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ОТ Р Е Д А К Ц И И .

Предлагаемая книга написана авторским коллективом в сле-
дующем составе (в алфавитном порядке):

Аспирантка Института языкознания Академии наук СССР
Р. М. Б а т а л о в а - залоги (§§ 236—245)

Кандидат педагогических наук Е В. Б от е в а: исто-
рия коми-пермяцкого литературного языка (§§ 30—34),
характеристика иньвенского диалекта в сравнении с литера-
турным языком (§§ 35—41), история изучения коми-
пермяцкого языка (§§ 42—44) и суффиксальное словообразо-
вание существительных (§§ 181 —184).

Кандидат филологических наук, доцент Пермского педагоги-
ческого института А С Г а н т м а н: орфография (§§ 95—97),
орфоэпия (§ 98), научная транскрипция (§4 99—101), лексика и
фразеология (§§ 102—107, 118, 119, 121—138), грамматическое
зиачение и грамматическая форма (§ 147), состав слова
(§§ 149—150), словообразование (§§ 151 —156), морфологиче-
ский тип коми-пермяцкого языка (§157), имя числительное
IV* 199—200, 202), местоимение (§§ 203—215), глагол (§§ 216,
218-235, 246, 247, 249—251), наречие ($§ 261—269), служебные
слова ($§ 270 -278, 280—289), междометие (§§ 290—292),
изобразительные слова (§§ 293- 302), модальные слова (§§ 303,
304).

Научный сотрудник Коми филиала Академии наук СССР
],. С. Г у л я е в : общепермский словарный фонд (§§ 108—117),
о происхождении падежей и падежных суффиксов (§§ 173—177).

Старший научный сотрудник Института языкознания Акаде-
мии наук СССР, доктор филологических наук, профессор
В И. Л ы т к и н: тексты, являющиеся общими для пермских и
коми языков (§§ 9, 14), происхождение коми-пермяцкого языка
(§§ 15—23), коми-пермяцкие говоры (§§ 24—29), языковые
единицы (§ 45), фонетика (§§ 46—90), графика (§§ 91—94),
коми-пермяцкие слова в русском языке (§ 120), коми-пермяцкая
лексикография (§§ 139—144), общие вопросы морфологии
(§§ 145, 146, 148), категориальная недиффереицированпость
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(§ 162), примечание к § 168, происхождение притяжательных
•суффиксов (§ 178), примечание к *> 180, примечание к § 186, при-
лагательное как часть речи (§ 198), совместные числительные
(§ 201), спряжение глаголов (§ 217), инфинитив (§ 248), пос-
лсложно-личные местоимения (§ 279).

Доцент Сыктывкарского педагогического института Г. А. Н е-
ч а е в : место коми-пермяцкого языка среди других языков
(§§ 1—8, 10—13), части речи (§§ 158—161), имя существитель-
ное (§§ 163—168, кроме примечания к § 168, 169—172, 177, 179,
180, кроме примечания к § 180), имя прилагательное
(§§ 185—-197, исключая примечание к § 196).

Член-корреспондент Академии наук СССР, доктор филологи-
ческих наук Б. А. С е р е б р е и и и к о в: из истории образования
глагольных форм в коми-пермяцком языке (§§ 252—260).

Предлагаемый коллективный труд является п е р в ы м опы-
т о м учебника для высшего учебного заведения, в котором дела-
ется попытка всесторонне осветить факты коми-пермяцкого лите-
ратурного языка. В книге, безусловно, имеются недочёты, недо-
статочно разработанные места и т. д. Поэтому, выпуская данную
работу 1-м изданием, авторский коллектив и редактор просят чи-
тателей высказать свои пожелания с тем, чтобы внести исправле-
ния в следующее издание.

4 июня 1961 года. Проф. В. И. Лыткпн.
Москва.



ВВЕДЕНИЕ.

МЕСТО КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА
СРЕДИ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ.

§ 1. Пермская ветвь финно-угорской семьи языков.

Коми-пермяцкий язык относится к семье языков, которую при-
нято называть финно-угорской В эту семью, кроме коми-пермяц-
кого и коми-зырянского, входят ещё следующие языки: удмурт-
ский, марийский (с лугово-восточным и горным наречиями, на
которых сложились два литературных языка), мордовский (с эр-
зянским и мокшанским наречиями, имеющими две литературные
формы), эстонский, финский, карельский, саамский, мансийский,
хантыйский, венгерский н некоторые другие мелкие языки.

Вся финно-угорская семья языков делится па ветви. В одну
из ветвей, которая носит название пермской, входит коми-пер-
мяцкий язык 'вместе с коми-зырянским н удмуртским языками.

Языки пермской ветви имеют между собой много общего как
и фонетике, морфологии и синтаксисе, так и и лексике.

Особенно близки друг другу коми-пермяцкий п коми-зырян-
ский языки, почему они в научной литературе считаются не дву-
мя языками, а двумя основными наречиями одного языка коми.

Общие черты пермской ветви языков рассмотрим в самых об-
щих контурах по отдельным разделам.

§ 2. Фонетика.

] Литературные языки пермской ветви имеют один и тот же
звуковой (фонематический) состав. При этом, в отличие от дру-
1 их фиыпо-угорских языков (например, марийского, финского,
венгерского и т. д.), в них только две гласных переднего ряда
(и, э); все гласные имеют одинаковую долготу (нет долгих и
кратких или редуцированных фонем);)пермские языки характер-
ны также обилием аффрикат (я,тш,дз, дж) и наличием шести
(не считая двух мягких аффрикат) особых палшальных соглас-



пых, отличающихся, например, от соответствующих мягких со-
гласных русского языка; [в исконных ксши-пермяцклх словах от-
сутствуют согласные х, ф, Ц (см. §§ 58 -62).

j 2. Все согласные звуки данных языков могут предшествовать
любому гласному звуку. Так, твёрдые согласные д, з, л, н, с, т
(имеющие парные мягкие), в отличие от русского языка, могу г
сочетаться с гласными и и э. Например: удм. б1нь'\ кз. din «ко-
мель», кп. uiondi «солнце»**; удм. дэра «холст», кз. дэбыд «тёп-
ленький», кп. гбддэз «годы»; удм. зьбет «гнет», кз. и кп. з/ «оса»;
удм. зэм «правда», кз. и кп. зэр «дождь»; удм. л(ял «пень», кз. и
кп. вётлг «ходил, сходил, ездил, съездил»; удм. лэзьыны «пу-
стить, спустить», кз. и кп. лэдзны «пустить, спустить»; удм. г/, кз.
и кп. тс" «вы» и т. д.

13. Отсутствие стечения гласных и согласных звуков в начале
исконных слов и и начале морфем, т. е. в пермских языках слова
и морфемы начинаются или одним гласным и последующим со-
гласным, или одним согласным и последующим гласным. Отсут-

ствие стечения гласных и ограниченность стечения двух согласных
звуков в конце исконных слов и морфем, т. е. в данных языках
в конце слов и морфем обычно стоит пли один гласный, или одни i
согласный звук и редко стечение двух согласных в конце морфем.

§ 3. Морфология.

В строении слова общими для пермской ветви языков явля-
ются следующие черты:

1-) Простейшие неразложимые слова-корни обычно состоят
из одного слога, например: ва «вода», ну «дерево», ты «озеро»,
из «камень», удм. уж, кз. и кп. удою «работа», удм. ым, кз. вом,
кп. ом «рот», вир «кровь», ныр «нос», сип «глаз», сур «пиво»,1

}дм. дур, кз. и кп. дор «край» и т. п.
i/2) Префиксы (приставки) для этих языков по характерны,

они не развиты и в количественном отношении весьма ограниче-
ны.

оЗ) Слова строятся по следующей схеме: корень слова — сло-
вообразовательные суффиксы —словоизменительные суффиксы.
Например, производные имена существительные строятся так:
корень слова — суффиксы словообразования —- суффикс числа
суффикс припадлежностно-указательнын - - падежный суффикс
(кп. удж-ал-1с-сез-ныт-ло, удм. уж-ась-ёс-ти-лы «нашим рабо-
чим»).

«Глаголы строятся следующим образом: кореш, слона - -суф-
фиксы словообразования -- суффикс времени — суффикс лица- -

* Удмуртские слона по полиграфическим причинам мы передаём коми-
пермяцкими графическими приёмами.

"* См. сокращения в копне книги.



суффикс числа (кп. вел-бт-ч-ывл-i-c-'a «они учились какое-то вре-
мя»; уды. лыд-дз-ыл-1-з-ы «они почитывали»).

4) Большое количество слов обладает омонимностыо в от-
ношении частей речи, т. е. одно и то же слово, в зависимости от
своей синтаксической роли, от связи с другими словами в пред-
ложении, может быть разной частью речи. Так, например, удм.
кезьыт, кп, кддзыт и кз. кддзыд может быть то существитель-
ным «холод», то прилагательным «холодный», то наречием «хо-
лодно»: кп. Кёркуас крдзытыс пырис «В избу холод-то зашёл»;
Миян кёркуыс вдм кддзыт «Наша изба была холодная»; Кёрку-
ас вйл1 пддьбн квдзыт «В избе было очень холодно» (см
§ 162).

5) Во всех пермских языках (как и в других фишю-угорских
языках) отсутствует категория грамматического рода.

6) Имена существительные имеют следующие основ'ные
грамматические категории; числа, падежа и притяжательно-
\ казательнуш категорию.

Существительные в единственном числе не имеют суффикса
числа, а множественное число существительных во всех трёх
языках выражается почти одинаково, а именно: в удмуртском
языке после основы па гласную — суффикс -ос (книга-ос «кни-
ги»), после основы па согласную — суффикс -ёс (тиръ-ёс «топо-
ры»); в коми-пермяцком после основы на гласную эз (кнй-
<и-эз «книги»), а'после основы на согласную — соответствую-
щий согласный плюс -ЭЗ (морт-тэз «люди», чёр-рез «топоры»);
в коми-зырянском языке во всех случаях суффикс -яс (книга-яс
«книги», мо/п т>-яс «люди», черъ-яс «топоры»).

7) Bet* три языка имеют большое количество падежей: уд-
муртский — 1Г>, коми-зырянский — 16 и комн-пермяцкин -— 17.

Именительный падеж представляет собой основу имени и
имеет поэтому пулевую падежную форму. i

Употребляются одни и те же падежные суффиксы в един-
ственном и множественном числе существительных (исключе-
ние составляют лишь винительный, творительный и вступитель-
ный падежи удмуртского языка, в которых в единственном и
множественном числах падежные суффиксы не совпадают).

Большое сходство имеют между собой и сами падежные фор-
мы, например, винительный падеж имеет дпе основные формы:
пулевую форму и форму в удмуртском я.чыкс n.'i -эз (-ез), а в
коми языках на -6с; родительный падеж в коми языках -лбн,г в
удмуртском -л?м; притяжательный падеж (он же разделитель-
ный в удм. яз.) в кн. -л1сь,ъ кз.-лысь, в удм. -1\эсь,"дательный
падеж в кз. и удм. -ли, в кп. ~лё; творительный падеж в коми
языках -он, в удм. -эй (од. ч.); лпшительпып падеж в коми язы-
ки ч -тпйг, а в удм. -тэк и т. п.

8) Много общего в этих языках и в прптяжаклчьио-указа-
челышх формах. Например: «моя лошадь» в удм. языке —
аил-з, D кп, — вдл-6, в кз. — вдл-бй; «твоя лошадь» в удм. язы-



к е - вал-эд, в кз —вол-ыд, в кп. — вдл-ыт; «сгсклошадь, та ло-
шадь» в удм. языке — вал-эз, в коми языках — вдл-ыс и т. п.

9) Имена прилагательные, обычно выступая в роли опреде-
ления, не согласуются с определяемыми именами существитемь-
ными ни в числе, пи в падеже. Прилагательные, выступающие
именной частью составного сказуемого, согласуются с опреде-
ляемым словом в числе, причём множественное число прилага-
тельных выражается в удмуртском языке суффиксом-Эсь(-есь),
в коми языках — -ось (удм. книгаёс вылесь, кп. кнйгаэс вй-
лъась, кз книгаяс выльбеь «книги новые»).

§ 4. Исконные количественные ч и с л и т е л ь н ы е от одного
до десяти почти совсем одни и те же во всех трёх языках:

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

УДМ\ |ПСМ1Н

од1г
КЫК

куинь
ньыль
вить
куать
снзьым
тямыс
укмыс
дас

Коми-чыряискип

бти, отнк
кык
куим
нёль
вит
квайт
сизим
кбкъямыс
окмыс
дас

К()М|)-]/С'рМЯЦКИП

ОТ1К

кык
куйм
ПОЛЬ

вит
квать
сизйм
кыкьямыс
окмыс
дас

При сочетании числительных с именами существительными
числительные не согласуются с определяемым именем, причём
определяемое существительное остаётся в форме единственного
"исла, например: кык книга «две книги»; удм. кык киигаэн, ко-
ми языки кык кнйгадн «(с) двумя книгами».

При субстантивации количественные чнелшельныо склоня-
ются точно так же, как н существительные, принимая те же па-
дежные формы.

УПорядковые числительные образуются путём присоединения
к__основе количественных числительных: суффикса удм.-этк, кп.
-бпг, кз. -од: удм. ньыль — ньыл-ети, кн. п'ель нёль-бт, к ч.
нёль — нёль-бд «четыре — четвёртый».

Счётно-личные местоимения образуются с помощью суффик-
сов: удм. -намы, -нады, -пазы; кп. -нанным, -нанныпг, -нан-
ныс;кэ.-нанным,-нанныд,-нанные(удм. кык-намы, кп. и кз.
кык-нанным «мы оба, мы вдвоём»; удм. кык-наОы. кп. кык-нан-
ныт, кз. кык-нанныд «вы оба, вы вдвоём»; удм. кык-назы, кп. и
кз. кык-нанные «они оба, они вдвоём»).

§ 5 . В м е с т о и м е н и я х этих языков имеется также много
общего.



Удмурт.

мон
тон
сон
мн
п'
соос

кин?
ма?
кытше?
КуД13?

та
со
татше
сытше

мы нам
тыиад
солэп
милям
ТНЛНД
соослэн

ачнм
£14 ИД

ачиз
аеьмоос
псьтэос
асьсэос

Личные местоимения.

Коми-зырян. Коми-перм.

ме
тэ

С1Я, СЫ-

ми
Т1, ТШО

ме
тэ
СШО, СЫ-

ми
т!
пайб, ны- ШЯ, НЫ-

Вопросительные местоимения.

кин?
мый? мый?
кутшбм? кытшом?
ксщ? кб'да?

Указательные местоимения.

тайб эта
ciiio С1Я
татшом эттшбм
сэтшбы сэтшом

Русский

я
ты
он, она, оно
мы
вы
они

кто?
что?
какой?
который?

этот, эта, это
тот
этакий, такой
такой

Притяжательные местоимения.

менам менам мой
тэнад тэнат твой, твоя, твоё
сылбн сь'глон его, её
миян миян наш, наша, наше

тшн ваш, ваша, ваше
нылон ихпалбн

Возвратно-определительные.

ачым ачым я сам
ачыд ачыт ты сам
ачыс ачыс он сам
асьиым асьиым мы сами
асьиыд асьиыт вы сами
нсьныс асьпыс они сами

Неопределённые местоимения образуются от вопроситель-
ных местоимений путём добавления частицы: в у дм. языке-к*1,
а в коми языках -кс/.-удм. кинкв, кп. кйнкд} кз. кодкб, коЫко
«кто-то»; удм. маке, коми мыйкб «что-то» и т. п.

§ 6. В г л я г о л е имеются следующие основные черты:
Неопределённая форма глагола (инфинитив) в коми языках

выражается через -ны и -ыны, а в удмуртском языке через
-ыны в глаголах первого спряжения и через -аны (-яны) в гла-
голах второго спряжения.



Все три языка имеют четыре времени глагола: настоящее,
будущее, прошедшее первое и прошедшее второе. Эти времена
тождественны по значению и близки по оформлению.

Во всех трёх языках имеется особое отрицательное спряже-
ние.

В этих языках отсутствует категория совершенного и несо-
вершенного вида.

Эти языки 'имеют видовые категории однократности, много-
кратности, длительности, повторяемости, а также залоговые ка-
тегории понудительное™ и возвратности.

Вместо предлогов все три языка имеют послелоги.

§ 7. Синтаксис.

Во всех трёх языках существует твёрдый порядок слов в
предложении, который особенно чётки проявляется в следующих
случаях: а) определение предшествует определяемому слову;
б) во всех отглагольных оборотах—причастных, деепричаст-
ных и в оборотах с отглагольными существительными — зависи-
мые слова всегда предшествуют отглагольным словам, которые
всегда замыкают отглагольный оборот*.

§ 8. Лексика.

Много общего имеется и в лексике пермской ветви финно-
угорских языков. Не имея возможности здесь показать весь об-
щий слон лексики этих языков, мы приведём примеры лишь на
первые две буквы алфавита.

Удмуртский

азь

азьлаиь
айы
аймумы

амезь
аи
ар
ас
бабьшы
падьпу
бам

басьтыпы
бер
оерганы

Кочи-.чырян.

водз
водзлань
аи
батьмаы
Я Й М 'Л М
С1 i l IV* (Л 1\ J

амысь
ан
ар
ас
бабны
бадь
баи

босьтыны '
бор
бергавны

1/ом'л-мер\1нцк,

ОДЗ

одзлапь
аи
а им им

—
а и
ар
ас
бабпы
бадь
баи

босьтны
бор
бергавны

Значение.

перед, фасад
вперёд
отец, самец
родители

лемех
челюсть
год; кп.и кз. осень
свой
спать (детское)
ива
лицо, лицевая сто-
рона
взять
зад, задний
кружиться, вертеть-
ся

* Многие ил приведенных особенностей грамматики и фонетики перм-
ских языков свойственны и другим угро-финским языкам.
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берлань
боды
бордыны
будыны
будэтыны

бун
бурд
бурыыны
б к ж
бырыны

борлань
бедь
бордны
быдмыны
быдтыны

бон
борд
бурдны
ббж
быриы

борлань
бець
бордны
быдмыны
быдтыны

бон
борд
бурыыны
бож
бырны

назад, обратно
палка
плакать
paci it
вырастить, воспи-
тать
мочало
крыло, плавник
поправиться
хвост
исчезнуть, пропасть;
кп. износиться

§ 9. На близость друг к другу языков пермской ветви указы-
ьает то обстоятельство, что на литературных языках этих трёх
пародов можно составить текст, являющийся абсолютно общим
Е отношении графического оформления, например: Ваня, дугды,
эн борд! Сьдрам вайи кампет, сакар, чай, кык кило сьод нянь.
Пиксьы, ю пбсь чай! Ми пуксим, чай юим. (Ваня, перестань, не
плачь! С собой я принесла конфеты, сахару, чаю, два килограм-
ма чёрного хлеба. Садись, пей горячего чаю! Мы сели, попили
чаю.)

Можно даже составить шуточное стихотворение на языке,
являющемся общим современным письменным языком коми-
пермяков, коми-зырян и удмуртов:

Сьод сизь, ветлы нюрын!.. Чёрный дятел, ходи в болоте!..
Бадьпу вылыи юсь, На иве лебедь,
Пипу йылып турп... На осине журавль...
Ты матын — эп усь! Близко озеро — не упади!

§ 10. Основные отличия коми-пермяцкого языка
от коми-зырянского.

Между коми-пермяцким и коми-зырянским языками ещё
больше общих черт, нежели между всеми тремя языками перм-
ской ветви. Несмотря на большую близость коми-пермяцкого и
коми-зырянского языков, между ними есть и известные разли-
чия, что и послужило одним из оснований для создания коми-
пермяцкого литературного языка.

Различия эти в основном сводятся к следующему.

Фонетика.

1. Коми-пермяцким гласным о- и б- начала слова в коми-зы-
рянском языке во многих случаях соответствует во-: ой — вой
«ночь», одз — во'дз «перёд, рано», очи — воча «напротив», дре-
ны— ворсны «играть», ольпйсь — вольаась «постель», дтир —
войтыр «народ», одзде — водзде «заём», ордп — ворон «рукопт-
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ка», ом — вом «рот», бр — вор «корыто», он — вон «полог», дш~
ны—вошны «затеряться, заблудиться», Ьсны — восны «рвать,
тошнить» и др.

2. Имеется немало слов с разной огласовкой, как например:

Коми-пермяцк.

учбт
удёрлуи
виль
вонь
гожум
кос
мыдзны
ум оль
с\я
н\я
дын

к.оми-зырянск.

ичот «маленький»
войдбрлун «позавчера»
выль «новый»
вонь «поясок»
гожом «лето»
кос «сухой»
мудзны «устать»
омбль «плохой, худой»
cifio «он, тот»
найб «они»
дш «комель» и др.

3. Коми-пермяцкому суффиксальному -т (после гласного)
соответствует коми-зырянское -д: кйыт — киыд «твоя рука»,
сыкбт — сыкод «с ним», ачыт — ачыд «ты сам», тэнат — тэнад
«твой, у тебя», йитдт — йитдд «связь», нёбыт — небыд «мягкий»,
кдкнит — какньыд «лёгкий», витдт — витбд «пятый», нудт — ну-
пд «веди, отведи». Исключением в коми-пермяцком языке явля-
ются слова: город «узел», нердд «железа», мукдд «иной,
другой», а в коми-зырянском языке составляет исключение сло-
во ичот «маленький»; в этих словах -д, -тп воспринимается как
часть корня.

4. Коми-пермяцкому суффиксальному -и- (обычно перед
-сь) соответствует коми-зырянское -б/-: колхбзл\сь — колхоз-
лысь «у колхоза, колхоза», колхдз'ьсь — колхозысь «из колхоза»,
пуись — пуысь «из дерева», кёркусит —• керкасьыд «из твоего
дома», кёркусим — керкусьым «из моего дома», кёркусис — кер-
касьыс «из его дома», ассим —^аесьым «у меня самого», уджа-
.ть — удоюалысь «рабочий, трудящийся, работающий», му-
н\сь —• мунысь «идущий, едущий», кбеййсьны — кбейысьны «обе-
щаться», вились — выльысь «снова», вй'псь — витысь «пять
раз», raricb - - татысь «здешний» и т. п.

'5. Коми-пермяцкому -тпь в ряде слов соответствует в коми-
зырянском языке -йт: воть — войт «капля», вогьны • - вбйтны
«утопить», матег — майтбг «мыло», пять — няйт «грнчь\ квать --
квайт «шесть» и др.

»6. В коми-пермяцком языке ассимиляция согласным после-
дующего -й-ЕЛИ-и- имеет место там, где в коми-зырянском язы-
ье её нег, например: дння — бшя «теперешний, нынешний, со-
временный»; во множественном числе существительных — кдк-
кез — кокъяс «ноги», паннез — паньяс «ложки», пыокжез —
пыжъяс «лодки», колхоззэз — колхозъяс «колхозы».
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7. В коми-пермяцком языке реже встречаются вставочные
звуки, чем в коми-зырянском; так,- например, без вставочных
звуков употребляются следующие существительные: мое, мбсыс
{кз. мбскыс) «корова его, корова-то»; потш, пбтшдн (кз. потшкбн)
«жердь, жердью»; тош, тбшдн (кз. тошкбн) «борода, бородою»;
сад, садын (кз. садйын) «сад, в саду»; лыж, лымыс (кз. лымйыс)
«снег, снег-то»; йдн, йдные (кз. йбнмыс) «осот, осот-то» и т. п.

>д8. В коми-пермяцком языке большое место занимает выпаде-
лие звуков, стяжение форм. Так, например, выпадает корневое
-тп- перед последующим согласным и в конце слова: кйсьтны
«лить, сыпать», ббеьтны «брать, взять», дсьтны «открыть»; эти
слова произносятся кйсьны, ббеьны, дсьны; кйсьтл/'с «лил, сыпал
несколько раз», ббеьтлге «брал несколько раз», бсьтл'ю «откры-
вал» произносятся кйсьл1с, ббеьл'ю, 6сьл1с; в повелительном на-
клонении произносятся кись «лей, сыпь», бось «бери, возьми»,
ось «открой». Это же -пг- выпадает в аналогичных положениях и
в суффиксе -ышпг-: муныштны — мунышны «немножко пройти,
отойти», муныштл1С—мунышл'ю «немножко отходил», мунышт—
муныш «немножко отойди, пройди» и т. п., чего нет в коми-
зырянском языке.

В коми-пермяцком языке имена существительные множе-
ственного числа в притяжательно-указательной форме 2-го и
.i-го лица единственного числа имеют стяжение форм числа и
притяжательно-указательной формы. Так, вместо ожидаемого
полного оформления кёрку-эз-ыт «дома твои» произносится кёр-
ку-э-т (ср. в кз. керка-яс-ыд); вместо кёрку-эз-ыс «дома его, до-
ма-то» произносится кёрку-э-с (ср. в кз. керка-яс-ыс).

9. Если ударение в коми-зырянском языке обычно выраже-
но слабо — небольшим повышением и усилением голоса, без за-
метного удлинения ударного звука, относится больше к типу
музыкального ударения, имеет тенденцию падать на первый слог
слова и не выступает смыслоразличителем слов, то ударяемый

i слог в коми-пермяцком языке значительно больше выделяется,
притом ударение падает на разные слоги основы слова и несёт
смыслоразличительную функцию, например: ыджйт «большой»,
ыдокйтокык «больше», кёрку «изба, дом», керкуок «избушка, до-
мик», пуртбе «мой нож» (вин. падеж), пуртос «ножны, стручок».
вёрдас «накормит», вердйс «корм, пища», юан «пьёшь», юан
«питьё, напиток» и т. д.

§ 11. Морфология.

, 1. Множественное число имён существительных в коми-пер-
мяцком языке выражается двумя суффиксами: -эз (после глас-
ной основы) и согласный плюс -53 (орфографически также -ез
после согласной основы): кёрку-эз «дома», ббрд-дэз «крылья»,
пан-нез «ложки», а в коми-зырянском языке выражается одним
суффиксом -яг; керка-яс, бордъ-яс, пань-яс.
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2. Названия парных предметов в коми-пермяцком языке упо-
требляются в форме множественного числа, а в коми-зыряп-
ском — в форме единственного 'числа, например: кп. кйэзнас
пёшл'ю, кз. кинасвид.ис «руками пробовал (трогал)»; кп. нов-
I'.UC богйнкиэз, кз. новлгс ботинка «(она) носила ботинкн->.

3. В комн-пермяцком языке 17 падежей, а в комн-зыряи-
с к о м — 16: в коми-зырянском литературном языке нет сравни-
тельного падежа, значение которого обычно выражается исход-
ным падежом.

4. Форма дательного падежа в коми-пермяцком языке имеет
суффикс -лб, а в коми-зырянском -лы; форма переходного па-
дежа в коми-пермяцком языке -дтп, а в коми-зырянском -6ё и
-mi; форма предельного падежа в коми-пермяцком -60s и -вн,
а в коми-зырянском -бдз.

5. Суффикс притяжательной формы 1-го лица единственного
числа в коми-пермяцком языке -б, а в коми-зырянском -&я.

6. В комн-пермяцком языке имеются следующие словообра-
зовательные суффиксы существительных, которых и о в коми-
зырянском: -ок (керкуок «избушка», книг аи к «кппжечк<т>),
-очка (збночка «мальчик, паренёк», кйгочка «дитятко»), -иньёи
(машшьой «маменька», воншьдй «братушка»), -у (мамц «ма-
маша»), -жуг (понжуг «собачонка»).

С другой стороны в коми-зырянском языке имеются такие
словообразовательные суффиксы имён существительных, каких
нет в коми-пермяцком, например: ~лун {бурлун «доброта->, ЖР-
лмун «ласка, любезность»), -тор (радейиштор «нечто любимое,
некто любимый»), -ук (паук «сыпок»), -иль,~иль(Ш (рцчилып)
«лисичка моя»), -анбй (покапай «братец мои»), -шой (nachtunfi
«шубёнка»)..

7. Сравнительная степень прилагательных в комп-пермицком
языке выражается суффиксом -жык, а в коми-зырянском-
-джык,причём,, если в-коми-пермяцком языке этот суффикс для
выражения сравнительной степени обязателен, то и коми-«ырнн-
ском он не всегда обязателен, например: кп. '•)iaми/iriuc uuicsi
ьынажык, а кз, ТаГю марты с ошкысь <"н <ч-)тог чечоиск us гыит
медведя».

8. Суффикс степени сравнения -жык в коми-пермяцким ячы
ко имеет более узкое употребление, чем и комп-зыряпском язы-
ке. Так, в коми-зырянском языке этот суффикс употребляется с

существительным (Том бать батьджык, кодыр ноксьо пир «Моло-
дой отец—более отец, коли трудится всё время»), с местоимен-
ными словами (тэджык уджав «больше ты работай», т1джык во-
лывлдй «чаще вы приходите», кутшдмдэ/сыка олан? «каково по-
живаешь?») п т. д., тогда как в коми-пермяцком языке в подоб-
ных случаях он не употребляется.

9. В коми-пермяцком языке есть словообразовательный'суф-
фикс прилагательных -овбй, которого нет в коми-зырянском
языке (пуовдй «деревянный»), но в коми-зырянском языке есть
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суффикс прилагательных -са (базаса директор «директор ба-
зы», карса йдз «городские жители», став тирса уджалысь йбз
«трудящиеся всего мира»), которого нет в коми-пермяцком язы-
ке.

10. Коми-пермяцкой форме глаголов настоящего и будущего
времени второго лица множественного числа на -am в коми-зы-
рянском языке соответствует форма на -анньш: гйокат — гижан-
ныд — «пишете, напишете»; форме будущего времени 3-го лица
множественного числа на -асб комн-пермяцкого языка в коми-
зырянском соответствует -асны: гйжасд — гижасны «напишут».
Подобное соответствие имеется и в форме 1-го прошедшего вре-
мени: коми-пермяцкое -am (-im) — коми-зырянское -инны-д
(-шныд): колит — колинныд «вы оставили»; коми-пермяцкое
-исб — коми-зырянское -иены (-1сны): кблисб — колисны «они,
оставили».

\В отрицательном спряжении приотрицательная форма глаго-
ла настоящего, будущего и 1-го прошедшего времени во всех-
трёх лицах множественного числа в коми-пермяцком оканчива-
ется на -о, тогда как в коми-зырянском в 1-м и 2-м лице
на -ди, а в третьем лице па -мы; имеется различие и в са-
мом отрицательном глаголе- кп. од мунд, кз он мунбй «вы не
идёте»; кп. э<Э мунд, кз.энмундй «не ходите»; кп. оз мунд, кз. оз
мунны «не идут»; кп. эз мунб, кз. эз мунны «не шли (они)».

.11. Деепричастия в коми-пермяцком языке образуются по-
средством суффикса -тон (еёйтбн «кушая»); этого суффикса
нет в коми-зырянском языке. В коми-зырянском языке дееприча-
стия образуются посредством суффикса -иг (-iz), которому в
коми-пермяцком языке соответствует, наряду с суффиксом -тон,
суффикс -ик, -икб (-Ы, -то).

§ 12. Синтаксис.

Поскольку синтаксис обоих коми языков почти совсем не изу-
чен (особенно коми-пермяцкого языка), то очень трудно гово-
рить о различиях1 данных языков по этой линии. Но даже по-
верхностные наши наблюдения показывают, что и в области син-
такснея имеются кое-какие различия. Приведём некоторые из
них

1 1. Имена прилагательные, обозначающие материал, из кото-
рого сделан предмет, в коми-зырянском языке могут выступать
сказуемым, а в коми-пермяцком языке в этой функции они не
употребляются, например: кз. корт зыр — зырйыс корт «желез-
ная лопата — лопата-то железная»; пу туе «деревянный гвоздь»,
тувйыс пу «гвоздь-то деревянный»; йи туй «ледяная дорога»,
туйыс йи «дорога-то ледяная». В коми-пермяцком языке упо-
требляются формы: зырыс кдртовбй, тулыс пуовбй и т. д.

2. В коми-зырянском языке определение-прилагательное
может относиться и к глаголу, образованному от существитсль-
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ного. Такое явление в коми-пермяцком языке отсутствует. Нг
пример, в кз. выль шапкаасис «надел новую шапку», горд дбрс
масис «надел красную рубашку».

3. В коми-зырянском деепричастия, образованные посре;
ством суффикса -тог, могут создавать особые обороты, н
свойственные коми-пермяцкому языку, например: Узис сшб ш
кутшдм вдтъяс аддзывтдг «Спала она, не видя никакие сны?
Он1 некод тодлытог позьд пышйыны «Теперь, пока никто не знг
ет, можно бежать».

§ 13. Лексика.

Приведём список наиболее употребительных слов, которым
отличаются рассматриваемые два литературных языка:

кп. ась, кз. мед «пусть»;
кп. ашын, кз. аски «завтра»;
кп. байтны, кз. сёрнитны «разговаривать»;
кп. басок, кз. мича «красивый»;
кп. бббавпы, кз. дурны, вилыиасьны, ышмыны «шалить, д̂

рачиться, баловаться»;
кп. бы, кз. эськбн «бы»;
кп. бйтшдм, бур, кз. бур, шань «хороший»;
кп. вашбтны, кз. вбтлыкы «прогнать, гнать»;
кп. вежбршы, кз. гбгбрвоны «понимать»;
кп. вешьян, кз. гач «штаны»;
кп. вон, кз. вок «брат»;
кп. дзимлявны, кз. идравны «убрать»;
кп. жаг'дник, кз. ньожйднше, надзбник «медленно»;
кп. жбнйк, кз. вербе, мужик «муж, супруг»;
кп. эбн, кз. пи «сын»;
кп. зыи, кз. лёк дук «дурной запах»;
кп. инь, кз. гбтыр «жена»;
кп. йнька, кз. нывбаба «женщина»;
кп. йбрнбе, кз. дбрбм «рубашка»;
кп. каттьыны, кз. гартны, йокмыльтны, тббны «завернуть:
кп. кбстыны, кз. кусиньтны «загнуть»;
кп. ку~тчыны, кз. босьтчыны «приняться»;
кп. кытсавны, кз. чуксавны «звать»;
кп. мййнб!, кз. с1дз! да! «да»;
кп. мыччавны, кз. петкддлыны «показать»;
кп. натьтб, кз. бурака «наверно»;
кп. нёльки, кз. выйбдз «даже»;
кп. нимавны, кз. нёнявны, «сосать»;
кп. 6сьта>, кз. розь «дыра»;
кп. 6мбн,ггбгдр, кз. гбгбр «кругом»;
кп. бддьбн, кз. зэв «очень»;
кп. 'drop, кз. ывла «улица (вне дома)»;
кп. пёшлыны, кз. видлыны «пробовать»;
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к.п. noaa, кз, СКОТ «СКОТ»;

кп. пондбтны, кз. заводитны «начать»;
«п. сой, кз. чой «сестра»;
кп. тшакыль, кз. тупыль «клубок»;
кп. тырп, к.5. пар, вомдор «губа»;
кп. чикйсь, кз. коса «коса (волосы)»;
кп. чбчком, кз. еджыд «белый»;
кп. чулйвны, кз. пропдитны «пройти,миновать {о времени)»;
кп. эстбн, кз. татбн «здесь».

§ И, Нижеприведённые тексты являются абсолютно общими
для обоих литературных языков.

ВОРЫН,

Мамб мёнд ыспс вдрб тшакла, Л6кт1 ме вдрддз, дкп тшак-
сд да Modi гбрчб мунны. Вдруг (кз. друг) пёмдгс, noudic гымав-
ны и зэрмис. Me пбвзи да пукси нитш выло. Дыр да ена зэрис.
Me пукал1 сэтчддз, кытчддз эз дугды зэрны.

Паськам ме вылык волг, люзьва. Me чёччи, босьп тшакдс да
когортг гбртб- Тишксб гбртын жарйтш.

Перевод на русский язык.

В ЛЕСУ.

Меня мама послала в лес за грибами. Пришёл я в лес, на-
сбирал грибов и отправился домой... Вдруг потемнело, стал
греметь гром и пошёл дождь. Я испугался и сел па мох. Долго
и сильно дождило. Я сидел до тех пор, пока не перестал лить
дождь.

Одежда на мне была мокрая до нитки. Я встал, взял грибы
и побежал домой. Грибы дома изжарили.

ПОСЛОВИЦЫ.

Кыдз бвсьб, с1дз и сьйвсьб.
Тулыснас узян, арнас шбгб усян.
Мастеровбй люртлон кйыс быдлао сибало.
!з!лд лыйло\ да матб йнмб.
Бур аймймлбн и чёлядьыс бурбсь.

Перевод па русский язык.
Как живётся, так и поётся.
Весной спишь, осенью в нужду попадёшь.
У мастерового человека руки всюду доходят (до всего близ-

ки).
Далеко стреляет, да близко попадает,
У хороших родителей и дети хороши.
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§ 15. Происхождение коми-пермяцкого языка
(в связи с историей коми-пермяков).

Мы видели, что коми-пермяцкий язык входит в обширней»
семью языков, которая называется финно-угорской (см. § 1).
Языки этой семьи имеют общие черты как в грамматике, так и
в лексике (см. § 107): между близкородственными (например,
между удмуртским, коми-пермяцким и коми-зырянским) этих
общих черт больше, а между дальнеродственными (например,
между коми-пермяцким и венгерским) общих черт меньше. Ес-
ли коми-пермяки могут свободно изъясняться с коми-зырянами
и понимать в общем и целом удмуртов, то этого нельзя сказать
про венгра: венгр и коми-пермяк друг друга не поймут, разго-
варивая каждый на своём языке, хотя и имеются в этих языках
общие корни, суффиксы и т. д., унаследованные от фишю-угор-
ского языка-основы, например1 общие корни слов — кп сын,
венг. сэм (szem) «глаз»; кп. пело, венг. фюль (fill) «ухо»; кп. ту-
лыс, венг. raeac(tavasz) «весна»; кп. мун-, вепг. лб//-(теп-)«идти>
и т. д.; общие суффиксы — кп. Будапёштын, вепг. Будапоштэн
«в Будапеште»; кп. вдлыт, венг. ловад (lovad) «твоя лошадью; Kir.
нёльбт, венг. нэдед (negyedj «четвёртый»; кп. сёгны, венг. аОн!
(adni) и т. д.

Аналогичные общие черты сохранились и в других финно-
угорских языках, например: кп. коз, мар. кож, фипск. кууси
(kuusij «ель»; кп. лым, удм. лыпы, мар. лум, финск. лулш
(lumi) «снег»; кп. тдв, мар. тэлэ, морд, теле, финск гам»!
(talvi), венг. тээль (tel) «зима» и т. д.; кп. тдлдн, морд, тель-
ня «зимой»; кп. кпыт, мар. кидет, морд, кедет «твоя рука*
it т. д. Наличие таких общих черт в языках современных фпнпо-
угорских пародов, разбросанных на обширной территории Ев-
ропы и части Азии, объясняется тем, что отдалённые предки
этих пародов когда-то составляли известное единство и говори-
ли на едином языке-основе.

§ 16. Возникает вопрос, где и когда жил тот парол, который
говорил на финно-угорском языке-основе? На этот попрос мы
можем ответить на основании данных сравнитолыю-исгоричо-
ского языкознания п отчасти также археолог-пи, этнографии it
топонимики.

Учёные ищут прародину фишю-угров где-то в Восточной I-'n-
ропе: по среднему течению Волги и Камы и к востоку or ни\-
вплоть до Уральских гор. Прародину фишю-угров определяют
па основании того словарного фонда, который унаследован сов-
ременными финно-угорскими народами от языка-основы. При
анализе этого словаря большую услугу оказывают палеобота-
ника и палеозоология — науки, устанавливающие, на какой тер-
ритории какие деревья росли и какие животные водились там в
прошлом. Установлено, что финно-угорский пранарод знал на-
звания хвойных деревьев (кп. коз «ель»; кп. пожум, удм. пужым,
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морд, пиче «сосна»; кз. суспу «кедр», удм. сусыпу; кп. нынвпу
«пихта»; мар. нолго «ильм»). Южная граница этих • деревьев
идёт через Казань с запада на восток. Граница прорастания
кедра тянется севернее от этой линии. Перечисленные деревья
растут также в Сибири. Кедр растёт в Европе только на Печоре
и Каме.

При определении прародины финно-угров принимают в рас-
чёт также лиственные деревья, в особенности те, которые рас-
пространены па определённой территории, за границей которой
они не встречаются. Из таких деревьев можно указать на дуб
(удм. тыпы, древнепермск. тупу, финск. гамма (tammi), грани-
ца произрастания которого такова: на юге доходит до Азовско-
го и Чёрного морей, на востоке до Уральских гор (за Уралом
дуб не встречался), северная граница проходит от р. Чусовой
севернее г. Ижевска (раньше граница проходила еще более се-
вернее). Из общефинно-угорских названий животных следует
привести название белки-летяги (коми паль ур, удм. пуле, са-
амок, буоида), которая водится на узкой территории (от 55 до
65 градуса северной широты), иными словами там, где мы ищем
прародину финно-угров.

По этим координатам (я привёл только некоторые, можно
^ыло бы нх увеличить) мы имеем возмЪжность более или менее-
точно определить местожительство того народа, который был
носителем финно-угорского языка-основы.

На соответствующие этой территории природные условия
указывают также и другие слова фишю-угорского происхожде-
ния, как-то: особенности климата —тов «зима», тулыс «весна»,
1Ш (мар. ий, морд, эй, венг. йээг) «лёд», лым «снег»; названия
рек и озёр —шир «ручей» (у/ш. шур «река», венг. аар «поток»)-,
ю (финск. йокГ) «река», ты (удм. ты, манс. тоо, венг. тоо) «озе-
ро»; растительный и животный мир — ньыв «пихта», пйпу (удм.
чипу, морд, пойу) «осина», кыдз (удм. кызьпу, эст. каськ) «бе-
т'Ча»; тури (удм. тури, венг. дару) «журавль», руч (мар. ры-
чыж, морд, ривеиь, финск. репа) «лиса», бадьдг «куропатка»
(лонг, файд «глухарь») и т. д.

§ 17. Откуда пришли сюда люди?
Нужно сказать, что здесь (например, на Каме) человек жил

уже 75 тысяч лет тому назад (в раннем палеолите, в мустьеров-
1'кую археологическую эпоху). Известно, что превращение чело-
векоподобной обезьяны в человека произошло почти миллион
пет тому назад где-то в тропических и подтропических местах
Азии и Африки. Оттуда человек постепенно распространился по
юмлс. Бродячие охотничьи группы людей попали также в Во-
сточную Европу. С этих пор они уже непрерывно • пребывают
1ам, живут и во время ледникового периода в тех местах, где
не было обледенения (по Каме лёд доходил только до Перми), и
после него. Живёт человек маленькими родовыми группами, пе-
редвигаясь с одного места на другое. Охотничьи группы прибы-
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вали сюда или со стороны Памира или же с юга Европы. При-
бывали постепенно с разных сторон и разными путями. Эти ма-
ленькие родовые группы первобытных охотников, конечно, бы-
ли разноязычными. Трудно сказать, что представляли из себя
их языки, поскольку они до нас не дошли.

В течение десятков тысячелетий менялись естественно-гео-
графические условия, антропологический тип люден, а также
культура и язык народов. Охотничьи группы смешивались меж-
ду собой, теряли свои язык, а некоторые физически вымирали
Другие же, попав в более благоприятные условия, росли и креп-
ли. Вот один такой род положил начало тому народу, который
говорил на финно-угорском языке-основе.

t 18. Мы не знаем, когда и откуда прибыл этот народ на свою
прародину. Можно лишь предположительно сказать, что те ро-
довые группы, из языка которых развились современные финно-
угорские языки, когда-то в глубокой древности (быть может,
ещё на пути следования в Восточную Европу) находились в
тесной связи с теми родами и племенами, язык которых лёг в
основу индоевропейских, тюркских, монгольских, юкагирского
н т. д. языков. Этим объясняется наличие в названных языках
некоторого количества общих с фишю-угорскими языками слов
и формантов, например: кп. ме «я» (мёнд «меня»), фииск. миня,
турецк. мян; кп. тэ «ты», веиг. тэ, монг. та, русск. ты, лат. ту
(tul; начальная часть вопросительных местоимений и наре-
чий— к- (кп. кытшбм «какой», кытдн «где»), русск /его, куда,
юкагирск. ко, кп. эта «этот», фипск. чямя (lama), тупгусск. тя-,
русск. та; кп. кин «кто», финск. кен, моигольск. кен, юкагирск.
кип; кп. сол- «соль», фипск. суола, русск. соль, нем. зальц (Salz);
окончания глагола 1 и 2 л. ми. ч. — кп. мунам, русск. идём; кп.
мунатд, русск. идёте и т. д. "t-лД и»***-* . оув~̂ «- глйл- ?>< .̂уч »*w

§ 19. Значительно позднее парод, говоривший на фшшо-угор-
ском языке-основе и обитавший где-то в Восточной Европе, при-
шёЛ'В соприкосновение с индоирапцами. Иидоираицы в то вре-
мя находились к югу от фишю-угров. Фишю-уграми был заим-
ствован ряд слов из раннего индоиранского языка-основы, ко-
торый ещё стоял близко к индоевропейскому праязыку1'. Тако-
выми являются, например, следующие слова: порсь (удм. парсь,
финск. порсас, восходят к общефишю-угорскои форме гпорсь.)
«свинья»; мош (удм. муш, морд, мвкш, финск. мехи-, пепг. мэях,
прафинно-угорск. форма [мжш-, ср. саискритск. макша-) «пче-
ла»; ма (удм. му, морд, медь, финск. мэтэ-, веиг. мээз-, прафин-
но-угорск. форма *мэтэ- или *мэдэ-, ср. древнеиндийск. мадху)
«мёд». Как показывают приведённые слова, фишю-угры ещё
в глубокой древности от своих южных соседей научились сви-
новодству и пчеловодству.

* 'Например, общеиндоевропейские гласные а, о, е еще не слились н ид-
иом звуке а,
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Из более позднего индоиранского праязыка в общефинно-
3 горский праяг-ык попало слово, обозначающее числительное
«сто»: кз. сё, уд^; сю, морд, сяда, финск. сата, венг. сааз, обще-
фшшо-угорск. форма ^сяда- или *сята-, ср. дрсвнеинд. ся-
га-м' '.

§ 20. Несколько слов о культуре финно-угорского прана'ро-
да. Основным занятием финно-угров была охота и рыболовство.
Им известно также было в какой-то мере скотоводство й земле-
делие. Венгерский академик Жираи пишет по этому поводу сле-
дующее: «Языковые явления допускают предположение о том, •
что финно-угорский пранарод не довольствовался только дара-
ми природы, а старался удовлетворить свои потребности трудо-
вой деятельностью, прибегая к скотоводству и земледелию».
«Пранарод имел несколько прирученных или полуприрученных
животных, как например, собак, применяемых на охоте и при
транспорте, северных оленей и овец». Названия этих животных
восходят к финно-угорскому языку-основе (кп. пон, удм. пуны,
финск. пэш, морд, пине «собака»; кз. ыж, удм ыж, фипск. уухи,
хант. ош «овца»).

О растениеводстве свидетельствуют венгерск. кеньэр «хлеб»
(удм. кеньыр «крупа»), название крупы, полученной от какого-
то злака (кз. рок «каша», хант. рак и т. д ) . Земледелие было,
конечно, самым примитивным.

Кроме того, как мы уже говорили, наши отдалённые пред-
ки знали свиноводство и пчеловодство и, может быть, также ко-
неводе гво.

Фишю-угорский пранарод знал металлы: золото (кз. зарни,
удм. зарни, венг. арань), серебро (кз. эзысь, удм. азвесь) и ка-
кой-то цветной металл (возможно, бронзу), название которого
сохранилось во второй части слов: кз. оз-ысь «олово», эз-ысь
«серебро» (ср. фннск. васки «медь», венг. ваш «железо»). Ме-
таллы употребляли в качестве украшения. Ковать и лить ме-
1аллы ещё не умели, из них орудия не делали. Орудия изготов-
лялись из камня и косгн.

Жили в конусообразном шалаше. Одежду шили из шкур и кож
костяной иглой. Посуду делали из глины и дерева. Умели прясть
и ткать (знали какое-то волокнистое растение и шерсть).

Средствами передвижения были зимой лыжи и сани, а ле-
том лодка. Жили в родовом строе экзогамного характера, был
матриархат.

Знали счет, при этом дас «десять», сё «сто» и сюр'с «тысяча»
заимствованы из индоиранских языков.

Фишю-угорская эпоха длилась весьма долго, об этом сви-
детельствует наличие большого количества слов, возводимых

*+ См. статью В II. Лыткина «О некоторых иранских заимствованиях в
пермских язык<)\» (Изв Акад наук СССР, т X, №4, 1951, етр: 385). '
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к языку-осиове (их насчитывается до тысячи) *, & также общих
грамматических явлений.

Из грамматических явлений, восходящих г финно-угорско-
му языку-основе, можно назвать, например, следующие: а) па-
дежные суффиксы родит, падежа -я (в пермских языках не со-
хранился), винительного пад.-л (кп. мёнб из *менбм), местного
пад. -н (ср. цп.карын «в городе»), отложительного пад. -т (со-
хранился в коми-зыр. наречиях и послелогах велис-т-и «только
что», мыс-т-и «после чего-нибудь»), вступительного (вноситель-
пого). пад. -к (карб из "кард/с «в город») н т. д.; б) притяжа-
тельные суффиксы 1 лица -м (кп. кйнам «моей рукой»), 2 лица
-т (кп. кйыт «твоя рука»), 3 лица -с (кп. кйыс «его рука»)
и т. д.; в) суффиксы спряжения: 1 л. -м (кп. мука из f-мукам
«иду», ср. древнепермск. порам «прошу»), 2 л. -tn (кп. мунсп
«вы идёте», в ед. ч. употребляется другой суффикс -Af); 3 л. -с
(кп. мунас «пойдёт») и т. д.; г) суффикс прошедшего времени
пагола -и. (кп. олш, финск. зл1т «ты жил»); д) целый ряд сло-
вообразовательных суффиксов: -нь (кп. вёкни «узкий», венг.
вэкону), -м (кп. олдм, финск. элямя «жизнь») и т. д.

§ 21. Финио-угорский язык-оспова распался примерно в 3-м
пли 2-м тысячелетии до нашей эры, когда угры (общие предки
венгров, мансийцев и хантыйцев) отделились от финно-угорско-
го пранарода. Распад финно-угорского единства, по-видимому,
произошёл в связи с наступлением засушливого периода в этом
районе, вызвавшем изменения в растительном мире и большие
передвижения народов,

Предки пермских пародов выделились от оставшейся после
отделения угров части пранарода в первом тысячелетии до па-
шей эры. Период от отпочковапия предков пермских народов до
распада на коми и удмуртов называют общепермской эпохой.
Общепермская эпоха длилась около полутора тысячи лет. Пра-
пермяне жили где-то по р. Вятке, по нижнему и среднему тече-
нию Камы. В этот период, как мы видели в предыдущей главе,
выработался мощный слой общих черт языка: образовался об-
щий звуковой строй пермских языков, выработалась специфи-
ческая система склонения и спряжения, образовался суффикс
ми. ч. существительных, значительно расширился словарный со-
став и т. д. (см. §§ 2—9, 108—117). У населения значительно
поднялся культурный уровень.

В это время па территории, северо-восточную часть которой
занимали прапермяне, развилась анапьинская культура, носи-
телями которой считают фишю-угров (в том числе и прапер-
мян).

Археология даёт следующие сведения об этой культуре.
Ананьинская культура — это культура раннего железного века

'* См. ьезпщ» В. И. Лыткипа «Из истории словарного состаиа пермских
языков». (Вопросы языкознания, 1953, № 5, стр. 54—57.)
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(VII—III вв. до н.э.) в бассейне р. Камы и по берегам приле-
гающего к ней отрезка Волги. Население этой культуры зани-
малось подсечным мотыжным земледелием, скотоводством, охо-
той и рыбной ловлей. Ему были известны металлургия меди и
железа, обработка кож и растительного волокна, ткачество и др.
Общество эпохи ананьинской культуры переживало позднюю
стадию родового строя. В памятниках отражены, наряду с пе-
режитками матриархальной стадии, сильные элементы патри-
архата.

Жилище ананышцев представляло собой длинный (до 40 м.)
бревенчатый дом (ср. кп. кёр-ку первоначально обозначало
«бревенчатый шалаш») полуподземного типа с открытыми оча-
гами внутри, в котором помещалась большая семья, состоящая
из нескольких десятков человек. Орудиями труда и в то же вре-
мя оружием служили лук (вудж) и стрелы (ньбв), топоры-кель-
ты (чер), боевые молоты (нош) из бронзы и железа, короткие
железные мечи и кинжалы (пург). Для обработки земли упо-
треблялись мотыги, для размола зерна—каменные зернотёрки
(кз. из-ки «мелющий камень», удм. ко «жёрнов»). Из домаш-
них животных преобладали лошади (вое), крупный рогатый скот
(duij мое) и свиньи (порсь).

«Существенной частью производственной деятельности
лнаньннцев была очень развитая по тому времени металлургия.
Особенно высокого уровня достигла металлургия меди и брон-
зы, базирующаяся па местном сырье...»* Найдены глиняные
плавильные тигли, литейные формы, масса литых медных и
бронзовых вещей, а также украшений, в составе которых обна-
ружено олово. «Медно-бропзовые изделия ананьинских литей-
пых мастерок распространялись далеко за пределы территории,
занятой ананьипскими племенами»1'.

Ананьинцамп освоена была металлургия железа. О развитии
металлургии говорит также наличие большого количества об-
щепермских названии металлов (кдрг «железо», ыргдн «медь»,
озысь «олово», емдон «сталь», -ысь «бронза» — в словах оз-ысь
«олово», 9з-ысь «серебро» и др.) и металлических изделии (пург
«нож-», чер ^гопор», вугыр «крючок», пору «котел» и др.). Часть
из этих слов восходит к более раннему периоду (-ысь), другая
была заимствована от южных соседей (корт, емдон), и, нако-
нец, третью следует считать самобытной (напр. ыргдн, «медь»,
т. е. «пылающий», ср. кз. ыргыпы «пылать»; первая часть слов
оз-ысь «олово» и эз-ысь «серебро» служила определением и
обозначала какое-то качество металла).

§ 22. У анаиышцев были широкие обменные связи, в резуль-
тате которых анаиьинские медиобропзовые изделия, а также
пушнипа попадали па территорию древней Скифии, на Кавказ,

•<• О. Н. Блдср и В А. Оборин, На заре истории Прикамья Пермь, 1958,
стр. 101—102
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в Западную Сибирь и на Европейский Север до Финляндии
включительно. «С Кавказа ананьинцы получали украшения, от
скифов, тесные связи с которыми установились с конда VI — на-
чала V веков до н. э.,—боевое оружие (мечи, кинжалы, бронзо-
вые наконечники стрел, наконечники копий) и украшения. Воз-
можно, что из Причерноморья ввозились на Каму и ткани. Да-
же из далёких Ирана и Средней Азии поступали серебряные и
бронзовые блюда. Наиболее тесными были торговые связи
ананьинцев со скифо-сарматскнми племенами Южного Приура-
лья и Поволжья»*.

О всестороннем и глубоком культурном влияния южных со-
седей на пермские племена говорят многочисленные заимство-
вания, попавшие из разных иранских языков ещё в общеперм-
ский язык, как-то:

в области животноводства: мое «корова», меж «баран», по-
да «скот», курдг «курица», б у рысь «грива», турун «трава» и др.;

земледелие: амысь «сошник», майиг «кол»;
посуда и пища: дар «уполовник», тасьп «столовая чашка»,

нянь «хлеб», ырдш «квас», сур «пиво»;
металлы и металлические изделия: пор г «жслемо», омОпн

«•сталь», пурт «нож»;
другие культурные слова: древнепермск. исбйг «книга»,

фолькл. оксы «князь», древнепермск. уры «мирх-*".
Позднее (II век до п. э. — III век и. э.) на базе апапьинскан

культуры сложились две археологические культуры, в илпест-
1гой мере разобщённые территориально: глядсповская и.ч Ворх-
нем Прикамье и пьяноборская на Нижнем Прикамье.

Археологи находят возможным считать носителями первой
культуры предков коми, а носителями второй — предков удмур-
тов. Нужно полагать, что в это время в пределах общешормекоп»
языка уже происходит выработка двух диалектов, впоследствии
послуживших базой для образования коми и удмуртского языков.

С этого времени начинается постепенное отделение коми язы-
ка от удмуртского, притом этот процесс сопровождался движе-
нием предков коми на северо-восток, иа Верхнюю Каму, где» ар-
хеологи размещают ломоватовскую культуру (IV VIII вв. п. ••;.),
тогда как предки удмуртов остаются па болоо юго-ялнадггых
территориях. Однако, в первый период соприкосновения иррдкок
пермских народов с волго-камекпми булгарами единство ира-
пермского языка ещё сохранялось. Об этом свидетельствуют не-
сколько десятков слов, заимствованных ещё в общепормокук»
эпоху из языка булгар (см. § 118).

§ 23. В VII веке и. э. в Среднее Поволжье и Нижнее При-
камье из южнорусских степей проникли кочевые орды тюрко-

* О. Н. Бадер, указ. сот., стр. 102.
•"* См. об индоиранских заимствованиях статью В. И. Лыткина «И;;

истории словарного состава пермских языкоп». (Вопросы языкознания 1953
№5, гтр 57—69.)
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язычных булгар. Здесь они в известной мере смешались с мест-
ным финно-угорским населением, сохранив всё же основные осо-
бенности своего языка, близкого к чувашскому (современный
чувашский язык образовался на основе одного из диалектов
волжско-камских булгар). В X—XIII вв. булгары образовали
сильное государство, в состав которого входили также местные
финно-угорские племена. В булгарском государстве получили
большое развитие земледелие, ремёсла и торговля.

Язык камских булгар оказал сильное влияние на языки со-
седей, в том числе и па прапермскин язык, а позднее — после
отделения коми от удмуртов — па удмуртский язык. В этот пе-
риод общспермскии язык обогатился целым рядом тгоркско-бул-
гарских слов, как-то: кольта «сноп», тусь «зерно», сёркни «репа».
сугонь «лук», чарла «серп», кушман «редька», кись «бёрдо».
сукман «самотканное сукно» и т. д.

«Вообще к этому времени и во внутренней жизни племён
Прикамья произошли крупные сдвиги. С X века получило широ
кое распросгранение плужное земледелие, появляется сыродут-
ный горн. Значительные сдвиги мы видим и в области обще-
ственной жизни, племена, населявшие Прикамье, вступили в по-
следнюю стадию распада родовых отношении...»*"

Подробнее о культуре прапермяи см §§ 108—117
К периоду булгарского влияния следует приурочить ококчл-

к\лыюе распадение общепермского языка па удмуртский и коми.
имевшее место около IX—X вв. и. э. Около этого времени коми
племена Верхнего Прикамья потеряли непосредственную связь
не только с удмуртами, по и с булгарами. Камские коми всё же
дольше поддерживали связь со своими южными „соседями, чем
коми вычегодского бассейна, этим объясняется то, что в их язы-
ке сохранилось больше древнебулгарских заимствовании (об-
щи^ с удмуртским языком), чем в языке вычегодских коми
ср. кн. юрта «пёхло (с/х. орудие)», оиьковск. кода «прялка»
кп. сёр-:сёрай «отчим», кп. суей «челнок» и т. д (Этих слов в ко-
ми-зырянских диалектах нет.)

Начиная ещё с IV—VI вв. и. э. в тех диалектах, на базе ко-
трых формпруе1Ся общекоми язык, постепенно вырабатывают,
с я те специфические языковые черты, которыми отличаются ко-
ми диалекты о г удмуртских, а именно: отпадает конечное и (ы)
(к. поп, удм. пуны «собака», к. гор, удм. г еры «соха» и т д.);
образуется форма соединительного падежа п&~кдгп, отсутству-
ющего в удмуртском языке; притяжательные суффиксы мн. ч.
•ным, -ныпг (-ныд), -ные (в удм. языке -мы, -ды, ~зы);
суффикс сравнительной степени -жык (-джык) (в удм, языке
-гем, ~гес); суффикс глагола 2 л. ед. ч. с элементом -н: му-
нан «идёшь, пойдёшь», мунш «ты шёл» (в удм. языке мы имеем

у А. П. Смирной, «Очерки древней и средневековом истории народов.
Среднего Поволжья и Прикамья», М, 1952, 188—189 стр.
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-д) и др.; появляется множество специфических слов основного
словарного фонда, вроде: мое «корова» (удм. скал), аньштш
«горох» (уды. кожи), яй «мясо» (удм. Ыль), сбетбм «чистый»
(удм. чылкыт), сук «густой» (удм. нап), абу «нет» (удм. двбл),

JM «есть» (удм. вань), котвртны «бежать» (удм. бызьыны), пуны
«варить» (ущА. позьтыны), кучкыны «ударить» (удм. шуккыиы).

Переселенке коми на территорию современной Коми АССР
началось довольно рано: уже с IV века н. э. начинают появлять-
ся на Печоре и Вычегде отдельные археологические находки,
имеющие полную аналогию с прикамскими. Особенно интенсив-
но движение населения наблюдается в VI—VII вв.' С этого вре-
мени начинается территориальное разделение коми племён с по-
степенной потерей связи между отдельными частями его. В вы-
чегодском, мезенском и лузском бассейнах с течением времени
складывается своя культура, имеющая очень близкие черты с
культурой Верхнего Прикамья, а в языке формируются свои ко-
ми-зырянские особенности. На территорию современной Коми
АССР коми население переселяется с бассейна Камы в течение
ряда веков, начиная с IV—VII св. н. э., разным» путями: с Се-
верного Прикамья через Верхнюю Вычегду на низовье этой реки
и на верховье Вашки и Мезени; с верховьев р. Вятки и её прито-
ков на р. Лузу; с верховьев Камы на верховья р. Сысолы. Таким
образом, территория современной Коми АССР была заселена
представителями разных коми диалектов. Аналогичную картину
мы видим и па Каме: на Косе говорили на одном племенном дии-
лекте, около Чердыни на другом, в верховьях Камы на третьем
и т. д

Окончательное сложение коми-зырянских языковых особенно-
стей, с одной стороны, и коми-пермяцких, с другой, нужно отне-
сти к более позднему времени — к XIV—XV вв., к периоду су-
ществования княжества Перми Великой (на Каме), покорённого
Москвой в 1472 г., и Малой Перми (на Вычегде) с центром
Устьвымь, ибо выработка общих фонетических, грамматических
и лексических черт, наблюдаемых, с одной стороны, в коми-зы-
рянских диалектах, с другой, в коми-пермяцких (см §$ 10- -13),
из разрозненных диалектов могла произойти только благодаря
«экономической и политической концентрации»1 ' носителей их.
Во всяком случае, древне-коми (древиепермский) литературный
язык, созданный в XIV в. миссионером Стефаном на базе пнж-
невычегодского диалекта, был ещё одинаково близок как к вы-
чегодским, так и к камским коми, не случайно на •этом языке
пермГские (устьвымские) епископы распространяли христианство
также и среди камских коми.

После падения Перми Великой разные части территории кам-
ских коми — в силу определённых исторических причин — поте-

-'• См. О И Бадер, укая, соч, стр. J61
••* К. Маркс и Ф Энгельс, Немецкая идеология, Соч., т. IV, стр 414.
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ряли связь между собой, вследствие этого в языке развились на
базе общих коми-пермяцких черт местные особенности.

Такова история развития коми-пермяцкого языка. Истории
развития коми-пермяцкого литературного языка мы посвящаем
особую главу.

§ 24. Коми-пермяцкие говоры.

Территориальные разновидности коми-пермяцкой речевой си-
с темы в пределах Коми-Пермяцкого округа Пермской области
можно объединить в-два говора (или, вернее, в две диалектные
группы): северный и южный. Население, говорящее на южном
говоре, живёт в южной части Коми-Пермяцкого округа, в бас-
сейне рек Иньвы и Нердвы (Юсьвннский и Кудымкарский рай-
оны), а население, пользующееся северным говором, живёт в
северной части округа, главным образом в бассейне р. Косы
^правого притока р. Камы) и отчасти в бассейне Камы и неко-
юрых правых её притоков (Гаинский, Косинский и Кочёвский
районы). Между этими двумя частями коми-пермяцкого населе-
ния расположена территория с русским населением (Юрлинский
район).

С е в е р н а я , или к о с и и с к о - к а м с к а я, диалектная
группа отличается от южной следующим:

1) Все северные (косинско-камские) говоры принадлежат к
эловым говорам, т. е. в них в конце слога сохраняется древнее л,
например: ныл «девушка», вол «лошадь», вблтдг «без лошади»,
полны «бояться». Кроме того, характерной чертой этих говоров
(по сравнению с южными, или ипьвенскими, говорами) является

вообще сохранение звука л в любом положении, который исчез
в южных говорах (исключение представляют оньковский и нерд-
вннский говоры в южной половине Коми-Пермяцкого округа,
см. ниже), например: сев. лок «иди», лым «снег», лоз «синий»;
южн. вок, вым, воз. Сам по себе звук л в этом говоре является
твёрдым согласным с весьма вялой артикуляцией, вследствие
чего акустически напоминает билабиальное W.

2) В северных говорах, как и в других говорах языка коми,
послелог выл- употребляется в первичном виде, в южных же
(ипьвепских) говорах он превратился в падежный суффикс,

напр/ сев. пызан выло, южп.пызанвд «на стол»; сев. пу вылет,
южн. пуввот «но дереву»; сев. пызан вылын, южн. пызанвын «на
столе» и т. д.

3) Ударяемый слог в северных (косииско-камских) говорах
мало отличается от безударного (как и в коми-зырянских гово-
рах), тогда как в южных (иньвенских) говорах ударяемый слог
значительно разнится от безударных и в отношении силы и в от-
ношении долготы.

4) В северных говорах наблюдается колебание в месте по-
становки ударения в глаголах с суффиксами -ал, -от, -ас, -6р,
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА КОМИ ГОВОРОВ ПРИКАМЬЯ.

1 — косинско-камскне (северные) говоры, 2--кудымкароко-ипьненскнс
говоры, 3 — нпжнеиньвеиский говор, 4 — оньковскнй говор, 5 нердвииский
говор, 6 —комн-язьвинские говоры, 7 — зюздииский (нср.чпскамскпй) говор.



-ас (вуграс'ны. — вуграс'ны «удить», пукалны — пукалны «си-
деть», вашбтны—вашотны «прогнать», видзчйс'ны — вйдзчис'ны
«ожидать», котбртны — кбтбртны, «бежать» и т. д.). В южных
говорах (за исключением нижнеиньвенского и оньковского, в
которых особая система ударения, см. ниже) ударение покоится
па суффиксе

5) Между северной и южной диалектными группами сущест-
вует также различие в лексике: в большинстве говоров северной
группы употребляется ддс вм. южн. быдйс «всё», мбдбтны вм.
южн. йн'дыиы «отправить», кбс'ас'ны вм. южн. тышкас'ны «драть-
ся», дшмдс вм южн. колод'эч «колодец», лы вм. южн. коска
«кость», час пм. южн. на/Сэвка «уполовник», мачка вм. южн. ан
«свекровь», н'ап йагдд вм. южн. окэл'ндг йагбд «ягоды шиповни-
ка», тайны вм южн. мае'тыны «толочь», кым'др «небо» и «туча»
вм- южн. н'ббо «небо» и кым'др «туча» и т. д.

В северной диалектной группе можно выделить л у п ь и н
с к и й г о в о р , распространённый в бассейне р. Лупьи и зани-
мающий один сельсовет (Мысовский).

Лупьинскшг говор отличается от прочих северных коми-пер-
мяцких говоров следующим: ударение в значительной мере сво-
бодное при некоторой тенденции ставить его на первый слог; суф-
фиксом множественного числа существительных является -йэз:
мортйэз «люди», лыз'йэз «лыжи» и т. д.; деепричастным суф-
фиксом является -иг (мунигас «когда он шёл», гбригас «когда
он пахал»); в порядковых числительных употребляется только
суффикс -бг':нол'бг' «4-й», кват'бг' «6-й»*; употребляется много
слов, тождественных словам коми-зырянских говоров: гая' «шта-
ны», d'ye' «умный, расторопный», аски «завтра», вдтлыны «гнать»,
скот «скот», идралны «спрятать», н'эл'амып «40», вэтымын «60»,
с'о «100» и т. д.

Однако лупьинский говор это не какой-то особый говор, а
одна из разновидностей северной коми-пермяцкой группы гово-
ров.

Остальные говоры северной диалектной группы стоят друг
к другу значительно ближе, чем лупьинский, однако из-за от-
сутствия проверенных данных мы не имеем возможности выде-
лить другие говоры в составе северной диалектной группы.

§ 25. Ю ж н ы е г о в о р ы Коми-Пермяцкого округа изучены
тоже в недостаточной мере, но всё же лучше, чем северные. В
составе южной диалектной группы мы можем выделить следую-
щие говоры: оньковский, нижнеиньвенский, пер двинский, и ку-
дымкарско-иньвенский.

К у д ы м к а р с к о-и н ь в е н е к и й г о в о р , лёгший в осно-
ву коми-пермяцкого литературного языка (за исключением
употребления звука л, см. выше) и представляющий собой по
количеству говорящих самый крупный говор среди говоров ко-

^ О транскрипции см §§ 99—101.
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ми языков в целом, конечно, не является абсолютно однород-
ным. Однако, за неимением данных, мы тоже не можем выде-
лить в нём более мелкие территориальные единицы.

Если кудымкарско-иньвенскин говор является в территори-
альном отношении центральным говором по отношению к дру-
гим коми-пермяцким говорам, то оньковский, нижнеиньвенскии
и нердвииский — окраинные говоры. Остановимся вкратце на
характеристике этих окраинных говоров.

Н е р д в и н с к и й г о в о р распространён в самой южной ча-
сти Коми-Пермяцкого округа, в бассейне р. Нердвы, притока
р. Обвы, являющейся в свою очередь притоком р. Камы (Ле-
нинский и Пятинскип сельсоветы).

Основное отличие этого говора от кудымкарско-иньвенского
выражается в наличии звука л, которого нет в кудымкарско-
иньвенском говоре. Нердвииский говор принадлежит к эловым
говорам, напр.: лок «иди (сюда)», пукалис «он сидел», вис'тал-
ыы «сказать», сийа мунис н'ан'лб «он ушёл за хлебом», ъ'ог'ыл
«ящерица»; в кудымкарско-ииьвенском говоре эти слова произ-
носятся: вок, пукавис (пукайис), вис'гавны, сийа мунис t-Сан'вб,
7/ог'ыв.

В отношении других фонетических явлений (в частности,
ударения), а также лексики и грамматики этот говор мало от-
личается от кудымкарско-иньвенского говора.

§ 26. О н ь к о в с к и й г о в о р , самый юго-восточный говор
коми языка, распространён на территории Оиьковского сельсо-
вета Юсьвинского района (с. Малые и Большие Они с приле-
гающими к ним деревнями), являющегося самым восточным ко-
ми-пермяцким сельсоветом по р. Ипьве. Этот говор значитель-
но отличается от кудымкарско-цньвеиского. Отличительные чер-
ты его заключаются в следующем:

1) В отличие от соседнего нижпеипьвенского говора, оньков-
ский относится к зловому говору, здесь л употребляется так же,
как в нердвинском и косипско-камском говорах, напр.: вэтли
«ходил», вэтлылли «хаживал», лота «приду», еолбэч' «подпо-
лье», пин'ала «бороню», ч'иглам/ «ломал» и т. д.

2) Самой характерной чертой оньковского говора является
своеобразная система ударения, близкая к комп-язьвинской си-
стеме ударения1'; она выражается в следующем: а) ударение
всегда падает па гласные нижнего и среднего подъёма (а, э, б)
корня слов, напр.: вашбта (кудымкарскин вашбта) «прогоню»,
пэтала (кудымкарский нетала) «выйду на время», лбе'бтны
(кудымкарский вде'втны) «приготовить», кдтрас'ны (кудымкар-
ский котрас'ны) «бегать»; б) ударение в двусложных и много-
сложных словах не падает па гласный звук верхнего подъёма
(и, ы, у) корня слов, а переносится па суффиксальный слог;
при этом если в слове имеется один из следующих словообразо-

* Об ударении см. §§ 87—90.
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вательных суффиксов -ал,-ас,-бт,-бртп,-ис и нек. др , то ударе-
ние стоит на нём, а если же нет такого словообразовательного
суффикса, то ударение покоится на первом слоге словоизмени-
1ельного суффикса, напр.: вуграс'ны «удить», пукалны «сидеть»,
t"/.'diHbi «смотреть», быдмалны «наматывать» (в кудымкарско-
иньвенском говоре в этих словах место ударения такое же); пы-
ра «захожу», гижа «пишу», вундйсб «они жали», шыр'дс «мыш-
ку», йурдс «голову», ки'дс «руку», вурс'оны йимин «шьют игол-
кой» (в кудымкарско-иньвенском говоре: пира, гйжа, вундйсб,
шйрбс, йурбс, кйбс, вурс'бны йэмбн).

В этом говоре ударение почти ещё не морфологизировано,
его место в слове зависит от качества корневого гласного звука.
Такой тип ударения мы называем к а ч е с т в е н н о-в о к ал ь-
н ы м.

Некоторые черты оньковского говора (ударение, звук и в от-
рицательном глаголе прошедшего времени и в корнях некото-
рых других слов, см. ниже; лексический состав — уъ 'ос «дверь»,
на роман «грабли», г'игавны «упасть», кдба «прялка» и др.)
сближают его с коми-язьвипскими говорами, хотя и коми-язьвин-
цы отделены от оньковцев широкой (больше 150 км.) полосой
территории с русским населением. Коми население, жившее —
по историческим данным — на территории между оньковцами и
коми-язьвинцами, по-видимому, говорило на диалектах, пред-
ставлявших собой нечто среднее между оньковскпм и коми-
ячьвинским. ,

§27. Н и ж и с и н ьв ен с к и и г о в о р непосредственно при-
мыкает с запада к оньковскому говору и распространён на тер-
ритории следующих пяти сельсоветов Юсьвинского района Ко-
ми-Пермяцкого округа: Тиминского, Купросского, Крохалёвско-
го, Аксёновского и Доеговского; в общем этот говор занимает
бассейн северных притоков р. Иньвы— Доега, Поя и Исыла с
прилегающими к ним территориями по р. Иньве.

Этот говор, как и кудымкарско-иньвенский, относится к без-
эловому говору, т. е. здесь отсутствует древнее л, оно заменено
здесь звуком в. Этот говор от кудымкарско-иньвенского отлича-
ется следующим:

1) Звук в между гласными часто выпадает; такое выпадение
более характерно для заударного в, чем для предударного (пбб-
ны/_повбны «боятся», угабны<^угйвбны «работают», ныбн/>
ныодн «у них», в6дн<^вдвдн «па лошади», но с'ывег «пою»),

2) Между сочетанием двух гласных, образовавшимся вслед-
ствие выпадения в, появляется согласный й, если одним из глас-
ных является и, напр.: суайим<^сувйвим (в эловых говорах су,-
.чалим) «мы стояли», каз'айис<^каз'авис (в эловых говорах каз'а-
пис) «он заметил». Эта особенность, как и предыдущая, частич-
но встречается также в некоторых кудымкарско-иньвенекпх
говорах.
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3) В ряде корневых слов нижнеиньвенского, а также онь-
ковского говоров мы имеем и на месте э других говоров коми-
пермяцкого и коми-зырянского языков (в коми-язьвинском мы
имеем тоже и), напр.- йим «иголка», в им «мозг», ч'ир «топор»,
ч'игны «сломать», отрицательный глагол иг, ин, из гиж и т. д.
«я, ты, он не писал»

4) В отношении места ударения нижнеияьвепский говор за-
нимает промежуточное положение между оньковским и кудым-
ьарско-иньвенским говорами: а) в глаголах, не имеющих слово-
образовательных суффиксов, ударение этого говора ничем не
отличается от оньковского ударения, т е. ударение падаег на
корневые гласные нижнего и среднего подъема (а, э„ б, o)f a
если в корне стоит гласный верхнего подъема (а, ы, у), то уда-
рение падает па словоизменительный суффикс (пэтны «выйти»,
корны «просить», вэь'яы «отпустить»; пырнй «зайти», с'йены
«.петь», пывс'ыны «париться в бане», ус'ни «падать», суета
«встаю», гижйс «он писал», ч'ига «сломаю» и т.д.); б) в глаго-
„гах же, имеющих словообразовательные суффиксы-ав,-бт,-ас,
-ас,-брти нек. др..ударение всегда стоит (как и в других коми-
пермяцких говорах, кроме оньковского) на этих суффиксах не-
зависимо от того, какой гласный звук имеется в корне слова
(пэтавны «выходить», вэлдтны «учить», когорты «бежать», ко-
рас'ны «сватать», вашатны. «гнать», ч'ыш.кйс'ны «утираться»
и т. д.); в) неглагольные категории слов (имена, местоимения,
наречия и т. д.) по размещению ударения в общем не отличают-
ся от других коми-пермяцких говоров (кроме оньковского) и от
коми-пермяцкого литературного языка (ручное «лису», кдч'лбн
«у зайца», йурыс «его голова», мбрттэзвбн «у людей»).

5) Из морфологических особенностей нижнеиньвенского го-
вора, которые распространяются также и на оньковский говор,
нужно отметить следующие:

а) суффиксом переходного падежа является -от', вм. коми-
перм. литер, -от, напр.: ннжнеииызенский iijudr', оньковский ту-
й'дт' «по дороге», нижиеиньвепский и оньковский ворот1 «по ле-
су»;

6) личное местоимение 1 и 2 л. мп. ч. употребляется в стя-
жашом виде: мэ<^миб «мы», то<^пю «вы»; иижнеииьвенский и
оньковский мэ мунам(д) «мы идём», тэ мунат(д) «вы идёте»,

в) отрицательный глагол имеет огласовку я , напр.: иг мун
«я не шёл», -ин мун «ты не шёл», из мун «он не шёл», иго мунд
«мы не шли», идо мунд «вы не шли», изо мунб «они не шли»'.

В таком звуковом виде этот отрицательный глагол встреча-
ется также в коми-язьвинском диалекте и в северных говорах
коми-зырянского языка (в нижневычегодском, удорском или
вашско-мезенском, вымском и ижемском).

б) В нижнеиньвенском и онывдвском говорах имеются так-
же лексические особенности, которыми они отличаются от дру-
гих коми-пермяцких говоров, а именно;
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а) диалектные слова: yz'dc «дверь», 7,'игавны (ОНЬКОВСКИЙ
г'игалны) vj пасть», ыжмавны. (ОНЬКОВСКИЙ ыжмалны) «ша-
лить», нармсш (ОНЬКОВСКИЙ нароман) «грабли», вис'ны «болеть»,
кдба «прялка»; в коми-пермяцком литературном языке соответ-
ствуют этим словам- ыбдс, усьны, бббавны, к уран, шогавны, печ-
кан;

б) слова в несколько ином звуковом виде мырдв (оньков-
скнй мыр'ол), коми-перм. лит. мир «пень»; мой, коми-перм лит
мый «что»; кор н кудыр, коми-перм. лит. кбр «когда»;

в) русские слова: сноп, коми-перм. лит. кольта «скоп»; ко»
с'йтны, коми-перм. лит. ытшкыны. «косить»; пваток и патбк (онь-
ковский платок), коми-перм. лит. чышьян «платок» и т. д.

§ 28. В конис данного раздела книги приведём некоторые
статистические данные о коми-пермяках в целом и о распреде-
лении их по диалектам.

Движение численности коми населения выражается в сле-
дующих цифрах (в тысячах человек):

Кои и-пермяки

Всего

Коми-зыряне

Всего
Коми-

язьвинцы

Всего
коми на-

селения

1897 год
1926 год
(г/о языку)

1959 год (по
народности)

93,0

1 11,0

1151,0)

(92,4) 158,1 (132,0) (2,2) 258,3

119,8 227,0 197,8 3,2 364,2

(127,0) (280,0) v245,0) 431,0

П р и м е ч а н и я I Снсдсния о численности насетения взяты in офиц»
алчных данных по переписи населения в 1897, 1926 и 1959 годах.

2. В скобках, помещены цифры, вычисленные нами по данным переписи
1026 года с учётом приросла населения; эти цифры являются ориентировоч-
ными.

3. В данных переписи 1897 и 1926 годов летские коми-зыряне (Халтурин-
ский уезд Вятекоп губ.) и коми-язызинцы отнесены к коми-пермякам, нами
внесено соответствующее исправление

4. Двуязычные коми-язьвинцы в настоящее время считают себя русски-
ми, поэтому п > переписи 1959 года не значатся.

§ 29. Распределение коми-пермяцкого населения, проживав-
шего па территории современного Коми-Пермяцкого округа, по
диалектам (данные переписи 1926 года).

Гаинский район
Косинский район
Кочёвский район
Юрлинский район
Кудымкарский район

вместе с Кудымкаром

6,9 тыс.
12,1 тыс.
18,0 тыс.

0,6 тыс.

54,6 тыс.

Эловые

6,9
12,1
18,0
(0,3

2,0 т

т.
т.
т.

т.)

.)

Безэловые

(0,

(52,

,3

,6

т.)

т.)
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Юсьвинский район 22,2 тыс. (1,0 т.) (21,2 т.)
Нердвинский район,

впоследствии присоединённый
к округу 5,4 тыс. 5,4 т.

Итого 119,8 тыс. 45,7 тыс. 74,1 тыс.
В процентах 38,1% 61,9%
П р и м е ч а н и я . В скобках помещены цифры ориентировочного харак-

тера, именно: а) коми-пермяцкое население Юрлинского района на эловые
и оезэловые диалекты разделено пополам; б) 2 тыс. человек элового населе-
ния выделено в Кудымкаре, предполагая, что в 1926 году там жили при-
шельцы с территорий с эловьш диалектом; и) в Юсьвииском районе поп.
1 тысячей эловога населения подразумеваются жители Оньковского сельсо-
вета.

ИСТОРИЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА.

§ 30. Коми-пермяцкий народ до Великой Октябрьской социа-
листической революции не имел своей письменности. Обучение
детей шло на русском языке. Единичные издания, выходившие
до революции, были написаны па разных диалектах и не имели
широкого распространения|:. После революции редко кто знал
о существовании этих изданий, поэтому они не могли оказать
никакого влияния на дело создания коми-пермяцкого литера-
турного языка.

Движение за создание литературы (прежде всего учебников
лля школ) на коми-пермяцком языке зародилось в начале два-
дцатых годов. Так, в сентябре 1920 года Кудымкарская инструк-
торская коллегия решила «поручить школьным работникам со-
бирание и составление стишков, рассказов, загадок и пьес па
коми-пермяцком языке для составления букваря»**. На делегат-
ском съезде работников просвещения, проведённом в ноябре
1921 года, «делегаты говорили о необходимости скорейшей раз-
работки программы, о создании учебников на родном языке»*"".

': Нам известны, например, следующие дорегюлгоциопнно издании:
1. Мошигов К. М. и Щапоп П. В. Букварь для пермяцких детей (ипчер-

лынском наречии). Издание Переводческой комиссии при Упрпшк'шш Ka:ian-
ского учебного округа. Казань, 1908 г.

2. П. В. Щапон. Вторая книга для чичшя н практических упражнений на
пермяцком языке. Казань, 1909 г., 78 cip., тираж I2C10 мкз., под ред. К. М.
Мошегова и Д. Ф. Богданова. Па косиисгсо-камском диалекте.

3. Сказка о рыбаке и рыбке. Казань, 1006 г., 2-е и.щапие (1-е т д . Ш00 ь) .
На иньвепском говоре.

4. Е. Попов. Азбука и первая книга для чичшя и пермяцких школах. Ка-
зань, 1904 г., 158 стр. Па ипьвоиском говоре.

5. Первоначальный "учебник русского ялыка для чердмнеких пермякои.
Казань, 1906 г., 77 стр.

6. Ряд книжек и брошюр религиозного содержания: Рассказы и) священ-
ной истории. Казань, 1900 г., молитвы и т. д.

* * Коми-Перм Окружной госуд. архив, дело 32, сд. хр. 17, лист 20.
1 л ' : " А. Ф. Кривощёкопа. Очерки истории коми-пермяцкой школы. Молоток.

№56 г., стр. 46.
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В феврале 1923 года в Кудымкаре на первом съезде куль-
турных сил коми-пермяцкого края обсуждался вопрос о коми-
пермяцком литературном языке, о его правомочности, об алфа-
вите и т. п. Было провозглашено не только право на существо-
вание коми-пермяцкого литературного языка, но признано необ-
ходимым в алфавит ввести букву л в целях сближения двух ос-
новных диалектов камских коми.

Перед коми-пермяцкими работниками встали вопросы алфа-
вита, системы графики и языковой нормы. Первые два вопроса
разрешены были сравнительно легко: коми-пермяки в самом на-
чале зарождения своей письменности заимствовали от коми-
шрян уже готовый алфавит и систему письма. Впоследствии
они вносили в свою графику те же самые изменения, которые
были произведены у коми-зырян в процессе развития их лите-
ратурного языка, а именно: а) в первые годы после революции
(1918—1920) печатание произведений па коми языке (газетные
статьи, стихи и т. п.) происходило на русском алфавите с приме-
нением графической системы русского языка; графика этого вре-
мени напоминала современную систему письма; б) с 1920 года до
начала тридцатых годов применялся узконациональный молод-
новскин алфавит и фонематическая система письма; в) в начале
тридцатых годов при содействии Центрального Комитета ново-
ю латинизированного алфавита при ВЦИКе РСФСР была про-
изведена так называемая латинизация коми алфавита, т. е. ко-
ми приняли тот алфавит, которым пользовались уже многие де-
сятки народов СССР; г) в конце 30-х годов коми народ, как и
другие народы СССР, отказался от этого алфавита и перешёл
на русский алфавит и русскую систему письма (см. §§ 91—94).

Проблема языковой нормы оказалась более сложной. Вся
сложность заключалась в выборе диалектной основы литера-
турного языка. Мы видел" (см. §§ 24—27), что в коми-пермяц-
ком языке различаются два основных диалекта (северный и юж-
ный), значительно отличающихся друг от друга по своей фонс-
iiiKc, при УТОМ пи один из этих диалектов по количеству гово-
рящих не составлял абсолютного большинства, поскольку в то
иреми предполагалось обслуживать создаваемым литературным
языком также и коми-язьвшщев и зюздинских коми, диалекты
которых стоят ближе к эловьш говорам коми-пермяцкого
я шка,

Вопрос о диалектной основе коми-пермяцкого литературно-
го языка имеет спою историю. Следует различать два периода
развития литературного языка: первый обнимает 1921—1927 го-
ды, т. е. период с выпуска первой книги «Выддисыш-гижны ве-
вотчан» (J92I г.) до начала появления книг с употреблением л;
второй период начался с 1927—28 гг., когда началось издание
литературы с употреблением л и в. Необходимо специально
остановиться на рассмотрении этих двух этапов развития коми-
пермяцкого языка.
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§ 31. Первый период развития коми-пермяцкого литератур-
ного языка характерен тем, что литературный язык строился ис-
ключительно на южном (иньвенском) диалекте Это объясняет-
ся следующими причинами: 1) прнкамские коми в начале раз-
вития литературного языка не были ещё объединены в одну ад-
министративную единицу; они входили в состав разных админи-
стративных единиц и не имели никакой связи между собой;
2) первые литературные работники были представителями инь-
венского диалекта и плохо знали особенности других коми-пер-
мяцких диалектов: А. Н. Зубов происходил из Верх-Ипьвы, Ф. Г.
Тараканов — из г. Кудымкара, М. П. Лихачёв — из Вгвы Ку-
дымкарского р-на.

В этот период были изданы следующие 9 книг:
1) Выддисьпы-гижиы вевбтчан, букварь. Сыктывкар, 1921 г
2) Гора-дзуль (Звонкий шар). Ииьвадорись коми йбзвб

Сыктывкар, 1923 г., 40 стр. (типография обкома). Помещены
стихи А. Н. Зубова, Ф. Тараканова, В. Савина (переводы),
В. Дерябина.

3) З у б о в Ф. и Л и х а ч ё в М. Вым-дор-чача. Выддьыны-
гижны вевбтчап книга Иньва дорись коми кыввын. Подснежник.
Букварь, М., 1925 г., 72 стр.

4) З у б о в А. Н. Виль-ован. Букварь ббрсянь мбдж пита,
М., СССР-ись йбззэзвбн шорись пита ведзашн, 1925 г., 196 стр.
Новая жизнь. Вторая книга после букваря.

5) З у б о в П. Виль туй. Букварь ббрсянь первойся лига.
Новая дорога — первая книга для чтения после букваря, М ,
1925 г., 160 стр.

6) П и т ю О н ь б (Зубов А. Н.). Выддьыны вевбтчаи за-
дачник первой да второй группаэзын вевбтчись челядьво.

7) З у б о в . Задачник, М., 1925 г., 102 стр.
8) Л и х а ч ё в М. Виль ованваиь. К новой жизни. Букварь

для взрослых, М., 1926, 48 стр.
9) Л и х а ч ё в М. Шонд1 югбр. Солнечный луч. Букварь, М.,

1926, 116 стр.
Книги, издаваемые па безэловом диллекте, не только были

негодными для представителей северных эловых диалектов, по
и значительно тормозили изучение русского языка, в котором,
как известно, существует звук л Поэтому всё чаще и чаще ста-
ли раздаваться голоса о пересмотре нормы литературного язы-
ка. Некоторые работники (напр., А. Н. Зубов) в одно время
стояли за введение в литературный язык звука л в том виде, в
каком он употребляется в северных диалектах (вол «лошадь»,
керал «руби» и т. д.). Однако, такое решение вопроса пе удов-
летворяло представителей южного говора. Вообще при разре-
шении вопроса нормы коми-пермяцкого литературного языка
ориентация на узкодиалектиую основу не могла дать положи-
тельных результатов. А при малочисленности коми-пермяцкого
народа параллельное издание литературы на двух диалектах
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обходилось очень дорого. Был найден выход в введении в лите-
ратурный язык звука л, но не в том виде, в каком встречается
он в северных диалектах (сильное лэканье), а в том виде, как
употребляется этот звук в коми-зырянском литературном язы-
ке, т. е. было введено умеренное лэканье (см. § 74). Звук л был
} ведён для сближения двух основных коми-пермяцких диалек-
тов и облегчения изучения русского языка. С этого времени на-
чинается второй этап развития коми-пермяцкого литературного
языка.

§ 32. Первой коми-пермяцкой книгой с употреблением л бы-
ла комедия коми-зырянского писателя Нёбдшса Виттора (В. А.
Савина) «Райын» («В раю»), переведённая на коми-пермяцкий
пзык литературным работником Иву Василь (псевдоним В. И.
Дерябина) и изданная в 1927 году (Москва, Центриздат). Пе-
реводчик в предисловии указывает, что звук л вводится в це-
лях создания единого, общепонятного для всех коми-пермяков
литературного языка. За этой книгой последовал целый ряд
других книг (букварей, грамматик и другой учебной литерату-
ры), заложивших основу современному коми-пермяцкому лите-
ратурному языку. Мы считаем целесообразным поместить здесь
список первых книг этого периода развития литературного язы-
ка.

1) П и т ю О н ь 6. I ступень школаын велбтчисьлб Коми
грамматика одзза юкот. М., 1928 г., 54 стр А. Зубов. Коми
грамматика, ч. I. Для школ I ступени.

2) Л и х а ч ё в М. П. Виль олаплань. Гырись коми йбзбе ве-
лотиы букварь. Москва, СССР-ись йбзлбн шбрись книга лэ-
дзанш, 1928 г., 72 стр. К новом жизни. Букварь для взрослых.

3) Л и х а ч ё в М. П. Удж бердо. Малограмотной ыджыт
йбзлб волбтчан книга. М., 1928 г., 185 стр. За работу. Книга для
малограмотных.

4) Л и х а ч е в М. П, Шыпассэз. Азбука. Москва, 1928 г.
5) Л и х а ч ё в М. П. Виль олаплань. К новой жизни. Бук-

варь для взрослых. М., 1929 г., 72 стр.
6) 3 у б о в С. Ф., Л и х а ч с в М. П. Мича асыв. Лыддисьны-1

i ижны вслбтчаи книга. Ясное утро. Книга для обучения чтению
и письму. М., 1929 г.

7) Л и х а ч ё в М. П. Виль олаплань. К новой жизни. М.,
1930 г., 70 стр.

8) П и т ю О и ь б . Виль олан. Школаып лыддисян книга
3-бт во велбтчиссезлб. «Новая жизнь», учебная книга для 3 го-
да обучения. М., 1930 г., 248 стр.

9) Л и х а ч ё в М. П. Виль олаплань. К новой жизни. Бук-
варь для взрослых. М., 1931 г., 64 стр.

10) Л и х а ч ё в М. П. Малограмотнбйезлб гижны велбтчан.
М,, 1931 г., 56 стр. Орфографические упражнения для школ ма-
лограмотных.

11) З у б о в С. Ф. и мукбд. Коллективен. Поспи челядьлб
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букварь ббрсянь медодзза лыддьбтан книга Коллективом. Пер-
иая книга после букваря. М., Центриздат, 1931 г., 88 стр.

12) А. 3 у б о в. Основы грамматики пермяцкого наречия
языка коми (научно-методической комиссией при Центриздате
попущена для школ повышенного типа) М, 1931 г., 66,стр. (на
русском языке).

J3) З у б о в Ф. Е. Коми кыа Грамматика. Медодзза шко-
лалб 1-ся да 2-iK велбтчан во Учебник коми языка. Граммати-
ка. Для начальной школы. 1-й и 2-й год обучения. М, 1933 г,
об стр.

14) З у б о в Ф. Е. Коми кыв. Грамматика. Медодзза шко-
J1 ало 3-бт да 4-бт велбтчан во. М., 1933 г , 110 стр. Учебник коми
языка. Грамматика для начальной школы. 3-й и 4-й годы обуче-
ния.

15) Н е ч а е в Г. А. и З у б о в А. Н. Грамматика. Медодзза
тор. Морфология. Шорбт школа понда велбтчан книга. М.,
1933 г., 116 стр. Грамматика, учебник для средней школы,
часть I. Морфология.

16) Ф. З у б о в . Коми кыв грамматика, учбт грамогаа шко-
лаэз понда велбтчан книга. Коми язык. Учебник грамматики
для школ малограмотных. М., 1934 г., 86 стр.

§ 33. С выпуском этих книг было положено начало нормиро-
ванию коми-литературного языка второго периода. Основным
новшеством этого периода было введение употребления л в оп-
ределённом фонетическом положении (см. § 74) и связанных с
•ним явлений (напр., употребление послелогов с элементом л;
ьйлын, вйлкь, выло и т. д.). В других отношениях по-ирежиему
•базой коми-пермяцкого языка продолжал оставаться кудымкар-
ско-иньвенскин диалект с его специфической системой ударения,
с грамматическими и лексическими особенностями.

В деле внедрения литературного языка в массы и дальней-
шего развития его имела большое значение подготовка препо-
давательских кадров. Для подготовки учителей коми-пермяцких
школ в 1927 году в Кудымкаре и в 1929 году в Косе были от-
крыты педагогические техникумы. Для подготовки преподава-
телей V—VII классов в 1940 году был открыт Кудымкарский
учительский институт, который за период своей работы подго-
товил свыше тысячи учителей родного и русского языков и ли-
тературы, истории, физики и математики, естествознания и геог-
рафии. В 1960 году был сделан первый выпуск учителей родного
и русского языка и литературы Пермским педагогическим ин-
ститутом, где функционирует коми-пермяцкое отделение, гото-
вящее учителей-словесников для школ Коми-Пермяцкого окру-
га.

Нормы современного коми-пермяцкого литературного языка
закреплены в нормативных грамматиках и словарях.

В настоящее время нормативными словарями и грамматика-
ми коми-пермяцкого языка являются следующие:
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1) С Ф. Г р и б а н о в . Коми-пермяцкбй орфографической
словарь, II издание. Кудымкар, 1955, 199 стр. Коми-пермяцкий
орфографический словарь

2) М о ш е г о в а А. Т. Коми кыв грамматика. Начальной
школа 1-ой да 1Ык классэз понда. Кудымкар, 1959, 95 стр. Грам-
матика коми языка для I и II класса.

3) М о ш е г о в а А. Т. Коми кыв грамматики. Начальной
школа III-от да IV-бт классэз понда. Кудымкар, 1958, 120 стр.
Грамматика коми языка для III и IV класса.

4) С п о р о в а А. М, Р а с п о п о в а 3. В., Б о т е в а Е В.
Коми-пермяцкой кыв грамматика, ч. I, фонетика да морфоло-
гия, Кудымкар, 1959, ПО стр. Грамматика коми-пермяцкого язы-
ка, ч. I, фонетика и морфология.

5) К а р а в а е в а М. П., С п о р о в а А. М. Коми-пермяцкбн
кыв грамматика. Семилетпьбй да средньбй школа понда учеб-
ник, ч. II, Кудымкар, 1958, 160 стр. Грамматика коми-пермяц-
кого языка, ч. II.

6) К а л и н а Г. А. и Р а спо нов а 3. В. Грамматика ко-
ми-пермяцкого языка для педучилищ, ч. I (фонетика и мор-
фология), Кудымкар, 1961.

К сожалению, до спх пор нет нормативного коми-пермяцко-
русского словаря.

§ 34. Необходимо сказать несколько слое о первых коми-
иермяцких деятелях, имеющих большие заслуги в деле форми-
рования литературного языка, организации обучения на род-
ном языке и создания коми-пермяцкой художественной литера-
туры.

Андрей Цикифорович Зубов (литературный псевдоним Пн-
тго Оньб, 1839— 1945 гг.) родился в д. Верх-Иньве, в крестьян-
ской семье,*Тюсле начальной школы учился в Юрлинском город-
ском училище (1912—1916). После окончания городского учи-
пища по настоянию отца он поступил в телеграфисты, В 1919—
1922 гг. был в рядах Красной Армии. В 1922 году учился в Сык-
|ывкарском Кома институте, где получает элементарные знания
но коми филологии. Одновременно он работает в Коми изда-
тельстве. В том же году А. Н. Зубов отправляется на родину, в
Кудымкар. В 1922/23 уч. году преподаёт в школе II ступени ко-
ми-пермяцкий язык, самостоятельно разрабатывая грамматику
родного языка.

А. Н. Зубов, Ф. Г. Тараканов и Ф. А. Тупицьш в марте 1923 г.
•организуют «Коми рыты» (Коми вечера) — своего рода концер-
ты-лекции, на которых поют песни на родном языке, деклами-
руют стихотворения, ставят инсценировки, читают популярные
лекции по истории коми-пермяков, о роли родного языка в шко-
ле, о коми-зыряпах и т. д. Первый коми рыт был устроен в мар-
те 1923 года в с. Егве. Население, впервые услышавшее родную
речь со сцены, горячо приветствует это начинание молодых эн-
тузиастов коми культуры. Организаторы коми рьттов репертуар
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создают сами, в результате появляется ряд стихов Л. Н Зубова,
Ф. Г. Тараканова, В. И. Дерябина, Ф. Е Зубова и др.

В 1923—1926 гг. А. Н. Зубов прошел курс Пермского уни-
верситета, после окончания которого работал в Научно-иссле-
довательском бюро при президиуме Коми-Першнкого окрис-
полкома (г. Кудымкар).

А Н. Зубов занимался как литераrypiioii деятельностью, так
и научной разработкой вопросов родного языка При его непо-
средственном участии составлялись школьные учебники, разра-
батывалась орфография и терминология. Первые нормативные
грамматики, относящиеся к началу 2-го этапа развития коми-
литературного языка, принадлежат перу А. Н. Зубова.

Фёдор Гаврилович Тараканов (род. в 1900 г.) уроженец г. 1<у-
дымкара, является не только поборником родного языка и ли-
тературы, но и видным общественным деятелем в Коми-Пермяц-
ком округе и Коми АССР. (Он был в течение ряда лет предсе-
дателем Коми облисполкома п членом ЦИК СССР ) Он изве-
стен не столько своими поэтическими произведениями, сколько
своей организаторской работой по развитию коми-пермяцкой
школы, языка и национальной литературы.

Михаил Павлович Лихачёв (1901 — 1945) рочилси в с Егие
Кудымкарского района в крестьянской семье. После окончания
Егвинского двухклассного училища он учился в Кудымкарском
высшем начальном училище и в Юсьвннскоп учшельскои ссми-
иарни, которую окончил в 1919 году После окончания семина-
рии он некоторое время был учителем начальной школы, а за-
тем в 1920—1921 ГГ служил в рядах Красном Армии. По вочврн-
щенин из армии он продолжает свою педагогическую работу в
школе. В 1925 году его переводят в Кудымкарскип отдел народ-
ного образования. В 1926—1930 гг. М П. Лихачев работает в
редакции окружной газеты «Горисьч> («Пахарь*) С самою па-
чала своей общественной деятельности изучает народный 'юык,
собирает коми-пермяцкин фольклор

В 1930—1933 гг. М. П. Лихачев проходиi курс Москоиского
редакционно-нздательского институт.!, одпоире-мепно рабшан в
Коми секции Центриздата

С 1933 года он работает в Научном бюро при Коми-Пермяц-
ком окрисполкоме Здесь он занимается исследованном коми-
пермяцкого языка и литературы, одновременно преподаем так-
же родную литературу в Кудымкарском педучилище.

М П. Лихачёв является самым видным, самым таллиишшм
классиком коми-пермяцкой литературы. Его многочисленные
произведения (стихи, поэмы, рассказы, повести, а также ряд
школьных учебников), написанные прекрасным народным язы-
ком, заложили прочные основы коми-пермяцкого литературного
языка и художественной литературы. М. П. Лихачёв "начал
свою литературную деятельность в 1923 году. Расцвет его твор-
ческой работы относится к 1927—1937 гг. В эти годы вышли его
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лучшие литературные произведения. «Мсдодзза петассьз» («Пер-
вые всходы»), 1927 г., сборник стихов; «Виль туйбт» («По ново-
му пути»), рассказ, 1929 г.; «Козинтбг» («Без подарка»), поэма;
«Менам зон» («Мой сын»), 1936 г., повесть и мн. др.

Кроме того, Михаил Павлович является автором десягка
учебников, написанных им в 1925—1931 гг. (см. § 31)

Этот талантливый и исключительно продуктивный литера-
турный работник энергично собирал материалы для новых про-
изведений, у него были большие творческие замыслы, но пре-
творить в жизнь это ему не пришлось, так как его общественная
и литературная деятельность была оборвана в 1937 году. Возоб-
новить свою творческую работу ему не удалось, ибо в 1945 год.)
он безвременно скончался.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЬВЕНСКОГО ДИАЛЕКТА
В СРАВНЕНИИ С ЛИТЕРАТУРНЫМ КОМИ-ПЕРМЯЦКИМ ЯЗЫКОМ.

§ 35. Население, говорящее на ииьвенском диалекте, занима-
ет территорию Кудымкарского"' (вместе с бывшим Белоевским
районом) и Юсьвинского'1'' районов Коми-Пермяцкого нацио-
нального округа Пермской области. По переписи 1959 года на-
селение Коми-Пермяцкого национального округа составляет 217
гысяч человек (без Майкора и Пожвы, присоединённых к окру-
гу после переписи), в том числе коми-пермяков около 127 тысяч
человек. По данным переписи 1959 года население окружного
центра — г. Кудымкара—равно 21800 человек, в том числе коми-
нермяков 12 тысяч человек Иньвенскни диалект является од-
ним из двух основных диалектов коми-пермяцкого языка. Он в
свою очередь подразделяется па разновидности, как-то: оньков-
и<ая, расположенная в одноимённом сельсовете и характерная
наличием звука л; пижнеипьвенския, занимающая бассейн се-
верных притоков р. Мньвы — Доега, Поя и Исыла-с прилегаю-
щими к ним территориями по р. Ипьве; кудымкарско-иньвенскля
расположенная па остальной территории бассейна р. Иньвы с
притоками. Па границе этого последнего говора и пижнеиньвен-
гкого расположен переходный говор, который можно назвать
(.редиеппьвенским.

Территория кудымкарско-иньвепского говора, обнимающая
бассейн верхней половины р Иньвы с притоками Юсьва, Кува и
Велва, является самой густонаселённой частью Коми-Пермяцко-
го округа, проживающие здесь коми-пермяки составляют боль
пк1 половины всего национального населения округа.

В центре территории данного говора расположен г. Кудым-
кар -- культурный и административный центр округа. Не слу-

•" В Кудымкарском районе жители Ленинского сельсовета говорят на
диалекте, сходном по употреблению л it я с северным диалектом.

*••"' В Юсышнеком районе небольшая часть населения (Большие Они, Ма-
лые Они, Заполье) говорит на диалекте, сходном с северным диалектом,
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чайно кудымк.чрско-иньвенский говор лёг в основу (за исключе-
нием употребления звука л — в) коми-пермяцкого литератур-
лого языка.

Лексика и грамматические формы этого диалекта близки и
понятны всему коми-пермяцкому населению округа. Особенно
близки стали они после введения употребления звука л, отсут-
ствовавшего в этом диалекте. Это обстоятельство в некоторой
степени отдалило литературный язык от нньвенского говора.
Ввиду этого мы посвящаем специальную главу на характери-
стику диалекта, лёгшего в основу литературного языка, в срав-
нении с литературным языком.

§ 36. Основной особенностью иньвенского диалекта является
отсутствие звука л, вместо которого произносится в, например:
вым. «снег» вм. лит. лым; вун «день» вм. лит. лун; высей «роса»
вм. лит. лысей; вбкны «придти, приехать, прибыть» вм. лит.
лдкны; вь'сддьыны «читать, прочитать» вм. лпт. лыддььшы; ве-
бавны «летать» вм. лит. лэбавны; овйн «жизнь» вм. лит. олан;
доим «мы жили» вм. лит. 6л1м: кывдн «языком» вм. лит. кйлдн;
тавун «сегодня» вм. лит. галун; увын «внизу» вм. лит. улын; вы-
вын «вверху» вм. лит. вылын; уджавдны «работают» вм. лит.
уджалдны; мортвдн «у человека (имеется)» вм. лит. мбртлдн;
мбртвись «у человека (взять)» вм. лит. мбртлг'сь; мортвд «чело-
веку (дать)» вм. лит. мбртлб.

Этой фонетической особенности иньвенского диалекта посвя-
щено немало исследований. История звука л мыслится так:
«Звук л в коми диалектах претерпел большие изменения: в од-
них диалектах (например, в нньвеиском, кроме оиьковского)
совсем исчез, в других — в конце слога ,0ц перешёл в звук в, в
третьих в конце слога заменился удлинением предшествующего
гласного или же совсем исчез»'".

Таким образом, интересующий пас пньвепскл» диалект ко-
ми-пермяцкого языка характеризуется полным исчезновением
твёрдого звука л. Этот диалект относится к четвертому типу
диалектов, безэловому— по употреблению л~в все коми диа-
лекты (в широком смысле этого слова) делятся на четыре ти-
па: 1) эловые, 2) вэ-эловые, 3) нуль-эловыс и -1) безэловые.

«Четвёртый тип, безэловые диалекты, характерен тем, что
тдесь звук л вообще утратился, в любом положении: воя «ло-
шадь», вбвдн «лошадью», вовыс «его лошадь», вбввбн «у лоша-
ди»; вбкны «приходить», ведз «отпусти». К этому диалекту
относятся говоры бассейна р. Иньвы, притока Камы»1'"", за исклю-
чением ОНБКОВСКОГО сельсовета Юсьвинского района, где, как
мы отметили уже выше, отмечается сходство с северным диа-
лектом по употреблению л — в.

* В. И. Лытмш. Историческая грамматика коми языка. Сыктывкар,
1957, 119 стр.

** Современный коми язык, учебник для пу:юи, ч.1, под ред. проф. В. II.
Лыткина. Сыктывкар, 1955, стр. 47.
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История коми языка позволяет сделать вывод о том, чтоэло-
вые диалекты являются более первичными (см. § 75).

Венгерский учёный Фокош-Фукс установил, что вэ-эловые,
нуль-эловые и безэловые диалекты появились около XVII века:
в начале XVIII века они уже имелись на территории распро-
странения коми языка. В памятниках древнепермской письмен-
ности и в коми заимствованиях обско-угорских языков пред-
ставлены эловые диалекты. По-видимому, вся территория коми
ячыка в то время принадлежала к эловым диалектам.

«Переход л в б и в нуль происходил, конечно, с известной
постепенностью, при этом звуковой процесс в одном диалекте
i1 pot екал раньше, а в другом позже»'. Отсутствие данных, ха-
.рактеризугощих диалекты, не позволяет точно сказать, на ка-
ких территориях и когда протекал процесс изменения л в в и в
нуль в продолжение XVII века. Известным является тот факт,
'ITO в диалекты в начале XVIII века уже имелись. Подтвержде-
нием и доказа1ельством этого являются сохранившиеся и до-
шедшие до нас памятники письменности этого времени.

В настоящее время рассматриваемый иньвенский диалект
считается неоднородным по употреблению в нём 8—л. В изуче-
нии этого вопроса интересных результатов достиг проф. П. С.
Кузнецов*', специально изучавший произношение начального в
в кудымкарском говоре, где в и л слились в одном звуке 8. Он
установил, что в начале слова этого диалекта произносится губ-
по-губное яг в тех словах, в которых в других диалектах соот-
ветствуют л (лун «день», лым «снег», лыддьдт «читай», лог
<члой», лбсьиг «приготовь»), а в тех словах, где в других диа-

лектах имеется в, в ппьвенском диалекте произносится обыкно-
венное зубно-губное в (ва «вода», вон «брат», висьтав «скажи»,
<,цдо1сбт «переведи», вын «сила» и т. д.). Это говорит о том, что мы
здесь видим сохранение промежуточной стадии изменения лив
(сначала л перешло в губно-губпое ж, а затем уже в в).

Наши наблюдения над иньвеиской речью позволяют нам
подтвердить данное положение проф. П. С. Кузнецова относи-
тельно того, что в этом говоре имеется губно-губное *г. Однако,
мы считаем, что в настоящее время большинство населения, го-
норящего на пньвенском диалекте, употребляет только одну фо-
нему в—7V. Особенно это характерно для речи молодого поко-
ления. Так, памп был предложен для перевода на коми-пермяц-
кий язык (с диалектным произношением) русский текст. Пере-
вод производился колхозницами с. Верх-Юсьвы Кудымкарско-
го района Мехоношиной Зоей Семёновной (30 лет) и Мехопо-
шиной Раисой Фёдоровной (29 лет).

v Проф. В. И Лыткин. Историческая грамма шка коми языка, ч I,
Сыктывкар, 1957, стр. 121.

** П. С. Кузнецов. Судьба твёрдого -л в инызенском диалекте коми-пер-
мяцкого языка. Сб «Памяти акад. Л. В. Щербы». Л , 1951, стр. 188—190
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При переводе текста обе колхозницы произносили то увын,
кпвд, вон, то уигын, кок 6, won. При этом нам не удалось уста-
новить никакой закономерности употребления в и ж. Записан-
ные тексты мы анализировали вместе с объектами исследования,
по нашей просьбе женщины произносили нужные слова по не-
сколько раз. Причём, на наш вопрос, чувствуют ли они разницу
в произношении увын и уусын, обе отвечали, что никакой раз-
ницы пет. Однако, разницу в произношении уловить можно.

Как мы уже сказали выше, употребление л vs. в введено в ко-
ми-пермяцкий литературный язык искусственно, потому что та-
кое употребление этих звуков, представляя собой срединный тип
между северными (сильно «лакающими») и южными (сильно
«вэкающнми») коми-пермяцкими говорами, сближает эти две
диалектные группы. Кроме того, коми-пермяцкий литературный
язык по употреблению л—в совпал с нормами коми-зырянского
литературного языка.

§ 37. Правила употребления л и в в литературном
коми-пермяцком языке.

В современном литературном языке принято следующее
употребление твёрдого л и в:

1. В конце слов и в середине слова перед согласными (орфо-
графически также перед буквой ь) употребляется в. например:
усе «зима», кьш «язык», ныв «дочь», уджав «работай», овны
«жить», тбвея «зимний», тдвйи «(я) прозимовал, зимовал», нбвйи
«(я) носил», увья «сучковатый», вбв «лошадь»—вдввез «лоша-
ди», бабыв «бабочка» — бабыввез «бабочки» (мн. ч.).

2. В середине слов перед гласными принято употреблять л,
например: вблбн «па лошади», коло «надо, нужно, необходи-
мо», вылын «на (послелог)», сулалбмбн «стоя», кылбны «слы-
шат», ньшеь «у них (взять)», нылбн «у них (имеется)», шога-
лдны «болеют».

3. В образованных от междометий словах и в сложных сло-
вах в середине слова перед гласными употребляется е: кивдеп'с
«крикнул», нявбетдм «мяуканье», рявдетк «рявкнул», чивосис
«чирикнул», синей «слеза», лысей «роса», вотьва «капля».

4. Есть ряд слов, начинающихся со звука л, произношение
п правописание их пньвенцами просто запоминается, например:
лйжмыт «низкий», лабйч «скамья», ланьтны «заснуть», лдкны
«придти», лбнтны-«топить, затопить печь», лбны «быть, при-
быть», лудовка «лужайка», лудны «чесаться», лудык «клоп»,
лун «день», лыд «число», лыйны «стрелять, выстрелить», лым
«снег», лыс «хвоя», лэбтыны «поднять», лэбавны «летать», лэдз-
ны «пустить, выпустить», лог «злой, сердитый», лоз «синий»,,
чодз «овод», лбнь «тишина».

5. Ряд слов современного коми-пермяцкого литературного
языка употребляется с е в начале слова: веськдтиы «выпря-
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лить», водны «лечь», вое «лошадь», ва «вода», еы«-«сила», вёк-
нит «узкий», вблькыт «гладкий», вйзыв «быстрый (о воде)»*.

6. Заимствованные из русского языка слова произносятся и
пишутся с л—в по правилам современной русской орфоэпии и
орфографии: стул, стулсд, стулыс; мотив, мотйвыс, мотйвсб, мо-
тйвдн. В з а и м с т в о в а н н ы х с л о в а х л и в м о г у т б ы т ь в к о н ц е с л о в
и в начале слов, например: ворота, готов, вал, сигнал, лук, лом;
перед гласными и согласными: колхоз, совхоз, Свердловск,
Москва, Волги, столб, соревнование, буква, правило, готовой.
При образовании множественного числа от заимствованных из
русского языка существительных перед суффиксом -эз (-ез) мо-
жет быть два в п два л, например: припев — припёввеа,
остров — бстроввез, стул — стуллэз, журнал — журналлэз, пе-
нал — пеналлэз, сигнал — сигналлэз. Некоторые заимствован-
ные из русского языка слова приняли орфоэпию и орфографию
коми-пермяцкого языка: угбв «угол», уг'йввез «углы». Однако,
эти же слова, оформленные словообразующими и формообра-
зующими суффиксами, выступают в следующем виде: угдлас «в
углу».

Перечисленные выше правила употребления л и е в совре-
менном коми-пермяцком языке считаются принятыми за норму.
Этими правилами руководствуются составители учебной, мето-
дической литературы на коми-пермяцком языке, а также работ-
ники художественной литературы, издательства, радио. В до-
ступной форме эти правила даны в действующем учебнике
«Грамматика коми-пермяцкого языка», ч. I. Кудымкар-, 1959 г.
(авторы Спорова А. М., Распопова 3. В., Ботева Е. В.) в пара-
графе «Правописание букв в и л».

Считаем необходимым перечислить характерные случаи зв}-
ковых соответствии, связанных с употреблением л и в.

§ 38. Случаи соответствия литературного л иньвенскому в.

В иньвенском диалекте вместо северного (косинско-камского
или, как мы ещё называем, кочёвско-косинского) л, принятого
за норму употребления в начале слова и в середине перед глас-
ным звуком, в коми-пермяцком литературном языке (за некото-
рыми, правда, исключениями) выступает звук в в следующих
случаях:

1) В начале исконных коми-пермяцких слов, например: лит.
лым «снег», иньвенск. вым; лит. лыс «хвоя», иньвенск. вые; лит.
лыд «счёт», иньвенск. вид; лит. лог «злой, сердитый», иньвенск.
вог; лит. лоз «синий», иньвенск. воз; лит. лаоюмыт «низкий»,
иньвенск. важмыт; лит. лдкны «придти», ииьвенск. вдкны; лит.

* В коми-пермяцком литературном языке в начало слова « и . л упо-
требляются в том виде, в каком OHF встречаются в северных диалектах комп-
пермяцкого языка,
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лун «день», иньвенск. вун; лит. лэбтавны «поднимать», иньвепск.
зебтавны; лит. лдсьдтны «приготовить, сделать», иньвенск. во-
сьдтны.

2) В начале второго компонента сложного слова, например-
пит. сиплые «ресница», иньвенск. синвыс; лит. синлбп «веко»,
иньвенск. синвбп; лит. горлыс «помело», иньвенск. горвыс.

3) В середине слова перед гласным и после согласного, что
чаще всего встречается в следующих случаях:

а) в начальной форме непроизводпых слов, например: лиг.
ветлы «сходи», иньвенск. вётвы; лит. вбвлы «приходи», инь-
венск. вбввы; лит. пёшлы «попробуй», ииьвенск. пёшвы; лит.
купли «лежи», ииьвенск. куйвы; лит. чйрла «серп», иньвенск.
чарва;

б) в словообразовательных суффиксах глаголов: лит. гйж-
лыны «пописывать», иньвенск. гйжвыны; лит. ббеьтлыпы «брать
на время», иньвенск. ббеьтвыиы; лит. серавлыны «посмеивать-
ся», иньвенск. серйввыны; лит. лыддьывлыны «почитывать»,
ипьвеиск. выддьыввыны; лит. петавлыны «выходи 1Ь на некото-
рое время», иньвепск. пет&ввыны; лит. ыньдавлыпы «посылать
на время», ииьвенск. иньдаввыны; лит. ыстывлыны «посылать
за чем-либо», иньвенск. ыстыввыны; лит. чеччалыштны «попры-
гать», иньвенск. чеччавыштиы; лит. кералшитиы «срубить до
конца, немного порубить», иньвенск. керавшитны: лит. еери-
лыштны «посмеяться», иньвенск. серавйштны;

в) при образовании падежных форм имён существительных
(родительный, дательный, притяжательный, достигательный,
приблизительный падежи), например: родительный падеж—лиг.
мбртлдн «(есть, имеется) у человека», иньвенск. мбртвди; лит.
(юнлбн «(есть, имеется) у сына», ипьвеиск. зинвбн; притяжа-
тельный падеж — лит. мдртл1сь «(взять) у человека», иньвепск.
мбртвись; лит. зонлкь «у сына», иньвепск. збнвись; лит. кур'дг-
л!сь «у курицы», иньвенск. кур'дгвась; лит. сбйлкь «у сестры/-,
ииьвенск. сбйвись; дательный падеж — лит. мбртло «человеку»,
иньвенск. мбртвд; лит. збнло «сыну», ииьвенск. збноб; лит. ку-
рбглб «курице», иньвенск. курдгвд; лит. сбило «сестре», ипь-
венск. сбйвд; достигательный падеж — лит. морг ли «за челове-
ком», иньвенск. мбртво,г мбргви; лиг. збнла «за сыном», иныичп'к.
збнвб, збнва; лит. курдгла «за курице]'!», ипьвеиск. курдгвб, кц-
рогва; лит. сбила «за сестрой», ипьвеиск. .сбйвб, сбйва; прибли-
зительный падеж — лит. мбртлань «по направлению к челове-
ку», ипьвенск. мбртвань; лит. збнлань «по направлению к сыну»,
иньвеиск. збнвань; лит. курдглань «по направлению к курице»,
иньвенск. курбгзань; лит. сбйлань «по направлению к сестре»,
иньвенск. сбйвань;

г) в заимствованных из русского языка словах, независимо
от фонетического положения (в начале, в середине, в конце
слова) интересующего нас звука, например: лит. лавка, инь-
венск. вавка; лит. школа, иньвенск. шкба; лит.' платье, иньвенск.
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пватте; лит. бутылка; иньвснск. бутывка; лит. дело, иньаенск. дёо;
тит. план, иньвенск. пеан; лит. лозунг, инызенск. вбзунг; лит.
одеяло, ииьвенск. одеяа; лит. милой, иньвснск. мйбй; лит. лодырь,
иньвенск. вддыр; лит. лук, иньвенск. вук; лит. лопатка, инь-
венск. вопатка; лит. лог, иньвенск. вог; лит. лшга, иньвенск. ва-
па; лит. колода, иньвенск. кобда; лит. журнал, ииьвенск. .ж//р-
нав; лит. пенал, ииьвенск. пенив.

§ 39. Случаи соответствия литературного л иньвенскому нулю.

В положении между гласными звуками литературному л н
ппьвенском говоре соответствует нуль. Данное явление харак-
терно для следующих случаев:

а) в корне слова как перед продуктивным, так и непродук-
швным суффиксом, например: лит. ту лыс «весна», иньвенск.
туыс; лит. пелыс «весло», иньвенск. пейс; лит. сулавны «стоять»,
нньвепск. су йены; лит. велдтны «учить», иньвенск. ведтны; лит.
солавны «посолить, засолить, солить», иньвепск. соавны; лит.
велапны «научиться, выучиться что-либо делать», иньвенск. ве-
авны;

б) в производных словах перед суффиксом: лит. удокалиъ
«работающий, рабочий», иньвенск. цджайсь; лит. серал1сь «сме-
ющийся», ппьвенск. серайсь; лит. пышшал\съ «скрывающийся.
\ бегающий», иньвепск. пышишйсь; лит. шогальсь «больной»,
пньвенск. шогайсь;

в) в глагольных формах перед словоизменительным суффик-
сом, например: лит. вдл! «Пыл, была, было», ипьвепск. еда; лит.
коло «нужно, надо», иньвенск. код; лит. колоны (то же для ми.
числа), иньвснск. кбдиы; лит. кул(с, кулбма «умер», иньвенск.
купе, кудма; лит. вйлдма «был, дескать», иньвенск. в'ддма; лит.
серило «смеётся», тшьвепск. серад; лит. кералб «рубит», инь-
вепск. ко раб; лит. керал'ю «рубил, срубил», пньвенск. кераис; лит.
мыччеше «показал», нньвепск. мыччаис; лит. кьш, кылш, кьше
«слышал» (формы всех трёх лиц единственного числа прошед-
шего очевидного времени), иньвенск. кьш, /шин, кыис;

г) в ряде заимствованных слов, например: .пит. столовой
«половая», ипьтчюк. стопой; лит. школа, иньвенск. шкоа; лит.
дело, иньвепск. дво; лит. чулан, иньвепск. чуан; лит. колодец,
нньвепск. кобдеч; лит. белило, нньвенск. белйо; лит. полоса,
ииьвенск. пооса; лит. кулак, ипьвенск. куак; лит. полить, ипь-
вепск. поить; лит. люлодежь, иньвепск. моодёжь,

В некоторых заимствованных из русского языка словах име-
ем нуль вместо звука в, употребляемого в литературном язы-
ке, например: лит. совет, ипьвепск. сост; лит. повод, иньвенск
пдод; лит. дарОвбй «даровой», иньвенск. даробй; лит. ддва, инь-
вепск. доа; лит. дбвёч, иньвенск. доён; лит. здорово, нньвенск.
здорбо; лит. кадровой «кадровый», иньвепск. кадроой; лит. ка-
нава, ипьвенск. канаа; лит. кровать, ипьвепск. кроить; лит. ку-
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повой «кубовый», иньвенск. кубодй; лит. невеста, иньвенск. не-
гста; лит. норовйтны, ииьвенск. норойтны; лит. розовой «розо-
вый», иньвенск. рдзоой; лит. рядовбй «рядовой», ипьвенск. ря-
добй; лит садовой «садовый», иньвенск. саддой; лит. __ сатинето-
вой «сатиновый», иньвенск. сатинётоой; лит. ситёчовбй «ситце-
сын», иньвенск. ситёчаой; лит. уровень, иньвенск. уроень; лит.
часовой «часовой», ииьвенск. часобй.

§ 40, Случаи совпадения литературного в с иньвенским в.

В целом ряде слов литературного языка, начинающихся со
звука в или имеющих его в середине, в иньвенском диалекте мы
встречаем тоже в. Совпадения Литературного звука в с ниьвен-
ским в мы наблюдаем в случаях :

1) в начале определённых слов, например: ва «вода», вон
«брат», t'di) «лес», велдтны «учить», вблькыт «гладкий», вёсь-
кыт «прямой», вёждра «послушный, умный», винёрик «худень-
кий, сухонький (о человеке)», виль «новый», вуриы «шить,
сшить», вуджны «перейти», вденит «тонкий», eaoic «старый», век-
нит «узкий», вурун «шерсть», вузавны «продать», висьтавны
«сказать», водны «лечь», видз «луг», вйчку «церковь», вундыиы
^жать», вартны «молотить», вудждр «тень», вачкыны «ударить»,
зйдзны «держать», вбрзьдтны «тронуть»;

2) в конце слова и в середине перед согласным, например:
dde «лошадь», тдв «зима», нывка «девушка», вовтд «лошадь-то
твою», тйвнас «зимой», висьтавны «сказать», логавны «сердить-
ся», петавны «выходить», соровтны. «замешать», иск'двтны «ска-
титься», пиньдвтны «вывернуть, свернуть что-либо», пшеьыны
•шариться», кдвдас «тесто», соровтас «месиво»;

3) в отдельных формообразующих суффиксах перед глас-
ным: гордое-—горддвдеь «красноватые», лбзивдеь «сипоиатьк1»,
чочком'двось «беловатые», кузьоврсь «длинноватые», шдмСкюгь
«кисловатые», дженытбвбеь «коротковатые», волькытбодсь
«гладковатые»; наряду с этим в иньвенском диалекте1 встреча-
ются также формы: гбрдббеь, вбзибсь, 'Шчкомббсь и т. д.;

4) в звукоподражательных словах: нявзыны «мяукать», ня-
eocric «мяукнул», рявзыны «громко кричать», рявбет'ю «гром-
ко крикнул»; как видно по данным примерам, анук в здесь вы-
ступает независимо от соседства. Он может бы п. перед гласным
if перед согласным в одинаковой степени;

5) звук в литературного языка полностью соответствует инь-
венскому в в тех заимствованных словах, в которых в русском
языке стоит в, например: здоровье, деревня, условие, витрина,
великой, сев, привет, вата, главной, повесть, стихотворение, в(>-
шалка, б^ква, букварь, булавка, вагон,' варийнт, вазелин, ваза,
вальс, велосипед, вера, верной, вещество, взрыв, консёрваэз,
кооператив, мутовка.
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§ 41. Звук лив в послелоге выло.

Употребление послелога выло в иньвенском диалекте имеет
ряд характерных особенностей. В литературном языке послелог
выло в употреблении с именами существительными принимает
различные падежные формы. При этом звук л всегда выступа-
ет перед гласным, например: пызан выло «на стол», пызан вы-
л1сь «со стола», пызан выжын «на столе», пызан вылдт «по сто-
лу».

В иньвенском диалекте вместо этого звука л в одних случаях
выступает звук в, в других же случаях происходит выпадение
его. Появление в вместо л нужно считать более первичным, чем
выпадение. В современных иньвенских диалектах чаще всего мы
наблюдаем выпадение в.

Следует различать следующие две разновидности употреб-
ления этого послелога, наблюдаемые у разных представителен
пньвенского диалекта.

1) При образовании падежных форм вместо литературного
л в послелоге выступает в или нуль-звук, например: джодж вы-
ло «на пол», иньвеиск. джодж вывб, джодж вид; джодж вылкь
«с пола», иньвснск. джодж вывись, джодж выись; джодою вы-
лын «на полу», иньвснск. дошодж вывын, джодж выын; пу выло
«на дерево», иньвснск. пу вывд, пу вью; пу вьшсь «с дерева»,
ииьвспск. пу вывись, пу выись; пу вылддз «до дерева», иньвенск.
пу вывбдз, пу выддз; кёрку выло «на дом, на избу», иньвенск,
кёрку вывб, кёрку выд; кёрку вьшсь «с дома», иньвенск. кёрку
вывись, парку выись; кёрку вылын «на доме», иньвенск. кёрку
вывын, кёрку выын; кёрку вылддз «до дома», иньвенск. кёрку
вывбдз, кёрку выддз.

2) Происходит слияние послелога с существительным или
местоимением, что приводит к образованию новйх падежных
форм. Слияние послелога с существительным или местоимением
характерно для всех падежных форм ипьвенского'диалекта сов-
ременного коми-пермяцкого языка. Здесь мы можем лишь про-
вести разграничение по конечному звуку основы существитель-
ного и местоимения.

а) После гласного основы, например: пу выло «на дерево»,
иньвснск. tu'/овб: му выло «на землю», иньвенск. ту вед; крыша
выло «на крышу», иньвенск. крышаввб; карта выло «во двор»,
нньвепск. картавей; ки выло «на руку», иньвенск. швед; юрей
выло «па волосы», ииьвенск. юрейввб; ме выло «на меня», инь-
венск. мёввб; тэ выло «на тебя», иньвенск. тэввд; сывылд «на
него, на неё», иньвенск. ctkeed; кёрку выло «на дом», ииьвенск.
кёркуввб; збнка выло «па парня (что-либо сказать)», иньвенск.
збнкаввб; здесь происходит выпадение гласного звука основы
послелога: вывб>ввб.

б) После согласного основы слияние послелога выло и его
других падежных форм происходит иначе. Здесь налицо лишь
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один звук в, который следует непосредственно за согласным
основы того слова, с которым употребляется та или иная падеж-
ная форма послелога.

В данном случае в иньвенском диалекте мы будем иметь
форму вб, которая считается остатком от послелога выло, про-
исходит следующее изменение: выло- 'вывд — 'вва—~РО, нап н-
мер: коз выло—>кбз вывб- -кбзввб—^козвб «на ель-v.

Примеры: ыб вы.ю «на поле», иньвенск. ыбвб; пджум выла
«на сосну», иньвенск. пбжумвд; бадь выло «на иву», нньвенск.
бадьвб; кыдз выло «на берёзу», иньвенск. кыдзвб; пон выло «на
собаку», иньвенск. пбнвб; юр выло «на голову», иньвенск. юрвб;
гор выло «на печь», иньвенск. гбрвб; джодж выло «на пол»,
иньвенск. джбджво.

Как известно, послелоги употребляются после самостоятель-
ных слов и являются энклитиками. Поэтому в коми-пермяцких
послелогах выло, вылын, вьшеь, вывеянь, вылбт, вылддз после
перехода л в в и выпадения его между гласными легко исчез
также гласный основы послелога (ы). Таким путём послелоги с
основой выл- теперь исчезли: они слились с предшествующими
знаменательными словами, служебное слово превратилось в па-
дежное окончание. Из первоначальной послеложной конструк-
ции в иньвенскоы диалекте образовались новые падежные фор-
мы: бшынвын «на окне», бшынвись «с окна», бшынвб «на окно»,
бшынвбт «по окну», бшынвбдз «до окна».

Однако вновь образованные падежные окончания ещё сохра-
нили оттенок значения послелога (выл- обозначает «поверх-
ность»). Существующие формы на -ыи не тождественны по
значению формам на -вын (-ввын); формы на -о н'е совпада-
ют с формами на -во (-веб), что видно из следующих при-
меров:

1) форма кёркуын (местный падеж от существительного кёр-
ку «дом, изба») означает «в доме, в избе», а форма кёркуввын
«на доме, на избе»; кёркуись «из дому», а кёркуввись «с поверх-
ности (с крыши) дома, избы»; кёркуб «в дом, в избу», а кёркув-
вб «на дом, на избу»;

2) ваын (местный падеж от существительного ва «зода»)
означает «в воде», форма ваввын имеет значение «па воде, на
сё поверхности»; ваись «изводы», ваввись «с поверхности воды»;
ваб «в воду», ваввб «на воду (что-либо бросить)».

Таким образом, фонетическое чередование в с нулём по-
влекло за собой образование новой падежной формы.

Интересно отметить, что в знаменательных словах, созвуч-
ных с послелогами выло, вылын, полная редукция гласного ы
не произошла, хотя и в между гласными выпал: выын «вы-
сокий, высоко», выись «верхний, сверху», выб «вверх, на-
верх».

Мы здесь отметили общераспространённые особенности инь-
венского диалекта, которыми отличается он от литературного
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языка. Об особенностях, встречающихся в отдельных говорах
как на территории пньвенского бассейна, так и вне его, см.
§"> 24—27.

§ 42. История изучения коми-пермяцкого языка.

Начало изучению коми-пермяцкого языка положено в прош-
лом столетии служащим Иньвенской дачи Соликамского уезда
Н. А. Роговым. В свободное от службы время с 1851 по 1860 год
он занимался составлением «Опыта грамматики пермяцкого язы-
ка», а с 1851 по 1869 год—составлением «Пермяцко-русского и
русско-пермяцкого словарей». В предисловии к словарям он пи-
шет о тех источниках, при помощи которых проходило составле-
ние грамматики и словарей. При этом Н. А. Рогов особо подчер-
кивает, что для него главным руководством служила «живая
речь народа, которую я старался изучать тщательно».

В своём «Опыте грамматики пермяцкого языка» Н. А. Рогов
рассматривает в» трёх отделениях такие вопросы: 1) о буквах.
2) о словах, в их различных видах и изменениях, 3) о речи.

Для изложения слов пермяцкого языка принята за основ\
русская азбука. Для обозначения звуков, свойственных только
пермяцкому языку, по совету акад. Шёгрена, были прибавлены
новые буквы.

Составленные Н. А. Роговым «Опыт грамматики» и «Слова-
ри» представляют для нас значительный интерес как своеобраз-
ная попытка запечатлеть живые формы иньвенского диалекта
пермяцкого языка середины XIX века, зафиксировать основные
грамматические явления его. Н. А. Рогов, наряду с иньвенским
диалектом, приводит также данные иердвннского диалекта, на-
зывая его южным.

Мы не располагаем данными об изучении коми-пермяцкого
языка в последующие годы. Лишь можно отмстить, что появля-
ется живой интерес к нему с чисто практической стороны. Речь
идёт о тех учителях-практиках, которым пришлось работать с
коми-пермяцкими детьми в школах. Понятно, что постановка
учебного процесса в школах требовала живой связи двух язы-
ков: русского и коми-пермяцкого. Учителя прекрасно понимали,
что успех обучения коми-пермяцких детей на русском языке во
многом (если не целиком) зависит от опоры на родной язык,
от первоначального обучения грамоте на родном языке уча-
щихся.

В дореволюционное время, начиная с 1899 года, в школах
Коми-Пермяцкого края была распространена система Н. И. Иль-
минского. Самым прогрессивным в системе Ильминского был .л
методика обучения русскому языку через посредство родного
языка. Допуская в школу коми-пермяцкий язык, учитель неиз-
бежно должен был допустить и учебник, написанный на родном
языке учащихся.
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Для обучения чтению в младшем отделении церковнопри-
ходской школы использовался пермяцкий букварь Е. Е. Попова
(1891 г.*), построенный на основе изучения звуков и букв рус-

ского алфавита посредством пермяцких слов. Построение буква-
ря учителя Е Е. Попова было рассчитано на широкое примене-
ние перевода. Переход к чтению русских текстов не исключал
употребления коми-пермяцкого языка на уроках.

§ 43. В первые годы советской власти вопросы развития ко-
ми-пермяцкого языка не могли не привлечь к себе внимание ко-
ми-пермяцкого учительства. Вопрос развития языка с точки зре-
ния чисто теоретической неизменно связывался с практически-
ми задачами, стоявшими в то время перед коми-пермяцкой шко-
лой. Вопрос разработки, исследования языка стоял в связи с со-
чданием учебников на родном языке. Ясно, что осуществление
ленинской национальной политики в области культуры, школь-
ной жизни требовало налаживания учебного процесса на род-
пом языке, что, в свою очередь, зависело от наличия букварей,
школьных грамматик, словарей на языке учащихся.

В 20-е и 30-е годы исследование_коми-пермяцкого языка шло
параллельно с исследовательской работой по коми-зырянскому
языку. Первыми учебными пособиями, в которых элементарно
описывались грамматические явления коми-пермяцкого языка,
которые предназначались для массовой школы, для учительства,
явились такие:

1) А. З у б о в . Коми грамматика (псевдоним Питю Оньо),
1-я часть грамматики для начальной школы. На коми-пермяц-
ком языке. М., 1928, 54 стр.

2) Л ы т к и н В. 14. Материалы по коми грамматике (обоих
наречий). Москва, 1929 г.

3) А. И. З у б о в . Основы грамматики пермяцкого наречия
языка коми. М., 1931 г. (для школ повышенного типа), 66 стр.

4) З у б о в Ф. Е. Учебник коми языка, грамматика для на-
чальной школы, I и II годы обучения. На коми-пермяцком язы-
ке. М., 1933 г., 56 стр.

5) З у б о в Ф. Е. Учебник коми языка, грамматика для на-
чальной школы, III и IV годы обучения. На коми-пермяцком
языке. М., 1933 г., ПО стр.

6) Н е ч а е в Г. и З у б о в А. Грамматика, учебник для сред-
ней школы, ч. I, морфология. На коми-пермяцком языке. М.,
1933, 116 стр.

7) Ф. 3 у б о в. Коми язык. Учебник грамматики для школ
малограмотных. На коми-пермяцком языке. М., 1934 г., 86 стр.

8) Н е ч а е в Г. Грамматика. Учебник для средней школы,
ч. I, морфология для 5 класса. На коми-пермяцком языке. Ку-
дымкар, 1935, 132 стр., II издание.

* Е. Е. Попов. Первоначальный учебник русского языка для пермяков.
Азбука. 1891. См. также Первоначальный учебник русского языка для чер-
дынских пермяков Издание Казанского университета, 77 стр., 600 экз., 1906 г.
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В 1940 году вышла «Грамматика коми-пермяцкого'языка ^
И. И. Майшева (издание АН СССР. М.-Л. Труды Института язы-
ка и мышления имени Н. Я. Марра). Грамматика И. И. Майше-
ва состоит из предисловия и следующих разделов: 1) Фонетика.
2) Нормы литературного языка. 3) Орфография. 4) Морфоло-
гия: а) состав слова, б) части речи. Весь этот материал распо-
ложен в 109 параграфах, на 80 стр. Грамматика И. И. Майшева
считается и теперь одной из лучших работ, где описаны все ос-
новные явления фонетики, орфографии и морфологии коми-пер-
мяцкого языка.

После выхода в свет грамматики И. II Майшева наблюда-
ется заметный рост авторского коллектива. В этот период соз-
дание стабильных школьных учебников по грамматике крмн-
пермяцкого языка для всех годов обучения (с I по VII класс)
проходило в тесной связи с задачами школьного образовании
и воспитания. В эти годы на изучение родного языка отводилось
гораздо большее количество часов, а значит—было больше воз-
можности для систематического изучения основ грамматики род-
ного языка.

Основными учебниками грамматики и словарями, созданны-
ми в этот период, являются следующие:

1) Г р и б а н о в е . Ф. Грамматика коми языка. Учебник для
неполной средней и средней школы, ч. I, Кудьшкар, 1-е изд.
1940 г., стр. 224. На коми-пермяцком языке; 2-е изд.,
1950 г.

2) Г р и б а н о'в С. Ф. Коми-пермяцкой орфографической
словарь. Кудымкар, 1-е изд., 1945, 196 стр.; 2-е изд., 1955т.

3) П. С. К у з н е ц о в и А. М. С п о р о в а. Русско-коми-пер-
мяцкий словарь. Кудымкар, 1946, 388 стр.

4) М о ш е г о в а А. Т. Коми кыв грамматика. Начальной
школа 1-ой да II-iK классэз понда, IV издание. Кудымкар, 1948,
99 стр. Грамматика коми языка для I и II классов.

5) М о ш е г о в а А. Т. Коми кыв грамматика. Начальной
школаись Ш-от да IV-бт классэз понда, III издание. Кудымкар.
1948, 147 стр Грамматика коми языка для III и IV класса.

6) Терминнэз (Термины). Кудымкар, 1948 г. (Словарь со-
ставлен терминологической комиссией.)

Школьные учебники грамматики коми-пермяцкого языкл вы-
держали несколько изданий. Каждое издание учебника рассмат-
ривалось коллективами авторов как непременное качественное
улучшение теоретического и практического материала, дальней-
шее совершенствование всего учебника.

§ 44. Перечисленные труды касаются коми-пермяцкого лите-
ратурного языка. Они сыграли очень важную роль в деле нор-
мирования литературной речи. Кроме того, известная, работа
проделана и по изучению диалектов камских коми. Мы ограни-
чимся здесь перечислением печатных диалектологических работ,
посвященных изучению коми-пермяцких диалектов.
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1) Г е н е ц А р в и д . Ost-permische Sprachstudien Гель-
ишгфорс, 1897, 57 стр.

2) V. W i с h m a n n. Syrjanische Volksdichtung. Helsinki,
19(6 r.

3) Г.А. Н е ч а е в. Характеристика Зюздинского диалекта ко-
кк языка (Сб. комиссии по собиранию словаря и изучению диа-
лектов коми языка, вып. I, Сыктывкар, 1930. Под ред. В. И.
Лыткина).

4) Г . А . Н е ч а е в . Отношение окружного коми литературного
языка к северным диалектам Коми округа (Сб. комиссии по со-
биранию словаря, вып. II, Москва, 1931 г., под ред В. И. Лыт-
кина).

5) Т. Е. U о t i I a. Synanische Chrestomathie. Helsinki, 1938 г.
§) А. С. Г а н т м а н-К р и в о щ ё к о в а . Словарный состав и

словоизменение иньвенского диалекта коми-пермяцкого языка.
Автореферат кандидатской диссертации. Л., 1951 г.

7) Ц. С. К у з н е ц о в . Судьба твёрдого л в иньвенском диа-
лекте коми-пермяцкого языка. Сб. «Памяти А. В. Щербы».
Л., 1954 г.

8) П. С. К у з н е ц о в Коми-пермяцкие*этюды Тр Ин-та
языкознания АН СССР, т. IV, 1954 г.

9) В. И. Л ы т к и н . Диалектологическая хрестоматия по
пермский языкам. М., 1955 г.

10) А. С. Г а и т м а н-К р и в о щ ё к о в а . О переходе л в в
п чередовании в с нулём звука в иньвенском диалекте коми-
пермяцкого языка. Вопросы финно-угорского языкознания. М.,
1961 г.

If) В. И. Л ы т к и н . Коми-язьвинскпй диалект М., 1961 г.
12) Р. М. Б а т а л о в а. Фонетика оньковского диалекта ко-

ми-пермяцкого языка. Историко-филологический сборник,
вып. VII, Сыктывкар, 1961 г.

О словарях коми-пермяцких диалектов см. § 143
В общем и целом коми-пермяцкие диалекты очень плохо

ппучены.

§ 45. Языковые единицы.

Наша речь членораздельна, её можно расчленить па состав-
ные элементы: предложения, слова, значимые части слов и зву-
ки. Длинное сообщение (доклад, рассказ, лекцию и т д.) всегда
можно разбить на отдельные предложения.

Например, следующее сообщение можно разбить на че-
тыре предложения' Вот и ар. /Пйпу гдрддпе,/ кыдзлдн кбрыс
лдис веж./ Тшакыс тыр быдлад neric. «Вот и осень. Осипа по-
краснела, у берёзы лист стал жёлтым. Грибов полно везде появи-
лось». Каждое предложение этого сообщения будет в свою оче-
редь сообщением — кратчайшим сообщением. Такое кратчайшее
сообщение называется п р е д л о ж е н и е м .
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Предложение в свою очередь разбивается на слова: пйпу,
гирдбпс. Предложение легко разбивается на слова, потому что
слово в свою очередь в определённых условиях может сделаться
предложением (словом-предложением). Так, например, в отве-
те на вопросы мы получим предложения, состоящие из одного
слова: Что покраснело? — «Осина» пйпу. Что сделалось с оси-
ной? — «Покраснела» гдрддт1с. Чьи листья пожелтели? —
«У берёзы» кыдзлбн и т. д. Каждое самостоятельное слово,
обычно соотносительное с понятием, может быть предложением,
поэтому слово можно определить как кратчайшее (из возмож-
ных) предложение.

В слове можно различать ещё более мелкие единицы речи,
например: гдрд-вт-ic. Эти единицы являются простейшими значи-
мыми частями слова: -ic — обозначает 3 л. прошедшего времени,
-от— процесс появления признака горд «красный» (сделался
красным), горд — самый признак, который мыслится как про-
цесс. Каждая из этих частиц в составе слова имеет какое-либо
значение," несёт какую-нибудь смысловую нагрузку. Такие зна-
чимые части слова называют м о р ф е м а м и

Самой мелкой единицей языка является членораздельный
звук, ф о н е м а . Фонема (если она не является морфемой или
словом) сама по себе не обозначает ни предмета, ни явления,
не выражает грамматического значения, а она лишь в составе
других языковых единиц (слов, морфемы) выполняет свою со-
циальную функцию, разграничивая значение одной морфемы от
другой, одного слова от другого. Фонема — это звук-смыслораз-
личитель. Например, в словах шор «ручей» и шыр «мышь» по-
средством о п ы различаются значения двух слов; в словах кб-
кыт «твоя нога» и кбкыс «его нога» фонемами m и с разгра-
ничиваются (дифференцируются) значения двух морфем -ытп
и -ыс.

Фонема является самой мелкой единицей языка — её нельзя
разбить иа более мелкие, социально значимые части.

Таким образом, различаются четыре основных языковых еди-
ницы: предложение, слово, морфема и фонема.

Кроме этих основных единиц, в языке существуют и другие,
изучением которых занимается языкознание, например: словосо-
четание, являющееся составным элементом предложения; абзац,
объединяющий в себе несколько предложений и т. д. Все рас-
смотренные нами языковые единицы в нашей речи, как мы ви-
дели, несут определённую смысловую нагрузку.

Что касается таких элементов членения речи, как слог, рече-
вой такт и т. п., то нужно сказать, что они представляют физио-
лого-акустические величины и не связаны с определённой зна-
чимостью. Например, слог непосредственно не связан со значе-
нием, ср.: му-нд-ма «он ушёл, оказывается», где му, но, ма сами
по себе не несут никакой смысловой нагрузки.



«Язык есть важнейшее средство человеческого общения-::.
Посредством языка мы выражаем мысли, чувства и т. д., обща-
емся с людьми. В этом заключается социальная функция языка.
Каждая языковая единица по-своему выполняет эту функцию
языка: предложение служит для выражения законченного сооб-
щения, слово обычно является выразителем понятия, морфема —•
простейшая значимая часть в составе речи вообще, фонема —
звук, несущий функцию смыслоразличения.

Языковые единицы возникли исторически. Они являются ре-
зультатом абстрагирующей работы человеческого мышления,
протекавшей в течение длительного времени. Развитие языковых
единиц, как и развитие языка в целом, проходило в неразрыв-
ной связи с мышлением, сознанием общественного человека:
•:Язык так же древен, как и сознание»**. Мышление неотдели-
мо от языка: у людей, владеющих языком, мысли неминуемо
связаны с языковым материалом. Язык и мысль составляют
диалектическое единство. Однако, обе стороны этого единства
различаются качественно и по своей структуре.

Социальная функция языка в целом и в его составных эле-
ментах, в языковых (грамматических) единицах, для всех наро-
дов одна и та'же. Но в каждом языке эти грамматические еди-
ницы имеют своё оформление, т. е. каждый язык в целом и в со-
ставных частях по-своему выполняет своё назначение — служить
орудием выражения мысли, чувств, волеизъявлений и т. п.,' слу-
жить орудием человеческого общения.

В предлагаемой книге рассматривается, какими средствами
н каким образом выполняет своё назначение коми-пермяцкий
язык, какую социальную функцию несёт каждая грамматиче-
ская единица и как это технически выполняется ею.

Основными разделами науки в коми-пермяцком языке яв-
ляются следующие: фонетика, лексикология (лексика), морфо-
-логия и синтаксис.

Данная книга содержит первые три раздела.
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ФОНЕТИКА.

. § 46. Предмет фонетики.

Фонетика занимается всесторонним изучением звуковой сто-
роны языка: установлением звукового (фонемного) состава, вы-
яснением артикуляции звуков, изучением закономерностей соче-
тания фонем, вопросами ударения и т. п.

В разделе фонетики коми-пермяцкого языка нам предстоят
рассмотреть следующие вопросы:

1) Фонемный состав коми-пермяцкого языка.
2) Фонема и её оттенки.
3) Образование фонем.
•4) Классификация фонем.
5) Звуковые явления.
6) Ударение.

1. ЗВУКОВОЙ СОСТАВ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА.

§ 47. Выделение, фонем.

В исконных коми-пермяцких- словах литературного языка
имеются следующие 33 фонемы (в алфавитном порядке): а, б, в,
г, д, дь (д), дою (г), дз (г'), ж, з, зь (з'), и, й, к, л, ль
(л), м, н, нь (н), о, ё, п, р, с, сь (с'), т, тш (твёрдое ч),
ть (т'), у, ч (ч), ш, ы, э./

Кроме того, в словах, заимствованных из русского языка,
встречаются фонемы: х, ф, ц, рь н некоторые другие.

Все эти фонемы можно легко выделить путём сопоставления
слов. "Достаточно прибавить или убавить один из этих звуков,
или же заменить один звук другим, чтобы слово или суффикс
изменили своё значение. Сопоставляя вор «лес» и бр «корыто»,
пуктывны «на время положить» и пуктыны «положить», нывкот
«с девушкой» и ныкбт «с ними» и т. д., мы заметим, что измене-
ние значения происходит от убавления или прибавления в, заме-



-им, что в i\\\\ парах слов б является звуком-смыслоразличи-
.елем — ф о н'е м о й.

Таким же путём мы можем выделить и другие фонемы: сопо-
ставляя нош «колотушка» и бш. «теряйся», сбйлдн « у сестры» л
сбило «сесгре» и т. д., выделяем фонему н; сопоставляя асьш
^утро» и сыв «талый», муна «иду» и мун «иди» и т. д., выделя-
ем фонему а и т. д. Сопоставляя гор «соха» и гыр «ступа», шор
;середнна» и шыр «мышь», кйдн «рукой» и кйын «в руке», мы

можем выделить одновременно две фонемы — <3 и ы.
Таким путём мы можем выделить все перечисленные выше

фонемы коми-пермяцкого языка. Но сверх этих фонем нам не
удастся выделить, как бы мы ни стали подбирать и сопостав-
лять слова коми-пермяцкого языка. Только эти звуки существу-
ют в общественном сознании коми-пермяков, так как только по-
средством их различаются (разграничиваются) смысловые еди-
ницы языка (предложения, слова и морфемы). Из этих (и толь-
ко из этих) звуков состоят все слова коми-пермяцкого языка
Эти звуки, исторически выработавшиеся, сотни и тысячи раз
выступают в языке в своей смыслоразличительнон функции, по-
тому-то именно и существуют они в языковом сознании говоря-
щих. Каждый звук, как бы он ни произносился в коми-пермяц-
ком языке, говорящими квалифицируется как одна из перечис-
1енных фонем.

Фонемный состав одного языка обычно отличается от фонем-
ного состава другого языка. Так, например, в русском литера-
турном языке нет фонем 6, дз(г'), дою (г), тш (твёрдое ч), ко-
торые имеются в коми-пермяцком языке; в свою очередь в боль-
шинстве коми-пермяцких говоров нет фонем мягкого 6',м' н т. д.
Могут отличаться друг от друга своим фонемным составом и
диалекты одного языка: например, в ииьвенском диалекте (ис-
члючая Оньковский сельсовет) нет фонемы л, вместо неё упо-
требляется в не только в исконных коми-пермяцких словах, но
л русских заимствованиях (вампа «лампа», Вука «Лука») и т. д.

2. ФОНЕМА И ЕЁ ОТТЕНКИ.

§ 48. Характерный признак фонемы.

В языке бесчисленное множество звучаний. Эксперименталь-
ным путём установлено, что в следующих словах, например, г
звучит не одинаково: гаж «веселье», гоз «пара», гор «соха», гыр
уступа», гут «муха», гез «верёвка», гиж «ниши», жуг «мякина»,
ег «сор», кур'дг «курица», курдглд «курице», курбглкь «у кури-
цы» и т. д.—словом, г в своём звучании будет бесконечно варь-
ировать в зависимости от своего положения в слове, от соседст-
ва с другими звуками и т. д. То же самое можно сказать и про
любую другую фонему. Тем не менее в языке как социальном
явлении эти варианты (оттенки) составляют единое целое, еди-
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^ фонему, так как они вместе взятые necyi единую социаль-
ную функцию смыслоразличения. Таким образом, звук языка
(фонема) в каждом отдельном случае появляется в виде оттен-
ка, в виде определённого физиолого-акустического звучания.

Оттенки одной фонемы всегда отличаются от оттенков др\ -
гои фонемы по своему звучанию, отличаются они одним и не-
сколькими определёнными физиолого-акустическими признака-
ми. Приведём два ряда слов: в 1-ом ряду оттенки фонемы с, а
во 2-ом оттенки фонемы 3:

сор «примесь», рос «голик», кос «сухой», поеным «наш мост4»;
зор «батог», роз «гроздь», icui «ель», пбзным «наше гнездо».
Оттенки фонемы с (первый ряд) отличаются от оттенков фо-

немы з тем, что в первом случае голосовые связки находятся
в состоянии покоя, а во втором — они дрожат, вследствие чего
к шуму (свисту), который получается при произношении с,
присоединяется голос, и получается звонкий согласный (з). То,
чем отличается в отношении образования (артикуляции) и зву-
чания (акустики) одна фонема от другой, мы называем х а-
р а к т е р н ы м п р и з н а к о м . Этот характерный признак (или
признаки) выступает при сопоставлении одной фонемы с дру-
гой: так, характерным признаком 3 в сравнении с с является
наличие голоса, производимого дрожанием голосовых связок, и,
наоборот, характерным признаком с в сравнении с 3 является
отсутствие этого голоса (звонкости), происходящего вследствие
спокойного состояния голосовых связок.

Сопоставляя фонему с с фонемой ш, мы можем выделить
другие характерные признаки: при образовании обеих этих фо-
нем воздух проходит в полости рта через узкую щель, и от тре-
ния воздуха о стенки щели образуется длительный шум, но шум
при с отличается от шума при ш. При произношении
с образуется весьма узкая щель передней частью языка и
верхними зубами, вследствие этого получается звук, похожий
па свист, а при произношении ш образуется' более широкая
щель кончиком языка и верхней десной, вследствие этого по-
лучается звук, похожий на шипение. Словом, с и ш отличаются
друг от друга по месту образования щели и качеству щели, а
по восприятию (по слышимости) своим свистящим и шипящим
произношением.

Сопоставляя одну фонему с другими фонемами (вернее, от-
тенки одной фонемы с соответствующими оттенками других фо-
нем), мы можем выявить все характерные признаки данной фо-
немы. В конечном счёте каждая фонема представляет собой ком-
плекс характерных признаков, которыми она и отличается от
всех других фонем данного языка: от одних фонем в меньшей
мере (напр., с от з), а от других — в большей степени (напр.,
с от а).

Этими характерными признаками и определяется каждая
фонема: «Каждая фонема определяется тем, что отличает её от
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других фонем того же языка. Благодаря этому все фонемы каж-
дого данного языка образуют единую систему противополож-
ностей^'. Эги характерные признаки той или иной фонемы,
свойственные всем её вариантам, и несу г социальную функцию
смыслоразличения: сор «примесь» и зор «батог», кос «сухой» и
коз сель» и т. д. являются разными словами только потому, что
в первых словах с отличается от з вторых слов своими физио-
лого-акустическими признаками, т. е. отличается по своем\
образованию (артикуляции) и по своему звучанию (акустике).

§ 49. Оттенки фонем.

Фонемы выработались исторически, поэтому в одном языке
социальную значимость смыслоразличения приобрели одни зву-
чания, а в других — другие. Так, например, в русском языке
твёрдое п и мягкое п' является двумя фонемами {цеп и цепь),
тогда как в коми-пермяцком языке имеется только одна фоне-
ма п, хотя некоторые разновидности этой фонемы по своему
звучанию почти тождественны русскому мягкому п (ср. коми-
нерм. пинь «зуб», пйсьти «оспа» и рус. пил, петь). Тем не менее
относительно мягкое коми-пермяцкое п (пинь) не является осо-
бой фонемой — это только вариант фонемы твёрдого п, потому
чтов коми-пермяцком языке нельзя подобрать ни одной пары
слов, которые бы друг от друга отличались только тем, что в
одном слове этой пары выступало твёрдое п, а в другой — мяг-
кое, в то время как в русском языке такое противопоставление
мягкого и,твёрдого п является весьма обычным: цеп (цэп) и
цепь (цэп'), пальцы (пал'цы) и пяльцы (п'ал'цы) и т. д.

Таким образом, фонема реализуется в оттенках. Каждый от-
тенок той или иной фонемы обладает всеми теми характерными
признаками, которые присущи данной фонеме в целом. Соб-
ственно, то общее, что имеется в артикуляции и звучании у ва-
риантов фонемы, и составляет фонему как определённый звуко-
вой тип, поэтому каждый оттенок фонемы обладает физиолого-
акустическими свойствами данной фонемы и этим самым отли-
чается от оттенков другой фонемы, — это обстоятельство и даёт
возможность фонеме нести в языке смыслоразличительную
функцию. В каждом отдельном акте общения смыслоразличи-
телями являются оттенки фонемы (суд — зуд, сор — зор, пос —
поз и т. д.), но все эти оттенки (с1, с'*, с3 и т. д.), возникающие
физиологически, несут единую социальную функцию, поэтому в
языковом сознании говорящих каждый оттенок в отдельности
не существует, а существуют они как единое цатое.

§ 50. Переход одной фонемы в другую.

Произношение оттенков одной фонемы и восприятие их собе-
седником сопровождается единой работой нервной системы, а не

:| Л. В. Щерба. Фонетика французского ячыка. 1939, стр. 18.
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pa той рабоюи для каждого отдельного опенка фонемы Оттен-
ки, собственно, появляются чисто физиологически — иод влия-
нием соседних фонем, ударения н т. д Фонем в каждом языке
ограниченное количество. Сколько фонем, столько особых работ
юловного мозга общественного человека того или иного языко-
вого коллектива. Каждая фонема реализуется в акустико-фи-
зиол'огическнх оттенках, но однако ни один оттенок данной фо-
немы не совпадает с огтенком другой фонемы, такое «совпаде-
ние» мы считаем уже переходом одной фонемы в другую. Так,
например, фонема в имеет такие разновидности, ов «живи-',
овны «жить», авсьд «"живётся», ва «вода*, ей «масло» и т. д
Но это « в литературном языке перед гласным звуком в средине
слова переходит в другую фонему л: 6/а «живу», 6 ic «он жил»,
олбны «живу г» и т д.; здесь в попадает уже в сферу другой фо-
немы, произношение и восприятие его сопровождается другой
работой мозгового аппарата, а именно той же самой, что и "при
звуке л в словах: лым «снег», лавка «лавка», лок «иди» и т. д.
В том, что здесь (овны—ила) два социально значимых звука (в и
л), мы можем легко убедиться, если попросим тех говорящих,
в диалекте которых в таком звуковом виде употребляются эти
слова, произнести эти слова по звукам, попросим их произнести
отдельно интересующие нас звуки. Говорящие (независимо от
того, грамотные они или неграмотные), безусловно, произнесут
два звука — в и л, потому что в их языковом сознании эти два
звука ассоциируются по двум линиям: в со звуком в словах:
воны «созреть», вад «мочи» и т. д., л со звуком в словах: лбны
«быть», лад «порядок» и т. д.

В языкознании существует два взгляда на фонему. Одни
считают в и л в словах'типа овны—дла за две разновидности од-
ной фонемы, мотивируя тем, что эти звучания входят в состав
единой морфемы ов—ол. Другие видят здесь две самостоятельные
фонемы (в, л), исходя из того, что эти в, л в языке несут смы-
слоразличительную функцию в массе других случаев (воны «со-
зревать», лбны «быть»; вон «брат», о««сон»; лов «дух», ов «жи-
ви» и т. д.). Мы придерживаемся второго мнения, считая, что
при первом взгляде игнорируется сама специфика фонем как
звука, рассматривается фонема не как звук определённого ка-
чества, а как часть морфемы с любым звучанием. Называя эту
«звуко-морфему» фонемой, представители первой точки зрения
переносят морфологические понятия в фонетику.

§ 51. Основной оттенок фонем.

В словах карта «хлев», йбу «нет», аи «отец», муна «иду»,
нянь (н'ан') «хлеб» и т. д. мы имеем пять вариантов фонемы п.
Но однако, если мы покажем ученику букву и и спросим, какой
звук обозначает она, то ученик в ответе произнесёт не все разно-
видности фонемы а, а только одну, при этом не ту, которая
слышится в слове нянь (более переднерядное а) и нету, которая
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произносится в слове корта (несколько заднерядное " ) , а про-
изнесёт нечто среднее, срединный оттенок фонемы. Такой сре-
динный оттенок мы называем о с н о в н ы м о т т е н к о м . Иде-
альным основным оттенком является разновидность, произнесён-
ная изолированно, вне соседства с другими звуками, — например,
в союзах и, я, в междометии о. Но обычно большинство фонем не
употребляется изолированно, а употребляется в составе слова,
в соседстве с другими фонемами, оказывающими влияние на
данную фонему и вызывающими появление ряда оттенков, по-
этому основной опенок приходится искать среди множества
оттенков.

Основным оттенком для гласных коми-пермяцкого языка
следует считать оттенок в начале слова под ударением перед
твёрдым согласным: ыб «поле», ур «белка», эм «есть», вилка
«бык», а для согласных—разновидность перед средперядным ы:
бырны «износиться», вын «сила», гыр «ступа», дыр «долго».
садьыт «твоё сознание» и т. д. В этом положении разновидность
фонемы наиболее близка к звучанию при изолированном произ-
ношении,— не случайно наблюдается стремление называть зву-
ки и буквы бы, вы, гы, ды и т д., т. с. с огласовкой ы, а не
с другой какой-нибудь огласовкой.

§ 52. Законы варьирования фонем.

В различных положениях звучание фонемы может значитель-
но измениться, варьировать. Эти изменения могут быть самые
разнообразные: может произойти некоторое отвердение, назали-
зация, огубление и т. д. В каждом языке существуют свои за-
коны внутрифонемного варьирования. Мы не намерены здесь
излагать подробно эти законы для коми-пермяцкого языка, при-
ведём лишь одну иллюстрацию. Все согласные фонемы, напри-
мер, перед гласными претерпевают, в общем и целом, одинако-
вое изменение: перед у они произносятся несколько «твёрже», а
перед и несколько «мягче». Примеры: ки «рука», кер «делай»,
кыр «дятел», кар «город», кбр «олень», кор «проси», куш «го-
лый» — первая разновидность к (ки) является средненёбным, а
последняя разновидность к (куш) — довольно глубоким задне-
нёбным согласным. (Разницу между к в слове ки и к в слове
куш может уловить каждый говорящий, произнося поочерёд-
но эти слова и сосредоточивая внимание на работу языка во рту
и на звучание этих двух вариантов к ) Все остальные разновид-
ности занимают промежуточное положение, при этом основным
оттенком является средний оттенок, появляющийся в слове кыр.

Разновидности тп, б в словах т1, би отличаются от разновид-
ностей этих фонем в словах туй, бур также, как к в слове ки
от к в слове куш, а срединные разновидности (пг,б в словах ты,
быг) являются также основными оттенками этих фонем.

В акте общения фонема выступает в виде целой серии от-
тенков (а1, а2, а3, а ' и т. д. — более переднее а, более заднее а,
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более узкое а, более широкое а, несколько огубленное а и т. д.).
Среди этих оттенков основной оттенок является наиболее ярким
представителем фонемы Внутрифонемное варьирование — это
явление физиологическое, а не социальное, поэтому фонетика,
как наука о социально-значимых звуках, не занимается изуче-
нием каждого оттенка. Даже при исследовании физиолого-ак^-
стической стороны фонем держат ориентацию на основную раз-
новидность фонемы, оставляя вне поля зрения второстепенные
разновидности

Отсюда, конечно, не следует думать, что не надо заниматься
выявлением закономерностей варьирования фонем. Дело в том,
что в каждом языке существуют свои законы внутрифонемного
варьирования; например, в русском литературном произноше-
нии разновидности фонем ш п ж перед э (орфографическое е)
произносятся твёрже, чем разновидности этих же фонем в коми-
пермяцком языке, ср. русск. шест, жест и коми-пермяц. шег
«колос», жель «заноза» Поэтому исследование разновидностей
фонем имеет большое практическое значение, например, прь
усвоении литературного произношения родного языка, при изу-
чении правильного произношения звуков русского языка, при
изучении иностранных языков, при исправлении дефектов речи
и т. д.

Но бессистемное изучение пустых звучаний, т. е. изучение
«звуков» в отрыве от фонемы, не входит в задачу фонетики каь
раздела науки о языке.

Таким образом, фонема в акте общения выступает в виде
множества оттенков, множества звучаний, объединяемых друг
с другом общностью социальной функции смыслоразличения
Весь комплекс оттенков одной фонемы отличается от комплекса
оттенков другой фонемы своими физиолого-акустическими свой-
ствами. Эти физиолого-акустические свойства наиболее ярко
выражены в основной разновидности фонемы, которая и являет-
ся как бы представителем фонемы

3. ОБРАЗОВАНИЕ ФОНЕМ.

§ 53. Образование звучаний аппаратом речи.

Социальная функция фонемы — эго различение смысловых
единиц речи: предложений, слов и значимых частей его. Эту
функцию выполняет фонема своим звучанием, производимым
органами речи. Каждая фонема звучит по-своему. Это своеобра-
зие в звучании происходит от того, что органы произношения
при образовании фонем выполняют разную работу: при образо-
вании одной фонемы одну, а при образовании другой — другую.
Но однако не надо думать, чго пет ничего общего в работах, вы-
полняемых органами речи при образовании фонем того или
иного языка. Обычно некоторые движения органов речи повто-
ряются при произношении ряда фонем. Например, кончик язы-
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а прижимается к верхним з>бам и при произношении т, и при
ироизношеп ы д, и при произношении н и л; или губы емыкаю!-
ся и при м, и при я , и при о п т д Словом, в каждом языке с>
цествуки т^ . 'чпые движения органов речи, повторяющиеся при
м1разовакп [ п-оных звуков

Разрез головы с поднятым мягким небом*

А к т и в н ы е о р г а н ы L~ губы, А — передняя часть языка, М — средняя
ч 1Сть языка; Р — задняя часть тшка, R — корень языка; (J — маленький язы-

чок, V — мягкое небо, F — задняя стенка глотки

П а с с и в н ы е о р г а н ы d — край верхних передних зубов, е — задняя по-
верхнос1ь верхних передних зубов, f —альвеолы, g —передняя часть твер-
юго нйба, h середина неба, i — передняя часть мягкого неба; \-—задняя

часть мягкого неба

Этих типичных движений в языке не так уж много, поэтому
имеется полная возможность дать им характеристику

Звуки речи образуются так (см табл )• дыхательный аппа-
рат дает струю воздуха, которая, проходя через гортань, может
привести в дрожание голосовые связки, далее воздух идёт или
через полость носа или через полость рта Поток воздуха в по-
лости рта встречает то или иное препятствие, образуемое нахо-
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дящимися гам органами (языком, нёбом, зубами и т. д.). Каче-
ство звуки 6} дет зависеть от места и способа образования пре-
пятствия, от участия голосовых связок, носовой полости и т. д.

§ 54. Главнейшие работы органов речи.

Органы речи человека могут образовать множество звуча-
нии, но нас в данном случае интересуют только те звучания, ко-
торые фигурируют при произношении основных разновидностей
фонем.

Для коми-пермяцкого языка характерны следующие работы
(движения) органов речи, происходящие при образовании ос-
новного оттенка фонем:

1) Дрожание голосовых связок (при произношения гласных,
а также м, н, нь, в, л, ль,р, й, з, ж, зь, б, д, дъ, г, дж, дз); при
произношении остальных звуков голосовые связки находятся в
покое.

2) Опущение язычка, вследствие чего вход в носовую по-
лость открыт, и струя воздуха выходит через полость носа (при
произношении м, н, нь); при произношении остальных звуков,
как гласных, так и согласных, язычок прикрывает вход в по-
лость носа, поэтому воздух проходит через полость рта.

3) Семь различных положений языка при относительно сво-
бодном выходе воздуха через полость рта (при произношении
гласных, см. § 57).

4) Округление губ (весьма слабое) при произношении у, О.
5) Образование смыка, который сопровождается мгновен-

ным взрывом, производимым потоком выталкиваемого воздуха;
смык образуется или задней спинкой языка и мягким нёбом
(к, г), или передней спинкой языка и передней частью твёрдого
нёба и десны (ть, дь), или кончиком языка и верхними зубами
и десной (т, д), или же губами (п, б).

6) Образование узкой щели, через которую проходит воздух
и от трения воздуха о стенки щел̂ и получается шум; щель об-
разуется или передней спинкой языка и передней частью твёр-
дого нёба н десной (сь, зь), или самым кончиком языка и десной
(ш, ж), или конечной частью языка и верхними зубами и отча-
сти десной (с, з).

7) Образование довольно широкой щели, через которую про-
ходит струя воздуха и от трения о края щели производит сла-
бый шум; щель образуется или средней частью языка и средним
нёбом (а), или передней спинкой языка и передней частью твёрдо-
го 'нёба и десной — щель образуется в боковой части полости
рта (ль), или самым кончиком языка и десной — выходящий
воздух приводит в слабое дрожание (2—3 удара) кончик языка
(р), или конечной частью языка и верхними зубами и отчасти
десной — щель образуется в боковой части полости рта (л); или
же нижней губой (внутренним краем) и верхними зубами (в).

8) Образование смыка без взрыва его (воздух проходит че-
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рез нос); смык образуется или передней спинкой языка (немчик
языка у нижних зубов) и передней частью твёрдого нёба и дес-
ной (нь), или конечной ч а с т о языка и верхними _-Л/бами и иг-
частн десной (н), или же губами (ж).

9) Образование смыка, сопровождаемого щельн> (щелевой
артикуляцией).* смык плюс щель образуется или передней спин-
кой языка и передней частью твёрдого нёба и десной (ч, дз), или
же самым кончиком языка и десной (тш, дж).

10) Выталкивание струи воздуха из лёгких, необходимое
при образовании любой фонемы коми-пермяцкого языка при от-
чельном её произношении.

Вот главнейшие работы речевого аппарата, необходимые для
образования основных вариантов 33 фонем коми-пермяцкого
языка. При образовании звуков, заимствованных из русскою,
языка (ф,х,ц и г. д.), органами речи выполняются другие ра-
боты сверх перечисленных. При образовании других оттенков
фонем (кроме основного) в работе органов речи происходят пол,
влиянием соседних артикуляций те или иные изменения: эти ар-
тикуляции (работы органов речи) промежуточного характера
настолько разнообразны, что нет никакой возможности дать им
здесь характеристику.

§ 55. Артикуляционная база.

При образовании какого-нибудь звука коми-пермядкого язы-
ка говорящий произввдит не одну из перечисленных работ, а це-
лый ряд движений органов речи; например, при произношении
звука ж производятся органами речи следующие движения:
1) дыхательным аппаратом выталкивается струя воздуха; 2) го-
лосовые связки напрягаются, образуя щель; выдыхаемый воз-
дух, проходя через эту щель, приводит в дрожание голосовые
связки, вследствие чего получается голос (музыкальный звук);
3) язычок прикрывает вход в носовую полость; 4) кончиком
языка и десной образуется щель, через которую проходит воздух
и от трения его о стенки щели получается шипящий звук.

При образовании других звуков языка говорящий произво-
дит другие движения органов речи. Но все эти движения речево-
го аппарата, которые необходимы для получения 33 фонем ко-
ми-пермяцкого языка, не являются разрозненными, абсолютно
не похожими друг на друга. Если допустим, что для произноше-
ния каждого звука нужно 4 различных движения органов речи,
то для образования 33 фонем нужно не 4 x 3 3 = 1 3 2 движения,
а гораздо меньше. Это происходит от того, что у говорящего име-
ются типичные движения, повторяющиеся движения. Так, на-
пример, выталкивание воздуха дыхательным аппаратом проис-
ходит при образовании всех звуков, голосовые связки дрожат
при произношении многих звуков .(гласные, звонкие согласные
и т. д.), при от и д работа органов речи для образования смыка
и взрыва в общем одинакова н т. д. Сумма типичных движений
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органов речи у говорящих называется о р г а н и ч е с к о й (пли
,i р т и к у л я ц и о н и о и) базой.

Артикуляционная база одного языка обычно отличается от
артикуляционной базы другого, вследствие этого у человека, го-
ворящего на чужом языке (которым он не владеет в совершен-
стве), получается своеобразный выговор (акцент) Так, в коми-
пермяцком произношении русского человека (например, моск-
вича или ленинградца, г. е. владеющего нормами русского лите-
ратурного языка) мы замечаем сюсюканье, и, наоборот, в рус-
ском произношении коми-пермяков русские замечают некоторую
шепелявость

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ФОНЕМ.

§ 56. Гласные и согласные фонемы.
С точки зрения социальной функции все фонемы равны, по-

этому в основу классификации их не может быть положен соци-
альный момент звука. Обычно классифицируют звуш по фнзио-
лого-акустическим признакам. Прежде всего звуки языка под-
разделяются на гласные и согласные В коми-пермяцком языке
гласные всегда образуют слог, а согласные не могут образовать
слога, поэтому количество слогов соответствует количеству глас-
ных: вер-ма-сьб-ны «борются», кол-хбз-ник-кез «колхозники»,
а-сыв-сянь «с утра». Гласные можно было бы назвать слогооб-
разующими фонемами, а согласные — неслогообразующими,
ибо основное различие между этими двумя категориями фонем
коми-пермяцкого языка заключается именно в участии в слого-
образовании.

Другие различия между гласными и согласными (большая
звучность гласных, меньшая отнесённость их к определённому
месту образования, отсутствие или наличие препятствия выходу
воздуха при их образовании и т. д.) не являются существенны-
ми: между гласным и. и согласным й (называемым некоторыми,
по недоразумению, «полугласным»), например, различие суще-
ствует почти только в том, что первый образует слог, а второй
не образует слога.

Правда, гласные в общем являются более звучными, чем со-
гласные, хотя отдельные согласные {и, л, р, н, м) по своей
звучности (слышимости на расстоянии) не на много уступают
некоторым гласным (напр., и). По степени убывания звучности
звуки можно расположить так: а, б, Э, о, ы, у, и; й, л, ль,р,
в, м, н, нь; ж, з, зь, дз, д, дь, б; ш, с, съ, ч, тш, к, т,
ть, п.

Звучание, образованное речевым аппаратом, может иметь
самую разнообразную окраску: мы можем подражать мяуканью
(крику) кошки (аоу!), вою собаки (у°у°у°), завыванию ветра
и т. д.; можем употреблять междометие с неопределённой огла-
совкой вроде на! (например, когда подгоняем лошадь) и т. п.
Но однако не все эти звучания являются фонемами, т. к. они не



все ЯВЛЙЮГСЯ составными элементами языка, выполняющими
функцию смыслоразличения в массовом порядке. Гласных фо-
нем в коми-пермяцком литературном языке семь (а, и, о, у, ы,
э, 6). Толоко эти слогообразующие звуки, исторически вырабо-
тавшиеся, в современном языке имеют социальную значимость.
Все остальные фонемы являются согласными.

§ 57. Классификация гласных.

Гласные различаются в зависимости от: 1) участия губ,
2) степени подъёма и 3) места подъёма языка при их образова-
нии. Благодаря движению языка и губ объём и формд полости
рта меняется, в результате чего получаются различные гласные
звуки; язык разными своими частями поднимается к нёбу в раз-
ной степени, то высоко (например, при и, ы), то лишь немного
поднимается к нёбу (например, при а) ; то наиболее поднимает-
ся передняя часть языка к соответствующему месту нёба (на-
пример, при и), то задняя часть (например, при у) и т. д.; го
губы принимают участие, то они находятся в пассивном состоя-
нии.

Гласные у, о произносятся с округлёнными (суженными)
губами, а при произношении остальных гласных губы пассивны.
Округление'Происходит без вытягивания губ: при произношении
о губы чуть-чуть приближаются друг к другу, края губ на одну
треть замыкаются, а в середине на две трети остаётся продолго-
ватое отверстие; при произношении у отверстие ещё больше су-
живается и укорачивается так, что занимает только третью часть
линии губ

Гласные у, о, в образовании которых принимают активное
участие губы, называются о г у б л е н н ы м и (лабиализованны-
ми), а остальные гласные — н е о г у б л е н н ы м и (нелабиали-
зованными) .

По степени подъёма языка различаются гласные в е р х н е -
го, с р е д н е г о и н и ж н е г о подъёма, или иначе, узкие
(и,ы,у), средней узости (э, 6, о) и широкие (а). По месту подъ-
ёма языка гласные делятся на п е р е д н е р я д н ы е (и, э),
с р е д н е р я д н ы е (ы, б, а) и з а д н е р я д н ы е (у, о), или
иначе, гласные переднего, среднего и заднего ряда.

Таким образом, каждый из семи гласных фонем коми-пер-
мяцкого языка может быть охарактеризован с трёх сторон: ак-
тивности или пассивности губ, степени подъёма языка и места
подъёма языка, а именно:
и — гласный неогубленный, верхнего подъёма, переднего ряда
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д —
а —
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,, неогубленный,
,, ,,
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При произношении основного варианта этих семи фонем са-
мая ближняя к нёбу точка языка будет занимать в полости рта
приблизительно следующие положения (см. рис.):

Соответственно с этим гласные фонемы {вернее, основные
оттенки фонем) можно уложить в следующую таблицу:

Ряд

Подъел

Верхний
Средний
Нижний

Передний

и
э

ы

Средний

0

а

Задний

0
У

Произнося один после другого и-э-ы-6-а-о-у, можно заме-
тить, как язык постепенно отодвигается назад. Ещё легче можно
•наметить передвижение языка с передней части рта в заднюю пр«
произношении слов: ки «рука», кер «делай», кык «два», кок «ку-
кушка», кай «птица», кор «проси», куш «голый». Произнося
друг после друга ы-б-а, заметим, как язык постепенно опуска-
ется, рот раскрывается.

Гласные ы, у, о, а,и,эв своём основном оттенке на слух ма-
ло отличаются от соответствующих гласных русского языка, хо-
тя по своему образованию коми-пермяцкое ы носит более зад-
ний характер, чем русское литературное ы, а коми-пермяцкое э
является более передним, чем русское э. Гласный 6 по своему-
качеству напоминает звук русского языка в московском произ-
ношении, встречающийся в первом слоге после ударения и обо-
значаемый в орфографии буквами о, а, ы: город, выпал,
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вымыт, или же звук английского языка с слове girl (девушка).
В количественном отношении (по длительности) этот звук коми-
пермяцкого языка (имеющийся, кстати сказать, также в уд-'
муртском и эстонском языках) является таким же гласным пол-
ного образования, как и все прочие гласные.

Мы дали краткую характеристику образования семи гласных
фонем в их основном положении (в основной разновидности).
Но это не значит, что органы речи при произношении гласных
находятся только в этих семи положениях — положение органов
речи (в данном случае, языка и губ) под влиянием соседних
звуков может значительно измениться: если а в слове ар «осень»
будет занимать то место, которое отведено ему в таблице, то
это же самое а в слове нянь (н'ан') «хлеб» будет уже более пе-
редним («мягким») звуком, а в слове гаг «червяк» оно будет бо-
лее задним и т. д. Такое же изменение происходит и в отноше-
нии подъёма языка: соседние звуки могут влиять на гласный
звук так, что язык при образовании его будет занимать не-
сколько более высокое или низкое положение по сравнению с
тем, какое он занимает при произношении основного оттенка.
Так что вокруг того звучания, которое мы называем основным
оттенком фонемы, находится целое гнездо побочных звучаний.

Гласные звуки коми-пермяцкого языка, изменяясь (варьи-
руя) в своём физиолого-акустическом качестве под влиянием со-
седних звуков, никогда не переходят в другую фонему, как это
мы видим, например, в русском литературном произношении
(заря — зори).

В коми-пермяцком языке все гласные фонемы одинаковой
долготы: здесь нет противопоставления долгих гласных кратким.

§ 58. Классификация согласных.

Коми-пермяцкий язык сравнительно беден согласными: в нем
только 26 согласных фонем (не считая новых русских заимство-
ваний, в которых встречаются некоторые дополнительные со-
гласные).

При образовании согласных струя воздуха, выталкиваемого
дыхательным аппаратом, на пути встречает то или иное препят-
ствие, образуемое органами речи. Согласные различаются: 1) по
месту образования препятствия, 2) по способу образования его
и 3) по наличию или отсутствию голоса.

В зависимости от того, в каком месте полости рта образует-
ся препятствие, согласные делятся на следующие разделы: '

1) Г у б н ы е , которые подразделяются в свою очередь на
губно-губные (м, п, б) и губно-зубной (в). При произношении
губно-губных препятствие образуется обеими губами, а губно-
зубное в образуется нижней губой и верхними зубами.

2) П е р е д н е я з ы ч н ы е , которые подразделяются на
а) зубно-дорсальные, при произношении которых препятствие
образуется передней частью спинки (дорсума) языка и верхнн-
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ми зубами с десной (т, д, с, з, н, л); б) альвеолярно?каку-
минальные — препятствие образуется кончиком языка и десной
(альвеолой) (ш, ж, тш, дж, р).

3) Передне-среднеязычные палатальные (палагум — твёр-
дое нёбо), при произношении которых препятствие образуется
спинкой (дорсуыоы) языка и краями твёрдого нёба, а кончик
языка находится у нижних зубов (нь, ль, сь, зь, ть, дь, ч, дз).
Эти согласные коми-пермяцкого языка имеют более точное на-
звание — краево-палатальные дорсальные. Обычно их называ-
ют по акустическому признаку мягкими (см. § 61).

4) Среднеязычный й образуется спинкой языка и средним
нёбом.

5) Заднеязычные образуются задней частью спинки языка
и передней частью мягкого нёба (к, г.)

§ 59. Способ образования.

По способу образования препятствия согласные делятся на
сонорные, фрикативные (щелевые), взрывные (смычные, мгно-
венные) и аффрикаты.

1) При произношении с о н о р н ы х (м, н, нь, л, ль, р) пре-
пятствие образуется так, что воздух выходит через широкий
проход; от трения воздуха о стенки этого прохода получается
слабый шум, такой же слабый, как и при произношении глас-
ных (в этом можно легко убедиться, произнося шёпотом глас-
ные э. О, а и т. д. и сонорные л, м и др.). Основную роль
при образовании сонорных, как и при образовании гласных, иг-
рает голос, образуемый дрожанием голосовых связок. Препят-
ствие и широкий проход образуются при сонорных разными спо-
собами:

при м, я, нь воздух проходит через нос (поэтому и называ-
ются они носовыми), а в полости рта образуется затвор; при
произношении м этот затвор образуется губами, при н — кончи-
ком языка и зубами, при нь — спинкой языка и твёрдым нёбом;

при произношении л кончик языка чуть прижимается к
внутренней стороне верхних зубов так, что по бокам языка или
по одной стороне образуется широкий проход для воздуха (при
произношении русского литературного л язык прижимается го-
раздо сильнее);

пргл ль прижимается спинка языка к краям твёрдого нёба и
десны, оставляя всё же проход, аналогичный предыдущему (л);

при р кончик языка приближается к десне, образуя с пен
проход, притом во время произношения этого звука кончик язы-
ка 2—3 раза ударяет по десне, если искусственно тянуть р, то
получится дрожание кончика языка.

2) Ф р и к а т и в н ы е (иначе "щелевые) образуются путём
сближения органов речи друг с другом, благодаря чему образу-
ется узкая щель; в результате трения выдыхаемого воздуха о
края этой щели получается Сильный шум (с,з,ш,ж}сь,зь,в,й).
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В зависимости от места образования, величины и формы щели
получается определённый оттенок шума: свист, шипение, шепе-
лявость и т. д. Поэтому по акустическому признаку можно разли-
чить среди фрикативных свистящие (с, з), шипящие (ш, ж) и

' шепелявые (съ, зь).
Сонорные н фрикативные согласные можно объединить под

общую рубрику длительных.
3) В з р ы в н ы е (иначе смычные, мгновенные) образуются

путём смыка (затвора) органов речи друг с другом: шум полу-
чается в результате того, что выдыхаемый воздух взрывает этот
затвор. Так образуются п., б, т, д, ть, дь, к, г.

4) При образовании а ф ф р и к а т органы речи вначале сом-
кнуты, как при образовании взрывных, а потом сближены так,
что образуют узкую щель, как при фрикативных. Шум образует-
ся при произношении аффрикат в результате взрыва смыка и бы-
стро след\ющего sa ним трения воздуха о стенки шели. Хотя в
образовании препятствия при произношении аффрикат происхо-
дит двоякого рода работа органов речи (взрыв смыка и трение),
но всё же аффрикаты нельзя считать за слитные звуки: аффри-
ката — это единый звук языка, единая фонема. В коми-пермяц-
ком языке четыре аффрикаты: ч, дз, тш, дж, которые соответ-
ствуют фрикативным сь, зъ, ш, ок.

Аффриката ч соответствует русскому литературному ч, а
дз—белорусскому дз (дзень «день»), но коми-пермяцкие ч, дз
более шепелявые, чем русское ч и белорусское дз. Коми-пермяц-
кое тш произносится как русское диалектальное твёрдое ч, а
коми-пермяцкое дж является звонкой аффрикатой, соответству-
ющей глухому тш; произносится несколько твёрже английского
дж (page —пэйдж «страница», Jack — Джек «Джек»).

§ 60. Наличие или отсутствие голоса.

Гласные и сонорные согласные в коми-пермяцком языке всег-
да образуются с участием голоса: здесь голос преобладает над
шумом. При образовании же остальных категорий звуков, так
называемых шумных (фрикативных, взрывных и аффрикат),
голос может принимать участие, может и не принимать этого
участия, т. е. иными словами, голосовые связки при произноше-
нии одних согласных дрожат, а при образовании других — на-
ходятся в покое. Если при образовании фрикативных, взрывных
и аффрикат голос принимает участие, то эти звуки называют
звонкими, если же не принимает — глухими. Этот акустико-фи-
зиологическнп признак в шумных согласных коми-пермяцкого
языка использован как смыслоразличитель: звонкие согласные
противопоставляются глухим какзвуки-смыслоразличители, как
фонемы. Исключением являются звонкие 8 и й, которым нет
соответствующих глухих согласных.

Пары глухих и звонких согласных фонем представлены в
следующей таблице:
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Приложив пальцы к гортани, при произношениь _,ьонки\ со-
гласных легко можно почувствовать дрожание, то~д" \ак при
произношении глухих это дрожание не наблюдается

§ 61. Мягкость и твёрдость согласных.

Мягкими сопасными называют такие согласные "ри обра-
зовании которых средняя часть языка приближается чвердомл
небу Это приближение происходит не одинаково во всех язы-
ках, где имеются мягкие согласные фонемы В риском языке
например, при образовании мягкого согласного от соответствую-
щего твердого к артикуляции твердого согпасного только при
бавляется дополнительная артикуляция, выражающаяся в при-
ближении спинки языка к твердому неб^ В ком^-пермяцком
языке же мягкие согласные коренным образом отличаются от
соответствующих твердых (потому-то мы и помещаем их в таб-
лице отдельной колонкой) Прежде всего НУЖНО сказать, что в
коми-пермяцком языке мягкую пар} имеют себе то тьло зубные
и некоторые альвеолярные, тогда как в русском языке могут
быть мягкими и губные

При произношении твердых зубных согласных коьччк языка
артикулирует к верхним зубам, а придесновых — к десне При
образовании соО1ветствующих мягких (палатальных) ^огласныч
коми-пермяцкого языка работа органов речи значительно изме-
няется, а именно кончик языка опускается к нижним зуба\! а
спинка языка приподнимается к твердому небу В качестве ил-
люстрации приведем схематическое изображение изложения
языка при произношении русского (московского) и <оми-пер-
мяцкого т—ть, см табп

Прикосновение языка при произно
шении коми пермяцкою ть.

П р И К О ЮВСННС !ПЫкс1 Iij)-J ПрОНЗНО-

иеннн русскою (МОСКОВСКОГО) ть.

Таким образом, мягкие согласные коми-пермяцкого языка,
соответствующие твердым зубным или альвеолярным, нельзя
называть зубными или альвеолярными, потому что янык арти-
кулирует при произношении этих мягких согласных ке к верх-
ним зубам и десне



В коми-пермяцком языке имеются следующие девять парных
(по мягкости и твёрдости) согласных фонем, причём мягкое рь
встречается только в заимствованных словах и образуется так
же, как в русском языке:

II

: ,

с

СЬ

,!

.ill

1

ib

д

дь

тш

ч

да.

дз
Р

рь

Шепелявые согласные сь, зь с одинаковым правом можно
рассматривать как мягкие пары твёрдых ш, ж,— не случайно в
памятниках древнепермской письменности они обозначаются
буквами ш, ж, снабжёнными надстрочным знаком смягчения
(Ваш'ук <Василий», сэш «затем»).

Все остальные согласные фонемы являются только твёрды-
ми (м, в, п, б, ш, ж, к, г и т. д.), за исключением й, который яв-
ляется только мягким.

В приводимой нами сводной таблице представлена класси-
фикация согласных во всех разрезах, рассмотренных нами выше.

§ 62. Согласные фонемы коми-пермяцкого языка.

В скобках звуки, встречающиеся в новых заимствованиях.
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5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ФОНЕМ.

§ 63. Понятие о закономерностях сочетания фонем.

Фонемы в языке не находятся в хаотическом состоянии, они
расположены в определённом порядке. В языке обычно не мо-
жет любая фонема быть в соседстве с любой другой фонемой
Расположение фонем в речи, сочетание их друг с другом подчи-
нено определённым закономерностям — одним в одном языке,
другим — в другом. Так, например, в русском языке перед и
не может стоять твёрдый согласный из парных, а в коми-пер-
мяцком языке такое сочетание твёрдого согласного и в (орфо-
графическое /) является весьма обычным (п, мушс и т. д.); в
русском литературном языке после твёрдого согласного в пер-
вом слоге перед ударением произносится всегда а, но не о (во-
да, произн. вада, нога, произн. нага), в коми-пермяцком языке
в этом положении может быть как о, так и а (мортбк «челове-
чек», панек «ложечка») и т. д.

Все эти закономерности соединения фонем возникли истори-
чески, и их возникновение и окончательное оформление очень
часто находилось в зависимости от возникновения и оформления
слова и морфемы, поэтому обыкновенно мы наблюдаем одни
звуковые закономерности в составе предложения, другие — в
составе слова и третьи — в составе морфемы.

В связной речи на границе двух слов, отделённых паузой,
могут находиться в соседстве почти любые фонемы коми-пер-
мяцкого языка, т. е. почти любая фонема конца слова может
стоять в соседстве с любой другой фонемой начала следующего
слова. На границе двух слов, не отделённых паузой, хотя уже
нет такой свободы в сочетании фонем, но всё же наблюдается
значительная свобода в употреблении звуков; например, в этом
случае возможно соседство й и д (сарай дор «край сарая»), в и
гласный (ныв олд «девица живёт») и т. д. Между тем внутри
слова, на границе между морфемами, встречаются уже опреде-
лённые ограничения в соединении фонем: если » и д, скажем,
могут здесь тоже находиться в соседстве (дбй-дны «уши-
бить») , то в перед гласным уже не может стоять (твл-бн
«ветром», а не тдв-дн). Внутри морфемы ограничений в соеди-
нении фонем ещё больше: например, ни й перед д, ни в перед
гласным здесь не встречаются (додь, а не дойд «сани», говк, а
ие гол/с «эхо»).

Ввиду этого необходимо рассмотреть отдельно следующие
категории закономерностей сочетания фонем: а) общие звуковые
закономерности, распространяющиеся на все сочетания фо-
нем, •— независимо от того, находятся ли фонемы на границе слов,
или на границе морфем, или же внутри морфемы, б) внутрилек-
сические, т. с. закономерности, фигурирующие в пределах слова,
и в) внутриморфемные закономерности.
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А. ОБЩИЕ ЗВУКОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ.

§ 64. Распределение звуков.

Коми-пермяцкий язык не любит стечения ни гласных, ни со-
гласных. Стечение двух гласных встречается только на стыке
слов или морфем (вд-ас «созреет», ва-ыс «вода-то»), но в этом
случае наблюдается очень часто вставка согласного для «благо-
звучия» (см. § 83). Имеются единичные исключения вроде юбр
(наряду с диалект, ювдр) «весть», в которых встречается стече-
ние гласных внутри корня (в современном языке эти слова не
расчленяются на морфемы). Стечение двух согласных, встреча-
ющееся иногда в пределах одной морфемы, для коми-пермяцко-
го языка не является характерным (см. §§ 70, 73). На стыке же
двух слов или двух морфем стечение двух и даже иногда
трёх согласных — явление довольно обычное (мбрт-лдн «у че-
ловека», горт-сянь «из дому»).

Гласные и согласные в общем распределены равномерно:
встречаемость гласных в коми-пермяцком литературном языке
около 41% и согласных около 59%.

По степени употребляемости гласные распределяются так:
б (9,7%), а (7,9%), ы (6,0%), и (5,9%), о ( 5%), э (4,5%),
у (3,2%), согласные: с (8,6%), н (6,5%), к (4,7%), т (4,7%),
м (4,1%), р (3,6%), л (3,5%), б (3,4%), сь (3,1%), ч (2,5%),
д (2,4%) и т. д. Наименее употребительными являются следую-
щие: дж, тш, дь, ль, дз, зь, ж, ть (меньше 1%).

§ 65. Относительная устойчивость звуков.

По сравнению с русским литературным языком звуки коми-
пермяцкого языка более устойчивы: они менее подвержены вли-
янию соседних звуков. При этом гласные ни под влиянием со-
седних звуков, ни под влиянием ударения не меняются каче-
ственно, т. е. не переходят в другой звук (ср. русск. вида, но
вдды). Изменение согласных под влиянием соседних звуков хо-
тя и наблюдается, но оно в коми-пермяцком языке занимает
сравнительно незначительное место: в большей степени появля-
ется оно в пределах слова и в меньшей — за пределами его
(см. следующий параграф).

Фонетически не обусловленные чередования звуков хотя и
наблюдаются (например, выпадение или вставка звуков при
словообразовании и словоизменении, см. §§ 80—83), но они в
звуковой системе коми-пермяцкого языка занимают ничтожное
место.

,В русском языке, например, твёрдый согласный вызывает
переход звука и, идущего за этим согласным, в звук ы (играть—
сыграть, лист ивы—произносится лист ывы). В коми-пермяцком
языке это явление не наблюдается, например: кос ид (а не кос
ыд) «сухой ячмень», мушс (а не муные) «он ушёл».
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§ 66. Уподобление согласных.
Предыдущий шумный согласный уподобляется последую-

щему шумному (происходит регрессивная ассимиляция). Это
уподобление происходит в следующих направлениях:

а) Глухой согласный под влиянием следующего звонкого
озвончается (озвончению подвергаются все глухие и под влия-
нием всех звонких), например: мое бдж (произн. мдз ббж) «ко-
ровий хвост», ыджытзыр (произносится ыджыд зыр) «большая
лопата», юсь борд (произн. юзь борд) «лебедя крыло», кушжык
(произн. кужжык) «более голый», квать зон (пронзн. квадьзон)
«шесть сыновей», кык бадь (произн. кыг бадь) «две ивы», кдч
гон (произн. кбдз гон) «заячья шерсть», потш дорын (произн.
подою дорын) «около жерди», тырп бердо (пронзи, тырб бердо)
«к губам».

б) Зубные с, 3 под влиянием следующего деснового согласного
(ш, ж, тш,дж) переходят в ш,ж (альвеолнзация), например:
лбзжык (произн. лбжжык) «синее», кос тишк (произн. кбш
тшак) «сухой гриб», лоз тшын (произн. лож. тшын) «синий
дым». Явление обратного порядка, т. е. переход десновых (ш,
ж) в зубные (с, з)ш наблюдается, например: важ зыр, а не ваз
зыр «старая лопата», кышеб, а не кыесб «скорлупу», важеб, а
не вазеб «старого».

в) Смягчение (палатализация) под влиянием следующего
мягкого согласного, например: мое сюр (мое' сур) «коровы
рог», гбртсянь (горш'с'ан') «из дому», кыесьб (кыс'с'б) «тянет-
ся».

г) Эти виды ассимиляции иногда выступают одновременно,
например: гбгрдежык (произн. гбгрбжжык) «круглее». Здесь с
озвончается и переходит в десновый согласный.

В. ВНУТРИЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗВУКОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

§ 67. Разновидности звуковых закономерностей.

Слово в коми-пермяцком языке представляет собой весьма
устойчивое единство. Оно выделяется из контекста не только по
своему значению, но и по своим фонетическим законам, появля-
ющимся внутри слова и не выходящим за пределы его. Этих
внутрилсксических закономерностей в словах коми-пермяцкого
языка довольно много, поэтому необходимо рассмотреть их по
отдельности, группируя в следующие разряды: а) звуковые за-
кономерности слова в целом, б) закономерности начала слов,
в) закономерности конца слов и г) закономерности средины
слов.

а) ЗАКОНОМЬРНОСТИ СЛОВА Б ЦЕЛОМ.

§ 68. Роль ударения в слове.

Слово организовано (объединено) в одно целое единым уда-
рением (см. §§ 87—89), которое лежит на том или ином - слоге
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основы, но не на служебной суффиксальной морфеме. Постанов-
кой ударения на основе слова, ярляющейся носительницей ре-
ального значения слова, как бы оттеняется вещественное зна-
чение слова, выделяется оно от грамматических значений, носи-
телями которых являются служебные морфемы, не имеющие на

-себе ударения. Например, в слове пыжжезнымлань «к нашим
.юдкам» постановкой ударения на пыж как бы выделяется ос-
новное значение «лодка» от побочных, сопутствующих значе-
ний— множественного числа (-жез), принадлежности лодки го-
ворящим (-ным) и приблизительного падежа (-лань). Суффик-
сальные морфемы, выражаясь фигурально, вообще пользуются
меньшими правами, чем корневая морфема—это видно также
in нижеследующих пунктов.

§ 69. Огласовка корня и суффиксов.

Как словоизменительные, так и живые словообразовательные
суффиксы по своим фонетическим свойствам отличаются от кор-
пя и непродуктивных (мёртвых) суффиксов. В корневой морфе-
ме встречаются в с е гласные звуки ив общем в одинаковой до-
зе, тогда как в продуктивных суффиксах звуки о, у, 9 ограниче-
ны в употреблении: о и у встречаются очень редко (в звательно-
ласкательнон форме отдельных слов, маму «мама», деду «де-
душка», в следующих суффиксах русского происхождения: пу-
Овдй «деревянный», зонбк «сынок»), а гласный э употребляется
только в суффиксе мн. ч. существительного (-ез), происходящем
от самостоятельного слова (ср. йбз «народ»).

Употребляемость гласных корня слов и непродуктивных суф-
фиксов выражается приблизительно в следующих цифрах1

а—18,8%, 0—18,8%, ы—16,6%, 6—14,2%, у _ 12,5%, к —9,6%,
3—9,5%. В продуктивных суффиксах гласные встречаются в сле-
дующих дозах: 6—35%, ы—27%, и—17%, а—16%, э— 3%,
у— 1%, о—1%. Знаменательно, что в продуктивных суффиксах
малоупотребительными являются огубленные гласные (о, у),
притом это наблюдается не только в коми-пермяцком литера-
турном языке, но и вообще во всех диалектах языка коми.

Кроме вышеперечисленных суффиксов (маму, провой, зо-
нбк), звуки о и у встречаются также в суффиксах, ещё не впол-
не утративших своё лексическое значение, например: йбвпгбр
«молочко», йбв «молоко», яйтбр «мясцо», яй «мясо» (ср. тор
«кусок, кусочек»); понжуг «собачонка», пон «собака», керкужу~г
«избёнка» (ср. жуг «мякина», жугавны «ломаться»).

Наиболее употребительными гласными в продуктивных суф-
фиксах являются следующие: б (в падежных суффиксах: -лбн,
-лб, -б, -ос, -он, -от, -бдз, -кот, -тог, в притяжательных суф-
фиксах: зонб, зонтб, збнсб, в глаголах: му"нд, мунбиы, мунбма, му-
но, ого мунб и т. д.); и (мбртлкь, морткь, кйсим, кйсит, кйсис, йд-
рбттим, йбрбттит, Mijni, мунш, мушс и др.); а (мбртлань, мортла?
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мдртсянь, мбртся, муна, мунан, мунас и т. д.); ы (гортьш, воныт,
воныс, пыжным, ныжныт, пйжныс, мунны, пуксьы и т. д.).

Все суффиксы, в которых встречаются гласные б, и, а, ы, яв-
ляются очень древними суффиксами в отличие от тех суффиксов,
огласовкой которых являются о, у» 5;эти последние представля-
ют собой или заимствования in русского языка или же они срав-
нительно недавно произошли от самостоятельных слов

Л) 3\hOII04LPHOCTH Н\Ч\ЛЛ П О Р \

§ 70. Отсутствие стечения гласных и согласных.

В начале слова коми-пермяцкого языка (как и в начале мор-
фемы вообще) может стоять только один согласный или один
гласный звук, но не два или больше согласных и гласных, на-
пример: коз «ель», гос «жир», би «огонь», тшын (чын) «дым:»,
джадж (zaz) «полка», дзодзбг (z'oz'or) «гусь», из «/камень-*,
ош «медведь». Между тем в середине и в конце слова стечение
согласных является вполне обычным (бдсътпны «взять», морлг
«человек»); стечение двух гласных встречается только на
стыке двух морфем (ну-д «несёт», му-ыс «его землям, ва-ын «ь
воде»).

Исключениями являются: а) отдельные слова вроде квать
(из древнего куать) «шесть», б) звукоподражательные слова
вроде трин-трон «динь-динь», в) слова, заимствованные из рус-
ского языка, как-то: стул, старик, призыв, груз, аэродром и т. д
Но и здесь в некоторых старых заимствованиях в начале слова
произошло отпадение согласного: дбва «вдова», ддвеч «вдовец»,
доль «вдоль», тола из русского диалект, стола «сугроб» и др.

В заимствованных словах коми-пермяцкого языка в настоя-
щее время без всякой трудности передаются следующие сочета-
ния согласных начала слова:

а) фрикативный'плюс сонорный: змей, знамя, жнейка, зри-
тельной, свадьба, слава, смола, словарь, снимайтны, съезд
(ейезд), шляпа, зверь, врач, враг и т. д.;

б) взрывной (или аффриката) плюс неносовой сонорный:
блин, двойник, брага, гладитны, гвардия, грабитны, двор, план,
пьеса (пйэса), друг, квас, клей, краска, трактор, блед, творче-
ство, член п др.;

в) фрикативный плюс взрывной: здорово, скамья, спор, ста-
рик, сто, стул, штык, шпилька, спаситны и т. д.;

г) два сонорных, из которых второй р: мрамор, нравитчыны;
д) сочетание из трёх согласных типа фрикативный — взрыв-

ной— сонорный, например: страна, страда, сдвиг, склад, сплав,
спрос, здравствуй.

Трудно передаваемыми нужно считать следующие началь-
ные сочетания согласных:

а) сонорный плюс взрывной: льгота (в народных говорах
обыкновенно произносят лёгота или гота);
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б) согласный в плюс фрикативный: взятка, всадник, всеобуч
(в народных говорах произносят без начального в: зятка, сад-
ник, сеоби"');

в) согласный в и сонорный или два сонорных, если второй
из них не р: въезд (вйэзд), вьюшки (вйушка), владейтны,
власть, вник, внимание, множимой и т. д.; в народных диалек-
тах обычно первый согласный пропускается: ладейтны, ниман-
нё и т. д.,

г) взрывной плюс сонорный носовой: гнедой, книга, дневник,
дневальндй (в некоторых диалектах произносится: неддй, нига
и т. д.);

д) взрызной плюс фрикативный или взрывной; психолог,
птичник,

е) двч фрикативных: ссылка, сжатой;
ж) сочетания больше двух согласных, если они начинаются

с сонорного плюс взрывной или фрикативный: вдруг, вклад,
взвод, взнос, вздор, взрослой, взрыв, встретитны, вступление,
мститель (в коми-пермяцком народном произношении обычно
начальны:" согласный отпадает: друг, стретитны, ступленнё
и т. д.)

§ 71. Отсутствие дь и ть в начале слова.

В начале исконных коми-пермяцких слов литературного
языка мягкиеяг* и дь встречаются только в единичных коми-пер-
мяцких словах, большей -̂ частью звукоподражательных (тип
«цыплёнок», дюттясян «гибкий», дюттясьны «качаться»). В за-
имствованных словах они имеют широкое употребление: дядя,
тюлень, тятю «папенька», деньга, дело, дисциплина, деревня
и т. д.

В некоторых гово'рах задненёбные г а к в положении перед
и и е смягчились и перешли в мягкие дь и ть, например: вместо
кёрку «изба», кепйсь «рукавица», ки «рука», гез «верёвка», гид
«хлев», гйжны «писать», произносят терку, тепись, ти, дез,
дао, бижиы. Но нормой литературного языка является г и к,

п) 3\КОНОМЕРНОСТН КОНЦА СЛОИ.

§ 72. Ограниченность в употреблении гласных.

В конце двухсложных и многосложных коми-пермяцких слов
(не состоящих из двух корней) мы наблюдаем ограничения в
употреблении гласных э, о, у, а именно: гласные звуки э й о со-
вершенно не встречаются, а у употребляется только в зватель-
но-ласкательном суффиксе (маму «мама», деду «дедушка», Ва-
ню «Ваня» и т. д.).

В, конце слов, состоящих из двух корней, оиу иногда встре-
чаются, например: кёрку «изба», кер «бревно», вйчку «церковь»
(вич раньше обозначало «жертва»,' ку или ко «шалаш, вид по-

80



стройки»), таво «в этом году» (та «этот», во «год»), мдйму
«прошлый год» (мойм-у, у «год», ср. коми-язьвинское та-у
«этот год», удм. мыйым «прошлый год») и т. д.

В конце русских заимствований гласные о и э (орфографи-
чески также е) встречаются довольно часто: письмо, перо, со-
брачнё, золото и т. д., море, поле и т. п.

§ 73. Согласные в конце слов

В конце исконных коми-пермяцких слов литературного язы-
ка встречаются все согласные звуки (как звонкие, так и глухие),
за исключением л (см. § 74), например: кизь «пуговица», кись
«.бёрдо», под «задыхайся.», пот «сытый», куж «умей», куш «го-
лый», куб «лукошко», кут «держи» и т. д.

Из сочетаний согласных конца слов наиболее употребитель-
ными являются следующие:

a) f: плюс шумный (т, д, к, и. о, сь, ч, ш): -рт: ворт «ни-
ченка», варт «ударь», горт «дом», ёрт «супруг, товарищ», йдрт
«запри», корт «железо», шорт «пряжа», март «человек», пурт
«нож» и т. д.; в следующих словах mявляется суффиксом: зырт
«скобли», курт «загребай», юбрт «извести, дай весть», мышкырт
«наклони» и т. д.;

-рд: борд «крыло», бдрд «плачь», верд «корми», горд «крас-
ный»;

-рк; торк «пакля», гырк «дупло», дзурк «скрип»;
-рп: сэрп «нечистота», тырп «губа»;
-ре: соре «гребешок птицы», орс «играй», чорс «веретено»;
-рсь, -рч, -pui; горш «горло», порсь «свинья», кырч «кора».
о) ль плюс шумный (к, тп, ть):
-лыс; зыльк «влага, мокрота», нальк «западня», кольть (из

кольк) «яйцо»;
-лыи (пг — суффикс): чукйльт «скриви», пдльт «дуй», бы-

гйльт «кати».
в) в плюс шумный (гл, д);
-em (m—суффикс): сует «встань»,лает «мажь*,/сыег «плы-

ви», кднувт «подмышка», веет «покрышка». Это сочетание встре-
чается также в продуктивном суффиксе -бзш: оськдвт «шагни»,
чеччдвт «прыгни»;

-ед; вдвд «постели».
В конце слов коми-пермяцкого литературного языка встре-

чаются также звукосочетания типа: фрикативный плюс взрыв-
ной, например: еёйышт «поешь», лист, босьт «возьми», мышк
«спина» и др., хотя в народном языке конечный звук не произ-
носится (еёйыш, лис, бось).

В конце заимствованных слов коми-пермяцкого литературно-
го языка употребляются все те сочетания согласных, которые
имеются в русском языке, например: жесть, морою, долг, фальшь,
фильм, фронт, митинг, коммунизм, метр, мысль, казнь, проект,
иск.
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Знание пншчных сочетаний согласных конца коми-пепмяц-
М1\ слов имеет методическое значение.

При и {учении русского языка коми-пермяки встречают из-
вестные трудности в усвоении сочетаний конечных согласных
русского языка.

Этим и объясняется то, что в старых заимствованиях Ио рус-
ского языка конечные сочетания, не свойственные коми-пермяц-
кому языку, претерпели соответствующие изменения, например-
гбсь vгость», кош «ковш».

|) ЗАКОНОМЕРНОСТИ СРЕДИНЫ СЛОВ.

ЧЕРЕДОВАНИЕ Л и В.

§ 74. Формулировка явления чередования л—е.

В коми-пермяцком литературном языке звуки л и в череду-
ются. Это чередование заключается в следующем: звук л, появ-
ляющийся в средине слова перед гласным звуком, в средине сло-
ва перед согласным и в конце слова переходит в в, например:
сьйлб «поёт», сьылам «поём», сьылом «пение», но: сьйвны
«петь», сьыслывлб «попевает», сьыв «пой»; нылыс «его дочка,
девушка», ни л он «девушкой», но: нывлбн «у девушки», нйвтбг
«без девушки», ныв «девушка». Таким образом, в средине слова
перед гласным звуком в не встречается.

Этому чередованию не подвержены следующие категории
слов: а) звукоподражательные слова: нявзыны «мяукать» —
нявбепс «мяукнул»; б) прилагательные с суффиксом -дв: лбзбв
«синеват» — лбздвбеь «синеваты», гордое «красноват» — гдрдб-
Рбсь «красноваты»; в) сложные слова: туйвёж «разветвление до-
роги», туй «дорога», синей «слеза, букв, глаза вода», лысей «ро-
са», лыс «хвоя, хвойное дерево», ва «вода»; г) существительное
с суффиксом мн. ч. -вез, в котором начальное в появилось из п
под влиянием конечного е основы: кыввез «слова», пдввез «до-
ски», в'дввез «лошади»; д) заимствованные слова: стул, столб?
колхоз, букга, готоебй, совет.

§ 75. Из истории явления чередования л—в.

Вместо коми-пермяцкого литературного л—в в северных
(коспнско-камских) диалектах Коми-Пермяцкого округа, а так-
же в низовьях Иньвы (в Оньковском сельсовете) и в бассейне
р. Нердвы (в Ленинском сельсовете) мы видим звук л, не чере-
дующийся се, например: ныл. «девушка», нйлкбт «с девушкой»,
нылбе «девушку» и т. д.

Такой диалект называют эловым. В свою очередь существу-
ют безэловые диалекты, в которых звука л совсем нет, напри-
мер: ны&, нйвкбт, нйвбе, вбш «снег», еок «иди» и т. д. К без-
эловым относятся диалекты бассейна р. Иньвы, за исключением
Оньковского сельсовета.
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Более первичными нужно считать диалекты, где звук л сре-
дины и конца слов не подвергается чередованию. Появление в
вместо л—явление вторичное, более позднее. Об этом говорят
следующие обстоятельства:

1) Стефановскне письмена (XIV—XV вв.), которые в основ-
ном были распространены на Вычегде, т. е на территории со-
временных в-л-диалектов, были написаны нал-диалекте, напри-
мер: выЛти «по», уджал еде тай», кплдом <сколобокч>, но л лом
вносящийся», .юлжоные «воскреснут», кылчысь «слушающий?
и т. д.

2) Другие родственные языки, в которых л сохраняется, на-
пример: коми-пермяцк. тдв «ветер», удм. тол, марийск, тел:
кз. сыв «сажень», удм. гул, марийск. сыл; кп. ньдв «стрела»,
удм. ниЛ, мордовск. нал хант. нял и т. д.

3) На территории распространения безэлового (иньвенского)
говора географическая номенклатура в официальных докумен-
тах на русском языке фигурирует со звуком.,?, например- Исы>г,
Велва, Косыл (левые притоки Иньвы), Лопва, Сылва (приток
р. Мечкора, впадающей в Куву), Сюрол, Лопан (притоки р. Ко-
сы) . Местное коми население в настоящее время в этих словах
произносит в вместо л, но в то время, когда эти названия рек
попали в официальные документы (Писцовые книги, например,
составлялись в XVI—XVII вв.), у населения Иньвенского бассей-
на, по-видимому, звук л ещё существовал.

Переход л в в (а не в другой какой-нибудь звук) объясня-
ется тем, что эти два коми звука близки на слух. При произноше-
нии звука л, имеющегося в коми-пермяцких диалектах, кончик
языка прижимается к верхним зубам очень слабо, гораздо сла-
бее, чем при произношении русского литературного л, вслед-
ствие этого получается звук, несколько напоминающий губно-губ-
нос w, а этот последний звук акустически весьма близок к ко-
ми-пермяцкому в.

§ 76. Прогрессивная ассимиляция согласных.

В коми-пермяцком языке предшествующий мягкий соглас-
ный обычно уподобляет себе последующий -и-, и в результате
получается два одинаковых мягких согласных, например: ддддя
(дод'д'а из дод' + йа) «с санями», доддявны. «запрягать», бёд-
дя (бэд'д'а из бэд' + йа) «с палкой»,кйлля (кил'л'а из кил' + йа)
«с перхотью».

Такая ассимиляция наблюдается и в заимствованных словах
из русского языка, например: собрание (собран'н'о) «собрание»,
правление (правлен'н'о) «правление» и т. д. При этом в право-
писании пермяцкого языка эта ассимиляция отмечается в том
случае, если в русских словах перед -ие стоит и. В прочих слу-
чаях заимствованные слова передаются в русской орфографии.
(Илья, Ильич, судья), хотя в народных говорах и здесь обычно
происходит ассимиляция (суд'д'а, Ил'л'ич').
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П р и м е ч а н и е , Вставка й после мягких согласных с последующим
удвоением мягких согласных происходит только в определенных корнях, на-
пример: бидь «ива», бедь «палка», гадь «пузырьч, дадь «салазки», додь «са-
шг, дуль (.слюна*, киль «шелуха, перхоть», кыдз «берёза», чаль «•мизинец».
В -тн\ слонах коми-пермяцкого литературного языка вставка йота и удвое-
ние мягкого согласного происходит перед суффиксами, начинающимися с
i.ii'CHoro звука и употребляющимися при образовании от существительного
лр; гих частей речи, например: додь, доддя (<.дод'йа)^ «санный, с санями
(прилаг.)», доддясьны (-^дод'й'ас'ны) «запрячься», доддявны (• -.дод'йавны)
«напрягать*.

Иногда сочетание твёрдого согласного (из парных) и й да-
ёт два мягких согласных: лыддьыны (лыд д'ыны из лыд'йыны<^
лыдйыны, ср. лыд «счёт») «считать»; вёвтгьыны (вевт'г/ыны<^
вэвт йыньк^вэвтйыны, ср. веет «крышка») «закрывать»; кп. гуд-
дьыны (кз. гудйыны) «ковырять»; кп. джыннявны (кз. джынъ-
явны) «починать, начинать ч.-н. целое» и т. д.

В коми-пермяцком языке явление, аналогичное ассимиляции,
иногда распространяется и на твёрдце согласные, например:
а) в существ, мн. ч.: шйррез из шырйэз «мыши», мбрттэз из
мортйэз и т. д.; б) в некоторых сочетаниях, состоящих из десно-
вого согласного и й; пйшшыны (ср. кз. пышйыны) «убежать»,
вёшшыны (ср. кз. вешйыны) «отодвинуться», дж&джжись (ср.
кз. джаджйысь) «с полки» и т. д., но: гдоюйыны «проводить ле-
то*, чышьян «платок» и т. д.

§ 77. Прогрессивная ассимиляция и орфография.

Прогрессивная ассимиляция за пределы слова не распрост-
раняется, т. е. конечные согласные одного слова не уподобляют
себе начальное й следующего слова, например: порсь яй
(порс'йай, а не ndpc'c'au) «свиное мясо, свинина», виль ем
(вил'йэм, а не вилл'эм) «новая иголка».

При письме слов, в которых наблюдается прогрессивная асси-
миляция, соблюдается фонетический принцип орфографии, т. е.
они пишутся так, как произносятся (бёддя, шйррез, лыддя). Ис-
ключением являются русские заимствования, которые пишутся
в большинстве случаев по принципу заимствованных слов (су-
дья, Настасья).

§ 78. Регрессивная ассимиляция согласных.

В параграфе об общих звуковых закономерностях мы уже
говорили об изменении согласного звука под влиянием следую-
щего согласного — об озвончении и альвеозации (см. § 66).
Эти закономерности появляются и внутри слова. Но кроме этих
явлений в сочетании звуков внутри слова наблюдаются также
другие виды регрессивной ассимиляции согласных, а именно:
аффрикатизация и приглушение.

Аффрикатизация заключается в том, что зубные взрывные
(т, д) уподобляются последующей аффрикате, вследствие чего
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получается две одинаковых аффрикаты, например: вот «'дого-
ни», в&та «догоню» — в'дгчыны (произносится вдч'ч'ыны) «гнать-
ся», вёрдны, «кормить» — вёрдчыны (произн. верч'ч'ын.ы) «кор-
миться», бддьвн из бдпдн «очень», од «банный жар» — пдззыны
(произн. бъ'г'ыны) «прибавлять темпы», бдрдны «плакать» —-
бдрдчыны (пропзн. бдрг'г'ыны) «заплакать».

Иногда, вследствие взаимного влияния взрывного и фрика-
тивного, получается_ две одинаковых аффрикаты, например.
t ьбд «чёрный» — сьдджык (произн. сбггык) «чернее», шдныт
«тёплый» — шонытжык (произн. шоныггык) «теплее».

Приглушение звонких согласных, происходящее под влияни-
ем следующего глухого, наблюдается в коми-пермяцки.х диалек-
тах в широких размерах, например: тддтдм (произн. тоттбм)
«незнакомый», годны «знать»; вёжсьыны (пронзи, вэшс'ыньц
«измениться», вёжны «переменить»; шёдтыны (произн. шэтты-
иы) «добыть», шёдны «попасться»; лэбтыны (произн. лэптыны)
«поднимать», лэбны «взлететь, подняться кверху»; лэдзчыны
(произн. лэччыны) «спуститься», лэдзны «спустить».

§ 79. Регрессивная ассимиляция и орфография.

При регрессивной ассимиляции, выражающейся в коми-пер-
мяцком языке в озвончении, альвеолизащш, аффрикатизащш и
в частичном приглушении, применяется морфологический прин-
цип письма, т. е. морфема всегда пишется единообразно, беря
за основу ту разновидность морфемы, конечный звук которой
не подвергается изменению по линии ассимиляции. Примеры:
кыт'бн «где» — кытчд (произносится кыч'ч'б—аффрикатиза-
ция), кыз «толстый» — кь'13жык (произн. кыжжык — альвеоли-
зация), куш «голый»— к$шжык (произн. кужжык — озвонче-
ние) «более голый», лэбны «поднять кверху» — лэбтыны (про-
изн. лэптыны — приглушение).

Когда же морфема (обычно корень слова) употребляется
только в сочетании с ассимилирующим согласным следующей
морфемы, а вне ассимиляции не употребляется в современном
коми-пермяцком языке, то в этих случаях применяется фонети-
ческий принцип письма, т. е. пишутся звуки этих слов так, как
произносятся. Примеры: адззыны «увидеть», кольччыны «оста-
ваться», чёчяыны «встать», мыччыны «высунуть», шоччйсьны
«отдыхать» (адз, кольч, чеч, мыч, шоч в отдельности ничего не
обозначают).

§ 80. Выпадение и вставка звуков.

Выпадение и вставка звуков (иначе, чередование звука с ну-
лём) наблюдается только в известном (весьма ограниченном)
круге слов, поэтому это явление нельзя отнести к общелексиче-
ским звуковым закономерностям. Явление чередования того или
иного звука с нулём (выпадение) наблюдается обычно на грани-
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це двух морфем. Различаются следующие случаи выпадения-
всгавки: 1) выпадение гласного второго слога, 2) появление
и, м, к, пг в конце основы, 3) вставка и и в между гласными.

§ 81. Выпадение гласного второго слога.

Это выпадение происходит только в некоторых словах при
следующих условиях: во-первых, этот гласный входит в состав
двухсложного корня (сьблбм) или омертвевшего суффикса (ко-
зйн), во-вторых, стоит между согласными, из которых один яв-
ляется сонорным (р,л,ль,н,нъ), в-третьих, выпадает в том слу-
чае, если прибавляется к двухсложному слову словообразова-
тельный (обычно глагольный) суффикс, начинающийся с гласно-
го звука (козйн «подарок» — козьнйвны «подарить»). Примеры:
гдгдр «кругом»—гбгравны. «кружиться», иган «запор»—игнав-
ны «запирать», чукьиь «изгиб, кривизна» — чуклясьны «крив-
ляться», гудыр «муть» — гуд равны «мутить», гдтыр «жена» —
гбтравны «женить», кусынь «нагнутость» — куснясьны «нагибать-
ся», чйтыр «горделивая осанка, с поднятой головой» — чатрасьны
«мотать головой», чепдль «щепотка» — чеплясьны «щипаться»,
кырдв «черта»—кырлавни «чертить», подан «заслонка»—пдд-
навны «закрывать», тулыс «весна» — туесов «весенний», пдлбс
«ряд, слой, сорт» — пбвса «содержащий слои» — пбвсавны «сни-
мать кожу, шелуху» и т. д.

Однако, далеко не всегда наблюдается такое выпадение, на-
пример: вёжбр «ум, разум» — вежбрсявны «стать разумным»,
кердс «гора» — кердсавны «бугрить», гбр'дд «узел» — гбрбдйвны
«связать узел», турун «трава» — турунавны «сено косить» и т. д.
Кроме того, наблюдается колебание в выпадении как по диалек-
там, так и в зависимости от качества словообразовательных суф-
фиксов, которые присоединяются к словам с «беглыми» гласны-
ми, например: вуджбр «тень»'—коми-перм. вуджбрасьны «по-
пасть под тень», коми-зыр. вуджравны «мелькать», гбгбра «око-
личный», гдтыра «женатый», кусыня «согнуты!'!», но: гбгравны
«кружить», гбтрасьны «жениться», куснявны «сгибать», кус-
ньбвтны «согнуть».

§ 82. Появление й, м, к, m в конце основы.

Чередование пуля с согласными й, м, к, пг заключается в
следующем: в некоторых словах перед суффиксом, который на-
чинается с гласного звука, появляется один из вышеперечислен-
ных согласных (называемых в грамматике «вставочными»), а в
конце'слова и в средине слова перед суффиксом, начинающимся
с согласного звука, чередующийся согласный отсутствует, на-
пример.* локт-ам, «придём» — лок «приди» — лбкны «прийти».

ЧаЩе всего мы встречаем чередование нуля с йотом (й),
например: лым «снег», лымй-ыс «снег-то»; быг «пена», быг-тбг
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<..<без сены», быгй-ын «в пене-?, оыг'л-йн «пеной:*; туе «гвоздь»,
тувй-дн «гвоздём»; гез «веревка», гезй-ись «из верёвки»; гыр
«ступе ->, гырй-ын «в ступе» и т. д. По аналогии с коми-пермяц-
кими словами этот «вставочный» звук иногда появляется в рус-
ских заимствованиях, например: сад, садл-ын «в саду»; таз,
тазй-д «в таз».

Остальные «вставочные» звуки (м, к, пг) в коми-пермяц-
ком литературном (письменном) языке встречаются редко, на-
пример: лок «приходи» — лакпга «приду»; син «глаз» — немыт,
кдть сйнмд чурскы «темно, хоть глаз выколи»; кос «поясница» —
кбскб пуктыны «подпоясать». В устной речи они встречаются
значительно чаще.

Рассматриваемые «вставочные» звуки большей частью яв-
ляются остатками старой основы, которая хорошо сохранилась
в других родственных языках, ср. удм. гозы «верёвка», удм. лы-
мы «снег», морд, сельме «глаз», финск. KCSKI «середина».

§ 83. Вставка й и в между гласными.

Между двумя гласными иногда слышится дополнительный
согласный звук: ну-й-ис «унёс», шу-е-ам «скажем». В орфогра-
фии эти вставочные согласные не обозначаются (пишется: нуис,
ишам).

Различают следующие два вставочных согласных, появля-
ющихся в произношении между двумя гласными:

а) Звук й слышится между такими гласными звуками, из
которых один или оба являются гласными переднего ряда (и,
э), например: кйас «в его руке», кйись «из руки», шуим «мы
сказал!!» произносится ки-й-ас, ки-й-ись, шу-й-им (ки, шу —
корни; -ас, -ись, -им — окончания).

П р и м е ч а н и я . 1. Это й не пишется также и в словах, которые не
расчленяются на морфемы, например: куим «три», тоин. «пест», кдин «волк»,
пдим «зола», туис «бурак».

2. Однако принято писать: с1я «он», Шя «они», миян «наш», minn «ваш»,
майй «мы», тшв «вы», ciilo «его», нШО «их», паян «детёныш».

Л, Слова, заимствованные из русского языка, пишутся в русской орфогра-
фии: материал, хозяин, партия, миллион, клеитны.

4. Не следует смешивать слова со вставочными (.в произношении) зву-
ками со словами, где й имеется п корне слова, например: вай-ис «он принёс/»
(аий-ны «приносить»), вий-ис «он убил» (вий-ни «убивать») и т. д.

б) Звук в слышится между такими гласными, из которых ни
один не является гласным переднего ряда, например: шуб «го-
ворит», ну-ас «унесёт» (в некоторых говорах произносится шу-в-д,
ну-в-ас).

Внутриморфемные звуковые закономерности.

Морфема входит в состав слова, поэтому на неё распростра-
няются звукдвые законы, свойственные слову в целом. Но по-
мимо этих законов в морфеме встречаются дополнительные за-
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кономерности сочетания звуков, не выходящие за пределы мор-
фемы. Такими закономерностями для коми-пермяцкого языка
являются, например, следующие'

§ 84 Звук и перед сь.

Перед мягким сь в пределах одной морфемы стоит и, а не
ы, например: рись «творог», мйссьыны (мис'с'ыны) «умывать-
ся», пдрись «старый», кыпсь ^ (кыт-ис') «откуда», морт.йсь
(морг-лис') «у человека», мун'сь (мун-ис') «идущий», вились
(вил'-ис') «снова», кыкйсь (кык-ис') «дважды», шонт1сьны (шон-
т-ис'-ны) «греться», гдрйсь (гбр-ис1) «пахарь», мат1сь (мат~ис})
«ближний» и т. д. В коми-зырянском литературном языке в этих
случаях всегда ы: рысь, кытысь и т. д.

Однако в корнях слов коми-пермяцкого языка имеются еди-
ничные исключения, вроде лысьтны «осмеливаться», лысътыны
«доить». По-видимому, здесь -сьш воспринимается говорящими
как суффикс, хотя оно не является таковым (по аналогии со сло-
вами бусосыяны «запылить»,нягь6:ыпны «загрязнить» и т. д.).

Такие слова, как кысь «откуда», мыся «дескать, мол» не от-
носятся к исключениям, так как здесь корень кы-, мы-.

За пределы морфемы эта закономерность не распространяет-
ся. На границе двух морфем мы довольно часто встречаем соче-
тание ы j сь, например: сы-сянь «от него», кы-сянь «откуда»,
гы-сит «из твоего озера», шы-сис «от его звука» и т. д

§ 85. Звуки гаъ и д& в конце морфемы.

В пределах одной морфемы коми-пермяцкого языка стоит -ть
п -дь, а не -йт и -йд, например: воть «капля», матёг (мсн'эг)
«мыло», квать «шесть», бтир (от-ир) «народ», пять «грязь»,
додь «сани», бадь «ива» ц т. д

Сюда не относятся морфемы заимствованных слов вроде:
дума&тны, рису%тны, агитйруй~пны и т. д.

На границе двух морфем сочетания -йт и -йд встречаются,
например: сёйтбг (с'ой-тдг) «без еды», сбито (сой-то) «твою се-
стру», дойдны (дой-д-ны), кз. дой «ушиб, болячка, ушибить» и т. д.

Впрочем, есть единичные исключения, в которых из -йт на
границе морфем выработалось -ть, например: во пьны из во "(-
т .ни «топить» (ср. войны «тонуть»). По-видимому, здесь т уже
не сознавалось как отдельная морфема.

§ 86. Особенности суффиксальных морфем.

Корневые морфемы могут употребляться в качестве самосто-
ятельного слова, поэтому они, обладая всеми фонетическими
особенностями слова, часто не имеют некоторых звуковых
свойств суффиксальных морфем. В свою очередь суффиксаль-
ные морфемы обладают особыми свойствами. Так, например,
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следующие звуковые законсшерности свойственны только фор
мальным морфемам (продуктивным суффиксам):

а) Ограниченность в употреблении гласных (см. §69).
б) Некоторые согласные совсем не встречаются, например:

6, п, дь, dote, тш, ль, р и т. д.
в) В конце суффикса после согласного стоит -т, a ue-d:uw-

ныт, мдрткдт и т. д. (см § 10, п. 3).
г) В суффиксальной морфеме больше одного слога не бы-

вает.
д) Морфема начинается всегда с одного зв\ка (см. $ 70j.

Вообще внутриморфемные звуковые закономерности не в оди-
наковой мере свойственны всем категориям морфем: одним мор-
фемам присуще большее количество этих закономерностей, дру-
гим •— меньшее. Наибольшее-количество звуковых закономерно-
стей (ограничений в употреблении фонем и сочетаний фонем)
свойственно словоизменительным суффиксам (окончаниям) п
наименьшее — корню слов.

Так, например, с л о в о и з м е н и т е л ь н ы м суффиксам
(кроме суффикса мн. ч. -ез, происшедшего ещё сравнительно не-
давно от самостоятельного слова) свойственны следующие зв) ко-
вые особенности: л

1) -исъ, а не -ысь (см. § 84);
2) -тъ, -дь, а не -йт, -йд (см § 85);
3) отсутствие стечения гласных или согласных в начале мор-

фемы (§ 70);
4) наличие -т (а не -6) после гласного (см. § 10, п 3);
5) ограниченность в употреблении согласных;
6) ограниченность в употреблении гласных;
7) отсутствие конечных сочетаний согласных;
8) отсутствие ударения (§ 88).
Продуктивным словообразовательным суффиксам (исключая

заимствованные суффиксы и суффиксы недавнего происхожде-
ния) свойственны только первые шесть особенностей, а послед-
ние две не присущи, т. е. а) в конце суффикса могут быть соче-
'1 ания согласных (мунышта, бакостк) и б) на суффиксе может
стоять ударение {сеян «еда», удэюав «работай»)

Мёртвым (непродуктивным) словообразовательным суффик-
сам свойственны только первые три особенности, а остальные в
них отсутствуют, например, нет той ограниченности в употреб-
лении гласных и согласных (дзодзбг, мдрос, гджум, пджум.
чдчком, удёрлун, матвг, тшакыль,югдр,турбп), не обязательно
в конце суффикса стоит -га — может стоять -д (нердд, мукдд^
гдрдд).

То же самое можно сказать и про суффиксы, ещё не вполне
потерявшие связь с самостоятельным словом (шыррвз, понжуг,
Повтор), про конечную часть слолшого слова, утратившую свою
самостоятельность (кёрку, вйчку, мбйму) и про корень слова.

Таким образом, первые три особенности свойственны всем
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морфемам, а первые шесть особенностей свойственны всем про-
ективным суффиксам, обозначающим грамматические катего-
рии 1см § 148). Морфемы, не обозначающие грамматической ка-
teropim (корень, омертвевший суффикс), или же морфемы, не-
швно взявшие на себя функцию обозначения грамматической ка-
тегории (-ез,-жуг, -тор), не обладают некоторыми фонетически-
ми свойствами. Словом, морфемы с грамматическим значением в
фонетическом отношении противопоставляются морфемам без
грамматического значения.

УДАРЕНИЕ,

§ 87. По своему к а ч е с т в у коми-пермяцкое ударение зна-
чительно отличается от ударения русского литературного язы-
ка. Между ударным и безударным гласными русского литера-
турного языка существует заметное различие: ударный гласный
произносится с большей силой и долготой, чем безударный; тог-
да как в коми-пермяцком языке — как показывают прилагаемые
осциллограммы — ударяемый гласный по своей долготе и силе
мало отличается от безударных (см. табл.).

Слова, фигурирующие в таблице, стоят в середине следую-
щих выражений: тавун пбтшпб т/ «сегодня сыты будете» и сбйб
кбтбто кдксб «моя сестра промочила ноги» (буквально: «прома-
чивает»). Границы между звуками показаны вертикальными ли-
ниями; верхняя кривая указывает на силу звука (чем выше от-
клоняется, тем сильнее звук); средняя линия (с вибрациями) —
на частоту колебания звуковых волн, т. е. на высоту тона.

(Осциллограмма сделана с произношения Р. М. Баталовой,
происходящей из Баталовского сельсовета Юсьвинского района
Коми-Пермяцкого округа Пермской области, в фополаборатории
Института языкознания Академии наук СССР в 1960 году под
руководством заведующего лабораторией ст. научного сотруд-
ника С. С. Высотского.)

§ 88. Среди финно-угорских языков коми-пермяцкий язык
по своему ударению занимает особое место. В других угро-фин-
ских языках ударение или стоит на определённом слоге (в фин-
ском и венгерском — па первом, а в удмуртском — на послед-
нем), или же является свободным, нефиксированным (в эрзя-
мордовском и многих коми-зырянских диалектах), притом в
этих языках лексическое ударение не несёт морфологической
функции (если не считать единичных случаев).

Для ударения коми-пермяцкого языка характерно то, что
оно в значительной мере морфологизпровано, т. е. местоположе-
ние зависит от морфемы: одни морфемы всегда безударны, дру-
гие ударяемы, третьи перетягивают ударение на себя или на
предшествующий слог. В результате получается весьма ориги-
нальный тип разноместного ударения. Поскольку место ударе-
ния обычно определяется морфемным составом слова, постоль-
ку оно может в одних словах падать на первый слог, в других—
од
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на второй, на третий и т. д.; но в каждом отдельном слове уда-
рение занимает вполне определённое место (слов с неустойчи-
вым ударением очень немного), причём ударение покоится всег-
да на каком-нибудь слоге о с н о в ы слова, а словоизменитель-
ные суффиксы всегда являются безударными. Поэтому коми-
нермяцкое ударение мы называем ос н о в о - р а з н о м е с т -
н ы м.

Место ударения в коми-пермяцком языке зависит от- ряда
условий и определяется следующими правилами.

Б е з у д а р н ы м и являются следующие категории суффик-
сов:

1) падежные суффиксы: мбртлдн «у человека», мбртлб «че-
ловеку» и т. д.;

2) суффикс звательной формы: вбнб! «брат!»;
3) притяжательно-указательные суффиксы: баляыг «твоя

овца, овца-то», баляным «наша овца» и т. д.;
4) суффиксы множественного числа существительных и пре-

дикативных слов: мбрттэз «люди», кузьбеь «длинны»;
5) уменьшительные и уменьшительно-ласкательные суф-

фиксы существительных -ка, -ияьбй, -у,-тор: збнка «парень»,
маминьбй «маменька», маму «мамочка», няньтор «хлебец»;

6) словообразовательные суффиксы прилагательных -а (-я),
-ся, -са, -ось, -тбм, -аи, -дм, -ыт, -ыр, -овбй:ддна «дорогой»;
лдвья «живой», тдвся «зимний», тбдеа «знакомый», сэрпбеъ «по-
ганый», пыддетбл «бездонный», кддзан фронт «посевной фронт»,
ббрйдм депутат «избранный депутат», вёськыт «прямой», му-
овбй «земляной», гудыр «мутный»;

7) сравнительный суффикс -жык, употребляемый преиму-
щественно с прилагательными и наречиями: ку~зьжык бедь «бо-
лее длинная палка», бедь кузьжык «палка длиннее», кузяжыка
нюждт «длиннее растяни»;

8) словоизменительные суффиксы глагола (лицо, число,
время, инфинитив, наклонение и т. д.): муна «иду», мунан
«идёшь», яушм «мы шли», мундм «он ушёл, оказывается», му-
насд «пойдут», мунб «идите», бг мунб «не идём», мунны «идти»,
чуктыны «положить» и т. д.;

9) продуктивные суффиксы отглагольных наречий (деепрн-
ластный) -икб, -тйн, -бмон, -тддз, -тог: уджалЫб «работая»,
уджавгбн «во время работы, работая», удокалбмбн «работав, ра-
ботая», уджавтбдз «до работы», уджавтдг «без работы, не рабо-
тая»; .

10) наречия с застывшими падежными суффиксами обычно
тоже являются безударными: татбн «здесь», татчо «сюда»,
дзйкодз «совершенно», вывлань «кверху», рбчбн «по-русски»,
брдчбн «рядом», дддьбн (наряду с бддьдн) «очень»;

11) в наречиях образа действия с суффиксом -а наблюдает-
ся колебание: крёпыта—крепыта «крепко», бура—бура «хорошо»;



12) послелоги и частицы: му вылын «на земле», мс одзын
«передо мною», гйжин бы «написал бы ты».

Таким образом, все словоизменительные и часть словообразо-
вательных суффиксов являются безударными.

§ 89. Значительное количество словообразовательных суф-
фиксов и м е ю т на с е б е у д а р е н и е , а именно:

1) уменьшительный суффикс существительного -6к: книги-
дк «книжечка», керкуок «домик», лымок «снежок*;

2) продуктивные отглагольные словообразовательные суф-
фиксы существительного -ан,-ас,-бт,-6м,-йсь:олйн «жизнь»,
пвчкйн «прялка», ддмас «заплата», кдртиг «повязка», гижбт
«письме», олбм «жизнь», бдрйом «выборы», вбрзат'сь «лесо-
заготовщик»; однако в отглагольных существительных с суффик-
сами -ом и -ись ударение иногда стот не на этих суффиксах:
пёссьбм «борьба», полом «боязнь» и т. д.; уджалкь «рабочий»,
велдтчись «учащийся» (в последних двух словах предшествую-
щие суффиксы-й^,-ошперетягивагот на себя ударение, см. ниже
п. 8);

3) отымённые словообразовательные суффиксы -ос, -др, -а:
пуртдс «ножны», пытшкбс «внутренность», ныг'др «туловище,
рост», пинн «борона», пасьта «ширина»;

4) уменьшительный суффикс прилагательного -ь'/ник: томы-
ник «молоденький», рамыник «смирненький»;

5) словообразовательные суффиксы прилагательного -дв,-ав
(-яв): кызив «толстоват», небытие «мягковат», арьяв кад «осен-
нее время»;

6) суффикс порядкового числительного -от:нёльит «четвёр-
тый», витдт «пятый»;

7) суффикс совместного числительного и счётно-личного ме-
стоимения -нйн: кыкнан кйыс «обе руки его», витнанныс «они
пятеро»;

8) словообразовательные суффиксы глаголов-йв(-йл-),-асъ,
-ам,-8т, -бет, -Же, -ь'нит со значением законченности действия,
~йсь,-йт, -Slum, -Ьрт, -бсып, -прт и некоторые другие: вундав-
ны «резать», шагнявны «шагать», юасьны «расспрашивать», лд-
гасьны «рассердиться», мичамны «проясниться», сувтдтны «по-
ставить», вунвтны «забыть», оськбвтны «шагнуть», сайдвтны
«заслонить», дугдывны «перестать на время», юыштны «вы-
пить», нырйштны «придавить», кутчйсьны «схватиться», кбсййсь-
ны «обещаться», любйтны «любить», кочуйтны «кочевать»,̂  ко-
тдртны «бежать», пизьйсьтны «запачкать мукой», пидзыртны
«выжать»;

9) приставка превосходной степени мёд- тоже имеет на себе
ударение: мёдбур «самый лучший», мёдъён «самый полный»;

10) в двусложных производных основах и основах с мёртвы-
ми суффиксами ударение может стоять как на первом, так и на
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тором c.ioie: Сюра «-опять./, кйги «ребёнок-v, дшын «окно , гибн-
di <"солнце>, дуд'} 'тол^бь^, матег «мыло1* и т. д.;

If) довольно част наблюдается колебание в месте уда оо -
чия: пижим—пожум «соснам чери—черй «рыба», варыш—варыш
<яареб', t.iiop—итир «смородинам, кымбр—кымор <шблаьо>,
серншны— сернйтны «•разговаривай^, н>гдр — югдр «луч», йй-
костны — пакостны «замычать^, дддьбн — оддьдн «очень», ви-
лись—вились "снова», одзлань—адзлань «вперёд», у на—ина
«много.», кытшдм—кытшим «какой», быдбн—быд'дн «BCL>, чу-
жом—чужим «лицо-», бура—бура «хорошо» и др ;

12) в русских заимствованиях сохраняется ударение ориги-
нала: колхоз, письмо, совет, трактор и др.

§ 90. Ударение иногда п е р е н о с и т с я с одного слога на
другой, например:

1) при присоединении суффикса сравнительной степени при-
лагательного или наречня-э/ew/c ударение переносится на пред-
шествующий этому суффиксу слог: топит «плотный», топыт-
жык «более плотный», топытжыка «более плотно»;

2) при присоединении падежного суффикса к местоимению
мйян «наш» ударение переносится на второй слог: миянло
«нам», Muslmicb «у нао>, миянкбт «с нами» и т. д.;

3) при наличии в одном слове двух ударных суффиксов, в
следующих словах говорящие предпочитают глагольный суф-
фикс именному: уджйл/'сь «рабочий», велотчись «учащийся»,

В коми-пермяцком языке .местом ударения иногда различают-
ся грамматические категории, например: сеян «кушанье», сеян
«кушаешь»; юан «питьё», юан «пьёшь»; пегас «всходы», пётас
«выйдет, взойдёт»; гарйышта «докопаю», гарйышта «копну»;
олбм «жизнь», длбм «он жил» и т. д.

Таким образом, о месте ударения иеодносложных основ ко-
ми-пермяцкого языка можно сказать следующее: 'в прилагатель-
ных ударение обычно падает на первый слог (исключением яв-
ляются оговоренные выше случаи и некоторые единичные сло-
ва); в глаголах ударение падает на первый слог в том случае,
если нет словообразовательного суффикса, имеющего свою огла-
совку, — в последнем случае оно переносится на этот суффикс
(встречаются отдельные суффиксы, на которые не переносится
ударение, например, -ышт с уменьшительным значением и неко-
торые другие); в производных основах существительных ударе-
ние падает па суффикс, за исключением случаев, отмеченных
выше.

Из вышеизложенного видно, что ударение коми-пермяцкого
литературного языка, в основе которого лежит (в отношении
ударения) кудымкарский говор, морфологизировано. По разме-
щению ударения мало отличаются от кудымкарского и многие
другие говоры Коми-Пермяцкого округа (верхнеиньвенский, ко-
синский, кочёвский, нердвинский и т. д.). Словом, коми-пермяц-
кие диалекты в своём большинстве в отношении ударения пред-
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ставляшт единсгЕю; принципы размещения \дарения у них один
и те же; диалектные отклонения касаются лишь отдельных слов.

Однако имеются коми-пермяцкие диалекты, где мы наблюда-
ем совершенно иную систему ударения. Так. например, нам сда-
юсь установить совершенно иной тип ударения в оньковском и
пижнеиньвепском диалектах (см. §§ 26 и 27),

ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА.

§ 91. Понятие литературного языка.

В понятие литературного (письменного) языка входят следу-
ющие три момента: г р а ф и к а , о р ф о г р а ф и я и я з ы к о -
в а я н о р м а . Графика определяет, какими приёмами распола-
гает данное письмо для передачи звуков, существующих в язы-
ке; она устанавливает, какие существуют буквы (алфавит), ка-
кие звуковые значения они имеют, как читаются те или иные
буквы и т. д.

Но иногда с точки зрения графических норм, установленных
для данного языка, один и тот же звук может быть обозначен
разными буквами, например: в слове кбежык (произн. кбжжык)
«более сухой» конечный звук основы (ж) перед суффиксом
-жык может быть обозначен четырьмя способами — через с, з,
ш, ж (кбежык—кбзжык—кбшжык—кбжжык): от качества бук-
вы здесь произношение не изменяется, какую букву из этих четы-
рёх ни написали, всё равно будет произноситься звук-э/с. Точно
таюке в следующих словах перед суффиксом-яеык будет произ-
носиться звук ж:лбзжык «синее», кушжык «более голый», ныж-
жык «более тупой», независимо от того, какую букву будем пи-
сать: С, 3, Ш ИЛИ Ж.

Орфография устанавливает единый приём написания для то-
го или иного слова: кбежык, а не кбжжык, кбзжык и т. д. «более
сухой», лдзоюык, а не лбежык, лбшжык и т. д. «синее» и т. д. Так
из возможных написаний едтчыны—сотьчыны—соччыны «го-
реть» правилам коми орфографии соответствует первое написа-
ние.

Под языковой нормой понимаются все те фонетические, мор-
фологические и словарные особенности, которыми отличается
литературный язык от нелитературных диалектов; например:
языковой норме коми-пермяцкого литературного языка отвеча-
ют следующие слова: ныв, лок, кёркуэз, дддьбн,а не: ныл, вок,
керкуез, зэв. Во многих языках норма устного литературного
языка (литературного произношения) сильно отличается от
письменного языка: ср. рус. кого (читается кавб), у него (чита-
ется у н'ивд). В коми-пермяцком языке нормы устного и пись-
менного литературного языка если не едины, то очень близки
друг другу.
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Литературным язык — это общий язык для всего населения
ишного языкового коллектива, наддиалектный язык, это обра-
ботанный язык со строго очерченными языковыми и орфографи-
lecKHMH нормами, зафиксированными в нормативных граммати-
ках и словарях.

§ 92. Коми алфавит.

Коми-пермяки и коми-зыряне пользуются единой графикой
и единой, в основном, орфографией. Различие между этими ли
гературными языками выражается только в языковой норме, при
этом звуковой (фонемный) состав обоих литературных языков
один и тот же.

Коми-пермяцкий алфавит, содержащий в себе целиком рус-
скую азбуку и две дополнительные буквы (i, б), состоит из сле-
дующих "35 букв: а, б, в, г, б, е, ё, ж, з, и, i, й, к, л, м,
н, о, о, п, р, "с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ъ, э, ю, я.

Буквы ф, х, ц, обозначающие звуки, отсутствующие в боль-
шинстве диалектов коми-пермяцкого языка, употребляются
только в интернациональных и русских заимствованиях, кото-,
рые в литературном языке произносятся так, как в русском язы-
ке, например, хор, фронт, цель. Буква ^встречающаяся в заим-
ствованных словах, в коми-пермяцком языке обычно обознача-
ет звук шш: плащ (п.гашш), площадь (плошшад').

§ 93. Общие графические моменты русского
и коми-пермяцкого литературных языков.

В основе коми-пермяцкой графики в общем лежат те же
принципы, какие и в русском языке, а именно:

а) Обозначение мягких согласных из парных посредством
последующей йотованной буквы (я, ё, ю, в) и буквы п: р. нес
(н'ос), сел (с'эл), взял (вз'ал), утюг (ут'ук), лист (Лист);
кп.- лёк (л'ок) «злой», нер (н'эр) «дразни», сюр (с'ур) «рог»,
ним (н'им) «имя».

б) Обозначение этих же мягких согласных (если они стоят
в конце слова и в середине перед твёрдыми согласными) после-
дующим мягким знаком (ь): р. конь (кон'), свадьба (свад'ба);
кп. кань (канг) «кошка», каньлбн (кан'лбн) «у кошки», рйзьны
(раз'ны) «разобрать».

При этом из восьми мягких парных согласных, встречающих-
ся в исконных коми-пермяцких словах (нь,ль, сь,шь,дь;0з,ч),
только первые шесть обозначаются по этому принципу (см. § 61).

в) Согласный звук й (йот) в начале слова и после гласных
не обозначается самостоятельной буквой, а вместе со следую-
щим гласным (а, о, з, у) обозначается одной буквой я, ё, е, ю:
р. яма (йама), ёлка (йблка), ел (йэл), южный (Нужный); поел
(пай§л), своё (свайб); кп. юр (йур) «голова», яй (Пай) «мясо»,



ёсь (uod) «остриё», ем (йэм) «иголка»; туёк (туйок) «дорож-
ка», ваяя (вайам) «принесём».

Однако и в коми-пермяцком языке перед гласными 6, ы, и,
не имеющими соответствующей йотованной буквы, употребляет-
ся буква й: йбв «молоко», йыв «верхушка», йон «осот»; вайи «я
принёс», вайд внесёт», ваййшт «дай немножко».

г) Употребление разделительных знаков Ъ, ь перед я, 6, ё
для обозначения того, что эти последние буквы обозначают два
звука — йг и гласный: р. съел (сйэл), шью (шйу), ружьё (руж-
йо); кп. кбсъя (кдсйа) «обещаю», мёдъён (мэдйон) «самый
крепкий».

В коми-пермяцких словах разделительные знаки перед и не
употребляются (дорйис «он защищал», а не дорьис). Кроме то-
го, употребление разделительных знаков ъ, ь в коми-пермяц-
ком языке подчинено особым правилам, отличающимся как от
правил русского, так и от коми-зырянского письма (см. ниже).

д) После непарных согласных, независимо от того, являются
ли они мягкими или твёрдыми, употребляются е, у, а (а не
э, ю, я): р. шест (шэст), час (ч'ас), щука (щука); кп шеп
(шэп) «колосч>, оюель (жэл') «заноза».

В некоторых заимствованных словах из русского языка
встречаются отступления от вышеприведённых графических
принципов (парашют, район, бульон, а не парашут, раён, бульён).
В коми-пермяцком языке эти слова, как и некоторые другие за-
имствования, передаются в русской орфографии.

§ 94. Специфические графические приёмы
коми-пермяцкого языка.

Звуковой состав коми-пермяцкого языка отличается от зву-
кового состава русского литературного языка: 1) наличием осо-
бых звуков, отсутствующих в русском языке, 2) наличием та-
ких звукосочетаний, которые не свойственны русскому языку
Эти обстоятельства вызвали введение в коми-пермяцкое письмо
особых букв, сочетаний букв и ряда дополнительных графиче*
ских условностей.

1) Дополнительная буква о введена для обозначения спе-
цифического гласного звука, отсутствующего в русском языке
(см. § 57), например: дшка «хвалю», дшка «бык», зор «рычаг,
дубина», зыр «лопата», зэр «дождь», зор «овёс».

Эта буква б, обозначающая гласный звук среднего ряда
среднего подъёма, введена по традиции — она употребляется
уже более ста лет. В других языках она обычно обозначает глас-
ный звук переднего ряда.

2) В коми-пермяцком языке имеется 6 таких парных соглас-
ных (д, з, л, н, с, пг), в которых мягкость и твёрдость вы-
ражается так же, как и в русском языке, т е. или посредством
6 (кань, каньлдн), или посредством следующей гласной буквы
я, ю, е, ё^ и (шор «болото», лек «злой» и т д.); при этом в
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русском языке эти согласные перед и являются всегда мягки-
ми, а в коми-пермяцком языке они могут быть и твёрдыми. Для
обозначения твёрдого произношения этих согласных введена
другая буква для одного и того же звука а — буква «несмягча-
ющее» /, например: кулисо (читается кул'и со) «они содрали»,.
кул'ьсб. (чит. кулисо с твёрдым я) «они умерли»; си (чит. с'и)
«конский волос», ci (чит. си с твёрдым с) «волокно»; в'дтин «ты
утопил», вит'ш «ты догнал»; садит «сади», cddir «вы запачкали,
зачернили».

3) Для обозначения специфических аффрикат (см. <> 59)
употребляются сочетания букв тш, дз, Ож: тшын «дым»,
кыдз «берёза», джадж «полка». При обозначении двух одинако-
вых аффрикат, стоящих рядом, повторяется только вторая
час/гь буквосочетания: сбдззез (сог'г'эз), а не содздзез «при-
горшни», нёджжавны (н'оггавны), а не нёджджавны «огляды-
ваться, осматривать», кытшшез (кыччэз), а не кытштшез «кру-
ги».

Эти буквосочетания (дз, дж, тш, дзз, джж, тшш) при
переносе слов не разделяются: кы-дзыс, кы-тиииез.

4) Как мягкие, так и твёрдые согласные звуки в коми-пер-
мяцком языке могут стоять перед любым гласным звуком (а, о,
у, э, и, ы, б). Между тем русская система графики позво-
ляет обозначать мягкость согласного посредством употребления
особых йотованных букв (я, в, ю, е) только перед звуками а, о,
у, э: пять (н'ат') «грязь», нёль (н'ол') «четыре», нюр (н'ур)
«болото», нёбыт (н'эбыт) «мягкий»; ввиду этого для обозначе-
ния тех мягких согласных (из парных), которые не имеют осо-
бой буквы, перед звуками ы, 6 употребляется ь: ньыв (н'ыв)
«пихта» (ср. ныв «девушка»), кольб (кол'д) «остаётся» (ср. ко-
ло «надо»); об обозначении мягкости и твёрдости перед и см.
выше п. 2.

5) После всех непарных согласных, а также после парных
аффрикат (см. § 61), мягкая и твёрдая разновидность которых
имеют особые обозначения (ч—тш, дз—дж), в коми-пермяц-
ких словах пишется а, у, о, е, и (а не я, ю, ё, э, i),
ы, о (а не ьы, ьд) — хотя бы и после мягких согласных ч, дз.
Таким образом, после ш, ж, й, г, к может стоять как иу

так и ы, чего мы не наблюдаем в русском языке.
Примеры:
а) гласные после ш, ж, й, г, к; шыр «мышь», дши «я

потерялся», вёжыс «его желтизна», вёжис «он променял», сейыс
«его глина», сейис «он съел», гыж «коготь, ноготь», гиою «пиши»,
лякыс «его замазка», лякис «он замазал»;

6) гласные после аффрикат дж, тш, дз, ч: джёныт (гэ-
ныт) «короткий», кытшшез (кыччэз) «круги», дзор (г'ор) «се-
дой», квдзд (KOZ'OJ «сеет», чань (ч'ан') «жеребёнок», чбрс
(ч'брс) «веретено», вуджис (вугис) «он перешёл», кдчыс (кб-
чыс) «его заяц»;
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в) гласные после остальных непарных согласных: ме (ли)
«я», би (би) «огонь», пиян (пийан) «детёныш», веж (вэж) «жёл-
тый», рёзны (рэзны) «брызгать».

6) В коми-пермяцком языке перед я, ю, е, ё употребля-
ется разделительный ъ только после твёрдых д, з, л, н, с, т,
одновременно обозначая и их твёрдость. После остальных со-
гласных пишется разделительный ь. После й разделительные
знаки не употребляются. Примеры: йзъя (изйа) «каменистый»,
кдсъям (кдейам) «обещаемся»; быгья (быгйа) «пенистый»,
тбрья (торйа) «отдельный», чышьян (ч'ышйан) «платок»; кай-
ез (каййэз) «птицы».

7) Мягкость согласного (д, з, л, н, с, тп), стоящего перед
другим мягким согласным иного качества, в коми-пермяцком
языке обычно обозначается посредством ь: -чаньсянь «от жере-
бёнка», узьсьб «спится», кольть «яйцо», пйсьти «оспа».

Если же стоят рядом два одинаковых мягких согласных, то
мягкость первого не обозначается: дддьдн (дд'д'бн) «очень»,
вёвттьыны (вэвт'т'ыны) «закрыть, покрыть», бння (дн'н'а) «те-
перешний», вйззя (виз'з'а) «полосатый», мйссьыны (мис'с'ыньц
«умыться».

Исключение: Мягкость первого согласного обозначается в тех
словах, которым могут противостоять слова с сочетанием твёр-
дый гласный плюс мягкий: рйсьсис (рис'с'ис) «из его творога»,
рйссис (рисс'ис) «из его риса»; пасьсянь (пас'с'ан) «от шубы».
пассянь (пасс'аи!) «от метки, от знака».

8) В новых русских заимствованиях сохраняется орфогра-
фия оригинала, например: шинель, шикарной, шифр, жидкость
(произносится ы, ср. написания коми-пермяцких слов: шыр,
жыр); жёлоб, жёлудь, чётной, шёлк, шомпол (в коми-пермяц-
ких словах в аналогичных случаях всегда пишется о); фронт,
химия, фонарь, моряк, бюллетень, пятёрка, цифра

Более старые заимствования пишутся так, как произносятся
в коми-пермяцком языке: дьбгддь «дёготь», гдеь «гость», ддва
«вдова», гов «бедный», кбейча «висок», кбть «хотя» и т. д.;
окончание прилагательного пишется через -бй: медной, сталь-
нбй, городекдй; существительные на -ние, -чье пишутся с ко-
нечным ё, которому предшествует двойной мягкий согласный: со-
браннё, вооружение, восстание и т. д.

Так как трудно провести резкую грань между старыми и но-
выми заимствованиями, то правописание заимствованных слов
устанавливается орфографическими словарями.

Таким образом, звуки коми-пермяцкого литературного язы-
ка передаются в письме чаще всего теми же графическими
приёмами, какими и звуки русского языка, лишь иногда—ввиду
их специфичности — обозначаются они особыми графическими
средствами. В коми-пермяцком письме графические моменты,
общие с русским, составляют около 83% и специфические пер-
мяцкие около 17%.
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ОРФОГРАФИЯ.

§ 95. Общие принципы.

Коми-пермяцкая орфография покоится на двух основных
принципах: фонетическом и морфологическом. При фонетиче-
ском принципе орфографии слова пишутся так, как произносят-
ся (без учёта значимых частей слова) лыддьыны (лыд'д'ыны)
«считать», тйлуння (талун'н'а) «сегодняшний». В этих случаях
произношение слова соответствует его написанию.

При морфологическом принципе в правописании слов учиты-
ваются его значимые части (морфемы). Они во всех случаях
тсередаются единообразно, независимо от того, как произносятся
в разных словах: вотны «догнать», в'дтчыны (вдч'ч'ыны) «гнать-
ся»; сбтны «жечь», сбтчыны (соч'ч'ыны) «гореть». В этих сло-
вах m и ч корневой морфемы в произношении чередуются, но на
письме передаются всегда одинаково.

По фонетическому принципу в коми-пермяцком языке пи-
шутся все слова, в которых имеется прогрессивная ассимиляция.
Прогрессивная ассимиляция всегда отмечается в орфографии:
кйлля<С.кил'йа «изобилующий шелухой», лыддьыны <^лыдйыны
«считать», бёддя<^бед'йа «с палкой».

Морфологический принцип в коми-пермяцком языке приме-
няется реже, лишь при случаях регрессивной ассимиляции со-
гласных, когда в произношении конечный звук одной морфемы
подвергается влиянию начального звука соседней морфемы:
сбтчо «горит» (произн. соч'ч'д), лбзжык (произн. ложжык) «си-
нее». Регрессивная ассимиляция отмечается в орфографии лишь
в том случае, когда корень слова в современном состоянии язы-
ка уже не имеет значение самостоятельного слова, например:
кбльччыны «отстать, оставаться», чёччыны «встать», мыччыны
«высунуть, выставить», шоччйсьны «отдохнуть» (элементы
колъч-,чеч-,мыч-,шоч- не имеют самостоятельного значения).

Новые русские заимствования пишутся по принципу ориги-
нала. Иными словами, в них сохраняется орфография того язы-
ка, откуда заимствовано слово. А так как все заимствованные
•слова заимствуются из русского языка или через русский язык,
то орфография новых заимствований не отличается от их напи-
сания на русском языке: оюурнал, класс, колхоз, больница, атом,
объект, философия, химия, физика, шинель, счёт, молодёжь,
степь, дробь, вещь, тушь, съёмка.

В правописании заимствованных слов имеются лишь некото-
рые отступления: 1) мягкий знак, стоящий в конце русских за-
имствований (степь, дробь, вещь, тушь, словарь), перед коми-
пермяцкими словоизменительными суффиксами не ставится:
т^/шсб'«тушь» (вин. пад.), рёчын «в речи», стёпд «в степь», дрбб-
тдг «без дроби»; 2) если к двум одинаковым согласным корня
прибавляется суффикс, начинающийся с такого же согласного,
то пишутся только две одинаковые буквы (а не три), например:
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класс~\-сянь — классянь «из класса», металл-f лок — металлон
«у металла» (сянь и лон — падежные суффиксы); 3) на кон-
це заимствованных прилагательных всегда пишется ~М (вместо
русских окончаний -ый, -аи, -ой), независимо от того, является
ли это слово новым или старым заимствованием: стальндй
«стальной», рабочей «рабочий», абсолютной «абсолютный»,
колхозной «колхозный». Более старые заимствования пишутся
согласно произношению в коми-пермяцком языке: говня «голов-
ня», гбсь «гость», г'дстя «гостья», пирдг «пирог», дьдгвдь «дё-
готь», кош «ковш», гуна «гумно» и т. д.

Кроме выше рассмотренных двух основных принципов орфо-
графии: фонетического (являющегося ведущим в коми-пермяц-
ком языке) и морфологического,—имеются еще и другие, напри-
мер: исторический, различительный, условный. Однако в коми-
пермяцком языке они применяются сравнительно редко.

Различительный принцип применяется для разграничения
морфологических, лексических и синтаксических категорий.
Так, например, средствами орфографии в коми-пермяцком язы-
ке разграничивается сложное слово от свободного определи-
тельного сочетания в следующих случаях: порськдк «лопух» и
порсь кок «нога свиньи»; урб'дж «полынь» и ур бож «беличий
хвост».

На основе условного принципа пишутся, например, собствен-
ные имена с большой буквы: Лиза, Иванов, Пермь, миноносец
«Стерегущий», журнал «Огонёк», фабрика «Светоч» и т. д.

§ 96. Слитные и полуслитные правописания.

Слитно (вместе), как известно, пишутся сложные слова.
Сложных слов в коми-пермяцком языке очень много. Основным
критерием разграничения сложных слов от свободного словосо-
четания является смысловой. Если слово, состоящее из двух или
более компонентов, обозначает одно понятие и имеет новое зна-
чение, отличающееся от суммы значений его составных частей,
то оно является сложным и пишется слитно: нимлун «именины»,
синей «слеза», лысей «роса», паськдм «одежда».

Однако этот критерий очень часто бывает недостаточен, что-
бы установить, имеем ли мы дело с единым понятием или с дву-
мя понятиями. Так, например, одни в слово няньпджал1сь вкла-
дывают значение «пекарь», а другие, сравнивая его со словосо-
четаниями письмо гижйсь «пишущий письмо», джодж миська-
л[сь «моющий пол», «пекущий хлеб», считают его не сложным
словом, а свободным словосочетанием. Такого рода колебания
являются неизбежными тогда, когда мы имеем дело с только
еще формирующимися сложными словами. Чтобы меньше была
подобного рода колебаний в правописании сложных слов, язы-
коведам довольно часто приходится прибегать к условному
принципу (условиться в слитном или раздельном письме то-
го или иного сложного слова или словосочетания).
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В современном коми-пермяцком языке сложные слова пи-
шутся слитно в следующих случаях: 1) когда сложное слово
выражает понятие более широкое, нежели заключено в его ком-
понентах: кикбк (рука-нога) «конечности», дйлун (ночь-день)
«сутки», бекбрпань (миска-ложка) «посуда», юр кок (голова-но-
га) «кости»;

2) когда сложное слово обозначает новое значение, отлича-
ющееся от суммы значений его компонентов: юрштш «венок»,
чуньштш «перстень», сюрипу «бузина», битов «судорога», ен-
ошка «радуга», шбмйдв «простокваша», пызандбра «скатерть»
и т. д.;

3) когда второй частью сложного слова являются ыалозна-
менатёльные слова -ув, -дор, -выв, -йыв, -шдр, -одз, -бок
и др.: рйгвыэ «запад», асыввыв «восток», дйшдр «полночь», го-
рбдз «шесток», пельббк «щека», в'дрдор «окололесье»;

4) если второй частью сложного слова является -пиян:
каныгиян «котёнок», бшпиян «медвежонок», порсьпиян «по-
росёнок»;

5) если второй частью сложного слова является -джин:
годджь'ш «полгода», листджын «пол-листа» (но джын лун «поло-
вина дня», джын километр «половина километра»);

6) некоторые существительные, второй частью которых явля-
ются отглагольные имена. Эти сложные существительные обыч-
но обозначают профессии, занятия. Примеры: вдркерал'сь «ле-
соруб», подавддит\сь «скотовод», черикыййсь «рыболов», мошвд-
дит'/сь «пчеловод»;

7) сложные прилагательные, образованные из сочетания су-
ществительных и слова рбма: мурома «коричневый», льдмрдма
«цвета ягод черёмухи, фиолетовый»;

8) некоторые сложные прилагательные, образованные из со-
четания существительного, прилагательного или наречия с при-
частием: гбрдвидзана «краснеющий», шучтыдалана «прозрач-
ный», виркисьтан «кровопролитный»;

9) сложные прилагательные, которые образованы от место-
именного корня -ас вместе со словами -коддя, -ныра, -сяма:
аскоддя «своеобразный», йсныра «своенравный», ассяма «свое-
нравный»;

10) послелог кодь с прилагательными, наречиями и глагола-
ми пишется слитно (в этих случаях он не является послелогом,
а уподобляется суффиксу*): ыджыткодь «большеватый», сер-
кодь «поздновато», пбрйсьмискодь «вроде постарел, постарел
немного»;

11) прилагательные, образованные от сочетаний знамена-
тельных слов с послелогами -увтея, -дорся, -вывея, -весьтся,
-сайся и др.: туйдорся «придорожный», вйувтея «подводный».

* Для наименования таких частой слова в коми-зырянской грамматике "
употребляется термин послеложный суффикс.
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В коми-пермяцком орфографическом словаре издания 1955 года
устанавливается слитное правописание с знаменательными сло-
вами также послелогов -борись, -увткь, -сайись и др. (в тех
случаях, когда эти послелоги развивают лексическое значение
знаменательных слов): туйдорись цветок «придорожный цветок»,
ваувт'юь быдмассэз «подводные растения»;

12) прилагательные, образованные от корня бт- вместе со
словами: -кузя, -гора, -кыза и др. Примеры: дткузя «одинако-
вой длины», бткыза «одинаковой толщины», Ьтпасьта «одинако-
вой ширины», отвына «равносильный», йтгора «однозвучный».

Пишутся слитно следующие группы сложных наречий:
1) сложные наречия, один из компонентов которых в совре-

менном литературном языке самостоятельно уже не употребля-
ется: таво «в этом году», удёрлун «позавчера»;

2) сложные наречия, первым компонентом которых являет-
ся йпг-1 дтмоз «одинаково», бтвыв «сообща»;

3) сложные наречия, вторым компонентом которых являются
послелоги -нёж, -моз, -кузя, -увья, -сорон, -пбвсдн: отпов-
сон «без верхней одежды», гбрздмсорбн «со слезами», м'дднёж
«иначе», быднёж «по-всякому», повзьбмувья «с испугу», важмоз
«по-старому»;

4) пишутся слитно следующие сложные наречия, неподдаю-
щиеся какой-либо группировке: жагвыв «постепенно», кузьго-
жум «в течение всего лета», мддлун «послезавтра», мукддпырся
«иногда», лунтыр «целый день», кыкпбв «дважды» и т. д.

В коми-пермяцком языке все сложные числительные заим-
ствованы из русского языка. Они пишутся по принципу русской
орфографии: одиннадцать, семнадцать, двадцать, семьдесят,
двести, триста, девятьсот.

Полуслитные написания (через дефис) применяются к так
называемым парным словам, а также словам, образованным о
помощью повторов. Полуслитно пишутся и некоторые видовые
формы глаголов, а также числительные, показывающие неопре-
делённое количество.

§ 97. Перечислим случаи правописания через дефис:
1) полуслитно пишутся парные существительные со значе-

нием собирательности, обе части которых оформлены с помо-
щью -а (орф. также -я): аня-моня «свекровь с невесткой, свек-
ровь и невестка», соя-вбна «брат с сестрой, брат и сестра», ма-
ма-ныла «мать с дочерью, мать и дочь»;

2) полуслитио пишутся синонимические пары глаголов (одним
из компонентов в таких глаголах может быть изобразительный
глагол): пйльскыны-серавны «ухмыляться», пдльтны-котдртны
«стремительно бежать», чарлавны-гымавны «сильно греметь»;

3) полуслитно пишутся антонимические пары глаголов: мун-
ны-локны «ходить взад и вперёд», л§дзчыны-кайны «ходить
вверх и вниз»;
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4) полуслитно пишутся следующие слова, образованные с
помощью повторов: ылын-ылын «далеко-далеко», бйсбк-басдк
«очень красивый», рыт-рыт «целые вечера», лун-лун «целыми
днями»;

5) полуслитно пишутся глаголы, второй частью которых яв-
ляется малознаменательное слово керны, приближающееся в
этих случаях к суффиксу: баитбв-керны «поговорить», уджалбв-
керны «поработать»;

6) полуслитно пишутся сочетания двух числительных либо
существительного с числительным, обозначающие неопределён-
ное количество: куйм-нёль «три-четыре», вдв-мдд «несколько ло-
шадей»;

7) полуслитно пишутся изобразительные повторяющиеся сло-
ва с чередующимися гласными и согласными: кыш-паш, сюр-
сяр, дзиль-дзоль (такие изобразительные слова, взятые оторван-
но, не поддаются переводу на русский язык*);

8) сложные прилагательные, компоненты которых, вместе
взятые, выражают значение нового цвета: вёж-чочком «жёлто-
белый», югыт-гдрд «светло-красный», пёмыт-лбз -гтёмно-синий»,
югыт-лбз «светло-синий».

§ 98. ОРФОЭПИЯ.

Понятие об орфоэпии.

Коми-пермяцкое литературное произношение несколько от-
личается от произношения различных местных говоров; напри-
мер, в литературном языке произносится малавны «гладить (на-
пример, по спине)», в южных говорах скажут маавны, а в север-
ных говорах — малалны.

Совокупность правил, которые устанавливают единообразное
литературное произношение, облегчает взаимопонимание людей.
В связи с этим одной из важнейших задач советской школы яв-
ляется привитие правильных произносительных навыков.

Основные правила произношения.

1) Коми-пермяцкая речь, по сравнению с русской, является
плавной, без резкого выделения ударных слогов. Количествен-
ная редукция гласных здесь менее выражена. Однако всё же
гласные ударных слогов произносятся несколько сильнее и бо-
лее высоким тоном (см. § 87).

2) Звонкие согласные в коми-пермяцком языке употребля-
ются не только перед гласными, но и в конце слова. В конце
слова звонкие согласные не оглушаются: ныв «дочь», кы&
«язык», сад (ср.: в русском языке произносится cam «сад»), кыдз
«берёза» и т. д.

* О правилах коми-пермяцкой орфографии подробнее см. коми-пермяц-
кий орфографический словарь, изд. Комипермгиз, 1955 г.
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Однако звонкие согласные, стоящие перед глухими, часта
оглушаются: сбдтыны (произн. сбттыны) «увеличить.;, а глухие
согласные перед звонкими озвончаются: дтдор (прои?тз. дддор)
<> за одно».

3) В глагольных суффиксах -ышт, -дсьт- т не произно-
сится: гижыштны (произн. гижышны) «дописать-\ керыштны
(произн. керышны) «доделать», нятьбсьтны (пронзк. нятьбсь-
ны) «запачкать грязью», ляквсьтны (произн. лякдсьны) «запач-
кать». В произношении m выступает лишь в некоторых гла-
гольных формах перед гласными: гижышта «допишу% нятьдсьп
«я запачкал».

4) Орфографическое m не произносится в следующих сло-
вах: бсьтны (произн. дсьны) «открыть», кйсьтны (произн. кйсь-
ны) «лить», ббсьтны (произн. ббсьны) «взять, купить» (но:
шаятны «греть», лбнтны «затопить (печь)» и т. д.).

5) Сочетания согласных тч,дч,дзч произносятся «(««.•пишет-
ся в'дтчыны, произносится вбччыны «гнаться», вйдчыны — вйч-
чыны «ругаться», лэдзчьмы —• лэччыны «спуститься». В подоб-
ных случаях несоответствие между произношением и правописа-
нием имеется лишь тогда, когда корень слова в самостоятель-
ном значении ещё употребляется. В других случаях (когда ко-
рень слова уже непродуктивен) прогрессивная ассимиляция от-
мечается в правописании: мыччасьны «показаться», кбльччыны
«остаться»,: чёччыны «встать», шоччйсьны «отдохнуть», адззыны
«видеть».

6) За литературную норму принято произношение дбд'д'а
«с саиями», дод'д'авны. «запрячь», талун'н'а «сегодняшний»,
кйл'л'а «с шелухой», тднн'а «вчерашний», а не додйа, талунйа
тбнйа и т. д.

7) За литературную норму принято произношение лбшшыны
«искать», пышшыны «убежать», а не кошйыны, пышйыны и т. д.,.
иначе говоря, прогрессивная ассимиляция является законом
литературного произношения.

8) В различных говорах коми-пермяцкого языкр неодинако-
во произносятся притяжательные формы ряда «твой» и «его» во
множественном числе. В некоторых южных и северных говорах,
бытуют формььна -эзытп, -эзыс и -эыт,-эыс: кйэзыт, кйэыт,
кйэт «руки твои», кйэзыс, кйэыс, кйэс«руки его (её)». За литера-
турную норму приняты формы кйэт «руки твои», кйэс «руки его
(её)», кнйгаэт «книги твои», кнйгаэс «книги его (её)».

9) Древнейшие дореволюционные заимствования произносят-
ся согласно нормам коми-пермяцкой орфоэпии: кош «ковш»„
дбва «вдова», дьбгддь «дёготь», газ «таз», дед «дед», хоть
«хоть»", гбсь «гость», сёдаки «всё-таки» и т. д.

Об употреблении звуков в—л см. § 74.
В настоящее время коми-пермяки довольно хорошо владеют

русскими произносительными нормами, у них выработались
артикуляционные привычки произношения многих русских зву-
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ков и звукосочетаний. В связи с этим создалась реальная воз-
можность культивировать русское произношение новейших за-
имствовании: фабрика, октябрь, букварь, физика, молодёжь
и т. д.

§ 99. Научная транскрипция.

Каким бы совершенным ни было письмо, оно всё же не всег-
да точно передаёт все особенности устной речи. Часто в коми-
пермяцком письме буква не соответствует звуку. Иногда буква
обозначает два звука, например: яма (йама), ёг (йог) «сор», ем
(йем) «игла», ю (йу) «пей». Некоторые звуки обозначаются дву-
мя буквами: дзодзбг «гусь», джадж «полка», тшак (чак) «гриб».
Есть и такие случаи, когда в слове буква пишется, но соответ-
ствующий этой букве звук не произносится: кйсьтны «лить»
(произносится кйсьны), садсьтны «запачкать сажей» (произно-
сится садсьны).

Между тем в практике изучения языка часто необходимо
максимально точно передать на письме особенности устной ре-
чи. Это нужно, например, при исследовании диалектной речи,
при изучении литературного произношения как родно/о, так и
неродного языка.

В целях более или менее точной передачи всех фонетиче-
ских особенностей устной речи употребляется специальное пись-
мо, которое называется т р а н с к р и п ц и е й .

В транскрипции для каждого звука имеется определённый
знак (буква), который всегда соответствует произносимому зву-
ку.

Различаются два вида транскрипции: 1) фонетическая, пре-
следующая цель подробного описания всех звуков с акустиче-
ской и физиологической стороны. При этом обозначаются на
письме не только фонемы, но и их разновидности, оттенки, на-
пример, отмечаются все оттенки а в словах кар «город», мам
«мать», нянь «хлеб» (кар, ма°м, н'иан'); 2) фонематическая
транскрипция, которая передаёт каждое слово по составу фонем,
не отражая их оттенков, обнаруживаемых в различных произно-
сительных условиях. Фонематическая транскрипция близка к ко-
ми-пермяцкой орфографии, поскольку в ней ведущим принципом
является фонематический принцип.

Ниже мы приводим систему знаков фонематической транс-
крипции и образцы текстов на ней*.

* Существует единая финно-угорская транскрипция звуков, построенная
на основе латинского алфавита (см. В. И. Лыткин «О единой научной транс-
крипции звуков финно-угорских языков», М. 1960). Мы здесь эту транс-
крипцию не применяем по техническим соображениям.
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§ 100. Буквы научной транскрипции.

Буквы научной
транскрипции

Буквы коми-
пермяцкого

практического
письма

Примеры (в скобках
научная транскрипция*)

О

У

э
и

ы
б

О,

У,

э,
н,

ы
6

е

ю

е
i

в
г
ж

к

м

п

ш

д

Гласные звуки

а, я асыв «утро», яй (пай) «мясо»,
сея (с'бйа) «ем», лбвья (лбв-
йа) «живой».
он «сон», сея (с'бйа) «ем», ён
(йон) «крепкий».
уна «много», юр (йур) «голо-
ва», чунь (чун') «палец».
эм «есть», кер (кэр) «бревно».
ей «масло», ci (си) «волокно»,
си (с'и) «волос».
ыб'дс «дверь», ныв «дочь».

дишн «окно», колб (кблб) «на-
до», каль'6 (кбл'б) «оставляет».

Твёрдые непарные согласные

б бур (бур) «хороший», би (би)
«огонь».

в важ «старый», вит «пять».
г гыж «коготь», гиж «пиши».
ж важ «старый», жыв «точь-в-

точь», вёжис (вэжис) «он пе-
ременил».

к ки (ки) «рука», кок (кок) «но-
га».

м ме (мэ) «я», му «земля»,
ма «мёд».

п /гинь (пин') «зуб», пев (пэв)
«большой палец».

ш шы «звук», кошши «я искал».

Мягкий непарный согласный

й (я, е, ю, ё) яй (пай) «мясо», ю (йу) «ре-
ка», ёг (йог) «сор*, йы «лёд»,
ем (йэм) «игла».

Твёрдые из парных согласных

д дон «бусинка», мдд1 (мдди)
«я хотел».

* Если орфография совпадает с транскрипцией, то мы в скобках не
приводим транскрипцию.
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Буквы научной
транскрипции

Буквы коми-
пермяцкого

практического
письма

Примеры (в скобках
научная транскрипция*)

з з зь (зи) «оса», кыз «толстый».
л л колье (кблис) «надо было»,

лым «снег».
н н ныж «тупой», Mtjriic (мунис)

«ушёл»,
с с сэтс (сети) «по тому месту»,

кусд «гаснет»,
т т т,9 (тэ) «ты», ты (ты) «озеро»,

пян (тийан) «ваш».
тшак (чак) «гриб».
джыдою (гыг) «ласточка».

Мягкие из парных согласных

додь (дод') «сани», дед (д'эд)
«дед».
узьны (уз'ны) «спать», зять
(з'ат') «зять».
нёль (н'ол') «четыре», лёля
(л'бл'а) «улитка».-

пять (н'ат') «грязь», ньдв
(н'дв) «стрела».
сер (с'эр) «узор», сьдм (с'бм)
«чешуя».
тёрйтны (т'орйтны) «тереть»,
квать (кват7) «шесть»,

ч' ч чаль (ч'ал1) «мизинец», челядь
(ч'эл'ад') «дети».

г' дз кыдз (кыг) «берёза», дзор
(z'op) «седой».

Звуки, встречающиеся в новых заимствованиях

ф ф фабрика.
х х химия (химийа).
ц ц центнер (цэнтн'эр),

§ 101. Образцы транскрипции.

КУИМ СОЙ.
(Сказка.)

Оласб-вбласд старик да старуха. Нылбн вдлдмас* куйм ныв.
Кык нйлыс вблбмас' дышвэвйабс'. Быд $гб нййб кблбма нарэ-
д'йтны, да эшд мукдд кадас нарэд'йтбмсб кйвзбны умдл'а. А куи-
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мдт нылыс, мэдуч'бтыс, сбййэс коласын вилдма мэдудав. Эта пан-
да сййо сбййэс абу л''убйтдмас': тэныт по мийанс'а ымгыкд о> 6-
та пукс'ыны да сййдн пыр выквал'ивайч'чан — быд угын мйл'к-
йбн кайан.

Практическое письмо.

КУИМ СОИ.

Оласб-вдласб старик да старуха. Нйлбн вблбмась куйм ныв.
Кык нылыс вблбмась дйшвевьябсь. Быд уджб щйб колбма наре-
дйтны, да эшд мукбд кадас наредйтбмсб кывзбны умбля. А ку-
имбт нылыс, мёдучбтыс, сбйес коласын вдлдма мёдудав. Эта пон-
да с\йб сбйес абу любйтбмась: тэныт по миянся ыджытжыкб
охота пу~ксьыны да с\йбн пыр выхваливайтчан — быд уджын
мылькйбн каян.

Перевод на русский язык.

ТРИ СЕСТРЫ.

Жили-были старик да старуха. У них было три дочери. Две
дочери были ленивые. На всякую работу их нужно было посы-
лать, да ещё иногда повеление слушают плохо. А третья дочь,
младшая, среди сестёр была самая трудолюбивая. За это её се-
стры не любили: ты, мол, выше нас хочешь быть и поэтому всег-«
да задаёшься —во всякой работе хочешь выдвинуться.



ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ.

§ 102. Предмет лексикологии и понятие о слове.

Раздел языкознания, предметом изучения которого является
слово, называется л е к с и к о л о г и е й , или лексикой. Лексико-
логия, в широком смысле этого слова, занимается всесторонним
изучением словарного состава языка как в его современном со-
стоянии, так и в его развитии.

Слово (самостоятельное) — это номинативная единица язы-
ка, «обозначающая явления объективной действительности и по-
нятия, грамматически оформленная и одинаково понимаемая
коллективом людей, объединённых языковой общностью»*.

В объективной действительности есть много различных пред-
метов и явлений. Марксистско-ленинская теория отражения
признаёт мир материальных вещей, который отражается в на-
шем сознании. В словах язык закрепляет понятия, образующие-
ся в процессе познания человеком материальной действитель-
ности. В процессе познания материального мира человек дал
наименования вещам и явлениям. Называя вещи и явления, сло-
во вместе с тем имеет обобщающий характер. «Всякое слова
(речь) уже обобщает», — писал В. И. Ленин**. Так, например^
слово кёрку «дом» одновременно обозначает и какой-то- кон-
кретный дом и дом вообще.

§ 103. Звуковая сторона слова и значение.

В слове различаются две стороны: звуковая и смысловая
(лексическое значение). Обе эти стороны слова составляют диа-
лектическое единство. Одна сторона без другой не может суще-
ствовать. Слова в каждом языке возникли исторически: в про-
цессе своей трудовой деятельности люди закрепляли за тем или
иным звуковым комплексом то или иное значение. Поэтому
между звуковой стороной и значением слова нет прямой связи.
Одно и то же понятие в различных языках выражается обычно
различными звуковыми комплексами. Так, коми-пермяцкое

* Е. М. Галкина-Федорук и др. «Современный русский язык», М., 1958,
стр. 15.

и " В. И. Ленин. Философские тетради. 1947 г. М., стр. 256.
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кёрку в русском будет «Дом», в немецком Наю, в турецком эв.
И, наоборот, один и тот же звуковой комплекс в разных язы-
ках может обозначать различные понятия, ср. коми-пермяцкое
вир «кровь» и немецкое wir «мы»; коми-перм. дар «уполовник?-
и русское дар «подарок».

Прямая связь между звучанием и значением выступает лишь
в очень небольшой части слов, а именно в изобразительных
(звукоподражательных) словах типа: прс-торс «скрип обуви
при ходьбе», кыш-natu «подражание шелесту (например, упав-
ших листьев)», баксыны «мычать, блеять». Однако и звукопод-
ражательные слова в различных языках неодинаковы по свое-
му звуковому составу, так: лошадь у русских ржёт, у коми горд-
ло, а у финнов хирнуу. Это объясняется тем, что каждый на-
род создаёт изобразительные слова на основе артикуляционной
базы своего языка, передавая звуки природы приблизительно.

СЛОВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ.

§ 104. Многозначность слова.

Наименование предмету даётся обычно на основе какого-ли-
бо бросающегося в глаза признака. Этот признак, лёгший в ос-
нову наименования предмета, в ряде случаев легко обнаружить
и в современном состоянии языка. Однако каждый предмет об-
ладает не только тем признаком, который лёг в основу его на-
именования, но и рядом других признаков. Один из этих при-
знаков может оказаться сходным с каким-либо признаком дру-
гого предмета. На этой основе возникает явление многозначно-
сти слова. Сущность его заключается в том, что многие слова,
кроме своего основного значения, в процессе исторического раз-
вития получают переносные значения. Так, слово юр «голова,
верхняя часть тела любого живого существа» имеет следующие
переносные значения: лён юр «сноп льна», капуста юр «вилок
капусты», кёрку юр «крыша дома»; с/я аслас юрбн оз дорожит
«он своей головой не дорожит» (юр в значении жизни), с/я
юрбн удэюалб «он с умом (букв, с головой) работает» (юр в зна-
чении «ум»).

Таким образом, слово, взятое в отдельности, как правило,
многозначно. М н о г о з н а ч н о с т ь ю называется способность
слова употребляться в разных значениях. Каждое из этих зна-
чений выявляется при употреблении слова в разных контекстах.

В конкретном контексте слово однозначно. Если мы упо-
требляем слово юр в предложении Менам талун юр вйсьб «У ме-
ня сегодня болит голова», то в сознании выдвигается на первый
план словесным окружением лишь одно значение этого слова, а
именно: «верхняя часть человеческого тела». Никому и в голову
не придёт понимать здесь слово юр в значении, например,
«крыша дома».

Ш



Одно : t J значений многозначного слова является п р я м ы м ,
. фугие — п е р е н о с н ы м и . Прямым значением слова называ-
ется то значение, которое устанавливается прямо как название,
обозначение предмета, явления, без дополнительного указания
контекста. Так, например, слово юр, взятое отдельно, восприни-
мается нами s прямом значении как «голова живого существа».
Все остальные значения слова юр (вилок, крыша, жизнь) явля-
ются переносными.

Переносным значением слова называется такое значение, ко-
торое возникает в результате перенесения названия с одного
предмета или явления на другой предмет или явление.

Но не всякое слово многозначно. Некоторые слова по своей
природе не могут быть многозначными. Это — слова-термины.
Т е р м и н о м называют слово, обозначающее строго определён-
ное понятие науки, техники: экскаватор, трактор, меридиан, фи-
лософия, экскурсия, существительной, рентген и т. д.

Если смысловая связь между отдельными значениями много-
значного слова не потеряна, то они рассматриваются как значе-
ния одного и того же слова: дона «дорогой» и «милый»; додь
«сани» и чвоз»; гырк «брюшная полость», «внутренности», «дуп-
ло» и т. д.

Если же смысловая связь между значениями одинаковых зву-
ковых комплексов отсутствует, то мы имеем дело с разными сло-
вами, например: ю «река» и ю «пей», кер «бревно» и кер «де-
лай».

§ 105. Разновидности переносного значения.

Развитие переносных значений слова является одним из спо-
собов обогащения коми-пермяцкого языка. Употребление слова
в переносном значении вызывается развитием производства,
экономики, ростом культурного уровня общества. Так, слово
босьтны первоначально означало-просто «взять», впоследствии
стало употребляться в значении «взять за деньги», т. е. «купить»;
слово биасьны означало только «добыть огонь», позднее в связи
с электрификацией стало употребляться и в значении «включить
свет».

Коми-пермяцкий язык, сравнительно с русским, беднее пере-
носными значениями. Развитие переносных значений коми-пер-
мяцких слов получает особенно широкое распространение после
Великой Октябрьской социалистической революции. Это объяс-
няется экономическим, политическим и культурным развитием
коми-пермяцкого народа в годы советской власти.

В коми-пермяцком языке различаются четыре основных спо-
соба переноса значений:

1) Перенос названия одного предмета или явления на другой
предмет или явление происходит на основе сходства (формы,
цвета, характера движения и т. д.). Примеры: морт юр «голова
человека» и мак юр «головка мака», сьдд мое «чёрная корова»
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н сьбд думаэз «чёрные думы», ведра пыд'дс «дно ведра» и вор
пыддс «-дно леса» (самая отдаления я часть леса). Такой пере-
нос называется м е т а ф о р о и.

2) Перенос названия с одного предмета на другой может
происходи!ь и на основе смежности двух понятий. Так, название
автора переходит на произведение, когда мы говорим Лыддьдт-
ны быдсбн Лихачёвсб «Прочитать всего Лихачёва» (имеется в
виду прочитать все произведения Лихачёва), Твдныбыдсдн По-
пдвсд «Знать всего Попова» (т. с. произведения Попова). Та-
кого рода перенос называется м е т о н и м и е и.

3) Перенос названия целого предмета на часть этого предме-
ia или наоборот. Примеры: кййпы юр «заплести голову» (в зна-
чении «.заплести волосы»); такой перенос называется с и н е к -
д о х о й .

4) Перенос по функции. О переносе по функции мы говорим
тогда, когда различные предметы, последовательно выполняю-
щие одч;у н ТУ же функцию, называются сходно. Так, например,
слово олонась у коми п прошлом означало примитивную по-
стель из шкуры оленя (оль «олений мех»), в современном языке
\ потребляется для обозначения постели с матрацем, одеялом и
подушкой

§ 106. Омонимы, синонимы, антонимы,

В языке бывают такие случаи, когда один и тот же звуковой
комплекс употребляется для обозначения совершенно различ-
ных понятий, между которыми нельзя установить ни переноса
по сходству, ни переноса по смежности, ни какого-либо другого
вида переноса. Например, слово ар употребляется в следующих
двух значениях: «осень»; «мелкая рыба в реке». Слово/сор в со-
временном коми-пермяцком языке обозначает: «когда»; «вкус-»;
«олень.», ^собери (в складки)». Слово еёй имеет значения: «гли-
на»; «кушай, ешь». Такие слова называются о м о й и м а м и.

Омонимы •— слова, одинаково звучащие, но имеющие резное
значение (и нередко различного происхождения).

Омонимы являются средством разнообразной игры словами.
Игра слов, основанная на звуковом сходстве, при различии смыс-
ла используется в анекдотах, шутках, каламбурах, так напри-
мер, Кор казнланкор, рожабантд эн кдр «Когда заметишь'оленя,
не корчи лицо», Послелог «пыр» к'дркб пыр гйжеие кырдлок пыр
«Послелог пыр когда-то писался всегда через дефис». Омонимы
могут быть уместны и в других жанрах речи. Они обычно не за-
трудняют понимания.

Слова, звучащие по-разному, но имеющие одинаковые или
близкие значения, называются с и н о н и м а м и. Слова с совпада-
ющими значениями встречаются реже: в коми-пермяцком лите-
ратурном языке такие синонимы образовались чаще всего путём
заимствования из русского языка, а также путём использования
диалектизмов наряду с общеупотребительными словами: вын и



сила; мывкыд и ум; видзчйсьтбг и вдруг; пйськыт и дта «широ-
кий»; гордтны, и ыксыны «кричать»; лы и коска «кость».

Слова, близкие по значению, выражающие оттенки речи
(относительные синонимы), играют очень важную роль в нашей
речи, они обогащают коми язык, делают его выразительйым.
Так, например, слова шупкыны, чапкыны, шёнтны, илвыргыны
обозначают понятие «бросить», но каждый из них имеет свой
смысловой оттенок: можно сказать шупкыны палка «бросить
палку», но чапкыны курйтны «бросить курить», чапкыны йньсб
«бросить жену», шёнтны и швыргыны тоже обозначают понятие
«бросить», но с дополнительными оттенками. Если мы возьмём
предложение Мый тэ галун сейин? «Что ты сегодня кушал?» и
заменим слово сейин синонимом ашндял'ш, то убедимся, что пер-
вая конструкция и вторая конструкция не будут равнозначны. Во
втором случае стилистически окрашенное ашнбялш создаёт всей
конструкции определённые рамки употребления — рамки грубо
просторечного стиля, поэтому и употребляется в просторечии.
Первая же конструкция со словом сёйин остаётся стилистиче-
ски нейтральной.

Таким образом, синонимы характеризуют данное понятие с
разных сторон или оказываются ограниченными в стиле, разно-
образят нашу речь и позволяют выражать тончайшие оттенки
мысли.

В разговорной речи в синонимические ряды слов часто вхо-
дят парные слова, например: вйдчыны. «ругаться» и нимкодясь-
ны-вйдчыны «обзываться-ругаться». О парных словах см. § 155-

Слова с противоположным значением называются а н т о н и -
м а м и . Они употребляются для обозначения контрастных яв-
лений. Примеры: бур — у"моль «хороший — плохой», чдскыт —
курыт «сладкий —- горький», пйськыт — вёкнит «широкий — уз-
кий», уль — кос «сырой — сухой», шоныт — кбдзыт «тёплый —
холодный».

Антонимы имеют лишь слова, выражающие качественные по-
нятия. Поэтому чаще всего антонимами обладают качественные
имена прилагательные и наречия, а также глаголы, в значении
которых имеется качественный оттенок: шонтны — кбдздЬтны
«потеплеть — похолодеть», богатсявны — беднбйсявны «бога-
теть — беднеть». Антонимы имеют большое стилистическое зна-
чение. Наличие в языке антонимов позволяет точно выражать
противоположные значения.

СОСТАВ СОВРЕМЕННОЙ КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ЛЕКСИКИ
С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.

§ 107. Исконно коми-пермяцкая лексика.

По происхождению слова современного коми-пермяцкОго язы-
ка делятся на две группы: 1) исконно коми-пермяцкие слова и
2) заимствования.
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Исконно коми-пермяцкие слова — это слова, возникшие в
самом комй-пермяцком языке или унаследованные им из обще-
пермского или финно-угорского языка-основы.

С помощью сравнительно-исторического анализа представ-
ляется возможным выделить несколько исторических пластов
исконной коми-пермяцкой лексики: общефинно-угорские слова,
общепермские слова и собственно коми-пермяцкие слова.

Ниже мы приводим несколько групп слов, относящихся к об-
щему финно-угорскому пласту:

1) Местоимения: ме «я» (удм. мои, финск. мина), тэ «ты»
(удм. тон, морд тон, финск. сина, венг. тэ), ми (мййб) «мы»
(удм. ми, финск. мэ, венг. ми), п (т!йо) «вы» (удм. п, финск. тэ,
венг. п).

2) Числительные: дпк «один» (удм. odie, финск. юкси), кык
«два» (финск. какси, венг. кеэт), куйм «три» (финск. колме,
морд, колмо), нёль «четыре» (финск. нэлья, морд, нале), 'вит
«пять» (финск. виитэ, морд, вете, коми-зыр. веты: ветымын «пять-
десят»), квать «шесть» (финск. куутэ, морд кото) и др.

3) Слова, обозначающие части тела: ки «рука» (финск. кяси,
венг. кеэз, морд, кедь), син «глаз» (финск сильма, морд, сель-
ме, венг. сэм), мус «печень» (финск. макса, морд, мокш, венг.
май), вир «кровь» (финск. вери, венг. вер), сон «жила» (морд.
сан, венг. ин) и Др.

4) Термины родства: пи «сын» (финск. пойка, венг. фиу),
монь «сноха» (венг. мень) и т. д.

5) Слова, обозначающие окружающую природу и явления
природы: ва «вода» (венг. виз, финск. веси), лым «снег» (финск.
луми), ой «ночь» (венг. ээй), тулыс «весна» (венг. тавас), ты
«озеро» (венг. тоо), тдв «зима» (мар. теле, венг. тэль), ю «реиа»
(финск. ёки) и др.

6) Слова, обозначающие животных (домашних и диких), рыб
и птиц: пон «собака» (ср. финск. пешкка «щенок»), шыр «мышь»
(финск. хиири), руч «лиса» (финск. репо), ур «белка» (финск.
орава), сьбм «чешуя» (финск. суому) и др

7) Слова, обозначающие растения: пу «дерево» (венг. фа,
финское пуу), коз «ель» (финск. кууси), пув (сев.) «брусника»
(финск. пуолукка) и др.

8) Наименование предметов материальной культуры: -ку в
слове кёр-ку «дом» (финск. кота, морд, кодо), ньов «стрела»
(финск. ну'оли, венг. ниль), вугйр «удочка» (финск онки), джек
«обрубок дерева для сиденья» (венг. сек) и др.

9) Глаголы: мунны «идти» (венг. менш, финск. менна), Ъ'вны
«жить» (финск. олла), ку~вны «умереть» (финск. куолла, венг
халш), сёйны «кушать» (финск. сюёда), ньылйвны «гл'о'т'ать»
(венг. нельш), пурны «кусать (о собаке)» (финск. пурра), ktiif-
сйвны «звать» (финск. кутсуа), вольны «строгать, сдирать»
(финск. вуола), нювны «лизать» (финск. нуолла, венг. нялШ)
и т. д.
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Мы привели лишь часть слов древнего финно-морского пл i-
,.i<i. Их можно было бы увеличить до тысяч! Но и приведён-
ные примеры дают нам представление о к\льт\рком уровне и
быте финно-угорских племён в ту отдалённую доисторическую
эпоху, которого мы называем эпохой древней финно-угорской
общности Перед нами раскрывается картина дометаллической
культуры, родо-племеннои бьп, тёплый шалаш, рыболовство и
охота.

Более поздним и значительно более мощным является обще-
пермскни лексический пласт. Поэтому мы обращаем особое вни-
мание на рассмотрение этого пласта (см. §§ 108—118). Что ка-
сается общекоми слов (сверх.общепермского), то их немного,
j . к. коми единство после отделения от удмуртов, как мы уже го-
ворили, длилось всего одно-два столетия. Собственно коми-пер-
мяцкими словами являются слова, возникшие в период обособ-
ленной жизни коми-пермяков.

§ 108. Существенной для современных пермских языков яв-
ляется та часть лексики, которая пришла до нас из эпохи о б-
щ е п е р м с к о г о я з ы к а , послужившего источником для со-
временных коми и удмуртского языков. Слова, полученные
древне-коми языком из общепермского языка-основы, можно
•считать общепермским словарным фондом. Этот лексический
пласт называется общепермским не только потому, что он суще-
ствовал уже в ту эпоху, когда пермские языки представляли собой
единство, но и потому, что они и в настоящее время имеют быто-
вание в объёме пермских языков. В общепермской лексике, су-
ществующей в современном коми-пермяцком языке, молено от-
метить два рода слов: 1) слова, представляющие собой в пере-
оформленном виде лексические единицы из финно-угорского
языка-основы и 2) новообразования эпохи общепермского язы-
кового единства.

Количество слов, унаследованных коми-пермяцким языком
из общепермского языка, весьма значительно. По подсчётам
проф. В. И. Лыткина, около 80% корневых слов современных
удмуртского, коми-зырянского и коми-пермяцкого языков пред-
ставляют собой наследство из общепермского языка. Этот сло-

.варный фонд даёт возможность представить нам в основных чер-
тах картину общественной жизни, семейного быта, хозяйствен-
ной деятельности наших предков, ремёсел и промыслов, приго-
товления пищи и т. д., иными словами, воссоздать приблизитель-
но картину того, какова была материальная и духовная жизнь
носителей общепермского языка-основы.

Ниже мы выборочно рассматриваем общепермские слова
по тематическому отраслевому признаку, выбирая по каждой от-
расли наиболее характерные слова.

Общепермский словарь свидетельствует о земледельческом
характере хозяйства предков коми и удмуртов. Древними явля-
ются названия многих сельскохозяйственных культур, как-то:
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зерна вообще (кп. тусь, кз. гусь, удм. тысь), ячменя (кп. ид, кз.
ид, удм. йыды), ржи (кп. рудз'дг, кз. рудздг, удм. зег), города
(кп. анькьаш, кз. анькытш, удм. кожи), стручка бобовых (кп.
пурт'дс, кз. пуртдс, удм. пуртэс), жита вообще (удм. ю, кп. и'кч.
гш в сложном слове йй-ки «мякина»), семян вообще (кп, кбдзыс,
кз. кбйдыс, удм. кидыс), конопли (кп., кз., удм. пыш), конопля-
ных семян (кп. и кз. кон в сложном слове кбнтусь,
удм. кенем), репы (кп. сёртни, кз. сёркни, удм. сяртчы), редь-
ки (кп., кз., удм. кушман), хмеля (кп. и кз. гаг, удм. туг).
Земля обрабатывалась сохой и лемехом, о чём гово-
рят следующие слова: кп. и кз. гор, удм. геры .<соха,>; кз.,
удм. шибала «отвал у сохи»; кз. амысь, удм. амезь «лемех, сош-
ник». Много общепермских слов обозначает обработку пйчвй И
уборку урожая: кп. н кз. гбрны, удм. гырыпы «пахать»; кп. и-кз.
кодзны, удм. кизьыны «сеять»; кз. куйбд, удм.кыед «навой»;'кз.
мудйыиы, удм. мудыны «окучивать, разрыхлять»; кп. орасьны,
удм. уриськыны «пропалывать землю»; кз. од, удм. уды «всход,
росток, стебель», кз. адас, удм. удыс «постать (например,
жнеца)»; кп., кз., удм. шеп «колос»; кп. и кз. кольта, удм. культо
«сноп»; кз. чумали, удм. чумоли «суслон, кошт»; кп. и кз. йи,
удм. е «свясло»; кп. и кз. чарла, удм. сюрло «серп»; кз. лэбын,
удм. лобыт «вилы для подачи снопов»; кз. и удм. кыд «отруби»;
кп., кз., удм. киль «мякина». Некоторые из этих слов являются
заимствованиями из булгарского языка.

§ 109. Из терминов животноводства имеются слова, относя-
щиеся к коневодству: кп. и кз. вдв, удм. вал «лошадь»; кп. и кз.
чань, удм. чунь «жеребёнок»; кз. и удм. yoic «жеребец».

Пбнятие скот, скотина (домашние животные) выражалось
одним словом, дошедшим до нас в виде кп. пода, удм. пудо.

Молочное животноводство характеризуется следующими-сло-
вами: кп. и кз. мое «корова»; удм. мес «самка»; кп. и кз. в'дра,
удм. вера «вымя»; кп. 'бита, кз. бш «бык»; кз. диал. коньб, удм.
кунян «телёнок»; кз. мур, удм. муры «яловость»; кп. и кз. йбв,
удм. йбл «молоко»; кп. ей, кз. вый, удм. вой «масло»; кп. и кз. нбк,
удм. нбкы «сметана»; кз. чбж, удм. тшбоюы «варёное молозиво».

В общепермское время существовало свиноводство (кп. и кз.
порсь, удм. парсь «свинья»), овцеводство (кз. и удм. ыж «ов-
ца»), птицеводство (кп. и кз. курвг, удм. курег «курица») и пче-
ловодство (кп. мош, кз. муш в сложном слове маля-муш, удм.
муш «пчела; кп. и кз. ма, удм. му «мёд»).

Древние пермяне заготовляли сено, о чём свидетельствуют
слова кп. и кз. видз, удм. возь «пожня»; кп. и кз. турун, удм. ту-
рын «сено»; кп. и кз. ытшкыны «косить», удм. ишкыны «теребить.-
(лён); рвать, щипать».

§ 110. Предки коми и удмуртов занимались также 'прядени-
ем и ткачеством. Об этом свидетельствуют такие слова общего
происхождения: кп. тыбтны, кз. тыбдны, удм. тыатыны «мочить,
(лён, коноплю)»; кп., кз., удм. зу «щетина (для чесания воло-
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кон)»; кп. и кз. чдрс, удм. черс «веретено»; кп. и кз. шорт, удм.
tuopt «пряжа»; кп. и хз. сунйс, удм. сшыс «нитка»; кп. и кз. рек-
гиены*] удм. дэюоктыны «наматывать пряжу на мотовило»; кп. и
ка. ректан, удм. джоктонпуд «мотовило»; кп. кййны, кз. кыны,
ущ. куыны «ткать»; кп., кз., удм. кись «бёрдо»; кп. и кз. ворт,
удм. вырт «ниченки»; кп. и кз. сюрй, удм. серы «щпудька»;
кз. бррд, удм. борд «мера длины в ткацком деле»; кп. и кз. дбра,
\дм.' дэра «холст»; кз., удм. сукман «домотканное сук-
но».

К изготовлению одежды относятся следующие общепермские
слова: кп. и кз. вурны, удм. вурыны «шить»; кп. и кз. ем, удм.
вещ «игла»; кз. чуньлыс, чуньдыс, удм. чиндыс «напёрсток»;
кп. ^ кз. пыс «игольное ушко», удм. писъяны «вдеть нитку в
иголку»; кз., удм. вурыс «шов»; кп. и кз. гордд, удм. геред
«узел»; кз. шыр, удм. шырып «пояс брюк, юбки»; кз., кп., удм
диад, пась «шуба»; кз. ддрдм, удм. дэрэм «рубаха»; кз. зеп, удм.
Озеп «карман»; кп. и кз. сое, удм. саес «рукав»; кп. пись, кз. пысь
(в сложном слове ке-пысь), удм. по'зь «варежки, рукавицы»; кз.
узь «дерхний сноп в суслоне»; удм. изьы «шайка»; кз., удм.
туг «бдехрома»; кз. дукбс, удм. дукес «зипун».

В общепермское время обувь изготовлялась из кожи, валя-
ной щерсти и лыка, о чём говорят следующие слова: кз., удм.
сюмю,с «сыромятная кожа»; кп., кз., удм. каб «колодка — форма
для обуви»; кз. ком «обувь» (в удмуртском языке слово не за-
фикерррвано, хотя оно унаследовано из допермской эпохи, ср
морд, кеме «сапоги»); кп. -кот (в сложном слоре камкдт
«обувь»), кз. -кот, -KOi (в сложном слове кдмкот «обувь»,
гьщк;от «валенки»), удм. кут «лапоть, лапти»; кп. и кз. шуль,
удм. щильы «полоска кожи, лыко»; кп. и кз. сьдктан, удм. сик-
тан «инструмент для плетения обуви»; кп., кз., удм. гьш «вой-
лок».

К общепермскому времени восходят также следующие вещи:
кз. и удм. сепые «мешок, кошелёк»; кп. и кз. ков, удм. кал «щну-
рок, лцмка, тесёмка»; кп. он, кз. вон, удм. ын «полог»; кп. и кз.
бон, удм. бун «мочало, тряпка»; кп. и кз. гез, удм. гозы «ве-
рёвка».

В современных пермских языках и диалектах этих языков
хорошо сохранились древние слова, обозначающие металлы,
как-то: кп. и кз. корт, удм. корт «железо»; кз. ендон, емдан, удм.
андан «сталь»; кз. ыргбн, удм. ыргон «медь»; кз эзысь,
}дм. азвесь «серебро»; кз. оз1сь, озысь «олово»; удм. узвесь
«свинец»; кз. и удм. зарни «золото». В древности был специаль-
ный т'ерэдин для обозначения цветных металлов, однако он дошёл
до нас'только в составе сложных деэтимологизированных слов
(«з. -ысь в словах эзысь «серебро», озысь «олово», удм. -весь

* Удмуртское несмягчающес и мы по техническим причинам передаём
через I, а удмуртские аффрикаты, обозначаемые буквами ч, з, ою с точ-
ками наверху, — коми-пермяцкими шш, дз, дж.
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в словах азввсь «серебро», кивесь «браслет», чигвесь «монисто»
нт .д . ) .

Предки коми и удмуртов знали кузнечное ремесло, о чём
свидетельствуют слова кп. и кз. ддрны, удм. дурыны «ковать».
Можно с большой степенью вероятности сказать, что в общеперм-
•ское время из металла изготовлялись следующие орудия труда
и изделия: кп., кз., удм. пурт «нож»; кз. амысь, удм. амезь «ле-
мех»; кз. пыридз, удм. пырич «лом, пешня»; кп. и кз.
чарла, удм. сюрло «серп»; кп. и кз. пыжъян, удм. пежъян «боль-
шое шило»; кз. кес, удм. кис «клещи, тиски»; кз. тывкдрт, удм.
гылкорт «огниво (кусок железа для высекания огня)»; кп. и кз.
ем, удм. вень «игла»; кп. и кз. чер, удм. тир «топор»; кз. керан
«тоцор-пазник», удм. кбкоран «топор-зубило»; кз. шыран, удм
шырон «ножницы; предмет, которым что-либо подрезают»;
кз. порт, удм. порты, «котёл»; кп. и кз. калйч, удм. кулич «крю-
чок на двери».

§ 111. Древние пермяне в конце общепермской эпохи, по
всей вероятности, переживали процесс разложения первобытно-
общинного строя и формирования классового общества. Об
этом граорят, в частности, такие общие коми-удмуртские слова:
коми (древнепермск.) кан, удм. кун «государство»; кз. дксы
«князь», удм. эксей «царь»; кз. озыр, удм. узыр «богач»; кз.
коньбр, уд^. куанер «бедняк, жалкий»; кп. и кз. вот, удм. выт
«подать, налог, дань, пошлина»; кп. медалбм, кз. меда, удм. медо
«наёмный работник».

Терминология родства показывает, что предки коми и удмур-
тов жили патриархальной семьёй. Перечислим слова, относя-
щиеся к семье: кп. и кз. аи, удм. айы «отец, родитель»; кз. инь, удм.
-аи «мать»; кз. и удм. пи «сын, мальчик»; кп. и кз. ныв, удм. ныл
«дочь»; кр. вон, удм. вын «брат»; кз. чож, удм. тшуж (тшуж-
мурт) «дядя по матери»; кп. кёвья «жена брата мужа»; кз. кев,
удм. кали «невестка, сноха»; кз. айка, удм. аймурт «свёкор»;
кп. и кз ичмбнь, удм. ичимень «молодуха; сноха, не-
вестка».

Из терминов сватовства и брака общепермскими являются
кз вер (рербс) «муж», удм. вор (воргорон) «мужчина»; кз. ко-
равны, удм. кураны «сватать»; кп. корасйсь, кз. корась, удм. ку-
рась «сват, жених»; кз. колись, удм. келись «свадебный поезд,
сопровождающий невесту»; кп. и кз. козйн, удм. кузьым «дар,
приданое»; кз. сьбп, удм. сеп (сепмурт) «вдовец». Понятие
«тёзка» выражалось словом кз паньтдм, удм. паньтэм.

Общепермские слова, отражающие верования: кп. и кз. ен, удм.
ипмар «бог»; кп. юрбйтны, кз. юбыртны, юрбитны, удм. йыбыр-
тыны «молиться»; кз. вежа, удм. вожо (в слове вожодыр
«святки») «святой»; кз. эскыны, удм. оскыны «верить»; кз. тун,
удм. ту,но «кудесник, знахарь»; кп. и кз. видз, удм. визь «пост».

§ 112. Общепермским наименование населённого места явля-
ется кп. и кз. горт, удм. гурт «родной край; деревня, село, род-
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iioii дом \ В современном коми-зырянском языке дл«- понятия
'поселение» имеется также слово сик (сикт) «деревня Слово
iiiK тоже восходит к общепермской эпохе, однако нынешнее зна-
чение «деревня» в этом слове развилось на коми почве из более
древнего «множества» (ср. удм. сик «лес»).

Укреплённое городище имело название кп., кз., удм пар.
Возможно, ещё в общепермское или же в позднее время сло-

во кар приобрело также значение «город», которое дошло до
наших дней во всех пермских языках (кп. Ку дымкап «гор. Ку-
дымкар», кз. Сыктывкар «гор. Сыктывкар», Сыктыв «р. Сысолах
удм. Кузонкар «гор. Казань» и т. д.).

Постоянным жнлишем пермян была бревенчатая изба: кп.
кёрку, кз. керка, удм. корка. Для деталей жилища имеются сле-
дующие древние слова: кп. вёвддр, кз. веет, удм. вд.гдэт «кры-
ша»; кз. сигдр, удм. сиг «сруб для чердачного помещения; заост-
ряющаяся часть избы»; кп. воск, кз. лбе «чердак», удм лбе «го-
ризонтальные брусья» (общепермским было, по-видимому, зна-
чение «брусья-стропила»); кз. лэбдд, лэбув, удм. липет «навес»;
кп. и кз. гор, удм. гур «печь (-каменка)»; кз. берд, удм. борд
«стена»; кп. и кз. -ос в словах ддзбе, ыбде «дверь», удм. ос
«дверь»; кп. и кз. сер, уц.ы.сюры «шест»; кп. и кз. джадж, удм.
джажы «полка»; кп. п кз джодж «пол», удм. джыж: джыж-ол
«подполье»; кп. и кз. дзир, удм. дзиры «шарнир двери, ворот»;
кз. томан, удм. тунгон «замок»; кп. мудъёт, кз. муддд, удм. му~
дэт «завалина». Частью избы была кп. чом, удм. чум «клеть
для вещей, чулан». В комплексе хозяйственных сооружений бы-
ло помещение для скота: кп., кз., удм. гид «хлев». До нас
дошло также слово кз. веейбд, удм. висъет со значением «пе-
регородка в помещении; перегородка для обособления чего-ни-
будь». Предки доставали воду как из рек, ключей и родников
(например, кз. бшмбс, удм. ошмес «ключ, родник», кп. дшмде
«колодец»), так и из искусственных сооружений (кп. и кз. юкмйс,
удм. люкмос «колодец; прорубь»).

Наряду с крупными жилыми помещениями постоянного типа
предки коми и удмуртов воздвигали лёгкие временные (напри-
мер, летние) сооружения, как-то: кз. кола, удм. куала «шалаш;
неотапливаемая пристройка к дому; землянка на пожне»; кз.
тылос, удм. тылыс «навес, шалаш» (в коми языке это слово при-
обрело значение «ящик»).

§ 113. Значительную часть общепермской лексики составля-
ют названия предметов повседневного обихода, например: кп.,
кз., удм. гыр «ступа»; кп. и кз. тойн, удм. туён «пест, толкушка»;
кз. карнан, удм. карпам, «коромысло»; кп., кз., удм.
зуд «точильный камень»; кп., кз., удм. гын «войлок»; кп. и кз.
сыпан, удм. сын «гребешок»; кп. матёг, кз. майтдг, удм. майтал
«мыло»; кп. и кз. пес, удм. пас - «дрова, полено»; кз.
воль, вольеде, удм. валес «постель»; кп. и кз. шебрас, удм. шоб-
рет «одеяло»; кп. и кз. пож, удм. пуж «решето»; кп., кз., удм.
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сир «смола, сера»; кз., уды. лем <:к, teii»; кч. сись
\дм. сюсь «воск»; кп. шбмис, кз. шомбс, удм. шумес «/квашня»,
кп. и кз. пань, удм. пуньы «ложка»; кп. и кз. пуртис, удм. пуртэ<.
«ножны»; кз. сысйдд, удм. сие «сито для процеживания {напри-
мер, молока)»; кп. и кз. куд, удм. куды «лукошко»; кз. н(;д, удм.
кыд «черенок, рукоятка инструментов»; кп. и кз. дар, удм. дуры
«большая разливательная ложка»; кп. и кз. чуман, \-дч. чумок
«-берестяная коробка»; кп. кбньдс, кз. кбйндс «кадка, квашня
(в удмуртском не сохранилось, хотя имеются соответствия в
дальних родственных языках, ср. эстонск. кюна « к о р ы т о ) ; кп.
пойм, удм. пень «зола»; кп. и кз. бгыр, удм. эгыр «угольки:>; кп. и
кз. бедь, удм. боды «палка»; кп. и кз. бон, удм. бун «мочало»; ко-
ми-язьв. йись, удм. ись (исьнер) «метла»; кз. кой, койбвдь, удм
куй «лопата»; кп.. кз., удм. си «волосок, струна»; кз. гупыль
удм. туп «клубок; мяч»; кз. тасьп, удм. тусьты «чашка, мискам
кз., удм. туг «бахрома»; кп. и кз. чышкйн, чышкбт, удм. чуш-
кон «полотенце, утиральник»; кз. пукан (пукан-джек «детским
стульчик»), удм. пукон «стул, сиденье»; кп., кз. диал. джвк «та-
бурет, стул», удм. джбк «стол». Первоначально сЬ/сек обозначал,
по-видимому, «чурбан», который мог использоваться и в качестве
сидения и в качестве стола (если к чурбану приколачивались
доски).

§ 114. В возведении жилища и изготовлении предметов оби-
хода в жизни пермян важную роль играли такие строительные
материалы, как дерево, глина, камень. Некоторые изделия вы-
полнялись из металлов (см. § 21). До нас дошло много обще-
пермских слов, обозначающих строительные материалы, процесс
строительства и обработку дерева, например: кп., кз., удм. пи
«дерево»; кп. и кз. кер, удм. кор «бревно»; кп., кз , удм. ис
«камень»; кп. и кз. еёй, удм. сюй «глина»; кз. пвкыль, удм. пыку-
лёк «чурбан»; кп. и кз. пбв, удм. пул «доска»; кз. кисьлбе, удм.
кислэс «часть бревна или кряжа»; кп. и кз. попа, удм. путш
«жердь»; кп. и кз. май'дг, удм. майыг «кол»; кп. и кз. керавны.
удм. кораны «рубить, вырубить»; кп. суййыны, кз. сувйыны, удм.
суйыны «очистить дерево от сучьев»; кп. и кз. вольны, удм. вбль-
ыны «окоривать дерево»; кп. и кз. л'дейыны, удм. луейыны «те-
сать, вытёсывать, подтёсывать»; кз. вблавны, удм. волы,
ны «строгать, скоблить»; кп., кз., удм. наг «щепкз, струж-
ка»; кп. тшупдт, кз. тшупбд, удм. тшыпет «зарубка при возведе-
нии сруба; выемка для бревна»; кп. пыкдт, кз. пыкбд, удм. пы-
кет «подпорка»; кп. и кз. туе, удм. тул «клин; гвоздь»; кп. и кз.
зор, удм. зыр «рычаг»; кп. и кз. кбстыны, удм. куасаны «гнуть
(например, дугу, полозья)»; кз. пельдбдны, удм. пильыны «отко-
лоть, отщепить»; кп. и кз. нбш, удм. нушы «колотушка»;
кз. понбль, понуль, удм. пумель «побеги хвойных деревьев, упо-
требляемые для скрепления кольев».

§ 115. Общие слова коми и удмуртов показывают, что наши
предки жили на территории, богатой дичью, рыбой и пушными
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«ерями и, следовательно, весьма удобной для охоты и рыболов-
ства. На земле пермян обитали самые различные звери — боб-
ры, лисицы, горностаи, соболи, белки, волки, куницы. Приведём
некоторые общие коми-удмуртские слова, отражающие пущную
фауну: кп. и кз. руч, удм. дзичы «лисица»; кп. и кз. чужмбр,
удм. тшбжмер «горностай»; кз. мой, удм. мый «бобр»; кз. и
удм. сер «куница»; кп. и кз. кдйн, удм. кион «волк»; кп. и кз. па-
ля ур, удм. пуле «белка-летяга»; кп. и кз. кбч, удм. кеч «заяц»;
кз 'низь, удм. шзь «соболь»; кз. орда, коми-язьв. вурда,
удм. урдо «бурундук». Древними же являются многие названия
птиц, боровой и водоплавающей дичи и рыб, как-то: кп. и кз.
тар, удм. тур «тетерев»; кз. кднтар, удм. кентур «тетёрка»; кп.
дзодзбг, кз. дзодздг, удм. дзазег «гусь»; кз. горда, удм. гурдо
«утка-кряква»; кз. чбж, удм. тшбж «утка (вообще)»; кп. и кз.
сьбла, удм. сяла «рябчик»; кз. сювчбж, удм. сюлытшбж «нырок»;
кп. и кз. дуд', дыдык, удм. дыдык «голубь»; кз. ябыр, удм. юбер
«скворец»; кз., удм. кутш «орёл»; кп., кз., удм. тури «журавль»;
кп. и кз. кырныш, удм. кырныж «ворон»; кп. и кз. чёри, кз. диал.
чериг, удм. чорыг «рыба (вообще)»; кп. и кз. сын, удм. сон
«язь; голавль»; кз. чуйпи, удм. чипей «щучка, щука»; кз. ляпа
«подлещик»; удм. ляпа «сом».

Древние пермяне на охоте и рыбной ловле пользовались ору-
диями доогнестрельной техники: петлями, различного рода давя-
щими приспособлениями, силками, луком, копьём, сетями, заго-
родками. Об этом свидетельствуют слова: кз. и удм. шы «копьё»;
кп. и кз. ньбв, удм. ньбл «стрела»; кз. вудж, удм. вуж «тетива
(лука, шерстобитки)»; кп., кз., удм. казь «сеть»; кп. и кз. нальк,
удм. нальык «западня, плашка»; кп. и удм. кытш «петля (ловуш-
ка для дичи)»; кз. чарк, удм. чарык «ловушка для мелких пуш-
ных зверей); кп. н кз. шодз, удм. шач «заострённая палка, шест»;
кп и кз. пезин, удм. пижны «силок, ловушка (для птиц)»; кз.
кбвтым, удм. калтон «бредень, береговая сеть»; кп. дбмбт, кз.
тымбд «загородка в ловушке»; удм. тымет «запруда, рыболовный
'закол»; кз. пиупт, удм. тшыпет «запруда, плотина».

В хозяйстве охотника была собака (кп. и кз. пон, удм. пуны
«собака»; кп. кычан, кз. кычипи, кычан, кычи, удм. кучапи «ще-
нок»; кп и кз. увтны, удм. утыны «лаять; настигнуть зреря»).

§ 116. Большое количество общепермских слов обозначает
пищу и её приготовление: кп. и кз. тусь, удм. тысь «зерно»; кп.,
кз., удм. нянь «хлеб»; кп. и кз. йзны, удм. изыны «молоть, размо-
лоть»; кз. ки (в слове из-ки «жёрнов»), удм. ко «жёрнов»; кп.
пизь, кз. пызь, удм. пызь «мука»; кп. и кз. пожнавны, удм. пуж-
ныны «просеять сквозь сито»; кп. и кз. кбтны, удм. котыны «рас-
творить квашню»; кп. швммыны, кз. шоммыны, удм. шбманы
«закваситься»; кп. майвв, кз. маёл, удм. маял «дрожжи, заквас-
ка»; кз. шутны, удм. шутыны «заквасить тесто, пиво и т. д.»; кп.
ц кз. пбжйвны, удм. пыжыны «испечь»; кп. и кз. ульнянь, удм.
ыльнянь «тесто»; кз. кбвдум «колобок», удм. колды «каравай хле-
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; кз. пджас «выпечка», уды. пыжос «стряпня»; кп. и кз. шдрдм,
удм. шорем «отрезанный кусок хлеба»; кз. диал. панем, удвд. пу-
нем «вид каши на масле»; кп., кз., удм. пельнянь «пельмени»;
кз. рок, удм.. джук «каша (вообще)»; кз. чомдр «обрядовое ку-
шанье из муки», удм. чумер «клёцки»; кп. пйзьны, кз. пузьыны,
удм. пдзьыны «вариться, кипеть»; кп., кз., удм. шыд «суп»; кз.
лем, удм. лым «навар, бульон»; кз. сдз, удм. сузы «хрящ»;
кп., кз., удм. сур «пиво»; кп. вийбтны, кз. вийбдны, удм. еиятны
«цедить, процедить (например, сусло)»; кп. и кз. чуж, удм. тшу-
жъем «со.тод»; кз. юм, удм. юмал «тесто из солода»; кз. сюкбсь,
удм. сюкась «квас»; кз. диал. позтыр, удм. пуз «яйцо»; кп. и кз.
код, удм, куд «пьяный, подвыпивший»; кп. чискыт, кз. чбскыд.
>дм. ческыт «вкусный, сладкий»; кп. и кз. кбр, кдра, }дм. Корея
•«вкус, вкусный, аппетитный». Наши предки потребляли также
продукты земледелия и огородничества, например, редьку, репу
{см. § 108), продукты скотоводства — молоко, масло, сметану,
мясо (см. § 109), а также готовили пищу из дичи и рыбы (см.
§ 115). В меню древних пермяп были продукты собирательства—
ягоды и грибы, о чём говорят следующие слова: кз. бмидз,
удм. эмезь «малина»; кп. и кз. сэтдр, удм. сутэр «смородина»:
кп. нямйр, кз. намыр, удм. намер «костяника»; кз. оз, уды.
узы «земляника»; кп. туримбль, кз. диал. нюрмоль, удм. нюрму-
льы «клюква»; кз. гоб, удм. губи «гриб»; кп. голи, кз. коль, удм.
кульы «шишки, орехи».

Перечень слов, относящихся к пище и её приготовлению,
свидетельствует о том, что носители общепермского языка зна-
ли злаки, мололи муку, приготовляли солод, варили различного
рода супы и каши, пекли хлеб с закваской, из напитков знали
пиво, квас, берёзовый сок (кз. зарава, удм. сурову «берёзовый
сок») и молочные продукты.

§ 117. Древние коми и удмурты передвигались пешком, на
лодке и пароме (плоте), на лошади верхом и в упряжке, о чём
свидетельствуют слова: кп., кз., удм. пыж «лодка»; кз. иудм. «</р
«паром, плот»; кп. и кз. пелыс, удм. полые «весло»; кп. и кз. вёр-
зьбмбн, удм. вордземен «верхом па лошади (ехать на лошади)»;
кз. диал. йныр, удм. энер «седло»; кп. домдт, кз. домдд, удм. ду-
мет «привязь; поводок»; кп. сермдт, кз. сермод, удм. сермет «уз-
да»; кп. и кз. сийбе, удм. сиес «хомут»; кз. утшыс, уды. утшыс
«клещи хомута; ярмо»; кп. сьбвтавны, удм. сьблтаны «стреножить
лошадь»; кз. вож, уцш.вайыж «оглобля»; кп. и кз. додь, удм.
дбдьы «сани»; кп. и удм. юскыны «выпрягать, распрягать»; кз.
диал. вартддны, удм. ворттыны «бежать рысью»; кз. падвеж, удм.
падвож «перекресток (дорог)»; кз. ноп, удм. ныпы «котомка».

Надо полагать, перечисленные способы и средства передви-
жения имелись не только в быту и хозяйстве, но также и при
ведении торговых связей с другими народами.

Общих слов, относящихся к торговле, в коми и удмуртском
языке имеется немного; кп. и кз. дон, удм. дун «цена, стоимость»;
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кз. мургбс, удм. мертэт «мерка»; кп. и кз. пас, удм. пис «знак,
клеймо»; кп. и кз. босьтны, удм. басьтыны «взять, купить»; кп. и
кз. вёжтыны, вешгыны, удм. воштыны «обменять, выкупить»; кп.
и кз. вузавны, удм. вузаны. «продать»; кз. и удм. вуз «товар»;
кп., кз., удм. лыд «число, количество».

Как известно, бассейны рек Камы и Вятки (где учёные пред-
полагают прародину коми и удмуртов) являлись в древности
местами, где шли торговые пути с юга на север, а также с запа-
да на восток. Пермяне могли быть, с одной стороны, поставщи-
ками пушнины, с другой же, покупателями южных товаров. В хо-
зяйственной жизни предков коми н удмуртов весьма существен-
ную роль сыграли, в частности, булгары, появившиеся в среднем
течении Волги, примерно в VII в. н. э. Возможно, что пермя-
не были даже в какой-то зависимости от волжских булгар.
По свидетельству археологов, хозяйство пришедших с юга и вос-
тока тюркоязычных булгар получило сильное развитие. «Наряду
с широким развитием земледелия и скотоводства, — пишет О. Н.
Бадер, — булгары достигли очень высокого уровня развития ре-
мёсел в городах... Ремесленники здесь были узко специализиро-
ваны, они имели совершенные по тому времени орудия труда...
Булгары умели вырабатывать сталь путём науглероживания же-
леза... Очень высоко стояло у булгар ювелирное дело, производ-
ство изделий из меди, косторезное, кожевенное, строительное и
другие ремёсла»*. Древние пермяне усвоили от булгар много
терминов (и, следовательно, вещей), относящихся к земледелию,
скотоводству, ремёслам, быту. Также, несомненно, существовали
между пермянами и булгарами торговые связи.

Носители пермского языка-основы довольно рано (не позднее
конца I тысячелетия нашей эры) встретились и установили свя-
зи с русскими, о чём свидетельствует общее коми-удмуртское
слово для понятия «русский» (кп. и кз. рок, удм. дзуч). Безуслов-
но, между русскими и пермяками существовали определённые
экономические и торговые контакты, весьма благоприятно отра-
зившиеся на развитии общей культуры наших предков.

§ 118. Заимствованные слова нерусского происхождения.
Финно-угорские племена в период общефинноугорского един-

ства жили, очевидно, по соседству с индоевропейцами в BOCTO'I-
1 ной Европе. Ещё в финно-угорский язык-основу вошли следую-

щие индо-иранские слова: мош «пчела», ма «мёд», сюр «рог»,
вдра «вымя», порсь «свинья».

Несколько позже заимствованы уже из отдельных иранских
языков следующие слова: корт «железо», нянь «хлеб», сур «пи-
во», вурун «шерсть», майбг «кол», пурт «нож», бурей «грива»,
зон «сын», морт «человек», турун «трава», курйг «курица», ырдш
«квас», пода «скот», дас «десять», лысьтыны «доить» и т. д.

* О. Н. Бадер и В. А. Оборин. На заре истории Прикамья Пермь 1958,
стр. 171.
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1удё адчже, в VII иске н. ъ,, на среднем Поволжье появилось
полисное племя булгар. Тюркобулгарекип ячык оказал силыше
влияние на финно-угорские языки. Из булгарского языка eim ;•.
общепермсмш язык-основу попал ряд слов, как-то: кись «бёрдо»,
кольта '•сноп», тусь «зерно», сертни «репа-», коч «заяц», чарлй
«•серп», кушман «редька», куд «лукошко», сюрй «шпулька» и др.

Уже в период распада общепермского языка в коми язык про-
никли через северных коми слова карело-вепсского происхожде-
ния. Предки вепсов и карел жили по соседству с предками север-
ных коми в бассейне Северной Двины и Вычегды приблизитель-
но в X—XV вв. Вепсским словом в коми-пермяцком языке яв-
ляется, например, раб «барда, гуща из-под сусла» Большое ко-
личество слов вепсского происхождения сохранили коми-зырян-
ские диатекты В коми-пермяцком языке их сравнительно не-
много.

§ 119. Русские заимствования дооктябрьского периода.

С XI века начинается проникновение русских новгородцев на
территорию, заселённую предками нынешних коми-зырян. Не-
сколько позже уже московские люди внедряют своё влияние и в
земли Камской Перми. С этого времени начинается влияние рус-
ского языка на коми язык. Русский язык особенно сильное вли-
яние оказал на словарную сторону пермских языков. За период
тысячелетнего соседства с русским языком коми язык обогатил-
ся тысячами слов.

Все русские заимствования можно подразделить на два пла-
ста: древний (дооктябрьский) и новейший (послеоктябрьский).

Древними заимствованиями, если не считать единичных за-
имствований предшествующего периода, являются слова, усво-
енные пермяками после принятия христианства (1472 г.), как-то:
гырпйч «горшок, крынка, кринка», кашнйк «горшок», лабйч
«лавка», лиснйч «лестница», нооюнйч «ножницы», потолок «пото-
лок», матича «матица», полить «полати», кош «ковш», косача
«висок», погбддя «погода», погода «сильный ветер», тшдка «под-
бородок», гдеь «гость», гбетя «гостья», удав «удалой», боёк «бой-
кий», гдбёч «голбец», разь «разве», ягод «ягода», межа «межа»,
полоса «полоса», обед «завтрак»* и т. д. Эти древнейшие заимст-
вования производились из северно-русского диалекта, на кото-
ром говорили русские, жившие по соседству с коми-пермяками.
Поэтому они сохранили ряд черт северно-русского диалекта.
Кроме того, слова, усвоенные коми-пермяками из русского язы-
ка в дооктябрьский период, когда основная масса народа была
неграмотна и плохо знала или вовсе не знала русского языка,'
естественно должны были испытать и испытали большие фонети-
ческие и морфологические изменения. Часть древних русских

* В современном коми-пермяцком языке орфография многих слов изме-
нилась в сторону сближения с русской орфографией,
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заимствований, живущих в коми-пермяцком языке, в современ-
ном литературном русском языке не употребляются. Например:
челядь «дети», гуня «верхняя одежда, пальто» и др.

Остановимся на некоторых фонетических особенностях древ-
нейших заимствований:

1. Русское открытое о в древнейших заимствованиях *1'асто
передаётся через комн-пермяцкое б. Примеры: гдсь «гость», гос-
тя «гостья», дбва «вдова», крошки «крошка», пирог «пирог», кош
«ковш», точила «точило», гдбеч «голбец», ягод «ягоды», овин
«овин», озим «озимь», обида «обида».

2. Поскольку в коми-пермяцком языке нет звуков х, ф, ц, то
коми-пермяки, не приобщившиеся к нормам русского языка,
эти звуки в заимствованиях повсеместно заменяли: звук х заме-
няли к, например: кдзяин «хозяин», китрбй «хитрый», карактер
«характер»; звук ф заменялся через и, например: партук
«фартук», памиллё «фамилия», пунт «фунт»; звук ц передавал-
ся через ч, например: мельница «мельница», огородеч «огоро-
дец, огород», гбстинеч «гостинец», молодеч «молодец», к,онеч
«конец», чена «цена» и т д. !

§ 120. Коми-пермяцкие слова в русском языке.

Коми-пермяцкий язык, в свою очередь, оказал известное вли-
яние на русский язык. Однако, в русском литературном языке
слов коми-пермяцкого происхождения мало, можно назвать
лишь следующие- рус. пельмень из коми-перм. пельнянь (букв,
«ухо-хлеб», т. е. хлебец, похожий на ухо); нарты «вид саней»
из коми норт; парма «лесной кряж», коми парма; пыжик «моло-
дой северный олень, а также его шкура», из коми ижемск, пеж
«то же», коми — самоназвание коми-зырян и коми-пермяков
и т. д. В русский литературный язык из общего коми языка (ко-
ми-пермяцкого и коми-зырянского) взяты географические назва-
ния северо-востока Европейской части СССР, из которых мно-
гие имеют широкое употребление, например, названия рек-
Иньва, Колва, Кува, Юсьва, Яйва и др.; названия населённых
пунктов: Кудымкар, Сыктывкар, Чердынь, Ныроб и др.; назва-
ния гор: Тельпос-из (-тол поз из) — гора па Северном Урале,
Кваркуш — хребет на Северном Урале и т. д.

В местных русских диалектах встречается множество слов
коми-пермяцкого и коми-зырянского происхождения, например,
в разных русских районах Пермской, Вологодской и Архангель-
ской обл. употребляются следующие слова: балл «овца», куле-
ма «ловушка на маленьких зверей», куштан «вид мотыги», кыс
«шкурка с голеней лося», лузан «прямоугольная накидка без
рукавов», соза «дерево, начинающее гнить», туес «бурак», чага
«гриб на берёзе», чамья «лесной амбарчик», чаром «наст», ша-

* О правописании этих слов см коми-пермяцкий орфографический сло-
варь. Кудымкар, 1955.
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ром «стожары в стогу», шатана «жердь», шишбары «комья за-
стывшей грязи», куляш «чертёнок, водяной», кортом «аренда»,
лекан «чурбан», омеж «сошник», тупысь «ситный хлебец», ворга
«длинное углубление в земле», орд «привиденье», чум «летняя
изба», чумкас (коми чом-кост) «расстояние между двумя охот-
ничьими избушками», колькиш «скорлупа яйца» и др. (до сотни
слов)*.

§ 121. Развитие лексики коми-пермяцкого
литературного языка в современную эпоху.

За годы советской власти в прошлом отсталая вотчина гра-
фов Строгановых стала краем сплошной грамотности. Коми-
пермяки, наряду с другими народами нашего советского госу-
дарства, стали широко вовлекаться в социалистическое строи-
тельство. Появилась потребность в овладении русским языком,
который с любовью изучают все национальности СССР.

Освобождаясь от слов, обозначающих старые формы обще-
ственной жизни, коми-пермяцкий язык стал вбирать в себя из
русского языка большое количество слов и терминов, обознача-
ющих новые понятия социалистического общества. Через рус-
ский язык в, коми-пермяцкий язык попадает и интернациональ-
ная лексика.

Среди новейших послеоктябрьских заимствований можно вы-
делить следующие:

1) Социально-политическая терминология, в том числе ин-
тернациональные термины: СССР, Советской Союз, ВЛКСМ,
Верховной Совет, коммунизм, социализм, демократия, колхоз,
совхоз, райисполком, депутат, договор, класс, республика, рево-
люция, сессия, пленум, комиссар, бюджет, президиум, автоно-
мия, самоопределение и др.

2) Слова и выражения, характеризующие новые формы и
методы организации социалистического труда: трудодень, брига-
да, бригадир, звено, ударник, социалистической соревнование,
поточно-комплексной бригада и т. д.

3) Названия орудий и средств производства: трактор, ком-
байн и др.

4) Названия транспорта и средств связи: такси, автобус, ав-
томобиль, мотоцикл, радио, репродуктор, радиоприёмник и др.

5) Названия учебных, культурно-просветительных, лечебных
и других учреждений: клуб, кино и др.

6) Военная терминология: танк, бомбардировщик, атомной
бомба и т. д.

* См. А. К. Матвеев. Финно-jгорские заимствования в русских говорах
Северного Урала. Свердловск, 1959 г.; а также статью Калимы «Зырянские
заимствования в русском языке» (Syrjanlsches lehngut im russischen. Fin-
n'sch-ugrische Porschungen, XVJ11, Helsingfors. 1927, 1—56).
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7) Слова, обозначающие профессии: тракторист, электроле-
'srhuiK. комбайнер и т. д.

8) СЛОУ;|. обозначающие различные меры (веса, длины, объ-
ема, времени): тонна, килограмм, центнер, километр, метр и т. д.

9) Глаголы, отражающие социалистическую систему хозяй-
ства, технический и культурный прогресс нашей страны: пла-
ii'ipyUTHb', кпллектиоиипруйтны, индустриализйруйтны, электри-
рицйруйтны и др.

Таким образом, за годы советской власти в словарном соста-
ве коми-пермяцкого языка произошли огромные изменения. Ко-
ми лексика языка существенно изменилась. Слова, взятые из
русского языка, представляют в коми-пермяцком языке самый
мощный пласт заимствований, особенно много слов заимствова-
но в советский период.

Было бы однако ошибочно думать, что обогащение словарно-
го состава коми-пермяцкого языка в годы советской власти про-
исходит только за счёт заимствований. За последнее время по-
явилось также немало слов и терминов, созданных из материала
родного языка. Назовём некоторые из них: подавддитдм «ското-
водство», МОСАЫСЬТ\СЬ «доярка», кбдзан машина «сеялка», тд-
лдтчан машина «веялка», варган машина «молотилка», ёрт «то-
варищ» и т. д. Многие слова изменили своё значение, например,
гУдрйыны стало употребляться в значении «избирать (в органы
государственной власти)», ддрйыны «защищать (страну)». О ро-
ли словообразования в обогащении лексики коми-пермяцкого
языка см. §?> 151 — 156.

В связи с созданием письменности и развитием литературы
развиваются и переносные значения слов-.в&лынурожай «высо-
кий урожай», Лэбо роль местной Советтэзлдн «Возрастает роль
местных Советов», Чу, колхозной ыббез вылын кйссъд.пбтб сьы-
.шнкйв «Чу, на колхозных полях льётся, раздаётся песня»
(С. К.)- Раньше слова вылын «высокий», лэбо «поднимается»,
кйссьд «льётся» употреблялись только в прямом значении, имели
отношение к предметам материального характера.

АКТИВНЫЙ И ПАССИВНЫЙ ЗАПАС СЛОВ В ЛЕКСИКЕ
СОВРЕМЕННОГО КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА.

§ 122. Понятие об активном и пассивном запасе слов.

Словарный состав языка беспрерывно развивается. Он обога-
щается в основном за счёт новых слов. Рост словарного состава
отражает непрерывный экономический и культурный рост коми-
пермяцкого народа.

Одновременно с обогащением словарного состава происходит
и процесс выпадения из словаря некоторых устаревших слов.
Этот процесс также свидетельствует о постоянном совершенство-
вании языка. В коми-пермяцком языке в послеоктябрьский пе-
риод вышел из употребления ряд слов, отражавших отсталые
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социально-экономические и политические ошошения царской
России, культурную отсталость коми-пермяцкого народа, его
религиозные суеверия и другие антинаучные представления.

Следует при этом иметь в виду, что в процессе исторического
развития словарного состава общее количество слов постоянно
увеличивается, так как из употребления выпадает значительно
меньше слов, чем входит в язык вновь.

Закрепление в языке новых СЛИВ, а также и выпадение из не-
го уже устаревших происходит не сразу. Оно характеризуется
постепенностью и длительностью. В связи с этим в каждый дан-
ный момент в словарном составе языка существует два пласта
слов' активный словарный запас и пассивный словарный запас.

§ 123. Активный словарный запас.

В состав активного словаря обычно относят современную лек-
сику, активно употребляемую говорящими на данном языке. Гра-
ницы активного словарного запаса языка не совпадают с актив-
ным словарём отдельного человека, говорящего на данном язы-
ке. К активному словарному запасу коми-пермяцкого языка от-

'носятся общенародные слова, понятные для всех носителей ко-
ми-пермяцкого языка. Такие слова, как удоюавны «работать»,
сейны «кушать», март «человек», юны «пить», мунны «идти»,
овны «жить» и т. д., употребительны носителями как северных,
так н южных говоров коми-пермяцкого языка. Кроме общеупо-
требительной лексики, в активный запас слов обычно включают-
ся и слова, бытующие лишь в среде отдельных профессиональ-
ных групп, а также книжные и эмоционально окрашенные сло-
ва, повседневно употребляемые в той или иной языковой среде.
У каждой группы людей, объединённой той или иной професси-
ей, есть свой активный запас слов. В активный словарь, напри-
мер, лингвистов, помимо общеупотребительной лексики, входят и
специфические термины языкознания: подлежащей, сказуемой,
послелог, падёж и т. д. Состав активного словаря лесорубов, по-
мимо общеупотребительной лексики, включает слова, свойствен-
ные лишь данной профессии: трелюйтны «трелевать», увсуйййсь
«сучкоруб», электролебедчик.

Таким образом, активный словарный запас составляется как
из общеупотребительной лексики, так и из слов, ограниченных в
З'потребленпи (термины, профессионализмы, книжные слова).

§ 124. Пассивный словарный запас.

• К пассивному словарному запасу относятся все те слова, ко-
торые не являются повседневно употребляемыми в той или иной
языковой среде. К таким словам относятся, с одной стороны, сло-
ва, которые устарели или устаревают, но ещё полностью не ушли
из словаря.
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Устаревшие слова с гочки зрения причин, в силу которых он »
стали устаревшими, делятся на историзмы и архаизмы.

И с т о р и з м ы — это слова пассивного словарного запася,
употребляемые для обозначения исчезнувших предметов или яв-
лений, например: волостндй, урядник, земской, десятина и т. д.

А р х а и з м ы — это слова, вытесненные другими словами с
таким же значением, например: во вытеснено словом год, лы —
словом коска «кость», сё — словом сто, кыкдас—словом два-
дцать и т д.

С другой стороны, к пассивной лексике относятся ещё словл,
не утратившие оттенок новизны, не ставшие повседневно упо-
требляемыми даже для одной какой-либо профессиональной
группы. Такие слова называются н е о л о г и з м а м и . Следует
отметить, что неологизмы могут войти в будущем в активный
запас слов, но могут и вовсе не войти в него. Войдя в активный
словарный запас, слово перестаёт быть неологизмом. •

Примерами неологизмов, не вошедших в активный словар-
ный запас коми-пермяцкого языка, могут служить грамматиче-
ские термины, разработанные языковедами в начале 30-х годов
и заменённые впоследствии русскими.

Примером неологизмов, которые органически вошли в обще-
употребительный фонд словаря, являются многочисленные рус-
ские заимствования советского периода, например: трактор, тру-
додень, комсомол, план, сельсовет, бригадир и т. д. В их упо-
треблении нет уже никакой необычности. Они повседневно упо-
требляемы и общеизвестны и поэтому неологизмами в современ-
ном языке уже не являются.

§ 125. Стилистические пласты коми-пермяцкой лексики.

Со стороны стилистического употребления весь словарный
состав можно подразделить на две основные части: 1) общеупо-
требительная лексика, входящая как в устную, так и в письмен-
ную речь, и стилистически нейтральная; 2) лексика, имеющая-
стилистическую окраску.

К общеупотребительной лексике относятся слова, обознача-
ющие обычные названия основных предметов и явлений, дейст-
вий и качеств, которые одинаково употребительны и в бытовой
и в деловой речи, и художественной литературе. В общеупотре-
бительную лексику входят такие слова, как кёрку «дом», пызак
«стол», нянь «хлеб», пу «дерево», ва «вода», чёри «рыба», кай
«птица», вое «лошадь», юр «голова», кок «йога», ки «рука», лун
«день», тулыс «весна», удж «работа», чочком «белый», шбныт
«тёплый», пуовбй «деревянный», чбжа «скоро», сербн «поздно»,
мунны «идти», гйжны «писать», пукавны «сидеть», ме «я», тэ
«ты», и, а (союзы) и т. д.

Эти слова являются названиями самых распространённых
понятий н предметов окружающего мира. Они известны всем го-
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ворящим па коми-пермяцком языке. Многие из перечисленных
н подобных им слов очень древнего происхождения.

На фоне общеупотребительных слов выделяются различны^
стилистические пласты, отличающиеся какими-либо дополни-
тельными значениями или стилистической окраской. Так, напри-
мер, кроме мунны «идти» употреблены также слова с оттенком
иронии: важьявны-мунны «важничать идти», вуграсьны-мунны
«идти, длинно шагая» и т. д.

Общеупотребительные слова, как мы уже сказали, не имеют
стилистической окраски, но если в предложении хоть одно слово
окрашено, то эта стилистическая окраска распространяется на
всю фразу. В предложении Маня висьтасис колхдзын олСы йы-
Atcb «Маня рассказывала о жизни в колхозе» нет стилистически
окрашенных слов. Поэтому и всё предложение со стороны стил'.г
нейтрально. Если же мы скажем Маня еярзис-висьтасис кол-
хозы н олом йыл/сь, высказывание в целом получает разговорно-
просторечный характер «Маня трещала-рассказывала (о колхоз-
ной жизни)».

Слова могут иметь самую разнообразную стилистическую
окраску. Так, например, следующие слова носят оттенок грубо-
сти: сьбдчуман «грязнуля», торгом мое «неуживчивый человек»:
сокращённое слово спец вместо «специалист» употребляется в
пренебрежительном смысле; маминьбй «маменька», сбйиньдй
«сестрица» выражают ласку и т. д

ФРАЗЕОЛОГИЯ.

§ 126. Понятие о фразеологии.

В предложении слова обычно объединяются в словосочета-
ния. Различаются свободные и устойчивые сочетания слов. Пер-
вые являются объектом изучения синтаксиса, вторые рассматри-
ваются в лексикологии, Устойчивые сочетания слов иначе при-
нято называть фразеологическими оборотами (или фразеологи-
ческими единицами, или фразеологизмами).

Часть лексикологии, изучающая устойчивые сочетания слов,
называется ф р а з е о л о г и е й . Термин «фразеология» применя-
ется и для обозначения всего фразеологического состава языка.
Различие между свободным сочетанием слов и фразеологиче-
ским оборотом легко обнаруживается при их сопоставлении.
Возьмём два примера: нянь вузавны «хлеб продавать» и шдндг"
вузавны «бездельничать» (буквально «солнце продавать»). Пер-
вое словосочетание свободное. В нём все слова употребляются
в прямом значении и понятны сами по себе. По мере необходи-
мости в процессе общения они могут сочетаться и с другими сло-
вами, например, можно сказать, кроме нянь вузавны, мое ву-
завны «корову продать», йдв вузавны «молоко продать» и т. д.
Каждое слово свободного сочетания является членом предложе-

о* ' 131



ния. Фразеологический же оборот uicmdi вуливны представляет
собой устойчивое сочетание слов. Оно обозначает одно понятие,
которое закреплено за ним исторически и в предложении вькчу-
пает в качестве одного его члена.

Фразеологические обороты не конструируются каждый раз
заново. Они, будучи усвоенными, подобно тому как мы, овладе-
вая языком, усваиваем новые слова, хранятся в нашей памяти
как целостные лексические единицы и извлекаются из неё в про-
цессе общения в каждый нужный момент, т. е. воспроизводятся.
Так, например, фразеологический оборот шкетом ёмбн вурны
«обмануть» хранится в нашей памяти в готовом виде так же,
как выражающее го же понятие слово бббдтны. В момент речи он
воспроизводится из памяти в готовом виде, целиком так же, как
не составляется нами из слагающих его морфем, а воспроизво-
дится отдельное слово.

Поскольку фразеологические обороты обладают воспроизво-
димостью (в" готовом виде всплывают в сознании говорящих
целиком при первой необходимости), они представляют собой
неоценимое богатство языка, дополняют и разнообразят его лек-
сический фонд. Лучшие писатели умело используют их в своих
художественных произведениях. В качестве примера приведём
отрывок из повести М. П. Лихачёва «Менам зон» («Мой ^ын»'):

Васйль пырис баня перёдникас. От кйас винтбвкаые, мвднас
маласьб, кбшшб ыбде вугсб. Дзурк 6сьт1с ыббесб. Кыш-паш
кйнкб ворзьбтчис. А пытшкас пёмыт — кбть ейнмб татш-
кы. Сувтчышпс Васйль секунда кежб ыб'дс одзас, мелькнйпе
юрас дума: «Камгасб этчб мыйднкб юр кузя, он ёшты горвтны Ми-
кбвеб...» Но сы каста око пб'втбг. оськовт1с пытшкас да пбдналге
ыбдссб.+Шдныт рубн вачкис Hb'ipac. Швырк к&скис кармансис
истог коробка да чирк 6згп1с спйчкасд. Нюлышпс югбрыс стена-
эсд. Васйль каз/шс, кыдз лэбтйшпеб юррезныеб нёль морт.

Перевод:
«Васйль вошёл в предбанник. В одной руке винтовка, другой

ищет ручку двери. Со скрипом открыл дверь. Кто-то завозился
(издав шорох). А внутри темень — ни зги не видно (букв, «хоть

в глаз ткни»). Приостановился Васйль на секунду у двери,
мелькнула мысль в голове: «Стукнут чем-нибудь по голове, не
успеешь крикнуть Микову...». В эту же минуту он смело шагнул
вперёд и закрыл дверь. Тёплый воздух ударил в нос. Достал из
кармана коробку и чиркнул спичкой. Лизнул свет стены. Ва-
сйль заметил, как подняли головы четыре человека».

В этом отрывке употреблены следующие устойчивые соче-
тания слов: дзурк бсьтк «со скрипом открыл»; кыш-паш вбрзьбт-
чис «завозился-зашуршал»; пёмыт — кбть ейнмб тйтшкы «темно,
хоть глаз выколи»; вачкис нырас «ударил в нос (о воздухе)»;
швырк кыскис «быстро достал»; чирк дзпе «чиркнул-зажёг
(спичку)». Благодаря перечисленным фразеологизмам описан-
ная картина представляется живой, наглядной.
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Воспроизводимость фразеологического оборота способствует
закреплению за ним вполне определённого целостного значения.
В -JTOM значении фразеологический оборот живёт в продолже
пне веков и унаследуется каждым новым поколением как гото-
вое выражение. Кроме того, значительная часть фразеологиче
ских оборотов имеет постоянную и неизменную лексическую
структуру. В них невозможны как синонимические замены oi-
дельных слов-компонентов, так и увеличение или сокращение их
числа. Это также связано с воспроизводимостью фразеологиче-
ских оборотов, и, главным образом, относится к тем из них, в ко-
торых значение целого не связано со значением компонентов.
Так, например, если в обороте Мус нимавны «голодать^ (букв
«печень сосать») мы заменим слово нимавны близким к нему по
смыслу словом вёзтыны, то фразеологизм разрушится л поле-
ченное сочетание слов уже не будет ассоциироваться с вышеука-
занным значением «голодать».

Обычно фразеологические обороты состоят из двух или более
самостоятельных слов. Сочетания знаменательного слова с пос-
лелогами типа ме кодьдм «подобные мне», тэ кодьбм «подобные
тебе» и т. д. не являются фразеологическими единицами.

Из всего сказанного видно, что фразеологический оборот—это
воспроизводимая языковая единица, целостная по значению и
состоящая не менее чем из двух знаменательных слов. В боль-
шинстве своём фразеологические обороты устойчивы в своём
лексическом составе и грамматической структуре. Однако име-
ются случаи, когда тот или иной компонент фразеологизма ме-
няет словоизменительные аффиксы в зависимости от контекста.
Это прежде всего касается именных (в них имя может высту-
пать в различных притяжательных рядах) и глагольных (в ник
глагол может выступать в различных спрягаемых формах) со-
четаний.

§ 127. Фразеологические обороты можно подразделить на
общенародные и ограниченные в употреблении. Подобно тому,
как мы говорим о профессиональной лексике, молено говорить и
о профессиональных фразеологизмах. Так, например, фразеоло-
гические обороты: лыж кодь чдчком «белоснежный», вёськыг
ки «правая рука», тбдвылд ббеьтны «запомнить», от-
вет вйдзны «ответить», кыв сётны «дать слово», тырт-
ны план «выполнить план» и т. д. — ничем не ограничены в
употреблении и встречаются во всех жанрах речи. Фразеологи-
ческие же обороты — термины языкознания: притяжательность
мыччалан категория «категория притяжательное™», одушевлён-
ность да неодушевлённость мыччалан категория «категория
одушевлённости и неодушевлённости», кыв состав «состав сло-
ва», предложение члённэз «члены предложения», серна тор
«часть речи» и др.—живут в речи лингвистов; фразеологические
обороты: вбрзаптан пункт «лесозаготовительный пункт», малой
комплексной бригйда «малая комплексная бригада», вдркылб-
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/аи пуню «сплавной пункта встречаются в речи лесозаготови-
KVicii.

В процессе языкового развития фразеологические обороты
MOIJ'T выйти из \зких сфер употребления и по.IJ чигь общенарод-
ный характер. Так, например, фразеологический оборот лыдтдм
ndi.ua родился в речи домашних ткачей, где обозначал непра-
вильный, путанный счёт на пасме'. Впоследствии этот оборот
расширил сферу употребления и утвердился в общенародном
языке в значении «бестолковый человек». Фразеологический
оборот божтд кбтбтан, дак чёри сеян, соответствующий русскому
<без труда не вынешь и рыбки из пруда» (букв, «хвост намо-
чишь, так и рыбу съешь.»), возник первоначально, по-видимому,
в фольклоре. Фразеологический оборот кбр нйныс кульсьб, сэк и
куль, соответствующий русскому «куп железо, пока ropH4ov
(букв, «когда лыко сдирается, тогда и сдирай»), первоначально,
по всей вероятности, употреблялся как свободная синтаксиче-
ская единица в разговорной речи коми-пермяков, главной
обувью которых были лапти из лыка.

Следует иметь в виду, что фразеология коми-пермяцкого
языка, как и всякого другого языка, глубоко своеобразна и но-
сит ярко выраженный национальный характер. В связи с этим,
в частности, фразеологические обороты трудно переводимы на
русский язык. Однако в значительной части случаев удаётся
подобрать более или менее эквивалентный фразеологический
оборот русского языка. Например, коми-пермяцкий фразеоло
гизм яйыс гилялб (букв, «мясо его щекочется») приблизительно
соответствует русскому «с жиру бесится»; сйннэз1сь би чёччд
(букв, «из глаз огонь прыгает») «глаза искры мечут»; сылдн
максймкоэс мунбмась тшакьявны (букв, «его максимки ушл.и за
грибами») «у него не все дома»; волькыт идзас вылдт ыскдвтдт-
пы (букв, «прокатить по гладкой соломинке») эквивалентно рус-
скому «обвести вокруг пальца»; бт1к дмись гордтлыны (букв, «из
одного рта кричать») «в один голос кричать»; кык кокйыв сует-
ны (букв, «на две ноги встать») «встать на дыбы». Если же при
переводе равнозначное выражение отыскать невозможно, то
смысл фразеологического оборота приходится передавать на
другой язык описательно. Однако в этом случае выразительность
ещё больше теряется.

Фразеологические обороты можно рассматривать с различ
ных сторон: 1) с точки зрения выяснения причин воспроизводи-
мости; 2) с точки зрения лексического состава; 3) с лексико-
>семантической стороны; 4) со стороны грамматической структу-
ры. Следует отметить, что ни в одном из перечисленных аспектов
фразеологические обороты коми-пермяцкого языка до сих пор
специально не изучались.

* Часть мотка домашних ниток.
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§ 128. Состав фразеологических оборотов сточки
зрения причин воспроизводимости.

Главноп особенностью фразеологических оборотов, как мы
л же видели, является воспроизводимость. Анализ состава коми-
пермяцкой фразеологии показывает, что воспроизводимыми в
процессе исторического развития языка стали следующие син-
таксические единицы: 1) устойчивые метафорические сочетания
слов; 2) сочетания с изобразительными словами; 3) народные
изречения и образные выражения с цепным жизненным обобще-
нием; 4) устойчивые сравнения; 5) составные термины; 6) по-
стоянные эпитеты; 7) эллиптические устойчивые сочетания слов;
8) эмоционально-экспрессивные выражения; 9) устойчивые ги-
перболы и литоты; 10) архаические обороты; 11) обороты, вос-
производимость которых вызывается наличием эквивалентного
заимствованного слова.

Остановимся подробнее на каждой из перечисленных групп
фразеологических оборотов.

1. Устойчивые м е т а ф о р и ч е с к и е с о ч е т а н и я .
Устойчивые метафорические сочетания представляют собой

составные названия, которые переносятся с одного предмета или
явления на другой предмет или явление на основе сходства по
какому-либо признаку, связи по смежности и т. д. В них все

. компоненты или часть из них употребляются в переносном, ино-
сказательном значении. Такие сочетания .слов в процессе исто-
рического развития закрепляются за каким-либо предметом или
явлением в качестве постоянных названий, иначе говоря, стано-
вятся воспроизводимыми. Так, например, за трусливым челове-
ком закрепляется название курвг сьдлдм (букв, «куриное серд-
це»); «нещчёвьш человек» получает название ныртдм сизь
(букв, «безносый дятел»).

Подобно метафорам, устойчивые метафорические сочетания
придают речи большую образность, наглядность, тем самым
обогащают и оживляют её. Приведём некоторые примеры:

• а) Фразеологические обороты, представляющие собой мета-
форические сочетания, в которых все компоненты употребляют-
ся в переносном значении: пыстдм ёмбн вурсьыны «обманывать»
{букв, «шить иголкой без ушка»); чук нюждтны «рассердиться,
надуться» (букв, «вытянуть морду»); нять суктыны «без дела
ходить в грязную погоду, грязь месить» (букв, «грязь густить»).

б) Фразеологические обороты, представляющие собой соче-
тания, в которых только один из компонентов употребляется в
переносном значении: ейн вылоусьны «броситься в глаза»; мдро-
СГСЬ кйдтыны «отнять от груди»; ейн сайын байты «говорить за
глаза».

§ 129. 2. Сочетания с и з о б р а з и т е л ь н ы м и словами.
В комн-пермяцком -языке довольно богато представлены изо-

бразительные слова, которые употребляются с различными .зна-
менательными словами (с глаголами, с именами прилагательны-
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ми). Специфическая семантическая особенность изобрл и гель-
пых слов: воспроизводить звучания, слышимые в окружающем
мире, или передавать с помощью звуков двигательные ti зри-
тельные образы, движения, состояния, качества п т. д. — как бы
прикрепляет и\ к определённым знаменательным словак, и, с ie-
дователыю, делает их несвободными в употреблении. Такие со-
четания с изобразительными словами не создаются в каждый
данный момент, а усваиваются целиком, воспроизводятся. Они
составляют неразложимую смысловую единицу и в предложении
выступают в качестве одного его члена. Возьмём, например, со-
четание шув-пав пырны «неожиданно зайти». Изобразительное
слово шув-пав употребляется исключительно со словом пырны,
так как может передавать только особенности действия пырны
(«зайти неожиданно, быстро, стремительно, уверенно») Изобра-
зительные фразеологизмы имеют общенародный характер.

3. Н а р о д н ы е и з р е ч е н и я и выражения с ценным жиз-
ненным обобщением.

Сюда относятся народные пословицы и поговорки, ,г также
крылатые выражения: краткие цитаты, изречения исторических
лиц и т. д., вошедшие в нашу речь из литературных источников,
например- Бадь выло коз оз быдмы «Яблоко от яблони недалеко
падает» (букв. «На иву ель не растёт»); Лог мортло каньон
синмас он чеччйвт «Со злым человеком ничего не сделаешь»
(букв. «Злому человеку кошкой в глаза не прыгнешь»); Тшыг
мдртлбн тддвылас нянь бело «У голодной кумы хлеб на уме»
(букв. «У голодного человека хлеб па уме»); Чочком кидккез чу-
жой удж любйтбны «Белые ручки чужой труд любят»; Унажык
уджав, етшажык ошшйсь «Больше работай, меньше боттсЗЙ».

4. У с т о й ч и в ы е с р а в н е н и я .
Познавая окружающий мир, каждый парод, чтобы полнее от-

разить сущность явлений и вещей, сравнивает их междд собой.
Этот способ познания действительности находит отражение в
языке — в нём создаются сравнительные обороты. Удачно со-
ставленные сравнительные обороты начинают усваиваться и
хранятся в памяти людей наряду с отдельными словами. По ме-
ре надобности они начинают воспроизводиться в виде готовых
выражений, обозначающих то или иное понятие. Так создаются
фразеологические обороты, представляющие собой устойчивые
сравнения.

Устойчивые сравнения широко используются как в разговор-
ной, так и в литературной речи и помогают нам путём уподоб-
ления одного предмета или явления другому предмету или явле-
нию в яркой, красочной форме представить окружающую дей-
ствительность. К числу устойчивых сравнений относятся, напри-
мер: синей кодь сбдз «очень чистый» (букв, «чистый, как сле-
за») ; кань моз ветлбтны «ходить крадучись, тихо, беззвучно»
(букв, «ходить как кошка»); звар кодь шдма «очень кислый»
(букв, «кислый как взвар»); кыдз лым юр выло усьны «неожи-
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данно появиться» (букв, «как снег па голов\ \пас1Ьл>); мое ми
еёйны «неряшливо кушать» (букв, «есть как корова»); кульдх
ур кодь «очень худой (о человеке)» (букв скак обо фанная бе i-
ка»).

§ 130. 5 С о с т а в п ы е т е р ы и и ы.
В состав фразеологии входят и составные термины, epej-

смавлягощие собой неразложимые смысловые единства и обла-
дающие точностью значения. Как правило, все они вошли в ко-
ми-пермяцкий язык из русского языка или через русский языь
абсолютной истина, субъективной фактор, самоходной комбайн,
социалистической реализм, лёгкой атлетика, штатной единица.
Верховной Совет, Советской Союз, Советской Армия и т. д.

Значительное количество составных терминов являются
кальками с русского языка, т. е. буквальными переводами соот-
ветствующего русского терминологического фразеологизма: мое
ферма «молочнотоварная ферма»; с'ёрни тор «часть речи»; лоак
код «будущее время»; шоччисян лун «выходной день»; Ильич-
лба лампочка «лампочка Ильича».

6. П о с т о я н н ы е э п и т е т ы .
Некоторые развёрнутые эпитеты, если они удачно подчерки-

вают ту или иную сторону описываемого предмета или явления,
становятся воспроизводимыми и начинают передаваться из JCT
в уста. Так создаются в языке постоянные эпитеты, придающие
речи образность и эмоциональность, например: ягод тусь тэ мё-
нам «ягодка ты моя»; еэт'др сипа нывка «черноглазая девушка4

(букв, «девушка с глазами смородины»); сьбл'дм шог тэ менам
«предмет моей печали ты» (букв, «болезнь сердца ты моя»).

7. Э л л и п т и ч е с к и е устойчивые с о ч е т а н и я слов.
Во фразеологическом составе коми-пермяцкого языка встре-

чается немало выражений с эллипсами (опущением каких-либо
членов). Такие обороты стали устойчивыми, по-видимому, по
той причине, что благодаря своей краткости являются средства-
ми лаконизации речи. Эллиптические сочетания имеют разнооб-
разную грамматическую структуру.

а) Сочетания форм исходного и вступительного падежей,
употребляемые для обозначения временных отношений: лушс>
лунб «изо дня в день»; гбдкь года «из года в год»; минутаисъ
мину~таб «из минуты в минуту».

б) Сочинительные сочетания слов: не спасибо не прощай эг
висьтав «ничего не сказал» (букв, «ни спасибо ни прощай не
сказал»); с\я не с(я «цены себе не знает» (букв, «он не он»).

в) Различные сочетания глаголов с местоимениями: мымдо
эз лэдз (мёно) «очень не хотел отпускать меня» (букв, «сколько
не отпускал» ); мымда байтл1с «сколько раз говорил»; сымда и
в'дл1 «был таков» (букв, «столько и было»).

г) Сочетание существительного с местоимениями: тдлкыс
мый «что толку»; мыйись мый «в случае чего».

д) Вводные сочетания слов: вёськыта висьтавны «прямо ска-
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»ать»; миднёж шуны «иначе говоря»; с\дзкп пето «следователь-
но» (букв, «так-то выходите).

8. Э м о ц и о н а л ьп о - ъ к с п р е с с и в н ы е выражения.
В процессе исторического развития языка стали устойчивыми

и поэтом\ воспроизводимыми многие выражения, имеющие эмо-
ционально-экспрессивный характер: приветствия, пожелания,
обороты, являющиеся постоянными выразителями различных
эмоций, бранная лексика и т. д. Эмоционально-экспрессивные
выражения являются достоянием разговорной, диалогической
речи. Примеры: Здорово пянлд! «Здравствуйте!» (приветствие,
букв. «Здорово вам»); Локтан здорово! (ответ на приветствие,
букв, ^приходишь здорово»); тыр доз тэныт «благожелательное
напутствие», ср. с русским «ни пуху ни пера» (букв, «полная по-
судина тебе»); Бур туй пли вдлькыт туй «хорошая или гладкая
Хорога.* — благожелательное напутствие; Тартард тардвтчы!
<Ко всем чертям катись!»

9. Устойчивые г и п е р б о л ы и л и т о т ы.
В составе фразеологии нередко выделяются образные выра-

жения, содержащие преувеличение (гипербола) или преумень-
шение (литота) какого-либо признака описываемого явления или
предмета. Гипербола и литота чаще всего встречаются в устном
творчестве и разговорной речи. Приведём примеры: воть абу
«нисколько нет» (букв, «капли нет»); CJMOM грош оз сулав «ло-
манного гроша не стоит» (букв, «ржавого гроша не стоит»); ныр
выло усьтбдз уджавны «работать до упаду» (букв, «работать до
падения на нос»).

§ 131. 10. А р х а и ч е с к и е о б о р о т ы р е ч и .
В процессе исторического развития языка некоторые свобод-

ные сочетания слов застывают в неизменной форме и начинают
употребляться для обозначения одного понятия. Так было, по-
видимому, со словосочетаниями, в которых одним из компонен-
тов являлось слово пётны «выйти». В старину было обычным
употребление словосочетаний он пето, букв, «сон выходит»; лог
пето, букв, «зло выходит»; дыш пето, букв, «лень выходит» и т. д.,
так как сон, зло, лень и т. д. являлись в примитивном представ-
1ении древних проявлением деятельности души. Если в состоянии

усталости человек чувствовал, что его клонит ко сну (одолевает
зевота), у пего складывалось представление о том, что «сон выхо.
1ит» (он пето), лень одолевает «лень выходит» (дыш пето) и т. д.
С течением времени эти примитивные представления забылись, а
оставшиеся сочетания слов с глаголом пётны стали устойчивыми
и, таким образом, воспроизводимыми.

11. Обороты, воспроизводимость которых вызывается нали-
чием э к в и в а л е н т н о г о з а и м с т в о в а н н о г о слова.

В коми-пермяцком языке для передачи того или иного поня-
тия нередко употребляются словосочетания, состоящие из слов
со свободными значениями. Общее значение этих сочетаний не-
посредственно складывается из значений компонентов. Однако,
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Б (я'личле oi свободных co'iciaunH, они и процессе общения не
создаются вновь, а воспроизводятся как готовые лексические
единицы.

Подобного рода устойчивые сочетания слов чаще всего со-
здаются для передачи на коми-пермяцком языке значения како-
го-либо заимствованного слова. В этом случае причиной воспро-
изводимости выступает наличие русского эквивалента, представ-
тяющего собой чаше всего одно слово. Так, например, значение
русского слова «дальнозоркий» переводится сочетанием или
адззйсь (букв, «далеко видящий»); болтун — уна баит'сь (букв,
«много говорящий»); заносчивый — ас йылкь уна думайт'сь
(букв, «о себе много думающий»); передовик — ддзын мушсь
(букв, «впереди идущий»); жатка — вундан машина (6}кв.

«жнущая машина»); сеялка — кддзан машина (букв, «сеюшая
машина»).

Следует сказать, что описанная выше группа фразеологиз-
мов имеет тенденцию к сокращению. Отдельные многословные
и поэтому неудобные обороты выходят из употребления, уступая
место равнозначным им русским заимствованным словам, кото-
рые в своё время явились побудительной причиной возникнове-
ния данного фразеологизма.

§ 132. Типы фразеологических оборотов
по лексическому составу.

По лексическому составу фразеологические единицы подраз-
деляются на две неравные по объёму группы.

Первую, гораздо более многочисленную, составляют фразео-
логические обороты, куда входят слова in активной лексики ко-
ми-пермяцкого языка. Составные части таких оборотов связаны
между собой по нормам современной грамматики и в других
синтаксических конструкциях имеют свободное употребление.
Например: ейннас оз адззы как устойчивый оборот означает
«ненавидит», как свободное сочетание «глазом не видит»; соче-
тание тырппвз нюокотны как фразеологический оборот означает
«надуться, рассердиться», как свободное сочетание «губы вытя-
нуть4»; сочетание ейннзз гусявны как фразеологизм означает
«ослеплять (блеском предмета)», буквально: «глаза красть»;
дм паськалб «спать хочется» как свободное сочетание обознача-
ет «рот расширяется» и т. д. Свободное или связанное употреб-
ление слов активной лексики всегда видно из контекста.

Вторую группу, сравнительно немногочисленную, составляют
фразеологические обороты, куда входят слова, встречающиеся
только во фразеологизмах или являющиеся необычными с точки
зрения современной грамматики формами. Как известно, сло-
варный состав языка находится в непрерывном развитии. Одни
слова отмирают, другие вновь возникают. Но уходящие из язы-
ка элементы не сразу исчезают бесследно. Некоторые из них
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как пережиточные формы сохраняются очень долго в устойчи-
вые сочетаниях слов (в сращениях).

Фразеологические обороты, содержащие архаизмы и необыч-
ные для современного коми-пермяцкого языка формы слов, под-
разделяются на несколько групп:

а) Обороты, в которых сохранились пережиточно слова. BIKJ

фразеологизма уже не \ потребляющиеся, например, слепдй iu-
мыш «.плохо видящий человек» (слово тамыш вне данного фра-
зеологизма не встречается Оно известно в некоторых коми-'ш-
рянскнх говорах, ср. в сыктывкарском говоре тамыш «очень бли-
зорукий») ; тддвы.гын вйдзны «помнить» (корень год свободно
уже не употребляется, но сохранилось в удмуртском языке в
виде год, что означает «память», следовательно, коми тддвы.гын
вйдзны букв, обозначает «держать в памяти»); лыдтбм пасма
«бестолковый» (в этом фразеологизме пережиточпо сохранилось
слово лыдтбм «бессчётный»); кындм си'малб «есть хочется» (си-
мало в коми-пермяцком языке вне данного фразеологизма не упо-
требляется, но встречается в удмуртском сюмавны «проголо-
даться»); нильдп кёрны «уничтожить, сравнять» (нильдп, по-ви-
димому, этимологически восходит к нйльдыны «скользить»),
кузь вврзёнь «верзила, высокий человек» (слово вврзвнь вне
фразеологизма не встречается); кык кус\нь к'дстыны «согнуть в
три погибели» (букв, «в два изгиба согнуть»; слово куа'нь из-
вестно в коми-зырянском языке в виде кусынь «сгиб, изгиб,
складка»); учкйсь моз вдйсасьны «пугливо озираться» (слово уч-
кись вне фразеологизма не употребляется, оно встречается в уд-
муртском языке в значении «зритель»).

б) Обороты со словами, представляющими собой пережиточ-
ные грамматические формы: сйнмб чёччыны «взор мнловатьл
(форма синмб сохраняет звук древней основы м и встречается
лишь в устойчивых сочетаниях); коскб пуктыны «подпоясать»
(форма коскб сохраняет звук древней основы к).

в) Обороты, в которых встречаются послелоги в необычной
значении: Кыв йылын бергалб, да ог верны пгбдвылб уськдтны
«Па языке вертится, но не могу вспомнить»; Быдвс отрядыс га-
лун кок йылын (М. Лихачёв) «Весь отряд сегодня на ногах»;
Кок йылын оз бшшы «На ногах не удержится». С точки зрения
современного языка в приведённых конструкциях вместо после-
лога йылын закономерен послелог вылын «на».

г) Обороты, куда входят заимствованные слова с необычны-
ми для коми-пермяцкого языка формами: снйтки вилъ «с ниточ-
ки новый»; вакрамёш мун «к чёрту уходи» (вакрамеш из русско-
го «ад кромешный»).

§ 133. Лексико-семантическая классификация
фразеологических оборотов.

В основе лексико-семантической классификации фразеологи-
ческих оборотов лежит их семантическая характеристика: ха-
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спя ill значения целого оборота с прямым значением его
компине»! кш, степень семантической слит ноет компонентов.
)начение фразеологизма в целом обнаруживает неодинаково

связь со значением составляющих компонентов. Общий смысл
одних фразеологических оборотов непосредственно связан со
значением его компонентов и как бы складывается из суммы
этих значений. В связи с этим все фразеологические обороты
можно подразделить на четыре типа:

1) фразеологические сращения;
2) фразеологические единства;
3) фразеологические сочетания;
4) фразеологические выражения.

Фразеологические сращения.
Фразеологическими сращениями называют фразеологизмы,

общее значение которых абсолютно не связано, не выводимо из
значений его компонентов. Так, например, общее значение фра.-
зеологизма пёллез адззыны «радоваться» не выводится из зна-
чений компонентов «уши видеть». Часто во фразеологических
сращениях могут встретиться устаревшие слова или пережиточ-
ные формы слов, например: кынвм симало «есть хочется» (зна-
чение слова симало с точки зрения современного языка не ясно,
кыном «живот»); сйнмб чёччд «взор милует» (форма синмд об-
наруживает древнюю форму с основой на м). Во многих фразео-
логических сращениях отражены отжившие представления о яв-
лениях и вещах объективной действительности. Так, например,
фразеологизмы со словом лов «душа» свидетельствуют об уста-
ревших представлениях человека о вечной жизни души, сначала
в самом человеке, а после его смерти вне его теля. В связи с
этим смерть представлялась лишь актом выхода из тела челове-
ка души: лолыс aerie «умер» (букв, «душа его вышла»); лов пет-
котны «присутствовать при смерти» (букв, «помогать выходу ду-
ши из тела»); лов ббеьтны «убить» (букв, «взять душу»); лов
пуктыны. «отдать жизнь» (букв, «душу положить»). В настоящее
время в перечисленных фразеологических оборотах полностью
утрачена связь общего значения с первоначальными значениями
слагающих их компонентов.

Фразеологических сращений в коми-пермяцком языке срав-
нительно немного.

§ 134. Фразеологические единства.

Фразеологическими единствами называются фразеологиче-
ские обороты, общее значение которых связано со значением
компонентов не прямо; а через посредствующее образное пред-
ставление.

Главное отличие фразеологических единств от фразеологиче-
ских сращений заключается в том, что их общее значение понят-
но. Оно выводится из значения компонентов, хотя и не прямо, а
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через промежуточное образное представление. Так, общее значе-
ние фразеологического единства ёд'зз кыйны «дремать, клевать
носом»' связывается с ярким представлением «ловить лещей >
(буквальное значение фразеологизма). При этом лещи, какпра-
РИЛО, в малых реках редко клюют, и рыболов часто дремлет. От-
сюда значение «дремать» стало общим значением фразеологиче-
ского единства ёдгэз кыйны Общее значение фразеологиче-
ского оборота ва ньы.гит кывтны «пассивно подчиняться текущим
обстоятельствам» выводится из значений компонентов еа ньы-
лат «вниз по воде» и кывтны «плыть» через промежуточное пред-
ставление о предмете, плывущем по течению. Значение фразео-
логизма насекомые вывтас чего «одет с иголочки» (букв, «одежда
на нём ломается») может быть выведено из образного представ-
ления о хорошо выглаженной, новой и поэтому не измятой •• дежде.

Фразеологических единств в коми-пермяцком языке очень
много, они исчисляются сотнями. В них отражены представле-
ния коми-пермяков о явлениях окружающего мира и их взаимо-
связях. К фразеологическим единствам относятся обороты с пе-
реносным значением (устойчивые метафорические сочетания), а
также устойчивые сравнения, устойчивые эпитеты и устойчивые
сочетания с опущениями (эллипсы). К ним относится и большая
часть пословиц и поговорок.

Примеры фразеологических оборотов с переносным значени-
ем: юр сюйлыны «совать голову»; тдв чужьявны «бездельничать»
(букв, «ветер пинать»); ки нюзкдтны «помочь» (букв, «протянуть
руку»); турун мешдк «неотёсанный, неповоротливый»; ныртбм
сизь «непутёвый» (букв, «безносый дятел»); тури гбля «длинно-
шеий» (букв, «шея журавля»); кучйкись пётны (удохавны)
•-•сочень усердно, старательно работать» (букв, «из кожи выле-
зать»); пинь оз мдртчы «очень чёрствый, не по зубам» (букв,
«зуб не входит»); первой петухкбт чёччыны «встать очень рано»
(букв, «встать с первым петухом»); пёллез чанбтны «заглушить
сильным шумом»; гдгыс оз пйсьты «ничего с ним не будет» (по
адресу капризных детей) (букв, «пуп не прорвётся»); ейвны мё-
стаын «растаять (о человеке)» (букв, «растаять па месте»);
пйннез ййрны «зубы точить» (букв, «зубы грызть»); пёллв?,
дшдтны «прислушаться» (букв, «уши развесить»); юр одсьтны.
«убить» (букв, «голову взять»); пйннез туе выло бш'дтны «зубы
на полку положить» (букв, «зубы на гвоздь повесить»); гусь пд-
ндн ветлбтны «крадучись ходить» (букв, «ходить, как лукавая
собака»).

Примеры фразеологических оборотов с опущениями: мыйись
мьш «в случае чего»; мыйись вёрмыны «из всех сил»; лушсь лун
«ежедневно, изо дня в день»; кадкь кадо «время от времени»;
кытчб тэ «куда там»; мун ко тэ «ишь ты» (букв, «поди-ка ты»).

Таким образом, главная особенность фразеологического един-
ства состоит в том, что его общее значение выводимо из значения
компонентов, но эта выводимость не прямая, а опосредствован-
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или (через образное представление, на основе которого возник-
ло переносное значение компонентов).

§ 135. Фразеологические сочетания.

Фразеологическими сочетаниями называются такие фразео-
логизмы, в которых имеются компоненты как со свободным упо-
треблением, так и со связанным. Обычно фразеологические со-
четания состоят из двух слов, одно из которых употребляется г,
переносном значении, чем и осложняет выводимость общего зна-
чения. Возьмём, например, фразеологизм /шл он «глубокий сон/-
(б\кв. «толстый сон»). В этом обороте слово он «сон» употреб-
ляется в прямом значении и в данном значении оно может соче-
таться с другими прилагательными: интересной он '«интересный
сон», сьдкыт он «тяжёлый сон», умбль он «плохой сон» и т. д.
Слово же кыз «толстый» в рассматриваемом сочетании употреб-
лено в необычном значении (в смысле «глубокий») и, таким об-
разом, как бы прикреплено- к слову он, т. е. несвободно в своём
употреблении.

К этому же типу фразеологических оборотов относятся: кыз
голос «бас, низкий голос» (букв, «толстый голос»); кузь гожу.и
«целое лето» (букв, '«длинное лето»); шы сётны «откликнуться^
(букв, «звук дать»).

К фразеологическим же сочетаниям следует отнести сочета-
ния слов с изобразительными словами — изобразительные фра-
зеологизмы: тон кйнмыны «сильно замёрзнуть»; сульк пымавны
«сильно вспотеть»; ышки-пойки чушыктыны «тяжело дышать»:
зэрк еёйны «переесть».

В изобразительных фразеологизмах, как правило, слова упо-
требляются в обычном значении: изобразительная часть воспро-
изводит, насколько позволяет артикуляционная база, слышимое
природное звучание или изображает с помощью слов движение,
состояние, признак предмета, она не свободна в употреблении
и прикрепляется чаще всего к глаголу. Неизобразительиая же
часть никогда не переосмысляется. В целом общее значение
изобразительного фразеологизма очень легко выводимо из сум-
мы значений компонентов. Так, значение чив-чив сьывны «чири-
кать» складывается из сьывны «петь» и звукового воспроизведе-
ния чириканья воробья чив-чив (об изобразительных фразеоло-
гизмах см. также §§ 129 п. 2, 293—301).

Таким образом, специфика фразеологических сочетаний со-
стоит в том, что их общее значение тесно связано с суммой зна-
чения компонентов, но выводимость этого значения в той или
иной степени осложнена необычным употреблением одного из
компонентов.

§ 136. Фразеологические выражения.

Фразеологическими выражениями называются такие устой-
чивые сочетания, которые состоят только из слов со свободным
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потреблением и в которых общее значение прямо вытекает и-,
•начешш компонентов.

От синтаксических свободных еочеиший фразеологические
пьраженпя отличаются тем, что в процессе общения они не со-
таются в каждый тайный момент, а воспроизводятся из памяти
в качестве готовых, ранее усвоенных лексических единиц

К фразеологическим выражениям относятся некоторые пос-
ювицы и поговорки, крылатые выражения, а также составные

термины: Унажык уджав, етшйжык оишшсь «Больше работай,
меньше хвались»; От in балялкь кык кучйк оз ку.гьло «С одного
вола семь шкур не снимают1» (букв. «С одной овцы семь шкур
че снимают»); Кйссьдм васд он курав «Что с возу упало, то про-
пало»; Советской Союз, Коммунистической партия, семилётньбй
план, устной твб/)чество, вурсян машина «швейная машина»,
кддзан машина «сеялка», тблбтчан машина «веялка», социали-
стической соревнование, самоходной комбайн «самоходный ком-
байн», ййла сеян «молочная пища».

Сюда же относятся и обороты, возникшие для передачи зна-
чений заимствованных слов типа бдзын мущсь «передовик», вун-
Оан машина «жнейка» и т. д.

§ 137. Типы фразеологических оборотов по структуре.

По своей грамматической структуре фразеологические оборо-
ты подразделяются на две группы: 1) фразеологические оборо-
ты, выступающие в форме предложения; 2) фразеологические
обороты, представляющие собой словосочетания.

К фразеологическим оборотам первой группы относятся: лог
иётб «зло берёт» (букв, «зло выходит»); сьдлдм оз кыскы «душа
не лежит» (букв, «сердце не тянет»); ббжыс нятьдсь «рыльце в
пуху» (букв, «хвост в грязи»); ачыс ыджыт и уч'дт «сам хозяин»
(букв, «сам он большой и маленький»); бйтдг тшын оз белы
ч<дыма без огня не бывает»; мый лбас, ло «будь, что будет»
(букв, «что будет, будь»); сйннэз1сь би чёччб «глаза искры ме-
чут» (букв, «из глаз огонь брызжет»); яйыс гилялб «от жиру бе-
сится» (букв, «мясо щекочется»); сьдлдм гудрасьд «мутит, тош-
нит» (букв, «сердце мутится»); горшыс веськал1с «напился, уто-
лил жажду» (букв, «горло поправилось»); пйннез йбрмисд «набил
оскомину» (букв, «зубы попали в затруднительное положение»);
сьблдм мёстаын оз бшшы «сердце очень беспокоится» (букв,
-«.сердце на месте не удержится»).

Как видно из примеров, фразеологические обороты этого ти-
па чаще всего встречаются в форме простого предложения.

Фразеологические обороты, совпадающие по грамматической
структуре со сложным предложением, как правило, недавнего
происхождения.

Примеры: Кыт вдсни, сэт и брб «Где тонко, там и рвётся»;
Кытчд ёмыс, сэтчб и сунйсыс «Куда иголка, туда и нитка»; Кор
лйыс усьб, сэк и лиась «Куй железо, пока горячо» (букв. «Когда
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камбий отделяется, югда и собирай его»); Ылвжык пукган—ма-
I'icbOiCbitc Яосьтан '«Дальше положишь — ближе возьмёшь»; Муса
пира ijdo.iu.uin, бур урожай дзим.пялан «Землю хорошо обработа-
ешь, хороший \ рожай соберёшь».

§ 138. Фразеологические обороты, совпадающие по структу-
ре со с л о в о с о ч е т а н и е м, представлены в коми-пермяцком
языке весьма богато. Они могут быть подразделены на следую-
щие подгруппы:

1) Фразеологические обороты, состоящие из сочетания при-
лагательного с существительным: сюра мое «неуживчивый чело-
век» (буке, «рогатая корова»); кын кур'дг «непутёвый, непрак-
тичный» {б\кв. «мёрзлая курица»); дыш кучйк «лодырь» (букв,
«ленивая шкура»).

2) Фразеологические обороты, представляющие собой соче-
тание двух прилагательных, из которых первое — качественное
прилагательное, второе — относительное с суффиксом -а: пась-
кыт Зма «болтливый, громко говорящий» (букв, «имеющий ши-
рокий рот»); кбкнит мывкыда «легкомысленный»; кузь кйа
«склонный к воровству» (букв, «с длинной рукой»).

3) Фразеологические обороты, состоящие из сочетания гла-
гола с именем существительным (с послелогом или без него):
турйэз лыддьыны «бездельничать» (букв, «журавлей считать»);
пельббкд сётны «дать по уху»; чуньбн вбрзьбтны «пальцем тро-
нуть»; горш тыртны. «горло наполнять (о жадном человеке)»;
где чуэкьявны «лодыря гонять» (букв, «ветер пинать»); юр сюй-
ны «голову совать»; юр бш'дтны «голову повесить».

4) Фразеологические обороты, состоящие из сочетания гла-
гола с местоимением: асъеб чего «ломается» (букв, «себя лома-
ет»); асьед вышито «задаётся» (букв, «себя выставляет»); ась-
сб оз тбд «очень высоко себя ставит» (букв, «себя не знает»).

5) Фразеологические обороты, представляющие собой соче-
тание глагола с наречием: ныргорбн узьны «спать с храпом*
(букв, «спать со звучанием носа»); кышбпдн суетны «встать ды-
бом (о волосах, шерсти)»; ульбн сеймы «живьём съесть» (букв,
«сырым съесть»); весь овны «бездельничать» (букв, «зря, даром
жить»); гатш пбрны «удивиться» (букв, «навзничь упасть»);
шу'чкбп мунны «проваливать» (букв, «сквозь идти»).

6) Фразеологические обороты, состоящие из сочетания при-
частия с именем существительным: бырбм вешьян «оборвыш,
оборванец» (букв, «разорванные штаны»); гджбм рака «мокрая
курица» (букв, «замёрзшая ворона»); тдртбм мое «неуживчивый
человек» (букв, «невмещагощаяся корова»); йзмбм сьблдм «ка-
менное сердце» (букв, «окаменевшее сердце»); ёрддм коска
«проклятый» (букв, «проклятая кость»).

7) Фразеологические обороты, состоящие из сочетания двух
существительных в форме именительного падежа, из которых
первый употребляется в определительном значении: вина гаг
«любитель выпить» (букв, «винный червь»); курбг сьблдм «трус-
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ливьпЪ (букв, «куриное сердце»); зырым бедь «молокосос, о:
горшка два вершка» (букв, «сопельная палка>.); чбрс кокктоти-
noniib (букв, «веретено-нога»).

8) Фразеологические обороты, состоящие из сочетания имени
существительного в исходном падеже с существительным во
вступительном падеже: кйд1сь кйдб «время от времснч~>; кдкшь
кдкд «-нога в ногу»; кйись кпд «рука об руку (взяться'»?; кёрку-
ись нерку и «из одного дома в другом».

9) Фразеологические обороты, представляющие собой соче-
тание изобразительного слова с глаголом: чурс сьовзьыны «звуч-
но плюнуть»; марс-марс сейны «сесть с хрустом»; пурк лэбвьыны
«вспорхнуть»; чирк бзтыны «чиркнуть спичку».

10) Фразеологические обороты, состоящие из сочетании и ;о-
бразительного слова с прилагательным: тон-тон кын «очень
мёрзльиЬ; дрин пот «предельно сыт»; люзь ва «насквозь мок-
рый».

Особое место по структуре занимают конструкции с союзом
не, имеющим здесь сочинительное значение: шы не >пв <-тиши-
на» (букв, «ни звука, ни ветра»); син не бан оз тыдав «ни зги не
видно» (букв, «ни глаза, ни лица не видно»); кулом-не лдвья
«.ни жив ни мертв».

Выделяются по структуре и фразеологические обороты, пред-
ставляющие собой конструкции со сравнительными послелога-
ми кодь, лоз, кузя и др., например: чунь кузя мыедрнас «ро-
стом с палец»; идзас кольтй кодь кбкнит «очень лёгкий» (букв,
«легкий, как сноп соломы»); мое моз ветлдтны «ходить небреж-
но» (букв, «ходить, как корова»); быднвж вежмасьны «по-вся-
кому представляться»; ош моз уджавны «хорошо работать, ра-
ботать не жалея сил» (букв, «работать, как медведь-»]; лым кодь
чичком «-белоснежный» (букв, «белый, как снег»).

КОМИ-ПЕРМЯЦКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ.

§ 139. Общие сведения.

Научная работа по собиранию слов и составлению словыре'г
разного типа называется л е к с и к о г р а ф и е й . Словари быва-

•ют самых разнообразных типов, как-то: толковые, энциклопеди-
ческие, фразеологические, терминологические, орфографические,
диалектологические, этимологические, переводные (обычно дву-
язычные) и т. д.

В зависимости от того, какие цели и задачи преследует сло-
варь, относится он к тому или иному типу. Однако, иногда сло-
варь преследует несколько задач, например, в диалектологиче-
ском словаре могут быть даны и сведения этимологического
характера, или в переводном словаре могут фигурировать дан-
ные о происхождении заимствованных слов. В этих случаях тип
словаря определяется по о с н о в н о й задаче его. Словари коми-
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пермяцкого языка, например, все (кроме орфографических) яв-
ляются переводными, но однако не все они преследуют задачи
переводных словарей, выражающиеся в обеспечении взаимного
изучения языков в целях общения. Таковыми, например, явля-
ются диалектологические и этимологические словари, в которых
второй язык (русский, немецкий и т. д.) используется лишь как
средство изложения.

Словарей большого размера, посвященных лексике коми-пер-
мяцкого языка, очень немного. Однако, в разных учёных трудах
путешественников, а также в сводных словарях по двум и не-
скольким языкам мы видим довольно часто ценный материал по
коми-пермяцкой лексике.

§ 140. Словари современного коми-пермяцкого
литературного языка.

Коми-пермяцкий литературный язык представлен «Русско-
коми-пермяцким словарём» П. С. К у з и е ц о в а и А. М. С п о-
р о в о н, вышедшим в г. Кудымкаре в 1946 году и содержащим
свыше 15 тысяч слов. Однако, в этом словаре большое количе-
ство слов взято не из уст коми-пермяцкого народа, а из русского
словаря. Таковыми являются, например, следующие: агония, айс-
берг, аккредитив, аккумуляция, апатит, ариец, аудиенция, ба-
рельеф, барханы, имитация, ирригация, ихтиология, капелла
и т. д. Эти слова не только не бытуют среди коми-пермяцкого
народа, даже большинство из них непонятно ни русскому, ни
коми-пермяцкому среднему читателю, тем более что слова дают-
ся без всяких пояснений. Ударение не отмечено как в коми-пер-
мяцкой, так н в русской части, что является большим недостат-
ком словаря. Бросается в глаза также совершенное отсутствие
иллюстративного материала.

Несмотря на эти недостатки, он, как единственный норматив-
ный словарь, сыграл положительную роль в деле развития коми-
пермяцкого литературного языка.

Не меньшую ценность имеет «Коми-пермяцкий орфографи-
ческий словарь» С. Ф. Г р и б а н о в а (автор погиб в Великую
Отечественную воину), 1-е издание 1945 г., 2-е 1955 г. Книга
С. Ф. Грибанова содержит орфографические правила, изложен-
ные на коми-пермяцком языке, и около 9 тысяч общеупотреби-
тельных слов, расставлено ударение.

Эти два словаря являются единственными нормативными
словарями коми-пермяцкого литературного языка. Хотя до ре-
волюции появлялась кое-какая литература на коми-пермяцком:
языке (см. § 30), но попыток нормализовать язык не было.

§ 141. Словари XVIЯ века.
Коми-пермяцкие слова впервые попали в учёные труды в

XVIII веке. Нам известны следующие книги, которые содержат
словарный материал коми-пермяцкого языка:
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1) Г. Ф М ю л л е р . Sammlung Russischer (ieschichte,
i. Ill, СПб., 1758 г., на страницах ,382—408 приведет» 313 комн-
«ермяцкич слов ни л-дналскгс (Ж 1 «дочь*, Toi, Tyl «ветер»,
Kvl «язык», Wull '<.iouiiubv, Pul «бр\сника-> и т. д.).
Мюллер слова собирал сам «в бытность \ сих народов при воз-
вращении .. из Сибири» (в путешествии он был в 1733—1743 гг.).
О месте, где Мюллер собирал лексический материал, говорят
его слова: «Пермяки ... жители между Солыо-Камской и Черды-
нем».

2) И о г а н Ф и ш е р . Sibirische (ieschichte, т. I, СПб, 1768,
на 162—165 стр. привёл около 30 коми-пермяцких слов. Слова
принадлежат к л-диалекту (woll «лошадь», kul «язык»).

3) «Дневные записки путешествия академика Лепёхина»,
СПб., 1780 г., т. III, Лепёхин И И в с. Сслищи (этот населён-
ный пункт теперь находится в Косинском районе Коми-Пермяц-
кого округа) записал 50 коми-пермяцких слов с переводом на
русский язык Этот лексический материал перепечатан и дана
расшифровка его в книге В. И. Лыткина «Древнепермский язык»,
Ж., 1952 г., стр. 156—160.

4) П а л л а с. «Сравнительные словари всех языков и наре-
чий, собранные десницею Всевысочайшей особы», СПб., 1787 г.
Это же самое вышло вторым изданием под названием «Сравни-
тельный словарь всех языков и наречий по азбучному порядку
расположенный», СПб, 1790—91 гг. В словаре коми-пермяцкий
язык представлен в виде нескольких сот слов. Для этого словаря
материал собирался из разных диалектов. Паллас из собранного
материала выбирал слова, поэтому в словарь попали слова из
различных л-овьгх коми-пермяцких диалектов: часть слов напо-
минает косинско-камские диалекты (кольк «яйцо», кыскалны
«возить», нылъ «дочь»); немало слов, напоминающих коми-язь-
винский диалект (вудно «лечь», тумь «молодой», кучна «сеять»,
чир «топор», имь «имеется», квинь «три», налапья «дети» и др.).

5) «Краткий Пермский словарь с Российским переводом,
собранный и по разным материям расположенный города Пер-
ми Петропавловского собора протоиереем Антонием Поповым
1785 года» Рукопись в пол-листа, 31 стр., хранится в Ленин-
градской Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. В сло-
варе представлен говор косинско-камского типа.

6) Краткий Пермский словарь с российским переводом, со-
бранный и по алфавиту расположенный Антонием Поповым,
1785 г. Этот рукописный памятник, содержащий около 2500 слов,
хранится там же, где и предыдущий (шифр: Эрм. 206).

§ 142. Словари XIX века.

1) Лексикон пермского языка, кратко выбранный и по алфа-
виту расположенный села Кудымкорского бывшим священником
иереем Георгием Чечулиным. В словаре, написанном на эловом
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диалекте и содержащем около 4500 слов, расставлено ударение.
Рукописный словарь, хранящийся в Архиве Академии наук СССР
(Ленинград), представлен в 1828 г. академику Шегрену жите-
лем села Ильинское Львом Ослоповским. Возможно, словарь
был составлен значительно раньше.

2) В „Vocabulaire de la Langue Wotjake et Permienne* при-
ведено 150 коми-пермяцких слов на л-диалекте (кылъ «язык»,
тылъ «перо», велтъ «кровля» и т. д.). Рукопись написана
в 1808—1811 гг., хранится в рукописном отделе Ленинградской
Публичной библиотеки (Собр. Аделунга N° 27).

3) «Словарь русско-пермяцкий». Рукопись с датой 1848 г.,
г. Усолье, содержит около 4000 слов на диалекте косинско-кам-
ского типа (нылка «девушка», тулысъ «весна», бур олан «благо-
получие» и т. д.). Словарь хранится в рукописном отделе Акаде-
мии наук СССР (Ленинград).

4) Н. Р о г о в . Пермяцко-русский и русско-пермяцкий сло-
варь, СПб., 1869 г., 415 стр. В словаре представлены южные диа-
лекты (безэловый иньвенский и л-овый нердвинский) современно-
го Коми-Пермяцкого округа Пермской области. Словарь содер-
жит около 13000 слов, собранных автором на \месте в 1849—
1868 гг. Указания по составлению словаря даны были Рогову
академиком А. М. Щёгреном, поэтому автор словаря придержи-
вался фонетического принципа передачи коми-пермяцких звуков.
Недостаточно хорошее знание Роговым коми-пермяцкого язык i
привело к неправильному восприятию некоторых слов, так напри-
мер, не везде мог уловить звук б, не везде правильно отражено
употребление и и э после твёрдых и мягких согласных (ср. нее
вм. нов «молчаливость», дны вм. он1 «теперь», горзетны вм. гор-
зьбтны «отрыгать» и т. д.). Ударение в словаре тоже не отме-
чено.

Несмотря на эти недостатки словарь Рогова до сих пор яв-
ляется самым богатым коми-пермяцко-русским словарём.

5) В словаре акад. Видемана (Wiedemann F., Syrjanisch-
deutsches WOrterbuch. St.-Petrsburg) наряду с коми-зырян-
скими словами приводятся также коми-пермяцкие слова, взятые
из словаря Рогова.

6) Г. С. Лыткин в «Зырянско-русском словаре», помещённом
в его труде «Зырянский край и зырянский язык», СПб., 1889 г.,
также приводит коми-пермяцкие слова, отмечая их буквой К.
(камские коми).

§ 143.Диалектологические словари.

В вышеприведённых словарях не даётся точных указаний, в:
какой местности зафиксированы слова коми-пермяцкого языка
(или же они переданы в искажённом виде), поэтому нельзя их
назвать диалектологическими словарями. В нижеследующих
словарях точно указывается диалект, откуда собран лексический
материал коми-пермяцкого языка.
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1) H. A. IJI а х о в. Комн-р\сскин словарь, Устьсысольск,
Н)24 г. В словаре представлен ряд диалектов коми-зырянского
языка и иньвенскнй диалект коми-пермяцкого языка (по данным
В. И. Дерябина и И. М. Томилина). Словарь содержит около
3000 слов.

2) «Материалы для сравнительного словаря зюздинского
пермяцкого, глазовского вотского п бесермянского говора» со-
держит около 1650 слов зюздинского (верхнекамского) диалек-
та. Рукопись хранится в Историческом отделе Госархива г. Ки-
рова "(№ 170, оп. 1, ед. хр. 140). Словарь написан в конце XIX
века.

3) Гр. Н е ч а е в . Отношение окружного коми литературного
чзыка к северным диалектам Коми округа (статья в «Сборнике
Комиссии по собиранию словаря и изучению диалектов коми
языка», вып. II, под редакцией В. И. "Лыткина, Москва, 1931).
На стр. 10—27 приводится свыше 400 слов кочёвского диалекта
с переводом на русский язык.

4") В словаре Внхыана-Уотилы Syrjanischer Wortschatz,
Helsinki. 1942, 486 стр., наряду с диалектами коми языка пред-
ставлен также среднеиньвенский диалект. В 1902 г. Вихман на
месте изучал говор деревни Трунова (Кырйыв), находящейся
недалеко от с. Юсьвы. В словаре около 3000 коми-пермяцких
слов. Как звуковая сторона, так и значение слов передаются
весьма точно. Расставлено ударение.

5) Этот же диалект представлен в кандидатской диссертации
А. С. Кривощёковой-Гантман «Характеристика иньвенского диа-
лекта» (рукопись, ЛГУ, 1951 г.). В прилагаемом к диссертации
словаре около 8000 слов, употребляемых в основном в дер. Ви-
желовка Боталовского сельсовета Юсьвинского района. В нём
расставлено ударение.

6) Первоначальный учебник русского языка для чердыиских
пермяков, Казань, 1906 г., содержит около 1100 слов на косин-
ско-камском говоре. Слова даются в виде отраслевого русско-
лермяцкого словаря. Слова снабжены ударением.

7) А р в и д Г е н е ц . Ost-permische Sprschstudien. Helsingfors,
1897. Работа содержит около 1500 слов коми-язьвинского диа-
пекта (иначе, восточно-пермяцкого), на котором говорит населе-
ние, живущее по среднему течению р. Язьвы в Красновишерском
•районе Пермской области.

8) В. И. Л ы т к и н. Коми-язьвинскнй диалект. Москва, 1961
год. Монография. Содержит около 5000 слов.

§ !44. Этимологические и исторические словари.

1) У от и л a. Syrjanlsche Chrestomathle. Helsinki, 1938.
'В приложении даётся перечень тысячи с лишним слов с этимо-
логиями.
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2) В !l. Л ы i к и н. Диалектологическая хрестоматия по
пермским языкам. Москва, 1955 г. В приложении фигурирует
диалектологический словарь в 2000 слов с этимологиями.

3) Примером исторического словаря может служить «Сло-
варь древиепермских слов, встречающихся в памятниках пись-
менности XIV—XVII вв.», напечатанный в труде В. И. Лыткина
«"Древнепермеыш язык», Москва, 1952 г., 122—147 сгр.

4) Словарь русских заимствований в коми языке (Jalo Kali- "
ma, Die russische Lehnwurter im Syrlanischen, Helsingfors, 1911).
В словаре рассматривается около 4000 слов, заимствованных
из русского языка разными диалектами коми-зырянского и ко-
ми-пермяцкого языков.



МОРФОЛОГИЯ.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ.

§ 145. Предмет грамматики.

Приступая к разделу грамматики, необходимо е-и.-ать не-
сколько слов о предмете грамматики. Чем занимается грамма-
тика? Мы знаем, что в языке одни и те же слова могут иметь
разные формы, морт «человек», мбртлд «человеку», мортдс «че-
ловека» и т. д.; гижа «пишу», гйжан «пишешь», гйжй «пишет->
и т. д. Разные формы слова мы получаем потому, что слова из-
меняются: склоняются, спрягаются, образуются производные
слова и т д. С другой стороны слова не находятся в изолирован-
ном состоянии: они употребляются в связной речи, сочетаются
с другими словами по особым законам — по законам согласова-
ния, примыкания и т. п. Словом, существуют особые формь сло-
восочетания, например' тракторйсштэз гдрбны «трактористы
пашут», г'дрдны трактпрон «пашут трактором'».

Если бы не было форм слов и форм словосочетаний, то слова
сами по себе ещё не составляли бы языка, слова тракторист,
гирны, трактор не дают связной речи. Чтобы получись связную
речь, необходимо поставить слова в определённой форме, т. е.
надо произвести соответствующее изменение в слове и образо-
вать словосочетание определённой формы: тракторйс птпэз гдрб-
ны грактордн. Грамматика — отдел языкознания, изучающий
способы изменения и способы сочетания слов в предложении,
или иначе говоря, отдел языкознания, изучающий «формы язы-
ка». Форм языка очень много. «В описательной грамматике дол-
жны изучаться лишь более или менее живые способы образова-
ния форм слов и их сочетаний: остальное—дело словаря»*. Таки-
ми живыми способами образования форм слов являются, напри-
мер, образования форм слов при склонении (баля «овца», валяло
«овце», балякбт «с овцой» и др.), при спряжении (гйжи «пишу»,
гйоюан «пишешь», гйжб «пишет» и т. д.), при образовании слов
посредством формообразующих и продуктивных словообразую-

'• Л. В. Щцрба. Некоторые выподы из моих диалектологических лужиц-
ких наблюдений. Петроград. 1915 г.

152



щих суффиксов (nypi «нож/), П!1ртбк<,\)Сикш\.>,в1//> «шей-,
«наставь шить», кузь «длинный», кузьжык «длиннее •;
«писать», гшяебм «письмо, писание, написанный», гижйсь > пишу-
щий, писец» и др.)- Но грамматика не занимается изучением не-
продуктивных суффиксов, уже не несущих в современно': языке
смысловой нагрузки вроде: кйзьбр «жидкий», тол1сь <-л\на >, че-
рйнь «паук», в которых вторая часть слова представляет coooii
мёртвый суффикс. Изучение таких суффиксов — дело этимоло-
гических словарей и исторической морфологии.

Грамматика подразделяется на м о р ф о л о г и ю — учение
о формах слов и с и п т а к с и с - учение о формах сочетаний
слов. Академик В. В. Виноградов" так разграничивает предмет
морфологии от предмета синтаксиса: «Учение о грамматическое
структуре слов, о формах слов, об образовании слов и форм
слов обычно называется морфологией и отделяется от синтакси-
са как учения о словосочетании и предложении». «Морфология
представляет, так сказать, инвентарь отдельных категорий СЛОЕ
и их форм, а синтаксис показывает все эти слова и формы в их
движении и жизни—в составе речи».'"1"

§ 146. Особенности грамматической абстракции.

Грамматика имеет дело с абстракциями, она лишена какой-
либо конкретности. С абстракцией мы встречаемся и в лексике.
Слово в .языке обычно соотносится не с отдельной, индивидуаль-
ной вещью, а с целым классом вещей. «В языке есть только об-
щее»,—писал В. И. Ленин5""*. Действительно, когда мы говорим
дерево, то имеем в виду не одно конкретное дерево {берёз\,
ель, осину), а дерево вообще — словом, мы берём определённые
признаки дерева, общие для всех деревьев, и абстрагируем эти
признаки, мыслим их оторванно от конкретных деревьев (берё-
зы, ели. осины). Это — лексическая абстракция.

Лексическая абстракция всегда возникает на базе обобщения
огромного количества отдельных конкретных п р е д м е т о в , их
отдельных свойств, качеств и т. д. Поэтому слово обычно связа-
но с конкретностью. Если мы говорим стол, под которым подра-
зумевается стол вообще, то в нашем сознании возникает пред-
ставление о ряде конкретных столов, конкретных предметов.
«Лексическая абстракция — как говорят — всегда предметно
ориентирована. Это — абстракция в рамках определённой кате-
гории предметов, их свойств и качеств».'1"1 •' •' Поэтому для лексики
слова трактор, бригадир и дуб разные слова с разным значением.
Для грамматики же эти слова — одно и то же, все они являют -

•'•• В. В. Виноградов. Русский язык. М. 1947 г., стр. 4.
'"'•'• В. А. Богородицкий. Общий курс русской грамматики, 1935 г., стр. 207.
* * $ Философские тетради, «Ленинский сборник», XII, 223.
* * * ' Б. А. Серебренников. Вопросы теории и истории языка. 1952 г.,

205 стр.
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^я существительными единственного чис ia именительного па-
1ежа.

Совершенно иначе обстоит дело с грамматической абстракци-
ей. Например, форма творительного падежа (чёрдн «топором>>,
пуртдн «ножом», карандашом «карандашом»), обозначающая
отношение между словами, представляет выражение абстракции
от огромного количества конкретных отношений между предме-
тами и явлениями и их многочисленными признаками. В данном
случае мы имеем дело с отношением межд\ действием и оруди-
ем действия: гйжа карандашом «пишу карандашом», вундала
пуртдн -"режу ножом» и т. д. Форма творительного падежа
с суффиксом -он представляет абстрагированное и обобщённое
выражение огромного количества частных случаев употребления
предмета в качестве орудия действия.

То же самое мы видим и в любом другом грамматическом яв-
лении: в падежах, в лицах, числах и т. д.

Далее, лексическая абстракция более узка по своему диапа-
зону, т. е. по объёму охвата слов; грамматическая абстракция
необычайно широка и охватывает всю языковую систему, рас-
пространяется на всё лексическое богатство языка. Так, напри-
мер, все склоняемые слова могут стоять в творительном падеже
{пуртдн «ножом», кйдн «рукой», тэдн «тобой»), как и во всяком
другом падеже. Все глаголы имеют категорию лица, числа, вре-
мени и т. п.

Итак, 1) лексическая абстракция связана с конкретностью
(предметно ориентирована), а грамматическая абстракция ли-
шена всякой конкретности (она ориентирована на отношения);
2) лексическая абстракция более узка по своему объёму, а
грамматическая абстракция необычайно широка. Грамматика в
отличие от лексики имеет дела с грамматическими абстрак-
циями.

§ 147. Грамматические значения и грамматические формы.

Каждое слово, помимо своего лексического значения, имеет
ряд добавочных грамматических значений. Так, в предложении
Квкд вдрын кок «Кукушка в лесу кукует» три слова, каждое из
которых имеет своё лексическое значение. Эти лексические зна-
чения даны в единстве с грамматическими значениями: слово
кок «кукушка» обозначает предмет (маленькая лесная птичка)
и одновременно с этим указывает на то, что предмет неопреде-
лённый, что он никому не принадлежит, что предмет один и яв-
ляется действующим лицом.

Слово квкд «кукует» обозначает определённое действие —
это его лексическое значение; но кроме этого, оно содержит ука-
зание на то, что действие совершается в момент речи, что это
действие производится одним предметом; причём этим предме-
том является третье лицо — это его грамматическое значение.
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Грамматические значения выражаются разными способами.
Гак, например, в существительном вбрын «в лесу», взятом и,ч
вышеприведённого примера, грамматическое значение местного
падежа передаётся с помощью суффикса -ын. Этот -ын
также является средством выражения местного падежа осталь-
ных имён существительных и, следовательно, совершенно не свя-
чан с конкретным значением слова.

Единство грамматического значения и способа его выраже-
ния составляют грамматическую форму, например, вор «лео,
вбрын «в лесу?-, в'дрд «в лес», вбрлань «по направлению к лесу>-
и т. д. являются разными грамматическими формами слова, обо-
значающего «лес»; гйжа «пишу», гйжан «пишешь», гйжд «пишете
и т. д. являются разными грамматическими формами слова, обо-
значающего «писать». Каждая из этих форм при общем лекси-
ческом значении имеет разные грамматические значения, полу-
чившие соответствующее формальное выражение; так, напри-
мер, вбрын имеет грамматическое значение «нахождение внутри»
предмета, обозначаемого данным словом, и выражено оно суф-
фиксом -ын; форма вйрб имеет уже другое грамматическое
значение («вхождениевнутрь»), выраженное суффиксом -б. Та-
ким образом, перед нами представлено слово с его грамматиче-
скими разновидностями, т. е. с разновидностями, отличающимися
друг от друга своими грамматическими (формальными) значе-
ниями, соответствующим образом выраженными. В связи с этим
не бесполезно привести определение грамматической формы,
данное акад. А. А. Шахматовым: «Разные виды слова, отличаю-
щиеся между собой своим формальным значением (познаваемым
только в связи с другими словами), называется его грамматиче-
ской формой»

§ 148. Грамматическая категория.

Грамматической категорией называют ряд форм, объединён-
ных с помощью одного грамматического значения или комплекса
однородные грамматических значений. Например, в выражениях
с\я волг, гбртас «он был дома» и с1я гйжис «он писал» слова в'дл1
и гйжис представляют собой разные грамматические формы, но
они объединены единством грамматического значения (обозна-
чают 3 л ед. ч. прошедшего времени), поэтому мы можем гово-
рить о грамматической категории 3 л. ед. числа.

Исходный падеж может иметь целый комплекс грамматиче-
ских значений, например: кёркуись fieri с морт «из избы вышел
человек», пызаные кёрбма пуись «стол сделан из дерева», лыйи
пшцались «я выстрелил из ружья» и т. д., тем не менее мы счи-
таем исходный падеж единой грамматической категорией, так
как грамматические значения исходного падежа всё же являют-
ся однородными.

По уровню обобщения грамматические категории подразде-
ляются на более общие и более частные. Так, например, грамма-
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шческ.ш haiciopmi падежа имен счществнюльныч иь < егся бо-
лее оГицей по сравнению с категорией вступительного ладежа.
являющейся более члепюи. Грамматическая категория падежа
имён существительных вообще—зю совокупность всех значений
отношения существительного к другим словам в пречложении,
выражаемых особыми аффиксами. Грамматическая жь катего-
рия вступительного падежа — зго лишь совокупность "значении
отношения существительного к другим словам в предложении,
выражаемых аффиксом б, например, кёркуб «в дом-, города
«в город».

Грамматическая ка!егория, как и грамматическая форма,
всегда имеет внешнее языковое выражение. Если нет специаль-
ного грамматического показателя, то не приходится говорить и о
грамматической категории.

Совокупность грамматических категорий коми-nt; мяцкого
языка составляет его грамматический строй

СОСТАВ СЛОВА.

§ 149. Понятие о морфеме и типы морфем.

Каждое самостоятельное слово состоит из одной или несколь-
ких значимых частей, например: вел-сл-ч-д-ны «учатся*• пук-а.т-
-б-ны «сидят»; пызан-бк-квз-ным-лбн «у наших столиков.*. Такие
значимые части слова принято называть морфемами. М о р ф е -
м а — это минимальная, далее не разложимая, значимая часть
слова

Каждая морфема выражает определённое значение Так, в
слове пызан-бк-кез-ным-лдн «у наших столиков» пызан обозна-
чает «стол», -ок показывает, что стол маленький, ~(к)ез обозна-
чает, что предмет взят во множественном числе, -ным показыва-
ет, что стол принадлежит нам, -лбн является окончанием роди-
тельного падежа. Выделенные в данном слове морфемы, кроме
морфемы пызан, в которой заключается основное значение,
встречаются с указанными значениями в целых классах слов.
Так, морфема -ок образует разряд уменьшительно-ласкательных
существительных, например: керку-бк «домик», пон-бк «собач-
ка», турун-ок «травка» и т. д.

По выражаемым значениям морфемы разделяются на корне-
вые и аффиксальные.

Каждое самостоятельное слово (не сложное) состоит или
только из одной корневой морфемы (корня), или из корня и од-
ного или нескольких аффиксов.

К о р е н ь — это основная смысловая часть слова. Слова,
имеющие общий корень, называются родственными. Например:
удж — уджавны — уджал[сь «работа — работать — рабочий».

. А ф ф и к с ы — это все значимые части слова (кроме корня),
которые служат как для уточнения лексического значения сло-
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ва, i а к и j,i?i выражения отношения данного слова к другим сло-
вам в предложении.

Аффиксальные морфемы исконно коми-пермяцких слов под-
разделяются на суффиксы, окончания и приставки. С у ф ф и к-
сы — ыо морфемы, стоящие после корня перед окончанием i»
придающие слову новое лексическое пли грамматическое значе-
ние. Например: аур-ны «шить», вур-сь-ыны «портняжничать»,
вурс-йсь «портной».

Суффиксы подразделяются на словообразовательные и фор-
мообразовательные. Словообразовательные суффиксы образуют
слова с новым лексическим значением, например: горны, «па-
хать», гбрйсь «пахарь», гдрбм «пахота».

Формообразовательные суффиксы образуют новые формы
слов, которые отличаются дополнительным значением и смысло-
выми оттенками или грамматическим значением, например: ба-
сок «красивый», бас'дкжык «красивее», нывка «девушка», ныв-
кажуг «девчонка».

Префиксов (приставок) в исконно коми-пермяцких словах
мало. Исконно коми-пермяцким префиксом является мед (по
происхождению частица), образующий формы превосходной сте-
пени прилагательных и наречий, например: умбль «плохой»,
мёдумбль «наихудший»; у ль «сырой», мёду ль «самый сырой».

Окончания коми-пермяцкого языка в научной грамматике
называют словоизменительными суффиксами. Они выражают
связь между словами в предложении. К таким словоизмени-
тельным суффиксам относятся падежные, числовые (-эз, -ез),
притяжательные (-д,-ыт,-ыс и т. д.) и суффиксы спряжения. Все
эти категории суффиксов выражают связь между словами, на-
пример: колхдзниккез ытшкбны «колхозники косят», тэнат кёр-
куыт виль «у тебя изба новая», ме гйжа «я пишу» и т. д. Если
мы заменим эти суффиксы другими, то нарушится связь, полу-
чится бессмыслица, например, нельзя сказать: колхозниккез
ытшкб или тэнат керкуб виль.

' В одном слове коми-пермяцкого языка может быть несколь-
ко словоизменительных, суффиксов, например: вбв-вез-ные-лб
«их лошадям».

§ 150. Основа слова.
Корневые и аффиксальные морфемы (исключая окончания)

составляют производную основу слова. В коми-пермяцком язы-
ке основа слова имён совпадает с формой именительного паде-
жа. Поэтому именительный падеж часто в научной литературе
называют основной формой имени.

Основой же инфинитива является часть слова без показателя
инфинитива -ны (~ыны): велдт-ны «учить», байт-ны «гово-
рить», дкт-ыны «собирать».

В некоторых случаях основа совпадает с корнем. Такая осно-
ва называется непроизводной, или простой, например: мбрт-лб
«человеку», кйнь-лб «кошке».
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Простые, непротводпые основы (корни) можно разделить на
две группы:

1) Свободные, которые могут быть употреблены самостоя-
тельно, без каких-либо аффиксов: зон «сын», ва «пода», ныв
«дочь» и т. д.

Свободных основ в коми-пермяцком языке большинство. В
атом проявляется его агглютинативный характер.

2) Связанные основы, являющиеся составной частью произ-
водного слова, в свободном состоянии не употребляются: кым-'дг
«лоб», кым-'др «облако*, кдм-тдм «босой», кднь-ос «кадка» и т. д

Коми-пермяцкое слово обычно строится по следующему прин-
ципу: корень слова выступает на первом месте, затем идут раз-
личные суффиксы, присоединяющиеся к корню слова в опреде-
лённой последовательности. Непосредственно после корня сло-
ва располагаются словообразовательные суффиксы, а затем суф-
фиксы словоизменения. Из словоизменительных суффиксов суф-
фиксы принадлежности обычно предшествуют падежным, но сле-
дуют за числовыми: керку-бк-кез-ным-лдн «у наших домиков)».

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.

§ 151. Словообразование как средство обогащения словаря.

Словарный состав языка беспрерывно развивается. В разде-
ле «Лексикология» мы показали роль заимствований в процессе
обогащения словаря (см. §§ 118—119). Заимствования из дру-
гих языков — это лишь один из возможных путей пополнения
словаря. Другим важным средством обогащения словаря явля-
ется словообразование.

Основной базой для образования новых слов являются корне-
вые слова коми-пермяцкого языка. Образование новых слов из
корней идёт двумя основными путями: путём аффиксации и пу-
тём сложения корней. Первый тип словообразования можно на-
звать морфологическим, второй — синтаксическим.

Образование новых слов с помощью аффиксов.

В современном коми-пермяцком языке различаются следую-
щие основные типы морфологического словообразования:

1) Суффиксальный, при котором к корням присоединяются
суффиксы, например: удж «работа» — уджавны «работать»>

уджал[сь «рабочий»; лэбны «подняться» — лэбдм «поднимание»,
лэбтыны «поднять», лэбавны «летать», лэбалбм «летание»; бур
«хороший» — бура «хорошо»; ыджыт «большой» — ыжда «вели-
чина», ыждавны «командовать» и т. д.

Часто на словообразующий суффикс падает ударение и
вследствие этого упраздняется грамматическая омонимия, на-
пример: сеян «кушаешь» — сеян «пища»; пегас «выйдет»—петйс
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«всходы»; тан «пьешь» — юан «пшье>/; мавтс «смажет» —
мавтис «мазь, смазка»; быдтас «воспитает» — быдтас «воспитан-
ник»; горби му «вспаханная земля» — гдрдм «пахота» и т. д.

2) Префиксальный, заключающийся в присоединении при-
ставок к корню. Как уже говорилось, коми-пермяцкий язык бе-
ден префиксами. Кроме упомянутой ранее приставки мед, явля-
ющейся по происхождению частицей, употребляется ещё при-
ставка не, встречающаяся с прилагательными и наречиями
(отражает русское влияние), например' невеевв «невесёлый»,
нёылын «недалёкий», нёгордн «негромко».

В коми-пермяцком языке более распространён суффиксаль-
ный тип словообразования. Большим разнообразием он отлича-
ется особенно в кругу существительных, глаголов и прилагатель-
ных.

§ 152. Образование новых слов с помощью сложения основ.

Словосложение как способ словообразования принято назы-
вать с и н т а к с и ч е с к и м способом, так как в большинстве слу-
чаев сложные слова образуются в коми-пермяцком языке от син-
таксических единиц (словосочетаний).

Словосложение в системе коми-пермяцкого словообразования
имеет гораздо большее значение, чем в русском языке. В ряде
случаев, там, где в русском языке используется аффиксация, в
коми-пермяцком мы имеем словосложение. Это видно из следу-
ющих сопоставлений:
черива (чёри «рыба» и ва «вода») «уха»;
кунва (кун с первоначальным значением «зола» и ва «вода»)

«щёлок»;
синей (син «глаз» и ва «вода») «слеза»;
кикок (ки «рука» и кок «нога») «конечности»;
сьодкай (сьбд «чёрный» и кай «птица») «скворец»;
посодз (пос «мост» и одз «перед») «крыльцо»;
городз (гор «печь» и одз -«перед») «шесток»;
пиньяй (пинь «зуб» и яй «мясо») «десна»;
синлыс (син «глаз» и лыс «хвоя») «ресница»;
синлоп (син «глаз» и лоп с затемнённым значением) «веко»;
мбслысьг\сь (мое «1чорова» н лысьпсь «доящий») «доярка»;
тымус (ты «лёгкие» и мус «печень») «внутренности».

С помощью словосложения образуются новые слова, относя-
щиеся к самым разным частям речи: существительным, прила-
гательным, наречиям и т. д.

Остановимся на сложных словах подробнее.

§ 153. Сложные слова.

Сложное слово — слово, состоящее из двух или более элемен-
тов, каждый из которых имеет своё лексическое значение и в
большинстве случаев способен употребляться в отдельности.
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i laiij .r.ii'i». Мусин ''почва ^ (отдельно ми уемля^, сын «глаз*);
•ьодкай'>'')л «скворечник.) (отдельно сьдс) «черный», кий «птица»,
иi «гнездо»).

В синих случаях новые значения сложных слов очень далеки
от первоначальных значении компонентов: битов «судорога» (ой
тды <н гшон ветер;?); порськдк «лопух* (порсь кок «свиньи но-
г а >>).

В других случаях .значения сложных слов несколько ближе
к значениям компонентов: кдрттув [корт «железо», туе «клин»)
-гвоздь.»; нырпыс (ныр «нос», пыс «ушко») «ноздря»; нинкбм
(нин «лыко», ком «обувь») «лапоть».

В некоторых сложных словах все компоненты в современном
состоянии языка уже самостоятельно не употребляются. Этот
факт свидетельствует о том, что коми язык знает словосложение
\же очень давно. Значение таких слов выясняется лишь с по-
мощью сравнительно-исторического анализа. Примеры: кбмкдт
•<обувь» (ср. в коми-зыр. ком «обувь», удм. кут «лапоть»), ком
же отдельно в коми-пермяцком языке не употребляется, но в
этом значении встречается в словах: комавны «обуть», нинкбм
«лапоть», к'дмтдг «босиком»; мас\сь «свеча» (ср. в коми-зыр. сиеь
•.свечам).

Иногда сложное слово состоит из компонентов, являющихся
синонимами. При этом один из компонентов синонимов является
заимствованным словом, например: кайпбтка «дичь» (кай «пти-
ца», пдтка «пташка» — заимствовано из северно-русского гово-
ра); гуяма «погреб» (состоит из коми-пермяцкого гу «яма» н
русского «яма»).

В составе многих сложных слов вторые компоненты в совре-
менном языке приближаются к значению словообразовательных
суффиксов, например: луниюр «полдень», товшор «середина зи-
мы», туйшбр «середина дороги», посбдз «крыльцо», дйшдр «пол-
ночь», горйдз «шесток», ойвыв «север», горсай «место за печкой»,
лС/нвыв «юг», васай «место за рекой», вавыв «поверхность реки».
Вторые компоненты сохраняют здесь лишь обобщённо-простран-
ственное (или временное) значение. Их лексическое значение
сильно ослаблено.

Преобладающее большинство сложных слов образуется из
словосочетаний.

Выделяются сложные слова, образованные путём простого
соположения слов, выражающих равноправные понятия, и слож-
ные слова, образованные из подчинительных словосочетаний.
Примерами первого рода сложных слов могут служить: аймам
(отец—мать) «родители»; тымус (лёгкие—печень) «внутренно-
сти»; бйлун (ночь—день) «сутки»; бекдрпань (миска—ложка)
«посуда»; паськбм (шуба—обувь) «одежда»; йдрндсвешьян (ру-
башка—штаны) «мужская одежда»; нырбм (нос—рот) «лицо»;
кикок (рука—нога) «конечности».

В перечисленных сложных словах обнаруживается семантн-
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ческая переработка в сторону расширения значения, заключён-
ного в компонентах.

Сложные слова ,̂ образованные из подчинительных словосо-
четаний, можно разделить на следующие группы:

1) Сложные слова, образованные из определительных слово-
сочетаний

а) Один компонент заключает видовое понятие, второй — ро-
довое: льбмпу (черёмуха—-дерево) «черёмуха»; пуягбд (брусни-
ка -ягодаj -<брусника»»; озгшгйд (земляника—ягода) «земляни-
ка»; сьбдъягид (чёрная ягода) «черника» (в сев. диал. чбд «чер-
ника»).

б) Одгш компонент обозначает целое, другой — часть (охва-
тывающее—охватываемое): юрббр (голова—зад) «затылок»;
изтор (камень—часть) «камешек»; горбдз (печь—перед) «ше-
сток»; синлыс (глаз—хвоя) «ресница».

в) Первый компонент обозначает материал, второй — пред-
мет из этого материала. Примеры: кёрку (бревно—шалаш)
«дом»; черинянь (рыба—хлеб) «рыбный пирог»; нинкдм (липа—
обувь) «лапоть»; кбрттув (железо—гвоздь) «гвоздь» и т. д.

г) Первый компонент является назначением, второй — пред-
назначенным для него предметом. Примеры: пызанддра (стол—
холст) «скатерть»; совдоз (соль—сосуд) «солонка» и т. д.

2) Сложные слова, в которых первым компонентом является
слово, обозначающее объект действия. Среди них выделяются
следующие случаи:

а) Первый компонент — объект действия, второй — имя дея-
теля: вбркерал\сь (лес—рубящий) «лесоруб»; няныгбжал1сь
(хлеб—пекущий) «пекарь»; черикыййсь (рыбу—ловящий) «ры-
бак, рыболов»; подавбдит\сь (скот—разводящий) «скотовод»;
мош.вддит1сь (пчелу—разводящий) «пчеловод».

б) Первый компонент является объектом действия, второй—
обозначает имя действия: вбрзаптом (лес—заготовка) «лесоза-
готовка»; няньпбжалбм (хлеба—печение) «хлебопечение»; чери-
кыйом (рыба—ловля) «рыболовство»; подавддитдм (скот—раз-
ведение) «скотоводство»; мошвбдит'дм (пчела—разведение)
«пчеловодство».

в) Первый компонент является объектом действия, второй —
местом действия или орудием действия. Примеры: викеран (мас-
ло—делательный) «маслобойный, маслобойный завод»; черикы-
ш (рыба—ловный) «рыболовный, место рыбной ловли». Если
второй компонент понимается как орудие действия, то сложное
слово выступает как причастие-определение и при нём обяза-
тельно подразумевается определяемое: черикыян снасть «рыбо-
ловная снасть», викеран завод «маслобойный завод». Если же
второй компонент понимается как место действия, то сложное
слово является существительным—названием места действия:
Мунамб черикыянб «Идём на место рыбной ловли».

§ 154. В коми-пермяцком языке, как и во многих других не-
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индоевропейских языках, часто бывает очень тр\дно разграни-
чить сложное слово от подчинительного словосочетания. В отли-
чие, например, от русского языка здесь нет соединительных глас-
ных, объединяющих компоненты сложных слов. Сложные слова,
как мы уже видели это на приведённых выше примерах, образу-
ются путём простого соположения компонентов.

Приведём некоторые критерии разграничения сложных слов
и определительных словосочетаний.

В сложных словах часто происходят ie или иные фонетиче-
ские сдвиги, обусловленные тем, что при стягивании двух слов
в одно сложное слово оказываются в соседстве такие сочетания
звуков, которые для коми-пермяцкого языка необычны. Следст-
вием этого являются различные фонетические изменения внутри
сложного слова, чаще всего на стыке его компонентов: ассимиля-
ция, диссимиляция, выпадение звуков. Так, например, в коми-пер-
мяцком языке мбддр (из мод—дор «другая, обратная сторона»)
имеем выпадение одного из твёрдых д. В сложном слове джо-
джув (из джодж—увт) «подвал» — имеем отпадение конечного
согласного тп. Часто компоненты сложного слова имеют не-
обычную с современной точки зрения огласовку: ваддр «берег»,
поеддз «крыльцо», горддз «шесток». В диалектах и разговорной
речи мы иногда находим на стыке сложных слов ассимиляцию:
нердв. пеллянь, лит. пельнянь «пельмень», диал. нин.гун, лит.
нимлун «именины». Однако фонетический критерий при разгра-
ничении сложных слов от определительных словосочетании не
всегда помогает, ибо он обнаруживается лишь в некоторых сло-
вах.

Сложное слово, как правило, имеет одно ударение. Поэтому
один из компонентов в составе сложного слова становится не-
ударяемым: порськдк «лопух», урбдж «полынь».

Важным признаком слияния двух слов в индоевропейских
языках является тот факт, что показатели грамматических зна-
чений (различные словообразовательные и словоизменительные
суффиксы) присоединяются не к отдельным элементам, а ко все-
му сложному слову в целом. Однако в коми-пермяцком языке
чанный критерий не имеет почти никакого значения. Поскольку
большая часть сложных слов образуется из определительных
словосочетаний, которые строятся по принципу примыкания,
здесь нет согласования определения с определяемым словом, л
При словоизменении определяемого слова препозитивное опре-
деление никак не изменяется. Так же обстоит дело и при слово-
изменении сложного слова.

При разграничении сложных слов и определительных слово-
сочетаний в коми-пермяцком языке больше всего приходится
считаться с синтаксическим и особенно смысловым критериями.

Синтаксический критерий состоит в том, что компонент слож-
ного слова не может быть членом предложения. В 'качестве чле-
на предложения выступает сложное слово в целом. Например:
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Талин школаын аймаммезлин собрание «Сегодня в школе роди-
тельское (букв, «родителей») собрание».

Сущность смыслового критерия заключается в том, что
сложное слово обозначает одно понятие, а в определительном
словосочетании каждое слово употребляется для обозначение
отдельного понятия.

§ 155. Парные слова.

Одним из способов обогащения коми-пермяцкого языка явля-
ется парное словосложение, при котором образуются парные
слова.

Парными словами называются сложные лексические едини-
цы, состоящие из двух грамматически одинаково оформленных
компонентов, нз которых один так или иначе развивает лексиче-
ское значение другого.

Парные слова коми-пермяцкого языка чётко отграничиваются
от сложных слов как по значению, так и по структуре.

1) Парные слова могут объединять только два компонента,
пару слов, в связи с чем их и принято называть парными, напри-
мер: дзарнитны-видзбтны «бросить беглый взгляд» (букв, «бро-
сить взгляд-посмотреть»); буавны-горзыны «плакать нав-
зрыд» (букв, «выть-плакать»). В составе же сложных слов не-
редко можно встретить три и более компонента, например:
сьддсинкыма «чернобровый» состоит из трёх слов: сьдд «чёр-
ный», сын «глаз» и кыма (из кым с затемнённым значением);
гуткулантшак «мухомор» состоит из трёх компонентов: гут «му-
ха», кулан «предназначенный для смерти», тшак «гриб».

2) Общее значение парного слова всегда тесно связано со
значением его компонентов. Это общее значение чаще всего рав-
няется значению одного из компонентов, другой же компонент
обычно вносит в это общее значение те или иные дополнитель-
ные оттенки: образность, собирательность, уточнение лексиче-
ского значения и т. п.* Так, например, в парном слове нимкодясь-
ны-видчыны «обзываясь ругаться» (букв, «обзываться-ругаться»)
первое слово уточняет значение второго компонента; в парном
слове съывны-йбктыны «веселиться» (букв, «петь-плясать») об-
щее значение шире значений составляющих его компонентов и
имеет собирательный характер; в парном слове рйззьыны-чег-
лавны «с треском ломать» (букв, «трещать-ломать») первый
компонент образно определяет лексическое значение второго
компонента; в парном слове гдрись-кбдзись «земледелец»
(букв, «пахарь-сеятель») налицо оттенок собирательности.

•В отличие от парных слов, общее значение сложного слова
очень часто не выводится прямо нз значений его компонентов.

* Следует иметь в виду, что приводимые нами переводы парных слов
лишь приблизительно отражают их смысл, так как в большинстве случаев не
представляется возможным подобрать к ним соответствующий эквивалент
на русском языке.
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К кшу же. смысловые снношенпя межд\ кспшонеш.-пш сложно-
го слова носят совсем иной \apaKiep (см об ътпч $ 153).

3) В парные образования мог\т в\одигь, как правило, толь-
ко става, имеющие синонимические или антонимические значе-
ния. Примеры на парные слова с антонимическим значением:
пырны-петны «ходить взад-вперёд» (6}кв. «входить-выходить»);
мункь-локткь «прохожий» (букв, «уходящий-приходящий»).
Примеры на парные слова с синонимическим значением: рявзы-
ны-гордтлыны «неистово кричать» (букв, «рявкать-кричать»);
бгравны-согчыны «сильно гореть- (букв, «пылать-гореть»);
сюлльыны-баитны «говорить (о детях)» (букв, «лепетать-гово-
рить»); тутшкыны-сёйны '<с аппетитом кушать» (букв, «навора-
чивать-кушать»).

4) В парные слова объединяются лишь грамматически совер-
шенно одинаковые компоненты, например." существительное+
-Ьсуществительное (сийос-сермбт «сбруя», букв, «хомут-узда»);
глагол4-глагол (пакмыны-косьмыны «высохнуть», букв, «испа-
риться-сохнуть») и т. д.

В составе же сложного слова очень часто обнаруживаются в
грамматическом отношении самые различные компоненты: су-
ществительное+причастие {люслысьт[сь «доярка»); наречие+
-f-прнчастие (одзынмущсь «передовик») и т. д.

5) При словоизменении и словообразовании глагольных
парных слов аффиксы большей частью могут присоединяться к
обоим компонентам: пйшко-узьа «спит с храпом», пйшкин-узин
«спал ты с храпом», пйшкитд-узитд «спали вы с храпом» и т. д.

Парные слова играют важную роль в языке. Они обогащают
словарный состав, развивают новые смысловые оттенки. Так, на-
пример, слово зэрд «дождит», вступая в парные образования
с другими словами, может выражать следующие значения: бу-
сйтд-зэрд «идёт мелкий дождь», пожналб-зэрд «решетит дождь,
сеет, как из решета», вотясьб-зэрб «идёт не сильный редкий
дождь», дзблльд-зэрд «идёт мелкий, но частый дождь», патька-
зэро «идёт крупный, но редкий дождь», кйсьтб-зэрб «идёт силь-
ный, проливной, но спокойный (без ветра) дождь», кджгд-зэрб
«идёт крупный дождь, часто с шумом, ветром». Таким образом,
каждый из приведённых примеров парных слов очень тонко от-
мечает специфический характер дождя. Слово серавны «смеять-
ся», употребляясь в паре с различными словами (преимущест-
венно с изобразительными глаголами), может передавать такие
тонко дифференцированные оттенки в характере смеха, как.
шыннявны-серавны «весело смеяться», пйльскыны-серавны «ух-
мыляться», готсъыны-серавны «смеяться гогоча», кйксыны-серав-
ны «хихикать», дзульзьыны-серавны «весело смеяться», ваксьы-
ны-серавны «громко смеяться», гдрдлыны-серавны «смеяться по-
добно ржанью».

Коми-пермяцкие поэты и писатели парные слова часто ис-
пользуют в качестве средств эмоциональной выразительности
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при описаниях, речевой характеристике персонажей. Для иллю-
страции приведём отрывок из произведения М. П. Лихачёва
«Виль туйбт» («-По новому пути»): Кысянькд дбруньгаг лэбзьп.
Казявтбг татшкйсис тэнат юрб, тпарйлк-усис му выло, комок
выло, лдсь'дтд бдрддэсб, бора мддб лэбзьыны. Чц... twipwimic-
лэбзис, кыдз вирдышпс, кушббрд — бйся вбрал\сь. Сыбдрсянь
нырйь'иисис-лэбзис тупка, только казял'т вуджорсб. Кытбнкд
бйся каек питйривайтб-сьылб... Перевод: «Откуда-то на-
возный жук летит. Неожиданно ударился о твою голову, катясь
упал на землю, карабкаясь поднимается па комок, расправляет
крылья, опять собирается лететь. Чу... стремительно прошурша-
ла-пролетела, будто молния сверкнула, летучая мышь, ночная
хищница. Затем пролетела—рассекла пространство сова, только
тень промелькнула. Где-то ночная птица переливаясь поёт». В
данном отрывке использование парных слов помогает автору со-
здать яркую картину летней ночи в деревне.

§ 156. Категория парных слов в коми-пермяцком языке
представлена весьма богато. Парные слова обнимают почти все
части речи. Ниже приведём группы парных слов по принадлеж-
ности их к той или иной части речи, учитывая при этом их струк-
туру, значения и характер отношения к сложным словам.

1) Парные существительные. Среди них выделяются две
подгруппы:

а) Парные существительные, компоненты которых оформля-
ются с помощью -а: мама-ныла «мать с дочерью»; мама-зона
«мать с сыном»; ая-ныла «отец с дочерью»; соя-вбна «брат с
сестрой».

Парные существительные этого типа имеют собирательное
значение. Они ближе к сложным словам, чем, например, гла-
гольные парные слова. Морфологические показатели присоеди-
няются в этих образованиях, как и в сложных словах, лишь к
последнему компоненту. В части говоров (южных) оба компо-
нента перечисленных парных слов объединяются одним ударе-
нием, которое обычно падает на второй слог первого компонента.

В коми-пермяцком языке этот тип парного словообразования'
уже непродуктивен. Состав парных слов здесь ограничивается
лишь вышеуказанными и подобными им случаями, в отличие о г
коми-зырянского, где с помощью -а в пары могут вступать ;г
местоимения, и собственные имена и т. д.

б) Парные существительные, компоненты которых не имеют
специфического оформления (выступают в исходной' форме),
например: йбрнбс-вешьян «мужское бельё» (букв, -^рубашка-
штаны»); йбрнбс-дубас «женская одежда» (букв, «рубй'шка-до-
мотканный сарафан»); сайбс-сермбт «сбруя» (букв. «хШут-уз-
да»); катша-рака «вороньё» (букв, «сорока-ворона»); ном-лддз
«мошкара» (букв, «комар-овод»).

Как видно из приведённых примеров, парные существитель-
ные этого типа представляют собой перечисление двух 'слов,.
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каждое из которых обозначав! частное понятие, которое вклю-
чается в более общее понятие. Они имеют собирательное значе-
ние, которое нередко представляется более широким, чем сум-
ма значений компонентов. Некоторые из парных слов разбирае-
мого типа уже полностью перешли в разряд сложных слов и пи-
шутся слитно. Такими являются: тымус «внутренности» (букв,
«лёгкие-печень»); аймам «родители» (букв, «отец-мать»); кикдк
оконечности» (букв, «рука-нога»). По-видимому, причиной пере-
хода их в разряд сложных слов явилась односложность состав-
ных частей, благодаря чему они быстрее объединились под одно
словесное ударение.

2) Парные глаголы. В коми-пермяцком языке они отличают-
ся большим разнообразием. В семантическом отношении выде-
ляются: а) парные глаголы, компоненты которых имеют близ-
кие значения и б) парные глаголы, компоненты которых являют-
ся антонимами.

Наиболее богато представлены парные глаголы с синоними-
ческими компонентами. При этом, как правило, один из компо-
нентов выступает с более ярким лексическим значением, другой
же компонент обычно развивает это лексическое значение. В ка-
честве последнего часто выступает изобразительный глагол, ре-
же обычный, неизобразительный глагол, значение которого в
этом случае переосмысляется (получает образно-подражатель-
пьш оттенок).

Примеры парных слов, в которых компонентом, развивающим
лексическое значение, является изобразительный глагол: ваш-
кыны-баитны «говорить шепеляво» (букв, «шепелявить-гово-
рить») ; клепбтны-вартлыны «избить» (букв, «похлопать-из-
бить»); пыкайтны-сотчыны «гореть, вспыхивая» («вспыхивать-
гореть»); тёпбтны-виявны «течь медленно» («капать-течь»).

Как видно из примеров, изобразительный компонент обычно
стоит перед глаголом, значение которого уточняется. Парных
глаголов, одним из компонентов которых является изобрази-
тельный глагол, в коми-пермяцком языке очень много Потен-
циально от каждого изобразительного (чаще звукоподражатель-
ного) корня может образоваться глагол, который способен
выступать в паре с соответствующим неизобразительным гла-
голом.

В качестве примеров парных слов, в которых один компонент
является неизобразительным глаголом, употребляющимся в об-
разно-подражательном значении, приведём следующие: лыйны-
котбртны «бежать пулей» (букв, «выстрелить-бежать»); бы-
гыльтны-мунны «идти катясь» (букв, «катиться-идти»); во-
тьйштны-пьиишыны. «кануть» (букв, «капнуть-убежать»); нйрт-
ны-уджавны «гнуть спину» (букв, «тереть-работать»); таравны-
усьны. «упасть кубарем» (букв, «покатиться-упасть»); бер&'дтны-
уджавны «усердно работать» (букв, «ворочать-работать»).

Как видно из примеров, в образно-подражательном значении



употребляется первый компонент, который образно передаёт тот
или иной оттенок действия, выражаемого глаголом, выступаю-
щим в прямом значении.

Парные глаголы с антонимическим значением компонентов
не так многочисленны. Примеры: пырны-петны «ходить взад-
вперёд (через дверь)» (букв, «входить-выходить»); мунны-локны
«проходить мимо (о прохожих)» (букв, «уходить-приходить»);
кайны-лэдзчыны «ходить вверх-вниз» (букв, «подыматься-опу-
скаться») .

Особо стояг парные глаголы, компоненты которых выражают
частные понятия, включаемые в более общее понятие. В них, как
п в парных существительных типа сийбс-сермдт «сбруя» (букв,
«хомут-узда»), наблюдается расширение общего значения по
сравнению с значением компонентов. Приведём примеры: сььш-
ны-йбктыны «веселиться» (букв, «петь-плясать»); вузасьны-неб-
съыны «вести оживлённую торговлю» (букв, «заниматься прода-
жей — заниматься куплей»); юасьны-висьтасьны «поговорить,
побеседовать (напр., о человеке, который пришёл в дом к кому-
нибудь за чем-нибудь)» (букв, «спрашивать-рассказывать»);
гйрны-кддзны «заниматься сельскохозяйственными работами,
связанными с севом» (букв, «пахать-сеять»). •

В части парных глаголов один из компонентов полностью
утратил своё лексическое значение н превратился в обычный
аффикс. Это касается прежде всего многочисленной группы пар-
ных образовании, вторым компонентом которых является -кёрны
(в самостоятельном значении «делать»). Примеры: байтны-кер-
ны «поговорить», пукавны-керны «посидеть».

3) Парные прилагательные. Категория парных прилагатель-
ных менее богата и разнообразна, чем категория парных гла-
голов. Приведём примеры: чукыля-викыля «непрямой, изогну-
тый» (букв, «изогнутый, изгибающийся»); шуштом-гажтбм
«скучный» (ср. коми-зыр. шуштбм «жуткий, невесёлый»); кйа-
кока «способный передвигаться и работать» (букв, «имеющий
руку — имеющий ногу»).

4) Парные наречия. Парные наречия также немногочислен-
ны. Они объединяют слова, являющиеся лексическими или грам-
матическими архаизмами: сьбрсьбн-ббрсьбн ветлбтны «друг за
другом ходить»; тырбн-гозйбн кбмавны «одеть непарную обувь»,;
copri-Kocri петавны «редко всходить (о всходах)».

5) Парные числительные. Наиболее употребительны парные
числительные, обозначающие числовые представления в преде-
лах первого десятка. Парные числительные обозначают прибли-
зительный счёт: дт1к-кык «один-два», кык-куим «два-три», нёль-
вит «четыре-пять».

§ 157. Морфологический тип коми-пермяцкого языка.

По своему морфологическому типу коми-пермяцкий язык от-
носится к агглютинирующим. Его особенности наглядно обнару-
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живакнся при сопоставлении с русским языком м-', пый явля-
ется флективным

Р\|_смш и ык Коми пермящ. " , рои «-оси гея

так, iwi ~ч шется'1

Им. п. ед, ч. вод-а (произ. вад-а) в.
Род. п. ед ч. вод-ы ( ,, вад-ы) в^-лон
Дат. п. ед. ч вод-е ( ., вад'-э) s.i-лб
Им. п. ми. ч вод-ы ( ,, вод-ы) аа-з*
Род. п. мн. ч. вод ( ,, вот ) в. -эз-лбп

Особенности строения слова в коми-пермяцком языке можно
свести к следующему

1) Корень-основа не меняется в своём составе. с<, всех взя-
тых падежах мы имеем ва (ср. в русск. вад-а, вад'-а. нот).

2) Падежные окончания строго однозначны. Каждое оконча-
ние выражает только одно грамматическое значение: -эз—толь-
ко множественное число, -лб—только дательный пйдеж, чтобы
выразить и дат, п. и мн. ч., надо поставить их в таком порядке;
-эз-лд (ср в русском -ам выражает два значения сразу).

3) Для данного грамматического значения всегда употребля-
ется один и тот же аффикс. Окончание -лён выступает как в
единственном числе, так и во множественном только чак показа-
тель родит, падежа (ср в русском в ед. числе -ы, а во мн. —
пулевая форма; для других слов в русском языке могут употреб-
ляться ещё другие окончания- лесу, стола, лошадп).

4) Окончания присоединяются во всех случаях к готовому
слову ва (ва употребляется как отдельное самостоятельное сло-
во); русск. вад', извлечённая из формы вод'э, не упстребляется
в качестве отдельного самостоятельного слова.

5) Окончания падежей не вступают во взаимодействие с кор-
нем. Они просто приставляются в порядке агглютинации (скле-
ивания). Границы морфем во всех случаях прозрачны (ва-эз-
лд). В русском же языке имеются случаи, когда присоединение
окончания сопровождается особым изменением основы слова-
ров—рва, ваза—вазе (ваз'-э).

Таким образом, корни (основы) в коми-пермяцком языке сво-
бодны, аффиксы большей частью однозначны и стандартны и не
взаимодействуют друг с другом. Однако коми-пермяцкий язык
не является чисто агглютинативным. В нём есть и элементы
флексии.

Следующие языковые факты коми-пермяцкого языка сходны
с флексиями во флективных языках.

1) Некоторые аффиксы могут выражать несколько грамма-
тических значений. Так, а в муна «иду» обозначает и наст,—
буд. время, и 1-е лицо, и ед. число; -ам в кёркуам «в моём
доме» обозначает местный (или вступительный падеж) и 1-е вла-
деющее лицо.
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2) В личных местоимениях имеются элементы з-<\7г»енней
флексии: мэ «я», линю «мы», тэ «гы», i\u6 «вы-».

Несмотря на указанные отступления, коми-пср\1 -̂„..1ш язык
по своему морфологическому типу является всё же по преиму-
ществу агглютинативным, так как преобладающее бпг-лгзинств»
аффиксов построено по принципу агглютинации.

ЧАСТИ РЕЧИ.

§ 158. Принципы выделения и разграничения частей речи.

В коми-пермяцком языке, как и во всяком др\гом «лььче, сло-
ва по их грамматическим свойствам объединяются в разряды
или классы, которые принято называть ч а с т я м и р с ч и. Ча-
сти речи — это наиболее общие грамматические категории, ко-
торые выражают наиболее общие, наиболее отвлечённые грам-
матические значения, являющиеся результатом длительной аб-
страгирующей деятельности человеческого мышления Но аб-
страктное значение частей речи не есть голая абстракция. Эта
абстракция в каждом языке имеет своё конкретное проявление,
свою конкретную систему, своё выражение.

Как известно, имя существительное выражае! предметность,
имя прилагательное — признак предмета, глагол — действие как
процесс и т. д. Эти значения существительного, прилагательно-
го, глагола являются грамматическими, которые часто совсем
не совпадают с вещественным (лексическим) значением слов.
Так, например, существительные пызан «стол», пан? -.ложка»
образованы от основ с предметным значением; с\ ществйтельные
удж «работа», шдрбм «ломоть» — от основ со значением дей-
ствия; существительные боб «шалун», шдм'ис «квашня-—от ос-
нов со значением качества. Имена прилагательные бур «хоро-
ший», лоз «синий» образованы от основ со значением качества,
прилагательные ейнтом «слепой, безглазый», нятьось «гряз-
ный»—от основ с предметным значением; прилагательное тупкбм
«закрытый» — от основ со значением действия. Глаголы гйжа
«пишу», керала «рублю» образованы от основ со значением дей-
ствия; глаголы видны «намочить», йиасьны «подпоясаться» —
от основ с предметным значением; глаголы бур'дтны успокоить
(ребёнка)», вежбтны «зеленеть» — от основ со значением ка-
чества.

Если каждая часть речи обнимает слова с различным веще-
ственным значением, то вполне ясно, что от одной и той же ос-
новы, т. е. от основы с одним и тем же вещественным лексиче-
ским значением могут быть образованы слова, относящиеся к
разным частям речи, например: ддз «перёд, передняя часть пред-
мета»—существительное, ддзись (бдзись кок «передняя нога») —
прилагательное, одзавны «обогнать, перегнать» — гл&гол, бдз-
лань «вперёд» — наречие.
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Но вместе с этим нельзя не учитывать и гот факт, что хотя в
каждую часть речи входят слова с разным вещественным зна-
чением, однако каждая часть речи имеет своё о с н о в н о е лек-
сическое ядро, в словах которого вещественное значение совпа-
дает с грамматическим значением данной части речи. Таким яд-
ром для существительных являкмся слова, обозначающие назва-
ние конкретных предметов, например: зыр «лопата», дшйн «ок-
но?*, ныр «нос», коз «ель», ош «медведь», рака «ворона» и т. п.
Основным ядром прилагательных являются слова, обозначаю-
щие конкретные качества предметов, например: бур «хороший*,
лёк «злой», ыджыт «большой», чбчком «белый», басок «краси-
вый», мйчи чяспый» и т. п. Основным ядром глаголов являются
слова, обозначающие названия конкретных действий, например.
гйжны «пис.п'ь», вурны «шить», сьывны «петь», дрены «играть»,
вайны «принести» и т. п.

Отвлечённый характер значения каждой части речи состоит
в том, что, например, имена существительные выражают всё как
предмет, т л выражают как предмет не только все конкретные,
объёмные предметы окружающей нас действительности, но и все
явления, качества, действия, состояния, а также чувства и раз-
личные отвлечённые понятия; имена прилагательные всё выра-
жают как признак какого-нибудь предмета, т. е. как признак
предмета не только различные качества предмета, но и цвет, и
величину, а свойства, и состояния, и различные отношения через
указание на время, место, принадлежность, происхождение, ма-
териал, назначение и др., которые так или иначе характеризуют,
определяют предмет; глаголы выражают всё как действие, как
процесс, протекающий во времени, поэтому к глаголам относят-
ся не только слова, обозначающие активное действие со сторо-
ны деятеля, но и различные состояния, проявляющиеся иногда
против воли деятеля (вбтасьб «видит сны», шогало «болеет»), а
также проявления признака (гдрддтны «краснеть»), отношение
к кому-нибудь или к чему-нибудь {лбгавны «сердиться на кого
или на что») или даже отрицательное отношение к деятельности,
к действию (дыш'дтчб «ленится»).

Всё это свидетельствует о том, что части речи — это не логи-
ческие, а - р а м м а т и ч е с к и е к а т е г о р и и .

Следовательно, первый принцип выделения и разграничения
частей речи сводится к необходимости учёта г р а м м а т и ч е -
с к о г о з н а ч е н и я слов.

§ 159. К,ак всякое содержание всегда оформлено, как вся-
кое значение имеет своё внешнее выражение, так и каждая
часть речи, имея своё грамматическое значение, имеет и внешние
языковые выразители этого значения.

Так как части речи проявляются через свои частные грамма-
тические категории, поэтому внешними формами частей речи яв-
ляются те,средства, которыми выражаются эти частные катего-
рии, присущие топ пли иной части речи.
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Средствами выражения частей речи ь коми-пермяцком языке
яь.итются следующие:

а) словообразовательные суффиксы (пемыт-in «темень*, ве-
лот-icb «учитель», йзъ-я «каменистый», тулыс-ся «весенний»,
ва-д-ic «замочил он», тдм-м-ис «помолодел он», рбч-бн «по-рус-
ски*, экаг-выв «медленно»);

б) словоизменительные суффиксы (мбрг-лб «человеку;*,
мбрт-дн «человеком», морт-кот «с человеком», вбн-ныт-б
«вашего брата», мун-а «иду», яун-йн «идёшь», мун-icd «они
УШЛИ», мун-асб «они пойдут»);

в) служебные слова (ва вылын «на воде», кер йыл1сь «о
бревне», гор сайын «за сохой», вот йыл1сь «о сне»);

г) порядок слов, местоположение слова: ва турун «водное
растение», турун ва «травяная вода»: чайыт ко абу, кдть туруч
ванас юктав «если чаю нет, хоть травяной водой напой»; югыт
кёркуын «в светлом доме», кёркуын югыт «в доме светло»; мам
ордас блд «живёт у своей матери», мам сьдлдм «материнское
сердце»; сэтон эм корт «тут есть железо», корт зыр «железная
лопата»; пон увтд «собака лает», пон пель «собачье ухо»; быдмд
ыджыт вор «растёт большой лес», вор туй «лесная дорога»;

д) место ударения: вёрдас «накормит», вердас «корм»; юан
«пьёшь», юан «напиток»; блан «живёшь», олан «жизнь».

Следует подчеркнуть, что все эти средства выражения и раз-
граничения частей речи в коми-пермяцком языке являются рав-
ноценными, и в тех случаях, где не выступают аффиксы, роль
выразителя части речи выполняют в такой же мере другие сред-
ства — служебные слова, порядок слов н их местоположение, а
при совпадении аффиксов средством разграничения выступает
или место ударения, или местоположение слова. '

Не все части речи обладают одинаковым количеством част'-
ных грамматических категорий. Так, имя существительное и гла-
гол в коми-пермяцком языке имеют больше частных категорий,
чем другие части речи. Поэтому различен количественно и со-
став внешних средств выражения каждой части речи: чем боль-
ше частных грамматических категорий имеется у данной части
речи, тем больше и различных аффиксальных и других способов
их выражения; и наоборот.

Поскольку каждая часть речи обладает обычно только ей
присущими частными грамматическими категориями, постольку
и внешние выразители каждой части речи обычно отличны от
других. Так, имя существительное имеет частные категории чис-
ла, притяжательное™ и падежа. Эти категории выражаются, на-
пример: множественное число через суффиксы -эз или согласный
плюс - э з ; зонка-эз «парни», вбв-вез «лошади»; притяжательная
категория множественного числа—через суффиксы -ным, -ниш
и -ные; кёрку-ным «наш дом», кёрку-ныт «ваш дом», кёрку-ные
«их дом»; падежи—через целый ряд суффиксов. Глагол имеет ча-
стные категории лица, времени, наклонения и числа, которые име-
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ют своё специфическое выражение. Так, глагол муниы «идти» в
форме мун-а выражает изъявительное наклонение, насте ящее вре-
мя, первое лицо и единственное число, т. е. «иду»; этот же глагол в
форме мун-ан соответствует значению русского глагол? «идёшь/;
'.Iгот же глагол в форме мун-бма выражает изъявительное на-
клонение, прошедшее неочевидное время, третье лицо и единст-
венное число.

С наличием или отсутствием частных грамматических кате-
горий у частей речи связано их изменение, их система словоиз-
менения. Так, имена существительные изменяются по числам,
падежам, по категории принадлежности; глаголы изменяются по
наклонениям, по временам, по лицам и числам; наречия отлича-
ются своей неизменяемостью. Система изменения имён существи-
тельных резко отличается от системы изменения глагола. Разли-
чие данных систем изменения состоит не только в том, что суще-
ствительное и глагол имеют разные частные категории и раз-
личное их выражение, но даже имеющаяся у них общая катего-
рия числа выражается различно, сравните: кёрку-эз «дома»,
муна-м «идём», мунб-ны «идут», мун1с~д «ушли».

Таким образом, каждая часть речи, обладая своим грамма-
тическим значением, имеет и свою грамматическую форму, своё
внешнее выражение, свою систему словоизменения.

Следовательно, второй принцип выделения и разграничения
частей речи в коми-пермяцком языке сводится к необходимости
>чёта специфики грамматической формы, системы словоизмене-
ния каждой части речи.

§ 160. Наконец, третий принцип выделения и разграничения
частей речи сводится к учёту того, каким членом предложения

• выступает та или иная часть речи и с какими частями речи она
сочетается в предложении. Оба эти признака находятся в тесной
связи со значением каждой части речи, обусловлены их значе-
нием.

Но здесь нужно подчеркнуть, что следует учитывать не то,
каким членом предложения вообще выступает и может высту-
пать та или иная часть речи, а то, каким членом предложения
выступает каждое слово, относящееся к этой части речи, т. е. ка-
кой член предложения является типичным, характерным и обя-
зательным для данной части речи. Так, для имени существи-
тельного, обозначающего предметность, характерно, типично не
то, что оно в предложении может выступать сказуемым, опреде-
лением или обстоятельством, а то, что оно выступает в роли
подлежащего и дополнения, т. к. всякое существительное высту-
пает прежде всего подлежащим и дополнением, и это для имени
существительного является определяющим. Для имени прилага-
тельного, обозначающего- признак предмета, важно то, что оно
выступает в роли определения, т. к. всякое прилагательное вы-
ступает прежде всего определением. Для глагола, обозначающе-
го действие как процесс, определяющим и решающим является
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то, ч о ьс-iKiin глагол выступает прежде всего скапемьш, а не
то, чго г.'j.голы могут выступать в роли подлежащего или обсто-
ятельства Так следует понимать первым синтаксический при-
знак, который лежит в основе выделения и разграничении ча-
стей речи.

Второй синтаксический признак — ъго сочетаемость одной
части речи с другой частью речи в предложении. Для каждой
части речи существует определённая, характерная и типичная
сочетаемость с другими частями речи. Так, глагол сочетается с
именем существительным (люрт уджйлд «человек работает», ка-
га узьб кроватьын «ребёнок спит в кровати»), имя прилагатель-
ное сочетается с существительным, определяет существительное
и зависит от него (мйча лун «ясный день», басок кёрку «краси-
вый дом>\ шапкатдм зонки «парень без шапки»), наречие соче-
тается с глаголом, характеризует действие, выраженное глаго-
лом (уджалб бура «работает хорошо», MIJHO жагвыв «идёт мед-
ленно», байте рдчбн «говорит по-русски», блб матын «живёт
близко»).

Таковы три принципа выделения и разграничения частей ре-
чи в коми-пермяцком языке.

Отнесение слов к той или иной части речи должно быть осно-
вано на учёте всех этих трёх принципов: грамматического зна-
чения, грамматической формы или морфологических признаков
и синтаксических признаков. При учёте всех этих принципов
получаем полную возможность чёткого разграничения слов ко-
ми-пермяцкого языка по частям речи. По этому поводу можно
привести высказывание акад. А. А. Шахматова, который сказал:
«Несомненно, что части речи представляются точно определён-
ными и разграниченными между собой категориями; смешать
одну часть речи с другой невозможно; усомниться, какая имен-
но перед нами часть речи, также вообще не приходится...»*

§ 161. Состав частей речи.

Все слова коми-пермяцкого языка по их грамматическим
свойствам подразделяются прежде всего на два больших разря-
да — на знаменательные (самостоятельные) части речи и слу-
жебные части речи.

К знаменательным частям речи относятся те слова, которые
служат обозначением предметов, явлений, процессов, качеств и
свойств предметов реальной действительности, т. е. те, которые
выполняют номинативную функцию. Слова, относящиеся к зна-
менательным частям речи, имеют как лексические, так и грам-
матические значения. В предложении знаменательные части ре-
чи всегда выступают каким-нибудь членом предложения.

К знаменательным частям речи в коми-пермяцком языке от-
носятся: имя существительное, имя прилагательное, имя числи-

•'• Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому языку. Учпед-
гиз, 1952, гтр". 32.
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тельное, глагол, наречие. К знаменательным же частям речи от-
носятся и местоимения. Функция местоимений отличается о г
слов-названий и состоит в том, что местоимения не называют, Й
лишь указывают на предметы или признаки, поэтому их кон-
кретное значение всегда меняется и раскрывается в контексте.

Служебными частями речи называются такие, которые не
имеют лексического значения, не выполняют номинативной функ-
ции, а выражают или отношение между словами в предложе-
нии, или выражают связи между частями сложного предложе-
ния, или придают словам и предложениям различные оттенки
значений.

Служебные части речи не выступают членами предложения
н очень близки к аффиксальным морфемам.

К служебным частям речи относятся послелоги, союзы и ча-
стицы. Послелоги являются средством выражения разных отно-
шений между словами и, тем самым, между явлениями действи-
тельности, которые они обозначают. Послелоги обычно выполня-
ют роль падежных окончаний. Союзы выступают в функции свя-
зочных слов, которые соединяют отдельные слова и предложе-
ния. Частицы же служат для выражения разнообразных оттен-
ков значений слов, словосочетаний и предложений.

Между знаменательными и служебными частями речи суще-
ствует связь как по линии смысловой, так и по линии граммати-
ческой. Поскольку служебные слова выражают различные

- отношения между знаменательными словами, поскольку они вы-
ражают различные оттенки значений отдельных слов и предло-
жений и связывают между собой слова и .предложения, постоль-
ку служебные слова выступают только в связи с самостоятель-
ными словами, получают своё значение только в связи со зна-
менательными словами.

Но есть слова, которые не связаны ни со знаменательными,
ни со служебными частями речи. Это модальные слова и меж-
дометия. Модальные слова выражают отношение или говоряще-
го к высказываемому или отношение сообщаемого к действитель-
ности. Междометия выражают различные эмоции и волевые
движения (людей, животных, птиц, явлений природы). Мы рас-
сматриваем как отдельную группу слов также изобразительные
слова (см. §§ 293—301).

Модальные слова и междометия характеризуются неизменяе-
мостью, а в синтаксическом отношении они отличаются тем, что
не только не выступают членами предложения, но грамматиче-
ски не входят в состав предложения, т. е. они синтаксически не
связаны с членами предложения.

Таков состав частей речи и такова их группировка в коми-
пермяцком языке.

§ 162. Категориальная недифференцированность (конверсия).
Части речи выработались исторически, они формировались ь

течение длительного периода времени. Это формирование заклю-
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чалось в выработке и закреплении за определёнными группами
слов формальных показателей, выражающих те или иные грам-
матические значения, а также в закреплении определённых лек-
сических значений за известными разрядами слов.

Однако далеко не во всех словах коми-пермяцкого языка
проведено до конца разграничение разрядов слов. Одни слова
приобрели в процессе своего исторического развития такие по-
казатели, которые позволяют их, даже взятых в отдельности,
причислять к определённой части речи. Другие же слова, от-
дельно взятые, менее чётко оформлены и колеблются между
разными частями речи — их принадлежность к определённому
разряду слов выясняется только в контексте. В с в я з н о й ре-
ч и ж е к а ж д о е с л о в о я в л я е т с я о п р е д е л ё н н о й ча-
с т ь ю р е ч и .

В предыдущем параграфе мы рассмотрели признаки, которы-
ми разграничивается одна знаменательная часть речи от другой.
Не все части речи и не все слова внутри частей речи в одинако-
вой степени обладают этими признаками. Одним словам свой-
ственно большее количество специфических морфолого-грамма-
тнческих категории (каковыми являются, например, глаголы и
существительные — части речи, особенно богатые грамматиче-
скими категориями), другим — меньшее (числительным свой-
ственны, например, только грамматическая категория количе-
ственности, порядковое™ и категория совместности), третьи со-
всем не имеют своих специфических категорий (наречие). Не в
одинаковой мере обладают разные части речи и структурными
особенностями: прилагательное, например, имеет целый ряд спе-
цифических словообразовательных суффиксов, характеризующих
эту часть речи (адъективирующие суффиксы: -ось — пйзьдсь
«запачканный мукой», сейдсь «запачканный глиной» и т. д.), а
местоимение и числительное их совсем не имеет. Далее у одних
слов лексическое значение определённо указывает на предмет,
признак, действие и т. д. (кёрку «нзба», мое «корова», петы
«выходить» и т. д.), у других вне контекста нет одного опреде-
лённого значения (ва «вода, сырой»; гор «соха, паши»). Таким
образом, одни слова имеют более полное категориальное оформ-
ление, другие—менее полное. Примером наиболее полного офор.
мления может служить гижшитко (гиж-ышт-ic-o «они написали
немножко, пописали»). Корень этого слова гижсам по себе обо-
значает действие «писать» (ист слова гиж со значением предмета,
признака и т.д.), формообразовательный суффикс -ышпг явля-
ется продуктивным видовым суффиксом глагола (в других час-
тях речи он не встречается), обозначающим уменьшенное деист-
вие. Суффикс -б, выражающий множественное число, является
тоже специфическим глагольным аффиксом (в других частях ре-
чи множественное число выражается иначе). Суффикс -ic, пока-
зывающий 3 лицо 1-го прошедшего времени изъявительного на-
клонения, является с точки зрения значения и звукового вида

175



чисто r-t-гильным аффиксом. Кроме того, слову гижштссй евой-
trBeHitF следующие глагольные грамматические категории: вил.
наклонение, время и лицо.

Не только приведённая форма, но и все другие формы этого
глаго1а (эг гиж «я не писал», гйжд «пишет», гйжасб «напишу г»,
гиж! ';пишп!>- и т. д.) являются непосредственными выразителя-
ми тех или иных глагольных грамматических категорий (накло-
нения, времени, лица и т. д.) — этим и объясняется то, что ко-
рень гиа%- сам по себе обозначает понятие определённого дей-
ствия как процесса (писать), но не предметности, признака
о т. д. Словом, рассмотренное слово имеет полное категориаль-
ное оформление, поэтому при определении принадлежности это-
го слова к части речи не возникает затруднений.

В коми-пермяцком языке имеется немало таких слов, кото-
рые не имеют чётких признаков определённой части речи, не
имеют такого полного категориального оформления, как слово
гиж. Примером менее полного категориального оформления мо-
жет служить слово пот, обозначающее «сыт» и «наешься». При-
надлежность его к определённой' части речи может быть опреде-
лена только в составе предложения, где встречается это слово
в определённой форме (с определёнными окончаниями, в опре-
делённой связи с другими словами), например: с\я пот «он сыт»,
с[я некыдз оз пот «он никак не наестся», шя п'дтд'сь «они сыты»,
ме п6т1 «я наелся» и т. д. То же самое мы видим и в словах сбсЗ-
кы.т «тяжёлый, тяжело»; бор «задняя часть, назад» и т. д. При-
надлежность этих слов к частям речи определяется только в
контексте

Такие слова, принадлежность которых к определённой части
речи устанавливается только в предложении, где они облекают-
ся в соответствующие словоизменительные формы и вступают в
связь с другими словами, называются к а т е г о р и а л ь н о не-
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м и с л о в а м и .

Категориально недифференцированные слова могут высту-
пать в значении разных частей речи б е з и з м е н е н и я с в о е й
о с н о в ы , Такое явление называется к а т е г о р и а л ь н о й не-
р а з г р а н и ч е н н о с т ь ю (недифференцировашюстыо) или
конверсией. Категориальная неразграниченность в подлинном
смысле этого слова в современном коми-пермяцком языке встре-
чается лишь в отдельных словах. Таковыми являются, например,
следующие: корт «железо, железный», гор «соха, паши», сыв
«талый, тай» и т. д.

Явление категориальной неразграниченности пережиточно
выступает также при неполной субстантивации, выражающейся
в употреблении прилагательных, числительных и местоимений
не предметного значения в формах словоизменения существи-
тельного (кык мдртло ceri «двум человекам дал» — кынймло'*
«скольким?» кь'иелд «двум», нёби йдрндс, вйльо «купил (я) ру-
башку, новую» и т. д.); а также при неполной адъективации су-
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ществител1»ных, количественных числительных, субстантивных
местоимений, вроде: мое «корова» —мое сюр «коровий рог», пы-
:шн «стол4'- — пызан кок «стола ножка» и т. п. (см. § 198).

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.

§ 163. Очщая характеристика имени существительного.
Имя существительное — это часть речи, включающая само-

стоятельные слова со значением предметности. Значение имени
существительного состоит в том, что оно служит обозначением
не только конкретных, объёмных, реально наблюдаемых
предметов и явлении, как например, март «человек», кер
«бревно», из «камень», з1 «оса», зэр «дождь», кымдр «облако»,
в которых лексическое и грамматическое значение выражают
предметность, но служит обозначением и различных признаков,
действий и состояний, которые мыслятся как нечто самостоя-
тельное, как отдельные предметы, т. е. взятые отвлечённо, без
указания, к кому или к чему они относятся, кто или что их про-
изводит, как например, пасьта «ширина», лог «злость», велбт-
чвм «ученье, учёба», олан «жизнь», шогдт «болезнь». «Категория
имени существительного обеспечивает возможность мыслить
предметно, в форме названия, даже отвлечённые понятия о ка-
чествах и действиях»'1'.

Таким образом, всякое лексическое значение имя существи-
тельное выражает как независимое, самостоятельное понятие,
как особого рода предмет. Этим и отличается существительное от
других частей речи, которые выражают те же самые признаки,
действия и состояния, но не выражают их предметно, т. е. как
независимые, самостоятельные понятия.

Так, например, слово гйоюо «пишет» обозначает действие, ко-
торое совершается каким-нибудь лицом: вбныт гйжд «твой браг
пишет». Но это действие может мыслиться самостоятельно, без
отнесения к тому или иному лицу, отвлечённо от действователя,
как предмет, например, гиждм «то, что написано, написанное,
письмо». Это действие, мыслимое и выраженное независимым
понятием, в виде особого предмета, может иметь, подобно вся-
кому предмету, свои признаки, например, басок гиждм «краси-
вое написание», важ гиждм «старое написание», а также может
выступать производителем действия, например, зонытлбн гижб-
мыс сьблдмтб гажито «письмо твоего сына твоё сердце радует».
Выступая в предметном значении, слово гиждм имеет вопрос не
глагола, а существительного мый? «что?» и в предложении вы-
ступает подлежащим и дополнением.

Своё грамматическое значение предметности имена суще-
ствительные коми-пермяцкого языка выражают, через частные
грамматические категории, а именно: категорию числа, падежа
и притяжательно-указательную категорию. Эти грамматические

* В В BHHOI радов. Русский язык. Учпедгиз, 1947, стр. 48.
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категории являются основными категориями имен существи-
тельных. Поэтом} каждое существительное ко.\ш-лермяцког'>
языка имеет все эти категории, т. е. выступает в единственном
или во множественном числе, в гом или ином падеже, в притя-
жательно-указательной или непритяжателыю-указателыюп
форме.

В силу того, что всякое вещественное (лексическое) значение
существительное выражает как самостоятельный, независимый
предмет, который сам может производить действие и на который
может так или иначе распространяться действие со стороны дру-
гого предмета, — существительное в предложении выступает
подлежащим и дополнением: Асывнас дзульзьб сьбдкай «Утром
распевает скворец», Казнотдг уджные одзлань мунб «Незаметно
их работа движется вперёд», Бйсд лэдзан—он кус'дт «Упустишь
огонь — не потушишь», Тэ гиж карандашом «Ты пиши каранда-
шом», Иван вётлге вбныекдт «Иван съездил с братом своим».
Роль подлежащего и роль дополнения являются основными, ти-
пичными и решающими для имени существительного.

Имя существительное может выступать в роли и других чле-
нов предложения, но это для существительного является уже
не основным, не типичным и не обязательным. Так, оно может
выступать в роли определения (Машалбн платьеыс басок «Пла-
гье Маши красивое», Пётялгсь карандашеб ме 6шт1 «Петин ка-
рандаш я утерял»), может выступать в роли обстоятельства
(Н[я олдны посадын «Они живут в селе», Челядь котбртдны
шкдлад «Дети бегут в школу», Мййб вётличб пёсла «Мы ездили
за дровами»), может выступать и в роли сказуемого (Кудымка-
рыс—город «Кудымкар—город», Кузнёцыс в'Ьл1 Рочев «Куз-
нец-то был Рочев»).

Имена существительные могут иметь при себе определения- •
прилагательные (бур олан «хорошая жизнь»), определения-чис-
лительные (кык морг «два человека»), определения-местоиме-
ния (миян школа «наша школа», быд луп «каждый день»).

§ 164. Собственные и нарицательные имена существительные.

Имена существительные принято подразделять на две груп-
пы: существительные с о б с т в е н н ы е и существительные и а-
р v д а т е л ь н ы е . В группу собственных существительных отно-
сят названия единичных предметов и явлений действительности
(Кудымов, Тоня, Кама, Ошиб, Москва, Китай), в группу нари-

цательных существительных—обобщённые названия однород-
ных предметов, явлений и отвлечённых понятий (морт, пу, лым,
сеян, басни, чайтбм, социализм).

К существительным собственным относят:
1) Личные имена, отчества, фамилии и прозвища, как на-

пример: Олексан, Огань, Петрович, Пбрсев, Васька, Степан, Out
Пиля, Савелий Ипатович Хорошев.
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2) Клички животных, например: Буско, Сврйнь, Пеганко, Ро-
за, Чорныш.

3) Географические и административно-территориальные на-
звания, например: Ленинград, Кудымкар, Юсьва, Иньва, Урал,
Ад ты «Адово озеро», Кавказ, РСФСР.

4) Названия исторических событий, предприятий, колхозов.
научных и литературных произведений, названия книг, газет,
журналов и т. п., например: Октябрь, Май 1 лун, «Козйнтдг>\
"Мйча асыв», «Правда», «Ленин туй вылдт».

5) Астрономические названия, например1 My «Земля», Тд-
л;сь «Луна», Утка поз «созвездие Плеяды».

Имена существительные собственные, обозначая единичные
предметы, во множественном числе не употребляются, чем они
и противостоят именам существительным нарицательным.

Граница между именами собственными и именами нарица-
тельными довольно подвижна: имена собственные при использо-
вании для обозначения целой группы однородных предметов
легко переходят в имена нарицательные, например: король,
вольт, галифе, кашемир (эти слова произошли от собственных
имён: Карл Великий, италианский физик Вольта, французский
генерал Галифе, индийская область Кашмир), а имена нарица-
тельные при использовании для обозначения личного имени или
КЛИЧКИ животного легко переходят в имена собственные, напри-
мер: Ош Пиля «Медведь-Филя», «Виль туй вылбт» колхоз «кол-
хоз «По новому пути», Октябрь (Октябрьская социалистическая
революция), Ондока (прозвище), Дамка (кличка собаки).

В связи с таким явлением могут В9зникать омонимы, напри-
мер: кырныш «ворон» и Кырныш «Ворон» (прозвище), мйчп
асыв «ясное утро» как явление природы и «Мйча асыв» как на-
звание сборника художественных произведений.

§ 165. Категория числа имён существительных.

Категория числа является одной из основных категорий имён
существительных коми-пермяцкого языка. Коми-пермяцкий язык
различает два числа: единственное и множественное. Един-
ственное число существительных указывает на то, что сообща-
ется об одном предмете из ряда однородных предметов (пань
«ложка», туй «дорога», морт «человек», пу «дерево», посйд «се-
ло»). Множественное число указывает на то, что сообщается о
предметах в количестве более одного — от двух до бесконечно-
сти (паннез «ложки», туйвз «дороги», морттэз «люди», пуэз «де-
ревья», посаддэз «сёла»).

Имена существительные в единственном числе обозначают:
а) единичные реальные предметы и явления, взятые отдель-

но от таких же предметов и явлений, поддающихся счёту (пы-
зан «стол», вое «лошадь», Миша, колхоз, Иньва, Москва, кымдр
«облако», лун «день», тулыс «весна»);
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о) предметы со значением вещества, ююрьш поддаются и )-
мерению, по не счёту (ей «масло», ш'ш •/мо .око», пть смука ,
огя «яровой посев», корт «желе to-»);

в) явления, выражающие исторические собьпия или явления
общественной ЖИЗНИ вообще, которые \iorji повторяться и по-
тому поддаются счет} (революция, Октябрьской праздник «Ок-
тябрьский праздник», война, готрасьом «свадьба, брак», брига-
da, колхоз, сельсовет, партия);

г) совокупности предметов как единое целое (йдз «люди»,
челядь «дети», родня, инькапдлдс «женщины», кудымкарчи «жи-
тели Кудымкара»),

д) различные отвлечённые понятия, выражающие такие яв-
ления, которые не поддаются счёту (мйвкыд «разум», дыш
«лень», югыт «свет», удж «работа», смек «смех», велдтчбм «уче-
ние, учёба», коммунизм).

Кроме этого, в единственном числе часто выступают имена
существительные, поддающиеся счёту, в тех случаях, когда они
выступают в самом общем значении, охватывая как бы все
предметы, всех лиц, обозначаемых данным существительным:
Пйпуись кербны пыжжез «Из осины делают лодки», пызан ке-
рйсь «тот, кто делает столы» (букв, «стол делающий»); шыр кы-
ян нальк «ловушка для мышей» (букв, «мышь ловящая запад-
ня»); пон кулйсь «собакодав, человек, занимающийся снимани-
ем шкур с собак» (букв, «собаку обдирающий»); чёри кыййсь
«рыболов» (букв, «рыбу ловящий»); Рабочей уджалд завбдын,
и колхозник — ь'сббез вылын «Рабочий работает на заводе, а
колхозник — на полях».

Множественное число употребляется для обозначения двух
или большего количества конкретных, реальных предметов, яв-
лений, событий, организаций, а также и некоторых отвлечённых
понятий, которые поддаются счёту или могут повторяться: пы-
заннэз «столы», папнез «ложки», машйнаэз «машины», бригада-
эз «бригады», колхбззэз «колхозы», райбннэз «районы», нывка-
эз «девушки», айез «отцы», кымбррез «тучи», лу'ннэз «дни», гб-
жуммез «лета», праздниккез «праздники», революцияэз «рево-
люции», войнйэз «войны», кйввез «слова, языки», падёжжвз
«падежи», глагбллэз «глаголы», тёмппез «темпы».

Множественное число многих существительных со значением
вещества обозначает несколько сортов или разновидностей дан-
ного вещества, например: вйэз «масла», кодзыссэз «семена», ви-
наэз «вина», туруннэз «травы», шыддссэз «крупы», краскаэз
«краски», пйззез «различные сорта муки». У некоторых же су-
ществительных со значением вещества множественное число
обозначает большое количество, распространение на широком
пространстве, например: озйммез «озими», рудзбггез «ржи»,
бсяэз «яровые посевы», в'дррвз «леса».

Множественное число у некоторых существительных, обо-
значающих явления природы, употребляется в значении про-
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должительности во времени данного явления, например1 зэрре';
"дожди», кддзытгэз «.-холодам, морбззэз </морозы».

Множественное число имён собственных (лиц) иногда обо-
значает совокупность членов рода или семьи, например: Яркбв-
вез «Ярковы», Мбшевввз «Мошевы», Нидшюввел «Нлдымовьп,
а иногда, выступая в качестве нарицательных имён, обозначает
обобщённое по характеру название, например: аразййез «ара-
чаи»-—по названию деревни Аразай, чёрчиллез «черчилил, три-
меннэз «трумепы».

Единственное число имён существительных комн-пермяцкого
языка имеет нулевую форму, т. е. не имеет особого аффикса.
Множественное же число выражается двумя формами: 1) суф-
фиксом -S3 в тех существительных, основа которых оканчивает-
ся на гласный, например: катша — катиш-эз «сорока — сороки»,
ки — кй-эз «рука — руки», море •— мбре-эз «море — моря», нйн-
пу — нйнпу-эз «липа — липы», ты — ты-эз «озеро — озёрам;
2) суффиксом согласный плюс -ЭЗ в существительных, основа
которых оканчивается на согласный, например: март — мбрт-тэз
«человек — люди», кок— кбк-кез «нога — ноги-», мое — мбс-сэз
«корова — коровы», юсь — юс-сез «лебедь — лебеди», сад —
сад-дэз «сад — сады», гадь — гад-дез «мозоль — мозоли», кай —
кай-йэз (орфографическое кайез) «птица — птицы», джодж —
джодж-джэз (орфографическое джбджжез)'«пол — полы».

§ 166. В коми-пермяцком языке каждое имя существитель-
ное единственного числа может быть употреблено и в форме
множественного числа. Поэтому те существительные, которые
обозначают предметы, поддающиеся счёту и измерению, упо-
требляются в форме как единственного, так и множественного
числа, даже и заимствованные из русского языка и не имеющие
в нём форм множественного числа, как например: пальто —
пальтбэз, кино •— кинбэз и др. Тем не менее, есть некоторые
группы существительных, которые употребляются только в фор-
ме единственного числа. К этим группам существительных от-
носятся: а) существительные со значением вещества, поддаю-
щегося измерению, но не счёту, например: корт «железо», дым
«снег», песбк «песок», йбв «молоко», рись «творог»;

б) существительные, обозначающие совокупность лиц, дред-
метов, явлений как одно целое, например: йбз «люди», кулакке-
льЬп «кулачьё», челядь «дети», сёртни «репа», лён, лыс «хвоя»,
ёг «сор, мусор», крестьянство, студенчество;

в) существительные с отвлечённым значением, например:
погбддя «погода», велбтчдм «учение, учёба», гаждтчбм «веселие,
развлечение», повзьбм «испуг», гажтд'мтчдм «тоска, скука», кыза
«толщина», пасьта «ширина», дыш «леность», бур «добро»;

г) собственные существительные, обозначающие ^лишь еди-
ничные предметы, например: Ш6нд1 «Солнце», Тбл\сь «Луна»,
Кудымкар, Кама, Урал, Ленингр&д, Байкал, СССР.

В коми-пермяцком языке нет существительных, которые бы
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имели только форму множественного числа, поэтому заимство-
ванные из русского языка существительные, имеющие только
форму множественного числа, выступают в значении единствен-
ного числа, а для обозначения множественного числа эти су-
ществительные принимают соответствующие коми-пермяцкие
суффиксы, например: ворота — ворота-эз «ворота», часы — ча-
сы-эз «часы»; брюки — брюки-эз «брюки», очки — очкй-эз «оч-
ки*, ножнйч —• ножнйч-чез «ножницы».

Суффикс множественного числа существительных стоит не-
посредственно за основой слова перед падежным суффиксом,
обычно не сливаясь с ним.

П р и м е ч а й и Р. Существующие в настоящее время суффиксы множест-
венного числа по происхождению являются разновидностями одного суффик-
са -йэз, который после гласной основы утратил й, а после согласной основы
ассимилировался соответствующей согласной. На такое происхождение ука-
(ывают следующие факты, а) в отдельных случаях лица старшего поколения
северных и южных диалектов Коми-Пермяцкого округа после гласных осно-
вы произносят суффикс -йэз (ки-йзз, стена-йэз), а в Косинском районе произ-
ношение этого суффикса имеется и после согласных основы (ныл-йэз, кин-
йчз); ё) в языке язьвинских коми суффикс множественного числа только с
itf-йоз); в) в языке коми-зырянском — тоже только ей {-пас)! г) в удмурт-
ском языке -ос после гласных основы и -йос после согласных основы.

В школьных грамматиках неправильно относят начальный согласный звук
ллффикса к основе слова.

§ 167. Категория падежа.

Как уже было сказано выше, имя существительное обозна-
чает всякий предмет и всякое явление реальной действительно-
сти, а также всякое понятие в виде особых предметов. Все пред-
меты и явления окружающей нас действительности находятся
между собой во взаимной связи, в различных отношениях друг
к другу; в различных отношениях и связях как между собой,
так и к предметам и явлениям реальной действительности нахо-
дятся и все наши отвлечённые понятия, выступающие в виде
предметов. Взаимные связи, различные отношения между всеми
предметами (в широком смысле) проявляются через их действия
и состояния, т. е. каждый предмет или сам действует по отноше-
нию к другим предметам, или он испытывает на себе то или иное
действие других предметов, или находится по отношению к дру-
гим предметам в каком-то состоянии. Эти взаимные связи и раз-
личные отношения предметов через их действия и состояния че-
рез человеческое сознание отражаются в языке. Кудьшовлбн
збные велдтчо «Сын Кудымова учится», Кудымовл1сь збнеб бш-
кбны «Сына Кудымова хвалят», Коля Васякбт уджалбны. бура
«Коля с Васей работа.гот хорошо», Коля eerie Васялб книга «Ко-
ля дал Васе книгу», Маша велдтб урок «Маша учит урок», Вб-
нб у^жщлб, заводын «Мой брат работает на заводе», Вдввес ко-
торткб вдрлань «Лошади убежали по направлению к лесу»,
Вот уйд, небодт, гбгрйлб югьялан ббрда самолёт (С. Караваев)
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•<Вот плывёт по неб\, кружится самолёт с блестящими крылья-
ми^.

В коми-пермяцком языке взаимосвязь и различные отноше-
ния между предметами-существительными выражаются разны-
ми падежными формами и послелогами.

Следовательно, п а д е ж—это грамматическая форма имени
существительного, которая отражает различные отношения меж-
д\ предметами, проявляющиеся через их действия, состояния,
качества*.

Что падежные формы связаны и зависят от действия или
состояния, ясно из следующих примеров. Так, в предложениях
Кудымовлон зиные велотчб «Сын Кудымова учится» и Кудымов-
.ись збнед бшкбны «Сына Кудымова хвалят» отношение между
существительными «Кудымов» и «сын» в обоих предложениях
абсолютно одинаково; принадлежностное отношение. Вместе с
тем, падежные формы различны (родительный и притяжатель-
ный). Это различие обусловлено тем, в каком отношении су-
ществительное «сын» находится к глаголу-действию: в том слу-
чае, когда «сын» является сам действующим лицом, от него ис-
ходит действие, тогда существительное «Кудымов» выступает в
родительном падеже, а «когда «сын» испытывает на себе дейст-
вие другого лица, на него распространяется действие, тогда су-
ществительное «Кудымов» выступает в форме притяжательного
падежа.

Или в предложении Вйсякбт Коля уджалбны бура «Коля с
Васей работают хорошо» и Вйсякбт Коля янебтчисб «Вася с Ко-
лей разлучились» отношения между Васей и Колей выражены
только через их действие-глагол, причём здесь выражено не со-
единение двух предметов, как это трактуется в существующих
грамматиках по коми-пермяцкому и коми-зырянскому языкам,
а совместность, равноправность их действий, одинаковое дейст-
вие двух предметов.

Но действие, состояние предмета может проявляться без от-
ношения к другим предметам, т. е. может быть указано лишь то,
что данный предмет производит такое-то действие или находит-
ся в таком-то состоянии: IUondi пето «Солнце всходит», Кйгаыг
i'/зьд «Ребёнок спит», Мывкыдыс бур «Характер-то хороший».

Падеж выполняет синтаксическую функцию, т. е. падежные
формы имён существительных указывают на связь данных су-
ществительных с другими знаменательными словами предложе-
ния.

"• По этому вопросу акад. В. В. Виноградов пишет: «В падежных фор-
viax имени существительного отражается понимание связей между предмета-
ми, явлениями, действиями и качествами в мире материальной действитель-
ности. Тут объединяется множество грамматических категорий, выражающих
семантические отгеики пространственных, временных, притяжательных, при-
чинных, целевых и других отвлеченных отношений». «Русский язык», 1947,
стр. 167.
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Категория падежа — основная категория ими. сущее ШИ-
челыюго и присуща только существительном}. Слон,- некоторых
других частей речи имеют падежные формы или ;- лстывшем
уже виде (пространственные послелоги, отдельные г.грочия) и >н
юлъко при субстантивации.

В коми-пермяцком языке семнадцать падеже!., логорые вы-
деляются на основе количества разных падежных форм. Но
практически не все существительные употребляйте >• со всеми
падежными формами. Это зависит как от конкретного значения
того или иного существительного, так п от значенг^. caM.ni": па-
дежной формы.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАДЕЖЕЙ.

§ 168. 1. Именительный падеж.

Именительный падеж коми-пермяцкого языка имеет нулевую
падежную форму. По своему значению и синтаксической роли
именительный падеж противостоит всем остальным падежам.
Существительное в именительном падеже обозначает независи-
мый предмет, предмет, который производит действие или со-
стояние которого констатируется.

Существительное в именительном падеже, обозначая незави-
симы» действующий предмет, выступает в предложении в каче-
стве подлежащего: Бригада уйоюалб бура «Бригада работает хо-
рошо», Машина вундб, вартб и тблдтб «Машина жнёт, молотит
и веет», Луннэс еддбны «Дни прибывают», Погдддяис мйча «По-
года-то хорошая (ясная)». Роль подлежащего—основная функ-
ция имени существительного в именительном падеже.

Кроме этого, существительное в именительном падеже может
выступать в роли главного члена номинативных предложений:
Шдныт ту лысея рыт «Тёплый весенний вечер», Пецдан кад ни
«Уже сумерки».

Затем, существительное в именительном падеже употребля-
ется и в роли сказуемого: Ваняным — отличник «Наш Ваня —
отличник», «Козйитбг» — поэма «Без приданого^ — поэма».
Велбтч'дмыс — ыдоюыт удж «Учёба — большая работа».

Форма именительного падежа употребляется и вне связи с
другими членами предложения — для выражения обраще-
ния: — Мам, мамук... Мыйпсь но тэ бора гдрзш?—пырис кёркуас
да уськйтчис мамыс дынб Миром (М. Лихачёв) «—Мама, ма-
мочка... Отчего ты опять плакала?—вошёл в дом и кинулся к сво-
ей матери Мирош».

П р и м е ч а н и е . Нулевую _ форму существительного, употребляемую
при неполной адъектннизации (м&с сюр «коровий рог») и в послеложной кон-'
струкции (пызан внлд «на стол»), а также в роли приложения (Кама to
«Кама — река») исследователи (напр., Д. В. Бубрих, И. И. Маяшев) находят
целесообразным считать за разновидность именительного падежа, хотя эта
форма отличается от обычной падежной формы. Нам кажется правильным
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Mllt'HIIC ЗГИ\ \4l'HLI.\, НОн ДеИСТПНГеЛЫЮ H t r НИКаПОЙ Ik'ilOXO^bV jCTi! БЫД1'Л!'ГЬ
( л рх падежных фирм еще особую 'основною» форму. Целее»1 '"ipa.-Hte в этом
случае говорить об особой, атрибутивной, функции именит^ .voni падежа,
точно так же, как мы 1ицорим об особой функции то:! форчг , -.'цчтельно! о
падежа, который \потреб шется г. обращении мам. oia' is 1 •

§ 169. Принадлежностные павджи.

2. Р о д и т е л ь н ы й падеж.
Родительный падеж коми-пермяцкого языка выражает прп-

иадлежностное отношение, при котором принадлежащий пред-
мет является действующим предметом или предметом, состоя-
ние, наличие, отсутствие которого констатируется. Родительный
падеж имеет форму па -лбн. Примеры: Впнялбн айыс уджалб
колхбзын «Отец Вани работаете колхозе», Зубовлбн збныс ве-
лдтчб «Сын Зубова учится», Колхозыслдн осяэс бурось «У этого
колхоза яровые посевы хороши», Шбрдорсаэслбн кёркуэс вй-
льбсь «Дома живущих на берегу ручья новые», Маши.юн эм виль
книга «У Маши есть новая книга», Анналбн эм кык сой, а вбн-
нэс абу «У Анны есть две сестры, а братьев нет», Талун быддс
чёлядьыслдк ыджыт праздник «Сегодня у всех детей большой
праздник».

3. П р и т я ж а т е л ь н ы й падеж.
Притяжательный падеж коми-пермяцкого языка выражает

принадлежностное отношение, при котором на принадлежащий
предмет переходит действие какого-то другого предмета.

Притяжательный падеж имеет форму на -лгеъ. Примеры:
Ббсьт1 Ванял1сь кнйгасб «Взял книгу Вани», Велдта Мбшевлкь
чёлядьсб «Учу детей Мошева», Гаокбтб ПЯНЛГСЬ ТОМ oiupco «Be-

.селит вашу молодёжь», Адззьш Машуклкь вбнеб «Видел брата
Машеньки», Кйвз1 нывкаэсл1сь сьыломед «Слушал я пение этих
девушек».

4. Д а т е л ь н ы й падеж.
Существительное в Дательном падеже обозначает предмет,

которому направлен или предназначается другой предмет.
Дательный падеж имеет форму на -лб. Примеры: Коля eerie

сдйыслб тетрадь «Коля дал своей сестре тетрадь», Me гйжа во-
нблд письмо «Я пишу (напишу) своему брату письмо», Вись-
тав вонытлд, ась с!я лбктас собрйннё выло «Скажи (передай)
твоему брату, пусть он придёт на собрание».

Дательный падеж в коми-пермяцком языке употребляется н
с глаголом т&рны «исполниться», например: «Учдтжык вбныелб
ты рис виг год. ни «Меньшему брату его исполнилось уже пять
лет».

В безличных предложениях существительное в дательном
падеже обозначает предмет, который испытывает какое-то со-
стояние, например: Васялб лбис талун долйтжык «Васе сегодня
стало лучше (по состоянию здоровья)», Колхбзниккеслб дш бур
«Колхозникам теперь хорошо».
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§ 170. Объектные падежи.
5. В и н и т & л ь н ы й падеж.
Существительное в винительном падеже обозначает предмет,

па который направлено действие другого предмета. Степень ох-
вата действием объекта может быть различной.

Винительный падеж коми-пермяцкого языка имеет 4 разных
формы: а) нулевую форму, совпадающую с формой именитель-
ного падежа, -б) форму на -бс, в) форму на -то, г) форму
па -со.

Форма на -со выражает два значения: притяжательное и ука-
зательное. Притяжательное значение указывает на принадлеж-
ность данного предмета 3-му лицу индивидуального обладателя,
например: Иваныс Hb'ieco ыстдма Кудымкарб «Иван-то свою
(его) дочь отправил, говорят, в Кудымкар». Указательное зна-

чение выражает известность предмета для говорящих, напри-
мер: Йнька чапкис ведраэсб да нбжд коромысланас вартлыны

кдйнсб (фолькл.) «Женщина бросила своя вёдра и давай коро-
мыслом своим бить волка-то».

Форма на -тб имеет только притяжательное значение, т. е.
) называет па принадлежность данного предмета 2-му лицу, на-
пример: •— Но, Рыжик, кутчйсь ёнжыка 6ni у док бердо, петкдт
вдннэтб немыт сие, нятьсис (М. Лихачёв) «—Ну, Рыжик, берись
крепче теперь за работу, выведи своих (твоих) братьев из тьмы,
из грязи», Весь синватб тэ эн кисы (Он же) «Понапрасну свои
(твои) слёзы ты не лей».

Форма на -бс употребляется в двух основных значениях:
притяжательном и выделительно-разграничительном. В притя-
жательном значении она указывает на принадлежность данного
предмета 1-му лицу, например: — Эн вйдчы, только ббеьта ас-
сим паськбмбс да мунп (М. Лихачёв) «—Не ругайся, только
возьму свою (мою) одежду и уйду». Выделительно-разграничи-
тельное значение состоит в том, что форма на -бс выделяет, раз-
граничивает винительный падеж от именительного, т. е. выступа-
ет в собственно винительном значении без осложнения другими
значениями; существительные в винительном падеже в данном
случае без -бс воспринимаются или могут быть восприняты не в
винительном, а в именительном падеже. В этом значении выступа-
ют: 1) все имена собственные, обозначающие лиц, например:
Мйшадс, Оганьбс, Петровичбс, Вйлесовбс «Мишу, Агашу, Пет-
ровича, Вилесова»; 2) имена существительные, обозначающие
лиц по профессии, специальности, занимаемой должности, по
роду занятий, например: бригадйрос, председательбе, велдт'г
сьдс, врачде, тракторйстбе, механикде, начальникбс, раббчбйбе,
колхбзникде .«бригадира, председателя, учителя, врача, тракто-
риста, механика, начальника, рабочего, колхозника»; 3) любое
имя существительное в форме притяжательной категории 1-го
лица коллективного обладателя, например: Машанымбс «нашу
Машу», колхознымде «наш колхоз», школанымбс «нашу шко-
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л\ л жглышцанымос «нашу мелыпщ\», мунымдс «пашу землю-»,
мшийманымдс «нашу машину», пыжнымос «нашу лодку», олан-
HhtMdi. «нашу жизнь», революциянымдс «нашу революцию»;
4) существительные различных лексических групп в сравнитель-
ных оборотах, например: Кёркуыс учбтик да лймыс, кыдз кагад-
кос, С[йд каттьдма чдчком трепйччезб (М. Лихачёв) «Изба-то
маленькая, и снег, точно ребёночка, запеленал её белыми пелён-
ками^, Вия ме с/йд, вот видздтб, пдрсьдс кыдз начкыла «Убью
я его, вот увидите, как свинью заколю», Старайтчис пддтыны та-
.шнттй, кыдз рома цвётбс ёгтурун (Н. Попов) «Старался заду-
шить твой талант, точно сорная трава красивый цветок», Сэтчд
Апкпсо мбд';к ракаэз да nondicd борддэзнаныс лэбтавны, кыдз
мячбс (Д. Гагарина) «Туда подошли другие вороны и начали
своими крыльями подбрасывать (воронёнка), как мяч».

Нулевая форма винительного падежа употребляется во всех
остальных случаях, например:...Стрдйд'ш, вййим уна март
(Н. Попов) «... "Ранили, убили мы многолюден» (букв, «много че-
ловек >), Тятю! Тятю! Мйян невод кыйис васис кулом морт (пе-
ревод с русского) «Тятя! Тятя! Наш невод выловил из воды
мёртвого человека», Нарбдлссь мёдбур ныв и зон ми борьям,
йньдам депутатбн (Н. Попов) «Мы выберем и пошлём депутата-
ми самых лучших дочерей и сыновей народа», ... Родняэз кбш-
ишм, ертбй муса, невеста бйдтбмныт по т1? (М. Лихачёв)
«.. Мы ищем родственников, милый товарищ мой, невесту, гово-
рят, вырастили вы?»

П р и м е ч а н и е . Говоря об употреблении С5;щестш1тельны\ в винитель-
ном падеже, следует указать на следующее обстоятельство: а) имена су-
ществительные собственные (имена лиц) и названия люден по профессии,
специальности, роду занятий употребляются в винительном падеже со всеми
формами притяжательно-указательной категории и с -ос непритяжательно-
>казательной, но не употребляются с нулевой формой; б) существительные,
обозначающие термины близкого родства (аи «отец», мам «мать», зон «сын.л
ныв «дочь», вон «брат», сой «сестра» и пек др.) употребляются со всеми
формами притяжательно-указательной категории и с нулевой фоомой, ноне
•\пмтребляготсч с формой -6с непритяжательного значения, т. к. айос, мамОс
и т п. а )спринимаются только как притяжательные «моего отца», «мою мать*>
и г п

6. Т в о р и т е л ь н ы й падеж.

Существительное в творительном падеже обозначает:
1) предмет, которым производится действие (творительный

орудия в широком значении): Колхоз гбрб трйкторён «Кол-
хоз пашет трактором», Кудымкарсянь Гайнабдз туйб мунны и
вблбн, и авгпомашйнабн, а самолётбн «От Кудымкара до
Гайны можно отправиться и на лошади, и на автомашине,
н на самолёте», Мдссэсд вёрдоны турунбн да сйлосбн «Коров
кормят сеном и силосом», Пёссб ПОТКЬТОНЫ чёрбн «Дрова
колют топором», Мешвккесб тырткд пйзьбн «Мешки наполни-
ли мукой»;
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2) предмет, в сопровождении которого совершается д
другого предмета: ВднЬ MI/ШС вбрб чёрбн да пилабн 'Мой брат
}шёл в лес с топором и пилой*, Челядь шкдлаб миноны кнйга-
эзбн да тетраддезбн «Дети идут в школу с книгами и тет-
радями», Мамыс каганас ncric гуляйтны «Его чагь со своим
ребёнком вышла гулять»;

3) предмет (обычно профессию или положение в обществе),
во временном состоянии которого или в роли которого находит-
ся другой -предмет: Петрдвыс уджсиб учйтельбн -«Петров-то
работает учителем», Зубовые дыр вол! миян бригадиром. «Зу-
бов-то долгое время был нашим бригадиром», С\я 6ш яоис
ыджыт мдртбн «Он теперь стал большим человеком»;

4) способ, каким производится действие предмета С[я гднй-
iic тбачикбн «Он промчался вихрем», Мдссзс мунбны таб$-
нён «Коровы идут табуном», ВидзбпАс сы выло сна ейндн «Он
посмотрел на него со злостью» (букв, «медвежьим глазом»);

5) время, в течение которого совершается действие: Щя
рь'штэзнас кывзбны радио «Они по вечерам слушают радио»,
ЭшЬ збнкабн с\я ветлыв-iic айыскбт вбравны «Ещё мальчиком
(в детстве) он ходил не раз с отцом на охоту»;

6) количество, меру, в каких совершается действие: Этбудж-
сб кёрим бг/гс л$ндн «Мы эту работу сделали за один день»,
Ягбдсб вайим только <Ык шуйсбн «Ягоды мы принесли только
по одному бураку», Няньсб н]я бдеьт/со кык килогрйммбн
«Хлеба они взяли по два килограмма».

Творительный падеж имеет форму на -он.

7. С о е д и н и т е л ь н ы й падеж.
Существительное в соединительном падеже обозначает пред-

мет, с действием которого совершается общее, равное или оди-
наковое действие другого предмета.

Соединительный падеж имеет форму на -кода. Примеры
Петя Кблякбт вуграсьбны «Петя с Колей удят рыбу», Миян
oni соревнуйтчбны быдднные: и бригада бригадакбт, и завод
завбдкбт, и область ббластькбт «У нас теперь соревнуют-
ся все: и бригада с бригадой, и завод с заводом, и область
с областью», Быдмыштбм нёвна том вброк, но ч4ркбш абу
на тбдеасьбм (Н. Попов) «Немного вырос молодой лесок, по
с топором ещё не познакомился».

8. Л и ш н т е л ь н ы й падеж.
Существительное в лишительном падеже обозначает пред-

мет, без которого или в отсутствие которого совершается дейст-
вие другого предмета.

Лишительный падеж имеет форму на -тог. Примеры: Петя
мушс вврас пилатвг «Петя ушёл в лес без пилы», Чёлядьыс
мймныстбг пуксисб еёйны «Дети без своей матери (в отсутст-
вие матери) сели кушать», Я/я галун дыр пукалгеб бйтбг «Они
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сегодня до.мм сидели fiej огня:», Разведчик/;,.1!, иорбтгяс MIJH'VU
сусьон, tufjimoz «Разведчики по лесу шли гднком, бет звука-

9. С р а в н и т е л ь н ы и падеж.

Сравнительный падеж имеет два основных значения:
lj существительное в этом падеже обозначает предмет, с

действием или состоянием которого сравнивается действие или
состояние другого предмета -.Автомашина мунд перытжыка ебв-
ся «Автомашина ходит быстрее лошади», Вася гйжб Ваняся
буржыка «Вася пишет лучше Вани», Горд карандашыс небыт-
жык лбзыеся «Красный карандаш мягче синего»;

2) существительное в сравнительном падеже обозначает
предмет, действие или состояние которого является исключени-
ем в отношении действия или состояния других предметов, на-
пример: Вйляся выданные урдкеб ввл6т1со бури «Кроме Вали,
все выучили урок хорошо», Вбвася некйн это эз тдд «Кроме Во-
вы, никто этого не знал».

Сравнительный падеж имеет форму на -ся.

10. Д о с т и г а т е л ь н ы й падеж.

Существительное в достигательном падеже обозначает пред-
мет, для перемещения {перенесения, приведения, перевозки) ко-
торого производится действие другого предмета.

Достигательный падеж имеет"форму на -ла. Примеры: Кол-
хдзниккес вётлкб турунла «Колхозники ездили за сеном», Мй-
мб мушс вала «Моя мать пошла за водой», Бригадир йст'ю шо-
фёрла «Бригадир послал за шофёром (чтобы привести его)»,
Петал1 магазйнас чайла «Сходила я в магазин за чаем».

§ 171. Внутриместные падежи.

11. М е с т н ы и падеж.

Существительное в местном падеже обозначает:
1) предмет или географическое понятие, во внутренних пре-

делах которого происходит действие (состояние) другого пред-
мета, например: Пызан ящикын во люб кнйгаэз «В ящике стола
были книги», Шбрын быдмоны баддез «В речке растут ивы»,
бшшес блбны вбрын «Медведи живут в лесу», Востбкын,3а-
падын — быдлаын народ-герой мыччалк вын (Н. Попов) «На
Востоке, на Западе—везде народ-герой показал мощь», Оз тль-
сьы пятьын любитбм (Он же) «Не растопчется в грязи лю-
бовь»;

2) общественное явление, внутреннюю человеческую дея-
тельность, в пределах которых протекает действие (состояние)
другого предмета, явления, лица, например: С\я уджйло кол-
хдзын «Он работаете колхозе», Судзбтбмбсь успёххез и сельской
хозяйствоын («Ленин туй вылбт») «Достигнуты успехи и в сель-
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с ком хозяйстве.», С;я 20 год eujii партии яын «Он 20 лет состоял
в партии»;

3) предмет, в пределах поверхности которого протекает дей-
ствие (состояние) другого предмета, например: Миша пукало ла-
бйчын «Миша сидит на скамейке», Кнйгаэс сылбн вдлкб джа-
джын«Его книги были на полке», Дёдб узьлб пблатъын «Мои
дедушка спит на полатях», Кбкас сылбн сапбггез «Иа ногах у
него сапоги»;

4) время, когда протекает действие (состояние), например:
Ме адззь'ш уна ислам вёкын (Н. Попов) «Я видел многое на сво-
ём веку», 1907 гбдся апрёльын-майын вдл( РСДРП-.гбн V
(лондонской) съезд «В апреле-мае 1907 года проходил V (лондон-
ский) съезд РСДРП».

Местный падеж имеет форму на -ын.

12. И с х о д н ы й падеж.

Существительное в исходном падеже обозначает:
1) предмет, из внутренних пределов которого направлено»

действие другого предмета, например: Челядь локтбны шкбла-
ись «Дети идут из школы», Босы стакансб шкапись «Возьми
стакан из шкафа», Маша лйктбма кинбись «Маша пришла, ока-
зывается, из кино»;

2) предмет, обозначающий материал, из которого сделан или
делается предмет, например: Kopmicb да стались кёрбны уна
быдкодь машйнаэз «Из железа и стали производят много раз-
личных машин», Гбрресб тэчбны кирпйчисъ «Печи складывают
из кирпича», Пальтбсб вурим бур сукнбись «Мы пальто это сши-
ли из хорошего сукна»;

3) .предмет, из ко/горого происходит другой предмет, напри-
мер: Ачыс с\я в8л1 Ошиб nocddicb «Он сам был из села Ошиб»,
Сылбн айыс ввл1 Караваеввес рбЫсъ «Отец его был из рода
Караваевых», Пбжумисъ аркмдны вблькыт кёррез «Из. сосны
получаются гладкие брёвна»;

4) предмет, с поверхности которого направлено действие дру-
гого предмета, например: Миша лэдзчис пблатись «Миша
слез с полатей», Нбко, чёччы аслат мёстпаись «Ну-ка, встань со
своего места», Кбкись ч'двт1 сапбггез «Со своих ног я снял сапо-
ги»;

5) предмет, в котором ищут, обнаруживают и т. п. другой
предмет, например: Вбвсб ме кбшши шЬрись, а адззи уль вор-
сие «Лошадь-то я искал в болоте, а нашёл в сыром лесу», Me
это мдртсд адззь'ш гбродгеь «Я этого человека видел в городе»;

6) предмет, которого чуждается, боится, лишается и т. п. дру-
гой предмет; в этом случае существительное в исходном падеже
употребляется с глаголами поены «бояться», бвны «предупреж-
дать», кйдтыны «лишить, отлучить», откажйтчыны «отказать-
ся» и т. п., например: Морбзкь народным оз по в (С. Караваев)
«Наш народ мороза не боится», Кынымись ме тэнб бббйлймсис-
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O.ii «Сколько раз я тебя предупреждала от шалосги-то:>, Me
Ивансит ог откажйтчы «Я от твоего Ивана-то не откажусь».

Исходный падеж имеет форму на -ись.
Форма исходного падежа совместно с формой всппигелыго-

го падежа употребляется в парных сочетаниях, обозначающих
повторяемость или постоянство действия во времени, например:
чаась часб «с часу на час», лункь лунб «изо дня в день», гйдкь
гбдб «из года в год».

13. В с т у п и т е л ь н ы и падеж.

Существительное во вступительном падеже обозначает:
1) предмет, во внутренние пределы которого направлено дей-

ствие другого предмета, например: Челядь пырисб шкблаб «Де-
ти вошли в школу», Партия тшбктас ко, мунам ваб и бйб «Если
партия прикажет, пойдём в воду и в огонь», Кёрб мбртчбны. ба-
гдррез «В брёвна вонзаются багры», С\я вёъис Крь'шб и Кавка-
зд «Он ездил в Крым и на Кавказ», Me уджб пу'кта вын быддс
(Н. Попов) «Я в работу вложу всю свою силу»;

2) предмет, в пределы поверхности которого направлено дей-
ствие другого предмета, например: Кйгаыс лэдзчис джбджд
«Ребёнок спустился на пол», Дёдд кайиспблатпьб «Мой дедушка
забрался на полати», Доддялом мёдбур вбв полбе, и быдыс кдкнас
вартб муб (Н. Попов) «Запряжены самые лучшие кони, и каж-
дая ногою бьёт о землю»;

3) предмет, в который переходит, превращается другой пред-
мет, например: Ва пбртчб пйрб «Вода превращается в пар»,
Ивандвсб борьям председательб «Иванова выберем предсе-
дателем», С\я пуксьб инженера «Он выставляет из себя инже-
нера» (букв, «он садится в инженеры»);

4) предмет, на который производится деление другого пред-
мета, например: Висьтал1кбторьякыв кокнита янейлд тпбррезб,
кбдна шусьбны слоггезбн (С. Грибанов) «При произношении от-
дельное слово легко делится на части, которые называются сло-
гами», Кь'швесб пдзьб янебтны кык ыджыт разряде «Слова мож-
но разделить на два больших разряда»;

5) время, когда происходит действие другого предмета, на-
пример: Эта л$нб ме вбл1 гдртын «В этот день я был дома»,
Четвёргб вдл1 собрание «В четверг было собрание», Кддзан ка-
дб колб бура используйтны быд лун и быд час «В период сева
нужно хорошо использовать каждый день и каждый час».

Вступительный падеж имеет форму на -о.

§ 172. Внешнеместные падежи.

14. П р и б л и з и т е л ь н ы й падеж.

Существительное в приблизительном падеже обозначает:
1) предмет, к которому, в направлении которого совершается
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'л'нствкс: «inrofo предмета, например: Мдссэз мушсд едрлань
Коровы-го ушли в направлении к лесу:>, С\я иньдотчис театр-

лань «Она направилась к театру», Зднка н&влань кёрас дзар,
нывка — еылп паныт (Н. Попов) «Парень в сторону девушки
бросят !нгляд, девушка — ему в ответ» (букв, «ему навстре-
чу») ;

2) время, в направлении которого протекает действие пред-
мета или констатируется его состояние, например: Кадыс та-
рввтчис рь'шлань «Время-то катилось к вечеру», Тулыслань
погоддяыс вёжсис «К весне погода изменилась»;

3) предмет, с которым сравнивается внешний вид другого
предмета; употребляется с глаголом вачкйсьны «быть похожим,
походить1*, например: Зпныс вачкйсьб мамыслань>а нылыс —
айыслань «Сын-то походит на мать, а дочь-то — на отца», Кбйн
вачкйсъо ибнлань «Волк походит на собаку».

Приблизительный падеж имеет форму на -лань.

15. О т д а л и т е л ь н ы й падеж.

Существительное в отдалительном падеже обозначает:
1) предмет, от которого совершается, направляется действие

другого предмета, например: Лбнбсянь лбкт'ю письмо «От моего
брата пришло письмо», Волгогрйдсянь Эльба вабдз мушн
бдйезбн прокбд (Н. Попов) «От Волгограда до реки Эльбы про-
шёл ты всё время с боями», И усьб югытыс тблйьсянь (Он
же) «И падает свет от луны»;

2) предмет, который служит причиной действия или состоя-
ния другого предмета, например: Шбишсянъ лымыс ена сылб
«От солнца сильно тает снег», Горалб вйльмо'з парма-вдр, маши-
на шь'1Сянь гбвкбн тырб (Н. Попов) «По-новому гудит парма-
лес, наполняется эхом от звука машин»;

3) время, от которого начинается действие (состояние) пред-
мета, например: Арсянь тулысбдз Коля удж&лгс вбрын «С осени
до весны Коля работал в лесу», Март мёсяцсянь сулило бур по-
гдддя «С марта месяца стоит хорошая погода», И у сие тйдвылас
быдебн оланыс том порйсянъ сылб (Н. Попов) «И вспомнилась
ему вся жизнь с молодых лет».

Отдалительный падеж имеет* форму на -сянь.

J6. П е р е х о д н ы й падеж.

Существительное в переходном падеже обозначает:
1) предмет, по которому происходит действие или в пределах

поверхности которого констатируется состояние другого пред-
мета, например: Валь туйбт бдзланьб шагнялам (Н. Попов)
«По новому пути шагаем вперёд», Уна тЬэзбт кылдтам и страна-
лб вбрсб сётам ми аскадб (Он же) «По многим рекам мы сплав-
ляем и стране мы дадим лес своевременно», Деревня Аразай ке-
рбс иокйттэзбш нюжалбм (С. Караваев) «Деревня Аразай рас-
простёрлась по склону горы»;
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2) предмет, через который совершается действие другого
предмета, например: Мйши гусьднпырис ыббсбпг «Миша тай-
ком вошёл через дверь», С/я дшь'шбттяс видздтк дтдрас «Он
через окно посмотрел на улицу»;

3) предмет, который является частью другого предмета и за
который берут, держат, схватывают, ведут, тянут и т. п., напри-
мер: Другд Ktjric мёнд кйбттям «Мой друг взял меня за ру-
ку», Пбныс кватйпс с\йд кбкбттяс «Собака схватила его за
ногу», Иудт в'двсд поводом «Веди лошадь за повод», Кыскы
пдтшсб конёцбтптяс «Тащи жердь за конец».

Переходный падеж имеет форму на -6т.

17. П р е д е л ь н ы й падеж.

Существительное в предельном падеже обозначает:
1) предмет, который является пределом действия другого

предмета, например: Me вётл! Москваддз «Я ездил до Моск-
вы», Юрйнчи мь'1содз туй вайотьс (Н. Попов) «Дорога привела до
Юринской горы», Бонд велдтчис инженёрбдз «Мой брат выучил-
ся до инженера», Таво шдгдшс быдмис моросей «В этом году
пшеница выросла по грудь»;

2) время, до пределов которого протекает действие (состоя-
ние) предмета, например: Мййд пукалшб ойшорбдз «Мы си-
дели до полуночи», Коми-пермяккеслбн сьдкыт оланыс кйссис
Октябрьской социалистической револФцияддз «Тяжёлая жизнь
коми-пермяков длилась (тянулась) до Октябрьской социалисти-
ческой революции»;

3) время, ранее которого началось действие предмета, напри-
мер: Великой Отечественной войнабдз с[я nondic велбтны миян
шкблаын да днбдз на велдтд «До Великой Отечественной войны
он начал учить в нашей .школе и до сих пор ещё учит».

Предельный падеж имеет формы на -ббз и -ей.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПАДЕЖЕЙ И ПАДЕЖНЫХ СУФФИКСОВ.

§ 173. Сравнительно-историческим языкознанием установлено,
что падежи коми-пермяцкого языка возникли в глубокой древ-
ности. Полагают, что уже в финно-угорском языке-основе, кото-
рый впоследствии распался на ветви родственных языков, функ-
ционировало несколько падежей и каждый из них имел очер-
ченный круг значений. Например, предполагают существование
общеместного падежа с суффиксом -н, который в зависимости
от контекста мог выражать значение места («где?»), времени
(«когда?»), орудия («чем?», «с чем?»), состояния и. т. д.

Падежи формировались с известной постепенностью: одни
раньше, другие позже. Определённая группа коми-пермяцких па-
дежей восходит к допермским эпохам, другие падежи сложились
в период общепермского языка-основы, а некоторые выделились
в период самостоятельного развития коми языков.
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В системе коми-пермяцких падежных суффиксов следует
различать первичные и вторичные. К первичным относятся про-
стые суффиксы, которые с некоторыми фонетическими измене-
ниями дошли до нас из эпохи финно-угорского языка-основы
(-ын, -он, -б, -от, -ддз). Вторичные (составные) падежные суф-
фиксы — это относительно поздние образования, возникшие в
результате соединения простых суффиксов (-лань,-сянь,-лысь
и т. д.).

Система падежей языка не является неизменной. Об этом
говорит, прежде всего, процесс формирования вторичных падеж-
ных суффиксов. Об этом же свидетельствуют факты исчезнове-
ния падежей. Так, в языках пермской ветви исчез направитель-
ный падеж с суффиксом -нь, который сохранился лишь в де-
этимологизированных наречиях типа кымйнь «вниз (лицом)» и в
составе сложных падежных суффиксов -сянь и -лань. В древ-
ности функционировал вступительный падеж с суффиксом -к.
Этот суффикс также оставил незначительные следы в наречиях
типа сэк «в то время» (ср. сэн «там»).

Некоторые из древних падежных суффиксов, напротив, ока-
зались весьма жизненными. Они активно участвовали в форми-
ровании вторичных падежей и ныне фигурируют в языке. На-
пример, при помощи суффикса -я в коми-пермяцком языке обра-
зовано три падежных суффикса (-он, -ын, -лйн), при помощи
суффикса -сь — четыре (-ись, -ЛГСЬ, -сянь, -ся).

§ 174. Перейдём к рассмотрению отдельных падежей и па-
дежных суффиксов.

1) Именительный падеж в коми-пермяцком языке, как и в
родственных ему языках, не имеет падежного суффикса.

2) Винительный падеж в древние эпохи имел суффикс -м. и
форма, например, мёнд «меня» раньше звучала как *менбм. Так
как в общепермское время происходил процесс отпадения со-
гласных, находящихся в абсолютном конце слова, суффикс вини-
тельного падежа-Л исчез, не оставив в языке сколько-нибудь за-
метных следов. В дальних родственных языках, где действовали
другие фонетические законы, л-овый аккузатив сохранился, на-
пример,, мар. -ьш:пыжашым «гнездо (вить)», пыжаш «гнездо»,
порым шонаш «добра желать» (поро «добрый, добро»).

Ныне винительный падеж может выражаться без специаль-
ного суффикса (дзимлявны нянь «убирать хлеб») и при помощи
суффикса -6с(доддявны ввлдс «запрячь лошадь»). Этот суффикс
сложился в общепермское время на базе притяжательного суф-
фикса 3 лица и первоначально имел определительное значение.

3) Суффиксы местного и творительного падежа -ын и -он
нынешний облик приобрели в общепермское время (ср. удм. лу-
дын «на поле», лудэн «полем»), однако элемент -н в этих суф-
фиксах имеет допермскую историю: он представляет собой древ-
ний (общефинно-угорский) суффикс местного падежа -н. Суф-
фикс -н дошёл до наших дней в большинстве родственных язы-
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ков (ср. морд, гельня «зимой», венг. telen «зимой/>, маис, тилнд
«зимой»). Этот суффикс -к был унаследован также общеперм-
скнм языком, в недрах которого он осложнился гласными зву-
ками -о (-э) и -ы. В общепермском языке значения «где» и «чем»
первоначально выражались обоими суффиксами (-ын и -он) не-
дифференцированно: суффикс -ын мог употребляться, например,
в значении творительного падежа, а -он в значении местного
падежа. Следы такой неразграниченности сохранились в неко-
торых наречиях (ср. кп. важь'ш и кз. важен «давно», кп. татон и
удм. татын «здесь», кп. пдддн и удм. пыдын «пешком»). Впо-
следствии за местным падежом закрепился суффикс -ын (кп. и
кз. гдртын, удм. гуртын «дома»), а за творительным падежом —
суффикс -он (удм. -эн); кп. и кз. пыокдн, удм. пыжен «лодкой».
Следует отметить, что формирование творительного падежа на
базе местного падежа было возможно потому, что между значе-
ниями «где» и «чем» имеется много общего (ср. пыжын .мунны и
пыждн мунны «плыть на лодке»).

4) К числу очень древних падежей относится вступительный
падеж с суффиксом -б. В финно-угорском языке-основе фигури-
ровал суффикс -к с направительным значением. В родственных
языках он сохранился (например, мар. умбак «наверх», умби
«верх»). В пермских языках, вследствие отпадения конечных
согласных, суффиксальный элемент -к исчез, оставив незначи-
тельные следы (кз. аски, удм. аскы «завтра», ср. асыв «ут-
ро») . Функцию вступительного падежа принял на себя конеч-
ный гласный основы-б (удм. -з):кп. кард (из "'кардк) «в город»,
удм. лудэ «в поле».

§ 175. Падежные суффиксы с элементом -сь (-ась, -сянь,
-лгеъ, -ся) объединены общностью происхождения. Первичным
из них является суффикс исходного падежа, который выступает
в форме -ась (кйись «из рук») и -сь (кйсит «из твоих рук», ср.
кйыт «твоя рука»). Суффиксы -ись и -сь сложились в общеперм-
ское время из какого-то форматива -сь, неясного в своём про-
исхождении.

5) Отдалительный падеж оформился также в общепермскую
эпоху (ср. кп. кёркусянь, кз. керкасянь «от дома», удм. азьла-
сянь «спереди»). Его суффикс -сянь представляет собой соеди-
нение суффиксов исходного падежа -сь и направительного па-
чежа -нь (-ань), впоследствии исчезнувшего из пермских язы-
ков. В сложном суффиксе -сянь значения составных его частей
в своё время осознавались говорящими, и формы типа вартащн-
сянъ «с молотьбы» обозначали движение от одного пункта в сто-
рону другого пункта (например, с молотьбы в сторону дома). С
течением времени направительное значение выветрилось ив суф-
фиксе -сянь стала доминировать удалительная семантика, уна-
следованная от исходного падежа.

Неясно происхождение сравнительного падежа, суффикс ко-
торого -ся представлен лишь в коми-пермяцком и некоторых
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диалектах коми-зырянского языка, а в удмуртском отсутствует.
Суффикс -ся выработался, по-видимому, в то время, когда перм-
ские языки уже не составляли единого целого. Суффикс -ся мог
возникнуть двумя путями. Во-первых, он может являться ослож-
нённым (видоизменённым) суффиксом исходного падежа (ср.
мддпырйсь и мддпырся. «второй раз»). Во-вторых, он может
представлять собой корень какого-то выветрившегося сравни-
тельного послелога (ср. кп. мбртся «кроме человека» и удм. мурт
'сяна «кроме человека»).

§ 176. 6) Суффиксы достигательного и направительного паде-
'жа -ла и -лань заключают в своём составе общий элемент л,
имеющий допермскую историю. В дальних родственных языках
при помощи элемента л возникли падежные суффиксы с внеш-
неместным значением (например, марийский суффикс -лан: вид
лап «за водой»). С таким же значением элемент л вошёл в со-
'став пермских падежных суффиксов.

В падежном показателе -ла скрываются элемент л со значе-
нием «пространство вокруг предмета» («окрестность предмета»)
и суффикс вступительного падежа -а (~б~ы). Первоначально
форма, например, вала «за водой» обозначала «к воде» («в об-
ласть воды»). Значение «к чему, в область чего (двигаться)» с
течением времени развилось в значение «для чего, для достиже-
ния чего (двигаться)». Суффикс направительного падежа -лань
сформировался в общепермское время (ср. кп. гдртлань, удм.
гуртл'ань «к дому»). В нём сочетались элемент л со значением
места и суффикс направительного падежа -нь (-ань), исчезнув-
шего из пермских языков.

7) Принадлежностью падежи выработались также в обще-
пермское время. Элементов суффиксах -лон,-л6,-л1сь тот же,
что в суффиксах-ла,-^сн&. Первоначально он имел внешнемест-
ное (пространственное) значение.

Суффикс родительного падежа -лбн (кп. -лбн, удм. -лэн)
представляет соединение элемента -л и суффикса местного па-
дежа -н. Форма, например, вонлбн чер «топор брата» вначале
имела значение «топор, находящийся около (поблизости от)
брата».

В формировании притяжательного падежа на -лЬсь (кз.
-лысъ, удм. -лэсь) участвовали указанный выше элемент л и
суффикс исходного падежа -сь (-icb), который сообщил этому
падежу своё значение отчуждения (отделения). Конструкция,
например, босьп вбнлкь «взял у брата» раньше мыслилась
«взял из владений брата».

Имеются данные, позволяющие говорить о том, что суффиксы
достигательного падежа на-ла и дательного падежа на -лб раз-
вились из одного внешнеместного направительного падежа. Об
этом, прежде всего, свидетельствует удмуртский язык, в котором
значение дательного и достигательного падежа выражается од-
ним суффиксом -лы (вынлы сётыны «отдать брату» и вулы мы-
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ныны «идти за водой:»). Ср. также коми-перм. иньвенск. брига-
дйрвд сстны «-дать бригадиру» и бригадирив мунны «идти за
бригадиром (чтобы позвать его):;. В суффиксе -ло хорошо-ви-
ден показатель BCIупителыюго падежа -б. Он сообщил падежу
своё направительное значение, из которого впоследствии разви-
лось дательное значение.

8) Нынешнее значение переходного падежа (движение «по,
какому-то месту», «через что-то») кристаллизовалось в обще-,
пермскую эпоху (ср. кп. вбрбт «по лесу», сь6рт1 «по», кз. юог)
«по реке», видз вывп «по лугу», удм. ульчает! «по улице»). Од-
нако, истоки суффиксов переходного надежа -вт и -mi восходят
к допермскому времени. В финно-угорском праязыке существо-
вал суффикс местного падежа -/^который и ныне фигурирует в
дальних родственных языках (манс. ворт «в лесу», вор «лес»).,
В общепермском языке-основе общеместное значение суффикса,
-т было переосмыслено, хотя прежнее, чисто местное значение,
этого суффикса сохранилось в отдельных формах, например, в.
наречии еэтысь «оттуда» (сэ-—основа со значением «тот»,-га —
суффикс места, -ысь— суффикс исходного падежа).

9)' Формирование соединительного падежа на -котп относится
ко времени самостоятельного развития общекоми языка (ср. кп.-
вднкот, кз. воккдд «с братом»). Этого падежа нет в удмуртском'
языке; здесь соединительное значение выражается творитель-
ным падежом (Ваня Петяэн «Ваня с Петей»). Происхождение
суффикса-кб/и неясно. Имеется определённое основание сбли-
жать его с марийским соединительным суффиксом -ге и рас-
сматривать-яб/ч как суффикс, сложившийся из допермского -го
(-ко) и m-ового переходного падежа. В последнее время выдви--

гаются другие гипотезы, в частности, суффикс -кбяграссматри-
вается как выветрившийся древний послелог, который имел зна-
чение коллектива, группы, совокупности: ср. кп.-кбт, кз. -кбд;
-кыд«с (кем)», морд, куньдя «товарищ», финск. minta «общест-
во».

10) Лишительный падеж — один из общефинно-угорских па-
дежей," сложившихся в глубокой древности и хорошо сохранив-
шихся в большинстве родственных языков. Значение отсутствия
(лишения) в финно-угорском языке-основе выражалось при по-

мощи суффикса -tn(-mm). В последующие эпохи в некоторых род-
ственных языках этот суффикс осложнился элементами -м (-н)
и -г (-к). Тем самым морфологически разграничились падежный
суффикс и словообразующий суффикс прилагательных, напри-1

мер, финск. maaton «безземельный» и rahatta (из*rahattaK) «без
денег» (таа «земля», raha «деньги»). Два суффикса с лиши-'
тельным значением сложились также в общепермском языке-
основе. Один из них, суффикс-/ябл*,закрепился как средство1

образования имён прилагательных и причастий (кп. и кз. йрт-
тдм «бестолковый», кп. лыддь&ттдм «непрочитанный»); другой
же, суффикс -тбг, стал показателем лишительного падежа и
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средством образования деепричастий (кп. и кз. ватбг «без воды.»,
}'дм. лудтэк «без поля», кп. и кз. кбртог «без приглашения», удм.
лыддзытэк «не читая»).

Ц) Современное значение предельного падежа выкристал-
лизовалось в общепермское время (кп. и кз. карбдз, удм. карозь
«до города»), однако, возможно, суффикс -одз (удм. -озь) сло-
жился из допермской морфемы с каким-то ограничительно-на-
правительным значением, ср. кп. юддз «но реки», хант. вытысь
«к реке» (выт «река»).

§ 177. Притяжательно-указательная категория.

Речь может идти о предмете, который принадлежит тому или
иному лицу; речь может идти о предмете, известном говорящим
из предыдущего высказывания или понятном для говорящих из
данной ситуации. Эта принадлежность предмета тому или ино-
му лицу выражается не лексически, а при помощи особых аф-
фиксов существительных, например: кнйгаб «моя книга», кнйга-
ыт«твоя книга», кнйганыт «ваша книга», кнйганыс «их кни-
га». Указание на то, что речь идёт о предмете, о котором гово-
рилось в предыдущем высказывании, или о предмете, понятном
из данной ситуации, выражается также особым аффиксом: Му-
тм мййб вбрд. А вбрыс ыджыт да басок «Пошли мы в лес. А
тот лес (лес-то) большой да красивый»; Луныс галун мйча да
щоныт «День-то сегодня ясный и тёплый». Данные значения,
выраженные особыми аффиксами имён существительных, и об-
разуют особую грамматическую категорию, которая называется
п р и т я ж а т е л ь н о-у к а з а т е л ь н о й категорией*.

Но речь может идти о предмете вообще, в его самом общем
понятии, или об определённом предмете, но без указания на его
принадлежность, на его известность из предыдущего высказыва-
ния или на понятность из данной ситуации. В этом случае пред-
мет выражается существительным без аффиксов притяжатель-
но-указательной категории. Такие существительные относятся к
существительным непритяжательно-указательной категории. На-
пример: Век кежд эд пуксьбтасд март вийдмыс понда (М. Лиха-
чёв) «Навечно ведь посадят за убийство'человека»; То ме гвра,
го наняла, томе вбввез кбшша (Н. Попов) «То я пашу, то боро-
луго, то я ищу коней». В этих предложениях существительные
морт «человека» и ввввез «коней» употреблены в самом общем
понятии и не имеют аффиксов притяжательно-указательной ка-
тегории. В предложениях же: /Оим нывка — шбгмис толк
{М.Лихачёв) «Пропили мы девушку — вышел толк»; Кольть
сьблдмбсбн. мыччйсьд шонд'ь (Он же) «Яичным желтком восхо-
дит солнце»; Куймгод тырттбн колхоз видзчйсьб эшб'бпк празд-

* Некоторые называют эту категорию о п р е д е л ё н н о-п р и т я ж а-
т е л ь н о й (см. Майшев, Грамм, коми-перм. языка, стр. 27; Совр. коми язык,
стр. 149).
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ник: итласа олдм кык том ёртлкь, кык виль мортлкь — Орйнл1сь
с)а Рыжикл'гсь*- (Он же) «К концу третьего года со дня органи-
зации колхоза, колхоз ожидает ещё один праздник: совместную
жизнь двух молодых товарищей, двух новых людей — Арины" и
Рыжика.» — говорится об известных", об определённых лицах и
предметах, выраженных существительными «девушку», «солн-
це», «колхоз», «Арина» и «Рыжик», но эти существительные вы-
ступают в непритяжательно-указательной категории, они не
оформлены притяжательно-указательными аффиксами.

Итак, притяжательно-указательная категория имеет два зна-
чения:

1) П р и т я ж а т е л ь н о е значение, указывающее на при-
надлежность данного предмета тому или иному лицу.

Это значение выражается следующими основными фор-
мами:

формой на -б, которая указывает на принадлежность 1-му ли-
цу индивидуального обладателя (кёркуд «мой дом»);

формой на -ыт, которая указывает на принадлежность
2-му Лицу индивидуального обладателя (кёркуыт «твой дом»);

формой на -ыс, которая указывает на принадлежность
3-му лицу индивидуального обладателя (кёркуыс «его дом»);

формой на-ным, которая указывает на принадлежность 1-му
лицу коллективного обладателя (кёркуным «наш дом»);

формой на -нытп, которая указывает на принадлежность
2-му лицу коллективного обладателя (кёркуныт «ваш дом»);

формой на -ныс, которая указывает на принадлежность
3-му лицу коллективного обладателя (кёркуныс «их дом»).

2) У к а з а т е л ь н о е значение, выражающее указание на
то, что об этом предмете говорилось в предыдущем высказыва-
нии и делается как бы ссылка, что это тот предмет, или указы-
вается на конкретность предмета, вытекающую • из данной си-
туации**.

Это значение выражается* формой на -ыс: Не дрены кыскис и
не котрасьны, а только мед боксянь видзвтны да дивуйтчыны
6т1к ныв выло. Нь'1вкаыс эта в6л1 Зинко Марйш (М. Лихачёв)
«Не играть и не гулять его тянуло, а только чтобы со стороны
смотреть да любоваться на одну девушку. Девушка-то эта бы-
ла Мариша, дочь Зинко»; Нёбоыс светом «Небо-то чистое»; Гдр-
рез лонцсъоны. Тшь'шыс тпрубйэзеие тшакыллезон пето «Топят-
ся печи. Дым-то из труб клубами выходит».

Кроме этих основных форм притяжательно-указательной ка-
тегории, имеются варианты этих форм. Варианты форм получи-

* Этими словаки заканчивает свой рассказ «Виль туйбт» М. П. Лихачёв.
** Формы существительных с указательной (ИЛИ точнее, определённо-

указательной) семантикой по своему значению приближаются к существи-
тельным западно-европейских языков (напр., нем., англ., венг), употреблён-
ным с определ. артиклем. (Примечание редакции.)
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лись НУ С1ыке притяжательно-указательных форм с формами
числа или падежа существительных. Так, например, варианты
форм выступают в существительных множественного числа с
притяжательно-указлтельными аффиксами 2-го и 3-го лица ин-
дивидуального обладания: вместо ван-нзз-ыт имеется вбннэ!
<'твои братья*, вместо кнйга-эзыт — кнйгаэт «твои книги», вме-
сто вбннэзыс «его братьях», кнйгаэзыс «его книги» — вбннэс, кнй-
гаэс, т. е. произошло выпадение согласного з из формы мно-
жественного числа и выпадение гласного ы из форм притяжа-
тельно-указательной категории.

§ 178. Происхождение притяжательных суффиксов.

В современном коми-пермяцком языке принадлежность пред-
мета говорящему лицу (1-е лицо индивидуального обладателя)
выражается суффиксом -6 (кйб «моя рука»). Однако более древ-
ним притяжательным суффиксом 1-го лица индивидуального об-
ладателя нужно считать-ля с'той или иной огласовкой, который
последовательно употребляется и в современном языке в 1-ом

" лице коллективного обладателя (мосным «наша корова») и во
многих падежах 1-го лица индивидуального обладателя (кйам
«в моей руке», «в мою руку», кйнаж «моей рукой» и т. д.). Пред-
полагают, что это -м стояло также в именительном падеже, ко-
торое в пермских языках отпало в абсолютном конце слова: кйб
из *кйбм «моя рука».

Элементы м, тп, с, входящие в состав притяжательных суф-
фиксов, произошли исторически от местоимений ме «я», тэ «ты»,
сы- «он»; множественное число обладателя выражалось суффик-
сом ны- (в'бвным «наша лошадь», вдвныт «ваша лошадь», в'дв-

ные «их лошадь»). Как лицевые суффиксы обладателя, так и чис-
ловой (ны-) восходят к финно-угорскому языку-основе. Анало-
гичные суффиксы мы находим и в других финно-угорских язы-
ках.

§ 179. Склонение имён существительных.

В коми-пермяцком языке одно склонение, т. е. все имена су-
ществительные склоняются по одному типу, имеют одни и те же
падежные окончания, независимо от того, выступают ли они в
единственном или во множественном числе, с притяжательно-
указательными формами или без этих форм. Имеются лишь в от-
дельных падежах у существительных притяжательно-указатель-
ной категории варианты падежных и притяжательно-указатель-
ных форм, поэтому мы для удобства приводим две таблицы скло-
нения имён существительных:

1) склонение существительных без притяжательно-указатель-
ных суффиксов и

2) склонение существительных с притяжательно-указатель-
ными суффиксами.
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Склонение существительных беч притяжательно-указательных суффиксов.

Существительные /юн «собака» и пызан «стол».

К Именительный кто? что? пон

2. Родительный у кого?
чей? понлбн

Л. Притяжательный у кого?
чей? поилкь

\. Дательный кому? чему? понло

6. Творительный кем? чем? понбн

7. Соединительный с кем?
с чем? понкбт

8. Лишительный без кого?
без чего? понтбг

9. Сравнительный по срав-
нению с кем? с чем? понея

10. Достигательный за кем?
за чем? понла

11. Местный в ком? в чём?
где? понын

12. Исходный из кого? из
чего? откуда? поюсь

13. Вступительный в кого?
во что? куда? понб

14. Приблизительный в сто-
рону кого? чего? понлань пызанлань -лань

15. Отдалительный от кого?
от чего? понеянь пызанеянь -сянь

16. Переходный по чему?
через что? — пызанбт -от

17. Предельный до кого? до понбдз пызанбдз -ддз
чего? понви пызанви -ей

пызан

пызанлбн

пызанлкь
пызанлб

пызан (-ос)

пызанбн

пызанкбт

пызантбг

пызанея

пызанла

пызанын

пызаш'сь

пызанб

нулевое

-лдн

-.11СЬ

-лб

нулевое.
в отдельны*
случаях -ос

-он

-кот

-тог

-ся

-ла

-ын

-ись

-б



Таблица склонения с притяжательно-указательными суффиксами.
Существительное зон «сын».

Падежи

Именит.
Родит.
Притяж.
Дательн.
Винит.
Творит.
Соединит.
Лишит.
Сравнит.
Достиг.
Местный
Исходный
Вступит.
Приблиз
Отдалит.
Переход.
Предельн.

Формы индивидуального обладателя

.мой" „твои"
„его" и
указат. „наш"

Формы коллективного обладателя

„их"

зоно
зонблбн"
30НОЛ1СЬ

зонблб
зонбс
зоннам
зоибкбт
зонбтбг
зонбся
зонбла
зонам
зонсим
зонам
зонблань
зонбсянь
зонбттям
зонбви
зонбдззам

зоныт
зонытлбн
ЗОНЫТЛШЬ

зонытлб
зонтб
зоннат
зоныткбт
зоныттбг
зонытся
зонытла
зонат
зонсит
зонат
зонытлань
зонытсянь
зонбттят
зонытви
зонбдззат

зоныс
зоныслбн
зоныыпсь
зоныслб
зонсо
зоннас
зоныскбт
зоныстбг
зонысся
зоиысла
зонас
зонсис
зонас
зоныслань
эоныссянь
зонбттяс
ЗОНЫСШ1

зонбдззас

зонным
зоннымлбн
ЗОННЫМЛ1СЬ

зонпьшло
301ШЫМ0С

зоннаныы
зоннымкбт
зоннымтбг
зонным ся
зоннымла
зонаным
зонсиным
зонаным
зоннымлань
зоннымсянь
зонбттяным
зоннымви
зонбдззаным

„ваш*

зонныт
зоннытлон
зонныппсь
зониытлб
зоннытб
зоннаныт
зонныткбт
зонныт гбг
зоннытся
зонныгла
зонаныг
30НСШШ1

•юнаньп
зошштлань
зонпытсянь
ЗПНОТТЯНЫ1

1ОПНЫТВИ

'.онодиапыт

JOHHUC

зонныслбн
зоьныыпсь
зонныслб
«ннысб
юннаныс

'ЮНПЫСКОГ

.юнныстог
jomibiccn
кшнысла
(ОНЛИЫС

1OHCHHUC

кшаныс
кншыслаиь
шнныссинь
Ю1КП ГЯНЫС

зониысви
30НОД.З',ШЫС



Как видно из данной таблицы, в шести падежах: в твори-
тельном, местном, исходном, вступительном, переходном и пре-
гелыюм — особые формы, в которых подверглись изменению
пли падежные окончания и притяжательно-^ карательные аф-
фиксы, как в творительном, местном, исходном и вступительном,
и in только притяжательно-указательные аффиксы, как в пере-
ходном н предельном падежах. Но эти варианты форм стабиль-
ны и употребляются с любым склоняемым существительным.

§ 180. Переход прилагательных в существительные.

В речи имена прилагательные могут переходить в имена су-
ществительные, т. е. субстантивироваться. Этот переход прила-
гательных в существительные связан с тем, что прилагательные,
вместо признака предмета, обозначают предмет, выражают пред-
метное значение, а вместе с этим приобретают грамматические
признаки имён существительных: грамматические категории чис-
ла, падежа и притяжательно-указательную категорию, выступа-
ют в роли подлежащего и дополнения. Ср. Порись мужиккес и
том зонкаэс уджалбны туй вылын «Пожилые (букв, старые) му-
жики и молодые парни работают на дороге» и Пбриссеси том-

лес уджалбны туй вылын «Старые и молодые (старики и моло-
дёжь) работают на дороге».

Если в первом примере слова порись и том являются прила-
гательными: обозначают признаки существительных мужиккес и
зонкаэс, не имеют категорий числа, падежа, притяжательно-
указательной категории и являются определениями,—то во вто-
ром примере они имеют предметное значение, выступают в фор-
ме множественного числа, именительного падежа и притяжа-
тельно-указательной категории и выполняют роль подлежащего.

Вот ещё несколько примеров, в которых выступают сущест-
вительные, перешедшие из прилагательных: Челядь и гь'1рись—
быдднные атбрын (М. Лихачёв) «Дети и взрослые — все на ули-
це»; Ньылалб гЬгытыс пёмытпеб. Паськалд бора виль лун (Он
же) «Проглатывает свет темноту. Опять настаёт новый день»;
Унаэм бурые, уна эм бйсбкыс, тбдтбмыс бтдрлдн (Он же)
«В природе много есть хорошего, много есть красивого, неизвест-
ного»; КомсОцольса—пизян вира—саймбт1сб ойлкь лбнъ (Он
же) «Комсомольцы — горячие сердца — разбудили тишину но-
чи»; А комсомол оз кдльччы бб'ро, мыччалд с[я бур пример:
гывьялд в&жеб, кыдзи зэр, и пйртд вйльб отир шбрд (Он же)
«А комсомол не отстаёт, показывает он хороший пример: смыва-
ет старое, как дождь, и вносит новое в среду людей»; Кбдзыш
н\я озо кйлб.,, (Ои же) «Холод они не чувствуют...»; Пондасд ме~
жатдг уджавны, дтвьшеь пёссьыны $мблькбт, пёмыткбт,
вйжкот (Он же) «Будут они работать без меж, общими си-
лами вести борьбу с плохим, с темнотой, с отжившим».

Переход имён прилагательных в существительные происхо-
дит по той причине, что определяемое прилагательным имя су-
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ществителыюе on^cKueicsi и эго прилагательное берёт на себя
функцию опушенного синеегшпельного, функцию обозначения
предмета.

Субстантивация прилагательных в коми-пермяцком языке
имеет две основные разновидности. Первая разновидность обыч-
но встречается в диалогической речи, когда один из собеседни-
ков в своей речи опускает существительное, названное с опреде-
ляемым прилагательным в высказывании другого, а определяе-
мое прилагательное употребляется им в функции обозначения
предмета, т. е. существительным, например: — Васю, тэ талун
чпчком йбрнбетд письтав. — Чбчкомсб ме талун ог пасьтав.—
«Вася, ты сегодня белую-то рубашку надень. — Белую-то я се-
годня не надену». — Тэнб пым шыдбн eepdico. — Пь'шыс эд иур-
ъсык. — «Тебя горячими щами кормили. — Горячис-то ведь г,\,ч-
ше». В этом случае субстантивированное прилагательное соотно-
сительно сочетанию прилагательного с существительным пред-
шествующего предложения, оно содержит в себе понятия и соот-
ветствующего признака (чбчком «белый», пым «горячий»), и по-
нятие конкретного предмета (йбрнос «рубашка», шыд «щи»).

Вторая разновидность субстантивации прилагательных BLI-
ступает без соотношения с предыдущим предложением, как на-
пример: Кбдзытсб н\я дзб кылб «Холод-то они не чувствуют»,
Уна эм б$рыс, уна эм баебкы-с дтбрас «Много есть хорошего,
мйого есть красивого в природе». В этом случае субстантивиро-
ванное прилагательное выступает не как признак какого-то пред-
мета, а выражает просто определённый предмет «холод», «хо-
рошее», «красивое», т. е. само качество выражается здесь в виде
самостоятельного предмета.

Таковы две разновидности субстантивированных прилагатель-
ных.

П р и м е ч а н и е . Приведенные примеры на первую разновидность ука-
зывают на неполную субстантивацию прилагательного. При неполной суб-
стантивации прилагательное выступает в роли существительного только в о п-
р е д е л ё н н о м контексте — тогда, когда оно временно заменяет существи-
тельное; попадая в другое положение, прилагательное снова становится са-
мим собой, т. е. прилагательным. Такое явление, как мы уже говорили (см.
§ 162), называется категориальной недифференцированностыо.

Наряду с этим мы наблюдаем также и полную субстантивацию, при кото-
рой прилагательное окончательно перешло в существительное, например: оси
«яровое (хлеб)» (ср. русск. столовая «комната, где кушают»). Такие сущест-
вительные, как и всякие другие, могут в свою очередь перейти в прилагатеть-
яые по линии неполной адъективации, например: ося сю «яровой хлеб».

СУФФИКСАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ.

§ 181. Продуктивные словообразовательные суффиксы.

Различаются две основные группы живых словообразова-
тельных суффиксов:

1) субстантивирующие суффиксы и
2) суффиксы субъективной оценки.
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Субстантивирующие суффиксы.
Посредством этих суффиксов образуется существительное

(Субстантив) от других частей речи. Наиболее употребительны-
ми суффиксами являются в данном случае следующие:

-ом, посредством которого образуется от любого глагола су-
ществительное, обозначающее отвлечённое действие или состоя-
ние, например: вётлыны «ходить, сходить», петлим «ходьба, хож-
дение»; овны «жить», олбм «жизнь»; вел'дтчыны «учиться», ввлбт-
чим «ученье, учёба»; дрены «играть», оредм «игра»; корны «звать,
приглашать», корим «зов, приглашение»; бёртны «возвратиться»,
йертбм «возвращение»; лэбтыны «поднимать», лэбтдм «подня-
тие»; гажбтчыны «веселиться», гаждтчдм «веселье»; вайны «при-
нести», вайим «принос, принесение»; видны «ругать», видом «ру-
гань»; пёссьыны «бороться», пессьОм «борьба»; поены «бояться»,
полдм «боязнь»; бббавны «шалить», бдбалом «шалость»; горбт-
лыны «кричать», горбтлйм «крик»; кувны «умирать, умереть»,
кулом «смерть»; уннявны «выть по-волчьи», уннялбм «волчий
вой».

Сохранилось несколько существительных с суффиксом -дм,
которые обозначают результат действия, например: чужбм «ли-
цо» (от чужны «родиться»), шбром «ломоть» (от шбрйвны «ре-
зать, кроить»).

-йсь (-icb), посредством которого образуется от любого гла-
гола существительное, обозначающее действующее лицо, напри-
мер: велитны «учить», велбт'сь «учитель»; висьтасъны «расска-
зывать», висьтаейсь «рассказчик»; тышкасьны «драться», тыш-
каейсь «драчун»; еёйны «есть, кушать», еёйпеь «едок»; б'дрйыны
«выбирать, избирать», ббрййсь «избиратель»; ейнсьыны «гре-
сти», сынейсь «гребец»; ббббтчыны «лгать, врать», ббббтчйсь
«лгун»; гусявны «украсть», гусясйсь «вор»; тдвйыны «зимовать»,
тбвййсь «зимовщик»; норасъны «жаловаться, доносить», нора-
сйсь «жалобщик»; т'ддны «знать, узнать», тбд\сь «знаток»; кыв-
зыны «слушать», кывз\съ «слушатель»; овны «жить», ол[сь «жи-
лец»; бурдтны «утешать», бурбт'сь «утешитель»; вундыны «жать»,
вунд\сь «жнец»; дрены «играть», opefeb «игрок»; пондбтны «на-
чинать», пондбт1сь «зачинатель, начинатель»; пышш&вны «бе-
гать, убегать», пышшал\сь «беглец»; пинявны^«боронить», пиня-
л\сь «бороноволок»; байтны «говорить», бшщсь «говорун, гово-
рунья».

-ан (-Ан),посредством которого образуются существительные
от глагола. Эти существительные обозначают орудие или объект-
действия, например: сынавны «чесать, расчёсывать», сынан «гре-
бень»; быгр'дтчыны «екать (тесто)», быгрбтчан «скалка, пирож-
ник»; пёчкыны «прясть», печкан «прялка»; еёйны «есть, кушать»,
сеян «еда»; юны «пить», юан «питьё»; дюттясьны «качаться на
качелях», дюттян «качели»; гбрдззйсьны «вязать», гдрдззисян
«вязание»; другие примеры: панеян «сновалка»; куран «грабли»;
полян «дудка»; ректан «мотовило»; вундан «жатва»; изан «раз-
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мол»; сяркйн «трещотка»; виртан «цеп»; еисян «боль:>; подан
сзатвор, запор»; мбдотчан «наряд».

Некоторые отглагольные существительные с суффиксом -6м,
-йсь, -ан уже окончательно потеряли связь с глаголом, от кото-
рого они исторически произошли. К таким относятся, например,
следующие: чужом <-лицо» (нужны «родиться»); шдрб.п «ли-
моть» (шбравны «резать, кроить»); тдд'сь «знахарь» (тбдны
«знать»); печкан «прялка» (пёчкыны «прясть»); сынан «гребе-
шок» (сынавны «чесать»).

§ 182. При помощи суффиксов -бм,-ан,-ись образуются так-
же отглагольные прилагательные (причастия), например: лэй-
тйм «поднятие» (лэптбм «поднятый»); велбт';сь «учитель» (вело-
т[сь «учащий»); сеян «еда, пища» (сеян «съедобный»).

В коми-пермяцком языке эти отглагольные существительные
обычно отличаются от причастий местом ударения. Примеры для
сравнения: Юктав юаннат! «Напой (угости) питьём!» Эта юан
<шыс? «Это питьевая вода?» Учдтик путешёственниккез думайт1-
сд керис выло кайбм йьиись «Маленькие путешественники дума-
1и о подъёме на гору». Крыша выло кайбм каньыс шонт[сис
uicmdi вылын «Поднявшаяся на крышу кошка грелась на солн-
це».

-им (~1н), посредством которого образуется существительное
лт прилагательного, обозначающее место, характерное тем при-
'-наком, который выражает прилагательное, например: кбзъя
«еловый», кбзъяин «ельник, место, где растут ели»; кыдзза «бе-
рёзовый», кыдззаин «место, где растут берёзы»; баддя «ивовый».
баддяин «место, где растут ивы»; пожума «сосновый», пожумаин
•••.место, где растут сосны»; ль'дмпуа «черёмуховый», льдмпуаин
«место, где растут черёмухи»; дзибьяин «дебри»; вдртдмпн «без-
лесье»; кбстдмйн «изгиб»; пыдын «глубокий», пыдыщн «глуби-
на»; вблькыт «гладкий», волькьщн «гладь»; чужащн «родинам;
план'н «жильё»; вылыщн «возвышенность»; ловпуаин «ольша-
ник»; пипуаин «осинник»; сувтчащн «пристанище»; паськьщн
«простор»; кыз'ш «толща»; узящн «ночлег»; вудокащн «перепра-
ва»; дзескьщн «теснота»; потбмйн «расселина»; чегащн «раз-
лом», чегбмйн «разлом»; ыркыт'щ «прохлада»; сулалащн «стой-
бище»; кбс'н «суша».

§ 183. Малопродуктивные суффиксы.
Некоторые словообразовательные суффиксы, имеющие впол-

не определённое значение, ограничены в употреблении,—они
употребляются только строго с определёнными категориями су-
ществительных. Такими суффиксами являются следующие:

-ас. Имена существительные с данным суффиксом обозначают:
а) результат действия, например: петас «всход, всходы», пёт-

ны «выходить, всходить»; быдмас «растение», быдмыны, «расти,
вырастать»; швбрас «одеяло, покрывало», шебравны «покрыть,
укрыть, окутать»; быдтас «воспитанник», быдтыны «вырастить,
воспитать»;
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б) материал, нужный для действия, например: вердас «корм»,
вёрдны «кормить, накормить»; мавтас «смазка», маетны «ма-
зать, смазать»; кбвдас «тесто», кдвдавны «замесить»; дбмас «за-
плата», ддмасавны «зашить заплату»; вильдйс «подмолодка
(некислая брага, квас)», вйльдны «подмолодить (уже кислую
брагу или квас)»;

в) место, например: увтас «низина, низменность»; колас
•-шрогалина, промежуток»; кирас «ров».

-бгп. Существительные с этим суффиксом обозначают:
а) предмет, предназначенный для действия, например: кбр-

тдт «повязка, привязь», кдртавны «привязать, завязать»; йитдт
«связка», ййтны «связать, соединить»; чышкбт «полотенце», чыш-
кыны «вытирать»; пык'дт «опора», пыкны «подпереть»; тупкот
«затычка», тупкавны «заткнуть, заделать»;

б) результат производимого действия, например: отсбт «по-
мощь, поддержка», отсавны «помочь, помогать»; содтбт «при-
бавка, придача», сбдтыны «прибавить, добавить»; гиж'дт «пись-
мо», гйжны «писать»; шог'дг «болезнь», шогавны «болеть»; коль-
мбт «угар, чад», кбльмыны «угореть»; йбртбт «загородка, загон»,
й'ортны «загнать (скот) во двор, в конюшню»; тшупот «зарубка,
выемка».

Есть ряд малопродуктивных суффиксов, значение которых
установить чрезвычайно трудно, например:

-6с: пидзбс «колено»; кым'бс «лоб»; пуртбс «стручок»; шыдб'с
«крупа»; пбтдс «сытость»; одзбс «заём»; кбньбс «кадка»; пельбс
«угол»; керис «гора»; пыддс «дно»; юкмбс «прорубь»; сийбс «хо-
мут»; вевтбс «покрывало».

-ор: мыгбр «рост»; югир «луч»; чукдр «куча, груда, толпа лго-
ч,ей»; вежбр «рассудок, ум»; ю'др «весть»; кымбр «туча»; вуджбр
••<тень»; дозмбр «глухарь»; петшбр «крапива»; сэтЗр «смороди-
на».

-а (афф. также-я), посредством которого от некоторых ка-
чественных прилагательных образуются существительные, обо-
значающие отвлечённое качество, например: кузь «длинный», ку-
зя «длина»; кыз «толстый», кыза «толщина»; вылын «высокий»,
вылына «высота».

Этот же суффикс употребляется при образовании собира-
тельности, например: коз «ель», кбзъя «ельник»; пбжум «сосна»,
пожумй «сосняк».

-бв: оськбв «шаг», оськавны «шагать»; юкбв «пробор», юкав-
ны «делить, разделить»; кырдв «черта», кыр'бвтны «царапнуть».

-ка; йнька «женщина»; айка «муж»; збнка «парень».

§ 184. Суффиксы субъективной оценки имён существительных.
В коми-пермяцком языке имеются" специфические суффиксы

субъективной оценки: -жуг, -о/с,-инь6й.Примеры: кёрку «дом»,
керкужуг «домишко», керкубк «домик»; юр «голова», юриньбй
«головушка», Рассмотрим каждый суффикс в отдельности.
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Суффикс-леуг.Коми-пермяцкий суффикс -жуг, соответствую-
щий коми-зырянскому -шой, придаёт слову значения пренебре-
жительности, уничижительности: пасьжуг «шубёнка» (пась «шу-
ба»); черижуг «рыбёшка» (чёри «рыба»); понжуг «собачонкам
(пои «собака») и т. д.

Функция этого суффикса в общем совпадает с функцией уни-
чижительного суффикса русского языка, однако коми-пермяцкий
суффикс является более продуктивным, чем соответствующий
суффикс русского языка. В коми-пермяцком языке, например,
этот суффикс употребляется с целым рядом существительных по
преимуществу конкретного значения: пань «ложка» — паньжуг;
зыр «лопата» — зыржуг; льём «черёмуха» — льбмжу~г; коз
«ель» — козжуг; додь «сани» — додьжуг; чунь «палец» — чунь-
жуг и др. В русском литературном языке с уничижительным
суффиксом эти слова обычно не употребляются.

Суффикс-з/суг исторически произошёл от самостоятельного
слова, обозначающего «разбитое, развалившееся, труха, отбро-
сы» и т. п., ср.: коми жугавны «сломаться», жугодны «сломать,
разбить», жугмыны «превратиться в труху» (корень жуг), жуг
«разбитая при молотьбе солома, мякина, сенная труха». На про-
исхождение от самостоятельного слова показывает не только се-
мантика этого суффикса, но и то, что он часто сохраняет свое
ударение; нередко слово имеет два ударения (иганжуг «плохой
чапор, замок»; кепйсьжуг «плохая рукавица»).

Суффикс -жуг является очень распространённым, продуктив-
ным суффиксом коми-пермяцкого языка.

Суффикс -ок (орфографически также -ёк) имеет значение
уменьшительности с некоторым оттенком ласкательности. Упо-
требляется он главным образом тоже со словами с конкретным
значением: пурток «ножик» (пурт «нож»); нянек «хлебец» (нянь
«хлеб»); мабк «медок» (ма «мёд»); кбчбк «зайчик» (кбч «за-
яц») ; пубк «деревце» (пу «дерево»); ыббк «полюшко» (ыб «по-
ле») и др. На суффикс -ок всегда падает ударение.

Уменьшительный суффикс с элементом -к встречается как в
коми-зырянском (коми-зырянск. пиук «сынок», пи «сын»;
нывка «девочка», ныв «девушка»), так и в других финно-
угорских языках: в удмуртском, финском, венгерском и т. д. По-
этому можно предполагать, что в основе коми-пермяцкого -ок
лежит элемент -к финно-угорского происхождения. Однако, на
окончательное формирование этого коми-пермяцкого суффикса
оказал, безусловно, влияние русский язык. Об этом говорят сле-
дующие данные: а) полное совпадение в звуковом составе, ср.:
коми-перм. нылбк и русск. сынбк; б) ударяемость этого суффик-
са в обоих языках; в русском литературном языке обычно ударе-
ние тоже падает на этот суффикс: городок, сынок, лужок, мо-
лоток; в) переход в обоих языках задненёбных согласных в ши-
пящие (в коми-пермяцком языке в других положениях это явле-
ние не наблюдается): коми-перм. майдг «кол»—майджбк; курдг
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'i —курождк; кашнйк '-горшок^ — кашшг-дк; матсЗ
ibi.'ici • - - мшежбк; руО:>л'.г «роли, руг)м>ж6к и т. д.

Быт\ющ.1Ш is современном коми-пермяцком языке ечффикс
-Он' имеет значение уменьшительности и ласкателыюеш.

Данный суффикс гак же, как н суффикс -оку?., широко упо-
пн'бляетснсо словами, обозначающими конкретные предметы ма-
териального быта, например: пуртдк (пурт «нож»); кбшбк (кош
;ковш»); чербк (чер «гопор»); емок (ем «иголка»); нянек (нянь
<\леб>.>); шыдок (шыд «с\п»); рисек (рись «творог»); виок (ей
•• масло»); кеписек (кепйсь «рукавица») и т. д.

Суффикс -иньдй (орфографически также -Ыьбй). Основная
функция суффикса -иньой—это выражение ласкательностн.
Этот суффикс охватывает меньший круг слов, чем предыдущие.
Он употребляется со словами, обозначающими родственные от-
ношения (маминьой «маменька», вбншьбй «братик»); домашних
животных (курбгиньбй «курочка моя», м'6'с1ньбй «коровушка
моя»); некоторые другие предметы (юриньбй «головушка моя»,
муиньбй «земелька моя»). Суффикс -иньой. (икь-д'а) употреб-
ляется при обращении в вокативных предложениях (вторая часть
его -бй. представляет собой суффикс звательного падежа, слив-
шийся с первой частью).

Ласкательный суффикс -инь, вероятно, происходит от само-
стоятельного слова инь, обозначающего «женщина, мать, жена»,
ср. коми-перм. инь «жена», коми-зыр. «мать», в выражении эня-
ныла «мать с дочкой», энька «свекровь», удм. кылдысь инь «на-
звание доброго божества» (букв, «созидающая женщина»).
Уменьшительные суффиксы довольно часто образуются отелов,
обозначающих «женщину-мать», ср. коми-зыр. гбрдань «красну-
шечка» (о рыжей корове, горд «красный, рыжий»), лузск. шо-
мань «щавель, кислица» (шома «кислый», ань «женщина»), ко-
ми-язьв. муань «землица, земля-мати» (му «земля») и т. д.

По распространённости в коми-пермяцком языке суффикс
-иньой (-шьбй) является менее употребительным. Можно на-
звать очень незначительное количество группы слов, которые при-
нимают этот суффикс.

термины родства: маминьой (мам «мама»), айиньбй (аи
«отец»), сбйиньбй (сой «сестра»);

ландшафт: вдриньой (вор «лес»), ыбиньбй (ыб «поле»), му-
иньбй (му «земля»);

домашние животные и птицы: мбешьбй (мое «корова»), вб-
лгньбй (вбв «лошадь»), курбгиньбй (курдг «курица»);

термины, связанные с человеком: юриньбй (юр «голова»), сьб-
лбмшбриньбй (сьблбмшдр «любимый, дорогой, сердечный»).

В перечисленных словах суффикс -иньбй (-шьбй) выражает
ласкательное отношение человека к другому человеку, предмету
или вещи, одновременно указывая па принадлежность предмета
говорящему. Поэтому он употребляется только при обращении
к родному человеку, к своей вещи, к своему предмету: маминьой
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< моя маменька /, ны.иныш '-люя доченька >, юрииьии <'мо« голо-
ь\шка><, ыоиньой «моё полюшко и т. д.

Рассматриваемый суффикс является менее продуктивны ;.
VM предыдущие, и по своему значению и употреблению резко
О1Л1гчае-1Сн or остальных суффиксов субъективной оценки. Он
vпотребляется со CJOIUIM'I. ufioir' наюшими предметы,
пылящем}, и uweei .вок^нюно-.к.ч нагельное лгачение.

ИМЯ ПРПЛАГ4ТЕЛЬНОЕ.

§ 185. Значение имени прилагательного.

Имя прилагательное—это часть речи, которая объединяет
снопа, обозначающие признак предмета.

Имя прнтагателыюе как часть речи тесно связано с именем
существительным. Если имя существительное выражает предме-
ты и признаки предметов как независимые, самостоятельные
предметы, то имя прилагательное обозначает не предметы, обо-
значает свойства и качества непредметно, а как признаки, при-
сущие предмету, относящиеся к предмету, т. е. несамостоятель-
ные, зависимые признаки. Поскольку прилагательное выражает
признак, относящийся к предмету, тем самым оно-уклзынает на
принадлежность этого признака предмету, а поэтому имена при-
лагательные употребляются как слова, определяющие существи-
тельное. Без существительного не может быть имени прилага-
тельного. Академик В. В. Виноградов говорит: «Имя прилага-
тельное—это грамматическая категория, формирующая н объ-
единяющая слова, которые означают признак предмета (качест-
венный, относительный или указательно-определительный) и ко-
торые являются определяющими имена существительные...»*.

В коми-пермяцком языке имя прилагательное также выража-
ет не самостоятельные, относящиеся к предмету-существитель-
ному, различные признаки: например: бур вое «хорошая ло-
шадь», том морт «молодой человек», кузь ту рун «высокая (длин-
ная) трава», виль кёрку «новый дом», ёнпу «крепкое дерево»,
одз асыв «раннее утро», зёра ар «дождливая осень», ш&пкатдм
збночка «мальчик без шапки», вбрись звёррез «лесные звери»,
вурсЛн машина «швейная машина», уджалгеъ дтир «работаю-
щий, трудящийся, трудовой народ» и т. д.

Имена прилагательные коми-пермяцкого языка обозначают
не только признак предмета, но могут обозначать и признак
признака, т. е. могут относиться не только к существительному*
но и к прилагательному, например: шапкааморт «человек в шап-
ке», пёля шапкаа морт «человек в шапке с ушами», кузь пёля
шапкаа морт «человек в шапке с длинными ушами»,

* В. В. Виноградов. Русский язык. Учпедгиз, 1947, стр. 182.
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§ 186. Грамматическая форма имён прилагательных.

Рассматривая имена прилагательные коми-пермяцкого языка
to стороны их грамматической формы, мы обнаруживаем сле-
дующую картину.

Основное лексическое ядро имён грплагательных, т. е. слов,
з которых вещественное значение совпадает с грамматическим
значением, не имеет каких-либо аффиксов, характеризующих эти
слова как имена прилагательные, например: кузь «длипньпг>. кы:,
«толстый», кос «сухой», y.ib «сырой», виль «новый», виж сега-
рый, древний, плохой», том «молодой», пым «горячшЬ, ныж «ту-
пой», рам «смирный», пот «•сытый», ён «крепкий, здоровый, силь-
ный», чож «быстрый», дыш «ленивый», горд «красный», .юз «си-
ний», веж «жёлтый», чочком «белый» и т. п.

Далее, в коми-пермяцком языке есть небольшая группа имён
прилагательных, которые имеют непродуктивные суффиксы ыт,
-ит, например: ыджыт «большой», паськыт «широкий», сьбкыт
«тяжёлый», вёськыт «прямой», джёныт «короткий», кидзыт «хо-
лодный», пёмыт «тёмный», чбрыт «твёрдый, жёсткий», курыт
«горький», вёкнит «узкий», в'бенит «тонкий», кдкнит «лёгкий»,
пденит «мелкий» и нек. другие.

Затем, имеются имена прилагательные, которые образуются
от основ других частей речи при помощи различных суффиксов,
как например: гудыра «мутный», ловья «живой», тбдтдм «незна-
комый, неизвестный», пбвтдм «смелый», ш'дмтдм «пресный», ар-
ся «осенний», тавося «нынешний (этого года)», тддеа «знакомый,
известный», ваосъ «мокрый», сййись «дальний, находящийся за
ч.-н.», пуовдй «деревянный», годись «знающий», вурсян (машина)
•«швейная (машина)», велбтчбм (март) «учёный (человек)» и
нек. другие.

Но ни один из данных суффиксов не является общим для
большинства имён прилагательных, а потому ни один из них не
может быть признан общей формой прилагательных коми-пер-
мяцкого языка.

Но это отнюдь не означает, что прилагательное коми-пермяц-
кого языка не имеет своей общей грамматической формы. Этой
общей грамматической формой прилагательных является их ме-
сто, их препозиция, т. е. то, что все имена прилагательные зани-
мают место перед именем существительным, непосредственно
предшествуют имени существительному, признак которого они
обозначают, например: буртурун «хорошая трава», кызпу «тол-
стое дерево»,виль книга «новая книга», чочком йорнЬс «белая
рубашка», лбз краска «синяя краска», гйжа прйздник «весёлый
праздник», вора край «лесной край», бшь'штдм керкуок «из-
бушка без окон», тулыеся лун «весенний день», паськыт
улица «широкая улица».

Кроме этого, имена прилагательные коми-пермяцкого языка,
находясь в препозиций, не изменяются ни по числам, ни по паде-
жам и не имеют форм притяжательно-указательной категории —
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(.• <лщеспипельним не сог.шсхнпся, а примыкаю! к нему, шшри-
MC]I: мйча ой -"ясная ночь---, мйча OI'IOJ «--ясные ночи-', мйча ойлон
••\ ясней"! ноч1ь-\ мйча бинт <:с ясной ночью», мйча дйдн «ясной
ночью,-, мйча ойсянь сот ясной ночи:., мйча ий.шнь (вачкйсьй)
«на ясную ночь (походит) >, мйча ot'tcsi /по сравнению с ясной
ночью», мйча ийыс «та (или эга) ясная ночь./, мйча ойес «те
(или эти) ясные ночи-".

Таким образом, грамматической формой прилагательных ко-
ми-пермяцкого языка является их препозиция и неизменяемость
в JTOM положении по числам, падежам и притяжательно-указа-
тельной категории.

II р и м е ч а и и е. Автор 'этого раздела, Г. А. Нечаев, считает осношшй
и (UHiiciBi'iiimii исобеьносмыо прилагательного коми-пермяцкого ячыка г'.)
препозицию по опющеншо к определяемому им слову и неизменяемость по
числам, падежа1! н притяжательно-указательной категории, поэтому он от-
носит к прилагательному шкие слова, как: мое в выражении мйс с пр
'коровий (коровы) poi», кань в выражении кань п.нш «кошачья
жизнь>, пызан в выражении пызан кок „стола ножка" и т. д., поскольку
в этом положении мое, кань, п-ялан стоят в препозиции к определяе-
мому слову и не изменяются (мое сюр «коровий рог», мве сюрдн ^ко-
ровьим рогом» и т. д.). Редакция в этом вопросе держится иного мнения.
По ее мнению, прилагательное от существительного нужно разграничивать
не только по тем признакам, о которых говорит Г. А. Нечаев, но и по це-
лому ряду других признаков, свойственных этой части речи: препозиция
прилагательного и его неизменяемость и этом положении являются только
ч а с т ь ю тех признаков, которые характеризуют имя прилагательное
(см. § 198).

§ 187. Синтаксическая роль прилагательного.

Поскольку имя прилагательное выражает относящийся к
предмету, определяющий предмет признак, постольку прилага-
тельное выступает в предложении в качестве второстепенного
члена, определяющего имя существительное, т. с. в качестве оп-
ределения. Это отличительная и самая характерная особенность
имён прилагательных. Всякое имя прилагательное в предложении
может выступать и выступает прежде всего в качестве определе-
ния.

Имя прилагательное коми-пермяцкого языка, выступая в
предложении в роли определения, имеет некоторые особенности.
Так, оно непосредственно предшествует определяемому слову —
существительному и примыкает к нему: горд карандаш «"красный
карандаш», горд карандашом, «красным карандашом», горд ка-
рандашшезнас «теми красными карандашами». Прилагательное
может определять и другое прилагательное: кузь чикйся нывка-
6к «девочка с длинной косой» — прилагательное кузь «длинная»
определяет другое прилагательное чикйся «с косой», которое са-
мо определяет существительное нывкабк «девочка»; одз тулыс-
ся луннэз «дни ранней весны» — прилагательное одз «ранняя»
определяет последующее прилагательное тулысся «весенние», ко-
торое само определяет существительное луннэз «дни».
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При обособлении прплагательние-онредетеппя обычно сташп-
сл после определяемого слова, например: Здравствуй, асыв, мйча
асыв, н>гыг рома, .ю.ю/Ьй! (С. Караваев) "•Здравствуй, утро,
'ici'oe \тро, с в е т л о цвет, золотое!.. Наиболее частые сп.чаи
обособления прплагательныч-опрсделешш впречакнея г, \\.iu-
жествепнои литера ij pe.

Многие имена прилагательные коми-пермяцкого ятыка могут
и предложении выет\пагь ив качестве именной части составной»
сказуемого: Асылыс eu.ii линь ^Утро было TIIXOIV; Лрся бйес
пёмыгбеь «Осенние ночи тёмные->; Таво исяэс быдмпны бурпсь
'чВ этом голл яровые посевы раст\ г хорошие--».

Т а к и м образом, имя прилагательное есть часть речи, которая
обозначает несамостоятельный признак предмета, в предложе-
нии выступает в роли определения, зависит ог существительного
и п р и м ы к а е т к нему, з а н и м а я обычно непосредственно предшесг-
н\ т щ е е место в отношении определяемого слова.

В зависимости от того, на что указывают и что обозначают
имена прилагательные, все имена прилагательные делятся на
два основных р а з р я д а : а) прилагательные качественные и
б) п р и л а г а т е л ь н ы е относительные.

§ 188. Качественные прилагательные.

К качественным прилагательным относятся те, что непосред-
ственно обозначают качества предметов, причём эти качества у
предметов могут быть в большей или меньшей степени: одно и то
ж е качество у разных предметов пли у одного итого ж е предме-
та в разное время. Так, качественный признак сьбд «чёрный» у
р а з н ы х предметов может проявляться неодинаково и потому эти
предметы могут различаться и сравниваться между собой по
этому признаку: Сашалбн юрсиые сьбд, Машалбн юрсиые сьбд-
жык, а Розалбн юрсиые чип сьбд «У Саши волосы чёрные, у Ма-
ши волосы чернее, а у Р о з ы волосы совершенно чёрные»; Арнас
бйес кузьбеь, а тбвнас н'я эш'д кузьжыкбсь «Осенью ночи длин-
ные, а зимою они ещё длиннее».

Качественные прилагательные обозначают: а) качества пред-
метов, воспринимаемые разными органами чувств: сьбд «чёр-
ный», чбчком «белый», горд «красный», югыт «светлый», лоз «си-
ний», пёмыт «тёмный», гора «громкий», шдма «кислый», курыт
«горький», чдекыт «сладкий», ш'дмтбм «пресный», дука «души-
стый», гудыр «мутный», лбнь «тихий», вблькыт «гладкий», нй-
льыг «скользкий»; б) свойства и состояния человека и животных:
вёжбра «умный», боб «глупый, дурной», лёк «злой», вына «силь-
ный», том «молодой», вйнер «хилый», гажтдм «печальный», нож
-бойкий», дыш «ленивый»; в) свойства и качества предметов и
явлений: ныж «тупой», сук «густой», сь'дкыт «тяжёлый», вёкнит
'<узкий», кбдзыт «холодный», вылын «высокий», пыдын «глубо-
кий», ён «прочный»; г) общую оценку: бур «хороший», у моль
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•Ml,IOMJII--, Пасок • кра^шып ', нсшюм < некрасивый.-, колини > ье-
пбчодимыня-, ковгом '-ненужный'*, 7///ш< "пригодный--.

По ciiueii структуре качественные пргпагательные мог\т й : ч .
I '<К [!СПрО1ПВОДНЫМИ, Ч НК II ПРОИЗВОДНЫМИ.

Неп по и вводными качественными прилагательными являю, ся.
г.шрпмер, гол • молодой , по:: «.смирный-', нын -лхио/ь., <YJ
'•ОСТРЫГР>, cr/fc <'гусчой->, (н/р < хороший , ,!tjfc '"i.ioii • и т. п., а щн}-
ичппдными — гижа "веселый . сйхио. \ •• печальны!! (невесёлый) ,
fjc-cn'iiu <.умный>\ ковтдм <,H(.'iiv>KHbiii>\ паськыт <ншрокш'Ь, ко»
цит < легкий-, вы.1','н '<иые(Ж'1|"г, гигрйс "круглыП», пдрись <:ста-
I hiT , t'ljilbip «мутный» т . п .

Качественные прилагательные отличаются от относительных
ч притяжательных прнлягачельны\ не только по своему значе-
нию, но и некоторым грамматическим чертам.

Подавляющее большинство качественных прилагательных
обладает следующими отлнчичельнымн грамматическими при-
знаками:

а) как праьило, качественные прилагательные могут изме-
няться по степеням сравнения: иогок «красивый», басикжык
"красивее», мёдбасок «самый красивый»; в а «сырой», важык
«-сырееч; рам «смирный», рамжык. «смирнеем, медрам «самый
(.мирный»;

б) качественные прилагательные могут сочетаться с наречия-
ми степени: бддьбн бур «очень хороший», совсем боб «совсем
шаловливый», вывп сьбд «слишком чёрный», нёвна рам «не-
множко смирный»;

в) большинство качественных прилагательных соотносительно
с наречиями: бур—бура «хороший — хорошо»; пым — пыма «го-
рячий — горячо»; бткодь — откодя «одинаковый —одинаково»;
еи~к — вйжын «старый, давний—давно»; горд — гбрдддз «крас-
ный— докрасна»; виль — вйльмоз «новый—по-новому»; кддзыт
"пв «холодный ветер» и Отброс кддзыт «на дворе холодно»;

г) многие качественные прилагательные могут образовать
формы меры и оценки качества, обозначающие большую или
меньшую степень качества или его оценку говорящим лицом:
ку.чьдв «длинноватый», уч'дтик «маленький», рамыник «смирнень-
кий», пёмыткодь «чуть темноватый»;

д) качественные прилагательные могут обособляться и вы-
ступать в роли сказуемого: Шкбласд ыджытд лэбтьсо «Школу-то
большую построили»; Сапоггесд комал1 вйллесб «Сапоги-то на-
дел новые-то»; Луныс лбис систем, мйча «День стал чистым, яс-
ным»; Урожайыс таво бур «Урожай этого года хороший».

§ 189. Степени сравнения имён прилагательных.

Поскольку качественные имена прилагательные обозначают
такие признаки, которые могут проявляться в отдельных предме-
тах в разной мере и потому возможно сопоставление этих пред-
метов по проявляемому признаку, постольку и выделяются у ка-
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". >Л!,л.:!ы\ прилагательных степени сравнении. Степени сравне-
. я у> •< -ътяют на io, что в одном предмете данного качества

" тыио или меньше, чем в других предметах.
Различают три степени сравнения: положительную, сравнп-

.f ILH; in и превосходную.
Меж,п всеми тремя степенями имеется различие. 3)то раг.лн-

\е сидееттек прежде всего, между полшкигечыган степенью,
'. одном стороны, и сравнительной и превосходной, с другой сто-
роны, а зигем существует различие межлд сравнительной степе-
нью и превосходной степенью. Прилагательное в положительной
степени обозначает то или иное качество предмета без указания
па сравнение его с другими поедметами. Прилагательные же в
'.гавнительноп и поевосхо/шой степенях выражают это качество
п\тсм \клзашш на сопоставление его у разных предметов. П<ь-
-ичу, если положительная степень имеет безотносительный ха-
рактер н служит исходной формой для остальных степеней, то
сравнительная и превосходная степени имеют уже только отно-
сительное значение. Следовательно, положительная степень обо-
значает качество предмета безотносительно к тому, в какой мере
^то качество проявляется в других предметах, имеющих это же
качество, или в какой мере оно проявлялось или будет прояв-
ляться в этом предмете: чочком йдрнбе «белая рубашка», лэчыт

IUJIIT «острый нож», паськыт ыб «щиоокое поле», вёждра здночка
•пмный мальчик», гажтом ой «невесёлая ночь», зэра ар «дожд-
ливая осень».

Сравнительная степень обозначает: а) что данный предмет
обладает качеством в большей мере, чем другой или чем другие
гредмегы; существительное, обозначающее предмет, с которым
гравнивается качество другого предмета, ставится в сравнитель-
ном падеже или имеет послелог сьдрть, само же прилагательное
г, сравнительной степени образуется от прилагатечьного положи-
тельной степени при помощи суффикса -жык: Марши вдл1 Ми-
рошысся томжык «(Мариша была моложе Мироша»; Эта пуыс
мдд[к пуэс сьдрт1 ёнжык «Это дерево по сравнению с другими
деревьями крепче»; б) что данный предмет обладает в указанное
время качеством в большей мере, чем обладал он, обладает или
будет обладать: Ош туйес буржыкбсь «Теперь дороги" лучше»;
Одзжык ОАПНЫС в'<)л1 сьдкытжык «Раньше жизнь была труднее»;
Эта лбас эшд баебкжык «Эта будет ещё красивее».

П р е в о с х о д н а я степень обозначает, что качество, выраженное
прилагательным, присуще данному предмету или предметам в
в о з м о ж н о наибольшей мере, чем всем остальным подобным
предметам.

Р а з л и ч и е м е ж д у сравнительной и превосходной степенью ве
только в количественной степени проявления качества сравни-
ваемых предметов. С р а в н и т е л ь н а я степень указывает на срав-
нение по качеству как однородных, так и разнородных предме-
тов, а т а к ж е м о ж е т у к а з ы в а т ь на сравнение качества в одном и
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ом ,ке iipt. ш е т е : г)ш кш'ииы. иг,г!ч\,ю11Чык мидысс:' <Э:<..
книга HHicpeciiw ф\гои.-; Гршаорыс вынйжык аов^я <"Траысн>-
го сильнее лошади л Пйнным .IOIIC .H'KVIIHK "Паша собака era ь
i ice . Превосходили же степень изнывает на сравнение по < и-
честву лишь однородных предметов: \\иян шкдлаын с\я виУ<
>'ё()бур вв.югчпсьби '•'В пашен школе он был самым л\чш»Г!
утеникомл.; Медея сьдкьи .и'/ннэс с п.юн чула.исб ни < Самые- тя-
желые дни его прошли \;ке .

Превосходная степень прилагательных чожег обозначать •'
исключительно большую меру качества предмета без сопостав-
ления с другими предметами: Мёдбур рабдчбйесб миян пыр ипп-
ионы Совёттэ'ю депутаттэ юн «"Самых лучших рабочих у нас
всегда выбирают депутатами и Сове!и.»; Мёд.мат\сь луннэзб ко-
.ю ештдтны 970 уджеб «В ближайшие дни следует закончить
:гу работу».

Превосходная степень в коми-пермяцком языке образуется
.1вояким способом: синтетическим и аналитическим. Синтетиче-
ский способ образования состоит в том, что к форме положи-
тельной степени прилагательных присоединяется префикс s?ed:
дона — мёддона «дорогой — самый дорогой»; бур — мёдбур
'-хороший — самый хороший, наилучший»; джёныт — мёддже-
ныт «корошш — кратчайший, самый короткий*; чож — мёдчож
• быстрый — быстрейший, самый быстрый»; пыдын — мёдпыдын
•-•.глубокий — глубочайший, самый глубокий».

При аналитическом способе образования превосходной сте-
пени к прилагательному в форме положительной степени присо-
единяются слова мёдся, самой, а в некоторых случаях — слова
дзирс, дзар, чим, например: мёдся сбегом «самый чистый», мёд-
ся чоскыт «самый сладкий», мёдся кдкнит «самый лёгкий», са-
мой кузь «самый длинный», самой басок «самый красивый», са-
мой гырись «самый крупный», дзирс немыт :бй «совершенно тём-
ная ночь», дзар югыт tuondi «яркое (букв, совершенно светлое)
солнце», чим сьбд «совершенно чёрный», чим лоз «совершенно
синий».

Кроме указанных способов, превосходная степень может
быть образована иногда и путём повторения прилагательного:
паськыт-паськыт «широкий-широкий», ыджытся-ыдокыт «боль-
шой-пребольшой».

§ 190. Относительные прилагательные.

Относительными прилагательными являются те, которые обо-
значают признак предмета не прямо, а через отношение к дру-
гим предметам, действиям и обстоятельствам. Эти отношения
в количественном значении не могут изменяться и мыслятся
как абсолютные. Так, например, чуньтдм «беспалый» обознача-
ет неизменный признак, т. к. предмет не может быть более или
менее «беспалым», тогда как, например, гажтбм «невесёлый»
может быть гажтдмокык «более невесёлый», мёдся гажтбм
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•лшсем невеселый,;-. То же еамие щимлппелыюе пуоадй «дере-
?.',\инът\ пе дощекаег количественного и !\:енешш выражаемого
•|м признака, предмет не мг.жет быть более или менее -"дересян-
;плм,.>, Ki чже не мыслим одни предмет более -'деревянным-', чем
другой или другие предметы.

Оигосительные прилагательные выражают весьма пазнооб-
ра-.ные отношения к предметам. Эти отношения м о т указы-
вать: 1) па материал, из которого сделан предмет: стальной
>ици «стальной нож», кучйковбй сапосгез "кожаные сапоги:-;
'].) на принадлежность лицу или предмету: колхозной му «кол-
хозная земля», студенческой рыт «студенческий вечер (вечер,
организованный студентами)»; 3) на назначение предмету: мо-
лочной ферма «молочная ферма (ферма для производства мо-
лока)»; 4) на обладание предметом: шапкаа морт «человек в
шапке, человек с шапкой», июнд'ю. лун «солнечный день (день
с солнцем)», кыдзза рас «берёзовая роща (роща с берёзами)»,
чаня вдв «лошадь с жеребёнком, лошадь, имеющая жеребёнка»,
зэра погдддя «дождливая погода (погода с дождём)»; 5) на от-
сутствие предмета: шапкатбм март «человек без шапки, человек,
не имеющий шапки», бджтбм пон «бесхвостая собака», юртом
петух «безголовый петух», вйртдм места «безлесное место», гйж-
том лун «скучный день»; 6) на местонахождение предмета: посад-
ской нывка «сельская девушка», деревняись зонкаок «деревен-
ский мальчик», вьшеь кольтаэз «верхние снопы»; 7) на время,
к которому относится предмет: тулыеся лун «весенний день»,
'бння кад «теперешнее время», тавося гбжум «лето этого года»,
тбнняся удж «вчерашняя работа», сэкся вланые «жизнь того
времени (тогдашняя жизнь)» и т. д.

Относительные прилагательные своими грамматическими
признаками отличаются от качественных прилагательных. От-
личаются тем, что они не имеют форм степеней сравнения и
форм1 меры и оценки качества, не сочетаются с наречиями сте-
пени, как правило, относительные прилагательные соотноси-
тельны не с наречиями, а с существительными.

§ 191. О словоизменении имён прилагательных.

Находясь в препозиции к определяемому существительному,
имя прилагательное коми-пермяцкого языка никак не изменяет-
ся: ни по числам, ни по падежам, ни по притяжательно-указа-
тельным формам. Поэтому определяемое прилагательным
существительное изменяется, а само прилагательное остаётся
неизменяемым, 'например: рам нон «смирная собака», рам пон-
лон «у смирной собаки», рам пбнлб «смирной собаке», рам пбн-
•\ог «со смирной собакой», рам пбнла «за смирной собакой»,
рам пбннат «твоей смирной собакой», рам пбнеб «ту смирную
собаку» и т. д.

Большая часть качественных прилагательных и очень мно-
гие относительные прилагательные, кроме роли определения,
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могу г выступи ib в (юли сказуемого. Вые г\ пая в роли сказ\емо-
ю, имена прилагательные могуг изменяться по числам, согла-
< \ чсь в числе с чем сущестшпетьны.м (или месточмением-нод-
лежащнм), признак которого они обозначаю!. Единственное
число прилаилелыюго-сказ} емого имеет н\левого фор:п,, г
J.II олсесгвонное число — ечффнкс -ось, например: :шшйнаы.с
силь «машшы-то нова >, лчпш'ши >: вйльдсь <;машнны-то новы-.,
иывкаые чышьяна «дев\шка-го в плагке1», нывкаэс чышьяна-
бсь «девушки-то в платка\->; пйньыс пуовдй «ложка-то деревяк-
ьая>\ паннес пуовбйбеь «ло,кчп-то деревянные^.

Когда имя прилагательное в.чоды в состав сказуемого (со-
тшестно с глаголами), ю оно ыожет выступать в форме твори-
тельного паде/ica -бн, например: 3iu мбртсб лыддьоны бурды
'Этого человека считают хорошими; Киносб шуоны интерёснд-
йдн «Кино считают интересным»; Тэ с!д:ш вёрман кбльны кбктй-
мпн «Так ты можешь остаться безногим»; Коло лоны тэныт пов-
чрмдн «Нужно быть тебе бесстрашным».

Многие имена прилагательные в предложении могут обособ-
ляться. При обособлении они согласуются с определяемым су-
ществительным в числе н падеже. Чаще всего обособление при-
лагательных встречается в именительном и винительном паде-
жах. В именительном падеже и множественном числе обособ-
ленное прилагательное имеет форму множественного числа на
-ось (как и прилагательное-сказуемое), а в косвенных паде-
жах— множественного числа существительных, например: Та-
.ц/н асыьсянь усьб лым.поснйтпк, кос «Сегодня с утра падает
снег, мелкий, сухой»; Зэр вбпес, гырисьбеь да събкытбеъ,
пбндкб усявны туй вылас «Дождевые к а т и , крупные н тяжёлые,
стали падать на дорогу»; Тинсянь ни повзьбтлд кым'бррездн,
сьдддэзбн, зэраэзбн «Со вчерашнего дня уже пугает тучами,
чёрными, дождливыми».

Обособленное прилагательное в винительном падеже всегда
оформлено падежным окончанием (обычно в форме -б, реже в
форме-ос), несмотря на то, что определяемое им существитель-
ное имеет и нулевое окончание, например: Сашаыс вапис книга,
вйльб, бйсбко, интперёсидйб «Саша-то принесла книгу, новую,
красивую, интересную»; Колхоз строитic виль кёрку, ь'1джытб,
гырись дш&нпд да краейтбм джбджаб «Колхоз построил но-
вый дом, большой, с большими окнами и крашеным полом»; Пыр
гажбтчйсьбе да вёжбрабс, с jit б любйтгеб быд'бнные «Всегда
весёлого и скромного, его любили все».

§ 192. Морфологический состав и словообразование
прилагательных.

По морфологическому составу прилагательные коми-пермяц-
кого языка есть непроизводные и производные.

Непроизводными прилагательными являются те, которые со-
стоят из одного корня, грамматическое значение которых совпа-
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ijc-т с их лексическим лгачеиием: бур туй «-хорошая дорога>>, го.::
'>нка «".молодой парень >, лек пои <":злая собакам, умбль погбдО::

плохая погода», ен морг <-к])епкин (здоровый) человек», вам
пори <ciapoe время», виль кёрку «новый дом>, кос пу «сухое де-
jieBO .̂ Непроизводныс прилагательные составляют небольшую
честь всех прилагательных и являются только качественными.
Относительные и очень многие качественные прилагательные яв-
ляются производными.-

Производные прилагательные в коми-пермяцком языке обра-
\\ются способом суффиксации.

При помощи суффиксов образуются имена прилагательные от
других частей речи или от прилагательных же. Поэтому слово-
образование прилагательных способом суффиксации можно рас-
сматривать по этим двум видам суффиксов: а ) при помощи ко-
'inpbix прилагательные образуются о г других частей речи (адъ-
> ктивпрующие суффиксы) и б) при помощи которых образуются
прилагательные от прилагательных (суффиксы меры и оценки
качества).

§ 193. Адъективирующие суффиксы.

При помощи этих суффиксов прилагательные образуются от
существительного, числительного, местоимения, глагола и наре-
чия. Наиболее употребительными являются следующие суффик-
сы :

1') Суффикс -а.При помощи этого суффикса прилагательные
образуются обычно от существительных и обозначают признак
по по л н о м у о б л а д а н и ю тем предметом, который выражен
этим существительным, например: кок «нога», кока «с ногой,
имеющий ногу (йоги)»; син «глаз», ейна «с глазом, с глазами,
имеющий паза, зрячий»; ведь «палка», бёддя «с палкой, имею-
щий палку»; ошйн «окно», дшйна «с окнами, имеющий окно (ок-
m)».

В других случаях этот суффикс -а образует от существитель-
ных прилагательные со значением признака по примеси, напри-
мер: йзъя «каменистый», здрья «с примесью овса», ййкиа «с при-
месью мякины», вйа «с маслом».

Далее, при помощи суффикса -а образуются от существи-
i тельных прилагательные со значением признака по обладанию

в значительном количестве, например: в'дра «лесистый», едла «со-
ляпой-», вйа «водянистый», туруна «травянистый».

Затем, при помощи суффикса -а образуются от существи-
тельных прилагательные со значением качества, содержащегося
в тексической основе существительного, например: вын «сила»,
оына «сильный»; гаж «веселье», гажа «весёлый, радостный»; дук
«запах», дука «с запахом».

При помощи этого суффикса -а прилагательные образуются
также от наречий, числительных и местоимений, например: дння
(пз*дшя) «теперешний, современный», из 6ш «теперь»; тбння
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2) Суф(|)1Гьс -д(ь. npiMcirarc,гьиые, обра повинные при почо-
iij.ii суффипсп -ОСЬ oi ĉ  LUCVTI'IITO. 1ьпы\, выражают признак си
" а с т и ч п о м у о б л а д а н и ю тем предметом, который обо-
значен существительным, например' бус чпыл1у>, бусось 'запач-
каиныГ! пылыо. пыльный У, н:иь «грязью, ттьдсь «запачканный
[ряаыо, грязный -; лым '<снег>, лы.ийсь «.-.запачканный снегом,
снежный. засне/кеиньп'Ь4; вир кровью, вйрись 'оапачканнын кро-
вью, кровавый, окропавлепньп'Ь; пизь <.м^ка», пйзьдсь оап.'ч-
чаннып MVKOI'I >.

Кроме этого, прилагательные, образованные посредством -<то-
го с\ффпкса, указывают на признак по изобилию, по содержанию
в большом количестве того предмета, который выражен данным
существительным, например: таракан «таракана, тариканпсь
«изобилующий шраканамп»; ном, «.кимар», нбмдеь (номйдсь)
-изобилующий комарами»; ёг «сор», егдеь «содержащий много

сору, сорный, засорённый»; ситурун «метлица», сип/рунбеь «со-
держащий много метлицы».

3) Суффикс-тол При помощи этого суффикса -томобразу-
ются прилагательные в основном от существительных и глаголов
л выражают признак по отсутствию того предмета или действия,
которые лежат в производящей основе этих прилагательных, на-
пример: кок «нога», кдктбм «безногий»; горт «дом (как место
обитания) *>, гбрттбм «бездомный»; борд «крыло», ббрдтбм «бес-
крылый»; син «глаз», ейнтбм «безглазый, слепой»; юр «голова»,
юргдм «безголовый/»; тддны «знать», тидтбм «незнакомый, неиз-
вестный»; велбтны «учить», велиттдм «неучёный, необученный');
•таены «бояться», пбвтбм «безбоязненный».

§ 194. 4) Суффнкс-СЯ.Припомощисуффикса -ся прилагательные
образуются от слов, обозначающих время (в редких случаях —
место), и указывают на признак по отношению к тому или иному
промежутку времени, например: тулыс «весна», тулыеся «весен-
ний*; ой «ночь», бйся «ночной»; таво «этот год», тавося «этого
года, нынешнего года»; галун «сегодня», талунея «сегодняшний»;
сэки «тогда», сЗкся «тогдашний»; к'йркб «когда-то», коркбся «от-
носимое к неопределённому прошлому»; важ «старый, древний»,
важея «относимое к древности»; бння «теперешний, современ-
ный», йнияся «относимое к современности»; т'дння «вчерашний»,
тинчяся «относимое ко вчерашнему»; в тех случаях (редких),
когда -ся образует прилагательное от слов с пространственным
значением, прилагательное указывает на признак по отношению
к пространству, например: горт «дом (как место обитания, а не в
значении здания, постройки)», гбртся «домашний»; пытш(к)
«внутренность», пытш (к)ся «внутренний».

5) Суффикс -ись. При помощи этого суффикса образуются
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1,ч',л;1| ifitMbiiuo о, сил;, обозначающих njiucipancnio, и \ казни;- •
,ш иг1 при шак по oi ношению к этму ripourpanciн\, например
' ор '- к р а п , (it'ipui ь " K ] u i i i i i i i i i / ; Г>ир • шд>>, Гшрись < i a . u i n i i ^ ; он
-передняя часть, иерёл •, or).ни ь •-передний/ ; шаг, -. нер.\ , вы.па
' вер.мшп •; ch'iun «лам J, с'пчишеь 'аамошний.-; си <.вода.>, ettiui
\нодяноп->; мспын ^близко, вбдилг , маи'сь '.ближний.-.

Oi с_\ щеегапелышх, обозначающих материал, посредством
vroro суффикса образуются прилагательные со значением при-
знака по материал}, например: /п/«дерево», пуись «деревянный У,
.>и/ ;<земля;\ MI] пи. «земляно!!»; сей «miiiia>, сейись «глиняный..
3-та форма прилагательного \ потребляется наряд\ е формами:
/(//, ли/, пуовбй, муовдй, сёёвбй.

Суффикс -ись, несомненно, имеет одинаковое происхождение
с окончанием исходного падежа (см. § 171, п. 12).

Не след\ег смешивать этот суффикс -ись с о.монимным а ф -
фиксом, обозначающим действующее лицо: гижйсь «-пишущий/,
п.цсь «живущий».

6) Суффикс -Овбй. При помощи этого суффикса образуются
прилагательные от некоторых существительных со значением ве-
щества или материала. Поэтому прилагательные от таких су-
ществительных указывают на признак по веществу или материа-
лу, из которого сделан определяемый предмет, например: пу «де-
рево», пуовбй «деревянный»; кучйк «кожа», кучйковбй «кожа-
ный»; корт «железо», кортовой «железный»; кыдз «берёза.»,
кшдзовбй «берёзовый».

Этот суффикс заимствован из русского языка (ср. русск. бе-
рёзовый, липовый; пуховый, деловой н т. д. ). В коми-пермяцком
51зыке (в коми-зырянском его нет) в прежние времена, видимо,
в этом значении употреблялся суффикс -ись, который и теперь
иногда употребляется (срав. вйтаовой и затаись «ватный», му-
овей и муись «земляной»). В современном коми-пермяцком язы-
ке наблюдается тенденция дифференцировать эти два суффик-
са -ись и -овбй: первый обычно обозначает признак по отноше-

нию к пространству, а второй — по отношению к веществу или ма-
териалу.

7) Суффикс -са. При помощи этого суффикса прилагательные
образуются от глаголов и указывают на признак по состоянию,
например: суетны «встать», сувтеа «стоячий»; тддны «знать»,
т'ддеа «знакомый, известный»; куньны «закрыть глаза», куньса
«с закрытыми глазами (находящийся)».

8) Суффикс -сора. Этот суффикс является сложным. Он об-
разовался из бывшего самостоятельного слова сор «состав,
смесь» и суффикса -а (см. выше). Прилагательные, образо-
ванные при помощи этого суффикса, указывают на признак по
примеси, смеси или состава, например: ёг «сор», сгсора «с со-
ром, сорный»; ва «вода», васора «смешанный с водой»; нять
«грязь», нятьсора «смешанный с грязью»; куйм «три», куймсора
«трёхсоставноп»; вит «пять», вйтсора «пятисоставной».
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9) С\ффпкс -повса. Э т т ..лффчье сложны.i. Он об; d л~,нн ,-
:я or самостоятельного C.IOB;; no.iiif --сорт < н с\ффнкса -a. FIp ;•
• агагельпые, оГфязшшшые при помощи этого слффиксл от VJIIV-
•естнешюго ччсл'1тетышго. указывают на признак по содер.к •-
liino слоев, например: кык <два>, хыхппсса «двухслойным -: тп

пять-, щ'пнйсси ' чягисчоиньт ; йг.'к < олин-л бтпбвса <одко-
{ 1ОЙНЫЙ».

§ 195. Суффиксы -ись,-ак,-бл, -тдм.П\щ помощи этих суф-
фиксов образуются прилагательные от глагольных основ: уджаз-
>и «работать» — цдхса.цсь «рабочий, работающий, работящий ;
•'двчыны «носить» — нпвйан вносимый»; чулавны ^проходить,
тротекать (о времени) • — чулалдм «прошлое, прошедшсе~>; пи-
ны «варить-> — путём «не вареный, не свареный».

Каждый из этих суффиксов имеет своё значение, а именно:
1) Суффикс -ись образует от глаголов прилагательные, обо-

значающие признак по действию (или состоянию), производимо-
му обычно лицом или животным, причём этот признак безотноси-
телен ко времени, т. е. имеет постоянный характер, выступает
как свойство предмета, которое может проявляться в разное вре-
мя по отношению к моменту речи: в момент речи, до момента н
после момента речи, например: уджал1сь морт — это значит «че-
ловек, которому свойственно работать вообще», но в данный мо-
мент он, может быть, работает, а может быть, и не работает, а
отдыхает (уджал\сь мортыс шоччйсьб «работящий, работающий
"словек-то отдыхает»); вурейсь йньки «женщина, которая зани-
мается шитьём, т. е. занятие шитьём является её постоянным,
специфическим занятием, её признаком, безотносительным к мо-
менту речи; люкаейсь мое «корова, которой свойственно бодать-
:7Г', а не то, что она бодается в момент речи.

2) Суффикс -ан образует прилагательные от глаголов, обо-
значающих признак по действию (состоянию), производимому
предметами (не лицами или животными), например: быдман mj
•фастущее дерево», цветитан ryptju «цветущая трава», шутнялан
тдв «свистящий ветер», дшалан лампа «висящая, висячая лам-
па», или по действию, которому подвергается определяемый
предмет-существительное, например: ветлан вбв «ездовая ло-
шадь», т. е. лошадь, на которой ездят; вартан машина «моло-
тилка», т. е. машина, которой молотят; кбдзан сю «зерно для по-
сеЕа», т. е. зерно, которое сеют; поткбтчан чер «колун», т. е. то-
пор, которым колют. И этот суффикс выражает признак безот-
носительно к моменту речи, т. е. не имеет категории времени, т. к.
признак этот выступает как свойство предмета.

3) Суффикс -6м образует от глаголов прилагательные, обо-
значающие признак по действию (состоянию), происшедшему до
момента речи, например: гбрбм му «вспаханная земля», кбсьтбм
тирщ «высушенная трава», вунддм шогдг «сжатая пшеница»,
кддзбм сю «посеянное зерно», пубм шыд «вареные щи, свареные
щи», пусьбм шыд «варившиеся, сварившиеся щи». Отсюда видно,
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ч.о данная rpuirm tiir тго.п.мых прилит юлъным прогиппстонг
первым дв} м грушам: если предыдущие группы прилагательных
иыраж.чкл признак Петотносигстьно к моменту речи, то эта груп-
,-а укачивает на признак, проявившейся в прошлом, до момента
'К'ЧИ.

4) С\фсш.кс -том иСра.г\1.г or глаголов притягательные,
обозначающие признак по неосуществившемуся действию (или
состоянию). Поскольку такой признак по неосуществившемуся
действию можно констагпповать лишь для прошедшего времени,
го и эта группа отглагольных прилагательных содержит значе-
ние прошедшего времени и по этой линии объединяется с преды-
дущей группой на -6м. Примеры: краейттбм пдв «некрашенная до-
ска», вундытбм рудзиг «несжатая рожь», миськавтдм пачнез «не-
мытые ложки», мйссьытд.и зонкажуг «неумывшнйся парнишка».

§ 196. В существующих учебниках и учебных пособиях по грамматике
коми языков рассмотренные отглагольные имена прилагательные отнесены
(по примеру русской грамматики) к глаголу и излагаются как особая форма

'лагола. Мы считаем, что имеется больше оснований рассматривать их не как
ъричастия, а как прилагательные. Авторы коми грамматик свою позицию в
этом вопросе мотивируют тем, что данный образования сохраняют грамма-
тические категории глагола: времени, видя, залога—и управляют тем жепаде-
жом, каким управляют и глаголы. Эти доводы не совсем состоятельны. Во-
первых, в коми языках нельзя усматривать в «причастиях» категорию глаго-
па — категорию времени, т. к. первые две группы (как показано выше) не
имеют категорию времени, а последние две группы, хотя и указывают на
прошедшее время, то это указание не соотносительно прошедшему времени
глаголов. Не соотносительно оно потому, что в глаголе мы имеем два про-
шедших времени, а в «причастиях» этого нет,—это во-первых; во-вторых,
если в глаголе имеется четыре соотносительных времени (удокалб, уджалк,
уОжалдма, уджалас), то в «причастиях» нет не только подобной системы,,
но нет часто соотносительных пар между усматриваемыми настоящим и про-
шедшим временами: у удэ1сал1сь морт нет и не может быть уджалбм
март; у вундан машина нет соотносительной пары вунддм машина; у дз-
тбм ба нет соотносительной пары дзтан ба и т. п. Что касается катего-
пий глагола вида и залога, то эти категории сохраняются и в «причастиях»,
т. к. прилагательные образуются от глагольных основ, включающих уже эти
категории. Но это не может служить основанием для отнесения данных об-
разований к глаголам, точно так же, как не служит основанием для отнесе-
ния слова к существительному, если оно содержит категорию множественного
числа при переходе в прилагательное (кузь пеллеза шапка «шапка с длин-
ными ушами»); более того, никто не относит слова велдтом «учение», велот.
чвм «учёба», пырбм «вхождение», пырт&м «внесение, введение», шутнъйе-
тЬм «свист», нюжОтлОм «протягивание» и т. п. к глаголу или к особой ка-
кой-го глагольной форме, а все относят к существительным, хотя в этих сло-
вах сохранились глагольные категории вида и залога. Наконец, последний
мотив, что «причастия» сохраняют глагольное управление, тоже не являетсяг
достаточно веским основанием для отнесения рассматриваемых образований
к глаголам или к особой глагольной форме. Дело в том, что глагольное при-
лагательное не обязательно должно и не обязательно управляет другим сло-
вом (ср. уджал/.сь морт, кддзбм сю, быдмая пу, велОтчись пывка), но обяза-
тельно и всегда примыкает к определяемому слову, т. е. для него управление
является второстепенной связью с другими словами, а примыкание является
основной и главной, без которой немыслимо существование отглагольного
прилагательного.
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§ 197. Суффиксы меры и оценки качества
(суффиксы степени качества).

В прилагательных с сирфпкеами меры и оценки качества, об-
разованных от прилапнельных же, обозначается не только каче-
ственный признак предмета, но и выражается оценка этого при-
знака говорящим, например: сьбд «чёрный»—сьбдыник «чёрнень-
кий», сьддив «черноватый, черноват».

Наиболее употребительны в коми-пермяцком языке следую-
щие суффиксы меры и оценки качества:

1) С\ффикс -кодь. Этот суффикс указывает на близость к
соотве!ствующему качеству: гдрдкодь «близкий к красному, по-
хожий па красный»; югыткодь «близкий к светлому, похожий на
светлый»; баедккодь «близкий к красивому, похоже, что краси-
вый»; с\ськодь «близкий к гнилому, похоже, что гнилой». Суф-
фикс -кодь происходит от послелога кодь со значением «похо-
жий».

2) Суффикс -об. Данный суффикс указывает на неполноту
качества, заключённого в основе: горд'дв «красноватый, красно-
ват», небыт'дв «мягковатый, мягковат», ыджытдв «великоват».

3) Суффикс -вёвья. Этот суффикс употребляется с прилага-
тельными, обозначающими цвет, и указывает на преобладание
его над другими цветами: гдрдвевья «по преимуществу красный,
с преобладанием красного»; лбзвевья «по преимуществу синий, с
преобладанием синего». Суффикс -вёвья происходит, вероятно,
от существительного вев «верх», снабжённого суффиксом обла-
дания -а (-йа), ср. вёвддр «верх, поверхность»; дор «край, сторо-
на» (ср. др.-перм. вел: вел-тыдалан-ин «небо»).

4) Суффиксы -ик, -ыник. Эти суффиксы при прилагательных
придают уменьшительно-ласкательное значение: ввкнйтик «узень-
кий», умолик «плохонький», уч'дтик «маленький», томыник «мо-
лоденький», рамыник «смирненький, смирнёхонький», бурыник
«хорошенький».

В коми-пермяцком языке большое количество прилагатель-
ных заимствовано из русского языка, все они в коми-пермяц-
ком языке имеют форму -бй, независимо от родового окончания
в русском языке, и подчиняются грамматическим нормам коми-
пермяцкого языка, например: стальнбй, книжной, советской, pe-
rn



•,(1,,!<>ци6нн()й, гражданской, золокш, голибий, гнедой, поенной,
.к. vhit геенной, организационной, колхозной, передовой, uaopv-
'•ILUI/U. Л И Ш Ь отдельные, более ранние заимствования не гчоюг
форм> -ом, например: -цщр сжаркин-л рад «радисшын? и пек. лр

§ 198. Прилагательное как часть речи.

Мы \ ж е говорили, что коми-пермяцкий язык характерен кате-
гориальной недифференциалыюстыо (см. § 162), иными слова-
ми, отсутствием резкого разграничения одной части речи от др\-
гоч. Особенно широко захватывает это явление существите 1ыше
и прилагательное. Вне контекста мы иногда затрудняемся опре-
делить п р и н а д л е ж н о с т ь слова к определённой части речи, напри-
мер, ва м о ж е т обозначать «вода» (ва визывтд «вода течёт») н
<'\юкрый» (ва чьиик&т «мокрое полотенце»); корт может обозна-
чать «железо» (корт — чорыт металл «железо — твёрдый ме-
талл») н «железный» (корт зыр «железная лопата») .

О д н а к о , таких слов сравнительно немного. Поэтому обычно
имена существительные и прилагательные мы легко различаем
д а ж е вне контекста, отдельно взягые, например, в словах лорт
«человек», кань «кошка», мое «корова», пызан «стол» мы сразу
распознаем существительное, а в словах виль «новый», лоз «си-
ний», ейна «зрячий», бёддя «с палкой» мы легко распознаем при-
лагательное. Почему? Вовсе не потому, что они переводятся на
русский язык существительными, а другие прилагательными
(впрочем, коми-пермяцкое прилагательное бёддя переводится не
п р и л а г а т е л ь н ы м ) . Это объясняется тем, что существительным
свойственны одни грамматические (синтаксико-морфологиче-
ские) категории (категория падежа, категория числа и притяжа-
тельно-указательная к а т е г о р и я ) , а прилагательным—другие. Су-
ществительное, попадая в определённую позицию, может и не
иметь перечисленные категории (например, в роли определения
в препозиции к определяемому слову — мое сюр; в роли обра-
щения и в послеложноп конструкции), но, однако, оно не переста-
ёт быть и в этом положении существительным, ибо оно продол-
ж а е т оставаться в ряду: мое (мое сюр «коровы рог, коровий рог»),
мое (мое мунд «корова идёт»), мбслб «корове», мбеным «наша ко-
рова», м'десэз «коровы» и т. д. Форма мое (ЛГОС сюр) приближает-
ся к прилагательному только в одном отношении: она определяет
следующее существительное и не изменяется при склонении все-
го словосочетания (мое сюр «коровы рог», мое сюрбн «коровьим
рогом» и т. д . ) . Свойство существительного быть в такой позиции
мы н а з ы в а е м неполной адъективизацией. При неполной адъекти-
внзации д а н н а я форма существительного не отрывается от ос-
тальных форм этой части речи, поскольку не приобретает пол-
ностью признаки прилагательного.

Почему ж е мы в слове виль опознаем прилагательное? Сло-
во виль я в л я е т с я не существительным, а прилагательным, пото-
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MY что оно в naiiieii речи в целом (не только в препозиции к су-
ществительному), во всём разнообразии своих грамматических
функции, имеет иное оформление, отличное от существительно-
го, а именно: 1) слово виль в положении препозитивного опреде-
ления является неизменяемым (в этом случае наблюдается сов-
падение с существительным типа мое сюр); 2) в позиции имен-
ного составного сказуемого согласуется с подлежащим в числе,
при этом во множественном числе имеет специфический предика-
тивный аффикс -ось (вьввез ёнось «лошади сильны», см. § 191);
Ъ) при обособлении в винительном падеже принимает специфи-
ческий суффикс, свойственный только прилагательному типа
виль (нсби йдрн'дс, вйльб «купил рубашку, новую», см. § 191);
4) когда прилагательное входит в состав сказуемого, то оно мо-
жет выступать в форме творительного падежа (с\йо лыддьбны
бурбн «его считают хорошим», см. § 191); 5) имеет степени срав-
нения (виль «новый», вйлъжык «новее», мёдвиль «новейший»,
см. § 189).

Таким образом, прилагательное виль имеет своё грамматиче-
ское (морфолого-синтаксическое) оформление, коренным обра-
зом отличающееся от оформления существительного, именно по-
тому и легко опознаются говорящими слова виль «новый», лоз
«синий» и др. как имена прилагательные.

Правда, такими грамматическими свойствами обладают
только качественные прилагательные. Что же' касается относи-
тельных прилагательных, то нужно сказать, что они по своей
структуре легко опознаются как прилагательные, так как снаб-
жены специальными словообразовательными (адъективирую-
щими) суффиксами (бшйна «с окнами», йзъя «каменистый»,
лымбсь «запачканный снегом», бордтбм «бескрылый» и т. д.,
см. § 193). Кроме того, некоторым относительным прилага-
тельным свойственны отдельные грамматические признаки ка-
чественных прилагательных, например: пожуммес сулал'юд увтд-
мбсь «сосны стояли без веток», вйлаэз кбртовбйбеь «вилы же-
лезные».

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.

§ 199. Имя числительное как часть речи.

Имя числительное — это часть речи, которая объединяет
слова, обозначающие количественный признак однородных
предметов, порядок их по счёту, а также отвлечённые числа.

В одних случаях имя числительное употребляется для обо-
значения какого-то количества предметов, например: 8т1к вое
«одна лошадь», кык вбв «две лошади» и т. д. В других случаях
имя числительное выступает как порядковый номер предмета,
например: витдт лун «пятый день», куимдт морт «третий чело-
век» и т. д. Как название отвлечённого числа имя числительное

226



употребляется в отвлечении от конкретного предмета, г. е. вне
сочетания с именем существительным, например, при порядко-
вом счёте (oriK, кык, куйм, нёль «-'один, два, три, четыре> и т. д.),
в арифметических действиях (кык да кык — нёль '••два и два —
четырем).

По своим грамматическим признакам имена числительные
в коми-пермяцком языке близки к именам прилагательным.

Обозначая количественный признак или порядковый номер
предмета, имена числительные, подобно прилагательным, стоят
перед именем существительным, с которым не согласуются,
например, купм зон «три сына*, куйм збнлб «трём сыновьям»,
куйм збнкбт «с тремя сыновьями».

Видом синтаксической связи между числительным и су-
ществительным является примыкание. В случае вхождения в
состав сказуемого, числительные могут факультативно оформ-
ляться с помощью -ось.

Имена числительные, подобно именам прилагательным, мо-
гут употребляться вместо имени существительного (субстанти-
вироваться). При этом субстантивированные числительные в ви-
нительном падеже, как и имена прилагательные, имеют окон-
чание -б, например: Нёль кукань вашЬтш в'дрд, а кыкб кблим
гбртб «Четыре телёнка отправили в лес, а двух оставили дома».

Однако имена числительные как часть речи имеют и свои,
только им присущие грамматические признаки. Перечислим
основные из них:

\) Числительные не имеют категории числа. Числовые фор-
мы образуются лишь у субстантивированных числительных. По-
нятие о числе заключается в лексическом значении самих чис-
лительных: 6т1к морт «один человек», вит .порт «пять человек».

2) Числительные сочетаются с существительными, стоящими
всегда в форме единственного числа, например: куйм морт «три
человека», пятьдесят морт «пятьдесят человек», двадцать пять
вдв «двадцать пять лошадей». Существительное в форме мно-
жественного числа может стоять при числительном, обозначаю-
щем итоговый счёт: кбльттес кватя «яиц всего шесть», велбт-
чйссес тридцати «учащихся тридцать».

3) Числительные (количественные) могут меняться местом
с тем именем существительным, к которому относятся. Пере-
становки числительного придаёт значение приблизительного
счёта: Ашын вдв кыкбн мунасд станцияо «Завтра приблизитель-
но на двух лошадях поедут на станцию». Пеоеместившееся имя
числительное может взять на себя некоторую грамматическую
нагрузку существительного: падеж, указательные суффиксы.
Однако, форм числа числительное всё же не имеет и при этом
условии.

4) Числительные имеют специфические формообразователь-
ные суффшксы-нан, -а, -бпг: кык «два», кыкнан кйын «в обеих
руках», куимбт «третий», кнйгаэс куйма «книг (всего) три».
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В настоящее время иолышшечно нкш-иермя: он сч<_1 да.'ее
ведёт с помощью числительных, заимствованны',, из р\с-

языка. Дв\ язычный характер состава коми-пермяцких
числительных не отражается на их граммашческнх особенно-
стях. Числительные одиннадцать, двенадщиь, сто, двести и
т..д. подчиняются законам грамматики коми-пермяцкого языка.
Поэтому они представляют собой чисто словарные заимствова-
ния, ср. одиннадцать вое «одиннадцать лошалеп;\ куриггес
пяшадцитя «куриц (всею) пятнадцать.-.

Весь состав имён числительных в коми-пермяцком языке
как по смыслу и строению, так и по синтаксическому употребле-
нию подразделяется на три основных разряда: количественные,
совместные (обобщительные) и порядковые.

§ 200. Количественные числительные.

Количественные числительные обозначают признак предме-
та в его количестве. В сфере числительных как части речи ко-
личественные числительные являются словообразовательной ба-
зой, от которой с помощью различных суффиксов образуются
производные числительные, относящиеся к другим разрядам.
Количественными числительными являются следующие:

O'TIK «один», кыкьямыс «восемь»,
кык «два», Окмыс «девять»,
куйм «три», дас «десять»,
нёль «четыре», одиннадцать,

вит «пять», двенадцать,
квать «шесть», тринадцать,
сизйм «семь», четырнадцать ,и т. д.

(счёт дальше идёт с помощью русских числительных).

П р и м е ч а н и е . По своему значению к числительным примыкают
неопределённые количественные слова: мымда „сколько", уна „много",
сы.ида „столько", невна „мало", кыным „сколько", етша „мало", кыным-
кЬ „сколько-то, столько-то".

Числительные уна «много», нёвна «мало», ётша «мало» могут
образовать формы сравнительной и превосходной степени, на-
пример: уна «много», унажык «больше», мёдуна «больше всего»;
ётша «мало», етшажык «меньше», мёдъетша «меньше всего».

По своим формальным признакам эти слова стоят ближе к
наречиям.

§ 201. Совместные (обобщительные) числительные.

Совместные числительные образуются от количественных
с помощью суффикса -нан и обозначают совокупность предме-
тов, рассматриваемых как одно целое, например: кыкнан кйыс
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обе />\ки cio>, кцимнйн t.oHon -'все три брата его-/ Зги члети
кльные \ кгнываюг на id, чш предметы, определяемые ими,
фш\рнр\ют к по шом составе, совместно в составе всего коти-
честв-г He.ibHUH 'юные цджйлоны колхдзын «Все четыре сына
работпюi n ко ixo-se-f. Они но своему значению отличаются от
собирательных числите 1ышх русского языка, поэтому термин

собирательное числительное-», употребляемый в коми-пермяц-
ких школьных грамматиках, нельзя считать точным. Совместное
числите 1ыюе всегда употребляется с именами существительны-
ми, стоит впереди них и сложит определением, например кык-
нан KOKHIIC «.обеими ногами->, квтьнан класскь <лп всех шести
классов», Cb'i.iGH кыкнан кйыс eb.iico тырадсь «Обе руки его бы-
ли заняты»

Совместные числительные моглт употребляться с притяжа-
тельными суф(\тксн\т-ным,-ньш,-ныс:к;ык.нанньш «мы оба»,
кыкнанпыi «вы оба», кыкнйнные «они оба». В этом случае они
переходят в другую часть речи — местоимение, образуя счегно-
личные местоимения

Счётно-личное местоимение, как и всякое личное местоиме-
ние, изменяется по лицам и падежам и служит в предложении
подлежащим или дополнением, например:

1л. 2 л. 3 л.
Имен, кыкнанным кыкнанныт кыкнйнные
Род. кыкнаннымлдн кыкнаннытлон кыкнанныелбн
Прит. кыкнаннылшеь кыкнйннытл'юь кыкнанныелкь

и т. д.

По образованию особо стоят счётно-личные местоимения:
отнам «я один», бтнаг «ты один», дтнас «он один», бтнаньш
<-мы одни», дтнаныт «вы одни», бтнаные «они одни».

Совместные числительные и счётно-личные местоимения об-
разуются от исконных коми-пермяцких числительных. От за-
имствованных числительных они не образуются.

§ 202. Порядковые числительные.

Порядковые числительные образуются от количественных
с помощью суффикса -6т: куилит «третий», нёльдт «четвёр-
тый», витдт «пятый».

Основным значением порядковых числительных является вы-
ражение порядка следования предметов при счёте. Образован-
ные от корней количественных числительных (за исключением
слов мёдодзза «первый» и мбд[к «второй»), они сохраняют и ос-
новное значение — значение количества.

По своим грамматическим признакам порядковые числитель-
ные очень близки к прилагательным. В предложении порядковые
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числительные выступают и юн же функции, что а прилагатель-
ные, т. е. являются определениями и сказуемыми: К у ими i керки-
чсь петic тшын «Из третьего дома выходил дым».

Порядковые числительные свыше десяти в коми-пермяцком
языке заимствованы из русского языка. При -лом окончания -ий,
-ый,-ой перешли в-бй:одиннадцатой «одиннадцатый», двадца-
той, «двадцатый», сороковой «сороковой» и т. д

МЕСТОИМЕНИЕ.

§ 203. Местоимение как часть речи.

Местоимение — это лексико-грамм этический разряд, объ-
единяющий слова с обобщённо-указательным значением. Так, ме-
стоимением ме «я» говорящий указывает на себя; тэ «ты» — на
собеседника; с/я «он, она, оно» — на лицо или предмет, о кото-
ром говорится.

Определение местоимения, данное в школьном учебнике,
нельзя понимать в том смысле, что местоимения способны пол-
ностью заменять имена. Если имена существительные, прилага-
тельные и числительные обозначают предметы, понятия, то ме-
стоимения указывают на них, не называя понятия. Реальное зна-
чение местоимений представляется слишком обобщёпным. Иначе
и быть не может, так как местоимении в языке гораздо меньше,
чем слов-имён, вместо которых они употребляются. Так, место-
имение с\я «он, она, оно» употребляется и в значении лиц, и в
значении предметов неживой природы, и в значении животных,
одним словом, в значении всех существительных без исклю-
чения.

Лексическое значение местоимений выясняется лишь в кон-
тексте, из предыдущего или последующего предложения, напри-
мер: Враг лыйсьыны dyadic, с\я, видно, думайте, что шкблаые ны
кйэзын ни «Враг перестал стрелять, он, по-видимому, подумал,
что школа уже в их руках» (П. Златин).

Местоимения являются сильным стилистическим средством.
Обладая способностью заменять в рядом стоящих предложениях
существительные, прилагательные, числительные, местоимения
дают возможность избегать лишних повторении одного и того
же слова и этим самым разнообразят нашу речь. Само собой
разумеется, не следует слишком увлекаться употреблением ме-
стоимений. Поскольку местоимения имеют самое общее и неоп-
ределённое лексическое значение, их следует употреблять умело
и не слишком часто. Если местоимение стоит очень далеко от
того слова, которое им заменяется, то становится непонятным,
вместо какого слова оно употребляется.

Местоимения отличаются от имён существительных не толь-
ко по общему значению, но и грамматически. Так, например, они
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,Н' лчеюч и не могут иметь определений (местоимения ничего не
называют, а только указывают на предмет, лицо вместе с их при-
чнаьами).

Местоимения не имеют и не могут иметь при гяжательно-\ ка-
ла ильной формы. Если \ некоторых местоимении и встречают-
ся ^чффиксы, сходные с притяжательными, го они не выражают
притяжательное "значение, а показывают лицо и число: кода «ко-
*i opbiii», а квОным «который из нас», к'идныт «который из вас л
кидные «кот opbiii из них».

Часть местоимении (личные) имеет отличные от суще-
ствительных окончания в ряде падежей, например, в ви-
ни-сльном монб «меня», тэнд «тебя» и т. д.

Формы числа у местоимений поставлены также иначе, чем
\ существительных. Так, ме «я» во множественном числе мпйп
<чМЫ> (ср. с\ффикс множественного числа существительных -ез
(-аз). Да и по значению форма мййб не есть множество «я», а
оГи-'начает «я вместе с другими лицами».

Вышеперечисленные особенности прежде всего относятся к
личный местоимениям, а частичной к другим местоимениям, упо-
треблённым в значении имён существительных. Остальные же ме-
стоимения усваивают грамматические особенности той части ре-
чи, вместо которой они употребляются.

§ 204. Разряды местоимений по их грамматическим
особенностям.

По своему лексическому значению и морфологическому строе-
нию местоимения имеют ряд признаков, приближающих и\ i;
именам существительным, прилагательным, числительным. В
связи с этим местоимения подразделяются на три группы:

1) Обобщённо-предметные местоимения. Они употребляются
вместо имён существительных и указывают на лицо или предмет.
Подобно существительным они склоняются и в предложении вы-
полняют ту же роль, что и существительные. К обобщённо-пред-
метным местоимениям относятся: ме «я», тэ «ты», cin «он, она.
оно», ми (-йд) «мы», п (-uoj «вы», шя «они». Примеры: Метйлун
рад «Я сегодня радостный» (С. Караваев); Конёчтбм tuoediморе,
тэ висьтав, просторов это кин но тэныт eerie... «Бесконечное море
пшеницы, ты скажи, простор этот кто тебе дал...» (Н. Попов).

2) Обобщённо-качественные местоимения. Они употребляют-
ся вместо имён прилагательных и указывают на поизнак* пред-
мета. Обобщённо-качественным местоимениям свойственны не-
которые словоизменительные особенности имён прилагательных;
та! .многие из них могут оформляться в позиции сказуемого ппи
подлежащем во множественном числе с помощью -бсь: Эна ыб-
бес лшяндсь «Эти поля наши». • К обобщённо-качественным ме-
стоимениям относятся: менам «мой», гэнат «твой», сылбн «его»,
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миян «наш*. Т1ян «ваш», ныл он «их». Все они являкмся формой
родительного падежа личных местоимений. Но, как уже говори-
лось выше, они принимают некоторые грамматические признаки
имён прилагательных, а именно:

а) могут субстантивироваться и в этом случае принимать сло-
воизменительные особенности существительных: Тэнат да менам
маккез быдмбны эна гряддэз вылын. Тэнаттэзлбн цвёттэз бесьб-
ны ни «Твои и мои маки растут на этих грядках. У твоих
цветы раскрываются уже»; б) могут согласоваться с существи-
тельным в числе (если являются в предложении сказуемым при
подлежащем—существительном во множественном числе) и
обособляться: Эна твтраддвс сылднбеь «Эти тетради его»; в) в
предложении обобщённо-качественные местоимения выпо тяго-
ту же синтаксическую функцию, что и прилагательные, т. е бы-
вают чаще всего определениями и сказуемыми.

3) Обобщённо-количественные местоимения. Они употребля-
ются вместо имён числительных и указывают на количество. По
своим грамматическим особенностям они приближаются к числи-
тельным. К обобщённо-количественным местоимениям относятся.
кыным «сколько», сыным «столько», сымда «столько».

§ 205. Разряды местоимений по значению.

Коми-пермяцкие местоимения по своим значениям подразде-
ляются на следующие разряды;

1) Личные (собственно-личные) местоимения: ме «я>̂ , тэ
«ты», сгя «он, она, оно» и т. д.

2) Усилительно-личные (лично-определительные) местоиме-
ния, ачым «сам, сама», ачыт «сам, сама ты», ачыс «сам он, сама
она» и т. д.

3) Счётно-личные местоимения: бтнам «я один», ит/шч «ты
один» и т. д. (см. § 201).

4) Послеложно-личные местоимения: вилам «па мне», вылат
«на тебе», вылас «на нём» и т. д. (см. § 278).

_ 5) Взаимные и взаимно-личные местоимения: бтамОд (ага-
мвдлд «друг другу», бтамбдкбт «друг с другом» ц т. д.).

б) Притяжательные местоимения: мёнам«ыои», тэнат «твои»,
ейлбн «его, её», мини «наш» и т. д.

7) Указательные местоимения: с\л «тот», ата «этот», эттшбж
«вот такой», еэтшдм «такой», сымда «столько» и т. д.

8) Вопросительно-относительные местоимения: кип «кто»,
мый «что», кытшвм «какой», кыным «сколько» и т. д.

9) Отрицательные местоимения: нвкйн «никто», немйй «ни-
что», некытшбм «никакой», некдда «никоторый» и т. д.

10) Обобщителыю-определительные местоимения: быдбе «весь,
всё», быд «каждый, всякий», быддн «всякий, каждый» и т. д.

И) Неопределённые местоимения: кйнкб «кто-то», мыйкд
«что-то», кытшдмкб «какой-то», кынь'шкд «сколько-то» и т. д.
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12) Противопоставительные местоимения: мод (мортыс)
«другой (человек)», мукйд «иной, другой» и др.

§ 206. Личные местоимения.

Личные местоимения указывают на лицо или предмет; их
шесть: ме «я», тэ «ты», с/я «он», мййб «мы», т\йд «вы», щя «они».

Личные местоимения — это обобщённо-предметные местоиме-
ния. В предложении они выполняют те же синтаксические функ-
ции, что и существительные. Личные местоимения склоняются по-
добно существительным. Особенности склонения видны из таб-
лицы.

Некоторые формы пространственных падежей (например,
вступительного, переходного, предельного и др.) малоупо-
требительны. Вместо них употребляются сочетания местоимения
с послелогом: ме вылбт «по мне», ме дынбдз «до меня»,
миян вылдт «по нам», пян вылбт «по вас», ны вылбт «по ним»
и т. д.

У личных местоимений как в единственном, так и во множест-
венном числе имеются две основы: полная и краткая. Полная ос-
нова имеет формы мен-, тэп-,сШ-,мий>к-,т1Ан-,нШ-. Краткая
основа имеет формы: ме-, тэ-, сы-, ми-,mi-, ны-. Краткая осно-
ва 1 -го и 2-го лица является формой именительного падежа (же
«я», тэ «ты», а также ми и ri в северных говорах коми-пермяц-
кого языка). Полная основа 1-го и 2-го лица множественного чис-
ла, включающая в себя непродуктивный суффикс -ян, является
формой родительного падежа (миян «у нас», пян «у вас»), от
которых образуются формы всех косвенных падежей.

Большинство форм единственного числа от местоимений ме,
•is н с1я, а также множественного числа от местоимения н\я об-
разуются от краткой основы (см. таблицу). В связи с послело-
гами употребляются также краткие основы этих местоимений:
ме ордын «у меня», тэ одзын «перед тобой», сы дыпын «около
него», ны весьтын «над ними». Однако в формах 1-го и 2-го ли-
ца множественного числа с послелогами употребляется полная
основа: миян бокын «рядом с нами», тшн дынын «у вас, око-
ло вас».

Некоторые падежные формы личных местоимении образуют-
ся посредством аффиксов, отличных от падежных окончаний
существительных, например, в родительном мён-ам «у меня»,
т'>н-ат «у тебя» (ср. существительные в родительном'падеже
оформляются с помощью -лбн: мбрт-лбн «у человека»); в при-
тяжательном падеже мён-чим «у меня (взять)», тэн-чит «у тебя
(взять)» (ср. существительные в притяжательном падеже оформ-
ляются с помощью -л1сь; мдрт-л1сь «у человека (взять)»); в
дательном падеже мён-ым «мне», тэнгыт «тебе» (ср. существи-
тельные в дательном падеже оформляются с помощью -лб:
мбрт-лб «человеку»); в винительном падеже мён-б «меня», тэн-б
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Падежи

1. Именительный

2. Родительный

3. Притяжательный

4. Дательный

5. Винительный

6. Творительный

7. Соединительный

8. Лишительный

9. Достигательный

10. Сравнительный

11. Местный

12. Исходный

13. Вступительный

14. Приблизительный

15. Отделительный

16. Переходный

17. Предельный

Я

ме

менам

менчич

меным

менб

меон

меьбт"

метбг

мела

месся

меын

меись

(меб)

мелань

месянь

(мебт)

(меодз)

Таблица склонения

Ты

1Э

тэнат

тэнчит

тэныт

тэнб

тэбн

тэкот

тэтбг

тэла

тэсся

тэын

тэись

(тэб)

тэлань

тэсянь

(тэбт)

(тзбдз)

личных

Ом

С1Я

сылбп

СЫЛ1СЬ

сыло

ciiio

сыбн

сыкбт

сытбг

сыла

сысся

Сс1ЫН

"сыись

(сыб)

сылань

сысянь

(сыбт)

(сыбдз)

местоимений.

Ми

ми(-йо)

ыиян

МИЯНЛ1СЬ

миянло

мня и ос

МИЯ1ЮН

миянкбт

миянтбг

лиянла

миянся

миянын

мияшсъ

миянб

миянлань

нШЯНСЯНЬ

(ыиянбт)

миянбдз

Вы

f i (-no)

шш
т!янл1сь

Т1ЯНЛО

т1янбс

Т1ЯНОН

TiflHKOT

Т1ЯНТОГ

TiHH.oa

т1янся

т!яиын

Tiflincb

Г1ЯНО

т1янлань

Т1ЯНСЯНЬ

(т1янбт)

Т1ЯНОДЗ

Они

ш'я
нылбн

пылкь

ныло

шнб

иыбн

ныкбт

нытбг

ныла

ыысся

ныын

ныись

пыб

нылань

нысянь

(ныот)

ныбдз



«тебя» (ср. существительные в винительном падеже оформля-
ются с помощью -6с; мбрт-ос «человека»); в сравнительном па-
деже мё-сся «кроме меня», тэ-сся «кроме тебя», сы-сся «кроме
него (её)», ны-сся «кроме них» (ср. существительные в сравни-
тельном падеже оформляются на ~ся: морт-ся «кроме чело
века»). Остальные падежные формы местоимений имеют
окончания, сходные с падежными окончаниями имён существи-
тельных.

В склонении личных местоимений коми-пермяцкого языка
нередко обнаруживаются супплетивные формы (формы, обра-
зованные от разных основ): ме— ми, с\я — н[я, ме— мёнчим,
тэ - тэнчит и т. д.

§ 207, Усилительио-личные (лично-определительные)
местоимения.

Усилительно-личные местоимения употребляются с именами
существительными или личными местоимениями и чаще всего
стоят после них, но могут и предшествовать им: Ваняыс йчыс
«Ваня сам», ме ачым «я сам». К ним относятся: ачым «сам-ял,
ачыт «сам ты», йчыс «сам он», йсьным «мы сами», асьныт «-вы
сами», асьпые «они сами».

В школьной грамматике эти местоимения принято называть
возвратными, по собственно возвратное значение в коми-пермяц-
ком языке имеет лишь формы ачымос «себя» и др., являющиеся
формой винительного падежа от ачым «сам (а) я», гчым, ачыт,
йчыс и г. д. не подходят под разряд возвратных местоимении
как по значению, так и по грамматическим особенностям Их
принято называть усилительно-личными.

Усилительно-личные местоимения употребляются для yen ie-
ния, подчеркивания значения предшествующих или последую-
щих слов, с которыми они связаны по смыслу: Велдтчйсьыс йчыс
peiuauric задачасд «Ученик сам решил задачу»; Иваныс ачыс
ароып'с кёркусб «Иван сам строил дом»; А кытш'дм ыдэюыт соре
чцла.пс Сёнялбн, т'йд асъпыт тидат, эта йыл'ьсь нем и висыйсь-
кы «Л какое большое горе прошло у Сени, вы сами знаете, об
этом нечего и рассказывать» (М. Вавилин).



Таблица склонения усилительно-личных местоимений.

Единственное число

1. Именительный
2, Родительный
3, Притяжательный
4. Дательный
5. Винительный
6. Творительный
7. Соединительный
8, Лишительный
9. Сравнительный

10, Достигательный
] 1. Местный
12. Исходный
13. Вступительный
14. Приблизительный
15. Отдалительный
16. Переходный
17. Предельный

ачым
аслам
ассим
аслым
ачымбс
аснам
аскбттям
астбгьям
ассям
—
(асам)
ассим
(асам)
асланям
ассяням
(аебттям)
(асбдззам)

ачыт
аслат
ассит
аслыт
асьтб
аснат
аскбттят
астбгьят
ассят
—
(аса г)
ассит
(асат)
асланят
ассянят
(асбгтяг)
(асбдззат)

ачыс
аслас
ассис
аслыс
лсьсб
.icnac
аскбттяс
астбгьяс
ассяс

•—
(асас)
dCCHC

(асас)
асланле
ассяпяс
(асоттяс)
(асбдззас)

Множественное число

1. Именительный
2. Родительный
3. Притяжательный
4. Дательный
5. Винительный

, 6. Творительный
7. Соединительный
8. Лишительный
9. Сравнительный

10. Достигательный
11. Местный
12. Исходный
13. Вступительный
14. Приблизительный
15. Отдалительный
16. Переходный
17. Предельный

асьпым
асланым
ассиным
ьелыным
асьнымбс
аснапым
аскбттяным
астбгьяным
ассяным

(лепным)
ассиным
(асаным)
асланяпым
ассяняным
(аебттяным)

(асбдззаным)

асьпыт
аслапыт
асенныт
аслыныт
асьныто
аснаныт
аскбттяныт
астбгьяныт
ассяпыт
—
(асаиыт)
ассиныт
(асаиыт)
асланяныт
ассяняныт
(аебттяпыт)
(асодззашлт)

асьные
асланые
ассипые
мелыные
ЛСЫ1ЫСО

аснаные
аскбттяные
астбгьяные
асояные
. -

(асаные)
асси/гыс
(асапые)
асланяные
ассяняные
(аебттяные)
(асбдззаные)



В склонении усилительно-личных местоимений, как это 1жд-
но из таблицы, имеются следующие особенности:

1) Усилителыю-личаыс местоимения имеют три основы:
ач- (ачым, ачымос),ась- (йсьным, асьнымбс), ас- (ислам, асла-
ным).

2) Усплителыго-лнчные местоимения не употребляются в до-
стигательном падеже, а в пространственных падежах (местном,
вступительном, переходной и предельном) употребляются
редко.

3) Формы некоторых падежей образуются своеобразно: к
основе сразу присоединяется падежное окончание, а затем —
суффикс лица-числа: ас-льгм «самому, самой себе», ас-лы-т
«самому, самой тебе». Падежные окончания во многих падежах
слились с притяжательными, образуя стяженные суффиксы
(см. таблиц}).

§ 208. Взаимные и взаимно-личные местоимения.

Взаимное местоимение одно: бтамдд-. Отам'дд- употребляется
в формах косвенных падежей, а также в сочетании с послелога-
ми: дтамидкбт «друг с другом», отам'ддлб «друг другу», дтамбд-
лбн «друг у друга», бтамйд йыл1сь «друг о друге», бтамдд панда
«друг за друга» и т. д.

Если котамбд- присоединяются суффиксы -ным.-ныт.-ыыс,
то образуются взаимно-личные местоимения: дтамбдным, дтамбд-'
ныт, отамбдныс, которые склоняются как обычные существитель-
ные и сочетаются с послелогами. Примеры: Отамдднымбс мййп
у моля вежбртш «Друг друга мы плохо поняли»; Я/я отамбдныс
понда бура сулалбны «Они друг за друга крепко стоят».

Взаимно-личные местоимения чаще всего употребляются пос-
ле существительных или личных местоимений, с которыми свя-
зываются по смыслу и согласуются в лице и числе. Примеры1

Н\я бтам'ддныеб любйтдны «Они друг друга любят»;
Ваня да Коля отамбдныс коласын часто спорйтдны «Ваня и Ко-
ля между собой часто спорят».

Взаимное местоимение бтамдд и взаимно-личные дтамбдным,
д'тамбдныт, отамбдныс чаще всего употребляются в сочета-
нии с послелогами и определяемыми словами, например: дтамЛ'д-
ным коласын «между собой», бтам'бдныт бердо «друг к другу»,
отамдд юр рез выло «на головы друг друга», бтамдд выланым
«друг на друге (мы)», отамбдныс йыл1сь «друг о друге (они)»-

§ 209, Притяжательные местоимения.

В комп-пермяцком языке имеются местоименные слова, ко-
торые по значению соответствуют притяжательным местоимени-
ям русского языка и в связи с этим могут быть выделены в осо-
бый разряд притяжательных местоимений. Эти слова следующие:

I) Формы родительного падежа личных местоимений: менам
«мой», тэнат «твои», силой «его, её», мияп «наш», тшн «ваш»,
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нылон «их». Они приближаются к прилагательным: могут суб-
стантивироваться — Тэнат кнйгалдн кдркаэс мёнамлдн кодьдсь
жд «Корочки твоей книги такие же, как и моей». Субстантивиру-
ясь, они принимают все словоизменительные аффиксы существи-
-гельных. Подобно именам прилагательным они могут оформлять-
ся с помощью -Ось: Пызан вылас кнйгаэс сылонбсь «На столе
.книги его».

2) Формы родительного падежа лично-усилительных место-
имений: ислам «мой собственный», аслат «твой собственный», ас-
лас «его (её) собственный», асланым «наш собственный», асла-
чыт «ваш собственный», асланыс «их собственный». Эти формы
также могут субстантивироваться и усваивать все словоизмени-
тельные особенности имён существительных. В позиции сказуемо-

-го при подлежащем во множественном числе вышеперечисленные
формы обычно согласуются в числе с помощью -ось: Чемоданас
чачаэс асламбсь «В чемодане игрушки мои собственные».

Приведённые формы родительного падежа личных и лично-
усилительных местоимений в современном состоянии коми-пер-
мяцкого языка уже в такой степени обособились от остальных па-
дежных форм местоимений этих разрядов и по значению и по
грамматическим признакам, что их с полным правом можно вы-
делить в особый разряд притяжательных местоимений. Кроме то-
го, к ним могут быть причислены: ас-, которое употребляется
главным образом перед существительным в роли определения и
в связи с послелогами (ас киын «в своей руке», ас йыл1сь «о се-
бе»), и краткие основы личных местоимений 3-го лица ед, и мн.
числа сы- и ны-, употребляющиеся исключительно в роли опре-
деления перед существительными и в связи с послелогами: сы ки-
ын «в его (её) руке», сы борын «сзади его (её)», ны колисын
«между ними», ны колхозын «в их колхозе».

§ 210. Указательные местоимения.

Указательные местоимения служат для указания на пред-
меты (эта «этот», с[я «тот», н[я «те»), на их качества (сэтшбм
«такой») или количество (сымда «столько»).

По своему значению указательные местоимения можно под-
разделить на две группы: ближне-указательные: эта «этот», то
мымда «вот сколько» (предмет, признак или качество находятся в
непосредственной близости) и дальне-указательные: с\я «тот»,
сымда «столько» (предмет, признак или количество находятся в
известном отдалении).

Местоимения с\я и н[я в сочетании с послелогами выступают в
форме сы и ны; си бокын «рядом с ним», сы ордын «у него
(в доме)», сы йьшеь «о нём», ны дынын «у них».

В значении препозитивного определения употребляются с/я,
н'я, которые с определяемым словом не согласуются: С\я мёстаын
бйдмд кыдз «На том месте растёт берёза».

Указательные местоимения могут субстантивироваться. В
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этом случае они изменяются подобно именам существительным.
эта «это», эталон «у этого», эталб «этому», этдн «этим», сэтшдм-
А6 «такому», сэтшбмлбн «у такого».

К группе указательных местоимений по значению приближа-
ются указательные местоименные наречия: с1дз «так», этадз
«вот так», татдн «здесь», сзтбн «там», эстбн «вот здесь», татчб
«сюда», сэтчб «туда», тасянь «отсюда», татчддз «досюда», сэп
«по тому месту», сзк «тогда». Эти указательные местоименные
слова, подобно наречиям, .не изменяются и примыкают к глаголу.
В предложении они выполняют функцию обстоятельств.

В коми-пермяцком языке имеются усилительно-указательные
наречия, которые начинаются с э .Это э означает указание
«вот». Семантическое различие между ближне-указательными,
дальне-указательными и усилительно-указательными наречиями
видно из следующего сопоставления:

Блпжно-указательные: Дальне-указательные:

татон «здесь»,
raricb «отсюда»,
татчб «сюда»,
тасянь «отсюда»,
талань «по направ-

лению сюда»,
татчддз «досюда»,
тат! «по этому ме-

сту».

сэтон «там»,
сэт'ьсь «оттуда»,
сэтчб «туда»,
сэссянь «оттуда»,
сылань «по направ-

лению туда»,
сэтчбдз «дотуда»,
г.ст «по тому месту».

Усилительно-
указательные.

эстбн «вот здесь»,
эст1сь «вот отсюда»,
этчд «вот сюда»,
эссянь «вот отсюда»,
этылань «вот сюда»,

этчбдз «вот досюда»,
эсп «вот по этому

месту».

§ 211. Вопросительно-относительные местоимения.

Вопросительно-относительные местоимения: кин «кто», мый
«что», кытшдм «какой», кыным «сколько», кынымбт «который»,
кбда «кто, который», кбдным «который из нас» и т. д. Они упо-
требляются в двух основных функциях: 1) Выражают вопрос о
предмете (кин? мый? кбда?), о качестве предмета (кытшдм?),
о количестве предметов (кынйм? мымда?). Будучи употреблён-
ными в качестве вопроса,они не указывают на определённые пред-
меты, их признаки. Их конкретное значение выясняется из отве-
та на вопрос: Кин звонйтб? — Менам ныло «Кто звонит? — Моя
дочь»; Кытшвм талун луиые? — Шоныт «Какой сегодня день? —
Тёплый». 2) Выступают в качестве союзных слов в придаточном
предложении, показывая отношение придаточного предложения
к главному. В первом случае эти местоимения принято называть
вопросительными, во втором — относительными.

Вопросительные и относительные местоимения отличаются по
интонации. Первые перетягивают на себя фразовое ударение и
тогда предложение целиком произносится с вопросительной ин-
тонацией: Кин оз Аыддьдт газётаэз? «Кто не читает газеты?».
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Второе произносится с более слабым ударением, так как упо-
требляется в значении союзных слов в придаточном предложении:
Кин оз лыддьбт газётаэз, с\я оз год, мый кёрсьб мйрас «Кто не
читает газет, тот не знает, что делается в мире».

Местоимения кип «кто», мый «что» имеют категорию числа:
кин— кйннэз, мый—мыйез. Кин, мый употребляются в качестве
вопроса в том случае, если имеется в виду одно лицо или один
предмет, кйннэз, мыйез употребляются тогда, когда имеется в
виду много лиц и предметов: Висьтав тэ, вдрдй, кин тэнб ловзь'д-
iic, кин 6зт1с бйэз, сёпе кин олан? «Скажи ты, лес, кто тебя ожи-
вил, кто зажёг огни, кто дал жизнь?» (Н. Попов); Мыйез тыдй-
АОНЫ миян одзын? «Что (о многом) виднеется впереди нас?».

Категория числа у местоимении кин, мый сохраняется н в
том случае, если они употребляются как союзные слова: Me
адззыл1, кйннэз пырал1сй тгянб «Я видел, кто заходил к вам»;
Висьтав мёным, мый эстбн вдл1 «Скажи мне, что здесь было».

Вопросительно-относительное, местоимение кбда «кто, кото-
рый» может принимать суффиксы -ным, -ныт, -ныс„ которые
придают значение лица: кддным «который из нас двоих», к&дныт
«который из вас двоих», кбдные «кто из них двоих». Личные
формы местоимения кода и само кдда изменяются по падежам,
а иногда и по числам: к&далбн «у которого», кйднымлбн «у кото-
рого из нас двоих», квднытлбн' «у которого из вас двоих», к'дд-
ныелби «у которого из них двоих», кдднымлб «которому из нас
двоих», кдднытлб «которому из вас двоих», к'ддналб «которым»,
кддна «которые».

К группе вопросительных местоимении по значению близки
местоименные наречия: кыдз «как», кытбн «где», кьщеь «отку-
да», кысь «откуда», кытнд «куда», кысянь «откуда», кб'длань «по
направлению куда», кытчддз «докуда», кь'т «по какому месту»,
кдр «когда».

§ 212. Отрицательные местоимения.

Отрицательные местоимения образуются от вопросительных
с помощью приставки не-. К ним относятся: некан «никто», пе-
мьШ «ничто», некытшбм «никакой», иекьпбн «нигде», некыдз
«никак», некдда «никто, ии который», нем «ничего».

Отрицательные местоимения указывают на отсутствие
предмета, как субъекта или объекта действия (ме нем эг кыв «я
ничего не слышал», некий аз вбв «никого не было»), качества
или признака предмета (сылбн абу некытшдм паським «у него
нет никакой одежды»).

Отрицательные местоимения употребляются почти исключи-
тельно ^ в отрицательных конструкциях: Роднвй мунымбс нвкдр
некинли не тальны (Н. Попов) «Родную землю никогда никому
не топтать»; Нвкытбн бы тэ сьбрись эг кольччы, врагбе пёсны мы-
лаб эа быр (Н. Попов ) «Нигде бы от тебя не отстала, врага
бить бы не устала».
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Отрицательное местоимение неквда может принимать личные
показатели: некодным «никоторый из нас», некбдныт «никоторый
из вас», некбдныс «никоторый из них». Такие лично-отрицатель-
ные местоимения, подобно именам существительным, могут из-
меняться по падежам и выступать в синтаксической роли имён
существительных: некбднымлдн «ни у которого из нас», нек'дд-
нымлд «никоторому из нас»,, некбднымбс «никоторого из нас»
и т. д.: Некбдным немйсь ого поло «Никоторый из нас ничего не
боится» (букв, «не боимся»).

§ 213. Неопределённые местоимения.

Неопределённые местоимения образуются от вопросительных
местоимении с помощью суффикса -ко: кйнкд «кто-то», мыйкб
«что-то», кидакб «который-то», кытшдмкд «какой-то», мймдакд
«сколько-то». Они указывают на неопределённые лица и предме-
ты, их качества и свойства. В отличие от местоимений других
разрядов, лексическое значение которых конкретизируется в
связной речи, значение неопределённых местоимений остаётся
обычно нераскрытым даже в контексте: Вдруг воздухас мыйкб
унньб'втсс (С. Караваев ) «Вдруг в воздухе что-то завыло»; Кы-
тонко KbtAic вб'ввезлбн гбрдлбм «Где-то послышалось ржанье ло-
шадей».

Неопределённые местоимения могут изменяться по падежам,
подобно именам существительным. При склонении падежное
окончание вставляется между корнем и суффиксом -ко: кйнко
«кто-то», кинлднкб «у кого-то», кинлдкб «кому-то», кин'дско «ко-
го-то», кинк'дткб «с кем-то» и т. д.

Неопределённое местоимение к'ддакб может принимать лично-
притяжательную суффиксацию. При этом -ко стоит в самом кон-
це слова после лично-притяжательных суффиксов: кдднымкд
«который-то из нас», кбдныткб «который-то из вас», кбдныекб
•«который-то из них».

Реже неопределённые местоимения образуются с помощью
-нибудь (ср. русск. -пибудь): кин-нибудь «кто-нибудь», мий-ни-
бпдь «что-нибудь», кытшбм-нибудь «какой-нибудь» и т. д ; Неоп-
ределённые местоимения, образованные с помощью -нибудь, из-
меняются по падежам и числам. При этом словоизменительные
суффиксы вставляются между местоименным корнем и частицей
-нибудь: кйннэз-нибудъ «кто-нибудь» (во миож. числе), кинл'бн-
Hufitjdb «у кого-нибудь», кинлд-ыибудь «кому-нибудь», киндс-
-•':абудь «кого-нибудь».
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Склонение неопределённых местоимений.

Падежи Единственное число Множественное число

Именительный
Родительный
Притяжательный
Дательный
Винительный
Творительный
Соединительный
Лишительный
Достигательный
Сравнительный
Местный
Исходный
Вступительный
Приблизительный

Отдалительный

Переходный
Предельный

кинко
кинлонко
кинлшькб
кннлбкб
киноско
кинбнко
кинкбткб
кинкбтог
кинлакб
кинсякб
кинынкб
кишськб
кинокб
кинланькб
кинкблань
кинсянькб
кинкбсянь
кинбткб
кинбдзкб

мыико
мыйлбнкб
мыилкькб
мыГшбкб
мыйкб
мыйонко
мыйкбткб
мыйкбтог
мыйлакб
мыйсякб
ыыйынкб
мыйиськб
мыйбкб
мыйланькб
мыйкблань
мыйсянькб
мыйкбсянь
мынбткб
МЫИОДЗкб

кшшэзьб
киннэзлбнкб
киннэзл1ськб
киннэзлокб
киннэзбско
киннэзопкб
киннэзкбткб
киннэзкбтбг
киннэзлако
киннэзсякб
киннэзынкб
КИННЭ31СЬКО

киннэзбкб
киннэзланько

киннэзсянькб
кнннэзкбсянь
киннэзбткб
киннэзбдзкб

мыйезкб
ыыйезлбнкб

мыйезлбкб
мыйелбскб
мыйезонкб
мыйезкбткб
ыыйезкбтбг
мыйезлакб
мыйезсякб
мыйезынко
мыйезюькб
мыйезбкб
мыйезланькб

мыйезсянько
мыйезкбсянь
мыйезоткб
мыйезбдзкб



§ 214. Обобщительно-определительные местоимения.

К обобщительно-определительным местоимениям относятся:
быд «всякий, любой», быдб'н «каждый», быдос «всё». Они выде-
ляются в особый разряд как слова, являющиеся обобщённо-ка-
чественными определениями.

Местоимение быд'Он имеет личные формы: быдбнным «все
мы», быдднныт «все вы», быдднныс «все они». Эти местоиме-
ния могут изменяться по падежам, подобно именам существи-
тельным: быддннымлбн «у всех нас», быдоннытлбн «у всех вас»,
быдбнныслб «всем им», быддннымбс «всех нас», быдбннытб
«всех вас» и т. д.

От корня быд образуются местоименные наречия: быдлаын
«везде, всюду», быдлаб «всюду, во все места», быдлаись «ото-
всюду», быдласянь «со всех сторон», быдладт «повсюду, по всем
местам», быдлабдз «до всех мест». В предложении они выступа-
ют обстоятельственными словами, образуя словосочетания с
глаголами, к которым примыкают.

К обобщительно-определительным местоимениям близки сло-
восочетания, состоящие из частицы кбть (отражающей русское
влияние) и вопросительного местоимения. Примеры: кбть кин
«любой, всякий», кбть кбр «всегда, в любое время», кбть кытбн
«везде, всюду», кбть мый «всё, любое».

§ 215. Противопоставительные местоимения.

К противопоставительным местоимениям относятся: мод
«другой», мукбд «иной». Они указывают, что один предмет про-
тивопоставляется другому.

Местоимение мод имеет личные формы: мбдо «другой мой»,
м&'дыт «другой твой», мддыс «другой его (тот)», мбдныт «другой
ваш», модные «другой их». Эти формы изменяются по падежам
и числам: м'дддэзб «другие мои», маддэзблб «другим моим», мд-
дыелдн «у другого его (того)», мбдытлбн «у другого твоего»,
мвднымлбн «у другого нашего» и т. д.

От корпя мукбд- образуются местоименные наречия: мукб'д-
лаын «в иных "(некоторых) местах», мукйдлаб «в иные (некото-
рые) места», мук'ддлаись «с иных (некоторых) мест», мукЗдлаот
«по иным (некоторым) местам».

ГЛАГОЛ.

§ 216. Глагол как часть речи.

Глагол — это разряд слов, выражающих действие или со-
стояние и обладающих категориями лица, времени, на-
клонения, вида и залога. Наряду с существительным, глагол пред-
ставляет собой весьма обширный лексико-грамматический раз-
ряд слов и характеризуется богатством и разнообразием лекси-
ческих значений. Под понятие действия или состояния подводят-
ся самые различные лексические значения глагола. Перечислим
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наиболее часто встречающиеся значения глаголов, выражающих
действие.

1) Глаголы, обозначающие активную трудовую деятельность
человека: керавны «рубить», кддзны «сеять», гдрны «пахать»,
пинявны «боронить».

2) Глаголы, обозначающие движение: мунны «идти», котдрт-
ны «бежать», лбкны «прийти».

3) Глаголы, обозначающие деятельность органов чувств чело-
века или животного: кывны «слышать», адззыны «видеть».

4) Глаголы, обозначающие мыслительные процессы: думайт-
ны «думать», тбдны «знать».

Глаголы, обозначающие состояние, могут передавать:
а) физическое состояние лица или предмета: сулавны «сто-
ять», куйлыны «лежать», узьны «спать», пукавны «сидеть»;
б) душевное состояние: гажбтчыны «веселиться», радуйтчыны
«радоваться», гажтдмтчыны «печалиться»; в) отношение к ко-
му-нибудь или чему-нибудь: любйтны «любить»; г) изменение
состояния: дздрмыны «седеть», тдммыны «молодеть», пбрйсьмы-
ны «состариться», гордвтны «краснеть», чочкбммыны «белеть,
бледнеть» и т. д.

Все перечисленные значения глаголов объединяются в обоб-
щённо-лексическое значение действия, что и составляет семанти-
ческую основу глагола как часть речи.

Глагол представляет собой сложную систему форм, которые
делятся на спрягаемые и неспрягаемые. Спрягаемыми формами
являются формы лица, числа, времени н наклонения как в утвер-
дительной, так и отрицательной разновидности. Изменение гла-
гола по данным формам называют с п р я ж е н и е м . Спрягаемые
формы глагола в предложении являются сказуемыми. Неспряга-
емыми являются: неопределённая форма (инфинитив), «прича-
стие», деепричастие.

Неспрягаемые формы не обладают категориями, присущими
спрягаемым формам. Им (как и многим другим отглагольным
образованиям) свойственны лишь категории вида и залога, а
также глагольное управление, поэтому они ближе стоят к другим
частям речи (причастие — к прилагательному, деепричастие —
к наречию). Кроме того, но своей синтаксической роли неспрягае-
мые формы глагола-резко отличаются от спрягаемых. Неспряга-
емые формы выступают преимущественно второстепенными чле-
нами предложения: определениями, дополнениями, обстоятель-
ствами, неспрягаемой частью составного сказуемого. В послед-
нем случае значение лица, времени и наклонения выражается
вспомогательным глаголом. В предложении как спрягаемые, так
и неспрягаемые формы глаголов управляют падежными форма-
ми или послеложной конструкцией: видзбта книга «осматриваю
книгу», видзбта книга выло «смотрю на книгу», книга выло ви-
дзбтссь «смотрящий па книгу», книга выло видзбпкд «смотря на
книгу», книга видздт[сь «осматривающий книгу» и т. д.
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Как к спрягаемым, так и неспрягаемым формам глагола могут
примыкать наречия: бура уджала «хорошо работаю», бура уджа-
л[сь «хорошо работающий», бура уджавны «хорошо работать».

§ 217. Спряжение глаголов.
Основа коми-пермяцких глаголов обнаруживается в неопре-

делённой форме (инфинитиве), если отбросить показатель -ны,
-ыны (см. § 256), например: мунны «идти», основа мун; пуктыны
«положить», основа пукг. При спряжении основа остаётся неиз-
менной, к ней прибавляются лишь соответствующие словоизме-
нительные суффиксы (окончания). Исключением является слово
локны «прийти», в котором перед согласным звуком суффикса и в
конце слова-ивыпадает, например: локта «приду», локны «прий-
ги», лок «приди». В разговорной речи выпадение m наблюдается
также в некоторых других случаях (см. § 98, п. 3, 4).

В коми-пермяцком языке единое спряжение, т. е. все глаголы
спрягаются по одному образцу.

Различаются два типа спряжения, утвердительное и отрица-
тельное. Оба типа спряжения, включая одни и те ж е граммати-
ческие категории, отличаются друг от друга по образованию
форм спряжения.

В утвердительном спряжении изменяется сам глагол, к осно-
ве которого присоединяются различные словоизменительные суф-
фиксы, например: муна «иду», мунан «идёшь», муно «идёт» и т. д.

Формы отрицательного спряжения являются аналитически-
ми, состоят из двух слов: из отрицательного глагола (ог, он, оз
и т. д.) и приотрицательнон формы (мун, муно), при этом пока-
зателем лица и времени является отрицательный глагол (за ис-
ключением 2-ю прошедшего времени, где эти формы выражают-
ся спрягаемым глаголом), а число выражается как отрицатель-
ным глаголом, так и приотрицательнон формой (он мун «не пой-
дёшь» — од муно «не пойдёте»). Отрицательный глагол сохранил
в застывшем виде формы лииа (ог, он, оз), времени ('ог—эг, он—
эн, оз — эи) н числа (он — од, эн •— эд) и может употреблять-
ся отдельно, как вполне самостоятельное слово, например, в диа-
логе: Тплун встлан киноб? — Ог «Сегодня сходишь в кино' —
Нет (я не схожу)».

Поэтому нельзя относить эти формы к частицам, как это не-
которые делают, механически перенося из русского языка, в ко-
тором нет особого отрицательного спряжения и отрицание дейст-
вительно выражается неизменяемой частицей (не пойду, не пой-
дешь, не ходи и т. д.) .

В коми-пермяцком языке мы имеем такое же основание счи-
тать формы ог, он, оз, эг и т. д. за глагольные, как формы вспо-
могательных глаголов, характерных супплетивацией (эм «есть»,
вЪл1 «был», лба «буду»). Формы отрицательного глагола нельзя
считать полностью супплетивными, поскольку в них имеются на-
лицо личные окончания, хотя и не совпадающие с личными окон-
чаниями утвердительных глаголов (ог, он, оз) п противопостав-
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ление основы настояще-будущего времени к основе 1-го прошед-
шего (эг, он, оз — эг, эн, эз). Здесь'мы имеем дело с неполной
супплетивацией.

В отрицательном спряжении сам отрицательный ^глагол не
обозначает никакого действия, а только отрицает действие, вы-
раженное приотрицательной формой спрягаемого глагола, ины-
ми словами, он выполняет функцию вспомогательного глагола,
но отнюдь не функцию частицы (ср. форму будущего сложного
в русском языке буду писать, будешь писать и т. д. или форму
немецкого перфекта, в составе которых имеются вспомогатель-
ные глаголы: tin, eiit. tst и др.).

В прошедшем неочевидном времени в отрицательном спряже-
нии употребляется неизменяемое слово абу «нет», которое стоит
впереди спрягаемого глагола: тэ абу мундмит «ты, оказывается,
не ушёл».

§ 218. Категория лица и числа.

Категория лица показывает отношение действия и его субъек-
та к говорящему лицу. В зависимости от того, является ли произ-
водителем действия сам говорящий или его собеседник, или же
предмет либо лицо, не участвующее в разговоре, меняется и фор-
ма глагола. Наиболее полное своё выражение категория лица
«олучает в формах изъявительного наклонения и отчасти повели*
тельного. В настоящем, будущем, прошедшем очевидном време-
ни изъявительного наклонения различаются 3 лица: 1-е, 2-е и 3-е
лицо. В прошедшем неочевидном два лица —2-е и 3-е; в повели-
тельном наклонении в единственном числе только одно 2-е лицо,
ео множественном числе различаются 1-е, 2-е и 3-е лицо (по-
следнее выражается аналитическим способом).

Первым лицом называется глагольная форма, которая указы-
вает, что субъектом действия является сам говорящий: ме /сера,
лыддьдта, гйот «я делаю, читаю, пишу».

Вторым лицом называют такую форму, которая показывает,
что субъектом действия является собеседник говорящего: тч гп-
жан, кёран «ты пишешь, делаешь».

Третьим лицом называется глагольная форма, которая указы-
вает, что субъектом действия является лицо или предмет, не уча-
ствующий в разговоре: с/я гйжб, кёрд «он пишет, делает».

Все эти различия выражаются в окончаниях глагольных форм.
В утвердительном спряжении эти окончания присоединяются к
основе спрягаемого глагола: мун-а «я иду», мун-ан «ты идёшь»,
мун-б «он идёт».

В отрицательном спряжении спрягаемый глагол по лицам
не изменяется, а изменяется отрицательный глагол: ме ог «я не»

Чв наст, вр.), тэ он «ты не» (в наст, вр.), с\я оз «он не» (в наст, пр.).
В прошедшем времени меняется огласовка отрицательного

глагола, но конечный звук остаётся тот же: ме эг «я не» (в ппош.
вр.), тэ эн «ты не» (в прош. вр.), ця эз «он не» (в прош. вр.).
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Конечные согласные отрицательного глагола являются затем-
нёнными окончаниями лексически полновесного глагола, ср.
од(б) «вы не», где д есть озвонченный т в формах гижат(о)
«пишете», мунат(д) «идёте»; он «ты не», где н является остат-
ком личного окончания 2 л. ед. ч. (ср. мунан «идёшь»).

Если действующих лиц больше одного, то употребляются гла-
гольные-формы множественного числа. Таким образом, глагол
имеет два числа: единственное и множественное.

Числовые формы глагола по своему содержанию отличаются
or числовых форм существительного. Например, форма мййд гй-
жам(б) «мы пишем» обозначает не ме гйжа «я пишу» во мн. чис-
ле, а то, что действие гйжа «пишу» совершают ме «я» и другие.

Форма единственного числа не имеет особых суффиксов чис-
ла. Множественное число выражается суффиксами, различными
для разных форм лица. Эти суффиксы присоединяются к форме
единственного числа: мунб— мунбны «идёт — идут», мутс—
Mynico «он пошёл — они пошли», мун — мунд «иди — идите»
и т. д.

В некоторых формах суффиксы лица и числа слились в еди-
ное целое (муна «иду», ту"нам «мы идём»).

§ 219. Употребление личных форм глагола.

Кроме основных значений, о которых речь уже была выше,
личные формы глагола употребляются ещё и в других значени-
ях: I) форма 2-го лица множественного числа часто употребляет-
ся как форма вежливости: Т(йб висьталб «Вы скажите»; 2) в на-
стоящее время в литературной речи под влиянием русского язы-
ка вместо 1-го лица единственного числа принято употреблять
форму мн. числа: Эта йьшсь мййб 6auriM ни «Об этом мы уже
говорили», где мййб является авторским «мы».

Личные формы глаголов могут получать неопределённо-лич-
ное значение. Это значение свойственно обычно глаголам 3-го ли-
ца множественного числа: Клу~бын мыччйлбны кино «В клубе по-
казывают кино»; Сеталдны деньга «Дают деньги»; Вузйлбны
пизь «Продают муку». При употреблении глагольных форм в не-
определёшго-личном значении действие относится не к известно-
му лицу — подлежащему, а к неопределённому кругу лиц.

Кроме того, личные формы глаголов могут употребляться в
обобщённо-лнчпом значении, когда высказывание может быть
распространено на любое действующее лицо, любое подлежащее:
Мый кидзан, cfuo и босьтан «Что посеешь, то и пожнёшь».

§ 220. Безличные глаголы и употребление личных
глаголов в безличном значении.

Безличными глаголами называются такие, которые называют
действие, но подразумевающее никакого действующего лица
Действие, выраженное такими глаголами, как бы проистекает
само собою, без его производителя. Поэтому к формам безлич-
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ных глаголов невозможно присоединить подлежащее. Так, югдб
«светает», кынто «морозит» не допускают мысли о каком-либо
действующем лице,

Одни безличные глаголы обозначают явления природы: пём-
до «темнеет», зэрб «дождит», кбдздб'тб «холодит».

Другие обозначают внутреннее состояние человека и его пе-
реживания: кынто «знобит», узьдтд «спится», бвсьб «живётся»,
думайтсьб «думается».

Безличные глаголы не имеют категорий лица и числа. Они
употребляются только в форме, сходной с формой 3-го лица ед.
числа настоящего, будущего, прошедшего очевидного и прошед-
шего неочевидного времени.

В безличном значении могут употребляться личные глаголы:
Вабн KbipUric берег «Водой размыло берег»; Зэрбн eadic турун
«Дождём промочило сепо», Погбдабн пбрбпс пуэз «Ветром сва-
лило деревья»; Засухабн косьпс сюэз «Засухой высушило хлеба*.

Иногда безличные глаголы употребляются как личные: Талун
бура зэрис — Нёыдокыт кымдрдкыс бура зэрис «Сегодня, был
сильный дождь» (букв. «Сегодня сильно дожжало») — Малень-
кая туча сильно дожжала»; Ойнас кддздбп'с «Ночью похолода-
ло» и Ойнас дтбрыс кбдздбпс (букв. «Ночью улица (природа)
похолодала»).

Безличные глаголы образуются от личных при помощи суф-
фиксов -от, -сь(ы). Примеры: узь'бтб «клонит ко сну» (от узьны
«спать»), юдтб «пьётся» (от юны «пить»), дум&йтсьд «думает-
ся» (от думайтны «думать»).

§ 221. Категория наклонения.

Наклонением называется грамматическая категория, выра-
жающая устанавливаемое говорящим отношение действия пли
состояния, обозначенного глаголом, к действительности.

В коми-пермяцком языке два наклонения: изъявительное и
повелительное. Оба наклонения имеют соответствующее грамма-
тическое оформление. Модальные значения выражаются не толь-
ко формами наклонения, но и другими средствами: частицами,
модальными словами и т. д., например: Лыддьип бы ме с'рйб кнп-
гасб, да некьщеь ог вёрмы адззыны «Прочитал бы я эту книгу,
но нигде не могу достать» (выражается действие, которое могло
бы совершиться при определённых условиях); Me бы гйжа пись-
мо «Я бы написал письмо, я хочу написать письмо» (выражается
желание совершить действие); Тыдйлб, зэрмас «Видимо, дождь
пойдёт» (предполагается, что совершится действие) и т. д.

Изъявительное наклонение обозначает реальность или не-
реальность действия в формах времени глагола. Глаголы в изъ-
явительном наклонении имеют четыре формы времени: настоя-
щее, будущее, прошедшее первое (очевидное) и прошедшее вто-
рое (неочевидное).
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Тдвся паськбм ч'бвтьс муыс, neric г'орны вое стальной «Зим-
нюю одежду сняла земля, вышел пахать стальной конь» (Н. По-
пов) . В этом предложении утверждается реальность действия в
плане прошедшего очевидного времени. Вётлд... (еде), оз джбм-
дйв и оз чуклАсь, пластсб пласт бердо порото, оз пышшошчы,
оз чепсась «Ходит . (лошадь) не спотыкается и не сбивается в
сторону, пласт (земли) к пласту валит, не уводит в сторону, не
рвётся» (Н. Попов). В этом предложении в выделенных словах
отрицается реальность действии, выраженных глаголами, в пла-
не настоящего времени.

§ 222. Повелительное наклонение.

Повелительное наклонение выражает приказание говоряще-
го пли его просьбу. Конструкции с глаголами повелительного
наклонения произносятся с особой интонацией повеления, по-
буждения, просьбы. Формы повелительного наклонения образу-
ются синтетически (когда грамматическое значение соединяет-
ся с лексическим значением в пределах самого глагола) и ана-
литически (когда грамматическое значение повеления выража-
ется не в самом глаголе, а особыми частицами).

Синтетическим способом образуются формы повелительного
наклонения 2-го лица единственного или множественного числа
Форма единственного числа представляет собой или чистую ос-
нову глагола или имеет окончание -ы (ы встречается обычно
тогда, когда основа оканчивается па неудобопроизносимое со-
четание согласных звукоп кывзыны «слушать», к&взы «слу-
шай», брынгыиы «пнуть», брынгы «пни»). Форма множественно-
го числа образуется от основы с помощью -б:кйвзд
«слушайте»,' муно «идите» и т. д. Часто в разговорном языке к
что» форме прибавляется -те, отражающее влияние русского
языка: ббеьтбте «купите», мундте «идите». При этом элемент -те
не несёт никакой грамматической нагрузки

Кроме формы второго лица имеется форма повелительного
шшлонепня j-ro лица множественного числа. При этом вырази-
телем значения повеления является перенесение ударения с
корпя глагола па суффикс словоизменения. Глагол повелитель-
ного наклонения 1-го лица множественного числа обозначает
призыв к совместному действию, говорящий в этом действии
участвует сам, например: Мунам киндд «Пойдём в кино»
(ср. Мунам киноб «Мы идём в кино»). Часто в просторечии к
этой форме повелительного наклонения присоединяется элемент
-те, который в этом случае тоже не несёт никакой грамматиче-
ской нагрузки: Муиамте киноб «Пойдёмте в кино».

Форма 3-го лица повелительного наклонения образуется
аналитическим способом с помощью частиц ась «пусть» и мед
«пусть», которые сочетаются с формой настоящего времени гла-*
гола: С\я ась мунд киноб «Он пусть идёт в кино»; Н(я ась му-
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ноны кинбб «Они пусть идут в кино»; Н\я мед мунбны «Они
пусть идут».

Глаголы повелительного наклонения чаще всего употребля-
ются без личного местоимения. Наличие личного местоимения
при глагольной форме повелительного наклонения придаёт зна-
чение настоятельной просьбы: Мун тэ эспсь «Уходи ты отсюда»;
Вай тэ мёным «Давай ты мне». Значение слабой просьбы выра-
жается с помощью частицы -КО (ср. в русском частица -ка),
которая'может присоединяться к любой форме глагола в пове-
лительном наклонении, например: А кежалам-ко сейчас и
адззыламб, кыдз уджало вор участок «А завернём-ка сейчас и
увидим, как работает лесоучасток» (С.Караваев); Локтб-ко тат-
чб «Идите-ка сюда».

Ко всем личным и числовым формам повелительного накло-
нения в разговорной речи могут присоединяться частицы давай,
давййте, заимствованные из русского языка. Такого рода слож-
ные формы повелительного наклонения чаще всего употребля-
ются для выражения настоятельной просьбы с оттенком грубо-
сти, фамильярности, непринуждённости, например: Давай мун
менам туй вьшсь «Давай уходи с моей дороги»; Давайте уджа-
ло буржыка «Давайте работайте лучше».

Глаголы повелительного наклонения в отрицательном спря-
жении обозначают запрещение действия: Анну, белёюшко, эн
гбрзы, ме чбжа лбкта «Аннушка, дитятко, не плачь, я скоро
приду» (С. Можаев).

Глаголы в повелительном наклонении по временам не изме-
няются.

§ 223. Категория времени глагола.

Объективный мир существует в пространстве и во времени.
Пространственные отношения в языке находят себе выражение
в падежах и в сочетаниях'послелогов с падежами, которые в ко-
ми-пермяцком языке представлены очень богато, временные же
отношения — в формах времени глагола. Следовательно, грам-
матическая категория времени представляет собой одну из форм
отражения в языке объективно существующего времени.

Под категорией времени в грамматике понимается отноше-
ние действия, выраженного глаголом, к моменту речи.

В коми-пермяцком языке четыре времени: настоящее, буду-
щее и два прошедших: первое (очевидное) и второе (неочевид-
ное) .

Основным значением настоящего времени является выраже-
ние действия, совершающегося в момент речи или отсутствие
такого действия, например: Туй джендамо и джендамб «Дорога
становится короче и короче» (С. Караваев); Шонд1 брсб, шднд1
ебтб, жагвыв уйб небосвбдбт «Солнце играет, солнце жжёт, мед-
ленно плывёт по небосводу» (С. Караваев).
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Формы настоящего времени иногда употребляются и для вы-
ражения других временных значений: 1) настоящее время упо-
требляется для обозначения действия, которое осуществляется
действующим лицом в течение длительного времени, например:
Матрена сё эшд бригадирило «Матрёна всё ещё является брига-
диром»; 2) настоящее время употребляется для выражения дей-
ствия, которое совершилось в прошлом (при рассказе о прош-
лом), например: Чериал\сь видздт-керис бдкас — мунд пбрись
.порт «Рыбак глянул в сторону—идёт старый человек» (из фольк-
лора). Употребление форм настоящего времени при рассказах о
прошлом придаёт речи картинность, живость.

Настоящее время имеет формы 1-го, 2-го и 3-го лица един-
ственного числа и формы 1-го, 2-го и 3-го лица множественного
числа утвердительного и отрицательного спряжения.

Утвердительное спряжение

Ед. ч. 1. мун-а „иду"
2. мун-ан „идёшь*
3. м#н-б „идёт"

Отрицательное спряжение

ог .] „не иду"
он | мун „не идёшь"
оз j „не идёт"

Мн. ч. 1.

2.
3.

мун-ам
мун-ат
мун-бны

„идём"
„идёте"
„идут*

ог(о)
Од(д) j
оз(6)

• мун-б
„не
„не
„не

идём"
идёте"
идут*

§ 224. Будущее время.

Будущее время обозначает действие, которое должно совер-
шиться после момента речи, например: Тыдалд, чджа лым усяс
«Видно, скоро снег выпадет»; Кор но пегас шдндг? — Ш6нд1?
Чджа с'ш пегас «Когда же взойдёт солнце? — Солнце? Скоро
оно взойдёт» (И. Минин).

Формальный признак будущего времени имеется только в
3-м лице: -ас для единственного числа и ~асд для множествен-
ного числа. Формы будущего времени 1-го и 2-го лица единст-
венного и множественного числа совпадают с этими же формами
в настоящем времени.

Значение времени в этих лицах определяется в зависимости
от контекста, например: Me ашын MI/на театрд «Я завтра пойду
в театр»; Me муна театре «Я иду в театр». Часто значение бу-
дущего времени подчеркивает глагол покдыны. «начать, присту-
пить к действию»: Me понда гйжны «Я буду писать».

Глаголы будущего времени, кроме действия, которое должно
совершиться после момента речи, могут выражать' в отдельных
случаях и действия, которые относятся к прошедшему времени. В
этом значении будущее время часто встречается в описаниях, а
также в сказках: Оласб-вбласб старик да старуха «Жили-были
(букв, «живут-будут») старик и старуха» (из фольклора).
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В отрицательном спряжении формы настоящего н будущего-
времени полностью совпадают.

§ 225. Прошедшее время.

Формы прошедшего времени обозначают действие, которое
происходило до момента речи. В коми-пермяцком языке имеют-
ся два вида прошедшего времени: прошедшее первое (очевид-
ное) и прошедшее второе (неочевидное). Формальным показа-
телем прошедшего первого является суффикс и, который не-
посредственно присоединяется к основе:

1-е лицо мун-l «я ушёл»
2-е лицо мун-1н «ты ушёл»
3-е лицо мун-t'c «он ушёл»

1-е лицо мун-гм(б) «мы ушли»
2-е лицо мун-1т(б) «вы ушли»
3-е лицо MtjH-ic(o) «они ушли»

В отрицательном тлаголе показателем прошедшего времени
является звук э (в диалектах также и).

1-е
2-е
3-е

1-е
2-е
3-е

лицо
лицо
лицо

лицо
лицо
лицо

эг мцн
эн мун
эз мун

эг(б) мунд
ад(б) мунд
эз(д) мунд

«я не ушел»
«ты не ушёл>'
«он не ушёл*

«мы не ушли»
«вы не ушли>
«они не ушли»

Показателем второго прошедшего (неочевидного) времени яв-
ляется суффикс -6м:мундмыт «ты, оказывается, ушёл, утла», му-
ибм «он, оказывается, ушёл», муномась (реже мунбмныт) «вы,
оказывается, ушли», мунбмась «они, оказывается, ушли».

Как видно из примеров, после общих показателей времён
-s и -6м, следуют суффиксы лица и числа: мун-i-c-o «ушли»,
мун-бм-ыт «ты, оказывается, ушёл, ушла».

Прошедшее очевидное имеет формы всех трёх лиц единст-
венного и множественного числа; прошедшее неочевидное пред-
ставлено только формами 2-го и 3-го лица единственного и
множественного числа. Первого лица в прошедшем неочевидном
времени не бывает, так как говорящее лицо всегда является оче-
видцем своих действий и состояний.

Показатель прошедшего неочевидного времени -6м по про-
исхождению является суффиксом отглагольных имён-названий
действия, с которыми эти глагольные формы связаны. Показа-
тели лица и числа этих глаголов сходны с притяжательными
суффиксами: тэ мундм-ыт «ты ушёл, оказывается». Эту форму
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буквально можно перевести «ты-идение-твоё, оказывается». Ра-
зумеется, эти формы были переосмыслены и в настоящее время
воспринимаются как глагольные, а не именные.

Два прошедших времени в коми-пермяцком языке различа-
ются и по значению.

Глаголы, имеющие форму прошедшего первого (очевидного)
времени, обозначают действие, которое происходило в присутст-
вии говорящего: с[я мушс «он (она) ушёл (ушла)». Глаголы про-
шедшего неочевидного времени обозначают действие, происхо-
дившее без присутствия говорящего. Говорящий узнаёт о дейст-
вии по результатам' с\я мунбма «он ушёл, оказывается».

§ 226. Таблица спряжения глагола гижны «писать».

Утвердительное спряжение Отрицательное спряжение.

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ.

Н а с т о я щ е е в р е м я .

Ед. ч. 1 л.
2 л.
3 л.

гйж-а
гйж-ан
гйж-б

Мн. ч. 1 л. гйж-ам(д)
2 л. гйж-ит(д)
3 л. гйж-бны

ОР гиж
он гиж
оз гиж

ог(б) гйж-б
од (б) гйж-б
оз (б) гйж-б

Ед. ч. 1 л.
2 л.
3 л.

Ми. ч. 1 л.
2 л.
3 л.

Б у д у щ е е в р е м я .

еиж-а
гйою-ан
гйж-ас

гйж-а м (а)
гйж-аг(б)
гюк-асб

ог гиж
он гиж
оз гиж

о г (б) гйж-б
од (б) гйж-б
03 (б) -ШЖ-б

П е р в о е п р о ш е д ш е е (очевидное).

ЬД. Ч. 1

2
3

Ми. ч 1
2
3

л.
л.
л.

л.
л.
л.

гиж-и
гйж-ин
гйж-ис

гйж-им (б)
гйою-ит(б)
гйж-исб

эг гиж
эн гиж
эз гиж

эг(б) гйж-б
эд(6) гйж-б
эз(б) гйж-б
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В т о р о е п р о ш е д ш е е (неочевидное, перфект).

Ед. ч.

Мн. ч.

2 л.

3 л.

2 л.

3 л.

гйж-дмыт
гйж-бмат
гйж-бм
гйж-дма

гйж-бмныт

гйж-дмась

абу гиж-омыт
абу гйж-бмат
абу гйж-ом
абу гйж-дма

абу гйж-дмась
(гйж-бмныт)

абу гйж-бмась

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ.

Ед. ч. 2 л. гиою эн гиою

Мн. ч. 1 л. гйж-ам ог(б) гйж-б
2 л. гйж-б эд(д) гйою-6

§ 227. Вспомогательные глаголы.

Вспомогательными называются такие глаголы, которые несут
грамматическую нагрузку некоторых знаменательных слов (вы-
ражают значение лица, числа, времени глагола).

Вспомогательные глаголы могут употребляться в сочетании
с именами, представляющими собой именную часть составного
сказуемого: лба врачон «буду врачом»; в'длг ввлбт1сьбн «был учи-
телем».

Некоторые вспомогательные глаголы оформляют сложные
формы глагольных времён: пбнда велдтчыны «буду учиться»,
пондас велдтчыны «будет учиться».

Вспомогательные глаголы в'двны «быть, иметься налицо» и
лдны «являться, делаться, становиться» имеют особенности в
спряжении.

Спряжение вспомогательных глаголов вовны н линч.

Положительное спряжение.

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ.

Н а с т о я щ е е в р е м я .

едены лбны

Ед. ч. 1. эм «есть, имеюсь» форм настоящего времени
2. эм «есть, имеешься» не имеет
3. эм «есть, имеется»

Мн. ч. 1. эм-ось «есть, имеемся»
2. эм-дсь «есть, имеетесь»
3 эм-дсь «есть, имеются»
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Б у д у щ е е в р е м я .

1. лб~а «буду»
2. лб-ан «будешь»

употребляются 3. лд-ас «будет»
' формы будущего 1. лд-ам(б) «будем»

времени глагола лоны 2. лб-ат(б) «будете»

Ед.ч. 1.
2.
3.
1.
2.
3. 3. лб-асб «будут»

П р о ш е д ш е е п е р в о е (очевидное).

Ед, ч. 1. в'дл-i «был» лб-и «стал»
2. в'дл-m «был» лб-ин «стал»
3. вйл-i «был» лб-ис «стал»

Мн. ч. 1. вдл-1м(б) «были» лб-им(о) «стали»
2. вбл-1т(д) «были» лб-ит(б) «стали»
3. в'длнс(б) «были» лб-ис(б) «стали»

П р о ш е д ш е е в т о р о е (неочевидное).

Ед. ч. 2 в'дл-бмыт «ты, оказывается, был»
3. вил-бм(а) «он, оказывается, был»

Мн. ч. 2. вдл-бмась «вы, оказывается, были»
3. вбл-бмась «они, оказывается, были»

Ед. ч. 2. лб-бмыт «ты стал, оказывается»
3. лб-бм(а) «он стал, оказывается»

Мн. ч. 2. лб-бмныт «вы стали, оказывается»
3. лб-бмась «они стали, оказывается»

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ.

Ед. ч. 2. 1 ло «будь»
Ми. ч. 1. !• не употребляется ло-ам(б) «будем»

2. I лб-б «будьте»

Отрицательное спряжение.

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ,

Н а с т о я щ е е в р е м я .

Ед. ч. 1. абу «нет, не имеюсь»
2. абу «нет, не имеешься» не употребляется
3. абу «нет, не имеется»

Мн. ч. 1. йбу-бсь «нет, не имеемся»
2. йбу-бсь «не имеетесь»
3. йбу-бсь «нет, не имеются»
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Б у д у щ е е в р е м я .

1. ! употребляются формы ог \
2. } будущего времени от он '. ло
3. j лоны оз |

1. ог(д) )
2 од (о) ) ло-6
3. оз (б) j

П р о ш е д ш е е п е р в о е (очевидное) в р е м я .

Ед. ч. 1. эг j эг]
2. эн \ вдв эн j ло
3. эз \ эз 1

Мп. ч. 1. эг(6) \ эг(б) ]
2. эд(6) \ ввлд :-д(д) ло-б
3. эз(б) j эз(б) )

П р о ш е д ш е е в т о р о е ( н е о ч е в и д н о е ) в р е м я .

Ед. ч. 2. йбу вдл-дмыт йбу ло-дмыт
3. йбу вб'л-дм(а) йбу лб-дм(а)

Мн. ч. 2. йбу вдл-бмныт йбу лд-бмныт
3. йбу в'ал-дмась йбу лб-дмась

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ.

Ед. ч. 2 л. } не употребля- эн ло «не будь»
Мн. ч. 2. л. i ется эд(б) ло-б «не будьте»

Как видно из таблицы, едены имеет только настоящее и бу-
дущее времена в изъявительном наклонении. В будущем време-
ни формы лоны и едены совпадают. В настоящем времени гла-
голы лоны и вб'вны лиц не имеют (эм, йбу, эмбсь, абубсь).

Вспомогательные глаголы могут употребляться в значении
полнозначиых глаголов, например: Мйй.6 вдл1м, собранне вылын
«Мы были на собрании»; Колхозлбн эм вбв ферма «У колхоза
имеется коневодческая ферма».

КАТЕГОРИЯ ВИДА.

§ 228. Понятие вида.

Грамматическая категория вида служит для характеристики
протекания действия во времени. С этой точки зрения действие
может совершиться однократно, многократно, мгновенно, дли-
тельно, оно может быть сосредоточенным или рассредоточенным
во времени, а также законченным и незаконченным. Оттенки ви-
довых значений глагола в коми-пермяцком языке выражаются
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чаще всего с помощью особых видовых формообразующих суф-
фиксов, например: уджавны «работать», уджалдв-керны «пора-
ботать (долго)», уджалыштны «работать (мало, недолго)»,
уджавлыны «работать (неоднократно)», мунны «идти», мунйшт-
ны «полностью пройти», муныштны «двинуться (мгновенный
вид)», мунлывлыны «хаживать».

Коми-пермяцкий язык очень богат суффиксами, выражающи-
ми различные видовые значения, однако, не все они в одинако-
вой степени грамматикализованы. В связи с этим Б. А. Серебрен-
ников предлагает в пермских языках различать виды и видовые
классы. Если тот или иной суффикс, характеризующий протека-
ние действия во времени, имеет высокую степень грамматикали-
зации (всеобщее распространение), то он является грамматиче-
ским средством выражения того или иного вида. Если же суф-
фикс с видовым значением употребляется лишь с ограниченным
кругом глаголов, то он образует видовой класс*.

В коми-пермяцком языке широкое распространение имеют ви-
довые суффиксы -лы, -лы«лы, -ышпг. -ба, -керны.

Видовые значения могут выражаться и другими средствами.
Одним из таких средств (способов) является ударение Так, па-
пример, если ударение падает на суффикс -ышпг. то этот суф-
фикс обозначает законченное действие: вартйштны «всё измоло-
тить», еёйыштны «всё съесть», вурыштны «всё сшить». Когда уда-
рение падает на какой-нибудь слог, предшествующий суффиксу
-ышпг. то слово получает другое значение: выражает мгновенное
действие, «действие в малой мере»: вештыштны «подвинуть чуть-
чуть (быстро)», лётыштны «дёрнуть» (ср. леть'штны «всё выдер-
гать»).

Большинство видовых форм, кроме своего основного значе-
ния, имеет ряд побочных оттенков, например: лэбавны «летать» —
длительный вид с оттенком рассредоточенное™ действия в
пространстве, сетавны «давать» — длительный вид с оттенком
рассредоточенности действия во времени и в пространстве.

Отдельные видовые формы выделяются в сопоставлении с
другими видовыми формами, а также с глаголами неопределён-
ного вида" |+.

В коми-пермяцком языке выделяются следующие продуктив-
ные виды: однократный, многократный, мгновенный, глаголы за-
вершённого действия, длительный, уменьшительный.

§ 229. Временный (однократный) вид.

Глаголы однократного вида образуются с помощью суффикса
-л(ы)—we.С помощью -А(Ы) образуются однократные глаголы
от глаголов, оканчивающихся в инфинитиве на -ны: ввтлыны

* Б. А, Серебренников. Категория времени и вида в финно-угорских язы-
ках пермской и волжской групп. М 1960, стр. 24

' •> Современный коми язык, Сыктывкар, 1955, стр. 221.
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«•догнать» на время с тем, чтобы снова прийти в прежнее состоя-
ние (от вбтны «догнать»); вёжлыны «сменить на время» (от вёж-
ны «сменить»). С помощью суффикса -ыв однократные глаголы
образуются от глаголов,имеющих в инфинитиве окончание-ыны:
адззывны «увидать один раз» (от адззыны «видеть»).

Как видно из приведённых примеров, глаголы с суффиксом
-л(ы)—ыв обозначают однократное недлительное действие,
предполагающее последующее обратное действие: Me сыло одзи-
едн сётль деньга «Я ему взаймы давал деньги». В этом предло-
жении глагол однократного вида сётл1 имеет дополнительный от-
тенок: «действие на время, которое должно смениться обратным
действием».

Глаголы однократного действия с суффиксом -лы—ыв про-
тивопоставляются глаголам многократного вида: вётлыны «схо-
дить один раз» и ветлывлыны «сходить много раз, хаживать»,
адззывны «увидеть (один раз)» и адззывлыны «увидеть много
раз».

§ 230. Многократный вид.

Глаголы многократного вида образуются с помощью суффик-
сов: -лывл(ы),~авл(ы),~Ь1вл(ы),-лыв, которые представляют
собой нагромождение л-овых суффиксов (их двукратное или
трёхкратное повторение). Это объясняется тем, что многократ-
ность понимается как повторяемость однократного действия,
обозначаемого суффиксом-л(ы)—ыв:ваявлыны «примащивать»,
вешлавлыны «передвигать», висьтавлыны «сказывать», ытшкыв-
лыны «кашивать», керлывлыны «поделывать». Многократное зна-
чение суффикса -лы сопровождается оттенком рассредоточенно-
сти действия во многих местах

Многократные глаголы противопоставляются глаголам одно-
кратного вида:

вовлыны «приходить (один раз)»,
вовлывлыны «приходить (много раз)»,
вётлыны «-сходить (один раз)»,
ветлывлыиы «сходить (много раз)»,
вайлыны «принести (на время)»,
ваявлыны «приносить (много раз)».
Иногда многократное значение выражается суффиксом

-л(ы), например: бшлыуы «вешать», в$рлыны «шивать», бергбт-
лыны «переворачивать», веськбтлыны «выпрямлять», веедтлы-
ны «вычищать», вуджйтлыны «переправлять». Суффикс -л(ы)
в этих примерах совмещает, помимо многократности, значение
разбросанности действия в пространстве и во времени.

§ 231. Мгновенные глаголы.

Мгновенные глаголы не имеют единого суффикса. Чаще
всего они образуются с помощью суффиксов:~«ите,-<5в/я, -бет,
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Глаголы с этими суффиксами мгновенное значение совмещают с
оттенком «действие в малой мере, действие чуть-чуть»:

югнйтны «блеснуть:», дрдгнйтны «дрогнуть, вздрогнуть»,
магнитны «мигнуть», качыкнитны «качнуть головой»,
гбрйвтны «заржать», бакьстны «замычать, заблеять»,
китистны «кликнуть», ружостны «застонать». Глаголы с мгно-

венным значением чаще всего образуются от изобразительных
глаголов.

Мгновенные глаголы противопоставляются глаголам дли-
тельного действия:

мирнйтны «мигнуть-» —яигййтны «мигать»,
югнйтны «блеснуть»—югьявны «блестеть»,
гымнйтны «грохнуть» — гымавны «греметь»,
гбрйвтны «заржать» — гбрдлыны «ржать».
Мгновенность, быстрота действия, а также уменьшительность

«действие в малой мере» очень часто совмещаются в неударном
суффиксе -ышпг: пдльыштны «дунуть», дзйыштны «загореться
(мгновенно)», курчч'двтыштны «укусить чуть-чуть», чёччыштны
«подскочить».

§ 232. Длительный вид.

Глаголы длительного вида образуются с помощью суффиксов
-аву -ыв, -ась. Они обозначают, помимо длительности, дейст-
вие, рассредоточенное (разбросанное) в пространстве и во вре-
мени.

С помощью суффикса -ав глаголы длительного вида обра-
зуются от глаголов, оканчивающихся в инфинитиве на -иы.
Суффикс -ав часто обозначает действие, рассредоточенное в
пространстве: сетавны «давать многим» (от сётны «дать»), ва-
у.вны «приносить из многих мест» (от вайны «принести»),
бпсьтавны «закупать» (от ббеьтны «купить»), уявны «плавать
во многих местах» (от у'йны «плыть»), пуктавны «класть во
многие места» (от пуктыны «положить»), вештавны «отодви-
гать», адззавны «находить во многих местах», дзтавны «зажи-
гать огонь во многих местах» и т. д.

Противоположным суффиксу -ав по значению является суф-
фикс -ш(ы), обозначающий сосредоточенное действие в одном
месте: щ'/ктыны «положить в одно место» (ср. пуктавны «класть
во многие места»), вёштыны «отодвинуть» (ср. вештавны «ото-
двигать») , шёдтыны «добыть, достать» (ср. шедтйвны «доста-
вать (гвоздь)»).

С помощью суффикса-ПСЬ длительные глаголы образуются
от глаголов, имеющих в инфинитиве -ыны: тэчкасьны «бры-
каться» (от тэчкыны «лягнуть»), шупкйсьны «бросаться» (от
шупкыны «бросить»).

С помощью суффикса-бе с последующим прибавлением гла-
гола керны «делать», значение которого в данном случае низ-
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водится до форматива, образуются длительные глаголы почти
от всех глаголов: баитбв-керны «поговорить», йдктбв-керны
«поплясать», уджалдв-керны «поработать».

Длительное, разбросанное в пространстве действие могут
обозначать многократные глаголы с суффиксом -л(ы): дш'дтлы-
ны «вешать», лбеьдтлыны «поправлять», кайдтлыны «подни-
мать», бврготлыны «поворачивать», вайдтлыны «приводить»,

§ 233. Уменьшительный вид.

Глаголы уменьшительного действия можно образовать почти
от всех глаголов с помощью суффикса -ышт Уменьшитель-
ность понимается как действие в малой мере, действие чуть-
чуть: пуксьыштны «присесть чуть-чуть», сьылыштны «попеть
немножко», шонтыштны «чуть-чуть подогреть», сайкдтыштны
«чуть-чуть остудить», юыштны «попить»

Уменьшительные глаголы mi-ышт противопоставляются и
созвучны с глаголами, обозначающими полное завершение (за-
конченность) действия. Как уже говорилось выше, единствен-
ным критерием разграничения глаголов уменьшительного и за-
конченного вида является место ударения: если ударение в гла-
голе падает на видовой суффикс -ь'иит, то этот глагол относится
к законченному виду, если же -ышт является неударяемым, то
глагол относится к уменьшительному виду:

Уменьшительный вид: Закопченный вид:
вёштыштны «отодвинуть», ввштыштны «сдвинуть»,
сётыштны «дать немного», сетыштны «додать»,
гарйыштны «копнуть», гарйыштны «докопать».

Многие глаголы уменьшительного вида не поддаются точно-
му переводу на русский язык: вартыштиы «ударить слегка,
быстро», босьтыштны «схватить что-нибудь быстро», кыскышт-
ны «потянуть чуть-чуть, недолго».

Уменьшительное значение глаголам иногда придаёт суф-
фикс -бет: песдвты «простирнуть», югйдвтны. «блеснуть».

§ 234. Глаголы завершённого (законченного) вида.

Глаголы завершённого вида обозначают полное завершение,
законченность действия.

Наиболее продуктивным суффиксом, выражающим завер-
шённость действия, является -b'ltum. В этом случае -ышт перетя-
гивает на себя ударение. С помощью -Жшт можно образовать
глаголы завершённого действия почти от каждого глагола:
лыддьдтыштны «дочитать», песлалыштны «достирать», гд-
рыштны «допахать», баитыштны «договорить», миськалйштны
«домыть», гижйштны «дописать», вурыштны «дошить». Как вид-
но из примеров, идея законченности действия часто связывается
с оттенком результативности действия.
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Глаголы со значением завершённости действия могут обра-
зоваться и с помощью суффикса -сь(ы), Этот суффикс, кроме
видового значения, имеет ещё залоговое значение (см. § 245—249).

Глаголы законченного вида, образованные с помощью ~сь(ы),
могут сочетаться как с неодушевлённым, так и одушевлённым
существительным. При сочетании глагола законченного вида с"
неодушевлённым существительным последнее ставится в име-
нительном падеже' Менам уджыс талун одз кёрсис «Моя работа
сегодня рано завершилась»; Дёньгаыс вйдзсис «Деньги издержа-
лись».

Если глагол законченного вида употребляется с одушевлён-
ным существительным, то последнее оформляется обычно в ро-
дительном падеже: Учйтельлбн юассис «Учитель закончил
опрос»; Мйтялдн ыслассис «Митя накатался»; Яванлдн, тыдалд,
двсис «Иван, видимо, прожил (жизнь)»; Манялбн миськассис
«Маня кончила мыть»

Часто при глаголах закопченного вида имеется дополнение
в винительном падеже. Манялбн, тыдалд, гдссесб гбстит'дтсиё
«Маня, видно, кончила угощать своих гостей».

§ 235. Глаголы переходные и непереходные.

Разделение глаголов на переходные и непереходные основа-
но на отношении действия к объекту. Переходные глаголы ука-
зывают на обязательную связь действия не только с субъектом,
но и с прямым объектом. Это глаголы прямого воздействия од-
ного предмета на другой. Они могут иметь при себе прямое до-
полнение, выраженное в винительном падеже: Паша кералд пес
«Паша рубит дрова». Непереходные глаголы не связаны с пря-
мым дополнением. Они связываются с объектом косвенно. При
них имеются не прямые, а косвенные дополнения Их часто на-*
зывают косвенно-переходными глаголами.

Переходность и непереходность не являются залогами, тан
как они не находят различия в форме глагола, а определяются
по сочетаемости с прямым дополнением (т. е. синтаксически).

В коми-пермяцком языке переходность и непереходность не-
которых глаголов ощущается слабо. В связи с этим не во всех
синтаксических конструкциях они обнаруживают связь с вини-
тельным падежом (прямым дополнением). Один и тот же гла-
гол в одной и той же форме, в зависимости от синтаксического
построения, может оказаться то переходным, то непереходным.
Примеры: Бригадир каше евро «Бригадир пошёл в лес», Одва
кайим кердесб «Едва поднялись на гору (букв, поднялись го-,
ру)», Мунны туйб «Отправиться в путь», Мунны кузь туй «Прой-
ти длинную дорогу», Лэдзчыны улб «Спуститься вниз», Лэдзчы-
ны кер'бс «Спуститься с горы (букв, спуститься гору)», Овны
бура «Жить хорошо», Овны олан «Прожить жизнь» и т. д.
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ЗАЛОГИ.

§ 236. Понятие категории залога.

Залоговые формы имеются во многих языках. Это специфи-
ческая глагольная форма, выражающая отношение действия к
производителю этого действия, или к объекту действия, или же
одновременно к тому н к другому. Такие формы принято назы-
вать залоговыми, а совокупность (систему) этих форм грамма-
тической категорией залога1".

Залог — грамматическая категория, показывающая в форме
глагола отношение действия, выраженного соответствующим гла-
голом, к объекту его, являющемуся прямым дополнением, и к
производителю этого действия**.

В коми-пермяцком языке залоговые отношения по своей кон-
струкции обычно двухчленны. В двухчленных конструкциях
глагольная форма выражает залоговые отношения между гла-
колом-сказуемым и подлежащим или между глаголом и допол-
нением. Примеры: С[я чышьянасьд «Она надевает на себя пла-
ток»; Пантйсис тддсакдт «Встретился со знакомым».

В первом предложении глагол чышьян&сьб выражает зало-
говое отношение между сказуемым и подлежащим, во втором
предложении — между сказуемым и дополнением. Трёхчленные
залоговые отношения встречаются редко, они характерны для
конструкций с глаголом понудительной формы, например: Анна
учбтсянь уджбт1с пияннэсд ыбся уджжез вылын «Анна заставляв
ла работать своих детей с малых лет на полевых работах». В
данном предложении глагол'понудительной формы уджбпс од-
новременно обозначает отношение между субъектом и глаголом-
сказуемым и переход действия на прямой объект (пияннэсд
«своих детей»).

В приведённых выше примерах нам встретились глаголы с
различным значением, характерным для каждого из них. Форма
глагола чышьянасьд «надевает на себя платок» показывает, что
действие замыкается в самом субъекте; глагол пантйсис «встпс-
,тился» показывает, что действие происходит между двумя субъ-
ектами (производителями действия); глагольная форма уджбтк
обозначает действие, производимое через кого-нибудь.

Таким образом, форма залога может выражать самые разно-
образные отношения действия к объекту и субъекту.

Коми-пермяцкий язык, как и коми-зырянский язык, богат за-
логовыми разновидностями. Но всё их многообразие можно объ-
единить в две пары залогов***: возвратный и невозвратный, по-

* Проф. В. И. Лыткин. «Понудительный залог и пермских языка?,». За-
ЯИСКИ Удмуртского научно-исследовательского института истории, экономи-
ки, литературы и языка при Совете Министров Удмуртской АССР, вин.
XVIII, Ижевск, 1957. стр, 93.

* * Там же.
* * * Современный коми язык, ч. I. Сыктывкар, 1965 г,, под ред. проф. В. И.

Лыткипа, стр. 231.
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пудительный и непонудительный. Рассмотрим подробнее эти две
пары залогов.

§ 237. Возвратный и невозвратный залоги.

К возвратному залогу относятся глаголы, действие которых
не переходит на прямой объект в форме винительного падежа, а
л называет на замкнутость действия в самом субъекте, или об-
ращённость действия на самого субъекта, или действие, происхо-
дящее между несколькими лицами взаимно.

Суффиксами, характерными для глаголов возвратного зало-
га, являются -сь, -зь, -ч. Они, присоединяясь к глаголам, при-
дают различные залоговые значения в зависимости от лексиче-
ского содержания глагольных основ.

Глаголы возвратного залога противостоят глаголам невоз-
вратного залога, например:

1) удоюавны «работать» — уджассьыны. «заработаться»;
2) кывны «слышать» — кйвсьыны «слышаться, становиться

известным»;
3) висьтавны «сказать» — висьтасьны «рассказывать»;
4) байты «говорить» — байтчыны «говорить о чём-то, выяс-

нить что-то»;
5) вбтны «догнать» — в'дтчыны «догонять, следовать за кем-

нибудь» и т. д.
В современном коми-пермяцком литературном языке, как и

в литературном коми-зырянском языке, намечаются следующие
основные группы возвратного залога:

1) Глаголы собственно-возвратного значения.
2) Глаголы средне-возвратного значения.
3) Глаголы взаимно-возвратного значения.
4) Глаголы страдательного значения.
•5) Глаголы непроизвольно-возвратного значения.

§ 238. Глаголы собственно-возвратного значения.

Глаголы этой группы обозначают действие, возвращающееся
на субъект, па самого производителя действия и распространя-
ющееся на внешность самого действующего лица или предмета,
например: Вудоюдрасисб мдрттэз: пасыасисо, чышьянасисд, ню-
ждтнисб — веськбпсб мыдзом кбссэз (М. Лихачёв) «Мелькали,
как тени, люди: одевались, надели на -свои головы платки, по-
тягивались, выпрямили свои усталые поясницы». Глаголы пасыа-
сисо, чышьянасисд указывают на действие, которое распростра-
няется на производителей действия (людей). Объектом дейст-
вия в этом случае являются участники действия (люди).

Суффиксы -сь, -ч в таких глаголах по своему значению
соответствуют возвратному местоимению йсьсд «самого себя».
К глаголам собственно-возвратного значения относятся глаголы,
действие которых возвращается на самого производителя и рас-
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пространяется на внешность субъекта, производителя действия.
Например: мйссьыны «умываться (букв, мыть себя)», каттйсь-
ны «закутаться (букв, кутать себя)», чышьянасьны «положить,
надеть на голову платок», вевттйсьны «накрыться», йиасьны
«завязать, надеть на себя пояс, ремень», кушакасьны «завязать,
положить на себя кушак», пбрччасъны «разуться», кбртасьны
(воньон, ремёньдн) «завязать себя поясом, ремнём» и т. д.

Глаголы средне-возвратного значения.

Это довольно широко распространённая группа глаголов.
К этой группе относятся глаголы, действие которых ни на кого
и ни на что не переходит, не возвращается на самого производи-
теля действия и не распространяется на его внешность, а как бы
замыкается в субъекте.

Глаголы этой группы имеют различные оттенки значений, ко-
торые зависят от лексического значения основы глагола.

а) Средне-возвратный залог показывает д е й с т в и е , п р о -
и з в о д и м о е в и н т е р е с а х с а м о г о п р о и з в о д и т е л я :
тэрмасьны «спешить», мйрсьыны «мучаться», вузасьны «зани-
маться торговлей», гбтрйсьны «жениться», лбсьбтчыны «гото-
виться», запт\съны «запасаться».

б) Глаголы средие-возвратного залога могут показывать по-
с т о я н н ы е с в о й с т в а и л и • х а р а к т е р п р о и з в о д и -
т е л я , например: копырасьны «наклоняться, кланяться», юась-
ны «спрашивать», гыасьны «колыхаться на ветру», китсасьны
«кукарекать, звать», викляеьны «извиваться», чдсмйсьны «предъ-
являть свои претензии к пище, не всё есть», быглясьны «ка-
таться».

в) Средне-возвратный залог обозначает также и о б ы к н о -
в е н и е ч е м - н и б у д ь з а н и м а т ь с я , например: тббась-
ны «заниматься погрузкой», сетасьны «заниматься раздачей»,
гывьясьны «заниматься полосканием белья», гйжсьыны «зани-
маться письмом», керасьны «заниматься рубкой дров».

г) Средне-возвратный залог показывает в н у т р е н н е е и з -
м е н е н и е в действии или состоянии субъекта. Приводим для
примера предложение: Мёдббрья кадас с1я эшб ёяжыка зора-
мис, мывкыдсАл1с (М. Лихачёв) «За последнее время он ещё
больше окреп, поумнел». Глагол мывкыдсялгс «поумнел» ука-
зывает на изменение умственного кругозора героя.

К числу таких глаголов можно отнести следующие: радуйт-
чыны «радоваться», див$йтчыны «удивляться» гао/стдмтчыны
«печалиться, скучать», нёбзьыны «смягчиться», чдрзьыны «за-
твердеть», вышйтчыны «гордиться, выхваляться», кайтчыны
«раскаиваться» и др. Эти глаголы средие-возвратного залога
характеризуют живое действующее лицо обычно со стороны его
психического состояния, его душевного качества. Значение каж-
дого из них отчётливо выступает лишь в контексте.
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Сьбл'дм менам гажЗтчб, вир сбдб (М. Лихачёв) «Сердце моё
радуется, кровь прибывает». Глагол гажотчб показывает внут-
реннее состояние души героя. Миян. том дтир любйтб гажбтчыны
гожся шбныт рыттэзб «Наша молодёжь любит веселиться в тёп-
лые летние вечера». В данном предложении тот же глагол га-
жбтчыны показывает обыкновение чем-либо заниматься.

д) Средне-возвратные глаголы показывают и в н е ш н е е
и з м е н е н и е в д е й с т в и и или с о с т о я н и и производи-
теля действия, например: кус[ньтчыны «нагнуться, изогнуться,
наклониться», ббнзьыны «расщепиться, стать шероховатым»,
пбртмасьны «переливаться», пиньбвтчыны «накрениться», ны-
рыштсьыны «опереться», лэбцеьны «подняться», ляпкйсьны
«присесть», дзугсьыны «запутаться», сорласьны «смешаться»
и др.

Вот наиболее лексически обособившиеся подгруппы глаго-
лов, относящиеся к группе средне-возвратных глаголов. Но сле-
дует указать, что лексические грани между этими подгруппами
весьма неустойчивы. Это видно из примеров, приведённых выше,
которые свидетельствуют о том, что конкретное значение глаго-
ла средне-возвратного залога можно определить отчётливо чаще
всего лишь в контексте, в предложении.

§ 239. Глаголы взаимно-возвратного значения.

Глаголы взаимно-возвратного значения показывают действие,
совершающееся между двумя или несколькими действующими
лицами, которые все являются однорремепно производителями и
объектами того же самого действия.

К этой группе относятся такие глаголы, как: пантасьны «встре-
чаться», кольласьны «прощаться», тбдеасьны «знакомиться»,
адззйсьАыны «встречаться», торйдтчьши «расставаться», ёртась-
ны «дружить, жениться», соревнуйтчыны «соревноваться», окась-
ны «целоваться», шушкбтчыны «шептаться с кем-нибудь», орс'дт-
чыны «играть, заигрывать с кем-то» и др.

Для глаголов взаимно-возвратного залога характерным явля-
ется то, что второе действующее лицо стоит в соединительном
падеже и является дополнением, например: Шушкбтчдны лйсттэз
бтамбдкбт «Шепчутся листья друг с другом». Но такая конструк-
ция предложения вовсе не обязательна, если из контекста ясно,
между кем или чем происходит действие.

Глаголы взаимно-возвратного залога по своему значению лег-
че выделяются из общего числа глаголов возвратного залога.

§ 240. Глаголы непроизвольно-возвратного значения.

Глаголы с суффиксом -сь могут обозначать действие, проис-
ходящее непроизвольно, независимо от производителя, субъекта
действия, например: байтсьб «так обычно говорится», бвеьд «жи-
вётся», серавсьб «вызывает смех, хочется смеяться», лолаесьб
«дышится», ковсьб «понадобится», пбжйесьд «печётся».
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Предложения с глаголами непроизвольно-возвратного значе-
ния часто строятся безлично, а название лица или предмета ста-*
вится в дательном падеже или же опускается, например: Тырмас
пгэныт кувсьыны (М. Лихачёв) «Хватит тебе прибедняться»
(букв, «умирать»). Название действующего лица при глаголе
кувсьыны «прибедняться» стоит в дательном падеже (ТЭНЫТ «те-
бе»). Это наиболее распространённая форма в структуре без-
•шчных предложений с глаголами возвратного залога. Но наря-
ду с этим встречаются случаи, когда название лица ставится в
родительном падеже, например- Менам оз терпшпсьы,
сёронб висьтала вёськыта правд а со «Мне не терпится, всё равно
прямо скажу правду».

Выше мы охарактеризовали глаголы непроизвольно-возврат-
ного значения, употребляющиеся в безличных предложениях. Но
в коми-пермяцком языке имеется немало глаголов непроизволь-
но-возвратного значения, употребляющихся в личных предложе-
ниях. Такие глаголы обозначают действие, происходящее непро-
извольно, как бы независимо от субъекта, хотя субъект в предло-
жении формально имеется, например: А няньыс виль урожайсис
кытшдм пбжйесьд бытшбм (М. Лихачёв) «А хлеб какой хоро-
ший получается (букв, «печётся») из нового урожая».

§ 241. Глаголы страдательного значения.

Страдательное значение глагола очень тесно переплетается с
видовым значением глагола. Один и тот же глагол может одно-
временно сочетать и значение законченного вида и значение стра-
дательного залога. Глаголы страдательного значения образуются
присоединением суффикса -сь к основам глагола действующего
залога. Страдательное значение обнаруживается лишь при том
условии, когда глагол с суффиксом -сь сочетается с существи-
тельным творительного падежа единственного или множествен-
ного числа, например: Bl55ec вевттйсисд сук зелёной петйссэ-
зйн «Поля'покрылись густыми зелёными всходами»; Это рйтся-
няс быдбе шбррсс тупкйсисб edciiuTj шуч тыдалана иьиШ «Ещё
с вечера все ручейки покрылись тонким, прозрачным льдом».

Следует указать, что страдательная форма глагола в сочета-
нии с творительным падежом в коми-пермяцком языке, как в уст-
ной, так и в литературной форме, мало употребительна.

Глаголы страдательного значения по своему лексическому
значению близки к глаголам непроизвольно-возвратного значе-
ния. Их смысловое различие выделяется лишь в контексте.

Вообще значение суффикса -сь очень разнообразно и дале-
ко не исчерпывается данным описанием Суффикс -сь в коми-
пермяцком языке является одним из продуктивнейших суффик-
сов, который придаёт глаголу оттенки значений и способствует,
таким образом, широкому обогащению его грамматических и лек-
сических значений, а следовательно, служит важным средством
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выражения различных чувств и различных отношении к действи-
тельности.

§ 242. Понудительный и непонудительный залоги.

Глаголы непонудительного залога показывают действие или
состояние, которое производит сам субъект, например: Миян
бригадвыс тйлунлунтыр ытшкпсис Иньво сайын «Наша брига-
да сегодня целый день косила за Иньвой» В предложении глагол
ыпикйсис «косила» показывает, что субъект (бригада) сам со-
вершил действие.

Глаголы понудительного залога показывают, что действие
совершается через кого-нибудь, принуждая его, или же приводит
кого-нибудь и что-нибудь в то или иное состояние. Он я мод ытш-
кбтны усьтбдз? (М. Лихачёв) «Не хочешь ли (не собираешься
ли) заставить косить до изнеможения» (букв, «до падения»). В
данном предложении глагол ыпикЬтны «заставить косить» по-
казывает, что действие совершается через кого-нибудь, принуж-
дая кого-то (здесь: косарей). Глагол ытшкбтны. имеет значение
понудительности.

Сравните также ёштыны. «успеть, кончиться» — ештбтны «за-
кончить»; гйжны «писать» — гижбтны «заставить писать»; кь'иЫы
«ткать» — кыйбтны «заставить ткать, выткать с чьей-то помо-
щью»

В этих примерах ярко выступает значение понуждения. Зна-
чение понуждения глаголам понудительного залога придаёт спе-
цифический суффикс, имеющий элемент -т(д)„ -6т.

Непонудительная форма не снабжена таким суффиксом, она
выделяется в сопоставлении с понудительной формой. Примеры:

вурны «шить» — вурбтны «заставить шить»;
чулавны «проходить» — чулвтны «провести»;
пйзьны «кипеть»—пизьдтны «прокипятить»;
гымавны «греметь» — гымбтни «стучать»;
суеты «вст'ать» — сувтбтны «поставить»;
юрьявны «делить на части» — торйбтны «разъединить, отде

лить»,
кынмыны «мёрзнуть» --шнтны «заморозить» и т. п.
Эти примеры дают представление об основном (стержневом)

значении глаголов понудительной формы. Наблюдается большое
разнообразие семантических разновидностей этой грамматиче-
ской категории. Но все семантические разновидности форм пону-
дительных глаголов можно объединить в две группы:

1) собственно-понудительные и
2) понудительно-транзитивные формы

Общими признаками всех форм глаголов понудительного за-
лога являются следующие:

1) Понудительная форма глаголов имеет суффикс -dm или
-т (д),
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2) Понудительная форма является всегда переходным глаго-
лом, т. е. имеет при себе прямой объект

3) Субъектом, к которому относится действие глагола пону-
дительной формы, является обычно лицо (реже другой одушев-
лённый предмет), например: То быдтт зднтд, коммуниста ве-
лдтш...— nondic пилйтны йньсб Андрей (М. Лихачёв) «Вот вы-
растила своего сына, воспитала коммуниста... — стал ругать
(букв, «пилить») свою жену Андрей». Но в качестве субъекта,

хотя и очень редко, встречаются и неодушевлённые предметы,
когда они употребляются в переносном значении (в метафорич-
ных выражениях), например: Пурга только dyadic нбббтны
(М. Лихачёв) «Пурга только что перестала бушевать (букв, не-
сти) ».

4) Понудительная форма выражает понуждение кого-,ниб\дь
совершить действие. В собственно-понудительных формах понуж--
дение выражается отчётливо, а в большинстве понудительно-
транзитивных форм оно выражается не вполне отчётливо или да-
же весьма смутно (ср. тырны «наполниться» — тыртны «напол-
нить», лэбны «подняться»—лэбтыны «поднять» и т. д.).

С точки зрения оформления непонудительных форм глаголов,
которым противопоставляются понудительные глаголы, понуди-
тельные формы можно разбить па две группы:

1) В одних случаях форма понудительного залога отличается
от соответствующей формы понудительного залога только от-
сутствием понудительного суффикса -дпг, -пг (б): г'дрны .«па-
хать» — гдр'дтны «заставить вспахать»; пырны «входиты —
пыртны «внести, ввести».

2) В других случаях в современном языке мы находим фор-
мы иепонуднтельного залога, снабжённые особыми суффиксами,
которых нет в понудительной форме глагола (сулавны «стоять» —
сулбтны «заставить стоять»), или наоборот, к понудительному
суффиксу присоединяется звук, отсутствующий в непонудптель-
ной форме (усьны «упасть» — уськ'дтны «уронить»).

а) В непоиудительной форме не сохранился согласный звук
(к, пг), который появляется в понудительной форме перед суф-
фиксом -от. Примеры: узьны <спатъ»—узьтдтны «заставить
спать, дать возможность выспаться»; водны «лечь» — воОт'дтны
«уложить спать»; пётны «выйти» — петибтны «вывести, вы-
нести».

б) Формы понудительного залога сопоставляются с формой
непонудительного залога, снабжённой суффиксом -к,-ав:уджав~
ны «работать» —^удждтны «заставить работать»; маськйвны
«мыть» — миссьдтны «вымыть кого-то».

в) Форма понудительного залога снабжена своим суффиксом
-м (понудительная форма имеет суффикс -тп). Примеры: быд-
мыны «расти» — быдтыны «растить, вырастить, воспитать (чело-
века, животное,растение)»; кынмыны «мёрзнуть» — кынтны «за-
морозить».
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§ 243. I. Собственно-понудительные формы.

Глаголы собственно-понудительной формы образуются как
от переходных, так и непереходных глаголов н обозначают при-
нуждение кого-нибудь совершить то действие (состояние), кото-
рое выражено соответствующим понудительным глаголом, при
этом непоиудительный глагол обозначает действие или состояние
одушевленного предмета (чаще всего лица).

а) Непонудительная форма, соответствующая понудитель-
ной, является непереходным глаголом, обозначающим действие
или состояние одушевлённого предмета (чаще всего лица), на-
пример: байтны «говорить» — баитбтны «заставить говорить»;
ловзьыны «ожить» — ловзьбтны «оживить»; пдвзьыны «испугать-
ся» — повзьбтны «напугать, запугать»; гажбтны «веселить»; он-
мдсыыны «усыпить»; горзбтны «заставить плакать» и др.

Суффиксом собственно-понудительной формы является -dm,
суффикс -от встречается лишь в виде исключения, например:
п&дтыны «душить», бббтыны «свести с ума», быдтыны «растить».

б) Непонудительная форма, соответствующая •юнудительнои,
является переходным глаголом. Примеры: вайны «принести, при-
везти» — вайЬтны «привести с чьей-то помощью»; вуджны «пе-
реходить, перейти (речку, из класса в класс)» — вудо/ебтны «пе-
ревести»; гйжны «писать» — гижбтны «заставить писать», нов-
йыны «носить» —• новй&тны «носить с собой, с места на место ко-
го-то, что-то»; клепкыны «ударить» — клёпитны «бить»; пакмы-
ны «испариться» — пакм'дтны «испарить»; пйзьны «кипеть.» —
пизьбтны «прокипятить» и др.

Для коми-пермяцкого языка характерны однообъектные по-
нудительные формы, например: Колхбзнысб асланые кйдн вын-
cbbmico яра быд год (С, Караваев) «Колхоз свой руками своими
делали сильным усердно из года в год». Действие переходит на
прямой объект (колхознисб «свой колхоз»).

Двухобъектная понудительная форма мало употребительна
и встречается очень редко. Например: Вит год гдгбр ни чулшис,
кыдз с1я пдмоччезбн весбпе это вйдзеб (М. Лихачёв) «Около
пяти лет уже прошло, как он с помощью помочей очистил этот
свой луг». Понудительная форма весбпе «очистил» обозначает,
что действие, переходящее на объект вйдзеб • «луг свой», совер-
шается не самим субъектом, а другим лицом (здесь с помощью
участников помочей), выраженным косвенным объектом, стоя-
щим в творительном падеже (пбмоччезбн «помочами»). Таким
образом, здесь два объекта: прямой (вйдзеб) и косвенный (пб-
моччезбн).

Среди собственно-понудительных форм особо стоят также
вспомогательно-понудительные формы. Эти формы показывают
действие субъекта, выполняемое вместо того лица (и переходя-
щее на это лицо), которое является производителем действия,
выраженного соответствующим иепонудительным непереход-
ным глаголом, например: Нылочка чышьянасьб (непонудит, и не-
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перех. глагол) «Девочка завязывает платок»; Мамыс чышьяното
нывсд (понуд. и перех. глагол) «Мать надевает на дочку платок».

Действующее лицо, к которому относится рассматриваемая
понудительная форма, как бы оказывает помощь другому лицу в
совершении действия, которое выражено соответствующей не-
понудителыюй, непереходной (возвратной) формой (комйсьб,
пасьтасьб и др.).

Вспомогательно-понудительные формы с суффиксом -от,
имеющим вполне определённое грамматическое значение, кото-
рос выявляется путём сопоставления их с соответствующими не-
понудительнымн формами, в комн-пермяцком языке весьма про-
дуктивны, например: паеыасьны «одеваться» — пасьт&тны «одеть
кого-то»: чышьянасьны «положить платок на голову, завязать
i латок» —чышьян'отны «завязать платок кому-то»; мйссьыны.
омыться, умываться» — миссьбтны «мыть кого-то»; кдмасьны
«обуваться» — кдмбтны «обуть кого-то»; вонясьны, «надеть пояс,
опоясаться» — вонясьбтны «надеть на кого-то пояс» и др.

Понудительные формы с таким значением обычно встречают-
ся в глаголах, обозначающих одевание и обувание. Возможно,
что в этих словах понудительная форма с суффиксом -йгп и не-
понудительная с суффиксом -асъ образованы непосредственно от
существительного, а не друг от друга, хотя в современном языке
они противостоят друг другу как понудительный и непонуди-
кльный залоги.

,§ 244. П. Понудительно-транзитивные формы.

Понудительно-транзитивные формы образуются только от не-
переходных глаголов. Этим они отличаются от двухобъектных по-
нудительных форм, образуемых только от переходных глаголов.
Глаголы понудительно-транзитивной формы в огличие от собст-
венно-пенудительной формы имеют объектом неодушевлённый
предмет, на который переходит действие, например: Хозяин»
тшдкпе ййки лэдзчдтны (М. Лихачёв) «Мой хозяин заставил
привезти мякину» (букв, «спустить мякину»). (В качестве объек-
та может быть одушевлённый предмет только при переносном
употреблении глаг.ола.)

Поскольку действие, выраженное понудитолыю-тргшзишБНОч
формой, переходит па неодушевлённый предмет, постольку нель-
зя говорить о принуждении кого-то производить действие, напри-
мер: содны «прибывать, увеличиваться» — еддтыны «прибавить
что-нибудь, увеличить»; чинны «уменьшиться» — чйнтны «умень-
шить»; сштьшы «закончиться» — ештдтны «закончить»; бырны
«износиться, кончиться, иссякнуть» — бырбтны «износите (одеж-
ду) »•

Действие (состояние), выраженное пепонудительной формой
глагола, соответствующей понудительно-транзитивной, может
относиться как к неодушевлённому (орны «оборваться», сь'шны.
«таять» и т. д.), так и к одушевлённому (вёшшыны «отодвинуть-
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ся» и др.) предмету. Иногда действие, выраженное непонудитель-
ной формой одного и того же глагола, относится к одушевлённо-
му и неодушевлённому предметам, например: биты «потеряться
(о вещи), заблудиться (о человеке)»; мёзмины «вырваться (ло-
шадь с привязи), отцепиться, развязаться (от узла, засова)».

Однако нужно отметить, что действие (состояние), выражен-
ное непонудительной формой и противопоставляемое понудитель-
но-транзитивной форме, чаще относится к неодушевлённому
предмету, обозначая различные процессы и явления природы
(таять, плыть, прибывать, затвердеть, притупляться, иссякать,
окончиться, опрокинуться, порваться, тускнеть, светать, капать
и т п.), тогда как действие (состояние), выраженное непонуди-
тельной формой глагола и противостоящее формам собственно-
понудительного залога, производится всегда одушевлённым пред-
метом (обычно лицом).

В некоторых случаях, когда непонудительная форма относит-
ся к одушевлённому предмету, могут быть противопоставлены
как понудительно-транзитивная, так и собственно-понудительная
форма одной и тон же понудительной формы, например: пукавны
«сидеть» — пукдтны (собств.-понудит.) «заставить сидеть» —
пукгыны (понуд.-транзпт.) «положить что-нибудь»; кыминясьны
«ложиться ничком» —кымйньтны «положить вверх дном», кы-
шшьтдтны «перевернуть что-нибудь, положить ничком». Приве-
дённые примеры достаточно ярко показывают разницу в значени-
ях между собственно-понудительной н понудительно-транзитив-
ными формами глагола. Оцнако среди понудительно-транзитив-
ных форм имеются формы, весьма близкие по значению к собст-
венно-понудительным формам. К. ним относятся, например, такие
понудительно-транзитивные формы глагола, которые обозначают
действие, переходящее как на одушевлённый предмет, так и на
неодушевлённый предмет: пиртны «превратить (воду в пар, че-
ловека в медведя — в сказках)», 'дштыны «потерять (вещь, чело-
века в лесу)», пыртны «завести, занести» и т. д.

Впрочем, таких слов среди понудительно-транзитивных форм
ьяаголов немного.

В коми-пермяцком языке в сравнительно большом количестве
глаголов понудительной формы, в особенности у глаголов пону-
дительно-транзитивной формы, наблюдается ослабление значе-
ния понуждения. В некоторых глаголах оно (понуждение) чув-
ствуется очень слабо (лэбтыны «поднять», ешт&'тны. «заканчи-
вать», мбртч'с'яны «воткнуть», кольмбтны «угореть», сьбдбтны
«чернить», чйнтны «уменьшить» и др.), а в других словах не чув-
ствуется совсем, например: чулдтны «провести время», пизьбтны
«кипятить воду» и т. д.; мынтны. «уплатить, возвратить долг»,
вуджбтны «перевести текст, перевезти через речку», пондбтны
«начать», бйдтыны «воспитать, растить» и др.

Возможно, что это грамматическое явление ослабления при-
знака понуждения глаголов понудительного залога и явилось ос-
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новой появления лексикализованных случаев понудительной фор-
мы, семантического расхождения между глаголами понудитель-
ной и непонудительной формы, например: кйдмыны «отвыкнуть,
отстать» — кйдтыны «отучить»; падмыны «испугаться, остано-
виться на время»— падмдтны «помешать» (подробнее см.
ниже).

Для усиления значения понуждения в подобных глаголах
встречаются случаи повторного употребления суффикса понуди-
тельного залога -от. например: чинт'отны «заставить кого-то
уменьшить что-то»; содт&тны «заставить кого-то прибавить что-
то»; бштбтны «потерять специально, с целью»; петкдтбтс «заста-
вил перевести, вынести»; тыртбп «наполнил с помощью кого-то»;
шёдтыны — шедтвтны «заставить выдернуть» и др. Некыдз ни
с\йб (мамсб) Мирош оз вер мы вежбртбтны, мьш понда н1я пёс*
сьбны... (М. Лихачёв) «Никак уже не может Мирош заставить
попять её (свою мать), за что они борются...»

Глагол понудительного залога веждртдты «заставить понять»
имеет двойной понудительный суффикс яг+б/ядля усиления ос-
лабленного значения понуждения (веждрмьшы «стать понятли-
вым, послушным» — вежб'рпгны «понимать» — вежбртбтны «за-
ставить понять»; брны «порваться»—оротны «порвать» — орб-
т'бтны «порвать с помощью принуждения кого-то, с чьей-то по -
мощью»; бобдтны «обмануть кого-то»-—бббдтбтны «попросить
кого-то неверно информировать, сказать неправду»).

По своему оформлению понудительно-транзитивные глаголы
коми-пермяцкого языка можно разбить на две большие группы:
а) глаголы с суффиксом -т (в отдельных случаях также и -д)
и б) глаголы с суффиксом -о/и.

Следует подчеркнуть, что суффикс -т (-д) встречается ред-
к о — наряду с наличием неодушевлённого объекта — является
признаком понудительно-транзитивной формы.

Примеры на понудительно-транзитивные глаголы с суффик-
сом -т: чйнтны. «уменьшить, вычесть», тйрпгны «наполнить»,
кынтны.«заморозить»,мйнтны «уплатить»; с суффиксом -д:гь'щ-
дыны «скатать», вйльдыиы, «обновить».

Примеры на понудительно-транзитивные формы с суффиксом
-бт:весбтны «очистить», топдтны «уплотнить», пач6тны«сгрч-
лять», нбск6тны«сцел'с\тъ сладким», токЬтны «стучать (о серд-
це) ».

§ 245. Лексикализованные случаи понудительной формы.

В эту группу выделяем глаголы, сохранившие понудительные
суффиксы и значения, но не имеющие соответствующей иепону-
дительной формы.

Лексикализованные случаи понудительной формы можно раз-
бить на две группы:
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а) Непонудительная форма имеется, но по своему значению
не может служить соответствием понудительной форме. Следова-
тельно, понудительная и непонудительная формы семантически
разошлись: лыддьыны «считать»—лиддъбтны «читать книгу»;
модны «хотеть» —• мбдбтны «разодеть, украсить»; куравны «за-
гребать, собрать в одно место»—куртны «грести»»; кыйны «ло-
вить» — кый'дтны «подстерегать».

б) Непонудительная форма в современном языке отсутствует:
чдвпгны «снять», вашбтны «нзгнать->, вёрЗны «накормить», сйд-
*ны «дать корм животным на ночь» и др.

В современном коми-пермяцком языке некоторые глаголы не-
понудительной формы, соответствующие понудительным формам,
исчезли, вышли из широкого употребления, 'некоторые из них
употре'бляются лишь в отдельных диалектах или в родственных
пермских языках (в коми-зырянском и удмуртском). К таким
глаголам, например, относятся: кз. вунны «забыть», кз. кбдзав-
яы «остыть», кз. лыддьыны «читать (книгу)», кз. мынны «осво-
бодиться, отцепиться, избавиться» и др.

Понудительные глаголы в коми-пермяцком языке представ-
ляют собою вполне установившуюся грамматическую категорию
со специфическим грамматическим значением понуждения в со-
вершении действия. Формы понудительного залога являются
весьма продуктивными, они характерны большинству глаголов.

ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ.

§ 246. Образование отыменных глаголов.

В коми-пермяцком языке ряд глаголов имеет общий словооб-
разующий элемент. «В таких случаях ни глагол нельзя считать
образованным от имени, пи имя от глагола: они имеют общую
основу»*.

Примеры переходных глаголов, имеющих общую основу с
именами: гор «соха» и г'дрны «пахать»; дзуг «путаный» и дзуг-
ны «путать».

Примеры непереходных глаголов, имеющих общую основу с
именами: ос «рвота» и вены, «рвать»; зэр «дождь» и зэрны «дож-
дить»; кок «кукушка» и к'дкны «куковать»; мыдз «усталый» и
мыдзны «устать»; nor «сытый» и пбтны «насытиться»; сыв «та-
лый» и сь'шны «таять»; лань «тишина, тихий» и лдньны «стихнуть»;
еддэ «чистый, прозрачный» и еддзны «отстояться, стать прозрач-
ным»; тыр «полный» и тырны «наполниться, исполниться».

Чаще всего глаголы от имён образуются с помощью следую-
щих суффиксов:

1) Суффикс -ав. Глаголы с суффиксом -ав в одной части слу-
чаев являются переходными, а в другой части случаев — непере-

* Д, В. Бубрих, Грамматика литературного коми языка, Л. 1949 г., стр. 143.
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ходными. Переходные глаголы с -ав имеют разные значения. От-
метим следующие случаи:

а) Делать чем, каким, например: гудравны. «делать мутным,
мутить» (от гудыр «мутный»), гозъявны ^«соединять парой» (от
гозй- «пара»), готравны «женить» (от готыр «жена»), игнавны
«запереть» (от игак «запор, засов»).

б) Делать с чем, снабжать чем, например- вонявны «подвя-
зать лапти подвязкой» (от вонь «подвязка»), косинкавны «подвя-
зать косынку» (от косинка «косынка»), чышьянавны «подвязать
платок (головной)», асыкавны «набить обруч» (от асык «обруч»).

в) Делать с помощью чего, например: панявны «хлебать лож-
кой» (от пань «ложка»), зуавны «чесать щёткой» (от зу «щётка»),
кизявны «застегнуть» (от кизь «пуговица»), гыжьявны «чесать
ногтем» (от гыж «ноготь»).

Непереходные глаголы с суффиксом-автоже не однородны по
значению. Отметим следующие случаи:

а) Быть чем, кем, каким, например; солдаткаавны «быть же-
ной солдата» (от солдатка), бригадиравны «быть бригадиром»
(от бригадир), начальшкавны «пребывать в начальниках» (от
начальник).

б) Становиться чем, каким, например: шочавны «становить-
ся редким» (от шоч «редкий»), тдм&вны «становиться сухим на
ветру» (от тбв «ветер»).

в) Заниматься чем, например: тшакьявны «заниматься соби-
ранием грибов» (от тшакй- «грибы»), ягбдавны «заниматься со-
биранием ягод» (от яг'дд «ягоды»), шепьявны «заниматься соби-
ранием колосьев» (от шепй- «колос»), малинавны «заниматься
собиранием малины» (от малина), вбравны «заниматься охотой»
(от вор «лес»).

г) Производить действие, результатом которого является тот
предмет, который обозначается основой слова, например: пияв-
ны «родить детёныша (о животных, кроме лошади и коровы)»
(от пиян «детёныш»), чанявны «ожеребиться» (от чань «жере-
бёнок»), вотявны «капать» (отвоть «капля»), горавны «звучать»
(от гор «звук») и др.

Непереходные глаголы с суффиксом -ав, образованные от
имён прилагательных на-bitn,-utn,iiueior значение «стать, стано-
виться чем, каким», например: векнявны «сузиться» (от вёкни,
вёкнит «узкий»), веськавны «стать прямым, выпрямиться» (от
вгськыт «прямой»), паськавны «шириться, расширяться, распро-
страняться» (от паськыт «широкий»), волькавны «выгладиться,
выровняться» (от волькыт «ровный, гладкий»), вбснявны «стано-
виться тонким» (от в'дсни, вдснйт «тонкий»), зэлавны «стано-
виться тугим» (от зэлыт «тугой»), шонйвны «становиться тёплым»
(от шдныт «тёплый»), кокнявны «становиться лёгким» (от кокни,
кбкнит «лёгкий»).

2) Суффикс -От. Глаголы с этим суффиксом могут быть пе-
реходными и непереходными.
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Переходные глаголы с суффиксом -дт не имеют какого-либо
единого значения. Примеры: бурдты «успокоить» (от бур «хо-
роший»), вождтны «раздвоить, расщепить» (от вож «ветвь»),
тбл'дтны «веять зерно» (от тдв «ветер»), бббдтны «обмануть» (от
боб «шаловливый»), тшынбтны «дымить, обдавать дымом» (от
тшын «дым»).

Переходные глаголы с суффиксом -6т, образованные от основ
имён прилагательных на -ы.т,~ат,имеют значение «делать, сде-
лать чем, каким», например: векньйтны «сузить, суживать» (от
вёкни, вёкнит «узкий»), веськ'дтны «выпрямить, выпрямлять, ле-
чить, вылечить» (от вёськыт «прямой»), волькбтны «выгладить,
выровнять» (от вблькыт «ровный»), вбсньдтны «утоньшить» (от
вб'снит «тонкий»), сайкотны. «прохладить» (от сайкыт «прохлад-
ный») .

Глаголы с суффиксом -6ш, образованные от имён прилага-
тельных, обозначающих цвета, могут иметь как переходное, так
и непереходное значение. Они обозначают «окрасить в тот или
иной цвет и обладать этим цветом», например: сьддбтны «окра-
сить в чёрный цвет» и «чернеть» (от сьбд «чёрный»), гдрдбтны
«окрасить в красный цвет» и «краснеть» (от горд «красный»),
лдздтны «окрасить в синий цвет» и «синеть, посинеть» (от лоз
«синий»).

3) Суффикс -т. Переходные глаголы с этим суффиксом име-
ют значение «сделать чем, каким», например: есьтыны «заост-
рить» (от ёсь «остриё»), кынтны «заморозить» (от кын «мёрз-
лый»), суктыны «сгустить» (от сук «густой»), кизёртны «сде-
лать жидким» (от кйзер «жидкий»), умбльтны «сделать худым,
тощим» (от ум'дль «худой, плохой»), чочкбмтны «сделать белым»
(от чбчком «белый»).

Непереходные глаголы с суффиксом -тп обозначают собран-
ное, сосредоточенное действие. Примеры: вудж'дртны «мелькнуть
как тень» (от вудэюдр «тень»), котбртны «бежать» (ср. котором
«бегом»), шднтны «потеплеть» (от шоныт «тёплый»).

С помощыо-отобразуются глаголы от прилагательных на-бсь;
нятьдсьтны «запачкать грязью», садсьтны «запачкать сажей».

4) Суффикс -м(-мм). Глаголы с этим суффиксом являются
непереходными, чаще всего они имеют значение «стать чем, ка-
ким». Примеры: йзмыны «окаменеть» (от из «камень»), рйсьмы-
ны «створожиться» (от рись «творог»), тбммыиы «помолодеть»,
(от том «молодой»), шдммыны. «скиснуть» (от шбм «закваска»),
чочкоммы-ны «стать белым» (от чбчком «белый»), мичамны
«проясниться» (от мйча «ясный»), нятьбсьмыны «запачкаться
грязью» (от нятьбсь «запачканный грязью»), пизьдсьмыны «за-
пачкаться мукой» (от пйзьбсь «запачканный мукой»), вивсьмыны
«запачкаться маслом» (от вйось «запачканный маслом»), бу-
сдсьмыны «запылиться» (от бусбсь «запылённый»).

Вариантом суффикса -м является суффикс -ам(-амм), с по-
мощью которого образуются непереходные глаголы от основ
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имён прилагательных на -ыт, -ит, например: векням(мы)ны
«стать узким» (от вёкнит «узкий»), вдсням(мы)ны «стать топ-
ким» (от вбснит «тонкий»), кокням(мы)ны «стать лёгким» (от
кдкнит «лёгкий»), посням(мы)ны «стать мелким» (от поспит
«мелкий»), лшам(мы)ны «стать слабым» (от лйчыг «слабый»).

5) Суффикс -ась (ср. суффикс -ась возвратного залога, воз-
вратное значение в приведённых ниже примерах частично сохра-
няется). Глаголы с этим суффиксом являются непереходными.
Примеры: биасьны «зажечь, зажигать свет» (от би «огонь»), вд-
тасьны «увидеть сон» (от вот «сновидение»), косинкасьны «на-
деть косынку» (от косинка «косынка»), шепьясьны «колоситься»
(от шел «колос»), кизясьны «застегнуться» (от к из ь «пуговицу»),
ауасьны «заниматься чесанием льна» (от зу «щётка»), сорасьиы
«спутаться, смешаться» (ср. зырянское сор «путаница, смесь»].

6) Суффикс -сяв. Глаголы с этим суффиксом некогда обра-
зовались с помощью глагольного суффикса -ав от прилагатель-
ных на -ось. Примеры: гагсявны «червиветь» (от гагйбсь «черви-
вый»), дуксявны «пропахнуть» (от дукбсь «пахучий»), багсявны
«плесневеть» (от багйбсъ «плесневелый»). С некоторых пор -сяв
стал осознаваться как словообразовательный суффикс, при по-
мощи которого стало возможно образовывать глаголы и от имён
прилагательных, не оформленных суффиксом -ось, а также от
имён существительных. Примеры: бордсявны «окрылиться» (от
борд «крыло»), вынсявны «стать сильным» (ог вын «сила»), йы-
сявны «леденеть» (от йы «лёд»), зверькодьсявны «озвереть» (от
зверь кодь «похожий на зверя»), бдбсявны «сойти с ума» (от боб
«шаловливый»), богатсявны «разбогатеть» (от богат «богатый»).

7) Суффикс -зь (ср. видовой суффикс -36). Глаголы с этим
суффиксом являются непереходными, они имеют значение «прий-
ти в состояние чего», например: бонзьыны «измочалиться» (от
бон «мочало»), т'двзьыны «высохнуть па ветру» (от тон «ветер»),
нёбзьыны, «размягчиться» (от нёбыт «мягкий»), ябрзьыны «за-
черстветь» (от чбрыт «чёрствый»),

8) Суффикс-й. Отыменные глаголы па-г2 могут быть переход-
ными и непереходными. Они не имеют единого значения. Приме-
ры: сь'дмйыны «очистить от чешуи» (от сьбм «чешуя»), рбейыиы
«-освобождать метлой ворох зерна от сора» (от рос «метла»),
чйрйыны «мельчить» (от чир «мельчайшая часть чего-нибудь»,
ср. мымчйр «снежинка»), вёвттьыны (где -тпть- из -тй-) «по-
крыть» (от веет «крышка, покров»), лыддьыны (где -ддь- игл
-дй-) «читать, считать» (ср. коми-зырянскоелыд «число»), тбв-
йыны «перезимовать» (от тбв «зима»), гбжйыны«провести лето»
(от гож- в гбжум «лето»), йрйыны «провести осень» (от ар
«осень»), гбдйыны «провести год» (от год «год»), лунйыны «про-'
вести день» (от лун «день»), рытйыны «провести вечер» (от рыт
«вечер»).

9) Суффикс -д. Отыменные глаголы с этим суффиксом могут
быть переходными и непереходными. Переходные глаголы на 'д
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чаще всего имеют значение «делать чем, каким», например: видны
«делать мокрым» (от ва «мокрый»), садны «запачкать сажен»
(от са «сажа»), гындыны «сбивать войлок, спутывать волосы» (от
гын «войлок»), йывд(ы)ны «заострить, очинить» (от йыв «ост-
риё»), вйльдны «подновить брагу» (от виль «новый»).

Непереходные глаголы на-dfef имеют значение «стать, стано-
виться чем, каким», например: т^вдьшы «окоченеть» (от туе
«клип»), югдыны «светать» (от основы юг- в югыт «светлый»),
пёмдыны «темнеть» (от основы пем- в пёмыт «тёмный»), ыжды-
ны «увеличиться» (от основы ыж- из ыдж-ъыджыт «большой»).

§ 247. Изобразительные глаголы.

Изобразительные глаголы образовались от изобразительных
слов путём прибавления к ним того или иного суффикса. С изоб-
разительными глаголами употребляются чаще всего особые суф-
фиксы, не встречающиеся с обычными (не изобразительными)
глаголами: -г, -к.

Важнейшие суффиксы изобразительных глаголов:
1) -2 (встречается после звонких согласных): гймгыны «грох-

нуть, раздаться грому», кбжгыны «падать (о сильной струе во-
ды)», больгыны «течь журча .(оводе)», няргыны «ныть», ургыны
«ворковать», дзйнгыны «производить шум (о мошкаре)», трйн-
гыны «шуметь (чем-нибудь железным)», чйжгыны«трещать (на-
пример, о блинах)»;

2) -к (встречается после глухих согласных): шушкыны «шеп-
тать», швачкыны «ударить (прутиком)», чурскыны «чмокать»,
чйскыны «тлеть (о дровах в печи)»;

3) -з (встречается после звонких и сонорных согласных):
чйвзыыы «чирикать», чйрзыны «кричать», ойзыны «стонать»,
нявзыны «мяукать», карзыны «каркать»;

4) -с (употребляется после глухих согласных): мёксыны «бле-
ять», баксыны «мычать, блеять», пйксыны «пикать», вйксыны
«визжать», рйксыны «пищать»;

5) -нит: звиркншны «мелькнуть», шевкнйтны «махнуть (кры-
лом)», чупнйтны «чмокнуть», чавкнйтны «грянуть (о громе)»;

6) -бс(пг): чивдетны «чирикнуть», чирбстны «крикнуть», ня-
вдетны. «мяукнуть», бакветны «мыкнуть», мекдетны «проблеять
(однократп.)»;

7) -дщ: чавотны «трещать (например, о дровах)», тачвтны
«трещать», еярбтны «трещать -(о трещотке)».

Иногда роль суффиксов изобразительных глаголов играют
мнаменательные слова, утрачивающие в сочетании с изобрази-
тельными словами своё лексическое значение: вйдзны «держать»,
кёрны «делать», мунны «идти», например: торс керны «стукнуть
(например, карандашом о стол)», гым керны «грохнуть», дзув
вйдзны «торчать, выставляться (о вещи)», горд вйдзны «крас-
неть (вдали)», тшдк мунны «подавиться». Примеры: Мирошгыж-
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гыж керис юрббрсб «Мирош почесал затылок»; Эз и трек кер,
бытьтб ланьтк «И не пошевельнулся, будто заснул»; Жам-жам
керис Макар дмнас (М. Лихачёв) «Пошевелил губами Макар».

Изобразительное слово вместе с глаголом, сопровождающим
его, составляют смысловое единство. При грамматическом раз-
боре они должны разбираться как одна лексическая единица.

Часто изобразительное слово, препровождающее глагол, то-
же оформляется глаголоподобно. Получается парный глагол. Оба
глагола (компоненты парного слова) выражают одно и то же
понятие с разных сторон: изобразительный глагол изображает
действие или состояние, другой—называет действие: дзолльыны-
лэдзчыны «течь тонкой струёй», чавйыны-виявны «течь, издавая
двук широко текущей, но маломощной струи воды», чавкйыны-
кыйны «ткать, издавая треск бёрда», дзуркитны-ветлбтны «хо-
дить, поскрипывая сбувыо», буавны-горзыны «плакать навзрыд»,
чарлавны-гымавны «греметь», чывкьявны-бергйвны «вертеться
как сорока на коле», лыйны-котдртны «быстро бежать».

НЕСПРЯГАЕМЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА.

§ 248. Инфинитив.

Спрягаемые формы глагола имеют грамматическую катего-
рию наклонения, числа и лица. Однако в коми-пермяцком языке
имеется такая глагольная форма, которой не свойственны выше-
упомянутые категории, например, в словах мунны, гйжны, пукав-
ны нельзя указать ни числа, пи лица, ни наклонения. Такие фор-
мы глагола называют инфинитивом.

Инфинитив имеет свои грамматические категории, но не те,
которые свойственны спрягаемым формам: он имеет категорию
определённости и неопределённости. Неопределенная форма ин-
финитива оканчивается на -ны и -ыны; гйо/сны «писать», ытшкы-
ны «косить». Определённая форма образуется от неопределённой
путём прибавления окончания ~tnd, являющегося остатком вини-
тельного падежа притяжательно-указательного склонения су-
ществительных, например: гйоюныю колб система «писать-то на-
до чисто», мый ньшеь пбвнытб «что их бояться-то».

Определённая форма инфинитива показывает большую опре-
делённость действия или состояния и в этом отношении она при-
ближается к тем притяжательно-указательным формам сущест-
вительных, которые употребляются в указательном значении
(см. § 177). Несмотря та это инфинитив нельзя относить к су-
ществительному, хотя он по своему происхождению и является
отглагольным существительным. Единственный остаток от суще-
.ствительного, суффикс (окончание) -тпд, не даст оснований эту
форму относить к существительному, столь богатому разнообра-
зием грамматических форм.
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Кроме того, инфинитив, как и всякая глагольная форма, отли-
чается от существительного по своим синтаксическим признакам.
Например, он определяется не прилагательными, а наречиями;
бура гйэкны «хорошо писать».

§ 249. Отглагольные прилагательные (причастия).

Причастие — особая глагольно-именная форма, которая об-
ладает признаками как глагола, так и имени прилагательного,

От глагола причастия в коми-пермяцком языке сохранили ка-
тегории вида и залога и глагольное управление. К причастию,
как и к другим глагольным формам, могут примыкать наречия:
письмо гижйсь «пишущий письмо» (ср. гйжни письмо «писать
письмо»); пёрыта мун[сь «быстро идущий» (ср. пёрыта мунны
«быстро идти»).

Видовые и залоговые значения в причастиях выступают до-
вольно ясно: костюм вурйсь мйрт «человек, шьющий костюм»;
костг'ом eypOTicb морт «человек, заказывающий костюм»; (вурд-
т'}сь во втором предложении имеет понудительное значение, в то
время как вурйсь в первом предложении лишён этого значения).
В словосочетаниях турун лэбцсь «поднимающий сено» и турун
лэбтал\сь «поднимающий сено» лэбтал[сь имеет значение раз-
бросанности действия, тогда как лэбт\сь в пер'вом словосочета-
нии обозначает сосредоточенное действие (ср. лэбтыны турун
«поднимать сено» и лэбтаены турун «поднимать сено» — рассре-
доточенное значение).

Причастие в коми-пермяцком языке не имеет категории вре-
мени. Зато оно может показывать •законченность или незакон-
ченность действия, что близко к обозначению времени: гбрйсь
морт «пашущий человек», гдрдм му «вспаханная земля», лыддьд-
тан книга «книга для чтения».

Подобно прилагательному, причастие обозначает признак
предмета, но в отличие от прилагательных этот признак указы-
вает па действие или состояние предмета: уджал\сь цорт «рабо-
тающий человек».

Причастие в предложении выполняет ту же синтаксическую
роль, что и прилагательное (преимущественно выступает в ка-
честве определения, но при условии субстантивации может,, вы-
полнять и функции других членов предложения): Гымалан кад,
грозаа гбддэз, бгралб виркисьтан война «Грозовое время, громо-
вые годы, пылает кровопролитная война»; Саша видзвтк мамыс
выло паськыта дсьтдм сйннэзбн «Саша смотрел на мать широко
открытыми глазами».

Причастия, подобно прилагательному, обычно стоят впереди
того слова, к которому относятся, и к нему примыкают: сььщсь
морт «поющий человек», сььщсь мбртгэз «поющие люди», сьы-
л1сь мбртлд «поющему человеку».
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Все причастия могут обособляться, а также иметь форму мно-
жественного числа прилагательных-ос&,если являются сказуемы-
ми при подлежащем во множественном числе: нывкалбн чикйс-
сес кыйбмбсь «косы девушки заплетены».

Причастия образуются от глагольных основ с помощью суф-
фиксов -им, -ucb(icb), -ан(ян), -том. Эти суффиксы весьма
продуктивны.

Из сказанного вытекает, что причастие коми-пермяцкого язы-
ка мы можем с одинаковым правом рассматривать как разно-
видность глагола, так и как разновидность прилагательного. По-
этому мы более детальное рассмотрение этой грамматической
категории даём в разделе имён прилагательных (см. §§ 195, 1-96).

ДЕЕПРИЧАСТИЕ.

§ 250. Понятие о деепричастии.

Деепричастие — глагольная форма, сохранившая ряд гла-
гольных категорий и имеющая некоторые признаки наречий.

Подобно глаголу, деепричастие обладает категорией вида
и залога ( костюмсб вурбттбдз «до того, как дать шить костюм»,
мйссикд «умываясь») и сохраняет глагольное управление (кни-
га лыддьбтшб «читая книгу»).

Подобно наречию, деепричастие является неизменяемой фор-
мой и примыкает к глаголу. С наречиями деепричастие сближает
и его синтаксическая функция в предложении. Оба они выстука-
ют в предложении в роли различных обстоятельств. Примеры:
Велбтчйссез уджалиб пымйвтбдз «Учащиеся работали до того,
что вспотели»; Туй вылдт 'гур&тбмбн мунб гусеничной трактор
«По дороге, гудя, идёт гусеничный трактор»; Школаын велдтчы-
тбдз Ваня 6л1с дерёвняын «До учёбы в школе Взня жил в де-
ревне».

В отличие от наречий, обозначающих признак действия, не-
которые формы деепричастий выражают второстепенное, сопут-
ствующее действие, которое характеризует главное действие, вы-
раженное спрягаемыми формами глагола или же неопределёк.-
пой формой: Тэрмасьбмдн еёйьшткд-керисд да nerico доддявны
в'дввез (М. Лихачёв) «Торопясь, покушали и вышли запрягать
лошадей»; Вартл1с л'дгбн, пйннесб жекыртбмдн, вйдчбмбн
(М. Лихачёв) «Бил зло, зубы оскалив, ругаясь».

В ряде случаев, однако, деепричастия полностью утрачивают
глагольные признаки и, таким образом, переходят в разряд на-
речий, например: сувтебн «стоя», пукебн «сидя», вддебн «лёжа».

Деепричастия в коми-пермяцком языке обнаруживают неко-
торые признаки имён существительных. Так, например, многие
из них, подобно существительным, могут оформляться опреде-
лённо-притяжательными суффиксами: мушкам «я идя», м^шкат
«ты идя», MtjHimc «он идя», мушканым. «мы идя», мунманыт «вы
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идя», мушканыс «они идя». Как видно из примеров, определён-
но-притяжательные суффиксы вносят в деепричастие значение
действующего лица (ср. употребляясь с существительными, они
указывают на принадлежность тому или иному лицу): Гйжиканым
кь'шм, кыдз дссис класс ыбдс «Когда мы писали, то услышали,
как открылась дверь класса».

Некоторые деепричастия в коми-пермяцком языке, подобно
именам, могут сочетаться с послелогами: Вбрас мушк коста зэр-
мис «В то время, когда шли в лес, пошёл дождь»; Хозяиныс лбкт\к
кежб не б им у ни бур сеян «К приезду хозяина купили много хо-
роших продуктов».

Близость деепричастий с именами существительными объяс-
няется тем, что по своему происхождению они являются отгла-
гольными существительными, оформленными некоторыми па-
дежными окончаниями: бсыбмбн (ср. -он—показатель твори-
тельного падежа), лбктбдз (ср. -ддз —показатель предель-
ного падежа). Формант -бм в составе деепричастия представ-
ляет собой не что иное, как суффикс словообразования отгла-
гольного существительного.

Деепричастия можно считать также отглагольными продук-
тивными наречиями.

Деепричастия образуются посредством разных суффиксов и
имеют различные значения, поэтому мы подразделяем их на
группы.

§ 251. Разновидности деепричастий.

1) Деепричастия на -ик,-икд характеризуют главное дейст-
вие, выраженное спрягаемым глаголом, во временном отношении
и употребляются на вопрос «когда совершается главное дейст-
вие?» Форма на -пк употребляется Бсегда в связи с временными
послелогами коста, кежб, например: лбкт'ьк кежд «к приходу».

Деепричастие па ~ик с послелогом кежб указывает на срок,
к которому должно совершиться действие: Вунд'ссез лбктт кежб
павжуные вОл{ готов «К приходу жнецов обед был готов».

Деепричастие па -ик с послелогом коста указывает на оп-
ределённый отрезок времени, в течение которого происходит
главное действие: Вйсб вуджик каста, Опбньлб лбис шог «Пере-
ходя через реку, Афанасий почувствовал себя плохо».

В отличие от коми-зырянского языка, деепричастие па -ак
не может оформляться суффиксом множественного числа.

Притяжательные суффиксы наращиваются на формы на -ик:
мушкам «4<огда я шёл, во время моего идения», мушкат «когда
ты шел, во время твоего идения», мушкас «когда он шёл, во вре-
мя его (её) идения», мушканым «когда мы шли, во время наше-
го идения», мушканыт «когда вы шли, во время вашего идения»,
мушканыс «когда они шли, во время их идения».

Иногда притяжательные суффиксы присоединяются не к дее-
причастию, а к послелогу, который употребляется с данным дее-
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причастием: Мушк кежам быдбс готов «К моему отъезду всё
готово»; МалинйМк костным кь'шм кытшдмкб ойздм «Когда мы
собирали малину, то услышали какой-то стон».

2) Деепричастия на -тон по своему употреблению не отли-
чаются от деепричастий на -ик(-икб). Они тоже придают от-
тенок одновременности главного действия с другим, сопутствую-
щим главному, действием, например: мйссьытдн «умываясь, во
г.ремя умывания» (от мйссьыны «умываться»).

Деепричастия на -тон тоже могут принимать притяжатель-
ные суффиксы, при этом перед суффиксом принадлежности ко-
нечное н удваивается и смягчается, например: мунтбнням «во
время моего идения», мунтбннят «во время твоего идения», мун-
тднняс «во время его идения», мунтднняным «во время нашего
идения», мунтбнняныт «во время вашего идения», мфнтбнняныс
«во время их идения». Старик кдльччис туй шдрын, золото чукдр
дорын пукавтбн «Старик остался посреди дороги, сидя у кучи
золота» (из фольклора).

3) Деепричастия на -тбдз показывают, что главное действие
протекало до начала сопутствующего действия, выраженного
данным деепричастием: Лекарство принимайтчб сейтбдз «Ле-
карство принимается до еды».

В некоторых случаях деепричастия на -тбдз показывают ме-
ру действия, до каких пор развилось действие, обозначаемое ос-
новным глаголом, например: Гдссез сёйисб пОттддззаныс «Гости
наелись досыта»; Велбтчйссез уджал1сд мыдзтбдз «Ученики ра-
ботали до устали».

Деепричастия на -тддз принимают притяжательные суф-
фиксы. При присоединении притяжательных суффиксов конеч-
ное дз удваивается. Примеры: мунтддззам «до того, как я по-
шёл, до моего идения», мунтбдззат «до того, как ты пошёл, до
твоего идения», мунтбдззас «до того, как он пошёл, до его иде-
ния», мунтбдззаным «до того, как мы пошли, до нашего иде-
ния», мунтбдззаныт «до того, как вы пошли, до вашего идения»,
мунтбдззаные «до того, как они пошли». А сейтбдззас дав'ай вер-
масьыштам, кбдным вынажыкбсь «А до того как покушать, да-
вай поборемся, который из нас посильнее»; Орёл эз пивкты ко-
робьябкеб пёшлыны гбртб лдктбдззас «Орёл не велел шкатулоч-
ку трогать до прихода домой».

4) Деепричастия на -тог характеризуют главное действие в
отрицательном плане, т. е. показывают, что при течении главно-
го действия ожидаемое сопутствующее действие отсутствовало.
Они часто соответствуют русским деепричастиям на -в, -вши с
частицей неи Деепричастия на -тбг образуются далеко не от
всех глаголов. Мыля юасьтбг бйсб вордтан? (из фольклора)
«Почему без спросу огонь трогаешь?» С£я, поди, эта поста, дтнас
бетон, и еёйтбг ни кулк (из фольклора) «Она, может быть, за
это время, будучи одна, и с голоду (букв, «не евши») уже умер-
ла».
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5) Деепричастия на -бмон обозначают добавочное действие,
протекающее одновременно с главным: /Орсб бшо'тбмбн пукалгс
•старик золото чукор дорын (из фольклора) «Голову повесив, си-
дел старик у кучи золота»; Кань моз, гусь'дник кок чунь вылас,
нывка пблдмдн локт1с ыб'дс дынас «Подобно кошке, тихонько на
цыпочках, девушка испуганно подошла к двери».

ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ
В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ.

§ 252. Настоящее время.

Настоящее время в коми-пермяцком языке, так же как и в
литературном коми-зырянском языке, образуется от так называе-
мой основы настоящего времени, характеризующейся показате-
лем а, ср. ме муна «я иду», тэ муна-н «ты идёшь», мийб му-
нам(б) «мы идём» и т. д. Настоящее время с показателем а яв-
ляется в пермских языках относительно поздним образованием,
появление которого можно датировать не раньше эпохи обще-
пермского языка-основы. Ему предшествовало настоящее время
какого-то другого типа, остатки которого можно видеть в форме
1-го лица ед. ч. отрицательного глагола о?, например, ме ог мун
«я не иду» или «я не пойду», где показателем настоящего вре-
мени является к (г возникло из к).

В решении вопроса о происхождении показателя настоящего
времени а нет единства мнений. Некоторые исследователи, в
том числе и В. И. Лыткин, считают, что показатель настояще-бу-
дущего времени а в языке коми представляет собой остаток
причастного суффикса. Ме муна означало некогда «я идущий».

Вместе с чем основу настоящего времени можно было бы
связать с основой некоторых отыменных глаголов типа вбра-в-ны
«охотиться», от вор «лес», биа-в-ны «зажигать», от би «огонь».
Сейчас эта основа осложнена суффиксом л. Но можно предпо-
лагать, что было время, когда отыменные глаголы не имели суф-
фикса л. Отыменные глаголы нередко выражают идею дли-
тельности или рассредогоченности действия, что могло послу-
жить причиной для использования н\ в качестве материала для
создания нового типа настоящего времени. 1-е лицо ед. числа
некогда имело окончание м. Современное муна «я иду» возник-
ло из мукам. Ж-овые формы 1-го лица ед. числа отражены в па-
мятниках древне-пермской письменности, например, килам «слы-
шу», эскам «верую». Позднее конечное м отпало. Причины это-
го отпадения не ясны. Возможной причиной могло быть стрем-
ление устранить омонимию форм 1-го лица ед, и мн. числа, на-
пример, древнее коми-зыр. ме *мунам «я иду» и ми мунам. Но та-
кое стремление могло быть оправдано в коми-зырянском языке.
В коми-пермяцком диалекте омонимии этих двух форм могло и
не быть (ме "мунам «я иду», мийб мунамб «мы идём»).



Окончанием 2-го лица ед. числа, по-видимому, было д, ср
удмуртск. тон мынйськод «ты идёшь» Формы 2-го лица мп чис-
ла в памятниках древнепермской письменности типа сёйад-ныд
«вы едите» и яунад-ныд «вы пойдёте» тоже как будто бы говорят
о том, что 2-е лицо ед числа имело окончание д, например, *му-
над «ты идёшь», хотя в памятниках древнепермской письменно-
сти формы 2-го лица ед числа не засвидетельствованы.

Происхождение окончания « объяснить довольно трудно.
Можно предполагать, по крайней мере для коми-зырянского
языка, что формы 2-го лица звучали некогда как мунад «ты
идёшь» и мунадныд «вы идёте» В форме множественного числа
произошла ассимиляция д и образовалась форма мунанныд,
затем по аналогии формы мунанныд была создана форма муиач.
Для коми-пермяцкого диалекта такое объяснение неприемлемо,
так как форма множ. числа в этом диалекте, форма 2-го лица
мн. числа звучит как мунатб. Отсюда можно сделать лишь один
вывод, что 2-е лицо ед. числа некогда имело окончание т. От-
куда в нём возникло окончание н— неясно.

3-е лицо ед. числа некогда имело, по-видимому, окончание
-ас.например, ая мунас «он идёт». Эта форма 3-го лица ед. числа
до сих пор отчасти сохраняется в удорском диалекте коми-зы-
рянского языка. Во всех остальных говорах и диалектах, в том
числе и в пермяцком, она была переосмыслена как форма буду-
щего времени.

Наиболее трудно объяснить, чем является форма 3-го лица
ед. ч., содержащая элемент -б, например, мунб «он идёт». Неко-
торые исследователи, как например, Сиинен, считают эту форму
причастием. Следовательно, мунб означало некогда «идущий».

В. И. Лыткии утверждает, что формой 3-го лица ед. ч. очень ча-
сто служит основа без суффикса Были попытки объяснить окон-
чание 6 как результат слияния конечного гласного Основы на-
стоящего времени а с элементом /.

Формы 1-го и 2-го лица мп. числа в коми-пермяцком языке
более архаичны по сравнению с соответствующими формами в
коми-зырянском. Некогда эти формы имели окончания: 1-е лицо
mSk, 2-е лицо* tSk^ Позднее в некоторых диалектах языка
коми из этих древних окончаний возникли современные оконча-
ния -мб, -тб, ср. современные коми-пермяцкие формы мунамд
«мы идём», мунатб «вы идёте», ср. в лузско-летском диалекте
оламб «мы живём», оладд «вы живёте», в удмуртском мышсько-
мы «мы идём», мышськоды «вы идёте». Однако такой путь разви-
тия не был присущ всем диалектам языка коми. Некоторые се-
верные диалекты языка коми пошли по другому пути. Формы
1-го и 2-го лица мн. числа там были образованы на базе форм
1-го и 2-го лица ед. числа, к которым присоединялись соответ-
ствующие притяжательные суффиксы 1-го и 2-го лица, иными

•• <? — обозначает неизвестный гласный чаднего ряда.
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словами, на базе форы типа мукам «я иду», мунад «ты идёшь»
были образованы формы мунамньш «мы идём», мунадныд «вы
идёте». Формы коми-пермяцкого языка мунамо «мы идем» и му-
нагд «вы идёте» свидетельствуют о том, что коми-пермяцкий
язык не знал этого пути развития. Загадочной остаётся форма
3-го лица мн. числа муноны «они идут», где источником оконча-
ния -ны мог быть только притяжательный суффикс 3-го лица
мн. числа ныс. Весьма возможно, что в древние времена в языке
коми происходило какое-то смешение диалектов, имевших раз-

ные схемы образования форм множественного числа. Этот процесс
смешения в коми-зырянском наречии нашёл своё выражение в
том, что формы 1-го и 2-го лица сохранили схему образования
форм множественного числа южных диалектов языка коми, тог-
да как форма 3-го лица мн. числа проникла из северных диалек-
тов. Таким образом на основе древнего *мунамдк «мы идём» воз-

'никло современное мунамо, из *мунатдк «вы идёте» появилось
современное мунатб. Из формы 3-го лица мн. числа муноные,
образованной по способу северных диалектов, возникло совре-
менное муноны «они идут».

§ 253. Первое прошедшее время.

Так называемое первое прошедшее время ведёт своё проис-
хождение из глубокой древности. Оно является историческим
продолжением так называемого я-ового прошедшего времени,
которое, несомненно, уже существовало в период общего финно-
угорского языка-основы. Рефлексы этого времени прослеживают-
ся почти во всех современных фишю-угорских языках. Ср. финск.
ctnnoin «я дал», мар. налььш «я взял», удм. 6асып1 «я взял»
п т. д. В современных пермских языках формы первого прошед-
шего времени составляются из корня глагола (например, коми-
перм. мун), показателя прошедшего времени / и личных оконча-
нии. В прежнее время показатель прошедшего времени присо-
единялся к основе глагола (муны-\-1), но с течением времени ко-
нечный гласный основы выпал.

1-е лицо ед. числа первого прошедшего времени некогда име-
ло окончание -м, позднее утраченное. Современное муш «я шёл»
из *мушм. Во втором лице личное окопчание-«:.ш/н-2-^«ты шёл».
Возможно, некогда личным окончанием 2-го лица было -д, ср.
удм. мышд «ты шёл», 3-е лицо единственного числа имеет оконча-
ние ~с (мушс «он шёл»). Есть основание предполагать, что в
древности было две формы З-го лица ед. числа первого прошед-
шего времени — вариант без окончания, например, муш «он шёл»
и вариант с окончанием-с, например, босьпе «он взял». Форму
без окончания -с имели непереходные глаголы, а форму с окон-
чанием -с—переходные глаголы. Позднее произошло распрост-
ранение и обобщение формы с окончанием -с.

Необходимо заметить, что следы этого прошлого состояния
прослеживаются до некоторой степени и в настоящее время. Не-
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которые непереходные глаголы иногда имеют форму 3-го лица
ед. числа настоящего времени без -с, ср. коми-зыр. воши «он по-
терялся», уси «он упал», вдл1 «он был» и т. д.

Личные окончания множественного чшл&-м6,-тё,-сд, напри-
мер, мушм(б) «мы шли», мушт(д) «вы шли», мушс(б) «они шли,>.
лучше сохраняют древнее состояние по сравнению с соответст-
вующими формами личных окончаний в коми-зырянском лите-
ратурном языке. Ср. удмуртские формы мышмы, мышды, мыьи-
аы.

§ 254. Второе прошедшее время.

В основе второго прошедшего времени лежит отглагольное
имя на -6м, например, мунбм «уход», босьтбм «взятие» и т. д., к
которому присоединялись притяжательные суффиксы, например,
мунбмб(й) «мой уход», мунбмыт «твой уход», мунбмыс «его
уход», мунбмным «наш уход», мунбмныт «ваш уход», мунбмныс
«их уход». Поскольку отглагольное имя существительное типа
мунбм «уход» имеет значение результативности, формы *мунбмб,
мунбмыт и т. д. стали употребляться в значении глагольного вре-
мени перфекта; "мунбмб стало означать «я ушёл» (действие за-
кончилось, но результат его имеется налицо), мунбмыт «тыушёл^
и т. д. С течением времени в первоначальной парадигме перфекта
произошли изменения. Причастие на -ом, находясь в предикатив-
ном положении (например, с'ш мунбм «он ушедший»), также пе-
реосмыслялось в своём значении и становилось формой перфекта
(cia мунбм «он ушёл»). Позднее форма причастия вытеснила ис-
конную древнюю перфектную форму типа мунбмыс «он ушёл;*.
Образовалась новая форма мунбм «он ушёл». Позднее к ней при-

соединён был суффикс-л— мунбма, в результате чего образова-
лась новая форма 3-го лица мн. числа перфекта, по аналогии
множественного числа предикативных прилагательных. Эта фор-
ма стала звучать как мунбмапсь, позднее мунбмась и вытеснила
старую форму перфекта муномныс. Произошли вместе с тем не-
которые изменения и в самом значении перфектной формы. От
неё отделилось новое значение, значение неочевидности действия.
Мунбма стало обозначать не только «он ушёл», но и «говорят,
что он ушёл». Поскольку говорящий в преобладающем большин-
стве случаев сам наблюдает совершаемые им действия, необходи-
мость в употреблении форм первого лица ед. ч. и мн. ч. перфекта
для выражения действия, неочевидного для говорящего практи--
чески, почти не ощущалась. Поэтому формы первых лиц мунб-

,мб и муножным фактически исчезли из употребления,

§ 255. Будущее время.

Будущее время в пермских языках в глубокой древности име-
ло значение настоящего времени. Следы употребления форм бу-
дущего времени в значении настоящего до сих пор сохраняются
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в удорском говоре коми-зырянского наречия, где мунас может
иметь значение «он идёт». В современном языке коми будущее
время отличается от настоящего только формами третьих лицг

ср. наст, время босьтд «он берёт», буд. время босьтас «он возь-
мёт», наст, время босьтбны «они берут», но босьтасны «они возь-
мут». Причина превращения древней формы настоящего времени
на -ас в форму настоящего времени не ясна. Гипотетически мож-
но предполагать, что в древности было два варианта форм 3-го
лица настоящего времени — форма безобъектного спряжения,
например, муна «он идёт» — форма объектного спряжения типа
босьтас «он берёт» определённый предмет. Формы объектного
спряжения, характеризующиеся показателем -с, очевидно, со
временем получили определённое видовое значение. Они стали
обозначать предельное действие. На этой основе могло легко
произойти переосмысление первоначальной формы настоящего
времени в форму будущего времени (босьтас «он берёт»;>бось-
тас «он возьмёт»).

§ 256. История форм спряжения отрицательных глаголов.

Отрицание глагольного действия в пермских языках, как в
финском и марийском языках, осуществлялось путём употребле-
ния специальных форм отрицательного глагола, сочетаемых ана-
литическим путём с основой глагола. Формы множественного чис-
ла отрицательного спряжения первоначально не отличались от
форм единственного.

История отдельных форм. Настоящее время. Форма первого
лица настоящего времени ог мун «я не иду» не является исконной
формой. Первоначально она звучала как ом мун. Доказательст-
вом может служить марийская форма ом луд «я не читаю» и уд-
муртская форма 1-го лица мн. числа ум мышське «мы не идём».
Современная форма ог мун была первоначально формой 3-го ли-
ца ед. числа, ср. марийск. ок. луд «он не читает» и удмуртское уг
мыны «он не идёт». Форма отрицательного глагола 3-го лица ок
проникла в сферу 1-го лица и вытеснила первоначальную форму
ом. Позднее произошло озвончение конечного к, откуда совре-
менная форма -ог. Форма отрицательного глагола 2-го лица ед.
числа он первоначально, по-видимому, звучала как от (позднее
од), ср. удмуртское уд, например, уд. мыШськы. «ты не идёшь».

Окончание -н в он проникло из сферы обычного спряжения
глаголов, например, мунан «ты идёшь». Древняя форма 3-го ли-
ца ед. числа ок позднее была вытеснена новой формой оз, где з
(из с) проникло из сферы обычного спряжения, ср. мунас «он
пойдёт».

Как уже говорилось выше, формы множественного числа отри-
цательного спряжения были первоначально идентичны формам
единственного числа. Изменение началось с проникновения во
2-е лицо мн. числа формы 2-го лица мн. числа ' повелительного
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наклонения, например, мунд «идите», откуда од мунд «не идите».
По аналогии этой формы перестроились все другие формы и да-
же формы отрицательного глагола получили своеобразное нара-
щение о. Таким образом из первоначальной парадигмы ог мун
«мы не идём», од мун «вы не идёте», оз мун «они не идут» полу-
чилась новая современная парадигма ого муно «мы не идём», ода
мунб «вы не идёте», озб муно «они не идут».

Прошедшее время. Вместо современных форы единственного
числа отрицательного глагола эг мун, эн мун, эз мун были неког-
да формы — эм мун, эд мун, э мун. Во множественном числе
употреблялись те же формы. В парадигме прошедшего времени
происходили те же изменения, которые имели место в парадигме
настоящего времени.

§ 257. Из истории неспрягаемых глагольных форм.

Неопределённая форма (инфинитив). Неопределённая
форма в коми-пермяцком' языке по происхождению являет-
ся отглагольным именем существительным, образованным oi ос-
новы глагола посредством суффикса -и, например, мунны «идти»
из муны-\-н. Конечное ь/, по всей видимости, является окончанием
направительного падежа, ср. удмуртск. кытчы «куда», татчы «сю-
да». Некоторые исследователи предполагают, что окончанием на-
правительного падежа было к, которое со временем исчезло.
Таким образом форма мунны «идти» исторически могла возник-
нуть из более древней формы *мынынык.

Отглагольное имя на -ик(б). Отглагольное имя па -и-к имеет
ближайшее генетическое родство с удмуртским деепричастием
на -ку,например: Турнаку куазь шулдыр вал «Во время косьбы
была хорошая погода». Происхождение элемента к не совсем яс-
но. Некоторые исследователи предполагают, что к представляет
суффикс отглагольных имён существительных, ср. финск. kaslck
«роса» (от kasta- «мочить, поливать, кропить»).

Отглагольное имя на -шбн. По происхождению отглагольное
имя на -тбн представляет форму творительного падежа отгла-
гольного имени на -т. По всей видимости, это тот же суффикс,
который выступает в некоторых удмуртских отглагольных име-
нах прилагательных типа гожтэт «письмо» (от гожтыны «пи-
сать»), мертэт «мерка» (от мертаны «мерить») и т. д-

Отглагольное имя на-тжЗдз.Отглагольное имя на-/ябдзпрсд-
ставляет форму достигательного падежа отглагольного имени с
суффиксом -т. В удмуртском языке ему соответствует отгла-
гольное имя на тозь, например, поезд вуытозь «до прихода поез-
да».

Отглагольное имя на.-тог. Суффикс отглагольного имени па
-тог является сложным образованием. Первая его часть -тб, не-
сомненно родственная суффиксу-дай, входящему в состав отри-
цательных прилагательных типа ситом «слепой», китом «безру-
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кий». Второй элемент Z (из к) представляет суффикс отглаголь-
ного имени существительного. В удмуртском языке коми-пермяц-
кому отглагольному имени па -тог. соответствует деепричастие
на -тэк, например, потатж «не выходя».

§ 258. История образования причастий.

Причастие па-ись, например, пукалгсь мирт «сидящий чело-
век», ведёт своё происхождение от прауральского* отглагольного
имени с суффиксом -сь. Родственными по происхождению явля-
ются: 1) мордовское причастие на -зь, например: кулозь «умер-
ший», соказь «вспаханный»; 2) марийское причастие на-шо, на-
пример: шогышо «стоящий», толшо «приходящий» и т. д.

Причастие иа-бм происходит от прауральского отглагольного
имени на -м. Родственными по происхождению являются:
1) финские существительные типа elama «жизнь», kuolp.ma
«смерть», sanotna «известие» и т. д.; 2) мордовские отглагольные
существительные типа вечкема «любовь», виздема «стыдли-
вость», сёрма «письмо» и т. д.; 3) марийские причастия VAMO,MO,
например: лудмо «прочитанный»; возимо «написанный» и т. д.
Причастие на -аи, -мы ведёт своё происхождение от праураль-
ского отглагольного имени с суффиксом -и. Родственными по об-
разованию являются марийские деепричастия типа лудын «чи-
тая», колын «слушая», илен «живя» и т. д., мордовские причастия
на -н: видень «посеянный», кандонь «ношенный», мансийское
причастие настоящего времени на -нэ, например: миннэ «иду-
щий».

§ 259. Происхождение видовых суффиксов.

Суффикс -ыш(пг). Суффикс -ыш в коми-пермяцком языке
обозначает маломерность действия в самом широком её объёме,
начиная от мгновенности совершения действия и кончая незна-
чительной интенсивностью его проявления. Более древняя форма
этого суффикса-блшихорошо представлена в современном коми-
зырянском литературном языке, ср. такие глаголы как сёйыштны
«поесть», юыиьтны «попить», вдрзьыштны «шевельнуться» и т. д.
Параллели этого суффикса имеются в некоторых других родст-
венных языках, например, в финском, где имеются глаголы мгно-
венного действия, характеризующиеся суффиксом -ahta, -ahta,
например: katsahiaa «взглянуть», natirahtaa «усмехнуться»; в
норвежско-саамском сюда относятся глаголы с суффиксом -st
типа addestit «немного дать», eorastit «немного поесть» и т. д.

В финском и лапландском языках эти глаголы обозначают
в преобладающем большинстве случаев мгновенное действие.

" Прауральским языком называют предполагаемый язык-основу, от кото-
рого произошли финно-угорские и самодийские языки
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Можно предполагать, что и в языке коми значение мгновенности
действия у суффикса -ышт было первичным. Развитие таких зна-
чений, как маломерность действия (ср. напр., коми-перм. сёйыип-
ны «поесть») в значительной мере было стилизировано влиянием
русского языка, в котором имеется.масса глаголов уменьшитель-
ного действия с приставкой ю-, например: погулять, поесть, по-
сидеть, постоять. Язык коми даже пошёл в этом отношении го-
раздо дальше русского языка, образовав глаголы маломерного
действия, не имеющие прямого соответствия в русском языке.
Ср. коми-зыр. ва пырышто «слегка просачивается вода».

В удмуртском языке суффикс -ышт относительно редок.
Суффикс -лы. Первоначально суффикс -лы в пермских язы-

ках древнейшей поры имел значение многократности действия.
Суффикс-лы ведёт своё происхождение от уральского суффикса
-I, сохранившегося в той или иной форме во многих современ-
ных уральских, главным образом, финно-угорских языках. Ср.
удмуртск. потылыны «выходить неоднократно» (от потыны «вы-
ходить»), северо-лапл. eaccalit «часто стрелять» (от eaccat
«стрелять»), финск. annella «часто давать» {antaa «давать»),
эрзя-мордовск. кантлемс «часто носить» (кантомс «носить»), ма-
рийск. колтылаш «часто посылать» и т. д.

Значение, выражающее так называемое действие, совершаю-
щееся на некоторое время, возникло позднее. Вероятной причи-
ной его возникновения следует считать отсутствие видового зна-
чения первого прошедшего времени. Если, например, такая фор-
ма глагола, как пепс может означать «он выходил» и «он вы-
шел», то при наличии формы петлк «он выходил несколько раз»
под давлением системы может возникнуть форма петл1с «он вы-
шел на некоторое время (чтобы снова вернуться)», поскольку
первое прошедшее время в языке коми может означать как дей-
ствие, достигшее предела, так и действие, не достигшее предела.

Суффикс -ав (-ал). Суффикс -ав (-ал) по своему составу яв-
ляется сложным суффиксом» Относительно истории его проис-
хождения в среде финноугристов нет единого мнения. Особенно
противоречивыми являются объяснения истории происхождения
первого составного элемента а. Буденц возводил а к суффиксу
возвратных глаголов -в,А. И. Емельянов отождествлял суффикс
а с суффиксом а относительных прилагательных, восходящим в
конечном счёте к финно-угорскому суффиксу бг-в. Второй эле-
мент -л некоторые исследователи (Буденц, Емельянов) отожде-
ствляют с многократным суффиксом -л.

Нет никакого сомнения в том, что второй элемент -л являет-
ся многократным суффиксом. Об этом прежде всего свидетельст-
вует сама семантика суффикса -ал, например, его способность
обозначать разбросанное действие, ср. коми-перм. сеталны «раз-
давать» и т. д. Такую семантику суффиксу ~ал мог придать толь-
ко многократный суффикс-л. Происхождение первого элемента
-а неясно.
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Суффикс -лывлы. Исторически много краткий суффикс -лыв-
лы представляет троекратное повторейие суффикса -лы. -Лывлы
возникло из лы-л-лы. Основной причиной его возникновения сле-
дует считать многозначность значения суффикса -лы. Суффикс
-льшожет обозначать в языке коми действие, совершаемое на вре-
"мя, например, босьтл1с «взял на некоторое время (чтобы потом
вернуть)», вайл1с «принёс на некоторое время (чтобы потом снова
унести)». В то же время суффикс -лы может обозначать много-
кратное действие, например, мунл1с «ходил неоднократно», гиж-
лк «писал неоднократно» и т. д. В языке возникла необходимость
в морфологическом выражении чистой многократности. Язык по-
шёл по пути удвоения суффикса -лы.

Однако такое удвоение было довольно трудно произносимо,
ср., например, формы мунлылыны «ходить многократно», вайлы-
лыпы «приносить многократно», босьтлылыны «брать многократ-
но» и т. д. Для устранения этого неблагозвучия было применено
третье повторение суффикса. Таким образом второе -л в суффик-
се лы-л-лы является своеобразным эвфоническим средством и не
несёт никакой грамматической функции. Позднее в в -овых диа-
лектах, в результате превращения древнего твёрдого Л в конце
закрытого слога в б возник сложный суффикс -лывлы. Суффике
-лывлы в языке коми, в отличие от суффикса -лы, никогда не
может обозначать предельного действия.

Суффикс -лывлы. имеет вариант -ывлы, возникший в ре-
зультате двукратного повторения -л.

§ 260. Происхождение суффиксов залогового значения.

Суффикс -сь. Суффикс -сь, будучи присоединяем к основам
глаголов, может придавать им значение возвратного залога, на-
пример, лэбшсьны «подняться», ucoHmiCbHbt, «греться».

Этот же суффикс может придавать глагольным основам зна-
чение взаимного залога, например, тышкасьны «драться», окасъ~
ны «целоваться».

В более редких случаях суффикс -сь может иметь 'значение
страдательного залога.

Суффикс -сь обычно возводится к финно-угорскому суффик-
су -ськ, который довольно хорошо сохранился в удмуртском язы-
ке, ср. удм. дисясысыны«од,ев(пься»,сынаськыны, «расчёсывать-
ся», бышетськыны«учиться»,люкаськы.ны,«сабиратъся» и т. д..

Первоначально суффикс имел, по всей видимости, значение
многократности действия. Следы этого древнего значения до сих
пор сохраняются в пермских языках, ср- коми-зыр. отсасьны «за-
ниматься оказанием помощи», удм. вураськьмы «заниматься ши-
тьём» и т. д. Причины более позднего появления у суффикса -ськ
значения возвратного залога не совсем ясны. Возможно, что не-
которые многократные глаголы обозначали действие, совершае-
мое в пользу производящего действие субъекта, например, удм.
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вурись&ыны «заниматься шитьём» (первоначально: «часто шить
для себя одежду»). На этой основе могло развиться значение
возвратного залога, например, коми-перм. шонпсьни «греться»
(первоначально: «согревать что-либо для себя, греть своё тело»).

На базе значения возвратности действия позднее могло воз-
.никнуть значение взаимности действия. Действие взаимное пред-
ставляет логически тоже своеобразное возвратное действие, толь-
ко возврат действия осуществляется не субъектом действия, а его
партнёром,

Значение страдательного залога также имеет семантические
точки соприкосновения с возвратным залогом, поскольку в гла-
голах страдательного залога предмет испытывает действие, про-
изводимое другим лицом, действие тоже направляется на пред-
мет, хотя сам предмет никакого действия не производит.

Суффикс -сь имеет вариант -н, ср., например, волдтчыни
«учиться». Суффикс -ч произошёл яз-сь в положении после-от.
Явление чисто фонетического порядка.

Суффиксы-6/ге,-те.Суффикс -от выражает понуждение кдей-
ствию, например, вурны «шить», но вурбтны «заставить шить»,
нуны «вести», нубтны. «проводить».

Суффикс гШ имеет так называемое понудительно-транзитив-
ное значение, т. е. служит для образования переходных глаголов
от непереходных, ср., например, тырны. «наполняться», тиртны.
«наполнить (заставить наполниться)», содны «прибывать», сод-
тыны «прибавлять», пырны. «входить», пыртны«вводить, вно-
сить» и т. д.

Оба суффикса восходят к уральскому суффиксу понудитель-
ных глаголов -т, имеющему параллели во многих уральских
языках, ср. мордовск. симемс «пить», симдемс «напоить», касомс
«расти»,кастомс«вырасти», марийск. вблаш «сходить», волташ
«спускать» и т. д.

Возможно также, что суффикс -бт представляет переосмыс-
ление древнего суффикса многократных глаголов -нт (давшего
на пермской почве-бгп), поскольку некоторые глаголы многократ-
ного действия могли иметь значение побудительного залога, ср.
коми-зыр. кызбдны «упорно кашлять». Действие, совершаемое
интенсивно, могло быть поздг*ее переосмысление как побуждение
к действию.

НАРЕЧИЯ.

§ 261. Значение наречий, их классификация.

Наречия — это неизменяемые слова, обозначающие различ-
ные обстоятельства, при которых протекает действие или состоя-
ние, а также степень признака признаков предметов. Если наре^
чие обозначает признак действия, выраженный личным глаго-
лом, то оно примыкает к этому глаголу: пёрыта мунб «быстро
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идёт», басдка байтб «красиво говррнт». Если же наречие обо-
значает признак признака, выраженного прилагательным, то оно
примыкает к этому прилагательному: дддьбн басок «очень кра-
сивый», зэв ыджыт «очень большой». В том случае, если наречие'
обозначает признак обстоятельства, выраженного наречием же,'
оно примыкает к этому наречию: бддьбн пёрыта «очень быстро».
зэв лажмыта «очень низко».

Морфологическими особенностями наречий являются: 1) их
неизменяемость; 2) наличие особых словообразовательных суф-'
фиксов, с помощью которых наречия образуются от других ча-
стей речи, чаще всего от имён прилагательных (бур «хороший»,
бура «хорошо»; умбль «плохой», умбля «плохо»); 3) соотноси-
тельность наречий с другими частями речи, прежде всего с фор-
мами местных падежей (последние две особенности свойствен-
ны только части наречий). Наречия, происшедшие от существи-
тельных, нередко сохраняют следы изменения, свойственные су-
ществительным. Так, например, некоторые наречия "сходны с
формами пространственных падежей существительных: вылын
«наверху», въшсь «сверху», выло «наверх», вьшеянь «сверху»:
вывлань «кверху», вылбт, вывп «поверху», вйлбдз «доверху».
Однако это не больше, чем следы изменения по падежам. На-
стоящих падежей тут нет, так как падежные формы управляют-
ся глаголом - сказуемым, а наречия примыкают к глаголу. Неко-
торые пространственные наречия факультативно могут оформ-
ляться с помощью~бсь, являющегося суффиксом множественно-
го числа имён прилагательных, употреблённых в роли сказуемо-
го: с1я татбн «он здесь» и шя татбнбеь «они здесь».

По своему значению наречия делятся на две основные груп-
пы: определительные и обстоятельственные.

§ 262. Определительные наречия.

К определительным наречиям относятся слова, которые обо-
значают способ, образ и качество действия, а также количествен--
ные моменты в действиях, состояниях и качествах. По значению
определительные наречия не являются однородными. Они под-
разделяются на следующие подгруппы: 1) качественные наречия
(или наречия способа и образа действия); 2) наречия количест-
ва и меры; 3) наречия, показывающие степень действия и каче-
ства.

1) Качественные наречия обозначают качество действия так
же, как качественные прилагательные обозначают качество
предмета, и отвечают на вопрос кыдз? «как?»: бйсбка «красиво»;
югыта «светло», гажбн «весело», гусьбн «тайком», гйжтбма
«скучно», 6'тмоз «одинаково», сувтебн «стоя,», бтвыв «сообща».

2) Наречия степени действия и качества обозначают степень
действия и качества и обладают неполным лексическим значе-
нием. Наречия- степени могут относиться не только к глаголам,
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но и к прилагательным и наречиям, а иногда и к существитель-
ным. К ним относятся: бддьбн «очень», ена «сильно», зэв
«очень», вывп «очень, чересчур». К ним же примыкают близкие
к частицам: стрась «очень», дзирс (пёмыт) «совершенно (тем-
но)», ним (сьбд) «совсем (чёрный)», бель (чбчком) «очень (бе-
лый) ».

3) Количественные наречия обозначают количество, меру
действия и отвечают на вопросы: кынымдн? «по скольку?», кы-
•нымись? «сколько раз?» К ним относятся: кыкйсь «дважды», ку-
ймись «трижды», унайсь «много раз», нёвнабн «понемногу»,
кыкбн «вдвоем», ётша «мало», мймдакб «сколько-то», учОтика
«пом ал'еньку».

§ 263. Обстоятельственные наречия.

К обстоятельственным наречиям отно'сятся наречия времени,
места, причины и цели.

1') Наречия времени обозначают время совершения действия
и отвечают на вопросы кбр? «когда?», к'дрсянь? «с каких пор?»,
кытчддз? «до каких пор?», дыр я? «долго ли?»

Наречия на вопрос кбр? «когда?» обозначают, в какое время
совершается действие: талун «сегодня», ашын «завтра», тон
«вчера», 8ni «теперь», асывнас «утром», луннае «днём», ваокын
«давно», кбдкдвну «намедни», пыр «всегда».

В значении временных наречий выступают фразеологические
единства: годись года «из года в год», лушсь лунб «день ото
дня», Kadicb кадб «время от времени», минутаись минутаб «из
минуты в минуту».

Наречия на вопрос кбрсянь? «с каких пор?» показывают, с
какого времени совершается действие. К ним относятся: тйлун-
сянь «с сегодняшнего дня», Шсянь «с этого времени», рйтсянь
«с вечера», ваок&нсянь «с давних пор».

Наречия на вопрос дыр я? «как долго?» показывают, в тече-
ние какого времени совершается действие: арбь'ст «всю осень»,
гоэюумбыт «в течение всего лета», тбвбйт «в течение всей зимы»,
рытывбыт «весь вечер».

Наречия на вопрос кытчб'дз? «до каких пор?» обозначают пре-
дел совершения действи/i во времени: Окбда «до сих пор», талу-
нбдз «до сегодня», ойбдз «до ночи», ашынбдз «до завтра», этчбдз
«до сих пор».

2) Наречия места обозначают место совершения действия или
указывают направление движения предметов и отвечают на во-
просы: кытбн? «где?», кытчд? «куда?», кыпсь? «откуда?», кыт?
«по какому месту?», кытчб'дз? «до какого места?»

На вопрос кытОн? «где?» употребляются наречия: ылын «да-
леко», матын «близко», татбн «здесь», сэтбн «там», эстбн «вот
здесь», быдлаин «везде», сэтчин «там», некытОн «нигде», нёылын
«недалеко». Они обозначают место совершения действия.
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Наречия на вопрос кытчб? «куда?» показывают направление
движения действия предмета: выло «вверх», улб «вниз», гортд
«домой», одзд «вперёд», бврб «назад», ылд «далеко», этчд «сю-
да», некытчв «никуда», шульгаланьб «влево», веськытланьд
«вправо».

Наречия на вопросы кьщсь? кысянь? «откуда?» показывают,
откуда, от какого места идёт действие: тапсь «отсюда», сэпсь
«оттуда», ддзись «спереди», вь'шсь «сверху», бОрись «сзади», та-
сянь «отсюда», вь'шсянь «сверху», улкянь «снизу», бдрсяняс
«сзади», гортсянь «из дому», шульгаланись «слева».

Наречия на вопрос кыт? кыт[? «по чему?», «по какому месту?»
обозначают место совершения действия: тип «здесь, по этому ме-
сту», сэт1 «там, по тому месту», вывт1 «поверху», yen «понизу»,
борот «по месту, находящемуся сзади».

Наречия на вопрос кытчбдз? «докуда?» обозначают, до како-
го места распространяется действие: этчбдз «вот досюда», сэт-
чбдз «вот дотуда», татчбдз «досюда», вылбдз «доверху», улбдз
«донизу», быдлаодз «повсюду», талунбдз «до сегодня», ашынбдз
«до завтра».

Наречия на вопрос кбдлань? «в каком направлении?» обозна-
чают направление действия: талань «по направлению сюда», выв-
лань «кверху», увлань «книзу», эталанъ «сюда».

3) Наречия причины выражают причину, в силу которой про-
текает или совершается действие. Они отвечают на вопросы: мы-
ля? «почему?» мыйсянь? «отчего?»: повзьбмувья «с испугу», код-
увья «спьяну», онз[льувья «со сна», лбгувья «со злости», гбрзбм-
увья «от слёз», лёккузя «со зла», радувья «с радости, по причине
радости».

4) Предикативные наречия, заимствованные из русского язы-
ка, употребляются только в роли сказуемого: любо, жаль, нёлю-
бо, забедно.

Такие коми-пермяцкие слова, как г'огыт «светлый», шбныт
«тёплый» и др. являются категориально недифференцированными
словами. Они, являясь прилагательными (шбныт кёрку «тёплая
изба», кёркуэз шбнытбсь «избы тёплые»), могут выступать в зна-
чении существительного (неполная субстантивация, югытыс пы-
рис бшйнбт «свет зашёл в окно») и в значении наречия (непол-
ная адвербиализация, мёным югыт «мне светло», мёным кодзыт
«мне холодно»),

§ 264. Степени сравнения наречий.

Некоторые определительные наречия имеют степени сравне-
ния: сравнительную и превосходную.

Сравнительная степень наречий—это нечто иное, как сравни-
тельная степень словообразующего прилагательного с присоеди-
нением словообразовательного суффикса наречий -а; бу~рокыка

«лучше» (ср. бур — буржык «хороший — лучше»); кдежыка «су-
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me» (ср. кос — косжык «сухой — суше*). Однако во многих слу-
чаях суффикс сравнительной степени -жык наращивается на го-
товое наречие: гбрдн «громко»—горднжык «громче»; бура «хоро-
шо» — бурйжык «лучше».

Превосходная степень наречий образуется от форм прилага-
тельных превосходной степени с присоединением словообразова-
тельного суффикса -а: мёдбасдка «красивее всего» (ср. мёдбасдк
«самый красивый»); мёдбура «лучше всего» (ср. мёдбур «самый
лучший»).

Некоторые наречия, образованные не от прилагательных, так-
же могут иметь степени сравнения: бОрб «взад», ббрджык «более
назад», мёдббрб «на самый зад»; бддьбн «очень», бддь'днжык
«сильнее», мёдбддьбн «сильнее всего».

Многие пространственные наречия также имеют форму срав-
нительной степени: татчб «сюда» — татч'джык «более сюда»; этчб
«вот сюда» — этчбокык «вот более сюда»; тагом, «здесь» — татдн-
окык «более здесь».

Некоторым наречиям свойственны формы степени качества,
которые выражаются с помощью тех же суффиксов, что и при-
лагательных (см. § 197). Примеры: сёрби «поздно» — сербнкодь
«поздновато»—сёрбндв «чересчур поздно»; гбрбн «громко» —
гбрбнкодь «громковато» •— горбнбв «чересчур громко» и т. д.

§ 265. Синтаксическая роль и связи наречий в предложении.

Основная синтаксическая функция наречий — обозначать раз-
личные обстоятельства. Примеры: Ыббес вылын уджыс м$нб
ударная «На полях работа идёт ударно»; Тйтг, вётлбны машп-
наэз «Здесь ходят машины».

Наречия образа действия выступают в предложении обстоя-
тельствами образа действия: Кер'дссэз вывсяиь шумбн котОртиб
шдррез «С гор с шумом побежали ручьи».

Наречия места выступают в роли обстоятельств места: Ылйн
TudUAic вор «Вдали виднелся лес».

Наречия времени в предложении бывают обстоятельствами
времени: Талун Огрунь тйрпс кык норма «Сегодня Ага вы-
полнила две нормы».

Реже наречия могут выступать в ррли других членов предло-
жения.

Выступая в предложении в роли обстоятельств, наречия отно-
сятся к глаголу-сказуемому. Форма связи наречия с глаголом-
сказуемым — примыкание: пёрыта байтны «быстро говорить»,
басбка гйжны «красиво писать».

^ Наречия догут примыкать и к причастиям: Вылына бшОтбм
лампочка вдл£ мёдъюгыт «Высоко подвешенная лампочка была
ярче всех», к деепричастию: Гбрбн сьывтдн локпсб ыб вьшсь
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кдртаспссез «С громким пением (букв, «громко поя») возвраща-
лись сноповяз а льщицы с поля», к инфинитиву: Мёдбы бура ве-
лбтчыны, колб лдны дисциплинйрованндйдн «Чтобы хорошо
учиться, нужно быть дисциплинированным», к наречию же: Ныв-
ка уджалб Ъддьбн бура «Девушка работает очень хорошо».

§ 266. Словообразование наречий.

Многие наречия являются непроизводными. Они или не име-
ют никакого суффикса (тшбтш «вместе», кыдз «как», cid3 «так»,
гатш. «лёжа на спине», 6н1 «теперь», кбр «когда», тон «вчера»)
или содержат словообразовательный суффикс, утративший своё
значение (гбгОр «кругом», кымйнь «ничком», ванйбв «настежь»,
ашын «завтра», &ш «теперь» и др.).

Разряд наречий беспрерывно пополняется новыми словами.
Большое количество наречии заимствуется из русского языка:
накосо, наизусть, наотмашь, вдоль. Словообразование наречий
на базе коми-пермяцких слов происходит разными путями.

Во-первых, образование наречий происходит путём переос-
мысления падежных форм имён существительных, являющихся
определительными словами к глаголу. Эти существительные
застывают в той или иной падежной форме. Чаще всего в наре-
чия переходят существительные в пространственных падежах,
а также в творительном падеже. Такие существительные теряют
своё лексическое значение предметности, утрачивают способность
иметь при себе определения, одним словом, адвербиализуются,
становятся наречиями: тбвнас «зимой», луннас «днём», дйдн «но-
чью», дднбн «дорого» и т. д.

Во-вторых, образование наречий происходит с помощью при-
соединения онаречивающих суффиксов к различным частям речиг
прилагательным, местоимениям и др.: паськыта «широко», кы-
кйсь «дважды», л'дгбн «сердито» и т. д.

В-третьих, образование наречий происходит с помощью сло-
жения: леккузя «со зла», сыкостак<в ту пору», чальпддбн «на бо-
су ногу».

§ 267. Образование наречий от существительных.

Образование наречий от имён существительных происходит
трояко:

а) Путём изоляции падежной формы от системы склонения
и её окаменения в этой неизменной форме. Переход падежных
форм существительного в наречие происходит обычно следую-
щим образом: имя существительное постепенно утрачивает спо-
собность изменяться по всем падежам. Сохранившиеся же па-
дежные формы оказываются, таким образом, вне системы скло-
нения. Затем они начинают употребляться не в обычных значени-
ях—становятся определителями действия, выраженного глаголом,
следовательно, становятся обстоятельственными словами. Свои
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прежние морфологические признаки эти адвербиализованные сло-
ва теряют. Обычным вопросом для них является не вопрос су-
ществительного, а вопрос наречия кыдз? кор? мыля? «как?» «ког-
да?» «почему?»

Процесс онаречивания имён существительных — очень актив-
ный процесс. Он происходит беспрерывно. Поэтому мы можем
быть свидетелями таких случаев, когда переход в существи-
тельное ещё не вполне завершился. В современном коми-пермяц-
ком языке очень много слов, стоящих на разных ступенях пере-
хода существительного в наречие Это позволяет одно и то же
слово употреблять в двух функциях — функции существительно-
го как части речи и дополнения как члена предложения и функ-
ции наречия-обстоятельства. Подчас грани бывают настолько
неощутимы, что сразу трудно определить, чем является слово.
Возьмём для примера слово арсб в следующих конструкциях:
Me ог любит арсб «Я не люблю осень» и С1я шбгмис арсб «Он ро-
дился осенью». В первом предложении йрсб является существи-
тельным. Оно управляется глаголом, отвечает на вопрос допол-
нения и является им. Во втором предложении арсб — наречие.
Оно отвечает на вопрос обстоятельства кбр? и примыкает к гла-
голу.

Чаще всего переходят в наречия существительные в простран-
ственных падежах; местном, исходном, вступительном, приблизи-
тельном, отдалительном, предельном и переходном, а также в
творительном падеже. Эти падежные формы способны к переходу
в наречие, так как в самих их значениях имеются оттенки вре-
мени, места, образа и способа действия. Иногда в таких наречи-
ях имеются остатки категории определённо-притяжательности:
бдрас «позади», ббкас «сбоку».

В школьных учебниках иногда встречаются неправильные
формулировки относительно того, что наречия могут принимать
окончания некоторых падежей. На самом же деле, как мы виде-
ли выше, наречия не принимают окончания падежей, а представ-
ляют собой застывшие формы некоторых падежей существитель-
ных.

Рассмотрим основные группы наречий, образованных от имен
существительных путём переосмысления некоторых падежных
форм:

1) Наречия, происшедшие о-х существительных в творитель-
ном падеже: лунбн «днём», тОвнас «зимой», гбжумбн «летом»,
гусьбн «тайком, тихо», жйгбн «тихо», тбрйбн «отдельно», бдйьвн
«очень», пбдбн «пешком» и т. д.

2) Наречия, образованные от существительных в винитель-
ном падеже: йрсб «осенью», тбвеб «зимой», дйсб «ночью», лунсб
«днём».

3) Наречия, образованные от существительных в местном па-
деже: вылын «вверху», у~лын «внизу», ббкын «сбоку», втлаын
«вместе», матын «близко», гортын «дома».
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4) Наречия, образованные от существительных в исходном
падеже: вь'шсь «сверху», мапсь «близко (взять)», быдлаись
«отовсюду», ббкись «сбоку».

5) Наречия, образованные от существительных во вступитель-
ном падеже: выло «наверх», улб «вниз», бдкб «набок», быдлаб
«повсюду (куда?)».

6) Наречия, образованные от существительных в переходном
падеже: вывп, «поверху, чересчур», yen «понизу», мать «поблизо-
сти», вылдт «поверху», дбрбт «по краю».

7) Наречия, образованные от существительных в приблизи-
тельном падеже: вывлань «наверх», увлань «вниз», ббкланяс «по
направлению на край».

8) Наречия, образованные от существительных в отдалитель-
ном падеже: вьшсянь «сверху», улкянь «снизу», дбрсяняс «с
краю», ббрсяняс «сзади», ьшсянь «издалека».

9) Наречия, образованные от существительных в предельном
падеже: вылбдз «доверху», улбдз «донизу», йлбдз «далеко (до
куда?)».

б) Наречия от существительных, а также от прилагательных
и местоимений могут образоваться и путём слияния падежной
формы существительного с послелогом В этих случаях послелог
превращается в суффикс: пбвзьбмувья «с испугу», узьбмувья «со
сна», лОгувья «со зла», дбрвыв «с краю, подряд», сыко'ста «в это
время», сыпора «в это время», сыббрын «потом», мукодпырся
«иногда», дтпырись «однажды», мукддкоста «в иное время»
Сложные наречия получаются от слияния разных частей речи:
галун «сегодня», лунтыр «целый день», м'ддлун «послезавтра»,
асъяпон «под утро», пйдой «глубокой ночью», кузьлун «целый
день».

Сюда же можно отнести по образованию наречия на -быт ко-
торое произошло от самостоятельного слова быд «целый»: арбыт
«всю осень», ойбыт «всю ночь», тбвбыт «в течение всей зимы»

Часть наречий в~коми-пермяцком языке образуется из сочета-
нии двух падежных форм одного и того же существительного.
Первая форма существительного обычно оформлена в исходном
падеже, а вторая—во вступительном: годись гбдб «год от году»,
лушсь лунб «изо дня в день», кадкь кадб «время от времени»,
кдкись кбкб «нога в ногу», кйись кйд «рука в руку», чапсь часб
«час от часу», минутаись минуто «из минуты в минуту».

§ 268. Наречия из имён прилагательных.

Значительная часть наречий образуется от имён прилагатель-
ных. Особенно многочисленна группа качественных наречий, об-
разованных от прилагательных с помощью суффикса -а: бура
«хорошо» (от бур «хороший»), умбля «плохо» (от умбль «пло-
хой»), бйсбка «красиво» (от басок «красивый»), лажмыта «низ-
ко» (от лажмыт «низкий»), вылына «высоко» (от вылын «высо-
кий»), вёськыта «прямо» (от вёськыт «прямой»). При помощи
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-а образуются наречия также от заимствованных из русского язы-
ка прилагательных: ударная «ударно» (от ударной «ударный»),
старательном «старательно» (от старательной «старательный»),
спокойная «спокойно» (от спокойной «спокойный»).

Наречия от прилагательных могут образоваться и с помощью
-бдз:гордбдз «докрасна» (от горд «красный»), сь'бдбдз «дочерна»-
(от сьдд «чёрный»), кдсбдз «досуха» (от кос «сухой»), пёмытбдз
«дотемна» (от пёмыт «тёмный»), пОттбдз «досыта» (от пот «сы-
тый»), кушбдз «догола» (от куш «голый»).

Некоторые наречия, образованные от качественных прилага-
тельных, имеют словообразовательный суффикс -он.*л&гбн «сер-
дито» (от лог «сердитый»), кодбн «в пьяном виде» (от код «пья-
ный»), садьбн «в трезвом виде» (от садь «трезвый»), тшйгйдн
«голодом» (от тшыг «голодный»), косОйбн «косо (смотреть)»,
(от косОй «косой»).

Наречия, образованные из качественных имён прилагатель-
ных, могут выражать субъективную оценку с оттенком ласка-
тельности посредством суффикса -ик: кокнйтика «легонечко»,
умблика «плохонько», топытика «плотненько», лажмытика «низё-
хонько».

Некоторые наречия образованы из сочетания качественных
прилагательных с послелогом -увья: лбгувья «со зла», кодувья
«спьяна», тдмувья «по причине молодости», пдрисьувья «по при-
чине старости».

§ 269. Образование наречий из числительных и местоимений.

Наречий, образованных из числительных, не так много, так-
как н сам разряд числительных в лексическом отношении очень
ограничен. Наречия от числительных образуются с помощью сло-
вообразовательных суффиксов.

Наречия от количественных числительных выражают значе-
ние количества и повторяемости действия. По значению они от-
носятся к определительным количественным наречиям.

Употребительны следующие словообразовательные группы на-
речий:

Наречия па -он: кыкдн «вдвоём», куймбн «втроём», нёльдн
«вчетвером», пятнадцатьбн «в пятнадцать человек».

Наречия на -ись: кыкйсь «дважды», куймись «трижды», нёлись
«четырежды», двенадцатись «двенадцатый раз».

Наречия на -пбв:кйкпдв «вдвойне, дважды (делать)», куйм-
пов «трижды (делать)», мбдпдв «вторично (сделать)», мбдпбв
г'дрны «перепахать», мбдпбв краейтны «перекрасить».

Наречия на -пбвебн: кыкпбвебн (кбстыны) «дважды (со-
гнуть)», нёльпбвебн «вчетверо (сложить)» и т. д.

Наречия на -6пг1сы нёль'дпеъ (локны) «четвёртый раз (прий-
ти)», кватьбпсь «шестой раз».
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Наречия на-исьонвыражают значение кратности действия и
употребляются на вопрос «по скольку раз?»: куймисьбн «потри ра-
за», нёлисьбн «по четыре раза».

Местоименные наречия немногочисленны: татдн «здесь», тат-
чо «сюда», тасянь «отсюда», тйтчддз «досюда» (ср. кз. тайо
«этот»), сэтчин «там, туда», сэтчб «туда», сэк «тогда», сэтдн
«тут» (ср. с[я «тот»), кыт'дн «где», кбр «когда», кытчо «куда»,
кьщсь «откуда» (ср. кдда «который»), быдсбн «целиком», быд-
лаын «везде», быдлаись «отовсюду» (ср. быд «всякий»). В на-
стоящее время связь этих наречий с местоимениями уже потеря-
на.

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА.

§ 270. Общее понятие.

В словарном составе коми-пермяцкого языка выделяются так
называемые служебные слова. Они не имеют своего лексического
значения, не могут быть членами предложения и не изменяются.
Служебные слова разбивают на разряды в зависимости от роли,
которую они выполняют в предложении. К служебным словам от-
носятся послелоги, частицы и союзы.

Служебные слова, показывающие отношение субстантивных
слов к другим словам, причисляются к послелогам.

Служебные слова, вносящие различные дополнительные смыс-
ловые оттенки в значение отдельных знаменательных слов или
предложений в целом, называются частицами.

Служебные слова, выражающие связь между отдельными сло-
вами, словосочетаниями и предложениями, относятся к союзам.

ПОСЛЕЛОГИ.

§ 271. Общее понятие.

Коми-пермяцкий язык не знает" предлогов. Вместо предлогов
в нём употребляются послелоги.

Послелогами называются служебные слова, выражающие от-
ношения существительных, числительных, местоимении (и неко-
торых деепричастий) к другим словам в предложении (чаще все-
го к глаголу), например: Пыэап сайын пукало март «За столом
сидит человек». (В этом предложении послелог сайын обслужи-
вает существительное пызан, связывает его со словом пукало.) В
этом отношении их функции совпадают с предлогами русского
языка.

Вместе с тем коми-пермяцкие послелоги во многом отличают-
ся от предлогов,русского языка.

1) Предлоги в русском языке, как и послелоги в коми-пер-
мяцком, употребляются с существительными, субстантивными
местоимениями и субстантивированными прилагательными и чис-
лительными, например: «дом на горе», «подойди ко мне», «подой-
ти к раненому». В коми-пермяцком языке некоторые послелоги
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могут сочетаться и с деепричастиями и наречиями, ср. .иушк ке-
жд «к уходу», дыр кежб «надолго».

2) Послелоги по отношению к имени занимают постпозитив-
ное положение, стоят за именем: ыб вылын «на поле», туй дорын
«у дороги». Предлоги же в русском языке стоят перед словом, к
которому они относятся.

3) В русском языке между предлогом и именем, к которому
относится этот предлог, могут стоять пояснительные слова: «в
глухую полночь», «за дальней заставой». Между именем и после-
логом в коми-пермяцком языке слова не вставляются.

4) Обслуживаемое послелогом слово выступает обычно в
форме именительного падежа: кёрку дынын «у дома», ме весьтын
«надо мной». Только единичные послелоги (сравнительные), как
сьдрт1 «по сравнению, в соответствии с», а также моз «как» и
кодь «как, подобный кому, чему», могут сопровождать существи-
тельное в некоторых косвенных падежах: Сибйрьын тдлыс кб-
дзытжык Уралын сьорп «В Сибири зима холоднее по сравнению
с Уралом». (

Предлоги же в русском языке могут сочетаться с самыми
различными косвенными падежами.

Коми-пермяцкий язык очень богат послелогами, несущими
самые разнообразные функции. Послеложные конструкции
обычно переводятся на русский язык предложными конструкция-
ми. Во многих случаях для перевода коми-пермяцких послелож-
ных конструкций употребляют разные обороты речи русского
языка, например: кербс ыоюда кёрку «дом величиной с гору», ош.
кодь вына «силён как медведь».

Послелоги по значению подразделяются на следующие основ-
ные разряды: пространственные, временные, сравнительные, при-
чинно-целевые, послелоги соответствия и др. Наиболее многочис-
ленными являются пространственные и временные послелоги.

§ 272. Пространственные послелоги.

Пространственные послелоги отличаются многообразием от-
тенков своих значений. Они уточняют значения пространственных
падежей, указывая на место внутри, вне, позади, впереди, около,
напротив и т. д. предмета. К ним относятся:

1) Берд- «место у, около, при»: бёрдын «при (где?)», бёрд'юь
«от», бёрдд «к (куда?)», бёрдсянь «от», бёрдбдз «до», бёрдбт
«по». Примеры: му бердо «к земле», стена бердып «у стены», вор
берддт «мимо леса (двигаться)».

2) Бок- «место сбоку»: ббкын «сбоку (где?)», бокись «сбоку»,
66кб «набок», боксянь «сбоку», бокбт «по», ббкбдз «до». Приме-
ры: йбр бокын «возле изгороди», гор боксянь «от печки».

3) Бор- «место сзади»: бдрын «за (где?)», ббрись «от», ббрб
«за (куда?)», бдрбт «по», борддз «до». Примеры: Вбснйтик гбло-
сон Зйна байт1с мамыс бдрсянь «Тоненьким голосом Зина гово-
рила вслед за мамой».
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4) Весът- «место прямо, против, во всех направлениях». В ро-
ли послелогов выступают те же застывшие формы пространст-
венных, падежей. Примеры: Пух бергалд улицаэз весьтын «Пух
кружится над улицами»; Кудымкар весьтбт лэбалбны самолёттэз
«Над Кудымкаром летают самолёты».

5) Выв- «верх». Употребительны послелоги: вылын, вьийсь,
выло, вылбдз, вылбт. Примеры: Лейтенйнт Шалое мыс вывсянь
видзопс западланьд «Лейтенант Шалов с возвышенности смот-
рел на запад»; Сбйд уджалд видз вылын «Моя сестра работает на
лугу».

6) Гбгбр- «вокруг, кругом, около». Употребительны послело-
ги: гбгорын, гбгдрись, гдгдрд, гбгбрбт, гбгбрбдз: Кёрку гбгбрын
сад бйдмб «Вокруг дома растёт сад».

7) Дын- «место около, у, при»: Чблкб бтир асланыс пызан-
нэз дынын «Молчали люди около своих столов»; Кынймкб
морт уськбтчисб кёрку дынб «Несколько человек бросились
к дому».

8) Дор- «место у края чего-нибудь»: Зыбка дорын учбт кага
лун и ой гыччдт1 «У люльки маленького ребёнка днём и ночью
качал» (из народной песни); С[я пуксис кровать дорд «Он при-
сел на край кровати».

9) Колас- «промежуток, между»: Лбггвз коласбт паськалб-
мась вйдззез «Между логами простирались луга».

10) Кузя «по, вдоль»: Улица кузя Out с\я эз ветл'дт «По улице
он теперь не ходил»; Старик вйчкис кидолоньнас * пызан кузя
«Старик ударил ладонью по столу».

11) Одз- «место перед»: син одзын «перед глазами».
12) Пытшк- «место внутри»: Вдйбм посйд тшьш пытшкын,

кыдз кага зйбкаын «Утонуло село в дыму, как ребёнок в люль-
ке».

13) Паныт «против, навстречу»: Ва паныт кайис парохбд
«Против течения плыл пароход».

14) Пасьта «по»: Страна пасьта му~нб сорернуйтчом «По стра-
не идёт соревнование»; Деревня пасьта кйссьд сьыланкыв «По де-
ревне льётся песня».

15) Пошсь «из»: Зэр кйсьт1с ведра пошсь «Дождь лил как
из ведра».

16) Полон «по»: Зоночка мунб берег полон «Мальчик идёт по
берегу»,

17) Пыр «через»: Деревня пыр мушс комбайн «По деревне
(через деревню) шёл комбайн».

18) С аи- «за прикрытием чего-нибудь»: Стенй сайын ойбыт
ветлйпс морт «За стеной всю ночь ходил человек».

19) Увт- «под ч.-н.»: Me тёнат нёбо увтын чу~жи «Я под твоим
небом родился».

20) Шор- «посреди, между»: Чужи, быдми сьбд вор шбрын,
деревняись пёп (из народной песни)^ «Родился, вырос посреди
тёмного леса, из деревни вышел»; С[я ш^пкис гранатасд немёц-
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кой машйнаэз шбрб «Он бросил гранату между немецкими ма-
шинами».

§ 273. Временные послелоги.

1) Дырни, дырна «в течение»: Царской власть дырни олймыс
уджал'сь бтирлд вбл1 сьбкыт «При царской власти жизнь ра-
бочих была тяжёлой»; Час дырна видзяйсис «Он ждал в течение
часа».

2) Б6рт1 «по истечении»: Минута ббрп с\я бора, nbndic байт-
ны «Через минуту она опять стала разговаривать».

3) Бдрын «после»: Шбр'дт школа кончитбм ббрьш Мйня уджй-
я1с колхдзын «После окончания средней школы Маня работала в
ьолхозе».

4) Гдгбр «около». Вит год гбгбр с\я кытднкб ветлбт1с «Около
пяти лет он где-то ходил»

5) Кежб «на»: Лдкп кык лун кежд «Я приехала на два дня».
6) Коста «во время»: С}я мороззэа да падераэз кости герои-

ческая тышкасис врагкдт «Он в морозы и в пургу героически сра-
жался с врагом».

7) Одзп «тому назад»: месяц одзт1 «месяц тому назад».
8) Одзын «перед»: Заводб лдктбм одзын с1я велдтчис универ-

ситётын «Перед поступлением на завод она училась в универси-
тете».

9) Сьдрна «в течение, по мерс того,'как»: куйм месяц сьдрна
«в течение трёх месяцев»; Россйяас пытшкись бблаеттезб пйрбм
сьбрна Наполеонлбн дддьбн ыдокйт армияые ейл'ю «По мере
продвижения во внутренние области России, громадная армия
Наполеона таяла».

§ 274. Сравнительные послелоги.

1) Кодь «подобно, как»: кдч кодь пбл1сь «труслив как заяц».
2) Моз «так, как; сходно»: Шальыс в'длс каттьома шарф мое

«Шаль была намотана как шарф».
3) Кузя «длиной с»: Велдтчйссез керисб метр кузя лыжной

палкаэз «Учащиеся сделали лыжные палки длиной с метр».
4) Пасьта «шириной с»: Самолет вывеянь Ииьваыс тыдалк

долднь пасьта «С самолёта Иньва виднелась шириной с ладонь».
5) Ыо/сда «величиной с»: Поныс кань ыжда «Собака величи-

ной с кошку».
6) Гырися «величиной с»: Картбшкаыс каб гырися «Картош-

ка величиной с обувную' колодку».
7) Ылына «расстоянием с»: Школа тасянь километр ылына

«Школа отсюда расстоянием с километр».
По значению близки к сравнительным послелогам послелоги

с о о т в е т с т в и я :
1) Нёок «по; так, как»: Валя платье вурис Вера нёж «Валя

платье сшила так, как у Веры».
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2) Cbdpri «по, соответственно ч.-и.»: Голос сьорп мёнд Tddic
«По голосу он меня узнал».

§ 275. Причинно-целевые послелоги.

1) Понда «за, для, о»: И быддн гбрз1с аслас маткь морт пон-
да «И каждый плакал за своего близкого человека».

2) Могись «ради, для»: Ветла ны ордб баитОм могись «Схожу
к ним поговорить (для разговора)».

3) Пошсь «от, по причине»: С\я кул'ю висян пошсь «Он умер
от болезни».

4) Кузя «из-за»: Умдль погбддя кузя коли пукавны гдртын
«Из-за плохой погоды надо было сидеть дома».

§ 276. Прочие послелоги.

Ордб «к (кому)»: Катя мОдб вётлыны Микдв ордб «Катя хо-
чет сходить к Николаю».

Ордсянь «от (кого)»: Микдв ордсянь aerie портфеля морг «От
Николая (из дома Николая) вышел человек с портфелем».

Ордын. «у (кого жить, пребывать)»: Ны ордын 6л1с Опбнь-
лдн нылыс «У них жила дочь Афанасия».

Туйд «за (кого, что считать)»: Та, тид&лд, учдттэз туйд мин-
ное лыддян «Ты, видимо, за маленьких нас считаешь».

Понда «вместо, за (кого что-либо делать)»: Мёныи тэ понда
кавсис уджавны быдса тОл1сь «Мне вместо тебя пришлось рабо-
тать целый месяц».

Йьшсь «о, про»: Баснцыс мушс соревнование йьшеь «Разго-
вор шёл о соревновании».

§ 277. Происхождение послелогов.

Послелоги, как и предлоги в русском языке, происходят от
лексически полпозначиых слов. В коми-пермяцком языке опреде-
ление стоит перед определяемым словом. Если последнее теряет
значение самостоятельного слова, оно оказывается служебным
словом, послелогом, обслуживающим в предложении предшест-
вующее слово. Коми-пермяцкое кёрку бердо некогда значило «к
степс дома»*. С некоторых пор, одпако, слово берд- в значении
«стена» вышло из употребления. Бердын получило обобщённое
значение «при, возле, у чего-нибудь», оно стало послелогом.

Таким путём возникло большинство послелогов: бердо «к»,
рыло «на», вылын «на (где?)», бокын «у, рядом с чем-нибудь»
и т. д.

* Ср. удм, *>0Р'~) «стена, меря длины в ткацком Деле». В диалектах коми-
пермяцкого языка сохранилось лишь второе значение — мера длины, равная
длине стены избы, приблизительно пять метров. Для выражения понятия
«ск>на» пермяки с давних пор используют русское слово «иена».
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Сопоставительные послелоги типа ыжда «(величиной) с», пись-
та «(шириной) с», кузя «(длиной) с» произошли от существи-
тельных—абстрактных названий свойств. Об этом говорит in
формальное совпадение с такими существительными, как ыжда
«величина», пасьта «ширина», кузя «длина». В диалектах коми-
пермяцкого языка имеются явления, которые отражают ещё ту
эпоху, когда в послелогах ыжда, кузя и т. д. не было забыто их
первоначальное лексическое значение. В данном случае мы име-
ем в виду то, что ыжда чаще употребляется при сопоставлении
по большей линии, при сравнении же по меньшей линии
нередко употребляется поснита, ср. иньв. каб ыжда картовка
«картошка (величиной) с колодку» и анькытш поснита картовка
«картошка (мелкая) с горох». Однако в литературном языке та-
кие явления встречаются уже редко. Более продуктивным спосо-
бом сопоставления по меньшей линии в литературном языке яв-
ляется оформление соответствующих послелогов с помощью
уменьшительных суффиксов -ыштили -очк, например: Ой, мый
пасьтышта ситёчыслон отыс! «Ой, какая узкая ширина ситца!»;
Вблыс чань ыоюдбчка «Лошадь (величиной) с жеребёнка».

Некоторые послелоги синтаксической службы выступают в
форме древнего падежного образования, например, увья, дырья.
шогья. Возможно, что это застывшие формы какого-то древнего
падежа, ср. в удм. наречный падеж на вопрос «в соответствии с
кем, с чем?», оканчивающийся на -я. В настоящее время одни из
этих послелогов слились с именами, образуя сложные наречия:
садьувья «в трезвом состоянии», кодувья «в пьяном состоянии».
Другие сохранились как послелоги: час,дырья «в течение часа»,
би шогья пышшыны «бежать от огня».

§ 278. К вопросу об «изменяемости» послелогов.

При анализе послелогов, происшедших от имён, мы легко мо-
жем выделить в них морфемы, сходные с падежными окончания-
ми имён существительных, ср. дын-ын «около, у» и вбр-ын«в ле-
су», дын-icb «от» и вбр-ись «из лесу», дын~б «к» и вдр-б «в лес»,
дын-сянь «от» и вбр-сянъ «из лесу», дын-ддз «до» и вбр~6дз «до
леса». В связи с этим и возникли выражения «послеложиая ос-
нова» и «послеложное склонение». На самом деле, конечно, здесь
нет никакого послеложного словоизменения. Это лишь застывшие
падежные формы бывших существительных, ныне утративших
своё обычное лексическое значение и сохранивших лишь очень
обобщённое значение. Обычно такая соотносительность послело-
гов с падежными формами существительных наблюдается в рам-
ках пространственных падежей. Это видно из вышеприведённых
примеров.

В некоторых послелогах сохранились и остатки изменения по
числам и притяжательным рядам, что видно из нижеследующих
примеров: Епрём жмйт1с аннэсд сы бурна, нёльки мутшнипед
пель сайес, вйрыс уськ&тчис юрас... «Ефрем сжал челюсти так,
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что заскрипело за ушами (букв, «заскрипели заушья»), кровь
бросилась в голову...» (М. Лихачёв); С\я (Сёрга) пукал1с додь
нырас да видз6т1с одзлань, туй кузяс, оз я кин мыччйсь вор сай-
сяняс, кбда кыссис Батшкаев дерёвнясянь «Он (Сергей) сидел
впереди саней и смотрел вперёд, на дорогу, не покажется ли кто
из-за леса, который тянулся от деревни Батшкаево» (М. Лиха-
чёв); Видздтожб, видзбтб, мый ыжбаб ме яг'бдсд адззи/ «Смот-
рите же, смотрите, какую большую ягоду я нашёл!» (М. Ли-
хачёв); Видзбт, видзот, горд только лог дорбпгтяс!.. «Смотри,
смотри, красно только около лога!» (М. Лихачёв); Вор колас-
сэзын шднд1 мброс вылас, йбр б~дккезын,лог ддррезып nondic
гордбтны озъягдд «Между деревьями на солнце, око-
ло изгородей, по краям лога стала краснеть земляника»
(М. Лихачёв).

Кроме того, в современном коми-пермяцком языке встреча-
ются случаи переноса притяжательных суффиксов существитель-
ного на послелог, например: Нёльнанныс бардтышпсб сйннэзны-
сд, сыбдрын-жагбник-жагбник лэдзисб юррезнысб м.6р<0с выла-
ныс «Все четверо выпучили глаза, потом тихонечко-тихонечко
опустили головы на грудь» (М. Лихачёв).

Притяжательные суффиксы могут переноситься и на после-
логи, употребляющиеся с местоимениями, например: ас сьбртбт-
тяс (ббрйб) «по себе он (выбирает)», ас сьбртбттям (ббрья) «по
себе я (выбираю)».

Иногда с послелогами употребляется суффикс сравнительной
степени -жык, например: Вор пьшгшкасжык эм кушйн «Даль-
ше в глубь леса имеется поляна»; КёркуберЪасжык куйлб пиня
«Ближе к дому лежит борона».

Все вышеприведённые случаи «словоизменения» послелогов
подчеркивают предметность не самого послелога, а того сущест-
вительного, к которому он относится.

§ 279. Послеложно-личные местоимения.

При употреблении послелога с личными местоимениями эти-
последние часто пропускаются, вместо них выступают притяжат.
тельные суффиксы. Послелоги, снабжённые притяжательными
суффиксами, употребляются в значении личных местоимений —
происходит прономинализация послелогов. Такой переход после-
логов в местоимение происходит обычно в местном, исходном,
вступительном и некоторых других падежах пространственных
послелогов, например:

ме вылын, ме выло — вылам «на мне, на меня»;
тэ вылын, тэ выло — вылат «на тебе, на тебя»;
сы вылын, сы. выло — выяас «на нём, на него»;
миян вылын, миян выло — выланым «на нас»;
пян вылын, Т1ян выло — вылсСныт «на вас»;
ны вылын, ны выло — выланыс «на них».
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Таким же способом образуются послеложные местоимения и
от других пространственных послелогов, например: ме дынын —
•дынам «около меня, у меня»; ме сьбрын — сьдрам «за мной, с со-
бой»; ме бокын— бокам «рядом со мной» и др.

Послеложные местоимения представляют собой вполне само-
стоятельные слова и являются членами предложения, поэтому
их нельзя считать послелогами. Послелоги, как известно, являют-
ся служебными словами, поэтому не могут быть членами предло-
жения.

Послеложные местоимения, употребляемые в формах мест-
ных падежей, в предложении чаще всего являются обстоятельст-
вами места, но не всегда (ср. Сьорам босьп чер «Я с собой взял
топор»). Относить эти формы к другой части речи (например, к
наречию) нет никакой возможности, поэтому их лучше всего при-
числить к местоимениям-1.

§ 280. Послелоги и наречия.

Застывшие формы пространственных падежей некоторых су-
ществительных употребляются не только как служебные слова—•
послелоги, но и как наречия.

П о с л е л о г и :

1) Татчб локто, лог
:<Сюда идите, к логу».

2) Озъягддбк мбрпс юрсд,
кулом не лбвья дзебсйсис лист
увтас, турун коласас (М. Ли-
хачёв) «Земляничка уткнула
голову, ни жива ни мертва
спряталась под лист, посреди
травы».

3) Ыджыт эд кйнкб локпс
бекдр дынас (М. Лихачёв)
«Большой кто-то подошёл к
миске...»

4) Озъягбдбк лэбтбма юрсд
да видзвтб, мый кёрсьб сы 20-
гбр (М. Лихачёв) «Землянич-
ка подняла голову к смотрит,
что делается вокруг неё».

Н а р еч и я:

Мы'Ы-й?.. Но, но-о-о... — кы-
тднкб кйл1с ббкас, вдрас
(М. Лихачёв) «Что-о-о?.. Лад-
но-о-о... — где-то послышалось
сбоку, в лесу».
Кылб $впгас, ббкас, бдрас кин-
нэзкб вбрбтчбны, гусьбн бато-
ны (М. Лихачёв) «Слышно вни-
зу, сбоку и сзади кто-то шеве-
лится, тихонечко разговарива-
ет».

Воронко д&нас некипдс оз лэдз
«Воронко к себе никого не под-
пускает».

Гогор быдмбны виль кёркуэз,
завбддэз «Кругом растут новые
дома, заводы».

+ Рассматрлваемые формы относят к личным местоимениям И. И Maii-
шео (Грамматика коми-пермяцкого языка, Л., 1940, стр. 78) и автор «Совре-
менного коми языка» (Сыктывкар, 1955, стр. 269). К. Е. Майтинская анало-
гичные образования венгерского языка считает «падежеобразными формами
личных местоимений» {см. Венгерский язык, М., 1955, стр. 178).
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5) Вапаш-пп уйны сьдкыт Мёнымллныт мбктбны демон-
«Против течения плыть труд- странттэз «Мне навстречу идут
но». демонстранты».

Таким образом, создаётся известная трудность в разграниче-
нии созвучных послелогов и наречий. В таких случаях приходит-
ся считаться не только с обычными принципами разграничения
частей речи (грамматическое значение, морфологические призна-
ки и синтаксическая роль), но и с порядком слов, а также прини-
мать в расчёт, с каким словом разбираемый послелог или наре-
чие связано в предложении. Как известно, послелог обычно упо-
требляется с существительным, стоит после него и не является
членом предложения. Наречие, в отличие от послелога, является
членом предложения, обычно примыкает к глаголу и в предложе-
нии не имеет твёрдого места, что видно из приведённых выше
примеров.

СОЮЗЫ.

§ 281. Союзы и их классификация.

Союзами называют такие служебные слова, которые выража-
ют связь между отдельными словами, словосочетаниями и пред-
ложениями.

От послелогов союзы отличаются тем, что они выражают
смысловую связь между однородными словами в предложении
или между частями сложного предложения. Послелоги же выра-

жают смысловые отношения между неоднородными словами пред-
ложения. Частицы, в отличие от союзов и послелогов, ничего не
связывают и никакого отношения между словами не выражают,
а вносят в значение отдельных знаменательных слов дополни-
тельные смысловые оттенки.

По строению союзы подразделяются на простые и составные.
Простые союзы морфологически неразложимы: а, да, но, ко, и.
Составные союзы состоят из двух или более слов, представляю-
щих смысловое единство: с1дз кыдз, сШдн мыля, не сымда—мым-
да, кыдз с1дз и т. д.

По своей функции союзы делятся на две большие группы: со-
чинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы употребляются для соединения одно-
родных членов предложения и простых равноправных предложе-
ний в составе сложносочинённого предложения.

Подчинительные союзы употребляются для связи в сложно-
подчинённых предложениях главного с придаточным.

Для связывания придаточных предложений с главными в-
сложноподчинённых предложениях, помимо союзов, употребля-
ются относительные местоимения и наречия, которые принято на-
зывать с о ю - з н ы м и с л о в а м и , как-то: мый «что», кин «кто»,
кода «который», кбр «когда», кытч.6 «куда», кытдн «где», кы~
тшдм «какой» и т. д.



Союзные слова, в отличие от подчинительных союзов, не толь-
ко связывают придаточное предложение с главным, но и являют-
ся членами придаточного предложения: Мййд ого т'бдб, кия с1я
вол1 «Мы не знаем, кто он был».

Союзные слова, подобно подчинительным союзам, определя-
ют отношение придаточного предложения к главному: Шофёр мё-
ным мыччалк, кыдз колб управляйтны маишнабн «Шофёр мне
показал, как надо управлять машиной».

По употреблению союзы подразделяются на одиночные, пов-
торяющиеся и парные. Одиночные союзы: и, а, но, да, ко. Повто-
ряющиеся: то—то, и—и.

Парные союзы: не только, но и; сШдн, мыля; сШбн, что; сШбн,
медбы; с1дз, кыдз; адз, кто; сэк, кбр и т. д.

§ 282. Сочинительные союзы.

По выражаемым смысловым отношениям сочинительные сою-
зы можно подразделить на три группы: соединительные, противи-
тельные и разделительные.

Соединительные союзы связывают однородные члены предло-
жения и простые предложения в составе сложного. К ним отно-
сятся: и «и», да «да», да и «да и». Примеры: Зэр ббрын бура быд-
мё сю и турун «После дождя хорошо растёт хлеб и трава»;
НетшкОвтчб бдзлань самолет, кымбррез увтбт уйб, 'i бусыс сы вы-
ло оз вод, и волькыт сылбн туйыс «Рвётся вперёд самолёт, плы-
вёт под облаками, и пыль на него не ложится, и гладка его доро-
га» (С. Караваев).

Соединительные союзы связывают такие предложения, кото-
рые показывают перечисляющиеся явления или одновременность
действия. Примеры: Солдаттэс миянбс кытшбвт'юб, и мййд мунш
крёпостьб (Пушкин) «Солдаты нас окружили, и мы пошли в кре-
пость»; Ыл1сянь тыдал'ю вирдалом, да чуть-чуть кыл1с гымалбм
«Издалёка виднелась молния, и чуть-чуть слышался гром».

Противительные союзы употребляются для связи таких од-
нородных членов предложения, которые противопоставляются по
•своему значению. К ним относятся: а «а», да «но», но «но», одна-
ко. Примеры: Ulondi сайдвтчис кербс сайд, но в0л1 эшб югыт
«Солнце спряталось за гору, но было ещё светло»; Удою вёрдб, а
дыш тшыкбтб «Работа кормит, а лень портит».

Разделительные союзы указывают на чередование явлений
или на реальность одного из перечисленных явлений или дейст-
вий. К ним относятся: либо, нето, ала «или», то-то «то-то», то ли—
то ли «то ли—то ли». Примеры: То тдв шумйгд сук. вор кола-
•сын,тогор6тлд ойся кай «То ветер шумит в густом лесу, то кри-
чит ночная птица»; Али твлыс уннял'Омсянь тэнат.другб, мыдзис
юр, или чбрсыт бергалбмсянь пето он, сунасьны бур? «Или бури
завываньем ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под жужжанье
своего веретена?» (Пушкин).
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Подчинительные союзы.

§ 283. Состав подчинительных союзов.

Важнейшими подчинительными союзами являются: а «в то
время как», бытьто «будто», да «когда, так как, потому что», ко
«если», кдть «хотя», медбы «чтобы», едва «едва», что «что», мый
«что», коли «если», сШбн мыля «потому что» и т. д.

Подчинительные союзы связывают придаточные предложения
-с главными в сложноподчинённых предложениях.

Различные подчинительные союзы занимают разные места в
придаточном предложении. Союз ко обычно стоит на втором мес-
те в придаточном предложении, например: А мый бы тэ кбсъян
мёным, берг'дта ко быддс богатствотд кйат? «А что бы ты пообе-
щал мне, если я возвращу твоё богатство тебе в руки?»; Мыйись
мый ко, сюррезд менам енбсь «Если что, то рога мои крепкие»
(из фольклора).

Подчинительный союз да занимает последнее место в прида-
точном предложении, например: Таво урожайыс бур, гожу мыс
ззра в'дл1 да «В этом году урожай хорош, так как лето было
дождливое». ,

По своему значению подчинительные союзы подразделяются
на следующие группы: изъяснительные, временные, причинные,
целевые, условные, уступительные и сравнительные.

§ 284. Разновидности союзов.

И з ъ я с н и т е л ь н ы м и называются союзы: что, чтобы, мед-
бы «чтобы», бытьто «будто». Придаточные предложения с этими
союзами поясняют какой-либо член главного предложения или
главное предложение в целом: Быдднныс долженбсь пёссььшы
сы понда, мёЬбы колхдзын вблг образцовой порядок да чдрыт
дисциплина «Все должны бороться за то, чтобы в колхозе был
образцовый порядок и твёрдая дисциплина». (Придаточное пред-
ложение, которое соединяется с главным с помощью союза мед-
бы «чтобы», поясняет сказуемое дблжендсь пёссьыны «должны
бороться».)

В р е м е н н ы е союзы и союзные слова: бдва «едва», только,
кдр «когда», кытчбдз «до сих пор, пока». Придаточные предло-
жения с этими союзами и союзными словами уточняют обстоя-
тельство времени главного предложения: Примеры: Тблько про-
тивник nondic вуджны юсб, с[я сюри'с кык би увтд—ружейной и
пулеметной увтб «Только противник начал переходить реку, он
попал под двойной огонь—ружейный и пулемётный»; идей гЬгы*
тыс понд/с сйдзны шалашас, чериалгссез вблЬсд уэю кок йылын
«Едва свет стал проникать в шалаш, рыбаки уже были на ногах».

П р и ч и н н ы е отношения в сложном предложении выража-
ются союзами: сшдн мыля «потому что», сысянь мыля «оттого
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что», да «так как», cida кыдз «так как», что «что». Примеры: И
гордой галун тэ и рад,чтотэись пенс виль учитель «И горда ты
сегодня и рада, что из тебя вышла ещё одна (букв, «новая») учи-
тельница» (С. Караваев); Сшбн, мыля природасянь лбгысэз
вйдзеьы сьблимам, ме простите сылб и миянл1сь вйдчбмеб и рй-
насб, кбдб ме получить сысянь «Потому что от природы я не умею
сердиться (букв, «злость не держалась в моём сердце»), я про-
стил ему нашу ссору и рану, которую я получил от него» (А. Пуш-
кин).

Придаточные предложения цели указывают, для чего, с какой
целью производится действие главного предложения. Ц е л е -
в ы е придаточные связываются с главным предложением с по-
мощью следующих союзов: мед-, мвдбы «чтобы». Пример: Быд
вытсь каждой март i/джав, мед быд гектарыс вдл1 кддзбм и сё-
т1с вылын урожай «Изо всех сил работай каждый человек, чтобы
каждый гектар был посеян и дал бы высокий урожай» (Н. По-
пов).

У с л о в н ы е союзы: ко «если», коли «если», раз «раз», кдр
«когда», кббы «кабы». Придаточные предложения с этими сою-
зами показывают, при каких условиях совершается действие
главного предложения. Примеры: Ох, кббы ме ыджытжык чуть,
неквр бы тэ сьарись эг кдльччы «Ох, если бы я побольше чуть,
никогда бы от тебя не отстал» (Н. Попов); Вййин кббы тэ ошбе,
дак ме тэнб век кежб бы каторгаб ыст1 «Убил бы ты медведя, так
я бы тебя навеки на каторгу отправил» (из фольклора); И кы-
тшдм жд т[йб мбрттэз, кбли старйксб ылбтны эдб кужб «И что вы
за люди, если старика не сумели обмануть» (из фольклора).

У с т у п и т е л ь н ы е придаточные предложения связываются
с главными с помощью союзов: кбть «хотя», кбть и «хотя и», ась
кбть «пусть хоть». Примеры: Кбть мыгброкыт и вершок, а
уджас, Петя, бддьбн чоою тэ «Хоть ростом ты и с верток, а в ра-
боте, Петя, ты очень проворен» (Н. Попов); Ась кбть дш и канй-
куллэз, мййб всё равно кнйгаэз лыддьдтамб «Пусть хоть сейчас и
каникулы, мы всё равно книги читаем».

С р а в н и т е л ь н ы е союзы: бытьтб «будто», кыдз «как, по-
добно, словно», кыдз бытьтб «как будто». Придаточные предло-
жения, присоединяемые к главному посредством этих союзов, по-
ясняют содержание главного предложения путём сравнения, на-
пример: Уськб'тчисо челядь Мирош дышсь, кыдз пдени чёри
ёкыш дьшкь, асьные сё чйрзоны «Бросились бежать ребята от
Мироша, точно мелкая рыба от окуня, сами всё кричат» (М. Ли-
хачёв) .

§ 285, Образование союзов.

Коми-пермяцкий язык вплоть до Великой Октябрьской социа-
листической революции оставался бесписьменным бытовым язы-
ком. Ему не были свойственны сложные конструкции речи. Б свя-
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зи с этим в коми-пермяцком языке было мало союзов. После по-
беды Великого Октября коренным образом преобразовалась об-
щественная жизнь коми-пермяков. Был создан Коми-Пермяцкий
национальный округ. Возникла письменность. Коми-пермяцкий
язык стал усиленно развиваться, испытывая благотворное влия-
ние со стороны русского языка. Из русского языка заимствуется
большое количество слов, в том числе и союзов. Сам коми-пер-
мяцкий язык из разговорного превратился в развитый язык социа-
листической народности коми-пермяков.

Для разговорной речи были свойственны короткие предложе-
ния, в основном простые. Вот как рассказывает сказитель. Приве-
дём отрывок из сказки «Ош ордын строкын»: Ош мунас. Ошпиян-
нэз узьбны. Нывка джодж чйшкас, бекбрпань миськалас. Опкб-
м6д1кб горби гбгбр кёрас. Ошпияннэс саймасб, пбндаеб корны
еёйны. Нывка чуланд пегас, адззб: ошлон тыр вужыс заптдма.
Вужоюез пыртас. Ошпияннэз марскбны только еёйбны.

Перевод. «На службе у медведя»: «Медведь уйдёт. Медвежата
спят. Девочка пол подметёт, посуду вымоет. Одно-другое у печки
поделает. Медвежата проснутся, будут просить кушать. Девочка
выйдет в кладовку, видит: у медведя полно запасено кореньев.
Коренья занесёт. Медвежата кушают».

Несмотря на отсутствие союзов в приведённом отрывке сказ-
ки, связь между предложениями есть, но она передаётся не сою-
зами, а интонацией, паузами и т. д.

Наряду с приведёнными бессоюзными построениями, в коми-
пермяцком языке наблюдаются и такие связи между отдельными
словами а предложении, которые передаются особыми суффик-
сами, например, с помощью -а: Соя-вона мундны вдрб «Брат ir
сестра идут в лес». При переводе на русский язык мы не обош-
лись без союза и. Перед нами не что иное, как своеобразное вы-
ражение сочинительной связи между двумя словами в предложе-
нии. Однако в отличие от коми-зырянского языка, где этот тип
связи охватывает более широкий круг слов, в коми-пермяцком
языке такой тип связи встречается лишь в сфере слов, обозна-
чающих некоторые понятия родства: ая-ныла «отец и дочь», ая-
:юна «отец и сын», мама-нйла «мать и дочь» и т. д.

Исконно коми-пермяцких союзов мало. Преобладающее боль-
шинство союзов заимствовано из русского языка. Попав в коми-
пермяцкий язык, русские союзы нередко претерпевают те или
иные изменения. Одни заимствованные союзы испытывают фоне-
тические изменения, например: жд «же», кббы «кабы», другие
переосмысливаются, например: а, да, третьи усваивают не обыч-
ное для русского языка постоянное место в придаточном предло-
жении (например, союз да в конце придаточного предложе-
ния) .

Некоторые коми-пермяцкие подчинительные союзы являются
кальками с русского, например: седзкыдз «так как», сыжда, мым-
да «столько, сколько».
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ЧАСТИЦЫ.

§ 286. Понятие о частицах.

Частицами называются служебные слова, которые не имеют
•своего лексического значения и служат для выражения дополни-
тельных смысловых оттенков отдельного слова или предложения
в целом.

Частицы не изменяются и не могут быть членами предложе-
ния.

В предложении частицы могут занимать постоянное место
(стоять впереди или позади того слова, к которому относятся)
или перемещаться с одного места на другое.

Частицы, занимающие в предложении постоянное место, бы-
вают препозитивные и постпозитивные. К числу препозитивных
{стоящих впереди того слова, смысловое значение которого уточ-
няют) относятся: не, абу. К числу постпозитивных (стоящих пос-
ле того слова, смысловое значение которого уточняют) относятся:
я, по, око, но, ко и т. д.

По своему значению частицы подразделяются на следующие
основные разряды: усилительные, ограничительные, вводные,
указательные, вопросительные, отрицательные, соотносительные,
отождествляющие, модальные и т. д.

§ 287. Разновидности частиц.

а) У с и л и т е л ь н ы е частицы подчеркивают смысл того или
другого слова или целого предложения. К ним относятся: даоюе
«даже», нельки «даже», но, инд «же»: Инькаыс пбвзис, нельки
кылыс дишс (из фольклора) «Женщина испугалась, даже язык
•отнялся»; Кытчб но тэ вётлш? «Куда же ты ходил?»; Будденне-
зо виль костюмбс ме мылянбновья 6н1? (М. Вавилип) «В будни
ловый костюм я зачем же ношу теперь?»

б) О г р а н и ч и т е л ь н ы е частицы указывают, что предме-
ты, признаки или действия проявляются ограниченно. К ограничи-
тельным частицам относятся: токо, только «только»: Токо социа-
листической странаын уджал\сь йдз являйтчб хозяинбн «Только в
социалистической стране трудящиеся являются ' хозяевами»;
Только социалистической странаын эмбсь сэтшбм услбвиеэз, что
быддс челядь вёрмбны велб'тчыиы «Только в социалистической
•стране имеются такие условия, что все дети могут учиться».

в) В в о д н ы е частицы показывают какое-то отношение го-
ворящего к высказываемой мысли: оттенок уверенности или сом-
нения, достоверности или предположения, а также источник вы-
сказываемой мысли.

Вводные частицы неоднородны по значению. Среди них разли-
чаются: 1) частицы, вносящие оттенок убеждения: тай «оказы-
вается», сё ни «обязательно», ад «ведь»; 2) частицы, вносящие
оттенок предположения: натьтр «наверно», некб «видимо»; 3) ча-
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стицы, указывающие источник высказываемой мысли: по «мол,
де, говорят», мыся «говорю»: Оные эд чбекйтжык орсОмысся,
кбть и узьд, а сё колб мунны видздтны о>рсимсб «Сон ведь слаще
игр, хоть испит, а всё нужно идти смотреть игру» (М.Лихачёв);
Оз по тай кывеьы «Не слышно, де, оказывается».

г) У к а з а т е л ь н ы е частицы служат для указания на пред-
меты и явления. Их немного. Это: во, вону, вот, то: Вбну тракто-
рыс гбрд, 5и6кк.ес сверкайтбны (из частушек) «Вон трактор па-
шет, огоньки светятся»; То кыт'дн вблбма тшак-ягддыс! «Вот где,
оказывается, были грибы и ягоды!»

д) К в о п р о с и т е л ь н ы м частицам относятся: я «ли», ли
«ли», разь «разве», неужели «неужели», нюжли «неужели», а?
«а?» да? «да?» Они вносят в предложение вопросительный смысл
вместе с оттенками сомнения, колебания, неуверенности, удивле-
ния и т. д. Примеры: Лбу я матын миян гдгдр деревня нето из-
бушка? «Нет ли поблизости около нас деревни или избушки?»;
Тэ разь некытвн он уджао? «Ты разве нигде не работаешь?»;
Неужели менам милой оз петав байтнытд «Неужели мой милый
не выйдет поговорить» (из частушек).

е) О т р и ц а т е л ь н ы е частицы: абу «не» (употребляется
при именах, наречиях, глаголах прошедшего неочевидного време-
ни), не «не» (употребляется при именах, наречиях, инфинитиве):
Эта рыт не с}йбн дона мёным, что понд'дтчис льбмпу цветитбм
(М. Вавилин) «Этот вечер не тем дорог мне, что началось цвете-
ние черёмухи»; Абу Ванялбн охота мунны вуграсьны «НетуВа-
ии желания идти удить рыбу».

Частица не, употреблённая между повторяющимися словами,
имеет значение неопределённости, неполного отрицания: Мёдодз
не мёдодз лбктан, а котбртны. колб «Раньше всех или не раньше
всех придёшь, а бежать надо».

ж) К с о о т н о с я щ и м частицам относятся: на «ещё», ни
«уже», эшд «ещё». Соотносящие частицы указывают на отноше-
ние данного высказывания к ранее сообщённому: Me днддз эг на
еде Москваас «Я до сих пор ещё не был в Москве»; Эи ни
вйдчы, двсьы ни «Не ругайся уж больше, успокойся, наконец».

§ 288. Прочие разновидности частиц.

а) К о т о ж д е с т в л я ю щ и м частицам относятся: топ «точь-
в-точь», жыв «точь-в-точь», дзик «точь-в-точь». Эти частицы ука-
зывают на тождество предметов по какому-либо признаку: 36-
ные топ айис «Сын точь-в-точь в отца»; Нылыс дзик мамыс
«Дочь точь-в-точь мать».

б) М о д а л ь н ы е частицы обычно употребляются при глаго-
ле-сказуемом, привнося в сказуемое различные модальные зна-
чения: желательности, повеления, побудительности и т. д. К ним
относятся следующие: бы, давай, ась «пусть», мед «пусть», но
«давай»,- -ко «-ка». Перечисленные частицы могут употребляться

315



как модальные и как формообразующие. Примеры: А< ь тулысся
асыв туманен каттйсьб «Пусть весеннее утро туманом заволаки-
вается»; Лавай мунам уджавны целина выло «Давай поедем ра-
ботать па целину»; Быддс тшоктбмыс мед лбас кёрбма «Всё ве-
ленное пусть будет сделано». Частица бы выражает модальное
значение (если связывается с глаголом в форме прошедшего
очевидного времени): Me бы вётлг, милой, /э дын, только туйыс
ылынов «Я бы сходила, милый, к тебе, только дорога далекова-
та» (из частушек). Частица бы выражает оттенок желательности
(если сочетается с глаголом в форме настоящего времени): Ве-

жи ассим бдзза тупое - кёркунытб бы ог брддьы «Переменил
свою прежнюю дорогу — ваш дом не хочу обходить» (М. Вави-
лин).

Частица давай употребляется для выражения повеления и мо-
жет сочетаться с глаголом повелительного наклонения или изъ-
явительного наклонения настоящего времени 1-го лица множест-
венного числа: давай мунам «давай пойдём», О авай мун «давай
иди».

Частицы ась и мед, употребляясь с глаголами изъявительного
наклонения, придают им оттенок побуждения, согласия, желания,
повеления и т. д. Примеры: Ош сЗтчин ПСЬ велбтчб молодёжь «Те-
перь там пускай учится молодёжь» (И. Минин); Мед я/я муна-
сб гбрны «Пусть они пойдут пахать».

в) Приглагольная частица воли Частица воль «было» в соче-
тании с глаголами изъявительного наклонения настоящего и
прошедшего неочевидного времени образует особые формы вре-
мени глагола: С[я ббеьтбма вЬл\ «Он взял было». По терминоло-
гии проф. Б. А. Серебренникова, такие единицы являются фор-
мой преждепрошедшего времени (плюсквамперфекта) глагола;
Сш мунб вал! «Он идёт было»—формой прошедшего длительно-
го времени*. Примеры: Мирбшвдл1 бдрйбм мунны Епрёмкбт
йбртны урйдникде да мйрддьыны сыл!сь optjduaco «Мирош бы-
ло выбрал идти с Ефремом окружить урядника и отпять у него
оружие» (М. Лихачёв); /<бр мййб лбктш пор дына, c;i волг кулд-
ма ни «Когда мы пришли к оленю, он, оказывается, уже умер».

г) С л о в о о б р а з у ю щ и е частицы выполняют в речи двой-
ную функцию. С одной стороны, они вносят в высказывание тот
пли иной смысловой оттенок, а с другой стороны, они служат для
образования нового слова (или какой-либо грамматической фор-
мы). К словообразующим частицам относятся: -ко, -нибудь, не-,
-либо, мед.

Частица -ко, образующая неопределённые местоимения, не
окончательно ещё слилась с основой слова. Поэтому она занима-
ет необычное место в косвенных падежных формах слова: стоит
после падежных окончаний, например: киннэзлбкб «кому-то (во

* См, Б. А. Серебренников. Из истории образования глагольных времён
в коми языке. Историко-филологический сборник, вып. 3, АН СССР, Коми фи-
лиал, Сыктывкар, 1956 г.
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множ числе)», мыйлднкд «у чего-то». В некоторых послелож-
ных конструкциях это -ко может стоять даже после послелога:
кин выло ко «на кого-то», кип сьбрб ко «за кем-то (идти)».

Частица мед-, образующая формы превосходной степени при-
лагательных и наречий, уже перешла в префикс, хотя иногда
между мед- и прилагательным или наречием может быть по-
ставлено другое слово, например: мед ни басок «самый уж кра-
сивый», мед ни бура «всего уж сильнее».

Что касаемся -нибудь, -либо, употребляющихся с некоторыми
разрядами местоимений, то они, как и в русском языке (а они
заимствованы из русского языка) являются частицами

§ 289. Образование частиц.

Разряд частиц постоянно обогащается за счёт других частей
речи. Состав частиц пополняется в связи с развитием мышления
людей. По своему происхождению частицы связаны с глаголами
(эд, ср. русск. ведь), давай, бы, вол1, поди, абу; с наречиями
(лишь, сСдзжб, бдва, это, натьтд); с местоимениями (сё, сёжб,
го, вот, сёдаки); с вопросительными словами (неужели, разь); с
союзами (ли, ни, ко, лсд, а, да, даже, нельки).

Преобладающее большинство частиц заимствовано из русско-
го языка. Попав в коми-пермяцкий язык, русские частицы здесь
претерпели звуковые изменения и смысловые сдвиги. Перечис-
лим заимствованные частицы: сё (ср. русск. «всё»), сёдаки (ср.
русск. «всё-таки»), сёжб «всё же», бытьтб «будто», разь (ср. в
русск. «разве»), бдва (ср.'«едва»), -ко (висьтав-ко «скажи-ка»)
связано по происхождению с -ка.

МЕЖДОМЕТИЕ.

§ 290. Понятие о междометии.

Междометиями называются неизменяемые слова, служащие
для выражения чувств и волевых побуждений.

Междометия занимают совершенно особое место среди дру-
гих частей речи, Они не могут быть отнесены ни к знаменатель-
ным, ни к служебным словам,

От знаменательных частей речи междометия отличаются тем,
что не являются членами предложений, не'имеют словоизмени-
тельных форм и ничего не называют (пи предмета, ни признака
предмета, ни действия и т. д.). Междометия не имеют реального
значения, они лишь выражают различные чувства и волевые по-
буждения предмета, лица.

От служебных слов междометия отличаются тем, что они не
обслуживают знаменательные слова, как это делают, скажем,
союзы, послелоги. Междометия с другими словами в предложе-
нии никак не связываются.

По своему происхождению междометия делятся на две груп-
пы: первичные и вторичные. Первичные междометия очень древ-
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ни. Они часто состоят из одного звука или звукосочетания. К ним
относятся: ой, эй, ыш, эк, о-о и т. д. К вторичным относятся та-
кие междометия, которые произошли позже от знаменательных
слов, например, тырмас! «довольно!» (представляет собой за-
стывшую глагольную форму).

По значению междометия разделяются на две группы:
1) междометия, выражающие чувства и волевые побуждения

(эмоциональные междометия);
2) междометия, являющиеся сигналами для людей, живот-

ных.

§ 291. Эмоциональные междометия.

Человеку 'свойственны различные чувства, которые в языке вы-
ражаются разными междометиями, например, ыш выражает чув-
ство холода. Часто одно и то же междометие употребляется для
выражения многих чувств. Так, междометие о/с/, в зависимости-
от интонации, может выражать радость, печаль, удивление и т. д.:
Ок,кытш'дм басок! «Ох, какой красивый» (радость);Ок-ко-ко,..
сьбкыта ыш ловзйсис Епрём да дзтк табйк чигаркасд «Ох-ох-ох,
тяжело вздохнул Ефрем и зажёг сигару табаку» (М. Лихачёв);
Ок, зарни ид тусь тэ мёнам, м^сазбншьой!.. Немтэ эшб бн ве~
ждрт «Ох, золотое ячменное зёрнышко ты моё, милый сыночек!..
Ничего ты ещё не понимаешь...» (М. Лихачёв) — выражение со-
жаления и сочувствия; Ок, кытшдм тэ боб! «Ах, какой ты ша-
лун!» — выражение неудовольствия и т. д.

Наряду с этим, разные междометия могут выражать одно и
то же чувство, если произносятся с одинаковой интонацией. На-
пример, для выражения чувства удовлетворения употребляют-
ся междометия ок! а! ок! ик!

Эмоциональные междометия можно подразделить па следую-
щие группы: 1) междометия, выражающие радостные чувства;
2) междометия, выражающие печальные чувства; 3) междоме-
тия, выражающие чувства, полученные от физических раздраже-
ний: холод, боль (например, от ожога) и т. д. В первую группу
относятся все те междометия, которые выражают радость, весё-
лое состояние человека, а также междометия, в которых содер-
жится положительная оценка фактов, явлений действительности:
восторг, восхищение, удовлетворение. Сюда относятся: Ок! Ой!
Ок! Ок-ма! О-о! Ик! Примеры:Эк~ма,томся кадыт эд — чвскьп
ма! «Эх, молодая пора ведь—сладкий мёд!» (М. Лихачёв); И-ик!
Кокнам тдпнита дакйнам шбвкнита «Их! Ногой топну да рукой
хлопну» (М. Лихачёв) ;Оль~лёль-оль,кагаыс чисто гдрзк (ласк,
по отношению к детям) «Ой-ой-ой, ребёнок весь изревелся».

Во вторую группу входят междометия, с помощью которых
выражаются печальные чувства: горе, боль, тоска, страх, печаль,
досада и т. д. Сюда относятся: Ой-ой-ой/ ок! Примеры: Ой/ Кин
еэтчин? (испуг) «Ой! Кто там?»; Маш-маш-маш,усяс, у~сяс кага-
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ыс! (тревога) «Ой-ой-ой, упадёт, упадёт ребёнок!»; Ore и змейтэ?
«Ох и змей ты!» (негодование). В эту же группу следует отнести
все междометия, содержащие отрицательную оценку фактов и яв-
лений действительности^ презрение, отвращение, брезгливость,
злорадство: А-а! Кытчд пелйтчан, мое! «А-а, куда лезешь, коро-
ва!»; Бе, кытшбм нятьбсьбеь кбккет! «Бе, какие грязные ноги
твои!»; Иш тэ, чбекыта бы сеян! «Вишь ты, сладко хочешь ку-
шать!»; Ой-йой-йой!.. Вййисд!.. Кутб/.. Кутб!.. Вййисб!.— тор-
тор таралге порог дбрланяс да вйжлокбн гор~6тл1с Сюлепеткин
«Ой-йой-йой!.. Убили!.. Ловите!.. Ловите!.. Убили!.. — покатился
назад к порогу и изо всех сил кричал Сюлепеткин» (М. Лихачёв);
Эпг-пга, тусь по абу сэсся (недоверие) «Ишь-ты, нет, мол, ни
зёрнышка».

В третью группу входят междометия, выражающие чувство
холода, боли (от физического раздражения), жары и т. д. При-
меры ;Ыш-ыш-ыш1К,ытш'дм кб'дзыт талун дтбрас! «Бр-брр! Ка-
кой холод сегодня на улице!»; Эк-эк-эк! Кйбс соть «Ой-ой-olU
Руку сожгла».

§ 292. Сигнальные междометия.

В эту группу входят междометия, служащие сигналами для
действий и поступков людей, животных. Сигнальные междоме-
тия являются окликом, зовом, призывом, обращением без назы-
вания имени, например: Алло! (сигнал, чтобы слушать по теле-
фону); Караул! (сигнал — призыв к помощи); Эй! (сигнал для
остановления чьего-либо внимания); Ау! (обычно употребляется
при зове на большом расстоянии, например, в лесу).

Междометия, служащие сигналом для животных, выражают
зов или отгон их: кс-ссс — зов кошки; брысь (прысь)—отгон
кошки; кч-кч-кч — клич собаки; сыть — отгон собаки; тпрукд-
тпрукб — клич коровы; тпров-тпров — клич лошади; баль-
баль — клич овец; кыш — отгон овец и т. д. Куть-кушь!—кыт-
сал'ю Гаврйлика курбггесо «Куть-куть!—звала Гаврилиха куриц».

§ 293. Изобразительные слова.

Изобразительными словами называется особый лексико-грам-
матический разряд слов, который служит для условного изобра-
жения различного рода звучаний, сопровождающих действия или
состояния предметов окружающей природы, или для передачи
звуками двигательных и зрительных образов, движений, состоя-
ний, качеств и т. д.

Изобразительные слова в коми-пермяцком языке представле-
ны довольно большим количеством. Достаточно сказать, что толь-
ко условных изображений звучания текущей жидкости насчиты-
вается более десяти.

Изобразительные слова играют большую роль в разговорной
речи, в фольклоре, а также в художественной литературе. Писа-
тели очень часто используют их в качестве средства, позволяю-
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щего ярко, живо, образно передать действия, состояния, поступ-
ки персонажей, картины природы.

Возьмём к примеру следующий отрывок из произведения
М. П. Лихачёва «Менам зон» («Мой сын»):

Вдруг та-та~та-та... пбндк косявны-лыйны. броневик
вывсянь пулемёт, сы бдрсянь лэбт[сис сярзьыны мдд{к..% Дзин-н...
дзин-н... дзин-н... только мунаны Мирдш ббкбт пуляэз..., пач...
пая... пач... пдтдны н\я, кОдна йнмасд пуб.

«Вдруг тра-та-та-та... стал стрелять с броневика пулемёт, за
ним затрещал другой. . {дзин-н — подражание свисту пуль) сви-
стят около Мпроша пули.. , (пач — подражание разрыву пуль)
с шумом разрываются те, которые попадают в деревья».

В этом отрывке изобразительные слова та-та-та, дзин-н..., пач,
относящиеся к глаголам, определяют их условным изображением
звучаний, которые были слышны, когда стрелял пулемёт (та-та-
та), свистели (дзин-н...) и разрывались (пач...) пули.

Все изобразительные слова коми-пермяцкого языка по значе-
нию можно подразделить на две большие группы:

1) звукоизобразительные (звукоподражательные);
2) образоизобразительные (образоподражательные).

§ 294. Звукоподражательные слова.

Звукоподражательные слова представляют собой условное вос-
произведение аффективных выкриков, звуковых особенностей ре-
чи человека, криков животных и различных звучаний живой и
неживой природы.

Поэтому их звуковой состав очень часто непосредственно свя-
зан с природой воспроизводимого звучания. Так, например, для
передачи тихих звучании (шороха, шелеста, шуршания) подби-
раются звуковые комплексы преимущественно с глухими соглас-
ными, куда непременно входит ш, прямо воспроизводящий шо-
рох: uiy-tuy-tuy—подражание шушуканью; кыш-паш—подража-
ние шуршанию листьев, тихой игре детей и т. д., например: Огань
кыш-пашпасьтасис чбжа, чышьянд каттис узблбк (М. Лихачев)
«Агаша беззвучно (тихо) оделась быстро, в платок завернула узе-
лок»; Писарь кыш-паш бктыипче бумагаэсб—да пызанб (М. Ли-
хачёв) «Писарь тихо собрал бумаги — и в стол»; Уч'дтик Иван
кыш-паш кылп бред угдлакас «Маленький Иван тихо играет
в уголке».

От изобразительного' корня кыш «шелест» происходит слово
кышбтны «шуршать, что-нибудь делать очень тихо».

Напротив, для передачи сильных звучаний употребляются зву-
ковые комплексы, состоящие из звонких согласных, с вклю-
чением сонорных звуков: гым-гым — подражание грому, сильно-
му стуку, грохоту и т. д. От корня гым происходят: глагол гымав-
ны «греметь», существительное гымалбм «гром».

Конечные согласные в звукоподражательных словах могут
передавать и оттенки продолжительности звучания. При этом для
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изображения длительных звучаний обычно в конце слов исполь-
зуются сонорные согласные в,ль,р, которые можно долго тянуть.
Примеры: чиль-чоль— подражание непрерывному течению очень
слабой и тонкой струи жидкости; дзиль-дзоль —подражание не-
прерывному течению более сильной и толстой струи жидкости;
чав-чав — подражание непрерывному течению широкой струи' во-
ды, например, из желобов и т. д. Наличие в конце слова смычных
согласных звуков, которые нельзя тянуть, указывает обычно на
прерываемость действия, а также на резкость или мгновенность
воспроизводимого звучания: чильк-чольк — подражание време-
нами прерываемому течению слабой тонкой струи жидкости;
дзильк-дзольк—-подражание отрывистому течению более силь-
ной и толстой струи жидкости, чем предыдущая; звирк кёрис
«мелькнул», швырк aerie «моментально исчез (вышел)».

Звуки в природе обычно сопутствуют действию предмета или
испытываемому им состоянию. Поэтому звукоподражательные
слова почти исключительно употребляются с глаголами. При этом,
одна часть звукоподражательных слов употребляется с лексиче-
ски палнозначными глаголами, другая часть сочетается с глаго-
лами, выступающими в ослабленном лексическом значении.

В первом случае звукоподражательные слова уточняют, пре-
дельно конкретизируют или своеобразно усиливают лексическое
значение полнозначного глагола, например: в сочетании ковс-
ковс юны «пить большими глотками (взахлёб)» звукоподража-
тельное слово ковс-ковс образно уточняет лексическое значение
глагола юны «пить», передаёт характер движений органов гло-
тания; в сочетании чиж-важ пилйтны. «пилить (так, чтобы пила
визжала)» чиж-важ, помимо основного значения (воспроизведе-
ния визга пилы), вносит в значение глагола пилйтны оттенок ин-
тенсивности проявления действия; в сочетании гыма-йирка пыр-
ны «с шумом войти» изобразительное слово гыма-йирка переда-
ёт конкретный характер шума (он был сильный, на что указыва-
ют сонорные согласные м,р, и неоднородный, о чём говорят раз-
личные изобразительные Корни).

Употребляясь с малознаменательными глаголами, звукоподра-
жания с их помощью сами становятся словами, выражающими
понятия. Их .лексический вес в этом случае возрастает. Б качест-
ве таких глаголов употребляются: керны (в самостоятельном зна-
чении «делать») и мунны («идти»). Потенциально все звукопод-
ражательные корни могут сочетаться с керны, который в этом
случае по функции приближается к грамматическому формативу,
например: кыш-паш керны по значению равно кышбтны «шеле-
стеть, шуршать, издавать дюрох», гым-гым керны равно гймнит-
ны «грохнуть», сют-сят керны равно сятнитны «затрещать», гыж-
важ керны равно гыжнитны «издать звук царапания». При всей
близости значений сравниваемых конструкций всё же обороты с
изобразительными словами более ярки, образны, красочны. При
этом они чаще используются в устной речи и художественной ли-
тературе в качестве средств эмоциональной выразительности.
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Употребляясь с глаголами, звукоподражательные слова обыч-
но предшествуют им. Но нередки случаи их отрыва отелов, с ко-
торыми они связаны, например: Кйнкд буль-боль юас кёрас (по-
словно) «Кто-то буль-боль в реке сделает»; Усис крь'шш вьшеь
лым гуж-важ (пословно) «Упал с крыши снег с шумом» (гуж-
еаж — воспроизведение шума падения снега). Между изобрази-
тельным словом и глаголом очень часто стоит частица только:
<Дзик&р-дзикыр только кёрис пйннезнас «Проскрежетал зубами»;
Пурк только лэбзис кайыс «Пурк только улетела птица». В неко-
торых случаях звукоподражательное слово находится в постпо-
зиции слова, с которым употребляется: Виль порядок кёрим жын
«Новый порядок установили прочно»; Челядь орсоны кыш-паш.
«Дети играют тихо».

§ 295. Звукоподражательные слова по источнику воспроизво-
димого звучания можно условно подразделить на следующие под-
группы:

1) звукоподражания аффективным выкрикам и особенностям
речи человека;

2) звукоподражания крикам животных и птиц, звукам, изда-
ваемым насекомыми;

3) подражания звукам, сопровождающим действия челове-
ка и животных, а также звучаниям неживой природы.

Звукоподражания аффективным выкрикам и особенностям
речи человека.

вак-вак — подражание хохоту: вак-вак сердмтчыны «громко за-
смеяться (широко раскрыв рот, как при произношении зву-
ка а)».

рыз-рыз — подражание хохоту: рыз-рыз сербмтчыны «засмеять-
ся менее громко (часто в ироническом смысле), заржать».

пильс — подражание смеху: пильс сердмтчыны «засмеяться,
чуть-чуть раскрыв рот, хихикнуть, ехидно улыбнуться».

нюм — подражание смеху: нюм мунны «слегка ухмыльнуться».
шынь — шынь се равны «засмеяться, смеяться».
ка-ка-ка }\ ки-ки-ки — подражание хохоту, часто без оттенков

в форме смеха.
гот-гот — подражание смеху: гот-гот серавны «смеяться раска-

тисто (о детском смехе)».
ваш-ваш-ваш || шу-шу-шу — подражание шушуканию* шёпоту;

Йнькаэс шу-шу-шу дтамбдныекбт вашкдтчдны-байтбны
.• «Женщины шу-шу-шу друг с другом шепчутся».
кив-кив-кив — подражание визгу: Нывкаэз горок кйвздны-cepd-

лоны «Девушки громко визжат хохочут».
боб-боб-боб — подражание бормотанию, ворчанию: Пдрись ста-

руха ныр увтас пыр бббго боб-боб-боб «Дряхлая старуха под
нос вечно ворчит боб-боб-боб».

дзикыр-дзикыр || гичыр-гичыр — подражание скрежету зубами:
Оськдвпс, сувтышт'ю да дзикйр-дзикыр только кёрис пйннез-
нас «Шагнул, приостановился и заскрежетал зубами*,
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чуп-чуп — подражание чмоканью, поцелую: Чуп-чуп кагаыс ни-
мало сюрсд «С чмоканьем ребёнок сосёт соску (букв, рог1,
соска надевается на рог)».

свиж — подражание свисту. Кйнкд ылын свиж шутнъ'двпс «Кто-
то вдали свистнул».

корс-корс \\ кор-р — кор-р — подражание храпу спящего: Кёр-
кутыр корр-р-кор-рр шло «Во всём доме слышно кир-рр-
-корр («храп»)».

рьявк да рьявк || ряк-ряк — изображение-крика человека: Сы-
б'дрын ряк-ряк пднд1с горотлыны «Потом стал неистово кри-
чать».

§ 296. Звукоподражания крикам животных и птиц,
звукам, издаваемым насекомыми.

1) Подражания крику животных:
ба-а || бля-а—подражание блеянию овец: ба-а кёрис баляыс

«заблеяла овца».
вик-вик | | жек-о/сек — подражание визгу свиньи: вик-вик кёрис

гйдъяс пбрсьыс «завизжала свинья в хлеву».
рёк-рёк |f ыр-р-ыр-р — подражание хрюканью свиньи: рёк-рёк

кь'шс нёылын «хрю-хрю послышалось близко».
и-ив — подражание ржанию лошади: и-ив гбр'двтгс Воронко

«иго-го заржал Воронко».
ляв-ляв \\ ав-ав \\ 'кав-кав \\ тяв-тяв | | вув-вув — подражания

различным формам лая собаки.
эр-р-р — подражание ворчанию кошки.
Щ"У II мы-ы | | M-AI-M — подражание мычанию коровы.
ме-в — подражание блеянию козы.
няв-няв | | мяу-мяу-г- подражание мяуканию кошки.
мур-мур — подражание мурлыканию кошки.
пик-пик — подражание писку мыши.
у-у-у — подражание вою волков: у-у-у унньовтк койн «у-у-у

завыл волк».
2) Подражание крику и пению птиц:

го-го-го \\ ге-ге-ге — подражание гоготанию гуся.
кар-р, кар-р — подражание карканью вороны.
китш-китш | | кытш-кыпи — изображение крика сороки.
кот-кот-тэк || ко-ко-ко — подражание кудахтанью курицы.
крив-крув — подражание крику журавля.
кулик-кулик — подражание крику бекаса.
кук-ку, кук-ку — подражание крику кукушки.
ку-ку-ре-ку — подражание крику петуха.
ур-р, цр-р — подражание воркованию голубя.
чив-ч'ив — подражание пенпго воробья.
шыв-шыв — подражание гоготанию маленьких гусят и утят.
тук-тук | | тыр-тыр-тыр — подражание стуку дятла.
кря-кря — подражание кряканью уток.
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герс-герс — подражание пению коростеля.
кли-клу || кли-кли-клу — подражание крику лебедей.
чав-чав — подражание крику галок.

3) Подражания звукам, создаваемым насекомыми:
дбрунь — подражание жужжанию жука: дбруньгаг «навозный

жук».
дзин-н —• подражание жужжанию мухи, комара, пчелы.
з-з-з — подражание жужжанию осы.
у-у-у — подражание звукам, издаваемым оводом.
чик-чик-чик || чик-чирик — подражание стрекотанию кузнечика.
чирс-чирс — подражание стрекотанию сверчка.

§ 297. Подражания звукам, сопровождающим действия человека
и животных, а также звучаниям неживой природы.

кир-вар | | чиж-важ — подражание звуку разрывания материи:
Ефрём eyerie амбар воск дорас, чиж-важ вбротсяняс косял1с
йбрндесб (М. Лихачёв) «Ефрем встал у края чердака амба-
ра, (чиж-важ) от ворота разорвал рубашку»; Кир-вар кося-
сие чышьяные «С шумом порвался платок».

бут-бут || бут-бат — подражание шуму при сильном стуке, па-
дении: Да еэтчд пёзьдк, усис бут, лэбтал1с кдккез, кыдзма-
йоггез (М. Лихачёв) «Да тут сорвался, упал со стуком, за-

драл ноги, как колья».
дзурк || дзурк-вирк—подражание скрипу двери, пола, телеги,

обуви: Дзурк бесис Ефрёмлбн кёрку ыбдсыс (М. Лихачёв)
«Со скрипом открылась дверь дома Ефрема»; Виль сапоггез
дзурк-вирк кёрбны «Новые сапоги скрипят».

жиль-жоль | | жильк-жольк — подражание звуку железом, под-
нятию курка ружья: Бидонные окиль-жольк лэбт'юб пишаль
ку~роккесб (М. Лихачев) «Все со звоном подняли курки пи-
щалей».

кыш-паш || киша-паша — звуки шелеста, шороха, шёпота: Кы-
ша-паша шушкышпеб ас коласаные лйсттэз (М. Лихачёв)
«Кыша-паша прошушукалп между собою листья».

куж-каж || каж-каж || кужа-кажа — подражание хрусту, трес-
ку: Эта выные и Яра\н Гаврйллэсб да Чебрёнь пияннэсд куж-
каж тйляс (М. Лихачёв) «Эта сила и Яран Гаврилов и Чеб-
ренев с треском задавит».

ризь-ризь || ризя-разя || ризя-вопка — треск при падении, звук
слома, например, деревьев: ризя-вопка пдрисб пуэз «с трес-
ком валились деревья».

турки-тарки — стук-бряк: Ёрдчбмон турки-тарки петкдпе бто-
рбдззис (М. Лихачёв) «С проклятиями стук-бряк вывел на
улицу».

TipKU-торки — звуки падения на лестнице.
Tipc-торс || торс-торс || турс-тарс — звуки глухого удара, напри-

мер, по дереву.
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тор-тор-тор — подражание звукам, когда волокут что-то твёрдое:
тор-тор кыссьб потш «(тор-тор) волочится жердь».

шувк-шовк || шовк-шовк |] шувка-шовка — подражание хлопа-
нию, удару чем-нибудь широким: шувка-шовка вартдны
нЬшшёз «хлоп-хлоп колотят колотушки»; Она кйэз вачкам
шовк-шовк «В ладоши ударим хлоп-хлоп».

нюж-няж || нюжа-няжа—подражание хрусту под зубами:
Нюж-няж только курччбвпс размбд яг'дддэсб, к'бдна а'орисд
дмас «С хрустом раскусил несколько раз ягоды, которые по-
пали в рот».

буль-боль || буля-боля || буль-больс — подражание бульканию,
плеску воды.

стук-стук || тук-тук \\ тук-ток || стуки-бряки — подражание стуку,
например, молотка.

пырк || пурк — подражание порханию птиц: пурк лэбзьыны
«вылететь, вспорхнуть (о птичке)».

чав-чав — подражание течению широкой, но не мощной струи
воды: Чав-чав вшиб крыша вьшсь вотьва «Шумит-течёт с
крыши вода».

дзиль-дзоль || дзильк-дзольк || дзиля-дзоля: Дзиль-дзоль
лэдзчд подойницад йдв «Течёт в подойницу молоко, издавая
звуки «дзоль».

юж-юж — изображение скрипа снега под ногами.
швыр да швыр — звуки жужжания веретёнами, быстрого броса-

ния чего-нибудь, например, палки: Ефрем вьшсянь швыр да
швыр ны выло, мый ки увтас шёдас (М. Лихачёв) «Ефрем
сверху на них швыряет, что попадёт под руки».

§ 298. Образоподражательные слова.

Образоподражательные слова представляют собой условные
изображения с помощью звуков речи двигательных образов,
движений, состояний, качеств предметов. Иногда в образопод-
ражателыюм значении используются звукоподражательные сло-
ва, получающие при этом тот или иной новый семантический от-
тенок. В большинстве же случаев это повое изобразительное
слово или корень,неизобразительного глагола или имени.

С помощью образоподражательных слов можно передавать
образы (картины) не только действий и состояний, но и при-
знаков предметов. Поэтому образоподражательные слова могут
сочетаться не только с глаголами, но и с именами прилагатель-
ными.

В отличие от звукоподражаний, значительная часть образо-
подражательных слов употребляется только с лексически полно-
значными глаголами. Лишь некоторые встречаются вместе с ма-
лознаменательными глаголами: кёрны (в самостоятельном зна-
чении «делать»), кёрсьыны (в самостоятельном значении «'сде-
латься»), вйдзны (в самостоятельном значении «держать»).
Примеры: Пбныс ку~йлб, трек оз кер «Собака лежит, не двигает-
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ся (ухом не шевельнёт)»; От сйннас кваркыш керис «Одним гла-
зом моргнул»; Дыв керам лбдырресб колхбзиь «Выгоним прочь
лодырей из колхоза»; Жбв керсис челядь «Насторожились де-
ти»; Дун керсьбм быд'ос «Застыло всё на месте (о спокойствии)»;
Дзар керис Егор Окуль выло (М. Лихачёв) «Бросил взгляд
Егор на Акулину».

Образоподражательные слова, сочетающиеся с именами при-
лагательными, нередко помимо основной функции изображения
качеств, указывают на степень этого качества, например: Часбт
только пызан сайсянь, пот, батя, ме дрин-дрин (М. Лихачёв)
«Сейчас только из-за стола, сыт по горло» (дрин-дрин усилива-
ет значение прилагательного пот «сытый» и одновременно пере-
даёт образ плотного от наполнения пищей живота); С1дз с\йй и
вашдпс родной айыс, с1дз с'\я и пётк гдртсис швач-швач куш
ббрдбн (М. Лихачёв) «Так её и выгнал родной отец, так она и
ушла из дому совершенно голой» (букв, «совершенно голым

крылом»); Oiopac дзирс пёмыт «На улице совершенно темно»;
сизьнет сьдд или смоль сьбд «совсем черный»; люзь ва «до
т-ГИтки мокрый» и т. д.

Образоподражательные слова, представляющие собой корни
глаголов или имён, помимо основной функции изображения дви-
жений, состояний и т. д., вносят в значение изобразительного
•фразеологизма в целом оттенки кратковременности, мгновенно-
сти, неожиданности действия, например: кваркыш керны «морг-
нуть»; дзар керны «бросить быстрый взгляд»; ырк вайбт'ю «по-
веяло прохладой»; дрог (дрбж) мушс «дрожь пробежала».

Перечислим наиболее употребительные образоподражатель-
ные слова".
бае; бае видзбны — передаёт состояние бодрствования: Бае ви-

дзбны сылбн бсьта ейннэс «Уставились его открытые глаза»,
ван — настежь: И кбкнита лолалд муыс, и сьблдм бесьд, бесьб-

ван (М. Лихачёв) «И легко дышит земля, и сердце открыва-
• ется, открывается настежь».

вуп-воп—на мелкие куски, например, разрубить: Кл'ёпдт
• пельббккесб, клёпдт, вуп-воп керав! (М. Лихачёв) «Нахлещи

морду, нахлещи, изруби на мелкие куски!»
дзар: дзар керис — бросил мгновенный взгляд: Дзар керис ули-

цаланяс — машина лбктб «Взглянул (мгновенно) па сторо-
ну улицы — машина идёт».

дзирс—'усиливает значение прилагательного пёмыт «тёмный»:
дзирс пемыт «не видно ни зги».

оков: жбв керсьыны «насторожиться, притихнуть».
зЬльк: 31лыс видзб гдппезын гудыра ваые «Застыла мутная во-

да в лужах».
+ Образоподражательные слова трудно поддаются дословному перево-

ду на другие языки. Они получают смысл только употребляясь с определёЕ!-
ными знаменательными словами, поэтому мы вынуждены ограничиться при-
близительным переводом.
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курни-верни — образ небрежного действия, например, заматы-
вания: Курни-верни каттис уздлдк «Небрежно, кое-как замо-
тал узелок».

кваркыш: кваркыш керны «моргнуть».
лвш-вош \\ лешки-вошки — на мелкие куски, например, разо-

рвёт: Лешки-вошки косявлгс поснйтик торрез выло «На мел-
кие кусочки разорвал»

паз || рез-паз: рез-паз лбгасьны «сильно рассердиться, разру-
гаться».

питькыр-питькыр || питкьиь-питкыль: питькыр-питькыр пырис
кёркуб «(переваливаясь), вихляясь зашёл в дом».

сяр || сяр-сяр: Гаврил полоса выльш сяр сулал1сд кык лёдздн
суслоннэз (М. Лихачёв) «На полосе Гаврила густо (в этом
предложении сяр обозначает «густо») стояли в два ряда сус-
лоны». "

тульк-мелыс 1| кцльк-мельк —изображение падания кувырком:
Мбдыт тульк-мельк берездасис улбдз «Другой-то кувырком
покатился донизу».

трек: трек керны — шевельнуть: Адззб: сйбдбма зонок, трек оз
вёрмы керны кок (С. Караваев) «Видит: завяз парнишка, не
может шевельнуть ногу».

швырк — изображение молниеносного исчезновения (реже появ-
ления) кого-либо, чего-либо: бсьта ыббебттяе швырк только
пёпе дтдрб «Через открытую дверь быстро вышел на улицу».'

чывк — изображение крутого поворота на месте (о человеке):
Чывк бергбтчыштасд да бора одзлань «Повернутся круто
(резко) да опять вперёд».

шай-пай — передаёт картину растерянности: шай-пай лоны
«растеряться».

§ 299. Структурные особенности изобразительных слов.

С фонетической стороны изобразительные слова чаще всего
представляют собой односложные корни. Только некоторые об-
разоподражательные слова состоят из двух слогов. В изобрази-
тельных словах обнаруживаются звукосочетания, чуждще обыч-
ным, неизобразительным исконно коми-пермяцким словам. Так,
например, нередко изобразительное слово начинается с сочета-
ния нескольких согласных звуков, тогда как в начале неизобра-
зительного слова не может быть сочетания согласных (исклю-
чая заимствования), например: звирк, трек, трап, дбрунь.

Со стороны морфологической изобразительные слова явля-
ются неизменяемыми. По своей структуре они не разложимщ,
представляют собой чистые корни, которые употребляются оди-
ночно или повторяются. В последнем случае возможны чередо-
вания гласных или согласных звуков.

Примеры: а) одиночные изобразительные слова: дбрунь, люзь,
дзурк, няв, швыр;
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б) повторение слов без изменения звуков- вак-вак, тын-тын,
вик-вйк, чуп-чуп;

в) повторение слов с изменением звуков: куж-каж, прс-торс.
жиль~жоль, трина-брана;

г) парные слова из двух корней: чер-бар, гыма-йирка,
д) сочетание корней знаменательных слов с малознамена-

тельными глаголами: лич лэдзны, пым сидзны (сделаться тёп-
лым), чбс видзны (сластить).

§ 300. Изобразительные слова и наречия.

Некоторые изобразительные слова относят к разряду наре-
чий*. Между изобразительными словами и наречиями действи-
тельно имеется сходство Подобно наречиям изобразительные
слова тяготеют к глаголу и своеобразно определяют его значе-
ние. Однако изобразительные слова имеют и свои, специфиче-
ские для них, особенности, отличающие их от наречий и позво-
ляющие выделить их в самостоятельный разряд слов.

1) Изобразительные слова уточняют признаки действий, Со-
стояний исключительно условным изображением природных зву-
чаний или образов. Они не являются названиями и не связаны с
понятиями. Наречия же выражают понятия и несут функцию на-
зывания. Так, например, в предложении- Коккез увтын горон,
горбя дзуртб лымыс дзурки-вирк (М Лихачёв) «Под ногами
громко, громко хрустит снег дзуркн-вирк (подражание хрусту)»—
слово горон «громко» характеризует действие, выраженное гла-
голом дзургб «хрустит», с качественной стороны отвечает на во-
прос кыдз? «как?» и является наречием. Звукоподражание же
дзурки-вирк является лишь звуковым изображени'ем хруста сне-
га. В предложении: Туй шбрас вдлыс пёрьпа тяк только eyerie

«Посреди дороги лошадь быстро остановилась» — наречие перьпа
обозначает признак действия, выраженного глаголом eyerie
«остановилась», п отвечает па вопрос кыдз? «как?». Образопод-
ражательное слово тяк, являющееся усечённым корнем глагола
•1якны «стукать (топором)», изображает, как круто прервалось
действие. Тяк в представлении вызывает образ единичного удара
топором.

2) Поскольку то или иное действие или состояние предмета
может сопровождаться специфическими, только данному пред-
мету свойственными звуками, то звучание и действие или со-
стояние чаще всего воспринимаются как-единое целое. В связи
с этим изобразительное слово и глагол или имя, с которыми
употребляется изобразительное слово, составляют единую, не-
разложимую смысловую единицу—изобразительный фразеоло-
гизм.

Наречия же в коми-пермяцком языке—это в лексическом от-
ношении вполне дифференцированная часть речи

* См., напр, Современный коми язык, Сыкшпкар, 1955 г, стр 261—262
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3) Изобразительные слова могут сочетаться далеко не со
всеми глаголами. Указанная выше семантическая особенность
этих слов ограничивает сферу их употребления рамками глаго-
лов, обозначающих лишь такие действия, которые сопровожда-
ются тем или иным звучанием или образом. Это чаще всего гла-
голы, обозначающие передвижение, активную деятельность пред-
мета, лица, работу органов чувств. Кроме того, изобразительные
слова (главным образом звукоподражательные) очень часто вы-
ступают в единстве с вспомогательными (малознаменательны-
ми) глаголами.

Наречия же могут употребляться с любыми глаголами (кро-
ме вспомогательных). Так, например, в предложении: Жагдника
питкыль-питкыль сиб'бтчис тбдтдм морт ферма дынб «Медленно,
ковыляя (питкыль-питкыль — изображение ковыляния) прибли-
жался незнакомый человек к ферме»—наречие жагдника «мед-
ленно» может сочетаться с огромным количеством слов: жагбника
сьывны «медленно петь», жагбника сейны «медленно кушать»,
жагдника уйны «медленно плыть» и т. д. Образоподражательное
же слово питкыль-питкыль может сочетаться только с глагола-
ми передвижения.

4) Специфическое значение изобразительных слов отражает-
ся и в их своеобразном синтаксическом употреблении. Б предло-
жении они выступают не в роли самостоятельного члена, а лишь
в единстве с тем знаменательным словом, к которому относятся.
Примеры: Важын ни деревня пасьта кусьсб бйэз, только Торше-
нёвлбндзузвидз6,кольлалб мёдбдрья морттэсо (М. Лихачёв)
«Давно уже в деревне погасли огни, только у Торшенёва чуть-
чуть светит (дзуз — изображение небольшого огня), провожает
последних (уходящих) людей»; Дзар керис улицйланяс—ко-
тврто волостной сторож да двтчб кйэзнас (М. Лихачёв) «Глянул
(дзар — изображает быстрый взгляд) на улицу — бежит волост-
ной сторож и машет руками»; Выдднныс шынь мушсб «Все
ухмыльнулись».

Глаголы видзб, керис, мушсб являются малознаменательны-
ми. Поэтому самостоятельно, без изобразительного слова, они
не могут выступать в роли члена предложения. Сочетания гла-
голов с изобразительными словами в приведённых примерах яв-
ляются синтаксически неразложимыми. Доказательством этому
может служить тот факт, что сочетание изобразительного слова
с малознаменателышм (вспомогательным) глаголом всегда
можно заменить производным от изобразительного слова глаго-
лом, например: вместо швыч да швыч керис можно сказать
швычнитсс «хлестнул», вместо буль-боль керас — ббльнитас
«булькнет», дзар керис — дзарнитгс «глянул», шынь мушсб —
шынньдвтиб «ухмыльнулись», лег-лег керас — лёгнитас «потря-
сёт» и т. д.

Таким образом, малознаменательный глагол выступает в
приведённых примерах в значении обычного грамматического
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форматива, с помощью которого изобразительное слово становит-
ся членом предложения — сказуемым.

Только в отдельных случаях изобразительные слова могут
самостоятельно, без помощи глагола, выступать в роли члена
предложения. Это бывает тогда, когда изобразительное слово
употребляется в значении глагола, например: Зонкадк вь'икянь
голйэздн швыр да швыр «Мальчик сверху шишками забросал».

Таким образом, изобразительное слово не может самостоя-
тельно выполнять функцию члена предложения. Наречия же
всегда выступают в функции его членов (преимущественно в ро-
ли обстоятельства). .

5) Изобразительные слова при полной неизменяемости, в от-
личие от наречий, не имеют никаких словообразовательных суф-
фиксов и не соотносительны ни с какими частями речи. Некото-
рые изобразительные корни, правда, могут в части случаев ос-
ложняться присоединением -а (ср. шувк-шовк и шувка-шовка,
гым-йирк и гьша-йирка, кыш-паш и кыша-паша и т. д.). Однако
это а не выполняет никакой грамматической функции и поэтому
аффиксом не является.

Из всего сказанного вытекает, что изобразительные слова 'не
могут отождествляться с наречиями, хотя у них с наречиями
имеются и общие черты.

§ 301. Изобразительные слова и междометия.

Изобразительные слова близки также и к междометиям.
Сходство между теми и другими выражается в том, что изобра-
зительные слова, как и междометия, не имеют номинативной
функции (не являются названиями обозначаемого). Однако, в
отличие от междометий, изобразительные слова не'выражают
эмоций и волевых побуждений, а являются воспроизведением
звучаний или образов. Так, в предложении: Эк-эк-эк, кытшдм
зубыт! «Ой-ой-ой, как больно!»—эк-эк-эк — междометие, оно пе-
редаёт чувство боли. В предложении: Чинь-бринь, чинь-брипь,
чинь-бринь — кылд лопатйтчдм шы (М. Лихачёв) «Чинь-брипь,
чинь-бринь, чинь-бринь слышен звук правки кос»—чинь-бринь --
воспроизведение этого звука. В предложении: Шатдвтчис, джвм-
dic, чер-бар усис и чёччис дыр бдва-бдва (Н1. Попов) «Пошат-
нулся, споткнулся, упал, задрав ноги вверх, и долго едва-едва
(с трудом) встал»—чер-бар передаёт картину (образ) падения,
значение его приблизительно соответствует «ноги задрав вверх».

Помимо указанного специфического значения, изобразитель-
ные слова имеют и ряд других особенностей, отличающих их от
междометий. Укажем здесь следующие:

1) Фонетическая структура изобразительных слов (см. §299)
сложнее, чем междометий (первичных), которые в преобладаю-
щем большинстве состоят из одного или двух звуков.
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2) Обладая морфологической целостностью, изобразитель-
ные слова, в отличие от междометий, в большинстве случаев
выступают в виде повторов. При этом в повторяющихся частях
возможно чередование гласных или согласных.

3) Класс изобразительных слов во много раз богаче разря-
да междометий.

4) Со стороны синтаксической, как мы уже видели, изобра-
зительные слова очень тесно связаны со знаменательными сло-
вами (чаще всего с глаголами), с которыми выступают в функ-
ции одного члена предложения.

В отличие от изобразительных слов, междометия не могут
быть членом предложения и не связаны со знаменательными
словами.

§ 302. Словообразующая роль изобразительных слов.

Изобразительные корневые слова служат базой для образо-
вания большого количества производных слов, которые отно-
сятся к различным частям речи.

Примечательно, что от изобразительных корней производные
слова образуются с помощью таких суффиксов, которые не встре-
чаются с пеизобразительными словами. Так, например, глаголы
от изобразительных корней образуются с помощью суффиксов:

-к-: 'пйшкыны «сопеть» (от пши);
-г-: гымгьсны. «ударить» (от гым);
-с-: пиксыны «пикать» (от пик);
-з-.' карзыны «каркать» (от кар).
При этом чаще всего глаголы образуются от одиночных изоб-

разительных корней. В том случае, когда изобразительное сло-
во состоит из повторяющихся корней, глагол обычно образуется'
от одного из таких корней, например:' кыш-паш — кышдтны «из-
давать шорох, шуршание», ризя-вазя — ризьвтны «издавать
треск (сучьев)», чиж-важ— чиждтны «трещать (обликах), виз-
жать (о пиле)».

В некоторых случаях производящим элементом могут стать
оба компонента изобразительного слова, например: трин-бран—
триндтны, брандтны, оба глагола обозначают «звенеть с оттен-
ками значений, зависящих' от высоты тона гласного (триндтны
обозначает более высокий звон, а брандтны — более низкий
звон)».

В редких случаях глаголы образуются от обоих повторяю-
щихся изобразительных слов сразу, например: ышки-пойкийсь-
ни «тяжело дышать» (от ышки-пойки «изображение одышки,
тяжёлого дыхания»); гигинь-гогинявны. «проводить зигзагооб-
разную линию» (от гигинь-гогинь «изображение зигзагообраз-
ного движения»).

Многие изобразительные глаголы, входящие в состав пар-
ных словосочетаний, образуются от связанных корней (т. е. та-
ких, которые живут только в изобразительном глаголе, в выде-
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ленном же виде не употребляются), например; конгыны-бйк-
сыны «громко мычать (о корове)»; боткыны-вйдчыны «ворчать—
ругаться»; путрйктыны-кайны «быстро расти (отраве)». •

От каждого изобразительного глагола возможно образова-
ние имён существительных, например: от пйксыны образуются
существительные: пиксбм «пикание», пиксан «пищалка», пикс\сь
«пискун» и т. д.; от чйвзыны. «чирикать» — чивз'бм «чирикание»,
чивз\сь «чирикающий»; от гёрскыны «кричать (о коростеле)» —
герскан «коростель»; от силькбтны «звенеть (о колоколь-
чике)»—силькан «колокольчик» и т д

Прилагательные от изобразительных корней образуются ре-
же. Приведём некоторые случаи: от гигинь-гогинь—изображе-
ние зигзагообразного движения—образуется прилагательное ги-
гинь-гдгиня «зигзагообразный»; Миян туй сё ва да ва, гигинь-
зогиня Иньва (С. Караваев) «Наша дорога — всё вода да вода,
зигзагообразная Иньва».

МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА

§ 303. Понятие о модальных словах.

Категория модальности выражает отношение сообщаемого
к действительности в плане достоверности, возможности, веро-
ятности, долженствования, необходимости и т. д. Модальное]ь
может быть выражена различными языковыми средствами: фор-
мой наклонения, интонацией, модальными частицами и модаль-
ными словами.

К модальным словам относится особый лексико-грамматиче-
ский разряд слов, при помощи которых выражается или отно-
шение говорящего к содержанию высказывания, или отношение
высказываемого к действительности. Например, в предложении:
И трактор ыб вылын шумйтд, конечно, гбро с]я пар «И трактор
па поле гудит, конечно, пашет он пар» (И. Минин) — слово ко-
нечно передаёт уверенность говорящего в реальности высказан-
ной мысли.

Модальные слова следует отличать от модальных частиц, ко-
торые лишены конкретного лексического значения и в предложе-
нии являются проклптиками или эпклитикамн, примыкающи-
ми к самостоятельным словам сзади или спереди. В отличие от
модальных частиц, модальные слова имеют своё словесное уда-
рение, а также сохраняют связь, хотя и слабую, с лексическим
значением того слова, застывшую форму которого они представ-
ляют

§ 304. Грамматические особенности модальных слов.

С морфологической точки зрения модальные слова—это не-
изменяемые слова. Они представляют собой застывшую форму
изменяемого слова. Так, например, тыдалб «видимо, по-види-
мому»— застывшая форма глагола тыдалб «виднеется»; былйсь
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«действительно, в самом деле» — застывшая форма исходного
падежа от существительного быль «правда»; может «возможно,
может быть, может» — заимствована из русского языка, где
является глагольной формой.

С синтаксической точки зрения для модальных слов харак-
терно то, что они не являются членами предложения, не входят
в состав членов предложения и не примыкают к ним.

Модальные слова выполняют следующие синтаксические
функции:

1) являются словами-предложениями, например: Быль тэта-
лун нимлуна?Быль «Правда, ты сегодня именинница? Правда»;

2) выступают в качестве вводного слова, например: Тэ, Вася,
кдчавны,видно, лют «Ты, Вася, охотиться на зайцев, видно, ма-
сгер» (С. Караваев);

3) употребляются в качестве утвердительных частиц, в отли-
чие от вводных слов, не выделяемых интонационно, например:
Me былйсь талун нимлуна «Я действительно сегодня именинни-
ца».

Чаще всего модальные слова выступают в предложении в ка-
честве вводных слов. Но далеко не каждое вводное слово явля-
ется модальным. Понятия вводных и модальных слов не покры-
вают друг друга. Синтаксическая категория вводных слов шире
категории модальных слов.

Коми-пермяцкий язык не богат модальными словами. Наи-
более часто употребляются в речи следующие модальные слова:
сени «обязательно», тыдалд «видимо, по-видимому», быль «прав-
да, вправду, в самом деле, действительно» (в этом же значении
употребляются забыль и былйсь), тбддмпырся «если бы знал,
при знании», может «может быть», конечно, действительно, на-
верно и т. д. Разряд модальных слов в коми-пермяцком языке
быстро пополняется.

Большинство модальных слов имеет здесь сравнительно не-
давнее происхождение. Одним из фактов, говорящих об этом,
является то, что класс модальных слов в коми-пермяцком языке
интенсивно пополняется за счёт русских заимствований. Значи-
тельная часть модальных слов коми-пермяцкого языка представ-
лена словами, взятыми из русского языка. Это видно уже из
приведённых выше примеров.

Развитие разряда модальных слов является показателем вы-
сокой ступени абстрагирующей работы человеческого сознания.
Модальные слова обогащают язык, дают возможность выра-
жать различные модально-смысловые оттенки высказываемых
мыслей.
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