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Диссертация представляет собой исследование ка
тегории чи сла, лично-притяжательности, падежа и с т е 
пеней сравнения имени в калининских го зо р ах  карельско
го  язы ка. Работа актуальна по проблематике и восполня
ет пробел з  исследовании именных категорий названных 
го во р ов , поскольку ранее по этому вопросу имелись лишь 
отдельные статьи  и краткие сведения в двух очерках об
щего характера системное же описание именных кате
горий дает возможность проследить черты сходства  в 
расхождения всех  тр ех  говоров калининских к ар ел , опре
делить их место среди других диалектов и говоров к а
рельского язы ка.

Современное состояние бесписьменных язы ков, в 
том числе ряда прибалтийско-финских, к которым относит
ся  и карельский язык, стави т неотложные задачи по их 
фиксации и исследованию. Поэтому изучение морфологии 
имен:; в калининских го зо р а х , осяозной материал по ко
торым собран самим автором , повышает актуальность и 
научную значимость работы .

В целом работу можно охар актер и зовать  как сопос
тавительно-описательную , при анализе языковых фактов 
широко привлекаются данные диалектов и говоров карель
ского и других прибалтийско-финских язы ков; содержат
ся  в ней сведения по происхождению и развитию оформи
телей именных категорий, освещаются теоретические воп
росы, связанные с развитием я функционированием этих 
категори й .

Научные выводы обоснованы на собранном я расклас
сифицированном автором обширном диалектологическом ма
тер и ал е .

Содержащийся в  диссертации м атериал, е го  ан али з, 
проведенный автором , и выводы могу? практически ис
п ользоваться  специалистами, занимающимися карельским.

1  См. с т р . 5  об изученности проблемы.



а  г&кже другими прибалтийско-финскими языками, пос
кольку в научный оборот многие иг материалов с ил ана
лизом введены впервы е.

Цельо исследования явл яется  следующее:
1 .  кратко изложить историю происхождения оформи

тел ей  именных категорий  (ч и с л а , лично-притянательнос- 
т и , падежа и степеней ср авн ен и я);

2 .  п о к азать  функционирование этил оформителей и 
жл применение в  именной сфере го во р о в ;

3 .  проследить значения имени, которые возникают 
с употреблением т о г о  или иного суффикса;

4 .  сж ато описать си н такси чески е, аналитико-син- 
такси чески е и другие способы выражения именных к а т е 
горий по калининским го во р ам .

Основные положения диссертации опубликованы в 
с т а т ь я х : "К употреблению п о к азател ей  множественного 
числа в  калининских го во р ах  кар ел ьск о го  язы к а" (Вопро
сы финно-угроведения. Вып. У 1. Саранск, 1 9 7 5 ) , "Парти
ти в в  карельском  язы ке" (ж . "С оветское финно-угроведе
ние" I .  1 9 7 6 ) ,  "Группы слов в  связи  с их употреблени
ем в  форме множественного чи сла" ( с б .  "Прибалтийско- 
финское я зы к о зн ан и е ". Вып. У1, Л. в  п е ч ати ), и зл ага
ли сь в  т е зи с а х  "К  выражению сравнения в  карельском язы
к е "  (Вопросы с о в е т с к о го  финно-угроведения. Тезисы док
ладов и сообщений на ХУ Всесоюзной конференции по фин
н о-угров едению. П етр озавод ск , 1 9 7 4 ) .кроме т о г о , публи- 
к авал во ь  образцы речи зубц овск ого  го во р а  ( с б .  "Прибал
тийско-финское я зы к о зн ан и е". Вып. У. Д . ,1 9 7 1 ) .  '

Выполненная р аб о та  п озвол я ет с д е л а т ь  выводы о 
следующих основных ч ертах  именного словоизменения к а -  
уинотяжит г о в о р о в , сгруппированных по изучаемым р азд е
л ам : ;

В употреблении п о к азател ей  множественного числа 
- i ,  - l o i  I - l ö i  по говорам  выявляются расхож дения, 
связанн ы е с  разн ой  степенью  их применения. Наиболее
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своеобразны данные зубцовского го во р а , для которого 
характерно особенно интенсивное применение п ок азател я  
- l o i  | - î a i a  наблюдаются случаи плеоназма в  примене
нии п оказателей  множественного числа - i ,  - l o i l - i s i .

Анализ с о с т а в а  и применения лично-притяжательных 
суффиксов показы вает, что их употребление по говорам  
значительно уже, чем, например, по сезерн о-карельскяи  
говорам того  же диалекта и еще более локально, чем в  
финском язы ке. Говоры имеют тенденцию к  передаче зна
чения при тягательн ости , принадлежности не морфологиче
скими сред ствам и , а  чаще всего  аналитически.

В падежной системе говоров выделяются п ад ея а , в хо 
дящие в систему падежей прибалтийско-финского языка -  
основы. Хотя неравномерно по говорам , но представлены 
в них древняя форма к ш ц т а т и за  на -neh  и аястр ук ти в.
Ддя говоров характерно функционирование т а к  назы вае
мых послепожных падежей, наиболее специфичны они для 
зубцовского го в о р а . Падежеобразные формы -  продатив я 
конпаратив присущи толмачевскому и весьегонскоыу го во
рам.

По образованию сравнительной степени имен кали
нинские говоры сходны с остальными диалектами а го во 
рами карельского  я зы к а . Превосходная степ ен ь имен при
лагательны х и наречий, как  и в  финском язы ке, в  отли
чие от остальных прибалтийско-финских языков оформля
ется  особым морфологическим п оказателем . Значение пре-« 
восходной степени передается также аналитически, что 
представляет характерную черту зубцовского го в о р а .

Применение зк вати ва  и м одератавов, рассм атривае
мых в главе  “ Категория степеней сравн ен и я", в  говорах  
довольно продуктивно, но причислять названные о б р азо 
вания к степеням сравнения было бы н еверно.

Исследованные диалектные материалы позволяют сде
л ать  вы вод, что и з изученных нами говоров особое мес
то  занимает зубцавский, характеризующийся рядом индв—
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видеальных ч ер т .
Диссертация изложена на 193  страницах машинопис

ного т е к с т а , со стои т из предисловия, введени я, четы
рех гл ав  и заключения. П рилагается список использован
ных источников и литературы .

X X
X

Часть карельского  народа с территории Приладо- 
жья и Карельского перешейка в первой половине ХУЛ века 
после заключения Столбовского мира (1617  г . )  пересели
л а с ь  в  глубь Р усского го с у д а р с т в а . Та группа к а р е л ,к о 
торая  поселилась в  верховьях  реки Волги и на Бегёцком 
В ер хе, получила н азван и е верхневслжских ( т . е .  тв ер с 
ки х, или калининских).

По современному административному делению карелы 
В Калининской области  населяют полностью или частично 
9 районов. Наиболее компактные массы к ар ел ьского  насе
ления приходятся на Л ихославльский, Спировский, М аксз- 
тихинский и Рамеш кш скай районы области . Вторая группа 
карельских деревен ь находится в Весьегонскоы  и Сандов-. 
Ском рай он ах. Т ретья группа к ар ел , которая в  научной 
литературе известии под названием "зу б ц о в с к и е " , или 
“ деркинские" карелы , проживает среди р у сск ого  н ссел е-. 
ния в  районе П огорелого Городища.

По данным Всесоюзной переписи 1970 г . . в  пределах 
РСФСР проживает 146 ты с. к а р е л , из них 3 8 ,1  т ы с .-  на 
территории Калининской области .

Говоры калининских карел отн осятся  к собствен н о  
карельскому диалекту к ар ел ьск о го  языка и в  научной ли
тер ату р е  подразделяю тся на толм ачевски й ,весьегон ски й  
и зубповский. В языковом отношении к калининским к ап е -  
яаы наиболее близки вал д ай ск и е  карелы Новгородской об
л асти  и тихвинские -  Ленинградской области , а также 
паданские и ухтинские карелы Карельской АССР, говоры 
которы х отн о сятся  такж е к собствен н о  карельскому диа
л е к т у ,-  4



Вопросы переселения, отдельные этнографические 
стороны гизни карел , поселившихся в  Верхневолжье, на
шли освещение в ряде исторических и этнографических 
исследований дореволюционного я советско го  периодов.

В конце прошлого и начале этого  века лингвисти
ческий и фольклорный материал у тверских карел собира
ли финляндские исследователя (В .А л ава , К.Карьялайнев, 
й .К уй ола).

За последние 10-15 лет сбор материала среди ка
лининских карел был особенно интенсивный.. Успешно про
ходили экспедиции сотрудников сектора языкознания Ин
сти ту та  ЯХИ Карельского филиала АН СССР, со студента
ми Т артуского университета неоднократно записывала ма
териал у зубцовских карел П.Пальмеос, у толмачевских 
карел производил свои записи проф. Хельсинкского уни
вер си тета  П .Бйртараята.

Именные категории калининских говоров не явля
лись предметом специального исследования. Некоторые 
вопросы по данной теме освещены в отдельных работах
А .А .Б елякоза , Г .К .М акарова, П .Пальмеос,. А Л аан еста

*  A .A .Беляков, Морфологическая система собствен
н о-карельского диалекта (калининское н ар еч и е).-  Труды 
Карельского филиала АН СССР, выпуск Г , серия лингвис
ти ч еск ая . П етрозаводск, 1954; А .А .Беляков, Окончание 
партитива в карельском языке карел Калининской облас
т и .-  Вопросы фикнсугорского язы кознания,- Грамматика 
и лексикология. Москва -  Ленинград, 1964; Г.Н.Мака-, 
р о з , Карельский язы к. -  Языки народов СССР Ш. Финно- 
угооские и самодийские языки. Москва, 1966; P a ia e o s ,
Р. E i l i s t e k k in u d  käändet k a r ja l a  D jorza  E u rrak u s. -  
S u o m a la is - u g r i la is e n  Seuran  a ik a k a u s k ir ja  ?2 . H e lsin 
k i .  1975; А .Л аанест, Прибалтийс
ко-Финские языки.-Основы финяо-угорского ЯЗЫКОЗНс- 
ния.(П рибалтийско-Фиаскяе,саамские и мордовские язы
к и ) . Москва, 1 9 7 5 . 5



Отсутствием монографического описания амевных 
категорий в говорах калининских карел и налой изучен
ностью даже отдельных явлений з  этой области продик
тована тема реферируемой диссертации.

Основной языкозой материал по всем говорам (по 
зубцозсксму гозору полностью) был собран автором дис
сертации в полевых условиях во  время командировок с 
1966 года по 1973 го д . В качестве иллюстративного ма
териала использовались также тексты сборника Г.й.М ака
рова "Образцы карельской речи" (калининские говоры ). 
(Н .- Я ., 1963) а расписывались примеры-из сборников по 
прибалтийско-финским языкам и карельскому языку, соб
ранных, по тверским гозорам финляндскими исследователя
ми.

При растиф?овне авторских магнитофонных записей 
использовалась финно-угорокая фонематическая транск
рипция в полугрубом варианте.

Гдаза первая. Категория числа. Е д и н с т в е н 
н о е  ч и с л о .  Для карельского язы ка, как для 
прибалтийско-финских и большинства финно-угорских язы
ков, характерна двучленная система противопоставления 
форм числа. Форма единственного числа в карельском 
языке не маркирована, т . е .  не имеет показателя ни в 
номинативе, ни в косвенных падежах.

Имена по их употреблению в единственном числе 
можно подразделить следующим образом: I )  имена, упот
ребляемые как в форме единственного, так  и множествен
ного числа; 2) имена, употребляемые только в форме 
единственного числа; 3) имена, употребляемые преимуще
ственно, или в определенных значениях, в форме единст
венного числа.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .  Для прзГ- 
балтайско-Финских языков характерно употребление в 
е ж т е а е  косвенных падежей показателя - 1 , для всех' ка
рельских диалектов специфическим оформителем к атего-
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рии множественного числа является  суффикс - l o i | - i ö i .  
Признаком множественного числа в коминатизе является 
суффикс - t .

Вопросов применения показателей множественного 
числа в карельских диалектах касались А .Генетц , Э.Ах- 
ти а , Д .В .Бубрих, А .А .Беляков, Г.Н .М акаров, П.Падьмеос.

П оказатель множественного числа - t .  Показатель 
множественного числа - t  возводится к протоурадьско- 
му периоду. ' •

П оказатель множественного числа - t  в калининс
ких говорах карельского язы ка, как и в других прибал
тийско-финских язы ках, присоединяется к гласной осно
ве имев в номинативе множественного числа. Далее в ра
боте раосматрива}этся закономерности использования по
казател я  - t  в зависимости от основ имени.

В подавляющем больсикстве случаев форма единст
венного числа имен противопоставляется форме множест
венного числа по принципу количества, счета предметов. 
Однако в калининских го во р ах , как и в других говорах 
и диалектах карельского язы ка, можно выделить группы 
имен существительных, где единственное число противопо
ставл я ется  множественному по возаожностп измерения 
объема, массы предметов, вещ еств: v o i •м а с л о *, v o i - t  
•масло в с е ’ ; 5ö tk i  ‘ д е го т ь ’ , jö t fc it  »деготь весь» в 
т .д .

Присоединение показателя - t  личным именам суще
ствительным придает значение собирательности; в таком 
случае они могут обозначать членов одной семьи пли 
родственников: K u ilu t  ’ Кулевы’ , H alkovat «Балковы* 
и т .д .

П оказатель - t  может менять не только граммати
ческую форму, но в лексическое значение сл о ва : r a *d a  
•ж ел езо ’ , raw vat »уди ла*; k i v i  ’ камень’ , k iv e t  
’ ж ер н о ва» ;k u r g i ’ вуравль’ , k u rre t  »цыпки’ и т . д .

Суффиксом - t  оформлены во в с ех  говорах имена с у -
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ществительные, не употребляемые ила редко употребляе
мые з  форме единственного числа. 3 работе выделяются 
четыре группы подобных: имён.

Показатель множественного числа -д.. Признак мно
жественного числа - i  получил большое распространение 
в прибалтийско-финских а саамской языках, зыступая з  
косвенных падежах. Широко он употребляется а в рассма
триваемых нами говор ах , где представлен во  всех  косвен
ных падежах, кроме ген и ти ва.

Показатель -1  ■ присоединяется к следующим именам:
а") к двусложным с основой на a ,  ä :T  oada »гор

шок*, p a d o is sa  * з  горш ках», kana »курица», k a n o i l la  
’ у ку р»; 3 k ili »деревня», k i i i i s s  * з  деревнях», 
ku in  »бровь», k u ln i i i  »на бровях»;

б) к двусложным именам с основой на e :  l a p s i  
’ ребенок», l a p s e - ,  l a p s i l l a  ’ детям»; naine ’ женщина», 
n a i s e - ,  n a iz in k e  »с женщинами».  Однако большая часть 
имен с данной основой принимает показатель - l o i i - l ö i ;

в ) к дзусложным именам с основой на иа, цо, иа: 
kir/aua »п ечь», h i t a i s s a  »3 печах», kat i l t  ’ ПЮЯЬ- 
к а » , icatküo-, kâtlt'àiie »люлек», o lu t  »пиво»,
o lu o - , o i u a ie . »ПИВа»;

г )  к двусложным именам с основой за  i a ,  i ä ,  к
которым иногда вместо - i  присоединяется показатель* * > * 
- l o i i - l ö i ;  k e v iä  ’ В есн а», k e v i ä l ö i l l ä  И k e v ä i l 
l ä  »веснами’ v

д) к двусложным именам с основой на ie s  k ab ie  
»КСГШТО», ik ab eissa  ’ В КОПЫТах», l a t e  »ПОЛ», l a t t i a - ,
l a i t e i n a  »полсв»; по зубцсвскому говору часть имен 
данной группы имеет показатель - l o i l - i ö i *

е) к трехсложным именам с основами на a ,  ä : Т ' 
hanara »Обух», t a v a r o i l l a  ’ Обухами», k ä b a lä  
»л ап а» , k ä t i l ö i l l ä  »пНпами»; 3 ikkuna »окно», 
ik k u n o in  »на окнах», v a r t in 01 »веретен о», y ä r t i -
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n ö i s t  ’ с веретен*;
я) к некоторым трехсложным именам, у,которых ос

нова не совпадает с основой номинатива (в  отличие от 
предыдущего случая); pereh  ’ семья*, p e re h e - , реге- 
h i s s ä  ’ В семьях’ , ruopas ’ груда камней’ , гиорра- 
ha-, raoppeU ilsga’ B кучах камней’ ; 3 lammas ’ овца’ , 
lamba h a - , lan b aà i l l  ’у ОВеЦ’ , k u h las  ’ СУСЛОН’ ,
k u iila h a - , k u h lh is s  ’ в суслонах*.

Присоединение показателя множественного числа - i 
к имени в основе последнего вызывает некоторые звуко-. 
вые изменения;

а) При наличии е или лабиального гласного в пер
вом слоге в двусложных именах выпадает конечная глас
ная а, а ;  гаесса ’ лес’ , m e c is sä  ’ Б лесах’ , soma 
’ красивый’ , so m il la  »у красивых’ , k iliä  ’ деревня*., 
k i l i i s s ä  ’ в деревнях’ . V

б) Присоединяясь к двусложным и трехсложным осно
вам на a, äs с последними - i образует дифтонг o ilö is  
paikka ’ платок’ , paikoissa ’ в платках’ , käbalä 
’ лапа’ , käbäiö ista ’ из лап*; у двусложных имен типа 
kiwgua конечный дифтонг оа отпадает и заменяется дру
гим ( a i ) :  éuappua ’ СЕПОГ*, saappaissa *в сапогах*, 
kiwgua ’ печь’ , k i t s a i l l a  ’ НЕ печах’ ; в двусложных 
именах с основой на ie также происходит замена диф
тонга: kabie ’ КОПЫТО*, kabeida ’КОПЫТ*, pehmie ’ МЯГ
КИЙ’ , penmeidä ’ МЯГКИХ’ .

в ) При присоединении - i  в трехсложных именах с ос
новой На е ПРОИСХОДИТ отпадение e: sa tam l ’МОХ’ , ^sam 
m ale - , sa m m a lil la  ’ мхами’ , k ir v e s  ’ ТОПОр’ , k i r -
v e b e - , k i r v e h i l l ä  ’ топорами*.

В говорах наблюдаются случаи особого употребления 
форы множественного числа на - i при единичности назы
ваемых предметов и явлений:

а) В первую очередь сюда относится обширная груп-^ 
па имен с неполной парадигмой, имеющих в ряде случаев



соответстви я з  других прибалтийско-финских языках:ТВ
o l l a  n a iz i s s a  ’ быть женатым’ ;  o l l a  k a v o k s is sa  ’ быть 
потерянный1 (б у к в . ’ в п о тер я х *); o l l a  k u '.7 lo v illa ’ 6biTb 
известным» а т .д .

б) Особую группу составляют имена, обозначающие 
игры я имеющие также неполную парадигму (по весьегон - 
скому и зубцсвскоиу го во р ам ): В k iz a t a  g r a l i z i i n  
’ играть в прятки1;  .k iz a ta  k a z iz i in  ’ играть в кошка- 
мышки1; 3 k iz a t  p e i t t o z i i n  И гр ать  в прятки1;  k i -  
z a t a co k k o z iin  ’ играть в жмурки’ и т .д .

в ) Имена, означающие предметы одегды и обузи, не
зависимо от то го , кзляются ли эти предметы парными
или непарными, при указании на т о , зо  что одет человек, 
употребляются только в форме множественного числа: Т 
dsrogab. la k a t  ajam an t u lu p o is s a  ’ В дорогу отпра
вишься з  тулупе’ (б у к в . ’ В тулупах1) ;  istu iv p e r t i s s ä  
su a o k o is sa  ’ садит з  избе в шапке1 (б у к в , ’ в шапках’ ) ;  
3 leikkuina fä h at r ä c c in i J l s s  »жать идешь В рубашке’ 
( б у к в . . ’ в рубашках’ ) и т .п .

г )  Обычно в форме множественного числа выступают 
имена существительные, обозначающие занятия, следующе
го типа: Т a n n e tt ih  iäisen paimönih ’ отдали меня в 
пастухи’ ;  3 t u t r a i s a t  l ä h t a i  nänkih ’ ДвВОЧКИ ПОШЛИ 
в няньки*.

Показатель множественного числа - i o i | - i a i .  По 
мнению З.З .Б убри ха, а также А Д .Б еляк ова, первичный 
отыменный суффикс - 1 ,  означавший место или собиратель
ное целое типа K a le v a la  ’ страна Калевы’ или’ род Ка
ледин впоследствии использовался дяя обозначения мес
т а  в новообразованиях типа ru o k a la  »столовая» (»м ес

то еды’ ) .  Данный а уф:, икс в  комбинации с i -овым стал  
оформителем множественного числа - i o i | - i a i  в ка
рельском язы ке. М.Рапода и ЛДакуданен считают, что 
- 1о первоначально был деминутавным суффиксом. Наибо
л ее  убедэтельна точка зрения А Д двре, утверждающего,
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что фориы на - l o i ! - m  отел»  употребляться у слав 
не - o i | - ö i ,  - .ib , ииеящих уменьшительно-ласкате
льное значение.’ . ’

Общепризнано, что рассматриваемый суффикс форми
ровался после распада прибалтийско-финского языка -  
основы в ареале карельского языка и выявляется также 
в язы ках, связанных с карельским. В односложных осно
в ах  карельского язы ка, оканчивающихся дифтонгом,i -овая 
основа множественного числа прибалтийско-финского пра
языка сохраняется редко, чаще всего  такие имена получа
ют показатель более позднего происхождения, а именно, 
рассматриваемый нами суффикс - l o i ! - l o i .  Например,
Т vuo »п ояс’ , v iiö lö id ä  »п оясо в», nus »зем ля»,
m u a lo is sa  *В ЗвМЛЯХ», t a i  »ВОЛЬ», t a i l ö i l l ä  »ВИаы», 
p iä  »го л о в а » , p i ä l ö i s t ä  »с. ГОЛОВ’ , v o i »масло», 
v o i lo id a  ’ н асел » , puw »д ер ево », p u iv lo issa ’ B деревьях».

По нашим наблюдениям, по образованию множествен
ного числа двусложные имена существительные зубпозсво- 
го  говора отличаются от подобных имен толмачевского в 
весьегон ского  го во р о в .

Соответствующие расхождения показывают определен
ные закономерности:

а )  Зсли имена на а , а в толмачевском и весьегон - 
ском го во р ах  получают только показатель - i ,  то  в зу б - 
цовскоа говоре может употребляться как показатель 
- l o i t - l ö i  т ак  и - i  .

Например, 3 1ерра  »о л ьх а» , l e p p i i s i s s  »в оль
х а х » ,  Т l e p i s s ä  »в ольхах»; 3 r in d a  »воро т»,
r in d lo i »ВОРОТОВ»; Т rindoida »BOpOTOB»; 3 neccü 
» л е с » , ä ij j i mecclüi »МНОГО л е с о в » ; Т n^ccie »л е- 

с о в » ;  3 icezä ’ Л ето», k e z lö il l  »летам в», Т kesie 
»n eT »;3 h u ab a »осина», hua’o lo i »ОСИН», т  h oabo iàa  
»осин»; 3 iiända »ХВОСТ», hdndlöi »ХВОСТОВ», Т ban- 
döidä »ХВОСТОВ». И наряду с ЭТИМ: 3 huaboist
»C ОСИН»̂  лес ia  s »* Лесах», k e îis t  »83 Л « * .



• б ) Из двусложных имен на е во всех  говорах часть 
принимает показатель - i ,  но большая часть этях  имен 
имеет показатель —lo i . | —13is  Т lum i ’ с н е г * ,  lum i- 
l o i s s a  ’ в с н е г а х » , 3 l u a l o i s s  ’ в с н е га х » ; Т k i e l i  
»язы к», k i e £ i l ö i d ä  »язы ков», 3 k i e i i l ö i  »язы ков*; 
t u l i  ‘ огонь’ , t u î i i o i s t a  ’ а з  огней*; Т t ä h t i  ’ з в е з 
д а * ,  t ä h t i l ö i i i ä  'н а  з в е з д а х * .  Отдельные расхождения 
в се  же имеют м есто; т а к  в толмачевском и зесьегонском  
говорах имена su o n i »жила», puine »кадка» принимают 
безразлично оба п оказателя: - i  и - l o i ,  по зубцсвскому 
же говору предпочтение отд ается  показателю - l o i :  
s u a n i lp i  »жил», p u i z lo i s s  »в кадках».

П оказатель - l o i j - i ö i  по калининским говорам 
присоединяется ко всем двусложным основам на о, ö ,u , i i :  
ТЗ kando »ПОНЬ», k a n d o lo i l la  »H3 пнях»; 3 k a iv 0 
»колодец», k a i v ° i o i s s  »в колодцах»; t î l t t 0 »де
вушка», t i l t t l ö i l  »девушкам»; Т ko ivu  »б е р е за » , k o i-  
v ù lo i s s a  »в б ер е зах » ; käbil ’ шишка», k ä b d lö i s t ä
»из шишек», .

в )  Двусложные основы на i  во всех говорах имеют 
также показатель - l o i 1-131: 'ТВ n ä r t i  »скирда», 
n ä r t i l 3 i s 3 ä  ’ В ски рдах», k a z i »кошка», k a z i l ö i l l a  
»у кошек»; 3 v ä r c i  »мешок», v a r c ^ ô i s *  »в мешках»; 
слово k ä z i »рука» может принимать во всех говорах как 
показатель - l ö i ,  так  и - i ,  в зубцозском говоре пред
почитается форма С - l ö i :  k ä z i l ö i  ’ РУК».

г )  Двусложные имена suappua »сап о г» , kiv/gua 
»печь» в толмачевском говоре имеют показатель - i :  
suap p àx3ta  »из с а п о г» , s u a p p a i i la  »на сап о гах » , 
k iw g a ild a  ’ С печей», k ia g a ih  »в печи»; В зубЦОВ-

с к tai же говоре suappü »с ап о г» , kiv/gü »печь» полу ч а - *  
ют показатель - l o i ;  su a p p u lo i ’ сап о г ’  ( p a r t i t . ) ,  
k iv/g-uioist »из печей». Наряду с данной формой можно 
встретить и следующую: s u a p p a i lo i  »сап ог» , k iw gai- 
1о1з з  ’ в п е ч а х *. (Здесь имеет место совершенно ис—
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ключительное употребление сочетан и я двух п оказател ей  
множественного ч и с л а ) .

д) Двусложные имена на i a | i ä  в калининских 
го во р ах , как  правило, получают оба п о к азател я : k e v iä  
’ в е с н а * ,  k e v ä i l l ä  и k e v i ä l ö i i l ä  ’ весн ам и *; кроме то
г о , по зубцовскому говору с показателем  - l o i  могут 
вы ступать и имена на i e :  l a t e  »п о л *, l a t t i a - ,  la r t-

à

t i e l o i  ’ ПОЛОВ*, a z ia  ’ дело ’ ,  a z i e - ,  a z i l o i
’ дел’ , v a l g i e  ’ белый’ ,  v a l g i a - ,  v a l g i l o i  ’ б ел ы х*.

Из трехсложных имен п о к азател ь  -loi|-löi при
соединяется к именам на о , о, а* а, i: ТВ purdilo
’ блюдо’ , p u r d i lo l o i s s a  ’ В блюдах’ ,  hämahikkö ’ паук’ , 
hämärillekö l o i s t a  ’ ОТ пауков’ ,  sverezi ’ юбка’ , s v e r e -  
z i f a i s s ä  ’ в ю б к ах*.

Глава в т о р а я . Д атегоряя дячно-пратякательности .. 
Зыражение лычно-притяжательных отношений по отдельным 
финно-угорским языкам имеет свои особенности. Характер
ная для прибалтийско-финских языков лично-притязатель
ная суффиксация в наибольшей степени присуща финскому 
язы ку. По остальным прибалтийско-финским языкам лично- 
притяжательные суффиксы представлены значительно бед
н ее, особенно при указании на множественное число об
ладател ей . Выражение отношений принадлежности и при
тязани я в прибалтийско-финских язы ках исследовалось 
Ю.Марком, в ияорском -  П.Аристэ и А .Л аанестом , в во д -  
ском -  П .А ристэ. Основная сфера применения лично-при
тяжательной суффиксации -  язык фольклорных произведе
ний; в настоящее время морфологический способ переда
чи указанных отношений все  более зам ен яется синтакси
ческим.

В карельском язы ке, к ак  вообще в современных при
балтийско-финских язы ках , лично-притяжательные суффик
сы не различаю тся по указанию на число обпадаеыых. В 
говорах калининских карел они представлены следующим 
образом :
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единственное число множественное число
1 Л. -  - n , - u i ,  - ( z e ) n i
> v чг2 2. -  - s  - s
3  IL. — -h  -h

Указанные лично-притяжательные суффиксы в принци
пе и конечном сч ете  восход ят к личным местоимениям.
Они присоединяются прежде в с е г о  к именам сущ ествитель
ным и выступают в  своей  основной функции -  притяжатель
ной.

В калининских го во р ах  лично-притяжательные суф
фиксы чаще в с е г о  употребляю тся:

1 )  при терминах р о д с т в а : muatkoh »её с в ек р о в ь ’ , 
v e i l e s  »твой б р а т » ,  c ik k o h  »е го  ( е ё )  с е с т р а »  и т .д .  
Суффикс I  лица при терминах родстьа вы ступает исключи
тел ьн о  тол ько  в форме вокати ва (т о  е с т ь , применяясь 
при обращении) и имеет две функции: указы вает на при
надлежность и выражает оттенок ум ен ьаи тельн ости -ласка- 
те л ьн о сти : p o ig a n  »сын мой», t u a t t o z e n i  »батюшка мой» 
и т . д . ;

2 )  при именах в  значении р у сск ого  местоимения 
»СВОЙ»: nowzi i  o tta b u o  p o s te l ih .  l ä k s i  »OE ПОДНЯЛСЯ
и , в зя в  свою ( е г о )  п о стел ь , пошел»; Т ammuin go lä k -  
s i i t  k o i s t a s ?  »давно ли ты из сво его  ( т в о е г о )  дома? и 

т.д.;
3 ) при именах сущ ествительны х, обозначающих час

ти  т е л а :  Т o m asta s  p i k s t a s  s a n o i t  sam an? ».ПО св о 
ей д огадке (б у к в , »из твоей  головы ») с к а за л  э т о ? ’ и

В с в я зи  с употреблением лично-притяжательной суф
фиксации выявляются случаи плеоназма партитивных оков-*
чаний: M an  e i  m u is sa  d ied u o d ab  *он  не помнит с в о е 
г о  д ед а» в  т . д .  Двойное партитивное окончание наблюда
е т с я  и у  местоименного с л а в а  оша »с в о й » , оформленно
г о  ДИЧЯО-ПрИТЯжатеЛЬНЫМИ Суффиксами: omuadah h ern eh tä  
n e b o ie  * i  suö  » с в о е г о  го р оха  н еб о сь  не е с т»

■  Т .Д .



Имена сущ ествительны е, употребляясь в  форме к о -  
митатпва I ,  в сегд а  оформляются лично-притяжатедьяым 
суффиксом -h , так  как  в этом случае они, обозначая 
нахождение лица или предмета с кем-либо , с  чем-либо, 
семантически близки к указанию на принадлежность: 
perehineh. ’ СО своей  сем ьей », poiginah ’ со  своим 
сыном’ ( ’ СЫНОВЬЯМИ’ ) ,  jalgoinah. ’ с о  своими ногами* 
и т .д .

Далее в данной гл аве  авто р  рассм атри вает приме
нение лично-притяжательных суффиксов:

а)  с личными местоимениями 2 -г о  а 3 -го  лица в 
форме единственного и множественного чи сла. Функцией 
лично-притяжательных суффиксов в этом случае являет
ся усиление и подчеркивание лица. Различия в  оформле
нии единственного и множественного числа не наблюда
е т с я : 2 -ое  лицо единственного 4Hcna:_siwstas sanoa
a t  sua ’ от тебя слова не дождешься»; 2-ое лицо мно
жественного числа: ka a ie  i  sa n e le n  t e i l ä s  ’ ВОТ Я 
и рассказываю зам »; 3-ее лицо единственного числа: 
h än elläh . o l i  ku ldane k o lean a  ’ у ней было золотое КО— 
дечко’ ; 3-е лицо множественного числа: kado heiidäh 
k az in e  ’ пропал у них котеночек*;

б) с возвратным местоимением ice »сам» для ука
зания на 2-ое и 3-е лицо единственного и множественно
го  чи сла: i c e s  »ты са м » , ’ вы сам и »; ic e h  ’ он са м » , 
’ они сам и’ ;

в )  с местоименным словом оаа ’ с в о й » , ’ с в о я » , 
’ с в о е ’ для подчеркивания принадлежности 2-ому или 
3-ем у ЛИЦу: om allah  e mullah. »со  СВОИМ братом »,
om allah. enm llah  »своей  матери» и т . д .

Лично-притяжательное оформление имена существи
тельные и местоимения сохраняют и в случае ах употреб
ления с послелогами и в послеложных падежах.

В заключение главы рассм атри вается  применение 
лично-притяжательной суффиксации при наречиях (г д е

15



они не имеют притяж ательного значения) и выражение 
притягательных отношений б ез  применения лично-притяга
тельных суффиксов. Обозначения притяж ательно-принад- 
дегностных отношений синтаксическим способом, при ко
тором основную функцию выполняют личные местоимения в 
генитивной форме, выступающие как притягательны е, ти
пично для калининских го во р о в ; лично-притягательная 
же суффиксация применяется в с е  более ограничено, наи
более скудно она п редставлен а в  зубцовском г о в о р е .

Глава т р е т ь я . К атегория падеж а. В гл а в е  р ассм ат
р и вается  падежная си стем а калининских говоров и офор
мители падежей, исследую тся падеяи более п о зд н его , вто
ричного образования -  послеложные, а  также формы, близ
кие к падежам, -  падеж еобразны е.

В начале главы  а вто р  освещ ает теоретические воп
росы , связанны е с толкованием категории падеж а; р ас
хождения по с о с т а в у  падежных си стем , установленных 
разными авторам и (А .Г еветц о м , Э .А хтиа, А .Беляковым,
Г.Н.М акаровым, П .П альмеос) в карельском язы ке, объяс
няются расхождениями в ди алектах  и го во р ах  к ар ел ьск о 
г о  язы ка, исследованных авто р ам и . Немаловажную роль 
при определении коли чества падежей играл подход а в т о 
ров к определению сущности падежей и, прежде в с е г о ,  к 
вопросу о разграничении падежей от наречий и п о сл е- 
дожных конструкций.

Н о м и н а т и в  в  карельском  языке не имеет 
как о го -л и бо  морф ологического оформителя, поэтому е го  
называют падежом с нулевым окончанием. '

Г е н и т и в  единственного числа имеет оконча
ние -п.Формы единственного числа генитива для всех  

прибалтийско-финских языков являю тся близкими, формы 
же множественного числа более р азн ообразн ы . В калинин
ски х го во р ах  и сп ол ьзу ется  генитив с о  слабой  ступенью 
чередования согл асн ы х, в п ереводах  еван гели я от Мат
фея и еван гели я от Марка формы ген и ти ва множ ественно-
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го  числа употребляются исключительно с окончание«
- i e n .  .Н азванная форма в современных гово рах  встр еч а
ется  редко.

П а р т и т и в  в исследуемых говорах отличает
ся  особым разнообразием окончаний. В толмачевском и 
весьегопекой  го во р ах  окончания партитива в  зависимос
ти от основы имени следующие: - u a ,  - n o |- i iö , - i e ,
- d a | - d ä , - t a | - t ä ;  по зубцавскому говору в  с о 
ответствии с е го  фонетическими закономерностями высту
пают следующие окончания и их варианты : -иа ( - и , - й ) ,  
- i a ,  ( - i ) ,  - i a | - i ä :  kopeikkua »копейки»,
v a s t u  ’ в е н и к а ', ааЫ й  ’ с о к а ’ (б е р е з о в о г о ) , l e i b i ä  
’ х л е б а » , r :\o in i  ’ рябину», o l g i a  » с с л ш ы *, v ä g iä  ’ си
лы». В форме множественного числа по толмачевскому я 
весьегонскону говорам  партитивными окончаниями являют
с я :  - d a |- d ä ,  - е ; для зубцовского говора в подавля
ющем большинстве случаев характерн о отсутстви е  оконча
ний. В отличие от толм ачевского го во р а , где  употребле
ние прямого дополнения в партитиве свя зан о  с формой 
единственного числа, в зубцовском говоре в аналогич
ном случае применяется форма множественного числа име
ни; в этом же говоре имена существительные в  партитиве 
в сочетании со словами ä j i ä  ’ много’ ,  vähä ’ м ал о *, 
moni ’ несколько* и т . д .  имеют совершенно особое упот
ребление в форме множественного чи сла: ä i j ä  t u t t a i a i  

’ много девушек’ , moni v u a z i io i  ’ несколько
л е т * .

3 с с и в  оформлен окончаниями - п а j- n ä  
(толмачевский и весьегонский го во р ы ), -п  (зубцавскнй 
г о в о р ) : Т kah ten a ilönä ’ двумя ночами’ ;  3  tu t t ö n  
’ девуш кой*. Апокопа конечной гласной в  зубцовском го
воре является  одним и з проявлений общей фонетической 
закономерности го во р а . Имена в эсои ве выступают в  ос
новном в форме единственного ч и сл а .

Т р а  в  а  я a  т  и_ в имеет окончания; - k i i  ж,

■ б и б л и о т е к а !  г г
Kiper:.: : ) фшала I 
h m m *



единственном числе, - k s i  во множественном: k iv e k s i  
*в  камень’ , k i v i i ö i k s i  »в камни’ .

Б падежную систему карельского языка входит 
а  б е с с и в ,  окончаниями которого являются 
- t t a i - t t ä j  l a p s e t t a  ’ б е з  р ебен ка ’ , v a j e t t a  ’ б е з  во—
д а * .

В калининских го во р ах  употребляются два еоыить- 
тивных падеж а: древний комитатив на -п еп , в  работе 
н а з г а а е ш й  к о м и т а т и в  I ,  и сравнительно новый 
комитатив посденежного происхождения. Комитатив I ,  г е 
нетически соп оставм ш й  с формой финского комататнва 
не па ( е п ) ,  также оформляется лично-притяжательной 
суффиксацией; он не приспособлен для выражения число
вых различий: p o ig in e h  ’ С сыновьями», p e re t in e h  
*с  сем ьей ’ .

В падежную систем у говоров автор  вводит в в  с ш -  
р  у к ï  и в  , х о тя  как  самостоятельны й падеж он приз
н ается  далеко не всеми исследователями карельского  
я зы к а : некоторые считают е го  наречным образованием , 
ч асть  же рассм атри вает е г о  к ак  падежеобразную форму. 
Окончанием инструктивс явл яется  - л , присоединяемое к 
гласн ой  основе имени всл ед  з а  показателем  множествен
ного числа - i ,  поскольку инструктив им еет, как  прави
ло,форму м н оаествекн ого числа ( в  единственном же он 
сходен с ген и ти во м ): k a k s i i n  k ä s i i n  ’ двумя руками», 
V akoin  »мерами».
t Цветные падеж и. В систем е местных падежей в р а 
боте  рассм атриваю тся здутриместны е и внешнеместные па
дежи. В  исследуемых го во р ах  выделяются три внутриы ест- 
уппг падеж а: и я е с с и в , з д а . т и в  и и л л а -  

т  и в  .  Инессив и элати в по образованию мало отличают
с я  от соответствую щ их падежей бли зкородствен н ого фино- 
к о го  я зы к а . Инессив инеет следующие окончания: в  фор
ме единственного ч и сл а: - s c a l - s s ä ,  - s s a l - s s ä ,  
Присоединяемые в  слабой основе единственного числе;
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з  форме множественного числа характерн о окончание 
- s s a i - s s ä .  Имена з  элативе в единственном числе по
лучают окончание - s t a l - s t ä ,  - s t a l - a i ä ,  в форме мно
жественного числа - 5 T a | - s t ä ,  - s t a | - s t ä .  В форме . 
ал яатава  имена существительные амеют окончание - ь  как 
в единственном, так  а во  множественном числе: аессШ »
’ в л е с ’ , ^ e c c ih  * з  л е с а ’ .  Иллотивное окончание во с
ходит К -tien, - se n .

Знеинеиестные падежа в калининских гово рах  пред-» 
ставлены лишь двумя падежами: а д е с с и в о м  и 
а  б л а т  и . в о м  , поскольку аллатив по форме с озпад 
с адесси вом . Для знеяшеместяых падежей специфичен 
суффикс - 1 ;  окончанием адесси ва является  - l l a f - l l ä ,  
аблати ва - l d a l - i d ä j  k a t o k s e l la  »на крыше*, ka
t o k s e l l a  *с  крыжа*.

Особый раздел  в г л а зе  отведен рассмотрению п осл е- 
ложных падежей, вопрос о которых относится к наиболее 
спорным вопросам категории падеж а. Проблему послед рат
ных падежей на материале финно-угорских языков р ас
сматривали К .Я.И айтинская, П .С,Кузнецов и д р . Вопрос 
об образовании вторичных падежей послеложного проис
хождения в прибалтийско-финских язы ках , в  том чи сле. 
и карельском, исследовался в работах З.М.Дубровиной, 
М .^.лямяляйнена, Ф.Ойнаса; Я.Лальмеос рассматривает 
лоследожные падежи в валдайском го в о р е ,а  также у кали-» 
нинских карел в зубцавском го во р е . Признаки перехода 
послелогов в падежные окончания нами определяются на 
фонетическом, морфологическом и синтаксическом уров
нях, кроме т о г о , в работе учиты вается я лексический 
уровен ь: у тр ата  послелогами сам остоятельного лексичес
кого , семантического значения. Существенным признаков 
является  согласован и е определения с определяемым ежо
вом, т . е .  повторение окончания и при определении: з а -  * » #„
z i l lu ö h  b r ih a l lu o  *к  этому парню* и т . д .

В системе вторичных падежей послеложного о б р а зо -

19



ван яя по калининским говорам  автором выделяются и 
рассматриваю тся следующие падежи: апдроксиыатив, а г
рессия и комитатив II. Окончаниями аппроксиыатива 
являю тся - i i u ,  -1 1  и а , - н й ,  -Н и й , - l i i l ä ,  обра
зуемые слиянием генитивного форманта -п  и послелога 
l u o ' .'*• к ’,  la o h  »к ’  путем ассимиляции -г. с последую
щим 1 : p e r t i l l u  *К дому’ , leh m äilil ’ К к о р ове ’ , 
J c i r ik ö H u ä  »к ц еркви », p e i i o l i u b  ’ к полю’ . Самое 
полное разви ти е аппрсксиматив получил в зубповском 
го во р е * по толмачевскому и весьегонскоы у говорам  е го  
нельзя сч и тать полноценным падежом. Лишь у зубцовских 
карел  отмечены случаи сравнительно редкого употребле
ния згр е с с и в а , падежа с о  значением отделения от ч его - 
либо иди ук азан и я  м еста  рядом с чем-либо. По своим 
функциям это т  падеж частично аналогичен абл ати ву ; окон
чания эгр есси ва  - l d u | - l d ü ,  - l d u a | - l a i i ä  в о сх о 
дят к послелогу lu o d a  » о т » ,  подвергшемуся значитель
ной фонетической п ер ер аб о тк е : n ec H d u  »от л е с а » ,  
k a iv o ld u  *о т  к о л о д ц а*. Для передачи значения совм ес
тн о сти , сопроводителъяости  применяется комитатив П, 
т . е .  кокитативная форма послелокного образован и я, окон
чаниями которой являю тся —ijiiena, -Tjken, ~r;ke, -i|k eh ,
- кке, - kkeh , большинством авторов связы
ваемые с послелогом kera ’ с» : re-rjgi^kena ’ с вед
ром», v e l l i l l e  »C Матерью», velleijke »C братом», 
faaravoik ke »C граблями», t i l t tö f ö ik k e h  »C девупка- 
ми».

В р азд ел е  гл авы , посвященном падежеобразным фор
мам имени, авто р  выделяет и р ассм атр и вает  пропатизные 
в компаративное (а л л ата в н о го  происхождения) о б р азо ва
ни я, лишь приближающиеся к падежам: названные формы не 
м огут причисляться к ним, поскольку не имеют числовых 
различий, определения при них выступают исключительно 
р ед к о . Примеры употребления п р о л ати ва : t a n h u o ic i  
•д во р ом », s i i i a k k k i i  »м остом », »ч ер е з  м о с т » ; компа-
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р ети ва: m ecälleb . ’ быть похожим на н ес, выглядеть ' 
лесом’ (о  кустарн и ке)’ ;  t ip a n e  on k a n ä lle b  ’ цыпле-?

нок похож на курочку* • " • ;  v
Глава ч етвер тая .  Категория степеней сравнения. В 

начале главы рассм атривается вопросы происхождения я 

развития оформителей сравнительной и превосходной с т е 
пеней имен прилагательных.

В исследуемых говорах для выражения значения 
сравнительной степени используется морфологический п о 
к а за т е л ь , имеющий общее генетическое происхождение ддя 
всех  прибалтийско-финских и саам ского язы ков. В номи
н ати ве, партитиве, иллативе и эсси ве у имен прилага
тельных в сравнительной степени выступает суффикс -mb, 
в остальных падежах -mma-(-mnä-)-. Сравнительная с т е 
пень от наречий в толмачевском и весьеговскоы  говорах 
образуется с помощью суффикса - m ia - C - m ä - ) ;  в  Руб
цовском se  говоре и сп ользуется ; I .  показатель -ап а'-, 
( - а а а - )  в  сочетании с трансдативным суффиксом -ка» 
a le n n ä k e i *н ::ж е*; Д. п о к азате л ь ■ -ab« 3ivoab ’ рань^ 

ше’ .  Во втором случае в  образовании сравнительной с т е -  
нени наблюдается определенное сходство с людаковским 
диалектом карельского языка и с вепсским языком.

В. прибалтийско-финских язы ках, кроме финского и 
карельского  языков, сравнительная степень употребляет
ся  в  значении превосходной. Оформителем превосходной 
степени в этих языках является  суффикс - i n ,  в-, косвен
ных падежах имена прилагательные выступают с суффик
сом - ia m e - (- in n ii- ) .  Для подчеркивания значения пре
восходной степени к именам в  форме сравнительной или 
превосходной ступеней присоединяются с л о ва : k a ik k i« ,  

k a ik k e in , suam oii Для зубЦОВСКОГО говора данный 
способ передачи значения превосходной степени является  
ОСНОВНЫМ.

В гл аве  обособленно рассматриваю тся образования, 
употребляемые в  карельском языке в н е  всякого ср авц е-
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няя. К- ним относятся модератавы, этимологические фигу
ры, передающие высокую степень качества, образования, 
выражающие субъективную оценку степени качества. Ав
тор считает, что экватив (так называемая тождественная 
степень) также не относится к степеням сравнения имен.

Диссертация завершается заключением, в котором 
обобщены различия и сходства калининских говоров по 
исследуемым категориям (см. стр. 2-4 данного рефера
т а ) .

По теме диссертации и с использованием 
ее материалов опубликовано 

следующее:

1 .  Е употреблению показателей множественного 
числа в калининских говорах карельского язы ка. Допро
сы советского  финно-угроведения. Языкознание (Тезисы 
докладов я сообщений на Х1У Всесоюзной конференции по 
финно-угроведению). Саранск, 1972, с т р . 125-126 .

2 .  К выражению сравнения в карельском язы ке.-  
Допросы советского финно-угроведения. (Тезисы док
ладов и сообщений на ХУ Всесоюзной конференции по фин- 
н ф гроведен аю ). Петрозаводск, 1974, с т р . 2 0 -21 .

3 . Партитив в карельском язы ке. -  СФУ 1976, !а I ,  
с т р . 2 1-27 .

4 .  Е употреблению показателей множественного 
числа в калининских говорах карельского язы ка. -  
Вопросы советского финно-угроведения. Выпуск У1. Са
ран ск , 1975 , с т р . 161-166 .

5 .  Образцы карельской речи (зубцовский г о в о р ) .-  
Звабгктяйско-финское языкознание (Вопросы взаимодей- 
И 1 М  прабалтнйско-финских языков с иносистемными 
яд а п н я л . Выпуск У. Д .,  1971, с т р . 128-135 .
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6 .  Группы слов в связи с их употреблением в фор
ме множественного ч и сл а ,-  Прибалтийско-финское язы
кознание. Выпуск П .  2 .  (в  п е ч .) .

Принятые сокращения 
В -  весьегонский говор калининских карел.
3 -  зубцовский говор калининских карел.
Т -  толмачевский говор калининских кар ел .
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