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Рукописи Н. Д. Пыдера 
на нижнелужском диалекте ижорского языка 
(р. Россонь) с комментариями

Н. В. Кузнецова
Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург;
nkuzn@yandex.ru

Аннотация. Публикация содержит рукописи 1980–2010-х гг. краеведа и хра-
нителя традиции Н. Д. Пыдера (1924 г. р.) из д. Ванакюля на его родном нижне-
лужском ижорском говоре. Тексты, пословицы, поговорки, шутки, отдельные слова 
опубликованы в оригинальной записи автора и снабжены фонологической транс-
крипцией, морфологическим глоссированием, литературным переводом на рус-
ский язык и подробными комментариями к различным аспектам фонетики, фоно-
логии, морфологии, лексики и синтаксиса рукописей.

Ключевые слова: нижнелужский диалект ижорского языка, публикация тек-
стов, филологическое комментирование рукописей, языковые контакты, прибал-
тийско-финские языки Ингерманландии.

Manuscripts by N. D. Põder in the Lower Luga 
dialect of Ingrian (Rosona river) with comments

N. V. Kuznetsova
Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg;
nkuzn@yandex.ru

Abstract. These manuscripts were written in the 1980–2010s by a cultural leader 
from the Vanakülä village in the Rosona river valley of Ingria, Nikolai Dmitrievič 
Põder (b. 1924), in his native Lower Luga Ingrian variety. The corpus contains narra-
tives on how Põder learned to read in three languages (Russian, Estonian, and Finnish) 
and on practices of splint collection, translations of texts and words from other Finnic 
languages (most notably, from Votic and Soikkola Ingrian), proverbs, jokes, and single 
words, including some pairs of homonyms which Põder discovered in Ingrian.

The manuscripts in Põder’s original orthography (in some cases, also with his trans-
lation into Russian and glossing) were prepared for publication and enriched with pho-
nological transcription, interlinear glossing, a translation into Russian, as well as with 
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philological comments on particular aspects of phonetics, phonology, morphology, lex-
icon, and syntax. The manuscripts were read and commented by Põder himself in 2008–
2014, and the audiorecords of these sessions were also used in the publication.

The introduction contains Põder’s brief biography, a note on the history of Vanakülä, 
a list of the manuscript physical carriers (1.1), data on the previous text publications 
in Ingrian and on the types of Põder’s manuscripts (1.2), the ways of data presentation 
in the publication, the glossing rules (1.3) and the transcription principles, together with 
the main facts on Lower Luga Ingrian phonology (1.3). Among the most prominent pho-
nological features which can be clearly traced in the manuscripts, are ongoing reduc-
tion of vowels and consonants and emergent consonantal palatalisation. Subsection 1.4 
summarises the most interesting grammatical features of the texts, including case syn-
cretism triggered by vowel reduction, and the emergence of a new allomorph -si- of the 
imperfect suffi  x -i- through morphological reanalysis.

Põder fl uently speaks Ingrian, Estonian, and Russian, as well as some Finnish. The 
latter three languages used to be the offi  cial languages of instruction and administration 
in Vanakülä in diff erent historical periods, and the texts refl ect the infl uences of them 
all. The contacts between Slavic and Finnic languages in the area are very old, and it 
is not always easy to distinguish between occasional code-switching/-mixing, recent 
borrowings into the Finnic languages of this particular area, which belonged to Esto-
nia in 1920–1940, and the older layers of borrowings into Proto-Ingrian or even Proto- 
Finnic. Possible phonetic/phonological, lexical, and syntactic infl uences from diff erent 
time periods discovered in the manuscripts are summarised in 1.5. Põder’s written texts 
in Russian, some examples of which are also given (e.g., his autobiography and an es-
say on the principles of his Ingrian orthography) refl ect Finnic infl uences, e.g., the eli-
sion of prepositions or grammatical gender mixing.

Keywords: Lower Luga dialect of Ingrian, text publications, philological commen-
tary to texts, language contacts, Finnic languages of Ingria.

1. Введение

1.1. Об авторе и историческом контексте рукописей

Николай Дмитриевич Пыдер родился в 1924 г. в д. Ванакюля, одной 
из деревень по р. Россони, входившей в состав т. н. Эстонской Ингер-
манландии (эст. Eesti Ingeri). В дневниках Н. Д. 1, изучавшего историю 

 1 Русскоязычные дневники Н. Д. Пыдера в семи тетрадях были набраны на печат-
ной машинке в отредактированном виде В. А. Пилли, перепечатаны на компьютере 
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деревни (см. тж. [Пыдер 2006]), содержится «Разъяснение к админи-
стративному положению д. Ванакюля» [Пыдер 2019: 145]:

    Деревня Ванакюля (Илькино) до 1914 года относилась к На-
ровской волости (правление в дер. Большое Кузёмкино) Ямбург-
ского уезда Санкт-Петербургской губернии. С 1914 года — к Пе-
троградской губернии. Местное население называло д. Ванакюля. 
Официально деревня сотни лет называлась Илькино. В связи 
с провозглашением 24 февраля 1918 года Эстонской республики 
и заключением мирного договора между Россией и Эстонией 
2 февраля 1920 года, часть земель Ямбургского уезда вошла в со-
став Эстонской республики, в том числе д. Ванакюля. С того вре-
мени деревня и официально стала называться Ванакюля. Отно-
силась она к Нарвской волости, правление которой находилось 
в дер. Венкуль, а с 1939 года в городе Нарва на улице Рюютли. 
Нарвская волость входила в уезд Вирумаа Эстонии.

    В июле 1940 года была образована Эстонская советская со-
циалистическая республика, а 6 августа 1940 года Эстонская 
республика вошла в состав СССР. Эстонская советская соци-
алистическая республика осталась в границах Эстонской ре-
спублики с тем же административным делением. Во время не-
мецкой оккупации, с 3-й декады августа 1941 года, Ванакюля 
осталась в тех же границах и административном делении до фев-
раля 1944 года. 24 ноября 1944 года Верховный Совет СССР при-
нял указ о включении в состав Ленинградской области части тер-
ритории Эстонской ССР, расположенной восточнее реки Нарова. 
Вследствие этого деревеня Ванакюля вошла в состав Ленинград-
ской области Кингисеппского района, Нарвского сельского со-
вета (правление в дер. Калливере).

    Жители дер. Ванакюля имели давние отношения с гор. Нарва. 
Многие работали на текстильной фабрике «Кренгольмская ману-
фактура». После установления советской власти в Эстонии, фа-
брика стала работать на полную мощь. Многие жители семьями 
переехали в Нарву, где работали. Поэтому мобилизацию в армию 
в 1941 году производил Нарвский горвоенкомат, а сельские жители 
призывались Вирумским уездным комиссариатом города Раквере.

Н. С. Дьячковым и изданы как [Пыдер 2019]). Отрывки опубликованы в газете 
«Время» от 31.05 и 18.06 за 1997 г. Н. Д. Пыдеру посвящен сюжет кингисеппского 
телевидения [ЯмТВ 2011].



Рукописи Н. Д. Пыдера на нижнелужском диалекте ижорского языка… 187

Н. Д. Пыдер пользуется авторитетом местного краеведа и хранителя 
традиции. Он говорит на южном, наиболее инновационном в фонологи-
ческом отношении, варианте нижнелужского диалекта ижорского языка, 
который, в свою очередь, имеет много инновационных фонологиче-
ских черт на фоне других ижорских диалектов [Кузнецова 2009]. Н. Д. 
также владеет эстонским (основной язык обучения в школе), русским 
и в определенной степени финским языком. Согласно его дневниковым 
записям, до вхождения Ванакюли в Эстонскую республику делопроиз-
водство и обучение в школе велось на русском языке, но население гово-
рило на ижорском. В записях, описывающих начало войны (1939–1941), 
и в аудиозаписях Н. Д. упоминает, что в те годы владел и русским, и фин-
ским языком слабо, хотя финский был более понятен. В 1940 году он 
собрал радиоприемник и начал слушать радио на русском (Ленинград) 
и финском (станция Лахти и программа из Петрозаводска на ленинград-
ском радио) языках, постепенно понимая все больше. Знания этих язы-
ков значительно укрепились во время войны. В частности, Н. Д. отме-
чает, что осенью 1940 года, уже при советской власти, ему пришлось 
снова сесть за парту и изучать русский язык в Калливерской школе. 
А в 1944 г. он прошел курсы обучения военных переводчиков с финского 
языка на русский и затем несколько месяцев, до ранения с потерей левой 
руки и демобилизации, работал переводчиком на фронте (в аудиозапи-
сях Н. Д. упоминает, что переводить на русский язык ему было непро-
сто). Ниже приводится автобиографическая справка из одной из рус-
скоязычных тетрадей Н. Д., посвященных воспоминаниям о войне:

    [Запись №] 19. Пыдер Николай Дмитриевич 1924 г. рожд, 
дер. Ванакюля Нарвской волости уезда Вирумаа Эстонии.

    Отец Дмитрий Григорьевич 1887 г., мать Евдокия Петровна 
1883 г. рожд., из деревни Кейкино. Крестьяне, православные, 
ижоры. Николай, окончив Калливерскую 6-ти кл. нач. школу 
1932–1938 г. работал в своём х-ве. 1937 г. умер отец. Связи 
с войной в августе 1941 г. эвакуировался в глубь страны, Ки-
ровскую обл., Опаринский р-он, Шабурский с/с деревню Жу-
равлёнки. к-з «Организатор». Работал в колхозе. В мае 1942 г. 
ходил на призыв, а августе 1942 г. был мобилизован Красную 
Армию, 1 ЭЗСП, учебный батальон. Окончив курс, присвоили 
чин младшего сержанта. Был направлен на фронт в район го-
рода Великие Луки, 27 СП 7 СД. 31 января 1944 г был переди-
слоцирован на Ленинградский фронт около города Кингисепп 
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на реке Луге. Всё время был должности командира отделенья. 
В мае 1944 г был направлен военпереводчиком 372-ю Новгород-
скую, ордена Кутузова гвардейскую дивизию, в 440 отдельную 
разведроту. В боях на Карельском перешейке был тяжело ранен. 
Лечился гор. Ленинграде, и около города Кинешма Ивановской 
области. После лечения присвоено II гр. инвалидности. Демо-
билизован сентябре 1944 г. Прибыл деревню Кальмус Волосов-
ского района, где находилась мать, эвакуированная из постоян-
ного места жительства связи остановкой фронта на реке Нарва. 
Весной 1945 г. вернулся дер. Ванакюля. Работал своём х-ве. Был 
назначен уполномоченным деревни. 1947 г женился на Морозо-
вой Раисе Васильевне с 1923 г рождения из дер. Приречье. 1948 г 
был организован колхоз «Восход», был председателем колхоза, 
после объединения колхозом «1 мая» бригадиром. 1955 г земли 
к-за «Восход» были переданы совхозу «Ударник-Ропша» рабо-
тал бригадиром. Потом на разных должностях в совхозе. 1975 
по 1978 г Кингисеппском лесхозе лесником. 1978 г. умерла мать. 
С этого времени прекратил работу и перешел полностью на пен-
сию. Имеет двоих детей. Был в комсомоле с 1943 по 1946 год. 
Настоящее время живёт в своем хозяйстве с супругой [см. Ри-
сунок 1. Раисы Васильевны не стало в 2011 г. — Н. К.] 2.

Дневники и другие рукописи Н. Д. содержат разнообразные сведе-
ния, в основном посвященные истории и культуре. Их автор активно 
интересовался языками: в рукописях содержатся сведения и тексты 
на разных языках, переписные и оригинальные. Ниже приводится спи-
сок тех рукописей Н. Д. Пыдера, которые, в числе прочего, содержат 
и публикуемые ниже записи на его родном ижорском говоре. В боль-
шинстве манускриптов часть записей датирована. На основе первой 
и последней даты можно более или менее точно установить охватыва-
емый в каждой из рукописей временной период. Каждой тетради при-
своен условный индекс.

1. ЧОТ (до 1991): школьная тетрадь в клетку с белой бумажной 
обложкой, на обложке название «Что-то о топонимах». На внешней 

 2 Тетрадь 48 л. в клетку; надпись на обложке: «Великая отечественная война 
1941–1945 г. г. Ванакюля», с. 49; орфография и пунктуация оригинала здесь и да-
лее сохранены. Запись № 19, очевидно, сделана в июне 2004 г. (запись № 17 дати-
рована 14 июня 2004, а № 20 — июнем 2004).
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стороне задней обложки типографские данные: «Фабрика “Светоч”, 
ЛПО “Бумага”, Арт. 1 Р1-0280383, 12 листов». В тетради 24 страницы 
записей в основном на русском языке с вкраплениями на ижорском, 
финском, шведском, эстонском. Единственная датировка в самом конце 
тетради после самой последней записи: «декабрь 1990 год».

2. ВВ (1989–2009): школьная тетрадь в клетку, на обложке назва-
ние «Тетрадь всякой всячины», коричневый коленкоровый пере-
плет. На внутренней стороне задней обложки типографские данные: 
«Tallinna TRK “Kaustik”, ART. 6302-E, GOST 13309-79. Hind 41 kop., 
96 lehte». Фактически же в тетради 189 страниц записей в основном 
на русском, но также на эстонском, ижорском (сойкинском и нижне-
лужском), финском, водском, карельском (северном, олонецком / ливви-
ковском, тверском, людиковском), вепсском, ливском языках, с вкрапле-
ниями на немецком, французском, английском, латыни, древнерусском, 
греческом. Они охватывают период с 11.10.1989 по 02.12.2009 и со-
держат основной корпус публикуемых ниже рукописей. В записи 
за 10.11.97 (с. 118) прокомментировано название тетради:

Рисунок 1. Н. Д. Пыдер с женой во дворе их дома
(11.08.2008; фото автора)

Fig. 1. N. D. Põder with his wife in the courtyard of their house
(11.08.2008; photo by the author)
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    О всякой всячине. Узнал, что Екатерина II издавала журнал «Вся-
кая всячина». Настоящая моя тетрадь называется также, независимо 
от названия журнала Екатерин II. Это просто случайное совпадение.

    Мои записи в семи тетрадях [дневники. — Н. К.] я на-
звал «Страницы жизни прожитые и не прожитые». В одном 
Роман- газете после я видел почти похожее заглавие (дословно 
не помню). Просто совпадение.

3. КМОЛ (2000): нескрепленные двойные тетрадные листы в широ-
кую линейку, сложенные книжечкой и озаглавленные «Рассказ на ижор-
ском языке (ванакюльском наречии). Куйта мие опписин лукема. 
Как я учился читать». Рукопись (6 с.), очевидно, переписана с ана-
логичной рукописи на с. 20–24 тетради ЧОТ «Рассказ на ижорском 
(ванакюльском диалекте). Как я научился читать. Куйта мие опписин 
лукема» с добавлением подстрочного перевода каждого слова (см. Ри-
сунок 2). Датирована «12 сентября 2000 года».

4. ПМ (~ после 2011 г.): школьная тетрадь в клетку с розовой бумаж-
ной обложкой, на обложке заглавие «Памятка». На внешней стороне 
задней обложки типографские данные: «АО “Архангельский УБК”». 
12 листов. Арт. С-60-7224354». В тетради ведется учет посещений 
Н. Д. Пыдера учеными, журналистами, студентами и др. Не закончена 
до сих пор; последние зафиксированные записи 2018 г., начата не позже 
2011 г., как мин. 20 с. записей.

Рисунок 2. Начало текста КМОЛ (страница 1)

Fig. 2. Begginning of the text KMOL (page 1)
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5. ВВ2 (2014): школьная тетрадь в широкую линейку, 12 или 18 ли-
стов, на обложке заглавие: «[для] Всякой всячины». Единственная за-
пись на с. 1 датирована «12 апр. 2014».

6. ПН: одинарные тетрадные листы в клетку, исписанные с одной 
стороны, скрепленные скрепкой, пронумерованные от 1 до 7 и озаглав-
ленные: «Деревня Ванакюля. Пыдер Н. Пища наша». Рукопись содер-
жит сведения о традиционных блюдах д. Ванакюля на русском языке; 
некоторые термины и названия даны на русском и ижорском языках. 
Не датирована.

7. Разрозненные недатированные тетрадные листы:

 1) НР: одна белая страница (очевидно, из блокнота) с названиями 
родственников по-ижорски с русским переводом;

 2) ФС: одна тетрадная страница в клетку с фрагментом сло-
варя — переводными эквивалентами слов на разных языках. 
Шесть колонок: русский, эстонский, финский, ижорский, не-
мецкий (на немецкий переведены только первые два слова), пу-
стая колонка.

1.2. О структуре рукописей

Данная работа является первой глоссированной публикацией ниж-
нелужских ижорских текстов 3. Единственный глоссированный ижор-
ский текст на сойкинском диалекте был опубликован в [Рожанский, 
Маркус 2012]. В целом изученность нижнелужского диалекта ниже, 
чем сойкинского и хэваского 4. Как словарь [Nirvi 1971] (далее [N]), так 
и неглоссированные публикации образцов ижорской речи содержат от-
носительно мало материала на нижнелужском диалекте. Попытка раз-
работки письменности на ижорском языке относятся к началу 1930-х гг. 
(прекращены с окончанием политики коренизации в 1938 г.), но в ос-
нову литературного языка был положен сойкинский диалект.

 3 Пользуясь случаем, хотела бы выразить огромную признательность автору тек-
стов за помощь в их анализе, а также М. З. Муслимову, Ю. Пюстюнену, Ф. И. Ро-
жанскому, С. С. Саю и А. Ю. Урманчиевой за ценные замечания.
 4 Четвертый ижорский диалект, оредежский, практически исчез к моменту на-
чала основного этапа исследования ижорского языка в 1950–1960-х гг. эстонскими 
лингвистами, поэтому описан наиболее слабо.
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Нижнелужский диалект, подвергшийся интенсивным контактным 
влияниям внутри нижнелужского языкового союза со стороны вод-
ского, ингерманландского финского и эстонского языков, наиболее 
сильно отличается от остальных ижорских диалектов. Это также наи-
более раздробленный в диалектном отношении вариант ижорского 
языка [Лаанест 1966a: 148, Муслимов 2005]. С точки зрения орга-
низации просодической системы в нем выделяется четыре зоны: се-
верная (наиболее консервативная), южная (наиболее инновационная) 
и переходная, подразделяемая на восточную (ближе к северной) и за-
падную (ближе к южной) [Кузнецова 2012, Kuznetsova 2016, 2019]. 
Наибольшая часть опубликованных текстов происходит из северо-вос-
точной зоны:

 — северная зона: д. Липово [Лаанест 1966b: 155–186], д. Остров 
[Virtaranta 1967: 157–169];

 — восточная зона: д. Краколье [Лаанест 1966b: 186–221], д. Лу-
жицы [Kryger 2009, Krjukov 2011].

Печатных текстов из западной зоны, по-видимому, не представ-
лено. Из южной зоны происходит один текст из [Лаанест 1966b: 
221–228] (д. Ванакюля) и некоторые из 83 пословиц и поговорок 
в [Mägiste 1925: 125–128] (д. Калливере и Ванакюля; основная часть 
их, очевидно, записана от местных ингерманландских финнов). Име-
ются также тексты, переведенные на ижорский Н. Д. Пыдером [Mi-
renkov 2001; Mirenkov, Põder 2009]. Во втором из них предложенная 
редакторами транскрипция достаточно точно отображает просодиче-
скую систему идиолекта Н. Д. При этом для своих тетрадных рукопи-
сей Н. Д. разработал собственную систему записи. Его русскоязычные 
размышления об ижорском и водском языках включены в настоящую 
работу перед текстами.

Публикация направлена на максимально полное отражение ижор-
ских рукописей Н. Д. Пыдера. Публикуемые материалы содержат 
несколько типов записей: оригинальный ижорский текст (1) с ав-
торским подстрочником к каждому слову или (2) без него; (3) пере-
воды Н. Д. на свой говор с опубликованных сойкинских ижорских 
или водских текстов; (4) переводные соответствия между русскими, 
ижорскими, финскими, эстонскими, водскими, немецкими словами 
(в разных комбинациях); (5) отдельные идиоматические фразы: по-
словицы, поговорки, шутки; (6) пары омонимов (и псевдо-омонимов) 
в ижорском языке, отмеченные самим Н. Д.
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1.3. Представление текстов и глоссирование

Записи опубликованы в нескольких форматах:

 1) для текста с подстрочником автора: четырехстрочная пофразо-
вая запись (ижорская запись и подстрочник автора, фонологи-
ческая транскрипция, глоссирование) с последующим литера-
турным переводом всей фразы;

 2) для текстов и предложений без подстрочника: трехстрочная по-
фразовая запись с литературным переводом каждой фразы;

 3) для отдельных слов в формате словаря, где в оригинале име-
ется и русский перевод автора: трех- или четырехстрочная за-
пись, в зависимости от необходимости глоссирования (русский 
перевод автора в целом является достаточно точным, поэтому 
дополнительного пояснения слов обычно не требуется);

 4) для отдельных ижорских слов, вкрапленных в иноязычные за-
писи (обычно на русском): либо трехстрочная запись, как в (3), 
либо запись в одну строку (слово, транскрипция, <глоссирова-
ние>, ‘перевод’). Часто приводится и ближайший русскоязычный 
контекст записи, поясняющий значение или употребление слова.

Некоторые тексты, фразы и слова повторяются в рукописях от 2 
до 4 раз, часто с вариациями. В таких случаях использован один из двух 
форматов подачи материала.

1. Полное дублирование повторяющегося фрагмента (используется 
при итерации отдельных фраз или слов). Отдельные слова в таких слу-
чаях поданы через «/» с указанием в сноске источников каждого ва-
рианта. Итерации фраз обычно дублируются под буквами (а, б, в.…); 
в ряде случаев даны в сносках. Особенности подачи текста «Как я на-
учился читать», имеющего три различных по длине и формату итера-
ции, описаны перед самим текстом.

2. Указание в сносках только на частные разночтения между ите-
рациями (используется в основном для текстов).

Для каждого фрагмента рукописей (и итераций внутри него) приво-
дится источник: индекс тетради, максимально возможная по точности 
датировка, страница. В редких случаях (см. список рукописей выше) 
страницы были пронумерованы самим Н. Д. Пыдером. В прочих случаях 
номера страниц были присвоены автором настоящей публикации. Итера-
циям номера даются в хронологическом порядке (от более ранних к более 
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поздним; недатированные версии условно помещены в конец списка) 
и обозначены как № 1, № 2 и т. д. (например, Текст № 1, Текст № 2 и пр.).

Практически все рукописи (за исключением случайно пропущен-
ных единичных примеров), включая и все итерации, были прочитаны 
Н. Д. Пыдером и разобраны вместе с автором публикации под запись 
в 2008, 2010 (диктофон Olympus WS–310), 2012 и 2014 (диктофон 
Zoom H4n) годах. Фонетическая транскрипция конкретных произне-
сений в записях приводится фрагментарно, для иллюстрации тех или 
иных явлений. В случае чтения разных итераций одного и того же фраг-
мента, номера вариантов чтения представлены как #1, #2 и т. д. Номера 
чтений соответствуют номерам итераций в рукописях. Два текста («Как 
я научился читать» в итерации № 2, и «За лыком») были записаны 
дважды, в 2010 и 2014 г. В этих случаях варианты чтений обозначены 
буквами (#2a, #2b; #1a, #1b). Произнесения и комментарии при разборе 
рукописей обозначены как #r. Транскрипция приводится в квадрат-
ных скобках либо около соответствующего фрагмента, либо в сноске.

Глоссирование в целом использует систему, описанную в [Кузне-
цова, Холодилова 2012] (список глосс приведен в конце статьи). Так, 
в частности, не глоссируются следующие граммемы: (1) именные и ме-
стоименные — номинатив, единственное число, положительная сте-
пень прилагательных; (2) глагольные — непрошедшее время (кроме 
причастий), активный залог, индикативное наклонение, утвердитель-
ная полярность, второе лицо для форм императива. Нулевая морфема 
использована только для глагольной граммемы 3  в индикативе. По-
мимо грамматических показателей, в некоторых случаях также вы-
деляются словообразовательные морфемы (<꞊>) и части композитов. 
Принцип авторской записи композитов варьирует между раздельным 
написанием частей, написанием через дефис и слитным: аканы ваккой ~ 
аканывакакси, витс-ваккой ~ витс ваккой, пуукэрекя и др. Все формы, 
более или менее удовлетворяющие морфосинтаксическим критериям 
композитов, содержат в транскрипции знак <+>, соединяющий их ча-
сти (не до конца прозрачные случаи оговорены в сносках).

Точка используется для соединения (1) двух элементов грамматиче-
ского значения простого по составу показателя (например, -ka < . >) 
или (2) двух различных грамматических показателей или корня и по-
казателя в случае отсутствия четкой границы между ними (например, 
ono <быть.3 >) или несегментной морфемы.

Дифтонг и гемината членятся, если через них проходит морфем-
ная граница (например, vuot-t(ə) <год- >, aiko-i-ll(ə) <время- - >). 
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В единичном случае, где можно было бы говорить о морфемной гра-
нице внутри долгого гласного, возможна и такая фонологическая трак-
товка, при которой между двумя краткими гласными в действительно-
сти проходит слоговая граница: pi-i-n <держать- -1 >.

В некоторых случаях сложно разграничить падежные формы имен 
и местоимений и образованные от них путем лексикализации наречия 
и предлоги. Ср., например, si-l’l’(ə) <тот- >, но sil’tä ‘оттого’, кото-
рое исходно представляло собой аблатив от se ‘тот’ (очевидно, с при-
тяжательным суффиксом 3 ). Если все же есть основания говорить 
о падежной форме, но падежный показатель отличается от регулярного, 
то граница между корнем и показателем не проводится (напр., sī tt(ə) 
‘тот. ’, vī ttä способ. , mittä ‘который. . ’). Предлоги, в зна-
чении которых сохраняются локативные значения местных падежей, 
плохо передаваемые русским переводом, дополнительно снабжены 
пометой локативного значения в круглых скобках: pǟ l’l’(ə) <на( )>.

В случае, если морфемное членение словоформы по каким-то при-
чинам опущено, используется двоеточие <:>. Слова Pluralia tantum 
глоссируются как обычные формы мн.ч: lat’i-d <настил- >.

В ижорских текстах Н. Д. встречаются вкрапления других языков, 
а также случаи языковой интерференции (например, черты ижорской 
и финской фонетики в одном слове или корень из одного языка, мор-
фология из другого, см. тж. Раздел 1.5). В таких случаях при глоссе ка-
ждой морфемы приводятся подстрочные индексы интерферирующего 
языка или языков, например, ā bitsə-n <азбукаэ- и>, ā pine <азбукафи> 5. 
В литературном переводе язык указан в скобках (список сокращений 
языков см. в конце статьи).

1.4. Фонетическая и фонологическая транскрипция

Фонетическая и фонологическая транскрипция материала ис-
пользует систему записи финно-угорской фонетической транскрип-
ции (FUT) 6. Она основана, во-первых, на аудиозаписях чтений тек-

 5 Индекс фи отражает интерференцию литературного финского и ижорского, в от-
личие от иф — индекса ингерманландского финского.
 6 Ударение при этом обозначается по правилам МФА, т. е. как [ˈ] и [ˌ]. Дефолт-
ной позицией ударения является начало стопы. В транскрипции отображается 
только неначальное ударение (но в композитах — все ударения).
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стов Н. Д. Пыдером, во-вторых, на исследованиях нижнелужской 
ижорской фонологии автором публикации [Кузнецова 2009, 2012; 
Kuznetsova 2012, 2016; Kuznetsova, Verkhodanova 2019]. Основной 
формат записи — фонологическая транскрипция. Фонетическая транс-
крипция используется только в иллюстрациях отдельных слов и в ижо-
роязычных комментариях Н. Д. При разборе рукописей (в последнем 
случае в квадратных скобках приводится литературный русский пере-
вод комментария). Основные транскрипционные знаки перечислены 
в списке сокращений в конце.

Особо следует оговорить представление в фонологической транс-
крипции сокращения долготы гласных и согласных, а также консонант-
ной палатализации. Южные нижнелужские говоры характеризуются 
сильной количественной и качественной редукцией гласных неначаль-
ных слогов (далее называемых также «неначальными гласными») в ряде 
позиций. Редукция кратких гласных, в числе прочего, включает в себя 
формирование фонологического шва, оглушение и утрату гласного. Па-
латализация согласных перед гласными переднего ряда и j также широко 
представлена в этих говорах. Редукция и палатализация связаны: фо-
нологические палатализованные согласные закрепляются в результате 
редукции и отпадения последующих гласных или j. Оба явления нахо-
дятся в процессе развития и потому трудны для стандартизации транс-
крипции. Отметим, что наибольшее число исправлений в рукописи, сде-
ланных самим Н. Д., а также разночтений в итерациях текстов, связаны 
именно с этими двумя явлениями (все подобные случаи отображены 
в записи). В фонетической транскрипции приводятся те конкретные ал-
лофоны редуцированных гласных и палатализованных согласных, ко-
торые были произнесены автором при чтении или разборе. Принципы 
подачи этих явлений в фонологической транскрипции описаны ниже.

Редукция гласных представлена во втором слоге 2–3-сложной 
стопы с первым долгим слогом и в третьем слоге 3-сложной стопы 
[Кузнецова 2012]. Первый долгий слог может иметь любую структуру 
кроме (С)V. В стопе с первым слогом (С)V гласный второго слога, на-
оборот, продлевается: кÿлä [kül’ä̀] ‘деревня’, опетти [op’è t’t’ı̥̆] ‘учил’. 
Гласные подвергаются редукции в разной степени; ср. иерархию 
от максимально до минимально подверженных редукции групп нена-
чальных гласных и дифтонгов (здесь и далее знак «*» передает уро-
вень реконструкции не глубже пранижнелужского):

(1) *a, ä, ai, äi < (2) *e < (3) *o, ö, u, ü, i, oi, öi, ui, üi.
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Исходный стопический характер редукции в современном состо-
янии языка размыт. Так, в кüнтиылль /künt’(ə)jəl’l’(ə)/, туттывыкси /
tuttəvəksĭ /, редукции подвергаются гласные всех трех неначальных сло-
гов, что затрудняет выделение двух стоп. Тут, впрочем, можно говорить 
и о редукции, рекурсивно (циклично) применяемой при превращении 
4-сложного двустопного слова в 3-сложное одностопное (см. [Кузне-
цова 2012: 29–30] и сноску 160).

На основе того, какие группы гласных охвачены редукцией, выде-
ляется два типа редукционных процессов: (а) более слабый и (b) бо-
лее сильный. В идиолекте Н. Д. группа гласных 1 теряет свое качество 
и переходит в фонологический шва при обоих типах редукции (отдель-
ные исключения оговорены в Разделе 1.4). Группа 2 иногда переходит 
в шва при обоих процессах, а группа 3 может переходить в шва только 
при процессе (b). Редукционные рефлексы одиночных гласных и соот-
ветствующих дифтонгов не различаются; ср., например, в списке при-
водимых Н. Д. омонимов пару кайво (kaivŏ  < *kaivo) ‘колодец’ и кайво 
(kaivŏ  < *kaivoi) ‘копал’.

Неодинаковы по своим редукционным свойствам и просодические 
позиции в стопе. Выделяется два основных типа позиций: (I) «стабиль-
ные» (гласный может редуцироваться, но в силу фонотактических огра-
ничений не может выпадать) и (II) «нестабильные» (гласный может 
редуцироваться и выпадать). Перемножение типов редукции на типы 
позиций дает следующую матрицу (*a условно обозначает группу глас-
ных 1, *o — группу 3:

Таблица 1. Позиции и типы редукции неначальных гласных

Table 1. Positions and types of reduction of non-initial vowels

тип редукции (а) тип редукции (b)

«стабиль-
ная»
позиция 
(I)

Ia:
*a>ə, *o=o:
*lammaz > [łamməz] ‘овца’;
*aukod > [aukod] ‘дыра: ’

Ib:
*a>ə, (крайне редко)*o>ə:
*pī rakkoja > [pī rəkkoj(ə)] 
‘пирог: : ’; *karpolo > 
[karpŏł(ə)] > [karpəł(ə)] ‘клюква’

«неста-
бильная» 
позиция 
(II)

IIa:
*a>ə>∅, *o>ŏ̥>∅:
*linna > [l’innə̥̆] > [l’in̄] ‘город’;
*halko >[hałkŏ̥]>[hałk] ‘полено’

IIb:
*a>ə>∅, *o>ə>∅:
*pē ntarad > [pientə̥̆rəd] > 
[pientrəd] ‘грядка: ’; 
*Kukkusissa > [kukkə̥̆sis̄] > 
[kukksis̄] ‘(дер.) Куровицы: ’
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Н. Д. в норме осознает наличие шва в стабильных позициях (за-
писывая его обычно как ы или õ, иногда как и) и не осознает в неста-
бильных, например: линн∅ /l’inn(ə)/ vs. линныст /l’innəst(ə)/. Он также 
осознает его краткий характер, см. сноску 226. Случаи сохранения 
шва в нестабильной позиции обычно связаны с позицией после j : ȷ̄, 
где конечный шва почему-то осознается Н. Д. лучше всего: мариы /
marj(ə)/, кüнтыи /küntəj(ə)/, кайкий ~ кайкиы /kaik(k)ij(ə)/ и др. Не-
сколько случаев сохранения конечного шва зафиксировано и после 
n: Saatõnõ, аканы ваккой ~ аканывакакси, панны ~ панн, анны; ср. тж. 
лехм ~ леэхмь(ы). Интересен пример шва в односложном безударном 
слове: сиэ ды миэ ‘ты да я’. В üхтыки к üh-t(ə) <один- > была при-
бавлена эмфатическая частица -kĭ , что сделало позицию стабильной: 
üht(ə) Ia > ühtək(ĭ ) Ib. 7

Три группы гласных и дифтонгов в отношении редукции достаточно 
четко выделяются в рукописях. Гласные группы 1 в позициях редукции 
практически никогда не представлены полными вариантами. К еди-
ничным контрпримерам можно отнести пиккарайне ‘маленький’ — од-
нако такая форма встретилась в пословице, которая, по словам Н. Д., 
была либо ингерманландской финской, либо водской (ср. тж. законо-
мерное пиккрайсен с выпадением гласного). Исключение хуймая ‘кру-
жится’ также является специфическим, т. к. фраза построена на игре 
слов с русской нецензурной лексикой. Отсутствие редукции под влия-
нием других языков описано в Разделе 1.5. Незакономерными случаями 
также представляются виттä <способ: > (здесь фактором сохране-
ния полного гласного может быть идиоматизация конструкций с этой 
формой, см. тж. Раздел 1.4), вадя́-н /vadja(/ə)n/ <водский- >, минья-д 
/minja(/ə)d/ <невестка- >. В двух последних примерах наличие пол-
ного гласного может быть вызвано специфической позицией после j 
(в первом из них также возможно влияние водского оригинала текста, 
см. сноску 184). Наконец, в läkkämäss, произнесенном как [ˈl’äkkäməs̄], 
можно говорить о рекурсивности редукции при утрате второго ударе-
ния и, соответственно, второй стопы: [*ˈläkkǟ ̩mässä > *ˈläkkǟ ̩mäs̄ > 
ˈl’äkkämäs̄ > ˈl’äkkäməs̄].

 7 В трехсложной стопе могут подвергаться редукции гласные и 2-го, и 3-го слога. 
Если стопа конечная, то максимальной редукции с отпадением подвергается глас-
ный 3-го слога (процесс IIb). Гласный 2-го слога в таком случае оказывается в ста-
бильной позиции и претерпевает редукцию Ib: [*karpoło] > [karpŏ łŏ̥] > [karpəłə] > 
[karpəł] ‘клюква’, ср. карпыоло.
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В случае редукции типа IIa гласные группы 3 и частично 2 пред-
ставлены в речи Н. Д. еще не перешедшими в фонологический шва, 
но редуцированными и часто оглушаемыми или выпадающими в речи 
аллофонами. Гласные среднего подъема могут также повышаться, 
ср. пример лиукупäив ~ liukopäiv ~ лиукопяйв ‘Масленица’. Редуциро-
ванные гласные фонологически противопоставлены полным кратким 
гласным, которые образовались в результате редукции этимологиче-
ски долгих гласных. Так, например,  и  слова ‘петух’ противопо-
ставлены как [kukkŏ̥] (<*kukko) vs. [kukko] (<*kukkō ). К неначальным 
полным фонологически кратким гласным относится и второй фонети-
чески продленный гласный в стопах типа [kül’ä̀, op’è t’t’ı̥̆] (см. выше) 8.

Н. Д. обычно осознает наличие редуцированных гласных в случае 
группы гласных 3, но на письме не отличает их от «полных» кратких 
гласных. Лишь в редких случаях он отмечает их краткость, как в ва-
наксй, коффй, газеттй. Редукция до шва и выпадение гласных группы 
3 встречается в рукописи относительно редко и почти только в случае 
редукции IIb: Куккыси (<*Kukkusi), куомнысс (<*kuominassa), енсмäй-
секси (<*ensimmäiseksi), naapriss (<*nā purissa), вäрплäйн (<*värpüläine). 
Единственным важным исключением является суффикс -pĭ  (см. ниже).

Рефлекс краткого гласного *e занимает промежуточное положение 
между группами гласных 1 и 3. В одних случаях и в речи, и в рукопи-
сях Н. Д. он редуцируется до шва и в нестабильных позициях выпа-
дает, в других нет. На синхронном уровне эта вариативность не вполне 
обусловлена позицией, она может быть представлена даже в одном 
и том же слове, как например, в perkõlõ (<*perkele), пе́ркэлэн /  пэркэ-
лен ~ пэрклен /  пе́рклен (<*perkelen), ср. тж. кирютетту, но кейтытти 
в аналогичной позиции. Возможно, в распределении слов, где на син-
хронном уровне в одной и той же позиции может или не может быть 
представлена редукция *e, играют роль исторические или морфо(но)
логические факторы, однако здесь необходимы дополнительные иссле-
дования. Решение о выборе варианта транскрипции рефлексов *e при-
нималось для каждой словоформы индивидуально, на базе конкретных 
вариантов его редукции в рукописях и в речи Н. Д.

В фонологической транскрипции рукописей неначальные полные 
гласные записываются как /а, o/ и др. Указанные четыре типа редук-
ции отображены в фонологической транскрипции следующим образом:

 8 Интересно, что в этой позиции, несмотря на отсутствие редукции гласного, 
в идиолекте Н. Д. выпал второй элемент дифтонгов на -i, ср. сано ‘сказал’ (<*sanoi).
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Таблица 2. Фонологическая запись редукции неначальных гласных

Table 2. Phonological transcription of the reduction of non-initial vowels

тип редукции (а) тип редукции (b)

«ста-
бильная» 
позиция 
(I)

Ia:
*a>ə → /ə/ /łamməz/
(*o=o → /o/ /aukod/, т. е. полный 
гласный)

Ib:
*a>ə → /ə/ /pī rəkkoj(ə)/
*o>ə → /o~ə/ /karpŏ lŏ /, /
karpŏ (/ə)l(ŏ /ə)/, /karpə(/ŏ )l(ŏ /ə)/, 
в зависимости от записи

«неста-
бильная» 
позиция 
(II)

IIa:
*a>ə>∅ → /(ə)/ /l’in̄(ə)/
*o>ŏ̥>∅ → /ŏ / /halkŏ /; в случае 
отсутствия гласного: /halk(ŏ /ə)/

IIb:
*a>ə>∅ → /ə/ /pient(ə)rəd/
*o>ə>∅ → /ŏ ~ə/ /karpŏ lod/, /
karpəlod/; если гласный в записи 
отсутствует: /karp(ə/ŏ )lod/, /
karp(ŏ /ə)lod/ или /karp(ə)lod/

Следует отметить, что позиции Ib и IIb являются сложными для фо-
нологического транскрибирования групп гласных 2 и 3, если в слове 
нет выраженной качественной редукции и (в IIb) выпадения гласного. 
В этих позициях в основе могут быть представлены рефлексы как дол-
гих, так и кратких гласных. Например, у возвратного глагола oppiss(ə) 
‘учиться’ форма оппима  восходит к *oppī mā , а форма опписин — 
к *oppisin. На письме Н. Д. не различает полные и редуцированные 
гласные, если нет сильной качественной редукции до шва. В произ-
ношении данные формы различались: [opp’is’in] vs. [opp’ima], по-
этому были записаны как oppĭ sin (IIb) vs. oppima. Форма этсимä <ис-
кать: > (<*etsimǟ ) была произнесена с редукцией [ets’imä] и записана 
как etsĭ mä. Однако в формах, содержащих *u (редукция которого в це-
лом слабее, чем *i [Kuznetsova, Verkhodanova 2019]), ситуация менее 
очевидна. Например, в кутсума <звать: > (<*kutsumā ) во всех че-
тырех чтениях на слух не отмечалось сильного сокращения гласного. 
С истума ситуация еще сложнее, т. к. эта форма теоретически может 
восходить как к *istumā  <сидеть: >, так и к возвратному *istū mā  <са-
диться: > (исходя из контекста рукописи, в данном случае можно 
предположить первое). Форма истувыд <сидеть: :3 > безусловно 
относится к невозвратному глаголу, и признаком редукции в ней явля-
ется отсутствие второго элемента дифтонга (<*istuivad), но сам u при 
этом не подвергается сильной редукции, поэтому форма записана как 
istuvəd. В целом, как и в случаях с *e, выбран индивидуальный под-
ход к каждой форме.
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Долгие неначальные гласные в речи Н. Д. не зафиксированы 
и в рукописях не отмечены, за исключением топонимов Лаукаансуу 
‘д. Остров’, Лаукаа ‘р. Луга’. В данном случае можно было бы предпо-
лагать копирование написания топонимов из письменных источников, 
но долгий гласный тут был отмечен и в произношении Н. Д. При этом 
начальные долгие гласные передаются им последовательно (как удво-
енные краткие, в единичном случае — как ий в рийс(с)ыд), и ошибки 
сравнительно редки. Написания долгих гласных как кратких обычно 
связаны с влиянием орфографии русского языка в случае либо русских 
заимствований в ижорский (шиныд /šī nəd/ ‘шины’, думысин ~ дуумы-
син /dū m(ə)sin/ ‘думал’, улиц /ū l’its(ə)/ ‘улица’ (в значении ‘простран-
ство вне дома’, а не в значении ‘дорога’), либо прибалтийско-финских 
заимствований в русский (рихи /rī hĭ / ‘рига’), с влиянием предшеству-
ющих глайдов j (йуре ~ юууре, йäпи ~ йяäбь ~ йябь (jääb) и v (виттä, 
виикко ~ викко, ви(и)мин), а также с односложным характером слова 
(па ~ паан, ей иä ~ йää). В случае односложных слов долгота гласного 
действительно варьирует в произношении (например, в ва [va ~ vā ], 
хää ~ хä [hǟ  ~ hä]), и часто есть основания постулировать и фонологи-
ческое варьирование типа /hä ~ hǟ /.

Гармония гласных также нарушается на письме крайне редко (напр. 
энсимайсисс ‘в первом’ ~ c гармонией гласных энсимäсен ‘первого’), 
ср. тж. гиперкорректную вставку гармонирующего гласного в эстон-
ском süda ‘сердце’ 9 — сüдя. Размышления Н. Д. об отображении «ум-
ляутных» передних гласных ä : ǟ , ö : ȫ , ü : ǖ  на письме представлены 
в эссе «О языке ижорском».

Иногда Н. Д. отмечает краткость первого или второго компонента 
начальных дифтонгов, ср. куй, кäйн, найн, койр, пäив ~ пяйв ~ пäйив, 
тж. кйука, Мйун. В его идиолекте в некоторых случаях вторые эле-
менты неисконных дифтонгов, образовавшихся при выпадении соглас-
ного между ними, подверглись фонологической редукции: мие (< *miä 
< *minä), сüöн (< *süän < *südän).

Согласные также отчасти подвержены процессу редукции. Ва-
риативность на письме долготы согласных, особенно находящихся 
в позиции после долгого гласного или дифтонга, а в еще большей 
степени — дальше границы первого и второго слогов, более силь-
ная, чем вариативность долготы начальных гласных. Она проявляется 

 9 Здесь и ниже эстонские параллели даются по [EVS 2019], а для комментариев 
к финской лексике привлекался [Куусинен 1999].
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не только на письме, но и в произношении слов в спонтанной речи: 
таат ~ таат(т) [tā t̄], сиит ~ сиитт [sī t̄], мейль ~ мейлль [meil’ə ~ 
meil’], кайкиы ~ кайкий [kai̯k’ij ~ kai̯k’k’i ~ kai̯k’k’ij ~ kai̯k̀’ij] ~ кайкке 
[kaik’e ~ kaik’k’e ~ kaik̀’e]. Для конечных долгих согласных, попадаю-
щих в абсолютный исход слова при утрате конечного шва, сокращение 
и на письме, и в речи особенно характерно: классил, неллыннес, иллыл, 
лаулойм, läkkät, колмыннел куувыннел [kuvvənneł̄ ~ kuvvəneł], виеннель 
[vī jenəl’ ~ vī jenel’ ~ vī jənəl’] и пр. Вариативность может быть также 
отчасти обусловлена влиянием эстонской орфографии. Это можно 
предположить, например, для этт ~ et [et̄] ‘что’ (эст. et). Вариатив-
ность нüтт [nüt̄] ~ нüд [nüt ~ nüd] ‘сейчас’ может быть обусловлена 
просодикой односложной стопы [Кузнецова 2009: 77–89]. Поскольку 
при тщательном произнесении долгота согласного восстанавливается, 
в фонологической транскрипции указан долгий согласный (в редких 
случаях — с вариативной долготой /t(t)/).

Палатализация согласных представлена в контексте перед j, 
а также перед гласными переднего ряда, особенно i, ü, в меньшей 
степени ä, e, еще реже — перед ö. Наиболее сильно ей подвергаются 
согласные l : l̄ и t : t̄. Они последовательно сохраняют палатализацию 
при исчезновении гласных и j в произношении Н. Д., ср. pienill lapsill 
[pienil ̄’ lapsił̄] (<*pē nillä lapsilla), паллью [pal’l’ŭ̥] (<*paljo) и др. Фо-
немы l’ : l̄’ всегда представлены перед передними гласными и j и аку-
стически четко противопоставлены непалатализованным велярным 
l : l̄, ср. линн [l’in̄] vs. лухти [łuht’ı̥̆]. Оппозиция t : t’ на синхронном 
уровне сформировалась перед i и ü в т. ч. и в первом слоге, где глас-
ные не исчезают. Так, фонема /t’/ представлена перед этимологиче-
скими *i, *ü и в контрактной основе глагола ‘приходить’ t’üö-, а фо-
нема /t/ — перед дифтонгами ie, üö (<*ē , *ö). Cр. пару тьüö [t’üö] 
‘1. приходи; 2. вы’ vs. тüö [tüö] ‘работа’, отмечаемую среди омонимов 
и самим Н. Д., или тиен [t’ī jen] ‘знаю’ vs. Тиенсуу [ˈtienˈsū ] ‘д. Извоз’ 
(см. сноски 204, 216, 230). Перед e оппозиция также отчасти сфор-
мировалась, но не до конца. Ср., например, формы, в которых пала-
тализация не зафиксирована: теккö [tekkö], этеспäй [etè späi̯], üхте 
[ühte], отетти [otè t’t’i], — и формы с (варьирующей) палатализа-
цией техти [teht’i ~ t’eh-t’i], тетрытид [t’etrət’i-d]. По-видимому, 
t’ перед (синхронным) е последовательно представлен в случае про-
исхождения последнего из дифтонга *ia, как в астье [ast’e] (<*astia) 
‘посуда’. В фонологической транскрипции палатализация отмечена 
следующим образом:
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 — перед всеми задними гласными, ср. pal’l’u ‘много’ (<*paljo, 
т. е. при исчезновении j), заимствования: Kol’a ‘Коля’, sed’olk(ə) 
‘седёлка (часть упряжи)’;

 — в случаях отсутствия редукции и выпадения гласных: l’ : l̄’ отме-
чаются перед всеми передними гласными и j, а t’ : t̄’ — только 
перед i, ü и е, там, где они представлены по факту;

 — перед шва, возникшем из *ä, *äi, *e: все гласные (кроме случаев 
явного отсутствия палатализации в произношении, как метсыст 
[metsəst] (<*metsästä), кейтытти [kei̯tət’t’i] < *keitettī ).

Во всех указанных случаях палатализация согласных иногда отме-
чена и самим Н. Д., чаще всего в случае l’ : l̄’, например: пääлль ~ пääлл, 
пильви, селькнахк, пельдикко, мöлскäмä ~ мöльскäмä, пальыз, тьüтäр, 
тьüö, астье, лехм ~ леэхмь(ы), пäйвüккäйн ~ пäйвÿкäйнь. В иных кон-
текстах палатализация в транскрипции не отображается. Сюда входят 
также случаи редукции типа IIa, где в речи Н. Д. в действительности 
часто бывает представлена элизия гласного при сохранении палатализа-
ции. Такая палатализация все же достаточно неустойчива и нередко от-
сутствует. Интересно, что в случае /e/ в рукописи отмечается колебание 
Н. Д. между орфографическими вариантами с е и э: пе́ркэлэн ~ пэркэлен, 
лехм ~ леэхмь(ы), пэле ~ пэ́лэ ~ пеле, кэлло ~ келло. Очевидно, он ощущает 
более слабый характер ижорской палатализации по сравнению с русской.

Отдельно следует упомянуть процесс озвончения кратких соглас-
ных, которые оказываются в абсолютном исходе словоформы при 
утрате краткого *i в двух омонимичных показателях *-pĭ  (3  у глаго-
лов с односложной основой и компаратив у прилагательных). В речи 
Н. Д. представлены следующие варианты: *-pi > [pi > pı̥̆ > p’ > b’ > b]; 
ср. также орфографические варианты йäпи ~ йяäбь ~ йябь (jääb), лüoб, 
voib; тж. в компаративе: энныпи ~ энныпки, таркыб. В транскрипции 
случаи редукции этих суффиксов записаны как /-b’(/-pĭ )/ или /-b(/-pĭ )/. 
Данный процесс морфологизован, т. е. касается только данных суффик-
сов, а для других показателей он отмечен не был, ср. *mā -ta > [mā t] 
‘земля-  /  лежать- ’ (с сохранением глухости конечного согласного) 
vs. mā -d ‘земля- ’ (тж. в эст. voib, но maat vs. maad).

В целом Н. Д. последовательно передает на письме конечные звон-
кие согласные, даже в кластерах с глухими согласными, как в нäхд, при 
том что в речи степень их реальной звонкости варьирует. Варьирова-
ние в Тхалуз ~ Тхалус может быть обусловлено влиянием эстонской ор-
фографии (эст. Thalus).
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В результате выпадения гласного иногда возникают кластеры дол-
гого и краткого согласного, которые могут упрощаться как фонетически, 
так и фонологически до кластера двух кратких согласных — процесс 
наблюдается как в речи Н. Д., так и на письме. В случае упрощения 
кластера фонологическая запись выглядит как (1) /kortt(ə)l’i-n/ в слу-
чае сохранения на письме долготы первого согласного (корттлин) или 
как (2) uotlimm /uot(tə)l’-i-mm(ə)/ в случае орфографической утраты 
долготы согласного.

В связи с транскрипцией следует также упомянуть сочетания глас-
ных и согласных с глайдами j : ȷ̄ и v : v̄. Выше уже говорилось об особом 
характере влияния глайдов на последующий гласный, повышающего 
распознаваемость шва для Н. Д. Сочетания с j : ȷ̄ в целом отличаются 
сильной вариативностью написаний в рукописи. Ср., например, за-
пись сочетаний согласных с j: мариы /marj(ə)/, вельи /vel’j(ə)/, паллью 
/pal’l’ŭ / (<*paljo), кирютетту /kirjute(/ə)ttŭ / (два раза перенесено Н. Д. 
как кир-ютетту, что указывает на место слоговой границы), кириойст 
/kirjojst(ə)/, вад́ян /vadja(/ə)n/, миньяд /minja(/ə)d/.

Сочетания гласных с глайдами с этимологической точки зрения 
делятся на два типа случаев: (1) исконные сочетания с согласными *j, 

*v; (2) вставка протетических глайдов (j : ȷ̄ и v : v̄), если в праижорском 
выпал интервокальный согласный и возникло «зияние» — сочетание 
гласных, разделенное слоговой границей [Кузнецова 2009: 257–259].

Если глайды j : ȷ̄, v : v̄ стоят после краткого гласного, то протети-
ческие глайды реализуются в речи и в рукописи Н. Д. и отображены 
в фонологической транскрипции так же, как и долгие этимологиче-
ские (для пранижнелужского уровня) глайды. Например, (1) кеввäлль 
/kevvä-l’l’(ə)/ (н.-л. *evv < иж. *ev) так же, как и (2) раввытта /rav-
vətta/, jоввуйм /jovvuimm(ə)/, риввуд /rivvud/ с протезой; (1) опеттайа 
/opettajja/ (н.-л. *ajj < иж. *aj; ср. с записью в случае краткого j в опет-
тая /opettaja/) так же, как и (2) хейекä /hejjekä/, meien ~ мейен /mejjen/ 
с протезой.

После долгого гласного или дифтонга в говоре Н. Д. возможны 
только краткие этимологические j, v: тайвасс /taivass(ə)/, /suoj(ə)/ ‘те-
плый’ (второй пример взят из аудиоматериалов Н. Д.). Среди сочета-
ний долгих гласных и дифтонгов с протезой следует особо выделить 
случай i : ī , u : ū  перед e/ə. В речи Н. Д. тут наблюдается вариатив-
ность: перед e/ə произносится либо [ū v, ī j], либо [uv̄, iȷ̄] (иногда опре-
делить на слух один из двух вариантов сложно, особенно в случае [iȷ̄ ~ 
ī j]). На письме также отмечена определенная вариативность, например, 
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куувыннел [kuvvəneł ~ kuvvənneł̄], куувынте [kū vənte ~ kuvvənte], куу-
выннесс [kuvvənes], куувыз [kū vəz]; вииез [vī jəz], виеннель ~ виеннелль 
[vī jenəl’ ~ vī jenel’ ~ vī jənəl’], вииыннетт [vij̄ənnet̄ ~ vī jəntet], виезпäив/
vijespäiv ~ вииез [vī jes(päi̯v’)], эн тийы ~ эн тий [en ˈt’ī j], тиен [t’ī jen]. 
Поскольку на письме и в речи Н. Д. в данном контексте преобладает 
вариант [ū v, ī j], он и был выбран для фонологической транскрипции 
указанного случая (т. е. /ū v, ī j/). В результате в фонологической транс-
крипции после долгого гласного или дифтонга представлены только 
краткие глайды любого происхождения.

Непростой вопрос о фонемной интерпретации /ts ~ cc/ vs. /c/ в н.-л. 
диалекте подробно рассмотрен в [Кузнецова 2009: 273–280]. Для всех 
случаев в данной рукописи был принят вариант /ts/. Следует, од-
нако, обратить внимание, что после краткого гласного Н. Д. последо-
вательно записывает ts как тс (метсä, этсисимм, витс, кутсутти, 
мильтси и др.). Исключениями являются улиц ‘улица’ — освоенное 
заимствование с долгим [cc] в произношении, где появление крат-
кого ц на письме скорее всего вызвано влиянием русской орфогра-
фии — и оценкыд. Последнее не полностью освоено на фонологиче-
ском уровне (неначальное ударение, краткое [c]), и его следует скорее 
относить к случаям интерференции, а не к полноценным заимство-
ваниям. При этом в позиции после дифтонга Н. Д. выбрал вариант ц: 
пяйцед, суйцед.

В случаях интерференции, т. е. переключения и смешения кодов, 
фонологическая транскрипция русских и финских слов примерно пе-
редает их реальное произношение при чтении текстов Н. Д. (напри-
мер, рус. окно /o(/a)kˈnо/ [okˈno ~ akˈno], фин. aapinen > аапине /ā pine/ 
[ā pine]). Эстонские слова записаны в стандартной орфографии, но ор-
фографическая долгота гласных передана с помощью диакритики: рыы-
муст /rȭ mu-st/, эст. rõõmust.

1.4. Основные грамматические особенности рукописей

Тексты обильно снабжены примечаниями к конкретным языковым 
особенностям, и ниже описаны лишь самые общие особенности их фо-
нологии, морфо(но)логии, лексики и синтаксиса.

Одно из наиболее существенных последствий редукции гласных 
для словоизменения — развитие синкретизма различных форм. Так, 
в говоре Н. Д. представлен синкретичный падеж адессива-аллатива 
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с показателем -ll(ə)/-l’l’(ə) на месте двух различных показателей *-lla/-
llä и *-lle (глоссирован как ). У некоторых классов существительных 
не различаются формы иллатива и инессива, ср., например, тайвасс 
<небо: / >. У глаголов вследствие редукции неначальных дифтонгов 
также иногда не различаются некоторые формы непрошедшего и про-
шедшего времени: вайхтувыд <меняться: / :3 >, истувыд <си-
деть: / :3 >. У существительных с основой на –i- могут совпа-
дать формы ед. и мн. ч.: классисс <класс: / : >, naapriss <сосед: /

: >. Если у других классов аналогичные указанным формы различа-
ются, то они разводятся и в случае синкретичных форм. Но в послед-
нем примере даже из контекста сложно установить, имеет ли форма 
ед. или мн. число. Поскольку в сойкинском оригинале, с которого пе-
реписывал Н. Д., была использована форма ед. ч. nā buriz, то была вы-
брана глосса ед. числа.

Одно из ярких инновационных явлений в сфере синкретизма форм 
связано с образованием нового алломорфа -si- у глагольного показа-
теля прошедшего времени, наряду с исконным -i-. Этот процесс в за-
вершенном виде представлен в эстонском языке, где -i- сохранился 
только у небольшого числа глаголов. В идиолекте Н. Д. явление нахо-
дится в стадии формирования. Основным источником его, очевидно, 
является переразложение конечного -s- согласной основы ряда глаго-
лов (в т. ч. возвратных), а также глаголов на -i- : -itse- [Lehtinen 1984: 
19–21, 36–37, Koivisto 1990: 134]. Оно поддержано омонимией не-
которых форм настоящего и прошедшего времени в глаголах с глас-
ной основой на -i-, а также смешением с суффиксом условного 
наклонения -is(i)-. Так, в рукописях несомненные примеры перераз-
ложения зафиксированы именно в основах на -i-: этси-си-мм (  etse), 
тäрки-си-мм (  tärke). При этом в примерах валитси (  val’it(ə)) 
и istusim (  istus̄(ə)) появление -s- как части основы закономерно.

Проиллюстрируем процесс формирования алломорфа –si- на при-
мере сопоставления фрагментов двух глагольных парадигм в нижне-
лужском говоре Н. Д. и в более консервативном в этом отношении 
сойкинском диалекте. Взяты двухосновный глагол c согласной ос-
новой на -s- (№ 1), глагол на -i- : -itse- (№ 2) и одноосновный глагол 
на -i- (№ 3) 10. В сойкинском диалекте этимологическое различие между 

 10 Парадигмы н.-л. глаголов (от Н. Д.) и сойк. etsiä записаны автором публика-
ции (вариант парадигмы val’it(ə) от Н. Д. также записан Ф. И. Рожанским); пара-
дигмы сойк. oppissa и valita записаны Е. Б. Маркус.
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этими тремя классами сохраняется. Исключением является проник-
новение форманта -ja- из глаголов с согласной основой в состав суф-
фикса условного наклонения других типов глаголов, т. е. *oppija-isi-n > 

*oppija-is̆sī -n > oppi-jais̆sī -n → тип valitse-jais̆sī -n и др. За исключением 
этого суффикса, -s- (и его коррелят -j- в некоторых формах) последо-
вательно представлены в конце соответствующих основ в типах 1 и 2, 
но отсутствуют в типе 3 и поэтому могут считаться частью основы. 
В нижнелужском говоре Н. Д. наблюдается выравнивание парадигм, 
ср. почти полную утрату -ts(e)- в val’it(ə) и, наоборот, появление алло-
морфа -si- в глаголах с гласной основой (подчеркнут).

Там, где -s- этимологически закономерно, в синхронии возможно 
двоякое членение (кроме формы . ): -s- можно считать относя-
щимся уже к суффиксу (т.е., например, оппи-си-н, пруовы-си-н) или же 
считать частью согласной основы (оппис-и-н, пруовыс-и-н), см. об этой 
проблеме в литературном финском языке в [VISK, §59]). Во втором 
случае у глаголов с согласной основой на -t- приходится постулиро-
вать чередование t : s (pruovət-ə : pruovət-ka : pruovəs-i-n <пробовать>), 
у возвратных глаголов на -s- — потенциально, вводить чередование 
в основе s : s̄ (oppiss-ə : oppis-ka : oppis-in <учиться>) и, кроме того, 
вводить сильноступенную согласную основу у глаголов с чередованием 
ступеней, например mā t-ə : mā t-ka : makas-i-n <спать>. Несмотря на эти 
проблемы, был все же выбран второй вариант морфемного членения 
во всех случаях потенциально двойственной интерпретации, чтобы 
подчеркнуть отличие этимологического -s- от полностью неэтимоло-
гичных случаев типа тäрки-си-мм и т. о. более наглядно продемон-
стрировать формирование нового алломорфа -si- (см. Таблицу 3, с. 208).

На письме и при чтении у Н. Д. зафиксировано варьирование бо-
лее краткого и более полного варианта показателя причастия у глаго-
лов с односложной основой: ол-луд ~ ол-д, саа-нуд ~ саа-д, отмечен-
ное, по моим данным, и в сойкинском диалекте; при чтении однократно 
и у глагола с многосложной основой: сÿнтÿд /sünt’ü-d ~ sünt’ü-nüd/. 
Также зафиксировано варьирование вида лексемы ‘весь, все’ в номи-
нативе: частотное кай ~ единичное kaig (см. сноску 163).

Из других морфологических особенностей следует отметить по-
казатели комитатива и терминатива, имеющие в нижнелужском ижор-
ском пограничный статус между суффиксом и послелогом [Markus, 
Rozhanskiy 2014]. В этом диалекте присоединение показателя коми-
татива -ka/-kä возможно либо к форме генитива, либо к чистой ос-
нове. В рукописях представлен только второй вариант: хейекä, кенекä, 
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Таблица 3. Образование нового алломорфа -si- у показателя прошедшего времени

Table 3. Ongoing formation of a new allomorph -si- of the past tense marker

 1  3  1  3

1

нижнелужский диалект
 lanki-ma,  lankiss-(ə) ‘падать’

 lanki-n lankĭ ja lanki-mm(ə) lankĭ ja-d
 lankĭ s-i-n lankis-ĭ  lankĭ s-i-mm(ə) lankĭ s-i-vad
 lankĭ -si-n lanki-z lankĭ -si-mm(ə) lankĭ -si-vad

нек. др. формы: lankissud — lankissa — lankis-t’ü̆
сойкинский диалект

 oppī -ma,  oppiss-a ‘падать’
 oppī -n oppijā  oppi-ma oppijā -d
 oppis-i-n oppī s oppis-i-ma oppis-ī -d
 oppi-jais̆sī -n oppi-jais̆sī s и др.

др. формы: oppī st — oppissā  — oppis-tu

2

нижнелужский диалект
 val’i-ma,  val’it-(ə) ‘выбирать’

 val’in val’l’i val’i-mm(ə) val’l’i-d
 val’-i-n ~ val’-i ~ val’-i-mm(ə) val’-i-vəd

 val’i-si-n val’its-ĭ 
(  — н/д)
нек. др. формы: val’i-d — val’ita — val’it-tŭ 

сойкинский диалект
 valitso-(m̆)mā ,  valit-a ‘выбирать’

 valitse-n valitsō  valitse-ma valitsō -t
 valits-i-n valits-i valits-i-ma valits-ī -t
 valitse-jais̆sī -n valitse-jais̆sī s и др.

др. формы: valitsē -nt — valitā  — valit-tu / vali-ttu

3

нижнелужский диалект
 sū t’i-ma,  sū t’e (<*sū tia) ‘судить’

 suvvin sū t’i suvvi-mm(ə) sū t’i-d
 sū t’ĭ -si-n sū t’-ĭ  sū t’ĭ -si-mm(ə) sū t’-ĭ -vəd
 sū t’ĭ -si-n sū t’i-z sū t’ĭ -si-mm(ə) sū t’ĭ -si-vad

нек. др. формы: sū t’i-d — suvvita — suvvi-ttŭ 

сойкинский диалект
 etsiä  etsi-mǟ  ‘искать’

 etsin etsī  etsi-mmä etsī -d
 ets-i-n ets-i etsi-mmä ets-ī -d
 etsi-si-n etsī -s etsi-si-mmä etsi-si-väd

др. формы: etsī -nt — etsi-tǟ  — etsi-ttü
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кирвекä, терäкä, пуукэрекя, ляпятикä. Показатель -ka/-kä присоеди-
няется к вершине группы, а зависимое стоит в генитиве: харвын  
сüüкä , мильтсен  сüüкä . Отметим, что кера, выполняю-
щее функции комитативного послелога в сойкинском диалекте, отме-
чено в рукописи в значении ‘тоже’.

В текстах зафиксирован всего один пример терминатива: куувынте 
классиса [ˈkū vənte ˈkłassiˈssa]. Он демонстрирует начальную геминату 
и второе главное ударение в показателе -ssa/-ssä. Был отмечен и еди-
ничный пример редкого падежа эссива (см. [Markus, Rozhanskiy 2017]) 
с показателем -nn(ə): Ко паймененн оли Захарк… ‘Когда пастухом был 
Захарка…’.

В рукописях встречается немало составных порядковых числитель-
ных. Система их склонения достаточно сложна, и формы Н. Д., как 
записанные, так и произнесенные при чтении и разборе (приведены 
в сносках), не всегда закономерны. В случае, если ожидаемый фраг-
мент формы пропущен в рукописи, в фонологической транскрипции 
он восстанавливается в скобках.

Рассогласованием по числу в глагольных группах можно считать 
примеры типа Хейлль оли(выд)  ~  …туннид  ‘у них были …
часы’, а также отсутствие согласования в 3  между отрицательным 
глаголом и предикативом эй  пайнуннед  ‘(они) не гнулись’. По-
следний случай нехарактерен для н.-л. диалекта и может быть след-
ствием эстонского влияния в речи Н. Д.; ср тж. закономерную кон-
струкцию в 1  эмм саанед ‘(мы) не получили’.

Рассогласование по падежу в именных группах не свойственно при-
балтийско-финским языкам; единственным случаем, зафиксирован-
ным в текстах, можно считать группу с квантификатором: терве  
лайвын  ‘полный корабль’ (однако, возможно, этот квантификатор 
в данном случае выступает как несклоняемый).

При этом в именных группах изредка отмечается такое явление как 
dependency reversal, когда семантический атрибут выступает как син-
таксическая вершина [Malchukov 2000]. Например, оно представлено 
в рукописях в именных группах со значением образа действия (той-
селл  виттä  ‘другим способом’) и времени (силль  вуотт  
‘в том году’, но ср. и более канонический вариант кахексыннелл  ву-
оелл  ‘в восьмом году’).

В рукописи зафиксирован один случай плюсквамперфекта (в от-
рицательной конструкции) — редкой в современном языке аналити-
ческой формы: А пäрепуут мие конса эн олд туод [отрицательный 
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плюсквамперфект], и эн нäхд [отрицательное простое прошедшее] куй 
таат хäнт валитси [простое прошедшее] ‘А лыка я никогда не прино-
сил и не видел, как отец его выбирал’. Прибалтийско-финский плюс-
квамперфект может передавать либо предшествование по времени 
одного действия другому, либо отдаленное прошлое. В данном при-
мере плюсквамперфект передает предшествование ситуации в про-
шлом. По-видимому, его появление обусловлено наречием ‘никогда’. 
Интересно, что вторая глагольная форма, которая также ожидалась бы 
в плюсквамперфекте, употреблена в простом прошедшем.

Следует также упомянуть аналитические конструкции с инес-
сивом супина — склоняемого по некоторым падежам отглагольного 
имени. Основная форма супина на -ma/-mä исторически является фор-
мой иллатива. В рукописи, помимо этой частотной формы, отмечено 
три примера конструкций инессива супина, передающих длительное 
незавершенное действие: олин туомысс ‘приносил’ (во фразе, досл. 
‘Это был первый и последний раз, когда я лыко был носившим’), käi 
pienill lapsill skaaskoi läkkämäss (в переводном с сойк. диалекта тексте 
в контексте ‘Она всегда ходила к детишкам рассказывать сказки’), 
а также в заглавии рассказа Пярепуут саамысс ‘За лыком’ (досл. ‘по-
лучая лыко’).

1.5. Иноязычные влияния в рукописях

Ижорский язык содержит разновременные пласты заимствований. 
Например, kuomə(/ĭ )n(ə) (ср. куомнысс ‘на гумне’) является ранне-
славянским заимствованием в прибалтийско-финском праязыке. За-
имствованиями древнерусского периода в ижорский язык, представ-
ленными и в сойк. диалекте, являются, например, dū mət(ə) ‘думать’ 
(думысин ~ дуумысин) и улиц /ū l’its(ə)/ ‘улица’. К более поздним заим-
ствованиям из русского языка уже в нижнелужский диалект, по-види-
мому, можно отнести, термины родства маам ‘мама’, таат(т) ‘отец’ 
(<тятя), диед ‘дед’, бааб ~ baabušk ‘бабушка’, отмеченные в моих по-
левых данных наряду с исконными (ср. тж. сойк. ätti, emä, ämmä, äjjä); 
ср. тж. pšina (пшинака ‘[колеса телеги] с железным ободом’, ср. sina 
[N:526] и рус. шина). Эстонскими заимствованиями в диалекте можно 
считать кортыли ([N:196], эст. korter), не отмеченные в словаре Нирви 
kere (пуукэрекя ‘с деревянным каркасом’, эст. kere ‘туловище, кар-
кас’) и l’äpät’t’ĭ  (ляпятикä ‘с маятником’, эст. lapats язычок, клапан). 
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Отсутствует в сойкинском диалекте и лухти (эст. разг. luhvt ‘воздух’, 
нем. Luft ‘воздух’; в сойк. диалекте исконное п.-ф. ilma). Лексема мая 
в значении ‘дом’, а не ‘шалаш’, как в сойк. диалекте [N:292], может 
отражать эстонское или водское влияние.

Сложность анализа рукописей заключается в том, что на эти уже 
существующие в н.-л. диалекте пласты дополнительно наслаиваются 
новейшие заимствования из русского, финского и особенно эстонского 
языков, характерные либо для идиолекта Н. Д., либо для говоров Эстон-
ской Ингерманландии, а также окказиональные вставки иноязычных 
элементов на разных языковых уровнях в случае переключения и сме-
шения кодов. Такого рода интерференция и совсем недавние заимство-
вания отмечаются индексами языков в глоссировании (см. Раздел 1.3) 
или/и в сносках к соответствующим фрагментам; основные случаи 
суммированы ниже.

1. Заимствования и переключения кодов часто имеют особенности 
в фонетике и фонологии. В первую очередь это неначальное ударение 
в русских словах при чтении текстов, нехарактерное для ижорского 
языка (окно [okˈno ~ akˈno], Екатерина [Ekat’eˈr’ina]), и палатализован-
ные согласные перед гласными заднего ряда: Коляка /Kol’aka/ ‘с Колей’, 
седёлк /sed’olk(ə)/ ‘седёлка’ (последние две лексемы имеются и в других 
иж. говорах). К менее тривиальным особенностям можно отнести слу-
чаи отсутствия на письме редукции неначальных гласных, связанные 
с тем, что в словах языка-источника в этих позициях представлен либо 
ударный гласный (рус. буквáрь > буквари [ˈbukvă r’ ~ ˈbukvər’], рус. сен-
тябрь > сентябри [ˈsent’abər’ ~ ˈs’ent’abr’ə ~ ˈsent’abrĭ ], либо просто 
полный гласный (эст. Narva > Нарва, при чтении [narva], но при раз-
боре Н. Д. отмечает, что по-ижорски правильнее говорить [narvə̥ ~ narv], 
c. 31), Куутанен (фин. фамилия) [kū ttənen], фин. aapinen ‘азбука’ > аа-
пине [ā pine], при том, что в аналогичном по структуре пойкыне ‘маль-
чик’ конечный гласный редуцируется до [poikənə ~ poikən]). К ред-
ким признакам эстонского акцента при чтении и разборе относятся 
окказиональное озвончение кратких смычных (селькекси [sel’k’əks’i̥ ~ 
sel’g’eksı̥̆] ‘ясным’, опеттая [opèttaja ~ obèttaja] ‘учитель’) и окказио-
нальная геминация орфографического краткого t, который геминиро-
вался бы в соответствующих позициях в эстонском языке (километри 
[ˈk’iłoˈmetr’i ~ ˈk’iłoˈmet̄r’i] ‘километра’, Куутанен [kū ttənen]).

2. К явным недавним лексическим эстонизмам в лексике, характер-
ным либо для идиолекта Н. Д., либо для говоров всей Эстонской Ин-
германландии, входившей в состав Эстонии и, возможно, чуть шире, 
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можно отнести, например, лэннуки ‘самолет’ (эст. lennuk), ялкратаз 
‘велосипед’ (эст. jalgratas), яääнлохкоиы ‘ледокол’ (<jäälõhkuja) ‘ледо-
кол’, kuratti ‘черт’ (эст. kurat), школьные реалии: pinkkĭ  ‘парта’ (пинк-
ки( ); эст. pink), хинтед ‘оценки’ (эст. hinded), юхатая ‘руководитель’ 
(эст. juhataja), miezopettaja ‘учитель’ и naizopettaja ‘учительница’ (ми-
езопеттайа( ), найзопетайа( ); эст. meesõpetaja, naisõpetaja). 
Несколько менее очевидными случаями являются пельдикко ‘туалет’, 
татар ‘гречиха’, хирсс ‘пшено’, тäхенси ‘означало’ (см. сноски к со-
ответствующим лексемам в текстах).

Такого же рода эстонизмами могут быть и некоторые служебные 
слова: эхки ‘или же’ [N:28] (эст. ehk), куйта ‘как’ (эст. kuidas) и нинта 
‘так’ (эст. nõnda; ср. тж. N:341). Два последних характеризуются отсут-
ствием редукции неначального а и имеют типично ижорские корреляты 
с тем же значением: куй ~ ко (частотны в рукописи) и nī  (встречается 
в составе грамматикализованного сочетания нику ‘как бы’ < *nī  kui).

Недавними русизмами являются некоторые лексемы, также от-
носящиеся к школьным реалиям: оценкыд ‘оценки’, аазбука ‘азбука’, 
тетрытид ‘тетради’, буквари ‘букварь’, сентябри ‘сентябрь’. Из слу-
жебных слов можно упомянуть веде ‘ведь’, вод ‘вот’ и префикс kojo- 
в неопределенном местоимении от русского кое- (они могут относиться 
и к более раннему времени).

Финнизмами, по-видимому, является kert(ə) не в значении ‘раз’ 
[N:155–156], а в значении ‘этаж’: керрылл ‘на этаже’, каксикертыне 
‘двухэтажная’ (ср. фин. kerta, но эст. korrus), а также, возможно, melken 
‘почти’ (ср. сноску 159).

3. Из синтаксических особенностей можно упомянуть различные 
типы аналитических глагольных конструкций. Такие конструкции 
типичны для эстонского языка и не характерны для более консерва-
тивного в синтаксическом отношении финского. По-видимому, они 
в целом менее свойственны и сойкинскому диалекту, однако здесь не-
обходимы дополнительные исследования и сопоставление с ингерман-
ландским финским и водским. Сложно однозначно установить, явля-
ется ли каждая конкретная из таких конструкций следствием влияния 
синтаксиса эстонского или других соседних языков. Поэтому ниже 
просто указаны типы конструкций, имеющих параллели в эстонском 
языке, с указанием на информацию о положении дел в сойкинском ди-
алекте по [Nirvi 1971].

a) Предельные конструкции с глаголом sā vv(ə) и именным предика-
тивом: сайн арво <получил понимание> ‘понял’ (ср. [N:514]; в [N:21] 
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отмечается как эст. влияние на н.-л. диалект, но приводятся анало-
гичные сойк. конструкции), сай валмекси <получила готовым> ‘из-
готовилась’ (в [N:637] приводится аналогичная сойк. конструкция, 
но с глаголом tulla ‘приходить’), сайн селькекси <получил ясным> ‘по-
нял’ и похожая конструкция опписин селькекси <выучил ясным> ‘выу-
чил’ (в [N:365, 518] аналогичные сойк. конструкции отсутствуют), сай-
выд туттывыкси <получили знакомыми> ‘познакомились’ (в [N:214] 
даны похожие сойк. конструкции, но с именным предикативом tu uks 
или с глаголом tuttahum̆mā  ‘познакомиться’, ср. тж. [N:611]).

б) Конструкция перфективного значения с глаголом männ(ə) и на-
речным предикативом väl’l’ä (его исходное значение — ‘наружу, 
на улицу’), например, мäни вäлля <ушел наружу> ‘ушел прочь’: по-
добная конструкция в сойк. диалекте также представлена, но väljǟ  в ос-
новном имеет либо прямое значение ‘наружу’, либо значение ‘скоро’ 
а в конструкции со значением ‘выйти прочь’ используется наречный 
предикатив poiz ‘прочь’ (ср. [N:421 и 685], где отмечена такая же кон-
струкция в эст. и вод. языках).

в) Конструкции долженствования с наречным предикативом 
tarviz ‘нужно’: оли киелиы тарвиз <было языков нужно> ‘языки по-
надобились’, тарвиз олл тихин сüüкä ‘должно быть плотным’; в сойк. 
диа лекте первая конструкция употребима [N:576], а вместо второй, 
по-видимому, обычно используется конструкция pit̆tǟ  olla с глаголом 
pit̆tǟ  ‘быть должным’.

г) Т. н. «глагольные цепи», где спрягаемый глагол передает значе-
ния модальности, направления, образа действия, а смысловой глагол 
в инфинитиве зависит от него, например, алко панны истума <начал 
класть сидеть> ‘начал усаживать’ (глагол panna в аналогичном кауза-
тивном значении есть и в сойк. диалекте [N:382]), трехвысин истума 
<оказался сидеть> ‘оказался за одной партой’ (в [N:597] глагол trehvada 
упоминается, но без отглагольного зависимого), нойсин мöльскäмä 
лукке <начал разбираться читать> ‘начал кое-как читать’ (Н. Д. при раз-
боре текста упоминает, что слово мöльскäмä «придумал сам», ср. од-
нако se amölskǟ  ‘вперемешку, непонятно как’ в [N:515] и сноску 70).

д) Т. н. «глагольные рамки», когда между первым и последним эле-
ментом «глагольной цепи» помещаются наречия: Сие айн таход та-
куппери тайвасс мäнн (‘ты всегда хочешь задом на небо идти’). Ин-
тересно, что в другом фрагменте рукописи и при чтении текстов Н. Д. 
спонтанно воспроизвел и два других возможных порядка слов: Сие 
айн таход такуппери мäнн тайвасс и Сие айн таход мäнн такупери 
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тайвасс. К «глагольным рамкам» можно было бы отнести и случай, 
когда первая часть аналитической отрицательной глагольной конструк-
ции (спрягаемый отрицательный глагол ei) начинает всю клаузу, а от-
глагольное причастие замыкает ее: эмм мüö сиивуллист пуут нинта 
и саанед (‘мы так и не достали приличного дерева’). Такая конструк-
ция как раз нехарактерна для эстонского языка и, наоборот, типична 
для финского.

Выразительным примером интерференции родственных языков мо-
жет служить пересказ в ижороязычной рукописи речи на уроке учителя 
Тхалуза, который, будучи эстонцем, преподавал в первом классе фин-
ский язык (знакомый ему, по свидетельству Н. Д., не очень хорошо). 
Например, во фразе аватка аапине ауки ‘откройте книгу’ первое слово 
аватка ‘откройте’ является правильной ижорской формой и не совсем 
правильной финской (с редукцией последнего гласного до краткого, 
ср. с фин. avatkaa). Второе слово аапине является финской литератур-
ной лексемой aapinen ‘азбука’ в «эстонско-ижорской» огласовке (с по-
терей конечного -n). Третье слово ауки ‘открыто’ подчеркивает завер-
шенность действия — как уже говорилось, такого типа аналитические 
конструкции свойственны эстонскому языку, а не финскому. Сложно 
сказать, можно ли считать данную конкретную конструкцию avatka 
aukĭ  ‘открыть’ влиянием эстонского синтаксиса, поскольку она отме-
чена и в сойк. ижорском [N:23], но для финского языка она в любом 
случае аграмматична (правильной финской фразой было бы avatkaa 
aapinen, без перфективного форманта).

Влияние эстонского языка можно предположить и в ряде именных, 
послеложных и др. конструкций:

6) послеложная конструкция с puol’e <половина. > ‘в сторону’: 
в прямом пространственном значении, как в Калливерен пуоле ‘в сто-
рону Калливере’, мейен пуоле ‘в нашу сторону’, она характерна как 
для сойкинского диалекта [N:427–428], так и для финского языка, од-
нако использование ее в переносном временном значении в ванепа пу-
оле миез <в более старую сторону мужчина> ‘пожилой мужчина’ мо-
жет быть именно эстонским влиянием;

7) использование pääl’l’(ə) ‘на’ в качестве предлога во временном 
значении: пääль миехелль мäнемисен ‘после замужества’, пääлль соан 
‘после войны’ (ср. эст. peale в этой же функции), а не как послелога 
в пространственном [N:453–454]; ср. тж. идиоматизированную кон-
струкцию тихти пääлль ‘зачастую, частенько’ и н.-л. t’iht’ipǟ llä в [N: 
584] с аналогичным разг. эст. tihtipeale.
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8) конструкция ÿхен вануне в значении ‘одного возраста’ (ср. эст. 
ühevanune; примечательно, что Н. Д. два раза из четырех заменяет ее 
при чтении на другой, по-видимому, более естественный для ижор-
ского языка вариант üht(ə) vuott(ə) ‘одного года’);

9) послеложная конструкция хäнен асемелл ‘вместо него’ 
(ср. эст. tema asemel).

Интересно, что русская письменная речь Н. Д., некоторые образцы 
которой также приведены в публикации, в свою очередь, обнаруживает 
следы влияния прибалтийско-финских языков (наиболее яркие черты — 
частый пропуск предлогов и окказиональное смешение грамматиче-
ских родов, напр. Белая Вася).

2. «О языке ижорском»

(а) Письменности на ижорском языке нет. Поэтому разных ме-
стах, деревнях, язык имеет своии особенности. Сейчас про-
ижорская организация в Петербурге занята введением (со-
ставлением) учебника на ижорском языке. Учебники ижорского 
языка были уже 1936 годы. Но вопрос, на каком диалекте на-
чать составление учебника. И нужны ли учебники на ижор-
ском языке, молодежь языка незнает и начинать учить сейчас 
на ижорском языке мне кажется нет смысла. Другое дело со-
хранить язык.

    Попытаюсь сейчас писать на Ванакюльском ижорском языке. 
Но какой алфавит принять — латинскии или русскии. Лучше 
русскии — но употреблением некоторых букв латинских: ä ме-
сто я, ü — место ю, ö место ё (ЧОТ, до 1991, с. 17).

(b) Как известно, на ижорском языке нет письменности. Это од-
нако не значит, что на данном языке нельзя писать. Ижорский 
язык с родни финским языком, но финн не полностью понимает 
ижорский, потому что слова многих случаях имеют другое зна-
чение, много слов из других языков, например русских, эстонских, 
даже немецких и наконец коренные слова ижорского языка. Ка-
кой алфавит принять для письма на ижорском языке? Латин-
скии будет иметь больше букв для нужд ижорского языка. Не-
которые буквы приходится использовать из русского алфавита.
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    На каком алфавите остановиться? Это зависит от того, для 
кого писать. Дети (собственные) лучше владеют русским алфа-
витом. Но нехватает многих букв: ä обозначает звук, у которого 
нет соответствия в русском языке; он приближается в произ-
ношении к русскому звуку а в положении между двумя мягкими 
согласными, который обозначается буквой я. Ö не имеет рус-
ского аналога. Чтобы произнести этот звук, следует пригото-
виться к произнесению звука е и дополнительно выдвинуть губы, 
как при произнесении о. Звук ö — это, по существу, звук е, про-
изнесенный с участием губ. Чтобы произнести ü, необходимо 
приготовиться к произнесению звука i и дополнительно выдви-
нуть губы, как при произнесении ö; звук ü — это по существу, 
звук i, произнесенный с участием губ.

    Таким образом прибавляем к русскому алфавиту ä, ö, ü — будем 
писать на ижорском языке. Но так как нет ижорской письмен-
ности, нет и грамматики. По этому в каждой деревне говорят 
или теперь уже можно сказать говорили немного по другому.

    Я буду писать на Ванакюльском наречии, или точнее сказать 
на том языке которым я говорю. Но беда только в том, что 
люди которые будут это читать не поймут, что здесь напи-
сано, читать они могут, а понять не могут. Для того чтобы 
понятно было, надо иметь словарь — скажем, ижорское слово, 
переведенное на русский язык. Но такого нет. Вот и пойми! 
Конечно я не претендую, что каждое слово будет написано со-
вершенно правильно с научной точки, посколко это есть пер-
вая попытка мною изложить на бумаге слова языка на кото-
ром не писали и не пишут (ВВ, с. 68–70, 08.07.1992) 11.

3. «Как я научился читать»

Публикуемый ниже текст является кумулятивным вариантом трех 
версий: Текст № 1 (ЧОТ, декабрь 1990, с. 20–25), Текст № 2 (ВВ, с. 71–
80, между 8 и 29.VII.92; наиболее длинная версия) и Текст № 3 (КМОЛ, 

 11 #r (разбор рукописей): Н. Д. подчеркивает, что выбрал русские буквы для ру-
кописей и сделал подстрочный перевод к тексту КМОЛ именно для того, чтобы 
могли прочитать его дети и внуки.
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12.09.2000; в целом совпадает с Текстом № 1 и первой частью Тек-
ста № 2, но добавлен авторский подстрочник к каждому слову). Пер-
вая часть текста до фразы (42) дана по Тексту № 3 с указанием в сно-
сках разночтений с остальными версиями. В Тексте № 3 фонема /ü/ 
передается везде как ÿ, а в Текстах № 1, № 2 — как ü; данное отли-
чие далее не отмечается. Также не отмечена несколько иная разбивка 
на предложения в одном случае в Тексте № 1, по сравнению с двумя 
другими (одно длинное предложение вместо двух более коротких). 
Чтения #1, #2a–b, #3 соответствуют номерам текстов (Текст № 2 был 
прочитан дважды). Продолжение текста составляет вторую часть Тек-
ста № 2, отсутствующую в более коротких версиях или не до конца со-
впадающую с ней. Конец совпадающей части Текстов № 1, № 2 и № 3 
помечен в тексте знаком «*» (фраза 36). С фразы (43) дано продолже-
ние Текста № 2 от конца этой совпадающей во всех трех текстах части.

(1) Куйта   мие   опписин         лукема
 Как      я      учился           читать
 kuita     mie    oppĭ s-i-n         luke-ma

как       я      учиться- -1    читать-

‘Как я научился читать’.

(2) Кайкке   энныпи   мие   опписин   веннäн    буквыд.
 Всего    раньше   я      выучил     русские   буквы.
 kaikk-e 12     ennə(/e)-pi [#1-2b: ennəp’i, #2a-3: ennep’ì ]   mie

весь- .    раньше-                                     я

 oppĭ s-i-n         vennä-n 13     bukvə-d
учиться- -1    русский-    буква-

‘Раньше всего выучил я русские буквы’.

(3) Тайта     таат   вай   маам    остивыд   линныст,
 Наверно   отец    или   маама   купили     из города,
 taita            tā tt(ə) (#1-3: [tā t̄])   vai   mā m(ə)   ost’-ĭ -vəd

может_быть 14   отец                  или   мать       покупать- -3

 12 #2a, 3: [kaik’e], #2b: [kaik’k’e], #3: [kaik̀’e].
 13 Названия языков, народов и стран (являющиеся существительными в ижор-
ском языке) в целях экономии передаются в глоссировании здесь и ниже единым 
образом через прилагательные ‘русский’, ‘финский’, ‘эстонский’ и т. п.
 14 Исходно модальный глагол taitā , по-видимому, сохранил в ижорском языке 
только форму 3 .  и стал частицей, см. примеры в [N:568].
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 l’innə-st(ə)
город-

 А   линныкси   мейль 15   кутсутти   Нарва,
 А   городом    у нас      звали         Нарву, —
 A   l’innə-ksĭ    me-i-l’l’(ə)   kutsu-t’t’i    Narva(/ə) [#1-3:Narva] 16

а   город-     мы- -      звать- .    Нарваэ
 Аазбукин   веннäн        киелесс.
 аазбуку     на русском   языке.
 ā zbuki-n    vennä-n       kiel’e-ss(ə)

азбука-    русский-    язык-

‘Наверно, отец или мать купили в городе — а городом у нас зва-
лась Нарва, — азбуку на русском языке’ 17.

(4) Маам    кирютта   ей   тунтыд,   а   лукке      тунси.
 маама   писать     не   умела,     а   читать   умела.
 mā m(ə)   kirjutta     ei         tuntə-d           a   lukke

мать       писать.    .3    узнавать- _    а   читать.

 tuns-ĭ -∅
узнавать- -3

‘Мама писать не умела, а читать умела’.

(5) Хä     сииз     миулл   опетти   сиит 18    аазбукист   буквыд.
 Она   тогда   мне     учила     из этой   аазбуки      буквы.
 hä      sī z      miu-ll(ə)   opet’t’-ĭ -∅     sī tt(ə) [#1-3: sī t̄]

он/а 19   тогда   я-         учить- -3    тот.  20

 15 Текст № 1, № 2: мейлль, #2: [meil’ə], #1, 3: [meil’].
 16 #r: «No Narvən jokì … Narvə… Lin̄ ol’ì  Narvə̥. Narv. Narva ei ołłud [Ну Нарвская 
река… Нарва… Город был Narv(ə). Narv(ə). Narva не был]».
 17 #r: Н. Д. упоминает, что автором азбуки был Григорьев.
 18 Текст № 1, № 2: сиитт.
 19 В ижорском языке грамматический род не различается.
 20 Местоимение se ‘тот’ (во мн. ч. ne ‘те’) указывает на невидимый для говоря-
щего объект и используются в функции коррелята анафорического местоимения. 
Эта пара противопоставлена tämä — nämä ‘(вот) этот — эти’ и tuo (фраза 108) — 
?nuo ‘(вон) тот — те’, используемые при непосредственном указании на более близ-
кий /  более отдаленный предмет, видимый говорящему. Данные местоименные се-
рии, как и личные местоимения (mie — müö, sie — t’üö, hä ~ hǟ  — hüö), имеют много 
иррегулярных форм. Отметим, что местоимения мн. ч., помимо указания на мн. ч. 
в значении самой основы, могут иметь дополнительный именной показатель 
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 ā zbuki-st(ə)   bukvə-d
азбука-        буква-

‘Она тогда научила меня по этой азбуке буквам’.

(6) Мие   хÿвäст    муиссын   ко    мие   иссуин
 Я      хорошо   помню     как   я      сидел
 mie   hüväst(ə)   muissə-n      ko     mie   issu-i-n

я     хорошо     помнить-1    как 21   я     сидеть- -1

 киукалл    и   опписин   буквиы 22.
 на печке   и   учил        буквы.
 kiuka-ll(ə)   i    oppĭ s-i-n       bukv-ij(ə)

печка-       и   учить- -1    буква- .

‘Я хорошо помню, как я сидел на печке и учил буквы’.

(7) Куйкки   ей йääд     миеле       х   букв.
 Ни как   осталось   в памяти   х   буква
 kui-kkĭ     ei         jǟ -d                miel’e

как-    .3    оставаться- _    сознание.

 hā  [#1-3: hā ]   bukv(ə)
xр               буква

‘Как-то не запоминалась буква х’.

(8) Но   ко    сайн     кай   буквыд   селькекси
 Но   как   только   все   буквы    изучил
 no   ko    sa-i-n             kai    bukvə-d   sel’ke-ksĭ 

но   как   получать- -1    весь   буква-    ясный-

 сииз     йо     пруовысин   нойсс     лукема.
 тогда   уже   пробовал    начать   читать.
 sī z      jo    pruov(ə)s-i-n       noiss(ə)            luke-ma

тогда   уже   пробовать- -1    подниматься.  23   читать-

‘Но когда изучил все буквы, тогда уже попытался начать читать’.

мн. ч. -i-. Такие формы глоссируются как ne-i-t(ə) <они- - >, если суффикс 
четко выделим, и как nī -t(ə) <они. - >, если морфемное членение затруднено.
 21 Вариант союза куй.
 22 Текст № 1, № 2: Мие хüвäст муйссын ко мие иссуйн кйукалл [№ 2: киукалл] 
и опписин буквиы.
 23 Глагол noiss(ə) ‘поднимать(ся)’ в большинстве случаев употреблен в рукописи 
как вспомогательный глагол в инхоативной конструкции (кроме строки (160), где 
он представлен в своем прямом значении).
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(9) Аазбукисс   оли     рисовойтытту   кува,
 Аазбуке      была   нарисована        картинка,
 ā zbuki-ss(ə)   ol’-i-∅        risovoitə-ttŭ          kuva

азбука-        быть- -3    рисовать- _ .    картинка

 а   ääресс   оли     кирютытту   сана.
 а   рядом    было   написано       слово.
 a   ǟ ress(ə)    ol’-i-∅        kirjutə-ttŭ          sana

а   рядом( )   быть- -3    писать- _ .    слово

‘В азбуке была нарисована картинка, а рядом было написано 
слово’.

(10) Мие   нäйн,    оли     ламппи   и   кирютытту  24   «лампа».
 Я      видел,   была   лампа     и   написано         «лампа».
 mie   nä-i-n          ol’-i-∅        lamppĭ    i

я     видеть- -1    быть- -3    лампа     и

 kirjutə-ttŭ          lampa
писать- _ .    лампаp

‘Я увидел, что [там] была лампа и написано лампа’.

(11) Мие   сииз     хÿвäст    сайн арво,   этт   се     оно     ламппи.
 Я      тогда   хорошо   понял,        что   это   есть   лампа
 mie   sī z      hüväst(ə)   sa-i-n             arvo

я     тогда   хорошо     получать- -1    понимание.

 ett(ə)   se    ono        lamppĭ 
что     тот   быть.3    лампа

‘Я тогда хорошо понял, что это лампа’.

(12) Эхки   оли     рисовойтытту   иккун,
 Или    было   нарисовано        окно,
 Ehkĭ  25    ol’-i-∅        risovoitə-ttŭ          ikkun(ə)

или_же   быть- -3    рисовать- _ .    окно

 а   ääресс   оли     кирютытту  26   «окно».
 а   рядом    было   написано         «окно».

 24 Перенос на другую строку в тексте № 2: кир-ютытту.
 25 #r: «‘Eh’k’i̥ sie tahod männə Kal’l’ivere?’  Ehkĭ  — это как бы с сомнением 
немножко.  ‘Может быть, ты хочешь идти [в Калливере]?’.
 26 Перенос на другую строку в тексте № 1: кир-ютытту.
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 a   ǟ ress(ə)    ol’-i-∅        kirjutə-ttŭ          o(/a)kˈnо 27

а   рядом( )   быть- -3    писать- _ .    окнор
‘Или же было нарисовано окно, а рядом было написано окно’.

(13) Сиитт    мие   сайн арво,   этт   «окно»   оно     иккун.
 Отсюда   я      понял,        что   «окно»   есть   иккун.
 Sī tt(ə)   mie   sa-i-n             arvo              ett(ə)

тот.     я     получать- -1    понимание.    что

 o(/a)kˈnо [#2a–b: okˈno, #1,3: akˈno]   ono        ikkun(ə)
окнор                                     быть.3    окно

‘Из этого я понял, что окно — это окно’.

(14) Ен    муйсс 28   монт 29    вуотт   миулл   сииз
 Не   помню    сколько   лет      мне     тогда
 E-n       muiss(ə)   mon-t(ə)     vuot-t(ə)   miu-ll(ə)   sī z

-1    помнить    многий-    год-      я-         тогда

 оли,     но   шкоулусс   мие   виель 30   ен   кäÿнÿд.
 было,   но   в школу     я      еще      не   ходил.
 ol’-i-∅         no    škoulu-ss(ə)    mie    viel’(ə)    e-n

быть- -3     но    школа-         я      еще        -1

 käü-nüd
ходить- _

‘Не помню, сколько лет мне тогда было, но в школу я еще 
не ходил’.

(15) Ниилль   самойлл   айкойлл    кустле
 Те же     самые     времена   откуда-то
 nī -l’l’(ə)   samo-i-ll(ə)           aiko-i-ll(ə) 31   kust(ə)-l’e 32

те. -      тот_же_самый- -    время- -      откуда( )-

 27 [#2a–b: akˈno, #1, 3: okˈno].
 28 Текст № 1, № 2: Эн муйсс.
 29 В рукописи представлены как прилагательное moni ‘многий’ [N:314], согла-
сующееся с зависимым именем и передающее считаемую множественность, так 
и неизменяемый квантификатор pal’l’ŭ  ‘много’ [N:379], передающее или несчита-
емую множественность, или очень большое количество.
 30 Текст № 1: виел; #1–3: [viel’].
 31 #1: [aikoił̄], #2a: [aikoł̄], #2b: [aikoł̄ə̥], #3: [aikoi̯ł̄].
 32 Формант -l’e в неопределенных местоимениях происходит из lē -, основы гла-
голы ‘быть’ в исчезнувшем потенциальном наклонении.
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 илмахту   тойн      буквари 33.
 появился   второй   букварь
 ilma(/ə)htŭ  34       toin(ĕ /ə)   bukva(/ə)rĭ  35

появляться. .3    второй 36   букварь

‘В те же самые времена откуда-то взялся второй букварь’.

(16) Се     оли    «Аабитс»   вирон            киелесс.
 Это   был   «Аабитс»   на эстонском   языке.
 se    ol’-i-∅        ā bits     viro-n           kiel’e-ss(ə)

тот   быть- -3    азбукаэ   эстонский-    язык-

‘Это была азбука на эстонском языке’.

(17) «Аабитсын»   каннен пääль 37   оли     кукон- 38    кува,
 На обложке    «Аабитсы»       была   картина   петуха,
 ā bitsə-n      kanne-n [#1-3: kannĕ n]   pǟ l’l’(ə)

азбукаэ-    крышка-  39              на( )

 ol’-i-∅        kuko-n     kuva
быть- -3    петух-    картинка

 сильтä    хäнт   кутсутти   «Куке            аабитс».
 поэтому   его     звали         «Петушиный   аабитс».
 sil’tä 40   hän-t(ə)   kutsu-t’t’i    kukke [#1-3:kukk’e]   ā bits

оттого   он/а-    звать- .    петух. э              азбукаэ
‘На обложке азбуки была картинка с петухом, поэтому она [книга] 
называлась «Петушиная азбука»’.

 33 Текст № 1, № 2: букварь.
 34 #1, 2a: [iłmahtŭ̥], #2b, 3 [iłmahtŭ ], #r: [iłməhtu̥]. В [N:91] сойк. ilmahtua, но для 
н.-л. дана форма 3  ilmaahtu, где второй гласный долгий.
 35 #2a–b: [ˈbukvər’, #1, 3: ˈbukvă r’].
 36 Лексема toin(ĕ /ə) имеет два основных значения: ‘второй’ и ‘другой’; в данной 
публикации всегда глоссируется как ‘второй’.
 37 Текст № 1, № 2: пääлл. #r (к Тексту № 3): «A voib oł̄ pǟ l’ pitäiz oł̄ kaks ełła [А мо-
жет быть pǟ l’ должно быть два л]».
 38 Текст № 1, № 2: кукон кува.
 39 Возможно, финнизм или эстонизм в этом значении (фин. kansi : kannen, эст. 
kaas : kaane ‘крышка, обложка’). В сойк. диалекте kan  ‘стол’, но в н-л. отмеча-
ется только данное значение; н.-л. ‘стол’ laut(ə), ср. тж. (192).
 40 Второй слог содержит рефлекс долгого гласного, т. к. форма, по-видимому, 
происходит из siltǟ , содержавшего притяжательный суффикс 3 .
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(18) Сиелль 41   оли     паллью   буквиы
 Там        было   много    букв
 Siel’l’(ə)   ol’-i-∅        pal’l’ŭ    bukv-ij(ə)

там( )     быть- -3    много     буква- .

 мокомиы   мильтси   мие   йо     тиисин,
 таких       которых   я      уже   знал,
 mokom-ij(ə)   mil’t(ə)s-ij(ə)   mie   jo    t’ī s-i-n

такой- .     какой- .      я     уже   знать- -1

 хейт   кирютытти   ниисамма   ко    и   веннäн
 их      писали          так-же      как   и   русские
 he-i-t(ə)      kirjutə-t’t’i     nī samma   ko    i    vennä-n

они- -    писать- .    так_же      как   и   русский-

 буквиы,   а   лукке      пити
 буквы,    а   читать   надо
 bukv-ij(ə)     a   lukke       pit’-i-∅

буква- .    а   читать.    быть_должным- -3

 тойселл виттä,   но   паллью   оли
 по другому,        но   много    было
 toise-ll(ə)   vī ttä [#1-3: vī ttä]   no   pal’l’ŭ    ol’-i-∅

другой-     способ.          но   много     быть- -3

 буквиы   мильтси   мие   ен   тиитыд.
 букв      каких      я      не   знал.
 bukv-ij(ə)     mil’t(ə)s-ij(ə)   mie   e-n       t’ī tə-d 42

буква- .    какой- .      я     -1    знать- _

‘Там было много таких букв, которые я уже знал, их писали 
так же, как и русские буквы, а читать надо было по-другому’.

 41 Текст № 1, № 2: сиелл.
 42 В #2a читает другое слово: tuntə-d [tuntəd] <узнавать- _ >, имеющее значе-
ния ‘узнавать, быть знакомым, уметь’ (практическое, личное знакомство с чем-то /
кем-то, в отличие от абстрактного знания tietä).
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(19) Но   куйле    мие   хейед   опписин   селькекси.
 Но   как-то   я      их       выучил     до ясности.
 no   kui-l’e   mie   hejje-d        oppĭ s-i-n         sel’ke-ksĭ  43

но   как-     я     они. -  44   учиться- -1    ясный-

‘Но как-то я их выучил’.

(20) Сииз    оли     моком   ассе.
 Тогда   было   такое    дело.
 sī z      ol’-i-∅        mokom(ə)   asse [#1, 3: asse, #2: ass’e]

тогда   быть- -3    такой        дело

‘Тогда было такое дело’.

(21) Километри   маат          Калливерен      пуоле
 Километр    расстояния   Калливерскую   сторону
 kilometri 45   mā -t(ə)      Kal’l’ĭ vere-n    puol’e

километр     земля-    Калливере-    половина.

 мейен       кÿлäст    оли     техтÿ 46

 от нашей   деревни   было   построено
 mejje-n     kül’ä-st(ə)   ol’-i-∅        teh-t’ü̆

мы. -    деревня-    быть- -3    делать- _ .

 палккист   суури      каксикертыне 47   шкоулу.
 из бревен   большая   двухэтажная     школа.
 palkk-i-st(ə) 48   sū rĭ         kaksĭ +kertənĕ фи?   škoulŭ 

бревно- -      большой   два+этажный        школа

‘В километре в сторону Калливере от нашей деревни была по-
строена из бревен большая двухэтажная школа’.

 43 #1–3: [s’el’gek’s’, sel’g’eksı̥̆]; #r: «sel’g’eks’i̥, mie sai̯n bukvəd sel’k’əks’i̥. — 
Sel’geks’ или selk’eks’? — Sel’-k’eks’i̥, k. Sel’k’e — это ‘ясно’». Отметим, что 
во фразе (8) во всех трех чтениях были произнесены [k].
 44 Аккузатив, формально отличный от генитива, сохранился в ижорском языке 
только у личных местоимений мн. ч. (ср. с hejjen <они. : >).
 45 #2a: [ˈk’iłoˈmetr’in] ( ), #1: [ˈk’iłoˈmetr’i], #2b, 3: [ˈk’iłoˈmet̄r’i]. В данном 
случае, по-видимому, представлена фонетическая и, возможно, морфонологиче-
ская интерференция с эстонским языком.
 46 Текст № 1, № 2: вместо оли техтÿ записана форма техти teh-ti <делать- . >, 
#1–2: [teht’i].
 47 Текст № 2: какси кертыне; #1: [ˈkaksˈkertənə], #2: [ˈkaks’ˈkertən], #3: 
[ˈkaks’ˈkertənə].
 48 #2a: [pałk̄’ist], #1, 2b, 3: [pałk’ist] (ср. тж. palki-st(ə) <бревно- > в ед. ч.).
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(22) Хä     сай     валмекси   тухад     ÿхекссатта
 Она   была   готова     тысяча   девятсот (sic!)
 hä    sa-i-∅             valme-ksĭ    tuhad    üheks(ə)+satta.

он/а   получать- -3    готов-     тысяча   девять+сто.

 кахеллкÿммнелль-   куувыннел 49   вуотт.
 двадцать            шестом       году.
 kahe-ll(ə)+kümm(əne-n)ne-l’l’(ə)   kū və-nne-ll(ə)   vuot-t(ə)

два- +десять-( -)                шесть- -      год-

‘Она была построена в 1926 году’.

(23) Калливерен 50    и   Вананкÿлäн     лапсед
 Калливерские   и   Ванакюльские   дети
 Kal’l’ĭ vere-n    i    Vana-n+kül’ä-n           lapse-d

Калливере-    и   старый- +деревня-    ребенок-

 нойсивыд   кäÿмä     сиелль         шкоулусс.
 стали       ходить   в этоу (sic!)   школу.
 nois-i-vəd            käü-mä      siel’l’(ə)   škoulu-ss(ə)

подниматься- -3    ходить-    там( )     школа-

‘Дети из Калливере и Ванакюля стали ходить в эту школу’.

(24) Алусс      оливыд   сиелль   опетаяд 51   Куутанен,
 Вначале   были     там      учителя     Куутанен,
 alu-ss(ə)   ol’-i-vəd      siel’l’(ə)   opettaja-d   Kū ttа(/ə)nen 52

начало-    быть- -3    там( )     учитель-    Куутаненф
 Лохи   Екатерина,   Талуз 53.
 Лохи   Екатерина,   Талуз.

 49 Текст № 1, № 2: кахеллкÿммнелль куувыннел; #1, 2b: [ˈkahè łˈküm̀nel’ kuvvənneł̄], 
#2a: [ˈkahè ł̄ˈküm̀nennel̄’ kuvvəneł], [ˈkahè ł̄ˈküm̀nennel̄’ kuvvənneł̄].
 50 Текст № 2: …вуотт, и Калливерен… (т. е. (22) и (23) — одна фраза).
 51 Текст № 1, 2: опеттаяд.
 52 #1–3 тут и в (26): [kū ttənen]. Геминация тут — очевидно, влияние эст. языка.
 53 Н. Д. при разборе о происхождении учителей: Лохи была из Ванакюля [де-
вичья фамилия Pärnönen, т. е., видимо, инг. финка], Тхалус — «suomłai̯n rohk’ep» 
[больше финн], Элькен, Корп, Сандер, Миккельсаар, Пюсс, Лохур, Кивимяги, 
Хакк — эстонцы. «Kai̯ ižorka ei lǟ ned, кроме Lohì  — a вот läkä̀z’ hän? Mie nikù  its 
konsa en kū łłu et̄ hä ol’ì z ižorkəks lǟ d [Все не говорили по-ижорски, кроме Лохи — 
а вот говорила она? Я, как бы, сам никогда не слышал, чтобы она по-ижорски го-
ворила]».
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 Lohi    Ekat’eˈrina   Tā luz [#1-3: tā lus]
Лохиэ   Екатеринар    Талуз

‘Вначале там были учителями Куутанен, Екатерина Лохи, Талуз’.

(25) Опетытти   суомен        киелесс.
 Учили          на финском   языке.
 opetə-t’t’i     suome-n      kiel’e-ss(’ə) [#1: kiel’es̄, 2b: kiel’es̄’]

учить- .    финский-    язык-

‘Преподавали на финском языке’.

(26) Куутанен 54   мäни   вäлля,     вай   куоли.
 Куутанен     ушел   (прочь),   или   умер.
 Kū tta(/ə)nen   män-i-∅           väl’l’ä        vai   kuol’-ĭ -∅

Куутаненф       уходить- -3  55   наружу( )   или   умирать- -3

‘Куутанен ушел или умер’.

(27) Хäнен    асемелл   саатытти   Вирост              ÿкси
 На его   место    послали       из Эстоний (sic!)   один
 häne-n    aseme-ll(ə)   sā tə(/e)-t’t’i 56    Viro-st(ə)   üksĭ 

он/а-    местоэ-      посылать- .    Эстония-    один

 нуори      опеттая,   хä   оли    сÿнтÿд
 молодой   учитель,    он   был   рождения
 nuorĭ       opettaja   hä    ol’-i-∅        sünt’ü-d 57

молодой   учитель    он/а   быть- -3    рождаться- _

 тухад     ÿхекссатта       виеннель 58   вуотт.
 тысяча   девятсот (sic!)   пятом       году.
 tuhad    üheks(ə)+satta   vī je(/ə)-nne-l’l’(ə)   vuot-t(ə)

тысяча   девять+сто.    пять- -            год-

‘Вместо него прислали из Эстонии одного молодого учителя, он 
был 1905 года рождения’.

 54 Текст № 2: Сииз Куутанен…
 55 В ижорском языке глагол männ(ə) имеет значение ‘идти в направлении от че-
го-то / кого-то’ и противопоставлен tull(ə) ‘идти в направлении к чему-то / кому-то’ 
(глоссированы как <уходить> и <приходить>). Аналогичной парой являются vī jj(ə) 
и tū vv(ə) (<уносить> и <приносить>).
 56 #1, 2a, 3: [sā tət’t’i], #2b: [sā tet’t’i].
 57 #1–2: [sünt’üd], #3: [sünt’ünüd] (краткий и полный варианты суффикса - _ ).
 58 Текст № 1, № 2: виеннелль; #1: [vī jenəl’], #2a: [vī jenel’], #2b, 3: [vī jənəl’].
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(28) Кутсутти   хäнт   Карл   Элькен,
 Звали         его     Карл   Элькен,
 kutsu-t’t’i    hän-t(ə)   Karl    El’kken [#1-3: el’k’k’en]

звать- .    он/а-    Карлэ   Элькенэ

 а   мейен   вäки    нойси   хäнт   кутсума   Эльккин.
 а   наш     народ   стал    его     звать      Эльккин.
 a   mejje-n     väki    nois-ĭ -∅              hän-t(ə)

а   мы. -    народ   подниматься- -3    он/а-

 kutsu-ma [#2a-b: kutsuma, #1, 3: kutsŭ ma]   El’kkin
звать-                                         Эльккин

‘Звали его Карл Элькен, а наш народ стал звать его Эльккин’.

(29) Хäнекä   ÿхесс           тули      и   эмä.
 С ним    месте (sic!)   пришла   и   мать.
 häne-kä   ühess(ə)   tul’-i-∅             i    emä

он/а-    вместе     приходить- -3    и   мать

‘Вместе с ним приехала и мать’.

(30) Эливыд   хÿö   шкоулусс.
 Жили     они   в школе.
 el’-i-v’əd [#1-3: el’ìv’əd]   hüö   škoulu-ss(ə)

жить- -3                  они   школа-

‘Жили они в школе’.

(31) Се     оли     тухад     ÿхекссатта
 Это   было   тысяча   девятсот (sic!)
 se    ol’-i-∅        tuhad    üheks(ə)+satta

тот   быть- -3    тысяча   девять+сто.

 кахеллкÿмнелль 59   кахексыннелл   вуоелл 60.
 двадцать           восьмом        году.
 kahe-ll(ə)+kümm(əne-n)ne-l’l’(ə)   kaheksə-nne-ll(ə)   vuoe-ll(ə)

два- +десять-( -)                восемь- -        год-

‘Это было в 1928 году’.

 59 Текст № 1 (с переносом): кахеллкüмм-нелль, текст № 2: кахеллкüммнелль; #2a: 
[ˈkahè łˈkümnennel̄’], #2b: [ˈkahè ł̄ˈküm̄nəl̄’], #1, 3: [ˈkahè łˈküm̄nel̄’].
 60 Текст № 2: виоелл; #2a: [vuoeł̄], #2b: [vū v’eł, vū eł]; текст № 1: вуотт <vuot-t(ə) 
год- >, #1: [vuot̄].
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(32) Миун 61   сисар    Зиин   оли     Эльккиныка   почти
 Моя      сестра   Зина   была   Эльккиным    почти
 miu-n   sisar(ə)   Zī n(ə)   ol’-i-∅        El’kkĭ nə-ka 62   počˈt’i

я-     сестра    Зина     быть- -3    Эльккин-      почтир
 ÿхен            вануне,      хÿö   сайвыд туттывыкси
 одинакового   возраста,   они   познакомились
 ühe-n      vanune 63     hüö   sa-i-vəd           tuttəvə-ksĭ 

один-    возрастнойэ?   они   получать- -3    знакомый-

 и   ÿлитсе   сенен   мейен   перред   сайвыд
 и   через     это     наши    семьи    стали
 i    ül’itsĕ  64   sene-n 65   mejje-n     perre-d    sa-i-vəd

и   через      от-      мы. -    семья-    получать- -3

 нику          тойн   тойст   тунтыма 66.
 какбы (sic!)   друг    друга    узнавать.
 niku [#1-3: nikù]   toin(ĕ /ə)   tois-t(ə)      tunt(ə)-ma

так_как             другой     другой-    узнавать-

‘Моя сестра Зина была почти одного возраста с Эльккиным, 
и благодаря этому наши семьи, как бы, познакомились’.

(33) Но   сииз     Эльккин   сай тиитä
 Но   тогда   Эльккин   узнал
 no   sī z      El’kkin    sa-i-∅             t’ī tä

но   тогда   Эльккин   получать- -3    знать.

 етт    Зиинылл   оно     вельи,   се    оно     мие.
 Что   у Зины     есть   брат,   то   есть   я.
 ett(ə)   Zī nə-ll(ə)   ono        vel’j(ə)   se    ono        mie

что     Зина-       быть.3    брат      тот   быть.3    я

‘Ну тогда Эльккин узнал, что у Зины есть брат, то есть я’.

 61 Текст № 1, № 2: Мйун.
 62 #2a: [El’kkinəga], #1, 3: [El’kkinəka] (влияние эст. произношения).
 63 #1: [počˈt’i ühèv ̮vanùnĕ ], #2a: [počˈt’i ühèn vanùnə], но #2b, #3: [počˈt’i üht 
vuot̄] <üh-t(ə) vuot-t(ə) один-  год- >.
 64 #1–2: [ül’ìtsĕ ], #3: [ül’ìtsə], #r: [ül’ìtse (медленно), ül’ìtsə (быстро)].
 65 В [N: 514] отмечено варьирование в : sen ~ senen; оно зафиксировано 
и в моих полевых материалах по н.-л. диалекту, но не в речи Н. Д.
 66 Текст № 1, № 2: тинтымä (видимо, ошибочно); #2b: [tuntma… t’ī təmä].
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(34) Сииз    хä   саатто   миулл   шкоулу       кириын
 Тогда   он   послал    мне     школьную   книгу
 йоулукси.
 на Рождество.
 sī z      hä      sā ttŏ                miu-ll(ə)   škoulŭ +kirjə-n

тогда   он(/а)   посылать. .3    я-         школа+книга-

 joulu-ksĭ 
рождество-

‘Тогда он прислал мне школьную книгу на Рождество’.

(35) Се     оли     вирон            киелесс
 Это   было   на эстонском   языке
 se    ol’-i-∅        viro-n           kiel’e-ss(ə)

тот   быть- -3    эстонский-    язык-

 «М. Кампманни   кооли       лугемикк».
 «М. Кампманни   школьное   чтение».
 em ~ em̄   kampman(n)i    kō li+lugemik̄ 67

М.          Кампманнэ. э   школаэ. э+книга_для_чтенияэ
‘Это было «Школьное чтение» М. Кампманна на эстонском 
языке’.

(36) Мие   нойсин   сииз     сиитт    кириыст   йо
 Я      стал     тогда   из этой   книги       уже
 mie   nois-i-n 68             sī z      sī tt(ə)   kirjə-st(ə)   jo

я     подниматься- -1    тогда   тот.     книга-      уже

 мöльскäмä   лукке.*
 зубрить      читать.*
 möl’skä-mä        lukke 69

разбираться-  70   читать.

‘Я начал тогда читать и учить из этой книги’.*

 67 #1–2a: [em kampmani kō l’i lugèmik̄], #2b–3: [em̄ kampmaǹ i kō l’i lugèmik̄].
 68 #2b: [noi̯zin] (влияние эст. произношения), #1, 2a, 3: [noi̯sin].
 69 В #2a говорит форму супина: [lukèma] luke-ma <читать- >.
 70 Текст № 1: мöл(ь)скäмä (ь вставлен сверху), № 2: мöлскäмä. Пояснение в #r: 
«möl’skämä lukema — ‘коё-как читать’.  Möl’skl’eväd, hüö kera mölsksivad siel̄’ 
sitä asset — ‘paccуждать’, vai [или]?  Как бы ‘рассуждали’, да.  Hüö kera 
möl’ksiväd sitä asset, tunsivəd vähäsen, tunsivad niku vähäsen jo, saivəd arvo sī t̄ assest 
[Они тоже разбирались в этом деле, знали немного, как бы немного уже знали, 
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(37) Тухад     ÿхекссатта       колмеллкÿммненнелль
 Тысяча   девятсот (sic!)   тридцать
 tuhad    üheks(ə)+satta   kolme-ll(ə)+kümm(ə)ne-nne-l’l’(ə) 71

тысяча   девять+сто.    три- +десять- -

 тойселл   вуотт   мие   мäнин   шкоулу.
 втором    году      я      пошел   школу.
 toise-ll(ə)   vuot-t(ə)   mie   män-i-n          škoulu

второй-     год-      я     уходить- -1    школа.

‘В 1932 году я пошел в школу’.

(38) Се     оли     сентябри   куу.
 Это   было   сентябре   месяц.
 se    ol’-i-∅        sent’abrĭ  [#1: ˈsent’abər’, #3: ˈs’ent’abr’ə]  kū 

тот   быть- -3    сентябрь                                    месяц

‘Это было в сентябре’.

(39) Опеттая   анто   мейлль   кириын,
 Учитель    дал     нам      книгу,
 opettaja   antŏ             me-i-l’l’(ə)   kirjə-n

учитель    давать. .3    мы- -      книга-

 се     оли     суомен        киелесс,
 это   было   на финском   языке,
 se    ol’-i-∅        suome-n      kiel’e-ss(ə)

тот   быть- -3    финский-    язык-

 и   сано,     этт   тäмä   оно     «Аапине»,
 и   сказал,   что   это     есть   «Аапине»,
 i    sano (<*sanoi)   ett(ə)   tämä   ono        ā pine 72

и   сказать. .3     что     этот    быть.3    азбукафи
 мие   сайн арво   этт   се     оно     «Аазбукки».
 я      понял       что   это   есть   «Аазбука».
 mie   sa-i-n             arvo              ett(ə)   se

я     получать- -1    понимание.    что     тот

понимали в этом деле]». Н. Д. думает, что сам придумал это слово, не уверен, 
есть ли оно в ижорском. Но ср. н.-л. se amölskǟ  (д. Остров) ‘вперемешку, непо-
нятно как’ [N: 515], тж. фин. разг. melskata ‘шуметь, возиться’, эст. разг. möllama 

‘буйствовать, гулять, шалить’.
 71 #1: [ˈkahè ł̄ˈküm̄nennel̄’] (sic!), #3: [ˈkołməłˈküm̄nennel̄’].
 72 #1, 3: [ā pine] тут и в (40), но в #r: [ā pinen].
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 ono        ā zbukkĭ 
быть.3    азбука

‘Учитель дам нам книгу, она была на финском языке, и сказал, 
что это Аапине, я понял, что это азбука’.

(40) Веннäн       киелесс   оли     «Азбука»,   вирон
 На русском   языке     была   «Азбука»,   на эстонском
 vennä-n       kiel’e-ss(ə)   ol’-i-∅        azbuka 73   viro-n

русский-    язык-        быть- -3    азбукар      эстонский-

 киелесс   «Аабитс»,   суомен        киелесс   «Аапине».
 языке     «Аабитс»,   на финском   языке     «Аапине».
 kiel’e-ss(ə)   ā bits     suome-n      kiel’e-ss(ə)   ā pine

язык-        азбукаэ   финский-    язык-        азбукафи
‘На русском языке была Азбука, на эстонском языке Аабитс, 
на финском Аапине’.

(41) Нинта   сииз     мие   опписин   лукема    колмесс   киелесс.
 Так       тогда   я      научился   читать   на трех   языках.
 ninta   sī z      mie   oppĭ s-i-n         luke-ma     kolme-ss(ə)

итак    тогда   я     учиться- -1    читать-    три-

 kiel’e-ss(ə)
язык-

‘Так я и научился читать на трех языках’.

(42) Этеспäй         элосс      оли   нейт  кайкиы  киелиы  тарвиз.
 В дальнеищем   в жизни  был  этих  всех      языков  надо.
 etespäi           elo-ss(ə)   ol’-i-∅        ne-i-t(ə) 74

в_дальнейшем 75   жизнь-     быть- -3    те- -

 kaik(k)-ij(ə) [#1: kai̯kkijə, #3: kai̯kij]   kiel’-ij(ə)     tarviz
весь- .                                язык- .    надо

‘В дальнейшем в жизни все эти языки пригодились’.

 12 сентября 2000 года [текст № 1: Декабрь 1990 год.]
 Пыдер Николай Дмитриевич
 [текст № 1: c] 1924 года рождения, деревня Ванакюля

 73 #1: [ˈā zbuka], #2–3: [ˈazbuka].
 74 #3: [nei̯t], но в #1 другой морфонол. вариант: [nī t], ср. с ниит в (109).
 75 Etespäi — ‘в будущем, в дальнейшем’; #r: «в следующий раз, как бы».
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 Куземкинского округа [текст № 1: Куземкинской волости]
 Кингисеппского района [текст № 1: р-на]
 Ленинградской области

*Продолжение Текста № 2 после фразы (36):

(43) Муйссын энсыимайсисс лехтисс оли моком
 muissə-n      ensĭ mäis-i-ss(ə) 76   l’eht’-i-ss(ə)   ol’-i-∅

помнить-1    первый- -          лист- -        быть- -3

 mokom(ə)
такой

 лукемине муйтыски вирон киелесс:
 luke-mine     muitəs-kĭ         viro-n           kiel’e-ss(ə)

читать-    вообще-  77   эстонский-    язык-

‘Помню, на первых страницах был такой текст, по-эстонски’.

(44) «Маа он муст я ваод валгед,
 mā       on          must     ja   vao-d        valge-d

земляэ   бытьэ.3 э   черныйэ   иэ   бороздаэ- э   белыйэ- э

 Кüндял аллес нооред палгед,
 kündja-l       alles          nō re-d         palge-d

сеятельэ- э   только_ещеэ   молодойэ- э   щекаэ- э

 Кüндя сüдя рыымуст кееб,
 kündja        süda [#2a-b: südà ]   rȭ mu-st      kē -b

сеятельэ. э   сердцеэи               радостьэ- э   кипетьэ-3 э

 Сест этт кüнд та таргакс тееб».
 sest       et̄     künd    ta           targa-ks      tē -b

потомуэ   чтоэ   посевэ   он/аэ. э   умныйэ- э   делатьэ-3 э

‘Земля черна и борозды белы, /У сеятеля еще молодые щеки, /
Сердце сеятеля кипит от радости, /Потому что сев делает его 
умным’.

(45) Кайкиы саной мие арво
 kaik(k)-ij(ə) [#2a: kaikij, 2b: kaikki]   sano-j(ə)      mie

весь- .                               слово- .    я

 arvo
понимание.

 76 #2a: [ens’imäis’es̄… ensəmäis’is̄], #2b: [ens’mäis’es̄] (ошибочно ).
 77 #r: «Mui̯təsk’i̥. Mui̯təsk, nī . Mui̯təsk’ virò n k’iel’es̄ — ‘Однако, на эстонском языке’».
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 ен саануд, но а нику митä се
 e-n       sā -nud           no   a   niku      mi-tä          se

-1    получать- _    но   а   так_как   который-    тот

 тäхенси, сайн арво
 tähens-ĭ -∅         sa-i-n             arvo

значить- -3  78   получать- -1    понимание.

 сенеперäст этт паллью саной оли
 sene(n)+peräst(ə) 79   ett(ə)   pal’l’ŭ    sano-j(ə)      ol’-i-∅

тот- +после         что     много     слово- .    быть- -3

 мокомиы нику и мейен киелесс:
 mokom-ij(ə)   niku      i    mejje-n     kiel’e-ss(ə)

такой- .     так_как   и   мы. -    язык-

‘Всех слов я не понял, но а как бы, что означало, понял, потому 
что многие слова были такими же, как и на нашем языке’.

(46) «Маа оно муст и ваод валкед, кüнтиылль
 mā     ono       must(ə)  i   vao-d      valke-d    künt(ə)jə-l’l’(ə) 80

земля  есть.3    черный   и  борозда-   белый-    сеятель-

 («аллес» санна мие эн саад арво йäрке, васт сииз перäст
 alles          sanna 81      mie   e-n       sā -d

только_ещеэ   слово.    я     -1    получать- _

 arvo              järke [#r: ‘сразу’]   vast(ə)       sī z      peräst(ə)
понимание.    сразу                только_еще   тогда   после

 хоксысин 82 этт се оно «васт») нуоред посед (палгед),
 hoksəs-i-n        ett(ə)   se    ono        vast(ə)

замечать- -1    что     тот   быть.3    только_еще

 nuore-d      pose-d   (palge-d 83)
молодой-    щека-    щекаэ- э

 78 Tähentǟ  отмечено как эстонизм в [N:616] (ср. эст. tähendama ‘значить’).
 79 #2a–b: [ˈsenènˈperä̀st]; ср. тж. сенен перäст в (46), (116). Утрата -n, возможно, 
связана с идиоматизацией сочетания в союз ‘поэтому’.
 80 #2a: [küntjəl̄’ə], но #2a: [künt’jəl̄’ə]; см. тж. ниже: #2a: [küntjən], но #2b, #r [künt’jən].
 81 В #2a–b произносит sana [sanà] ( и или / / э).
 82 #r: «hoksəs’in — ‘заметил,  обнаружил’. Ср. в [N:67] (перевод с фин.): 
«hoksata гл. hoksajā t ‘замечают’ (Ропша). Не иж.».
 83 Про эстонское palged в #r: «Põsed [щеки, эст.], да, но и говорят palged тоже — 
это в старом эстонском, как бы, языке ещё. Это по-старому. Это книги… это ты-
сяча восемьсот какого-то конца года».
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 Кüнтыин сüöн хüвäст миелест киеху,
 künt(ə)jə-n   süön     hüvä-st(ə)    miel’e-st(ə)   kiehu

сеятель-    сердце   хороший-    сознание-     кипеть.3

 Сенен перäст этт кüнтымине хäнт таркыкси теккö».
 sene-n     peräst(ə)    ett(ə)

тот-     после        что

 künt(ə)-mine [#2a: küntminè, #2b: küntəminè]
сеять-

 hän-t(ə)   tarkə-ksĭ     tekkö
он/а-    умный-    делать.3

‘Земля черна и борозды белы, /У сеятеля (слова аллес я не понял 
значения, только потом догадался, что это «еще только») моло-
дые щеки, /Сердце сеятеля кипит от радости, /Потому что сев 
делает его умным’.

(47) А сииз виель перрäпуоле, войболл кен
 a   sī z      viel’(ə)   per(r)äpuol’e 84   voi-b(/pĭ )   oll(ə)      ken

а   тогда   еще       впоследствии     мочь.3      быть.    кто

 сано, этт «маа он муст», не олла
 sano             ett(ə)   mā       on          must     ne   olla

сказать. .3    что     земляэ   бытьэ.3 э   черныйэ   те   быть.

 буквыд, ваод валгед не олла буквин
 bukvə-d   vao-d        valge-d     ne 85   olla       bukv-i-n

буква-    бороздаэ- э   белыйэ- э   те     быть.    буква- -

 ритойн вäлисс валке, кüнтыи оли итс
 rito-i-n      väl’i-ss(ə)   valke   küntəj(ə)   ol’-i-∅        its(ə)

ряд- -    между( )    белый   сеятель     быть- -3    сам

 нуори но школьникк и хäнелл оли хüвä
 nuorĭ       no   škol’nikk(ə)   i   häne-l’l’(ə)   ol’-i-∅       hüvä

молодой   но   школьник      и  он/а-        быть- -3    хороший

 миели этт оппимине хäнт таркыкси теккö.
 miel’ĭ      ett(ə)   oppi-mine      hän-t(ə)   tarkə-ksĭ     tekkö

сознание   что     учиться-    он/а-    умный-    делать.3

‘А еще потом, возможно, кто-то говорил, что маа он муст [эст. 
‘земля черна’] — это буквы, ваод валгед [эст. ‘белые борозды’] —

 84 В #2a [ˈperä̀ˈpuol’e], но в #r: «‘потом’, ‘после’ — [perräpuol’e]». В #2b немного 
другая форма: [ˈperä̀stˈpuol’e].
 85 В #2a пропускает при чтении это слово.
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это белое между рядов букв, сеятель был сам молодым, ну, 
школьником, и ему было радостно, что учеба делает его умным’.

(48) Но хüвä.
 no   hüvä

но   хороший

‘Ну хорошо’.

(49) Тухад üхекссатта колмеллкüммненнелль
 tuhad    üheks(ə)+satta   kolme-ll(ə)+kümm(ə)ne-nne-l’l’(ə) 86

тысяча   девять+сто.    три- +десять- -

 тойселл вуотт мие мäнин шкоулу.
 toise-ll(ə)   vuot-t(ə)   mie   män-i-n          škoulu

второй-     год-      я     уходить- -1    школа.

‘В 1932 году я пошел в школу’.

(50) Се оли сентябри куу.
 se   ol’-i-∅        sent’abrĭ  [#2a: ˈsent’abrĭ , #2b: ˈs’ent’abər’]  kū 

тот  быть- -3   сентябрь                                      месяц

‘Это было в сентябре’.

(51) Маам тули минно сааттыма шкоулу.
 mā m(ə)   tul’-i-∅             minno   sā tt(ə)-ma     škoulu

мама       приходить- -3    я.     посылать-    школу.

‘Мама пришла проводить меня в школу’.

(52) Шкоулуст мейт виети кирикко.
 škoulu-st(ə)   me-i-t(ə)    vie-t’i           kirikko

школа-        мы- -    уносить- .    церковь.

‘Из школы нас повели в церковь’.

(53) Сиелль паппи митäле луки,
 siel’l’(ə)   pappĭ         mi-tä-l’e          luk-i-∅

там( )     священник   который- -    читать- -3

 пääлль сенен мüö тулимм (ялле) шкоулу, а маам мäни котти.
 pǟ l’l’(ə)   sene-n    müö   tul’-i-mm(ə)       jäl’l’e    škoulu

на( )     тот-    мы     приходить- -1    опять 87   школа.

 86 #2a: [ˈkołmełˌkümnel̄’], #2b: [ˈkołmełˌkümnel̄’… ˈkołmełˌküm̄nenel̄’].
 87 В рукописях встречаются два варианта наречий со значением ‘опять, снова’: 
jäl’l’e (ср. [N:115], эст. jälle, фин. jälleen) и tā z (во фразе (124) в переводном с сойк. 
диалекта тексте; ср. [N:579], фин. taas).
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 a   mā m(ə)   män-i-∅          kot’t’i
а   мама       уходить- -3    дом.

‘Там священник что-то прочитал, после этого мы (опять) верну-
лись в школу, а мама отправилась домой’.

(54) Мäнимм мüö класси, се оли алумайселл
 män-i-mm(ə)    müö   klassi     se    ol’-i-∅        alumaise-ll(ə)

уходить- -1    мы     класс.    тот   быть- -3    нижний-

 керрылл, Эльккинын корттлин ääресс.
 kerrə-ll(ə)   El’kkinə-n    kortt(ə)l’i-n 88   ǟ ress(ə)

этажфи?-     Эльккин-    квартира-      рядом( )

‘Пошли мы в класс, это было на нижнем этаже рядом с кварти-
рой Эльккина’.

(55) Тули опеттая Талуз, хäнен фамилль
 tul’-i-∅             opettaja 89   Tā luz   häne-n    famil’l’(ə) 90

приходить- -3    учитель      Талуз    он/а-    фамилия

 оли Тхалуз, а мейлль кутсутти Талуз.
 ol’-i-∅        Thaluz 91   a   me-i-l’l’(ə)   kutsu-t’t’i    Tā luz

быть- -3    Тхалусэ     а   мы- -      звать- .    Талуз

‘Пришел учитель Талуз — его фамилия была Тхалус, а у нас [его] 
звали Талуз’.

(56) Хä оли мейен классин юхатая,
 hä    ol’-i-∅        mejje-n     klassi-n    juhat̄aja [juhàt̄aja]

он/а   быть- -3    мы. -    класс-    руководительэ
 йо ванепа пуоле миез, паллью хäнелл вуосиы оли эн тийы.
 jo    vane-pa          puol’e         miez

уже   старый- .    половина.    мужчина

 88 #2a–b: [kortl’in]; #r: «Korttəl’ — это ‘квартира’. — Это ижорское слово? (соб.) — 
Ei, voip ̮sanno, et̄ niku вошедшее от слова квартира ižò rin kiel’e как korttəl’ [Нет, 
можно сказать, что как бы вошедшее от слова квартира в ижорский язык как 
korttəl’].  На эстонском korttel’ [эст. korter], и sī z vist i mejjen kiel’e sī t̄ viron 
jazykast tul’ì  korttel’ [и тогда, наверно, и в наш язык из эстонского языка пришло 
korttel’. Korttel’ — эстонский, а korttəl’i — ižorkan kiel’es̄ [на ижорском языке]».
 89 #2а: [obèttaja] (озвончение согласного — влияние эст. произношения).
 90 #2a: [ˈfamìl’i], #2b: [ˈfamìl’, ˈfamìl’ĭ ]; ср. тж. фамиль [#2a–b: ˈfamil’] в (85). Фо-
нологический облик варьирует между /famil’l’(ə)/ и /famil’ĭ /.
 91 #r: [Thā łuz]. «Mie en t’ī j, on hǟ  sī z ruotsin sanà , vai [я не знаю, это тогда швед-
ское слово, что ли]»
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 pal’l’ŭ    häne-l’l’(ə)   vuos-ij(ə)   ol’-i-∅        e-n       t’ī j(ə) 92

много     он/а-        год- .    быть- -3    -1    знать

‘Он был нашим классным руководителем, уже стареющий чело-
век, сколько ему было лет, не знаю’.

(57) Хä пани мейт ритта, üхте ритта
 hä    pan-i-∅           me-i-t(ə)    ritta     ühte      ritta

он/а   класть- -3  93   мы- -    ряд.    один.    ряд.

 пойксед, тойсе ритта тьüтöк(к)äйсед. 94

 poik(ə)se-d   toise        ritta     t’ütökkäise-d
мальчик-     второй.    ряд.    девочка-

‘Он построил нас в ряд, в один ряд мальчиков, в другой — де-
вочек’.

(58) Сииз алко панны мейт, üкси
 sī z      alkŏ               pann(ə)    me-i-t(ə)    üksĭ 

тогда   начинать. .3    класть.    мы- -    один

 тьüтöккäйн, üкси пойкыне пинкки истума
 t’ütökkäin(ĕ )   üksĭ    poikənĕ    pinkki      istu-ma[#2a-b: istuma]

девочка         один   мальчик    партаэ.    сидеть-

‘Потом начал рассаживать нас за парты по парам, мальчик-де-
вочка’.

(59) Мие трехвысин истума üхте пинкки Роюн Дагмарыка.
 mie   trehv(ə)s-i-n      istu-ma 95    ühte      pinkki

я     попадать- -1    сидеть-    один.    партаэ.

 Roju-n    Dagmar(ə)-ka
Рою-    Дагмар-

‘Я попал за одну парту с Дагмар Рою’.

(60) Нинта сииз истувыд кай энсимäйсен классин
 ninta    sī z       istu-vəd [2b: istŭ vəd]    kai     ensĭ mäise-n

так      тогда    сидеть. -3              весь    первый-

 klassi-n
класс-

 92 #2a–b: [en ˈt’ī j].
 93 Глагол pann(ə) имеет значения ‘класть, ставить, помещать, располагать’.
 94 Второе к вставлено сверху.
 95 #2a: [istuma], 2b: [istŭ ma] (сильной редукции не отмечено).
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 школьникыд тüтöккäйн и пойкыне üхесс пинкисс.
 škol’nikə-d    t’ütökkäin(ĕ )   i    poikənĕ    ühe-ss(ə)   pinki-ss(ə) 96

школьник-    девочка         и   мальчик    один-      партаэ-

‘Так и сидели все первоклассники: мальчик и девочка за одной 
партой’.

(61) Опеттая анто мейлль кириын;
 opettaja   antŏ             me-i-l’l’(ə)   kirjə-n

учитель    давать. .3    мы- -      книга-

 се оли суомен киелесс,
 se    ol’-i-∅   suome-n      kiel’e-ss(ə)

тот   быть      финский-    язык-

 и сано, этт тäмä оно аапине,
 i    sano             ett(ə)   tämä   ono 97      ā pine

и   сказать. .3    что     этот    быть.3    азбукафи
 мие сайн арво этт се оно аазбукки,
 mie    sa-i-n              arvo               ett(ə)    se     ono

я      получать- -1     понимание.     что      тот    быть.3

 ā zbukkĭ 
азбука

 микä вирон киелесс оли аабитс,
 mikä       viro-n           kiel’e-ss(ə)   ol’-i-∅        ā bits

который 98   эстонский-    язык-        быть- -3    азбукаэ
 а суомен киелесс оно аапине.
 a   suome-n      kiel’e-ss(ə)   ono        ā pine

а   финский-    язык-        быть.3    азбукафи
‘Учитель дам нам книгу, она была на финском языке, и сказал, что 
это аапине, я понял, что это азбука, которая на эстонском языке 
была аабитс, а на финском языке аапине’.

(62) Сииз хä сано, этт аватка
 sī z      hä    sano             ett(ə)   avat-ka

тогда   он/а   сказать. .3    что     открывать- .

 96 #2a: [piŋg’is̄] (влияние эстонского произношения), #2b: [piŋk’is̄].
 97 #2a–b: [on]; просодических условий для редукции нет, но конечный гласный 
отпадает, по-видимому, в силу частотности данной лексемы.
 98 Местоимение mikä ‘который, какой’ используется в ижорском языка в качестве 
относительного и вопросительного.



Рукописи Н. Д. Пыдера на нижнелужском диалекте ижорского языка… 239

 аапине ауки и панка сорми сенен
 ā pine [#2a-b: ā p’inĕ ]   aukĭ         i    pan-ka        sormĭ    sene-n

азбукафи                 открытый   и   класть- .    палец    тот-

 буквын июре микä оно А.
 bukvə-n    jū re         mikä      ono        A [ā ]

буква-    рядом( )   который   быть.3    А

‘Потом он сказал, что откройте азбуку и покажите пальцем букву А’.

(63) Эн тий кай ли школьникыд тиисивыд буквыд,
 e-n       t’ī j(ə) 99   kai    l’i   škol’nikə-d    t’ī s-i-v’əd 100   bukvə-d

-1    знать     весь   ли   школьник-    знать- -3    буква-

 мие кайкий ен нäхд, итсыксе
 mie   kaik(k)-i-j(ə) 101   e-n       näh-d        itsəkse

я     весь- .         -1    видеть- _    сам_по_себе 102

 думысин этт мие тиен кай буквыд, и
 dū m(ə)s-i-n     ett(ə)   mie   t’ī je-n 103    kai    bukvə-d   i

думать- -1    что     я     знать-1    весь   буква-    и

 тахойн олл тайта тойсист таркыб,
 taho-i-n        oll(ə)      taita          tois-i-st(ə)     tarkə-b(/pĭ )

хотеть- -1    быть.    может_быть   второй- -    умный-

 панин сормен а буквын
 pan-i-n         sorme-n    a [ā ]   bukvə-n

класть- -1    палец-    а      буква-

 [piene-n #2a:     ā -n     bukvə   /    #2b:   ā    bukvə-n] 104

[маленький-    a-    буква    /           a   буква- ]

 июре, не какси буквыд оливыд риннынтикко
 jū re         ne   kaksĭ    bukvə-d 105   ol’-i-vəd      rinnənt’ikko 106

рядом( )   те   два     буква-      быть- -3    бок_о_бок

 99 #2a–b: [en t’ī j].
 100 #2a–b: [t’ī siv’əd].
 101 #2a: [kai̯k’k’ij], #2b: [kai̯k̀’ij].
 102 Форма содержит следы посессивного показателя 3 , ср. itseksē  [N:98].
 103 #2a: [t’ī jen], #2b: [tien… t’ī jen]. Т. е. в #2b вначале Н. Д. читает слово как tien 
‘делаю’ без палатализации (см. тж. (193), (206)), затем исправляется.
 104 #2a: [ā  bukvən, se on pienen ā n bukvə jū re], #2b: [pienen ā  bukvən jū re]
 105 Незакономерная форма; в #2a–b закономерное [bukva] <буква. >.
 106 #r: «ˈRinnənˈt’ikko — это ‘рядом’ [друг с другом]»; ср. тж. rinna ikkō  в [N:478] 
(конечный долгий гласный — след посессивного показателя 3 ).
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‘Не знаю, все ли школьники знали буквы, я всех не видел, про 
себя думал, что я знаю все буквы, и хотел, наверно, быть умнее 
других — поставил палец около [строчной] буквы а (эти две 
буквы [прописная и строчная] были рядом)’.

(64) Опеттая нойси мейен пуоле
 opettaja 107   nois-i-∅              mejje-n     puol’e

учитель      подниматься- -3    мы. -    половина.

 тулема, катсо мильтыст буква школьникыд нäüттäд.
 tul’e-ma        katsŏ               mil’təs-t(ə)   bukva 108

приходить-    смотреть. .3    какой-     буква.

 škol’nikə-d    näüttä-d
школьник-    показывать-3

‘Учитель пошел в нашу сторону, смотрел, какую букву школь-
ники показывают’.

(65) Мие сииз катсойн миллыст буква
 mie   sī z      katso-i-n          mil’l’ə(/i)s-t(ə) 109   bukva

я     тогда   смотреть- -1    какой-            буква.

 нäüттäд тойсед школьникыд, нäйн, этт хüö нäüттäд А.
 näüttä-d         toise-d     škol’nikə-d    nä-i-n

показывать-3    второй-    школьник-    видеть- -1

 ett(ə)   hüö   näüttä-d         A [#2а: sū r-t ā  /  #2b: sū r-t ā -t]
что     они   показывать-3    А [большой-  a(- )]

‘Я тогда посмотрел, какую букву показывают другие школьники, 
и увидел, что они показывают [прописную] А’.

(66) Мие сииз кера киире-киире панин сормен
 mie   sī z      kera   kī re-kī re        pan-i-n         sorme-n

я     тогда   тоже   быстро-быстро   класть- -1    палец-

 А буквын июре, этт олл тойсика üхелль виттä.
 A   [sū re-n         ā ]   bukvə-n    jū re         ett(ə)   oll(ə)

А   [большой-    а]    буква-    рядом( )   что     быть.

 107 #2a–b: [obè ttaja] (влияние эстонского произношения).
 108 #2а: [mil’tsij bukvij] ( . ), #2b: [mil’təst bukva] ( . ).
 109 #2a–b: [mil̄’ist]. В ижорском языке имеется несколько морфологических вари-
антов местоимения ‘какой’ (ср. [N:310–311]). В (65) и (140) записаны формы ме-
стоимения millin(ə) (см. millī n в [N:310]), в отличие от остальных форм в рукопи-
сях, производных от miltən(ə) (см. miltain в [N:311]).
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 tois-i-ka         ühe-l’l’(ə)   vī ttä
второй- -    один-       способ.

‘Я тогда тоже быстро-быстро поставил палец около [прописной] 
буквы А, чтобы быть как все’.

(67) Нинта сииз алко оппимине шкоулусс суомен киелесс.
 ninta   sī z      alkŏ                  oppi-mine      škoulu-ss(ə)

так     тогда   начинаться. .3    учиться-    школа-

 suome-n      kiel’e-ss(’ə) [#2a: kiel’es̄, #2b: kiel’es̄’]
финский-    язык-

‘Так вот и началась учеба в школе на финском языке’.

(68) Оли ва какси тунне вирон киельт виикосс.
 ol’-i-∅        va [#2a-b: va]   kaksĭ    tunne     viro-n

быть- -3    только           два     час.    эстонский-

 kiel’-t(ə)   vī ko-ss(ə)
язык-    неделя-

‘Было всего два урока эстонского языка в неделю’.

(69) Эльккин опетти мейт лаулма, хä оли виролайн,
 El’kkin    opet’t’-i-∅     me-i-t(ə)    laul(ə)-ma

Эльккин   учить- -3    мы- -    петь-

 hä    ol’-i-∅        virolain(ĕ )
он/а   быть- -3    эстонец

 но итс опписи коваст суомен киельт.
 no   its(ə)   oppĭ s-i-∅         kovast(ə)   suome-n      kiel’-t(ə)

но   сам     учиться- -3    крепко      финский-    язык-

‘Эльккин учил нас петь, он был эстонцем, но сам активно изу-
чал финский язык’.

(70) А лаулма опетти вирокси
 a   laul(ə)-ma   opet’t’-ĭ -∅     viro-ksĭ 

а   петь-      учить- -3    эстонский-

‘А петь учил по-эстонски’.

(71) Кеввäлль май куусс лопетимм шкоулун кäüмисен.
 kevvä-l’l’(ə)    mai    kū -ss(ə)

весна-          май    месяц-

lopet(’)-i-mm(ə) [2a: łopètim̄, 2b: łopèt’im̄]
заканчивать- -1
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 škoulu-n    käü-mise-n [#2a-b: ˈkäümĭ ̩ sen]
школа-    ходить- -

‘Весной в мае закончили ходить в школу’.

(72) Мие пääсин тойсе класси.
 mie   pǟ s-i-n            toise        klassi

я     попадать- -1    второй.    класс.

‘Я перешел во второй класс’.

(73) Сüксüлль тухад üхекссатта
 süksü-l’l’(ə)   tuhad    üheks(ə)+satta

осень-         тысяча   девять+сто.

 колмеллкüммнелль колмыннел вуотт
 kolme-ll(ə)+kümm(ə)ne(nne)-l’l’(ə) 110   kolmənne-ll(ə)   vuot-t(ə)

три- +десять-                           три- -        год-

 мüö мäнимм шкоулу üмпрä
 müö   män-i-mm(ə)    škoulu     ümp(ü̆/ə)rä

мы     уходить- -1    школа.    около

 (25) кахткüммнетт вииыннетт сентября
 kah-t(ə)+kümm(ə)-ne-tt(ə)   vī jə-nne-tt(ə)   sent’abr’a 111

два- +десять- -        пять- -    сентябрь. ри?

‘Осенью 1933 года мы пошли в школу около 25 сентября’.

(74) Шкоулусс оли уутист.
 škoulu-ss(ə)   ol’-i-∅        ū t’is-t(ə)

школа-        быть- -3    новость-  112

‘В школе были новости’.

 110 #2a: [küm̄nel̄’], #2b: [küm̄nel’].
 111 #2a: [ˈüm̀prä ˈkahtˈkümment ˈviȷ̄ənnet̄ ˈsent’abr’a], #2b: [ˈümprä ˈkahtˈkümnä 
ˈvī jəntet ˈsent’abr’a]. #r: «Это ‘около’ да, ümprä». Отметим, что ümp(ü̆/ə)rä ‘около 
(врем.)’ следует отличать от однокоренного ümpõr /ümp’ər’(ĭ )/ со пространствен-
ным значением ‘вокруг’ в (122). Неясно, насколько закономерной является форма 
sent’abr’a, т. к. от  сентябри /sent’abrĭ (/ə)/ (ср. (38), (50), [N:519]), ожидался бы 

 /sent’abre/.
 112 #r: «Ū t’ist — ‘новости’. — Это ижорское слово? (соб.) — Ū t’ist ono, nī .  
Ū t’iz — ‘t’ī jed, millin ū t’iz ono?’ [новость ( ), да. ‘Новость’ — ‘Знаешь, какая но-
вость?’] Ну это реже, может, такое sana ū t’iz сказать, а saod ū t’ist или ū t’ĭ s’ij [слово 

‘новость’ ( ), а скажешь ‘новость’ ( ) или ‘новость’ ( . )]». Возможно, 
все же финнизм (ср. uutinen) или эстонизм (ср. uudis).
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(75) Техти суомен и вирон классид
 t’eh-t’i [#2a-b: t’eht’i]   suome-n      i    viro-n           klassi-d

делать- .               финский-    и   эстонский-    класс-

‘Сделали финский и эстонский классы’ 113.

(76) Кен тахто мäнн суомен класси оппима,
 ken   tahtŏ           männ(ə)     suome-n      klassi    oppi-ma

кто   хотеть. .3    уходить.    финский-    класс.   учиться-

 мäни синн, кен тахто мäнн вирон класси, мäни вирон класси.
 män-i-∅          sinn(ə)    ken   tahtŏ            männ(ə)

уходить- -3    туда( )   кто   хотеть. .3    уходить.

 viro-n           klassi     män-i-∅          viro-n           klassi
эстонский-    класс.    уходить- -3    эстонский-    класс.

‘Кто хотел пойти учиться в финском классе, пошел туда, кто хо-
тел пойти в эстонский класс, пошел в эстонский класс’.

(77) Эн тий митä и куй мие дуумысин, а мäнин вирон класси.
 e-n       t’ī j(ə) [#2a-b: t’ī j]   mi-tä          i    kui   mie

-1    знать                который-    и   как   я

 dū m(ə)s-i-n     a   män-i-n          viro-n           klassi
думать- -1    а   уходить- -1    эстонский-    класс.

‘Не знаю, что и как я думал, но пошел в эстонский класс’.

(78) Нинта сииз тойсест классист куувынте классиса
 ninta   sī z      toise-st(ə)   klassi-st(ə)   kū və-nte 114

так     тогда   второй-     класс-       шесть- .

 klassi-ssa 115

класс-

 113 При разборе Н. Д. отмечает, что большинство детей из Калливере и Мерт-
вицы пошли в финские классы (там жили в осн. инг. финны; ижоры из Калливере 
пошли в эстонские классы). В Ванакюля в финские классы пошли либо дети инг. 
финнов, либо ижор-баптистов (последние поддерживали контакт с Финляндией). 
За год до этого местные эстонцы, дети которых ходили в школу в Калливере, на-
чали требовать обучение на эстонском языке вместо финского, чтобы им потом 
было легче учиться дальше (в гимназии в Нарве и пр.). Они отправили делегацию 
к К. Пятсу (главе Эстонии в 1920–1937 гг.), но финны тоже отправили свою деле-
гацию. Пятс разрешил сделать и финские, и эстонские классы.
 114 #2a: [kū vənte], #2b: [kuvvənte].
 115 #2a–b: [ˈkłassiˈssa].
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 мие опписин вирокси.
 mie   oppĭ s-i-n         viro-ksĭ 

я     учиться- -1    эстонский-

‘Итак, со второго класса по шестой я учился по-эстонски’.

(79) Суомекси энебы ей оллуд üхтыки урокка.
 suome-ksĭ      ene-b(’ə)(/pĭ ) [2a-b: enè b’]   ei         oll-ud

финский-    больше-                    .3    быть- _

 üh-tə-kĭ          urokka
один- -    урок.

‘По-фински больше не было ни одного урока’.

(80) Ко мие опписин энсимäйсесс классисс,
 ko      mie   oppĭ s-i-n         ensĭ mäise-ss(ə)   klassi-ss(ə)

когда   я     учиться- -1    первый-           класс-

 сииз оливыд üхесс руумисс какси классе,
 sī z      ol’-i-vəd      ühe-ss(ə)   rū mi-ss(ə)        kaksĭ    klasse

тогда   быть- -3    один-      помещение-  116   два     класс.

 саомм, энсимäйн и тойн, тойсесс руумисс
 sao-mm(ə)   ensĭ mäin(ĕ )   i    toin(ĕ )   toise-ss(ə)   rū mi-ss(ə)

сказать-1     первый        и   второй    второй-     помещение-

 колмыз и нелльыз, колмыннесс руумисс
 kolmə-z   i    nel’l’ə-z      kolmə-nne-ss(ə)   rū mi-ss(ə)

три-     и   четыре-    три- -           помещение-

 вииез и куувыз класси.
 vī je(/ə)-z   i    kū və-z [#2a, b: vī jəz i kū və-z]   klassĭ 

пять-     и   шесть-                         класс

‘Когда я учился в первом классе, тогда были в одной комнате 
два класса, скажем, первый и второй, в другой комнате — тре-
тий и четвертый, в третьей комнате — пятый и шестой классы’.

(81) Опеттайой оли колд.
 opettajo-j(ə) 117   ol’-i-∅        kold

учитель- .    быть- -3    три

‘Учителей было трое’.

 116 #r: «Есть в ижорском языке слово rū m? (соб.). — Да, ну, ‘помещение’ или ‘вну-
тренность помещения’ on rū m. Вот да, мы в доме — вот это rū m».
 117 #2a: [opè ttajij], 2b: [obè ttajij]. По-видимому, записанная Н. Д. форма является 
более закономерной, чем произнесенные им; ср. тж. форму opettajoj(t), отмечен-
ную в моих данных для южной нижнелужской деревни Орлы.
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(82) Нüтт тули какстойст классе,
 nütt(ə) [#2a-b: nüt̄]    tul’-i-∅              kaksĭ +tois-t(ə)

сейчас                  приходить- -3     два+второй-

 klasse
класс.

 отетти виель нелльыз рууми, и икä
 ote-t’t’i       viel’(ə)   nel’l’ə-z      rū mĭ          i    ikä

брать- .    еще       четыре-    помещение   и   каждый

 рууми тули нüд колд классе.
 rū mi             tul’-i-∅             nüd [#2a: nüt, 2b: nüd]

помещение.    приходить- -3    сейчас

 kold   klasse
три    класс.

‘Теперь стало 12 классов, заняли еще четвертую комнату, и в ка-
ждой комнате стало теперь по три класса’.

(83) Опеттая Лохи мäни вäллä.
 opettaja   Lohi    män-i-∅          väl’l’ä

учитель    Лохиэ   уходить- -3    наружу( )

‘Учительница Лохи ушла’.

(84) А пити олл нелль опеттайа.
 a   pit’-i-∅                oll(ə)      nel’l’(ə)   opettajja

а   должно_быть- -3    быть.    четыре     учитель.

‘А должно было быть четыре учителя’.

(85) Оли какси миезопеттайа Тхалус, хä оли
 ol’-i-∅        kaksĭ    miez+opettajja          T(h)ā luz 118

быть- -3    два     мужчина+учитель.    Тхалусэ
 hä    ol’-i-∅

он/а   быть- -3

 шкоулун юхатая, и Эльккин, и туливыд
 škoulu-n    juhattaja       i    El’kkin    i    tul’-i-vəd

школа-    руководительэ   и   Эльккин   и   приходить- -3

 Вирост какси найзопетайа Сандер и Корп
 Viro-st(ə)   kaksĭ    naiz+opettajja           Sander   i    Korp̄

Эстония-    два     женщина+учитель.    Сандерэ   и   Корпэ

 118 #2a: [tā lu ], #2a: [thā lu ].
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 Юлия, хä мäни перäст миехелль и
 Jul’i(j)a 119   hä    män-i-∅          peräst(ə)   miehe-l’l’(ə)   i

Юлияэр       он/а   уходить- -3    после       мужчина-      и

 хäнен фамиль оли Наз(с)аров.
 häne-n    famil’l’(ə) [#2a-b: ˈfamil’]   ol’-i-∅

он/а-    фамилия                       быть- -3

 Naˈzarov [naˈzā rof]
Назаровр
‘Было двое учителей-мужчин: Тхалуз — он был школьным ди-
ректором, — и Эльккин, и из Эстонии приехали двое учитель-
ниц: Сандер и Юлия Корп — она потом вышла замуж и ее фа-
милия была Назаров’.**

 ** Примечание Н. Д.: «Здесь нет ошибки — эстонском и ижорском 
языке нет родов — мужчина и женщина Наз(с)аров (Nasarov)». 
[В эстонском языке интервокальное слабое s фонетически часто 
озвончается; грам. род в фамилии не отражен].

(86) Муйссын, ко мие кäйн колмыннесс классисс,
 muissə-n       ko     mie    kä-i-n           kolmə-nne-ss(ə)

помнить-1     как    я      ходить- -1     три- -

 klassi-ss(ə)
класс-

 мейен классин юхатая оли Назаров(а).
 mejje-n      klassi-n     juhattaja 120      ol’-i-∅

мы. -     класс-     руководительэ    быть- -3

 Naˈzarov(a) 121

Назаров(а)рэ
‘Помню, когда ходил в третий класс, нашей классной руководи-
тельницей была Назаров(а)’.

(87) Митäле хä сйлль вуотт пääль миехенлль
 mi-tä-l’e           hä     si-l’l’(ə)    vuot-t(ə)    pǟ l’l’(ə)

который- -     он/а    тот-       год-       на( )

 miehe-l’l’(ə)
мужчина-

 119 #2a: [ˈkorp̄ ˈjul’ija], #2a: [ˈkorp ˈjul’ia].
 120 #2a: [juhà ttaja]; #2b: [juhà tàja].
 121 #2a-b: [naˈzā rof].
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 мäнемисен тихти пääлль оли лäсив.
 mäne-mise-n 122     t’iht’i    pǟ l’l’(ə) 123    ol’-i-∅

уходить- -     часто     на( )        быть- -3

 l’äsi-v(ə)
болеть- _  124

‘Что-то она в том году, после замужества, частенько болела’.

(88) Мейен класси оли üлäкеррысс, а хäнен
 mejje-n     klassĭ    ol’-i-∅        ül’ä+kerrə-ss(ə)   a   häne-n

мы. -    класс    быть- -3    верх+этажфи?-      а   он/а-

 кортыли оли колмыннен классин риннылл.
 korttəl’ĭ  125   ol’-i-∅        kolmə-nne-n   klassi-n    rinnəll(ə)

квартира     быть- -3    три- -     класс-    сбоку( )

‘Наш класс был на втором этаже, а ее квартира была сбоку 
от третьего класса’.

(89) Сииз хä кутсу минно итсен юууре и
 sī z      hä    kutsŭ           minno   itse-n 126   jū re         i

тогда   он/а   звать. .3    я.     сам-     рядом( )   и

 сано этт анны классил урокка,
 sano             ett(ə)   ann(ə)      klassi-ll(ə)   urokka

сказать. .3    что     давать.    класс-       урок.

 нäüтти кириойст мильтсед урокыд анта.
 näüt’t’-i-∅           kirjo-j-st(ə) 127    mil’t(ĭ )se-d    urokə-d

показывать- -3     книга- -        какой-        урок-

 anta
давать.

‘Тогда она позвала меня к себе и сказала провести в классе урок; 
показала в книгах, какие задания дать’.

 122 #2b: [mänè mist] mäne-mis-t(ə) <уходить- - >.
 123 #2a-b: [t’iht’i]; #r: «В вашем языке тоже так говорят? (соб.) — T’iht’i pǟ l’, mei̯l̄’ 
saota t’iht’i pǟ l̄’, mejjen k’iel’es̄ t’iht’i pǟ l̄’, a virò n k’iel’es̄ on toi̯seł̄ [vī ttä] [T’iht’i pǟ l̄’, 
у нас говорят t’iht’i pǟ l̄, в нашем языке t’iht’i pǟ l̄’, а в эстонском языке по-другому]». 
Ср. н.-л. t’iht’ipǟ llä в [N:584] и отсутствие фонетической редукции при произнесе-
нии тихти.
 124 Данное причастие, возможно, следует уже считать прилагательным.
 125 #2a: [korttəl’], #2b: [korttəl].
 126 #2a: [its’e] (возможно, эстонское влияние); #2a: закономерное [its’en].
 127 В #2a–b произносит . : [kirjəst].
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(90) Нинта сииз мие аннойн классилл урокка.
 ninta   sī z     mie   anno-i-n [#2a-b: annoin]   klassi-ll(ə)   urokka

так     тогда   я     давать- -1               класс-      урок.

‘Вот так вот я и провел в классе урок’.

(91) А перäст кäски виель и проверойтта
 a   peräst(ə)   käskĭ                  viel’(ə)   i    proveroitta

а   после       приказывать- .3    еще       и   проверить.

 тетрытид и панн хинтед эхки оценкыд.
 t’etrət’i-d   i    pann(ə)    hinte-d 128    ehkĭ       oˈсenkə-d 129

тетрадь-    и   класть.    оценкаэи-    или_же   оценкари-

‘А потом приказала еще и проверить тетради, и поставить hinted 
(эст.), или оценки’.

(92) Монт керта мие пиин ситä аммытте.
 mon-t(ə)      kerta     mie   pi-i-n            si-tä      ammət’t’e

многий-    раз.    я     держать- -1    тот-    профессия.

‘Много раз я выполнял эту работу’ 130.

(93) Неллыннес классисс тули ууси шкоулун юхаттая Миккельсаар,
 nel’l’ə-nne-ss(ə)   klassi-ss(ə)   tul’-i-∅             ū sĭ 

четыре- -        класс-        приходить- -3    новый

 škoulu-n    juhattaja       Mikkel’saarэ
школа-    руководительэ   Миккельсаар

 хä оли и мейен классин юхаттая.
 hä    ol’-i-∅        i    mejje-n     klassi-n    juhattaja

он/а   быть- -3    и   мы. -    класс-    руководительэ
‘В четвертом классе пришел новый директор школы Миккель-
саар, он был и нашим классным руководителем’.

 128 #r: «Hinted (эст. / иж.) — ну это ocenkəd, это по-эстонски, mejjen k’iel’es̄ kui 
sanno, en t’ī jĕ  sanno [на нашем языке как сказать, не умею сказать] даже, не при-
думал, а hinded (эст.) — это эстонский».
 129 #2a: [oc̀ˈenkəd], #2b: [ocˈenkəd], по-видимому, следует считать интерферен-
цией русского и ижорского языка, а не заимствованием.
 130 #2a–b: [ammət’t’e] (ср. с [hinted] выше в той же фразе). #r: «Ammət’t’e — ‘ра-
бота’  — Это ижорское слово? (соб.) — Amet̄, virò n k’iel’es̄ on sē  amet̄, no mie 
kir’jut’in ku omas̄ k’iel’es̄ ammət’t’e.  ‘Hä on ammət’miez’ [Amet, в эстонском 
языке это amet, но я написал, как бы, на своем языке ammət’t’e. ‘Он профессио-
нальный рабочий’] — знает какую-то свою работу. ‘Hänel̄’ ono mokom ammət’t’i̥, 
hän katta kattoj olk’ika’ [‘У него такая профессия, он кроет крыши соломой’].
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(94) Перäст вайхтувыд виель опеттаяд.
 peräst(ə)   vaihtu-vəd 131      viel’(ə)   opettaja-d

после       меняться. -3    еще       учитель-
‘Потом менялись еще учителя’.

(95) Тули Пюсс, Сальме Хакк.
 tul’-i-∅             Püs’s’ [#2a-b: püs̄’]   Sal’me   Hakk

приходить- -3    Пюссэ                  Сальмеэ   Хаккэ
‘Пришли Пюсс, Сальме Хакк’.

(96) Сандер и Назаров(а) мäнивыд вäлля.
 Sanderэ   i    Naˈzarov(a)рэ 132   män-i-vəd        väl’l’ä

Сандер    и   Назаров(а)         уходить- -3    наружу( )
‘Сандер и Назарова ушли’.

(97) Куувыннесс классисс туливыд виель
 kū və-nne-ss(ə) [#2a-b: kuvvənes]   klassi-ss(ə)   tul’-i-vəd

шесть- -                           класс-        приходить- -3
 viel’(ə)

еще
 Юхан Лохур и Тамара Кивимäги.
 Juhan   Lohur   i    Taˈmara   Kivimägi-

Юханэ   Лохурэ   и   Тамарарэ   Кивимягиэ
‘В шестом классе пришли еще Юхан Лохур и Тамара Кивимяги’.

4. «За лыком» (ВВ, 29.07.1992, с. 81–82)

(98) Пярепуут саамысс.
 päre+pū -t(ə)           sā -mə-ss(ə)

лучина 133+дерево-    получать- -
‘За лыком’.

(99) Се оли пääлль соан.
 se    ol’-i-∅        pǟ l’l’(ə)   soa-n

тот   быть- -3    на( )     война-
‘Это было после войны’.

 131 #2a: [vaihtuvəd], #2b: [vaihtŭ vəd].
 132 #2a: [naˈzā rof], #2a: [naˈzā rəva].
 133 Päre, как и аналогичное эстонское peerg, имеет два значения: ‘1. лучина. 
2. дранка’; здесь и ниже приведено первое и основное значение.
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(100) Мäнимм мüö Трофимын Василен Коляка
 män-i-mm(ə)    müö   Trofi mə-n     Vasil’e-n 134    Kol’a-ka

уходить- -1    мы     Трофим-    Василий-    Коля-

 этсимä метсыст пäрепуут.
 etsĭ -mä      metsə-st(ə) [#2a-b: metsəst]   päre+pū -t(ə)

искать-    лес-                           лучина+дерево-

‘Пошли мы с Колей Василия Трофимова искать в лесу лыко’.

(101) Хä сано, этт мääмм муссын оян пääлль.
 hä    sano             ett(ə)   mǟ -mm(ə)   mussə-n

он/а   сказать. .3    что     уходить-1    черный-

 oja-n       pǟ l’l’(ə)
ручей-    на( )

‘Он сказал, что пойдем за черный ручей’.

(102) Миун таат теки пяре ваккой.
 miu-n   tā tt(ə)   tek-i-∅         päre+vakko-j(ə)

я-     отец     делать- -3    лучина+корзина- .

‘Мой отец плел из лыка корзины’.

(103) Мие нäйн куй хä теккö, сиитт
 mie   nä-i-n          kui   hä    tekkö 135     sī tt(ə)

я     видеть- -1    как   он/а   делать.3    тот.

 и мие опписин текемä.
 i    mie   oppĭ s-i-n         teke-mä [#2а: tegè mäэи, 2b: tekè mä]

и   я     учиться- -1    делать-

‘Я видел, как делает он, отсюда и я научился делать’.

(104) А пäрепуут мие конса эн олд туод, и эн нäхд
 a   päre+pū -t(ə)         mie   konsa        e-n       ol-d 136

а   лучина+дерево-    я     когда.  137   -1    быть- _

 tuo-d               i    e-n       näh-d
приносить- _    и   -1    видеть- _

 134 #2a: [Vas’ì l’en], #2b: [Vas’ì l’ən].
 135 #2a: [tekì ] tek-i-∅ <делать- -3 > ‘делает’, #2b: [tek’k’ö].
 136 #2a: [en ollut… en olt ̮tuot], #2a: [en ollut ̮tuot], о вариативности см. Раздел 1.4.
 137 Данное местоименное наречие является отрицательным вариантом kons(ə) 
‘когда’, ср. (113) и [N:192].
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 куй таат хäнт валитси
 kui   tā tt(ə)   hän-t(ə)   val’its-ĭ -∅

как   отец     он/а-    выбирать- -3

‘А лыка я никогда не приносил и не видел, как отец его выби-
рал’.

(105) Пäрепуу тарвиз олл тихин сüüкä, ей саа олл лüлü.
 päre+pū          tarviz   oll(ə)      t’ihi-n        sǖ -kä

лучина+дерево   надо     быть.    частый-    текстура-

 ei         sā          oll(ə)      l’ül’ü
.3    получать   быть.    ядровая_древесина

‘Лыко должно быть плотной текстуры и не может быть из ядро-
вой древесины’ 138.

(106) Йоввуйм мüö метсä.
 jovvu-i-mm(ə)    müö   metsä

достигать- -1    мы     лес.

‘Пришли мы в лес’.

(107) Коля сано, этт нüтт нойсымм кирвекä пруовама,
 Kol’a   sano            ett(ə)   nütt(ə) [#2a-b: nüt̄]   noisə-mm(ə)

Коля    сказать. .3    что     сейчас                подниматься-1

 kirve-kä     pruova-ma [#2a-b: pruovă ma]
топор-    пробовать-

 138 #r: «Это надо с лесу идти, найти, значит, такое дерево, частое дерево, где 
хорошо эта лучина выделяется, она рвётся, как бы.  S’ǖ kä — это имеется 
в виду, это вот, ‘годовые круги’. Они были бы частые, значит, плотно выросшие. 
Et̄ t’ih’in s’ǖ kä ol’ì sivad [чтобы были плотной текстуры].  Это именно s’ǖ , ‘се-
редина’, и, этот, кругом все — это s’ǖ . Это весь этот вот кругляш должен быть 
частыми годовыми кругами, вот это и есть весь этот тогда s’ǖ   Вот l’ül’ǜ  — 
это когда в какой-то стороне смолистый [ствол],  красный даже такой, с него 
päret̄ [лыка] не делаешь. В определенном месте такой слой, красноватый 
слой идёт этого, смолы.  С него pärepū t не делаешь, он ломается, а не колется 
ровно, как надо». При разборе (107): «Да, вот и pihà st [от смолы] в дереве полу-
чается красноватый он, с соком сосны как-то смешается, наверно, и получается 
красноватый это. То pihk [смола] бывает такой светлый, белый, как бы, а в l’ül’üs̄ 
[в ядровой древесине] он красноватый». О значении l’ül’ü см. тж. [ЭСБЭ 1904: 
504, 505–507] (статьи «Ядро ствола» и «Ядро древесины) и [N:282]. Лексема sǖ  
упоминается в [N:560] только в значении ‘вина’, но ср. эст. süü ‘1. строение, тек-
стура; 2. вина’.
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 лüöмм кирвен терäкä петäйä васс,
 l’üö-mm(ə)   kirve-n     terä-kä      petäjä       vass(ə)

бить-1        топор-    лезвие-    сосна.    по

 тиемм пиккрайсен тäрккен, сииз нäемм мильтсен сüüкä оно
пуу.

 tie-mm(ə) 139   pikk(ə)raise-n   tärkke-n        sī z      näe-mm(ə)
делать-1      маленький-    надрез-  140   тогда   видеть-1

 mil’t(ə)se-n   sǖ -kä          ono        pū 
какой-       текстура-    быть.3    дерево

‘Коля сказал, что начнем делать пробы топором — ударим 
острием топора по сосне, сделаем маленькую засечку, тогда уви-
дим, какой текстуры древесина’.

(108) Тäркисимм мüö монт петäйä, туо оли лüлü,
 tärkĭ -si-mm(ə)    müö   mon-t(ə)     petäjä       tuo

надрезать- -1    мы     многий-    сосна.    вон_тот

 ol’-i-∅        l’ül’ü
быть- -3    ядровая_древесина

 а лüлü се онo пунертава пуу и пихакыз,
 a   l’ül’ü                se    ono        punerta-va

а   ядровая_древесина   тот   быть.3    краснеть- _

 pū        i    pihakəz
дерево   и   смолистый

 туо оли харвын сüüкä.
 tuo       ol’-i-∅        harvə-n      sǖ -kä

вон_тот   быть- -3    редкий-    текстура-

‘Пометили мы много сосен, одна была ядровая (а ядровая дре-
весина — это красноватое дерево, в котором много смолы), дру-
гая — рыхлой текстуры’.

 139 #2a–b: [tiem̄’].
 140 #r: «Это топором делаешь …такую зарубку, и тут видно, значит, круги роста — 
как они, частые или редкие.  Ну делаешь какую-то глубину вот, осечку, глубину 
такую делаешь туда. Ну даже хватает сантиметров пять если — это порядочно уже 
будет. Вот по этому следу тогда видишь, частые эти или редкие»; . : tärken ~ 
tärkke, есть еще более полный вариант tärkentäin(ĕ ). К (107): «Tär’k’i̥s’im̄ — ну вот 
ударяли и делали эти…». Ср. тж. эст. tärkäma ‘пробиваться’, кар. tärkitä, tärkätä 
‘надрезать, надрубать’ [KKVS 2015].



Рукописи Н. Д. Пыдера на нижнелужском диалекте ижорского языка… 253

(109) Нäймм, этт ниит пуйт оли и энныпки тäркиттü.
 nä-i-mm(ə)     ett(ə)   nī -t(ə)      pu-i-t(ə)         ol’-i-∅

видеть- -1    что     те. -    дерево- -    быть- -3

 i    ennə-p(ĭ /i)-kĭ  141     tärki-t’t’ü̆
и   раньше- -    надрезать- _ .

‘Увидели, что эти деревья были уже и раньше помечены’.

(110) Этсисимм мüö, этсисимм, эмм мüö
 etsĭ -si-mm(ə)   müö   etsĭ -si-mm(ə) 142   e-mm(ə)   müö

искать- -1     мы     искать- -1       -1      мы

 сиивуллист пуут нинта и саанед.
 sī vul’l’is-t(ə) 143   pū -t(ə)       ninta   i    sā -ne-d

приличный-     дерево-    так     и   получить- _ -

‘Искали мы, искали, так и не нашли приличного дерева’.

(111) Отимм коё мильтсед пакод, 144 тойм котти.
 ot’-i-mm(ə)   kojo+mil’t(ə)se-d (<рус. *кое-)   pako-d

брать- -1    кое+какой-                         чурка-

 to-i-mm(ə)         kot’t’i
приносить- -1    домой.

‘Взяли кое-какие чурки, принесли домой’.

 141 #2а: [jo ennəpi] jo enn(ə)-pi <уже раньше- >, #2b: [i ennəpik’ĭ ]. В наре-
чии enne(/ə)-pi представлен показатель сравнительной степени наречий, имев-
ший долгий гласный, в отличие от показателя прилагательных. В синхронии 
он должен был бы содержать полный краткий гласный, не подвергающийся ре-
дукции и выпадению (ср. фразы (2), (145)). В данном случае, однако, гласный 
в записи отсутствует (но при чтении все же был произнесен). Возможно, это 
связано с наличием эмфатической частицы -k’ĭ  или же говорит о тенденции 
к слиянию в языке показателей наречия и прилагательного (ср. тж. редукцию 
во фразе (79), где тоже ожидался бы суффикс наречия).
 142 #2a: [ets’s’im̄ müö, ets’s’im̄], #2b: [ets’im̄ müö, ets’im̄].
 143 #r: «S’ī vul’l’ine — как бы ‘хорошее’.  s’ī vul’l’in — настоящий топор, а вот 
‘Siul ei uo s’ī vul’l’ist k’irv’est’ [у тебя нет приличного топора]». Ср. тж. [N:533] 
и фин. siivullinen ‘приличный, порядочный’.
 144 #r: «Pakko̥ — ‘чурак’. Но эти… pakkŏ  имеется в виду чурак такой короткий, 
скажем, для печки, а эти же надо было длиннее для этих…, для изготовления кор-
зин надо бы лучины подлиннее, метра полтора. — Это уже не pakko? (соб.) — Это 
не pakkŏ , но я написал pakko̥.  Halkŏ  [полено] — ну это расколотый pakko̥». 
См. тж. [N:377] и эст. pakk : paku.
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(112) Пäрред кискхувыд кехност, эй пайнуннед хüвäст 145,
 pärre-d     kisk(ŏ )hu-vəd 146   kehnost(ə)   ei

лучина-    сдираться. -3     худо          .3

 painu-nne-d          hüväst(ə)
гнуться- _ . -    хорошо

 вакад туливыд коёмильтсед.
 vaka-d tul’-i-vəd kojo+mil’t(ə)se-d

корзина-  приходить- -3  кое+какой-

‘Лыко сдиралось плохо, хорошо не гнулось, корзины получи-
лись кое-какие’.

(113) Се оли энсимäйн и ви(и)мин 147 керт конс
 se     ol’-i-∅         ensĭ mäin(ĕ )    i     vī min(ĕ )     kert(ə)

тот    быть- -3     первый         и    последний    раз

 kons(ə)
когда

 мие пäрепуут олин туомысс
 mie   päre+pū -t(ə)         ol’-i-n         tuo-mə-ss(ə)

я     лучина+дерево-    быть- -1    приносить- -

‘Это был первый и последний раз, когда я ходил за лыком’.

(114) А ванад миехед текивыд хüвий ваккой.
 а   vana-d     miehe-d      tek-i-vəd       hüv-ij(ə)

а   старый-    мужчина-    делать- -3    хороший- .

 vakko-j(ə)
корзина- .

‘А старики делали хорошие корзины’.

(115) Хейлль пäрред туливыд нику ременид;
 he-i-l’l’(ə)   pärre-d     tul’-i-vəd           niku   remeni-d

они- -      лучина-    приходить- -3    как    ремень-

 мокомист пäррейст сай техä мильтсий ва тахойд ваккой.
 mokom-i-st(ə)   pärre-i-st(ə)   sa-i-∅             teh-ä

такой- -        лучина- -    получать- -3    делать-

 145 #r: «Ломались, особенно если немножко l’ül’ǜ , даже чуточку l’ül’ǜ  попалось ка-
кой-то, ломается. А это нежелательно для изготовления… Ei̯ pai̯nunned — ‘не гну-
лись’, да».
 146 #2a: [kiskŭ̥həvəd], #2b: [kiskŭ vəd], #r: [kiskhuvəd].
 147 Второе и вставлено сверху.
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 mil’t(ə)s-ij(ə)   va       taho-i-d        vakko-j(ə) 148

какой- .      только   хотеть- -2    корзина- .

‘У них лыко получалось как ремень, из такого лыка можно было 
делать какие угодно корзины’.

(116) Техти мариы ваккой, вай муна ваккой,
 teh-t’i         marj(ə)+vakko-j(ə) 149   vai

делать- .    ягода+корзина- .     или

 muna+vakko-j(ə)
картофель/яйцо 150+корзина- .

 техти и аканы ваккой, не оливыд сууред вакад,
 teh-t’i         i    akan(ə)+vakko-j(ə)

делать- .    и   мякина+корзина- .

 ne   ol’-i-vəd      sū re-d        vaka-d
те   быть- -3    большой-    корзина-

 хейекä каннытти риихельт аканой сарая,
 hejje-kä     kannə-t’t’i     rī he-l’t(ə)   akano-j(ə)       saraja

они. -    носить- .    рига-      мякина- .    сарай.

 ниит ваккой сенен перäст кутсуттики
 nī -t(ə)      vakko-j(ə)        sene-n    peräst(ə)   kutsu-t’t’ĭ -kĭ 

те. -    корзина- .    тот-    после       звать- . -

 виель и пäревакакси и аканывакакси 151.
 viel’   i    päre+vaka-ksĭ         i    akan(ə)+vaka-ksĭ 

еще    и   лучина+корзина-    и   мякина+корзина-

‘Делали корзины для ягод или картофеля, делали и корзины для 
мякины — это были большие корзины, в них носили мякину 

 148 #2а: как в тексте, #2b: [mil’tsij vakkoj tahod] ‘какие корзины хочешь’.
 149 #2a–b: [ˈmarjəˈvakkoj], ср. далее #2a–b: [ˈakànˈvakkoj], [ˈakànˈvakàks’]. О зна-
чении akan(ə) см. тж. [N:10].
 150 #r: «Marjəv[akkoj] — ягодные, да, корзины, munà vakà d — картофельные <далее 
диалог о том, что имеются в виду именно для картофеля (mā munà ), а не для яиц 
(kanà munà ), т. к. и то, и другое может называться и просто munà >. Mā munà vak̄ — 
no sē  on nikù  [ну это как бы] само собой понятно, а начинаешь рассуждать — ска-
жешь, может быть, яйца туда положить».
 151 #r: «Akà n — это когда после молотьбы… это отходы от зерновых. Колос 
и зерны — зерны отмолачивается, а эти, вот это, остатки.  Называли, да, боль-
шие эти для akà na, большие называли и pärè vakà d. И называли вообще, значит, 
pärè vakà d.  Общее слово, да. Pärè vakà d все — и munà vakà d, и akà nəvakà d, все 
были pärè vakà d.
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в сарай, эти корзины потому и называли еще как лыковыми, так 
и мякинными корзинами’.

(117) А вод витс-ваккой миксле мейен кüлäcc почти ей техтü.
 a   vod   vits(ə)+vakko-j(ə)       mi-ks(ĭ )-l’e      mejje-n

а   вот   прут+корзина- .  152   который- -    мы. -

 kül’ä-ss(ə)   počˈt’i   ei         teh-t’ü̆
деревня-     почтир    .3    делать- _ .

‘А вот лукошек [корзин из ивовых прутьев] в нашей деревне по-
чему-то почти не делали’.

(118) Ко паймененн оли Захарк, сииз хä теки витс ваккой,
 ko      paimene-nn(ə)   ol’-i-∅        Zahark(ə)   sī z      hä~hǟ  153

когда   пастух-          быть- -3    Захарка      тогда   он/а

 tek-i-∅         vits(ə)+vakko-j(ə)
делать- -3    прут+корзина- .

 монед остивыд.
 mone-d    ost’-ĭ -vəd

многий-    покупать- -3

‘Когда пастухом был Захарка, он плел лукошки; многие поку-
пали’.

(119) Хüö оливыд вäхä ранкымыд ко пäревакад, но хüвäд кера.
 hüö   ol’-i-vəd      vähä      rankə-m(m)ə-d 154   ko

они   быть- -3    мало 155   тяжелый- -      как

 päre+vaka-d        no   hüvä-d       kera
лучина+корзина-    но   хороший-    тоже

‘Они были потяжелее, чем лыковые корзины, но тоже хоро-
шие’.

 152 #r: «Из ивовых прутьев, да. У нас больше из лучины делали, а вот у нас За-
хар был пастухом, так он в промежутке там… это самое, пас скот и делал эти са-
мые, vitsvakkoj.  Тяжелее были, да, по весу. Хотя и высохли потом, но все равно 
как-то массивнее были, это материал. На прут это какой-то санти́метр хотя бы, он 
толще, чем эти лучинные».
 153 #2a: [hä], 2b: [hǟ ].
 154 #2a: [rankəməd], #2b: [rankəmməd].
 155 Лексема vähä может выступать в функции как существительного, так и наре-
чия (ср. примеры в [N:683]).
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5. «Огашка-сватья»

В тетради ВВ на с. 162–172 переписаны тексты на северном и твер-
ском карельском, ливвиковском, людиковском, вепсском, ливском, а также 
на сойкинском диалекте ижорского языка. Источник текстов не указан, 
однако сойкинский текст, очевидно, является первым абзацем текста, 
опубликованного в [Virtaranta, Suhonen 1978: 54 или 1983: 50]. На с. 169–
170 (между 23.12.2000 и 14.09.2001) записаны переводы этого отрывка 
на «ванакюльское наречие» и на русский язык, приводимые ниже 156.

(120) Oli vana baabušk, Ogašk-lanko
 ol’-i-∅        vana     bā bušk(ə)   Ogašk(ə)   lankŏ 

быть- -3    старый   бабушка     Огашка     свояк 157

 oli meill, viel 158 kahekskümmen vuott
 ol’-i-∅        me-i-l’l’(ə)   viel’(ə)   kaheks(ə)-kümmen   vuot-t(ə)

быть- -3   мы- -      еще       восемь+десять          год-

 vana, pikkrain i paksu mokom, vana baabušk.
 vana     pikk(ə)rain(ĕ )  i   paksŭ     mokom(ə)   vana     bā bušk(ə)

старый   маленький      и  толстый   такой        старый   бабушка

‘Была у нас старая бабушка, Огашка-ланго (ланго, финское лан-
ко — родственница сестриного мужа) [‘сватья, свойственница, 
своячка’; запись в круглых скобках — это перевод Н. Д. Пыде-
ром финноязычного пояснения Виртаранты и Сухонена к ориги-
нальному сойкинскому тексту. — Н. К.], лет восьмидесяти уже, 
маленькая ростом и такая толстая старушка’.

(121) Se oli meien naapriss melken
 se    ol’-i-∅        mejje-n     nā p(ŭ /ə)ri-ss(ə)   mel’ken 159

тот   быть- -3    мы. -    сосед-             почти

‘Она жила почти по соседству с нами’.

 156 Переводы фраз и текстов, сделанные самим Н. Д., даются здесь и далее в мар-
ровских кавычках курсивом.
 157 Более подробно о значении иж. слова см. [N:248]; ср. тж. фразу (197). В вод-
ском языке lanko ‘свойственни/к, -ца; сват, сватья’ [VKS: 575–576], ср. тж. эст. lang 
‘свояк, свойственник’.
 158 В оригинальной публикации запятая стоит после viel.
 159 В [N:304] melkē n упоминается как возможный финнизм; в рукописях Н. Д. его 
частотным аналогом является русизм počˈt’i ‘почти’. В данном случае появление 
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(122) Se ain käi pienill lapsill skaaskoi läkkämäss.
 se    ain(ə)   kä-i-∅          pien-i-l’l’(ə) [pienil̄’]

тот   всегда   ходить- -3    маленький- -

 laps-i-ll(ə) [łapsił̄]   skā sko-j(ə)     l’äkkä-mä-ss(ə) [l’äkkäməs̄] 160

ребенок- -          сказка- .    говорить- -

‘Она всегда ходила к детишкам рассказывать сказки’.

(123) Muut hä ei jaksõd.
 mū -t(ə)       hä    ei         jaksə-d

другой-    он/а   .3    быть_в_силах- _

‘Больше у нее ни на что не было сил’.

(124) Müö ko uotlimm ain kovast ko katsoimm et Ogašk-lanko tullo,
 müö   ko      uot(tə)l’-i-mm(ə) 161   ain(ə)   kovast(ə)   ko

мы     когда   ждать- -1           всегда   крепко      когда

 katso-i-mm(ə) 162   ett(ə)   Ogašk(ə)   lankŏ            tullo
смотреть- -1     что     Огашка     свойственник   приходить.3

 jo taaz müö kaig ümpõr hänt istusim.
 jo    tā z     müö   kaig 163   ümp’ər(’ĭ ) 164   hän-t(ə)

уже   снова   мы     весь     вокруг          он/а-

 istŭ -si-m(mə)
сидеть- -1

‘«Мы всегда очень ждали ее и, как увидим, что Огашка-ланго 
идет, ты [= то] тут же все рассаживались вокруг нее’. 165

mel’ken может быть вызвано melk̀ein в оригинальном сойкинском тексте (запи-
санном от информантки, прожившей в Финляндии уже 20 лет на момент интер-
вью Виртаранты).
 160 Рекурсия редукции: [*ˈläkkǟ ̩mässä > *ˈläkkǟ ̩mäs̄ > ˈläkkǟ mäs̄ > ˈläkkäməs̄].
 161 [uotl̀’im̄].
 162 [katsom̄ ̮et̄].
 163 Наиболее частотным вариантом местоимения ‘весь, все’ в рукописи Н. Д. яв-
ляется кай. Вариант kaig возникает тут, по-видимому, под влиянием kai  в ориги-
нале сойкинской публикации. В словаре [N:122–123] kai  дано как единственный 
вариант для сойк. диалекта, а для н.-л. диалекта указаны и kaig (в большей сте-
пени для северо-восточной н.-л. зоны), и kai; это совпадает с ситуацией, зафикси-
рованной и в моих полевых данных.
 164 [ümp’ö̆r], ср. тж. ümpǟ r в [N:693–694]; ср. тж. сноску 111.
 165 Н. Д. убирает некоторые особенности разговорной речи, отраженные в публи-
кации сойкинского текста и отчасти меняет пунктуацию (что, возможно, связано 
с ориентацией на финноязычный перевод текста, ср. (120)), однако в данной фразе 
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6. Пословицы, поговорки, шутки, фразы

Фразы (125)–(134) взяты из ВВ (с. 186–187, 27.06.2009). Дати-
ровка более ранних вариантов некоторых фраз, данных под литерой 
(б), и фраз (135)–(138) приведена после самих этих фраз.

(125а)  1. Хейлль оливыд пуукэрекя киука,
  he-i-l’l’(ə)   ol’-i-vəd      pū +kere-kä            kiuka

 они- -      быть- -3    дерево+каркас-  166   печь

  пшинака раттад и ляпятикä туннид.
  pšina-ka      ratta-d      i    l’äpät’i-kä     tunni-d

 обод-  167   колесо-    и   маятник-    час-

‘У них были: печка на бревенчáтой основе, колеса телеги на же-
лезной ободкé и часы с маятником’ (ударения в переводе рас-
ставлены согласно чтению Н. Д.).

(126б) Хейлль оли(выд) пуукэрекя киука,
  he-i-l’l’(ə)   ol’-i-∅(/-vəd)      pū +kere-kä          kiuka

 они- -      быть- -3 (/3 )   дерево+каркас-    печь

  ляпятикя туннид, пшинака раттад.
  l’äpät’i-kä     tunni-d   pšina-ka    ratta-d

 маятник-    час-     шина-    колесо-

‘У них были: печка на деревянном оснований, маетником часы, 
колеса на телеге железными ободами (шиныд)’ (ВВ, между 
6.3.1990 и 27.1.1991, с. 54–55. По-видимому, шиныд — это дру-
гая лексема šī nə-d <шина- >, ср. сноску 167).

разговорное повторение ko сохранено. Характерно, что Н. Д. заменил последнее 
слово оригинала istumā  <сидеть: > (‘…уже опять мы все вокруг нее сидеть’) 
на форму 1 , что также сделало синтаксис менее разговорным.
 166 #r: «Mejjen kant’is̄ ol’ì . Ei old, mā st ül’l’äl̄’ ei old järk’e k’irp’ičəst teht’ü̥, a ol’ì  pū st, 
pałk’ist. Kui nī  kork’ił̄ ol’ì  pałk’ist teht’ü̥, sī z vast pant’i… pałk’in pǟ l̄’ noi̯st’i k’irp’ičəst 
tek’emä. Vot se ol’ì  pū k’erè kä kiu̯ka. [В нашем краю было. Не было, от земли вверх 
не было сразу из кирпичей сделано, а было из дерева, из бревен. Когда на такой 
высоте было из бревен сделано, только тогда клали… на бревна начинали делать 
из кирпича. Вот это была печка на бревенчатой основе]» (Н. Д. считает, что так 
делали из экономии кирпича).
 167 #r: «Это pšinàka имел в виду колесо, обведенное железом.  [Автомобиль-
ная шина — это] auton šī n, [а тут] pšinà ».
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(127а)  2. Хуомиколл переннайн лäкäjä: Пэрэ нику пэрклен пэле
  huomĭ ko-ll(ə)   pere+(n)nain(ə) 168   l’äkäjä

 утро-           семья+женщина      говорить.3

  pere    niku      perk(ĕ /ə)l’en 169   pel’e
 семья   так_как   черт-           пасть 170

   хуомиколл паад паан гуща, тойсен гаща, иллыкси йяäбь ва та-
ари и лейп.

  huomĭ ko-ll(ə)   pā -d         pā -n         gū šša [gū šša]   toise-n
 утро-           класть-2    горшок-   гуща.        второй-

  gā šša [gā šša]   illə-ksĭ      jǟ -b’(/pĭ )        vā  [#3: vā ]   tā rĭ 
 жижа.        вечер-    оставаться-3    только        квас

  i    l’eip’(ə)
 и   хлеб

‘Утром хозяйка говорит: семья как чортово пасть, утром по-
ложишь горшок густой каши, другой жидкой каши, к вечеру 
остается только квас да хлеб’.

(128б) Пэ́рэ ко́ пе́ркэлэн пэ́лэ; ху́омиколл паад паан
  pere    ko    perkĕ l’e-n   pel’e   huomĭ ko-ll(ə)

 семья   как   черт-      пасть   утро-

  pā -d         pā -n
 класть-2    горшок-

  гу́ща то́йсен га́ща, и́ллыкси йябь (jääb) ва та́ари и ле́йп.
  gū šša       toise-n      gā šša       illə-ksĭ      jǟ -b’(/pĭ )

 гуща.    второй-    жижа.    вечер-    оставаться-3

  vā  [#2: vā ]   tā rĭ     i    l’eip’(ə)
 только        квас   и   хлеб

‘[На ижорском языке. Хозяйка сетует:] семья как чортова 
пасть, утром ставишь в печку чугун (железный горшок) гущи 
(густой каши) другой гащи (жидкой каши), на вечер остается 

 168 По-видимому, случай т. н. пограничной геминации (rajageminaatio): удвоения 
согласного после исторически закрытого конечного слога в pere (< п.-ф. *pereh).
 169 #3: [perkl’ən], ср. чтение (129б): #1: [perkel’en].
 170 Лексема pel’e в словаре не отмечена, ср., однако, pelehellä, pel̆lē hü  [N:396] 
‘1. привиждаться, 2. колядовать (на Рождество), ходить чудями (на Масленицу)’, 
а тж. эст. pele — междометие в современном языке (с функциями ‘ишь ты’, ‘фу 
ты’, ‘вот это да’).
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только квас да хлеб’ (между 6.3.1990 и 27.1.1991, ВВ, с. 50–51; 
ударения расставлены в записи самим Н. Д.) 171.

(129) 3. Ванамиехед истуд и муйстлод: кетä
 vana+miehe-d       istu-d       i    muist(ə)lo-d     ke-tä

старый+мужчина-    сидеть-3    и   вспоминать-3    кто-

 оно виель элосс, сиэ ды миэ, ды мэйен
 ono        viel’(ə)  elo-ss(ə)  sie   də [də]   mie  də [də]   mejje-n

быть.3    еще      жизнь-    ты   да        я    да        мы. -

 Микит, отс Трошо ды Валке Вася.
 Mikit(ə)   ots(ə)+Trošo    də [da]   valke   Vas’a

Микита    конец+Трофим   да        белый   Вася

‘Старики сидят и вспоминают: кто еще в живых, ты ды я, ды 
наш Микита, Трофим с конца ды Белая Вася’.

(130) 4. Пää нику пäревакк, эй муйсс миттä.
 pǟ         niku       päre+vakk(ə)     ei          muiss(ə)

голова    так_как    лучина+корзина    .3     помнить

 mittä
который. .  172

 171 Еще более ранний вариант записи (ЧОТ, с. 20, № 1; 128с): «Пéре ко́ пе́рклен 
пеле; хуомиколл паад паан гуща тойсен гаща, иллыкси яябь (jääb) ва таари и лейп. 
Хозяйка сетует: Семья как чортова пасть; утром ставишь (в печку) горшок гущи 
(густой каши), другой горшок гащи (жидкой каши). На вечер остается только 
квас да хлеб». Недатированный вариант записи («Пища наша», с. 1, № 4; 128d): 
«Хозяйка сетует: пэрэ ко пэркэлен пеле; хуомиколл паад [вставлено сверху: кйукасс 
<kiuka-ss(ə) печь- >] паан гуща, тойсен гаща, а иллыкси ияябь ва таари и лейп. 
Семья как чертова пасть, утром ставишь в печку горшок густой каши, второй 
жидкой каши, а на вечер остается только квас да хлеб». Здесь же пояснение про 
каши: «Раньше семьи были большие, питания не очень хватало. Пищу готовили 
в основном в русской печке. Каши. Основная каша была перловая или ячневая (из-
мельченная перловка). I. Крупу залили молоком, посолили. Тушилась (Варилась) 
в печке до обеда. II. Ту же крупу залили кипятком, добавили свиной жир, соль. Ту-
шилась в печке. Варилась. III. Гаща — жидкая, из разных круп на молоке, тоже 
тушилась в печке. Так же готовили каши из других круп, пшено, реже рис». По-
яснение в #r: «Mejjen kiel’es̄ niku gū šša и gā šša, видимо, ei old, ne on vennän sanad, 
буквально, sī he tulled [В нашем языке, как бы, ‘гуща’ и ‘гаща’, видимо, не было, 
это русские слова, буквально, в него пришли]». Там же обсуждение происхожде-
ния: gū šš(ə) <рус. ‘гуща’, gā šš(ə) < рус. ‘каша’.
 172 Данное местоимение является отрицательным вариантом mi-tä <который- > 
(см. (45), тж. mikä в (61)).



262 Н. В. Кузнецова ALP 16.3

‘Голова как корзина из лучины, ничего не помнит. [Ниже еще по-
яснение:] К 4. У корзины крупные дырки, многое покидает то, 
что ранще знал’.

(131а)  5. Сие айн таход мäнн такупери тайвасс.
  sie   ain(ə)   taho-d       männ(ə)      takupperi [takù p̄’er’ì ]

 ты   всегда   хотеть-2    уходить.    задом_наперед

  taiva-ss(ə)
 небо-

‘Ты все хочешь задом идти на небо. [Ниже пояснение:] К 5. 
Человек своим мнением, не всегда прав’. Комментарий при 
чтении (131а): «Ну по своему мнению вот идет, понимаешь, 
как бы свое мнение. Надо передом идти на небо, а ты идешь 
задом как бы, ну, своим мнением, но твое мнение не всегда 
верно»; #r: «Ты делаешь не то, что надо, или делаешь так, как 
не надо».

(131б) Сие айн таход такуппери тайвасс мäнн. 173

  sie   ain(ə)   taho-d       takupperi   taiva-ss(ə)   männ(ə)
 ты   всегда   хотеть-2    задом 174     небо-       уходить.

‘Ты все хочешь задом идти на небо’ (между 10.10.1993 
и 15.12.1998, с. 107; аналогичная более ранняя запись в ЧОТ, 
с. 20). Пояснение при чтении (131б): «Против воли, что ли… 
на небо прёшь задним ходом».

(132) а). В… виети Виипури терве лайвын ласти,
 v[ittŭ ]   vie-t’i           Vī puri       terve [terve]

vagina   уносить- .    Выборг.    здоровый 175

 laivə-n       las-t’i
корабль-    опускать- .  (см. laskia в [N:250])

 173 Текст № 2: мäнн вставлено в конце фразы сверху; чтение #2: иной порядок 
слов [män̄ə taivas̄ə̥, män̄ taivas̄].
 174 В [N:566] даны только варианты ta aperin (сойк., н.-л.), takap̆peri (н.-л.).
 175 Лексема terve ‘здоровый’ использована здесь в метафорическом значении ‘весь, 
целый’, которое указано для н.-л. диалекта как возможный эстонизм в [N:583] (эст. 
terve ‘1. здоровый; 2. весь, целый’; ср. тж. с koko в (152)). Н. Д. называет инг. фин-
ский источником поговорки, при этом в [Оллыкайнен 2003: 351] данное значение 
для инг. финского не отмечено.
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 т… оли кескелл нику лайвын машти.
 t[’ürä]    ol’-i-∅         keske-l’l’(ə)    niku       laivə-n

penisиф    быть- -3     середина-      так_как    корабль-

 mašt’ĭ 
мачта 176

‘П… везли Выборг полный груз корабля, х.. был на середине как 
корабельная мачта’ [‘Vagina везли в Выборг — нагрузили пол-
ный корабль, penis был в середине как корабельная мачта’] (шу-
точная поговорка). Комментарий в #r: «Это ингерманландские 
финны рассказ такой.  Hejjen kiel’es̄ on t’urä̀, а meil’ on mułkku̥ 
[В их языке penis — türä, а у нас mulkkŭ ]».

(133) Пришла ижорская старушка к русскому доктору и говорит:
 миулл сиин пистä и сиин пистä и хуймая голова.
 miu-ll(ə)   sī n(ə)   pistä         i    sī n(ə)   pistä         i

я-         тут( )   колоть.3    и   тут( )   колоть.3    и

 huimaja [huiməja] (ср. huima a [N:72])   galava [gəłaˈva]
кружиться.3                                 головар
‘Мне тут колит и тут колит и кружится голова. [У меня здесь 
колет, и тут колет, и кружится голова]’ (шуточная игра слов, свя-
занная с тем, что некоторые ижорские слова частично совпадают 
по звучанию с русской нецензурной лексикой). Пояснение при 
чтении [речь про pistä]: «Ну он[а] говорил[а] немножко как бы 
вроде по-другому, немножко… Да, д вместо т, и з… З и д тут, 
по-настоящему».

(134) Тüттö хüвä нäнн кова, пилу пиккарайне.
 t’üttö      hüvä      nänn(’ə)   kova     pilu     pikka(/ə)rainĕ  177

девушка   хороший   сосок      крепкий   vagina   маленький

‘Девушка хорошая, груди крепкие, п… маленькая»’ (шуточная по-
говорка). Пояснение при чтении: [vittu и pilu — это одно и то же.] 
«Но это так, реже, piłu реже у нас как бы говорят. Не знаю, это 
с финского, что ли, это перешло или как-то  Но как-то я где-то 
слыхал, говорят так, понимаешь, вот я и писал, ai voi-voi». Ком-
ментарий в #r: «Это vad’d’əlai̯sed [водь] так говорили».

 176 В [N:299] masti (сойк.) /  mast’i (н.-л.) дано как эстонизм (эст. mast : masti ), 
однако это может быть и русизм, на что указывает наличие фонемы š (вместо s) 
в форме, записанной у Н. Д.
 177 [pikkərai̯nə].
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(135) Пиер ветте, па виералл этте, айн он пареб ко пальыз веси.
 pier(’ə) [#1: pier]   vette     pā           viera-ll(ə)   ette

пукать.             вода.    класть.    гость-      перед( )

 ain(ə)   ono [#1: on]   pare-b(/pĭ )      ko    pal’jəz   vesi
всегда   быть.3         лучше-  178   как   голый     вода

‘Пёрни в воду, угости гостя, все лучше, чем так вода’ (ВВ, между 
6.3.1990 и 27.1.1991, с. 56; шуточная поговорка).

(136) Веде талви тайвасс ей иä “jä” 179.
 vede [#1: vedè , #r: vet ̮]   talvĭ    taiva-ss(ə)   ei         jǟ 

ведь 180                      зима   небо-       .3    оставаться

‘Ведь зима на небе не останется’ (ЧОТ, с. 20). ‘Зима на небе 
не остается’ (ВВ, между 10.10.1993 и 15.12.1998, с. 107; пого-
ворка со значением ‘Все пройдет’).

(137) Tüö läkkät izorin kieless?
 t’üö   l’äkkä-t(tə)    ižori-n         kiel’e-ss(ə)

вы     говорить-2    ижорский-    язык-

‘Вы говорите по-ижорски?’ (между 15.12.1998 и 09.10.2000, 
с. 146; не было прочитано под аудиозапись).

(138) Hüvvä ilta Saatõnõ, onoko kuratti/Perkõlõ koiss?
 hüvvä          ilta         Sā tən(ə)   ono-ko

хороший.    вечер.    Сатана     быть.3 -

 kurat’t’ĭ /perk’ə(/ĕ )l’(ə)   koi-ss(ə)
чертэ/черт                  дом-

‘Добрый вечер Сатана, дома ли черт?’ (ВВ2, 12.04.2014, с. 1).

Данная фраза записана в двух вариантах, первый с kuratti, вто-
рой с Perkõlõ. Sā tən(ə): [#1: sā tə̀nə, #2: sā tənə], kurat’t’ĭ : [kurà t̄’], 
perk’ə(/ĕ )l’(ə): [per ̀k’əl’ə]. Комментарий в #r: «Так никто 
и не говорил и не говорит, я сам, наверно, придумал так.  
Но не знаю, где-то вообще-то я какой-то такой звук, может быть 
слыхал где-то. Да. И оттуда я развил вот все это на трех языках 
только [запись на финском, эстонском, ижорском, русском языке]. 

 178 Прилагательное и наречие сравнительной и превосходной степени от ‘хоро-
ший’ (hüvä) имеют супплетивную основу pare-.
 179 Последнее слово приписано во ВВ другой ручкой; в ЧОТ отсутствует.
 180 #r: «Vedè  — se on mejjen ižò rkən sanà [vede — это наше ижорское слово].  
‘Ведь’ вроде, или как-то так». Исторический русизм [N:650].
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 Я, видишь ли, делал черт и делал kurat (эст. ‘черт’). Это 
perk’əl’ĕ , да. Ну я сперва как-то, может быть, немножко ошибся, 
kurà t’t’i не надо было записать. — Так не говорили? (соб.). — Ну, 
говорят иногда тоже, как бы, похоже на эстонский, kurà tti гово-
рят тоже. Ну а p’erk’əl’ə meil’ oǹ  ižor’in sanà  все-таки.  Mie 
l’äkkänk’ p’erk’əl’ə — не p’erk’el’e, a p’erk’əl’ə [Ну а perkĕ l’ĕ  
у нас ижорское слово все-таки. Я и говорю perk’əl’ə, не perkel’e, 
а perk’əl’ə] — ы, ну, слабый ы».

7. «О водском языке»

В тетради ВВ за 09.10.2000 (с. 147–150) переписан из [Ariste 1969: 
10–11] весь текст № 2 по-водски с русским переводом. На с. 150 от-
дельно перечислены дни недели по-водски и по-ижорски. Затем 
на с. 151–155 проведено этимологическое сравнение отдельных слов 
водского, «ижорского (ванакюльского)», эстонского и русского языков 
из текста № 2 Аристе и из последующих (№ 3–5) [Ariste 1969: 10–12] 
(139)–(153), а также из различных околопасхальных сюжетов и, оче-
видно, ряда других текстов (154)–(162) (особ. ср. с [Ariste 1969: 12–16, 
35–49]). Затем переписан по-водски текст Аристе № 8 [Ariste 1969: 24–
25]. Предваряется все вышеперечисленное следующим рассуждением 
автора о водском языке (с. 146–147):

    Получил от Кузьмина Эльмара Григорьевича на временное 
пользование книгу Paul Ariste “Vadja rahvakalender”, выпущен 
Таллинне 1969 г. С 1932 года Пауль Аристе записывал водский 
язык по рассказам людей, которые были из разных мест уехав-
шие жить около рек Нарва и Россонь ижорские и финские де-
ревни. Кигориа (Григорий) Кузьмин из Пуммала (около Котлов) 
жил деревне Калливере и Дарья Лехти из Йыгиперя (Крако-
лье) жила Ванакюля. Позднее он бывал и других местах где 
была водь. Книге записаны рассказы до 1966 г. Темы рассказов 
о праздниказ и днях которые отмечали по разным поводам.

    Текстах водского языка использованы месте латинскими бук-
вами и некоторым славянские, и разные знаки препинания, к со-
жалению не объяснено их произношение. Каждому рассказу име-
ется перевод на эстонском языке. (Благодаря этому переводу 
многие мне непонятные слова на водском языке понятны).
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(139) Ууси     вуоси   оли    валетти   сулатетти   тина
 Новый   год      был   сливали    таяли         олово
 ū sĭ       vuosĭ    ol’-i-∅        val’e-t’t’i    sulate-t’t’i      t’ina 181

новый   год     быть- -3    лить- .    топить- .    олово

(140) кен    митä   думыси   келль   миллисед
 кто   чего     думал     кому   какие
 ken   mi-tä      dū məs-ĭ -∅ [dū məsi]   ke-l’l’(ə)   mil’l’ĭ se-d

кто   что-    думал- -3           кто-       какой-

(141) кувад       туливыд   ихмисен
 картинки   пришли    человека
 kuva-d       tul-i-vəd           ihmĭ se-n

картинка-    приходить- -3    человек-

(142) еллäмын       вай   сииз     üöлл     туоти
 животного   или   тогда   ночью   принесли
 el’l’ämə(/e)-n [el’l’ämen]   vai    sī z      üö-l’l’(ə)

животное-                  или    тогда   ночь-

 tuo-t’i
приносить- .

(143) кукко   пертти       йока       тÿттö    сипутти   одриы
 петух   комнату 182   каждый   девушка   сыпал       ячменя
 kukko   pert’t’i      joka      t’üttö

петух    комната.    каждый   девушка

 siput’t’-i-∅      odr-ij(ə)
сыпать- -3    ячмень- .

(144) мааха    кенен     куост      енсмäйсекси   мäннö
 на пол   (из) чей   (из) кучи   первым        идет
 mā -ha     kene-n   kuo-st(ə)   ens(ĭ )mäise-ksĭ    männö

земля-    кто-    куча-  183   первый-         уходить.3

 181 #r: [tinna] <олово: > (т. е. ожидаемая здесь форма партитива).
 182 Pert’t’ĭ  обозначает жилую часть избы (ср. тж. [N:400]).
 183 Куост и куон в (124) являются формами склоняемого сущ. koko ‘куча’, типич-
ного для н.-л. диалекта (vs. сойк. müttü); ср. с неизменяемым koko ‘весь, целый’ 
в (128) (даны как разные леммы ko o в [N:181]).
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(145) сÿöмä     мäннö   кайкке   энныпи   миехелл
 кушать   идет    всего     ранше    замуж
 süö-mä    männö        kaikke        ennə(/e)-pi [ennĕ pi]

есть-     уходить.3     весь. .     раньше-

 miehe-l’l’(ə)
мужчина-

(146) силль       вуотт   а   куон   пääлл   се      йäпи
 (в этом)   году      а   кучу    верх     тот   останется
 si-l’l’(ə)   vuot-t(ə)   a   kuo-n     pǟ l’l’(ə)   se    jǟ -pĭ 

тот-      год-      а   куча-    на( )     тот   оставаться-3

(147) ванаксй   тулти    саотти   веннäкси
 старый   пришли   сказали   по русский
 vana-ksĭ      tul-t’i             sao-t’t’i        vennä-ksĭ 

старый-    приходить- .    сказать- .    русский-

(148) миттä   ей   вад́ян
 ничего    не   (на) водском
 mittä              ei         vadjan [#vadjan, vad’jan]

который. .    .3    водский-  184

(150) ситä   луетти   оннекакси
 того   читали   счастливым
 si-tä      lue-t’t’i         onneka-ksĭ 

тот-    читать- .    счастливый-

(151) хуомиколл   ей мäнтÿ   кÿсÿмä
 утром       не пошли   спрашивать
 huomĭ ko-ll(ə)   ei         män-t’ü̆            küsü-mä

утро-           .3    уходить- _ .    спрашивать-

 184 Выбор формы генитива в данном случае не до конца понятен; закономер-
ной в данном контексте была бы форма транслатива, как и в оригинальном вод-
ском примере, ср. ряд, приведенный в тетради Н. Д. (с. 153): «vad’d’͕assi (вод.) — 
вад́ян (иж.) — вад́я (эст.) — (на) водском (рус.)». Возможно, Н. Д. ориентировался 
на эстонский перевод водской фразы «…midagi ei öeldud vadja keeli» [Ariste 1969: 
11], где представлена форма генитива. Данный пример является также единствен-
ным случаем указания мягкости согласного с помощью диакритики — по-види-
мому, это влияние водского оригинала, с которого переписывал Н. Д. (при этом 
в его собственном произношении согласный был смягчен слабо).
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(152) тойсест    талост                нойсыд   коко   вуоси
 с другого   с хозяйства (дома)   будешь   весь   год
 toise-st(ə)   talo-st(ə)   noisə-d [noisət]   koko    vuosĭ 

второй-     дом-       подниматься-2    целый   год

Ниже дан перевод Н. Д. водского текста № 2 из [Ariste 1969: 10–11] 
(ВВ, с. 149–150; во фразах (139)–(152) был представлен ижорский пе-
ревод большей части слов из него):

 Новый год. Было так под Новый год. Таяли олово, разливали. Кто 
чего думал, кому какие картинки пришли, кому человеческие, кому 
животные. Разливали и растаяли олово. Ночью принесли ком-
нату петух и каждая девушка рассыпала ячмень на пол. Из чьей 
кучи петух начинает первым клевать, эта девушка выйдет пер-
вая замуж в этом году. А на чей куче разбрасывает зерно и ис-
пражняется на ней, она останется старой девой. Это было 
старом году (перед Новым годом). Пришли сказали по русский, 
ничего не сказали на водском языке, сказали по русский: «Здрав-
ствуйте вам, сновым годом, сновым счастьем». Того считали 
несчастным человеком кому пришла первым женщина комнату. 
Тогда сказали: «Не будет счастливый год». Если пришел муж-
чина, тогда был счастливый год. Утром нового года не пошли 
ничего спрашивать с другого дома. Сказали так: тогда будешь 
весь год спрашивать.

(153) ваатед   отетти   рахад    панти       кармонто
 одежда   взяли       деньги   положили   в карман
 vā tte-d     ote-t’t’i       raha-d      pan-t’i        karmonto

одежда-    брать- .    деньги-    класть- .    карман.

‘Одежда. Брали деньги, клали в карман’ (отрывки из текстов 
№ 4–5 [Ariste 1969: 11]).

(154) куу    оливыд   пÿхäпäйв/pyhäpäiv   енсыппäив/ensõppäiv
 луна   были     воскресенье          понедельник
 kū       ol’-i-vəd      pühä+päiv’(ə) 185   ensə-(p)päiv’(ə)

месяц   быть- -3    праздник+день      первый+день

 185 Варианты названий дней недели латиницей приводятся по отдельному списку 
дней недели в ВВ, с. 147. Чтение #1 в случае дней недели относится к этому списку, 
чтение #2 — к повторному перечислению дней недели в общем списке сравнива-
емых слов на с. 154. Поскольку названия дней недели имеют много фонетических 
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(155) тойсеппäив/toiseppäiv   кескивиикко/sered
 вторник                  среда
 toise-(p)päiv’(ə)   keskĭ +vī kkŏ  /  ser’ed(ə)

второй+день        середина+неделя /  среда

(156) неллезпäив/nellõespäiv  виезпäив/vijespäiv  лауккопайв/laukkopäiv
 четверг                  пятница            суббота
 nel’l’ə-z+päiv’(ə)    vī je-z+päiv’(ə)    laukkŏ +päiv’(ə)

четыре- +день      пять- +день     laukko+день 186

(157) чаё (чаю)   яани           йоулу
 чай          иванов день   рождество
 čā jŭ  [čā jŭ ]   jā nĭ  187         joulŭ 

чай           иванов_день   рождество

 лиукупäив /liukopäiv-лиукопяйв
 масленица
 l’iukŭ (/ŏ )+päiv’(ə) 188

скользить+день

(158) миккели           весерист   кейтытти   олутт
 Михайлов день   крещение   варили        пива
 mikkel’ĭ  189      veserist(ə) 190   keitə(/e)-t’t’i [kei̯tet’t’i]   olut-t(ə)

михайлов_день   Крещение       варить- .               пиво-

и фонологических особенностей, приводим чтение всего списка: [#1: ˈpühä̀ˈpäi̯v’, 
ˈensəpˈpäi̯v’, ˈtoi̯sepˈpäi̯v’, ˈs’er’è d̥, ˈnel’l’əsˈpäi̯v’, ˈvī jesˈpäi̯v’, ˈłau̯kko̥ˈpäi̯v’; #2: 
ˈpühä̀ˈpäi̯v’ə, ˈensəpˈpäi̯v’ə, ˈtoi̯sepˈpäi̯v’ə, ˈk’esk’ĭ ̍vī kko, ˈnel’l’esˈpäi̯v’ə, ˈvī jesˈpä·i̯v’, 
ˈłau̯k̄˚ˈpäi̯v’]. В названиях понедельника и вторника, в частности, представлена по-
граничная геминация p > p̄, как и n > n̄ в (127a).
 186 Названия дней недели различаются в сойк. и н.-л. диалектах; н.-л. laukkŏ päiv’(ə) 
(этимология laukkŏ  непрозрачна; cр. эст. laupäev) является одним из наиболее яр-
ких отличий от сойк. славизма sō votta.
 187 Отмечено как возможный эстонизм в [N:104] (эст. Jaanipäev).
 188 Две итерации во ВВ: на с. 65 два варианта с о (чтение #1: [ˈliuk̀oˈpäi̯v’, 
ˌliukoˈpäi̯v’]) и на с. 154 вариант с u (чтение #2: [ˈliukuˈpäi̯v’ə]).
 189 В [N:310] вариант mikkeli отмечен для н.-л. диалекта; в сойк. диалекте, по моим 
полевым данным, представлено mihkeli.
 190 Лексема, очевидно, содержит основы слов ‘вода’ (vesi) и ‘крест’ (ristĭ ), однако 
морфонологические варианты основ являются иррегулярными (ср. тж. с сойк. 
ve erista в [N:658]).
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(159) соймелти    рихи   куомнысс
 бранились   рига    гумне
 soimel-t’i 191       rī hĭ     kuom(ĭ )nə-ss(ə) [kuomnəs̄]

браниться- .    рига   гумно-

(160) кÿлä       нойсо          пääсе   краасытти   кирютетту
 деревня   поднимется   пасха   красили        написано
 kül’ä     noiso              pǟ se    krā sə-t’t’i       kirjute(/ə)-ttŭ 

деревня   подниматься.3    Пасха   красить- .    писать- _ .

(161) катсомысс   тиитые    урпопайв               сиотти    кенекä
 смотреть    знающий    вербное воскресенье   завязали   с кем
 katso-mə-ss(ə)   t’ī təj(ə) 192   urpŏ +päiv’(ə)

смотреть- -    знающий     верба+день

 sio-t’t’i            kene-kä
связывать- .    кто-

(162) кäтт   иллыл     хäмäрикко   хепоне    лаулойм   паасто
 руку     вечером   сумерки      лошадь   пели        пост
 kät-t(ə)      illə-ll(ə)    hämärikkŏ     heponĕ     laulo-i-mm(ə)

рука-     вечер-     сумерки        лошадь    петь- -1

 pā st(o)
пост (церковный)

8. Отдельные слова

Слова в (163)–(174) извлечены из ЧОТ (с. 1–16), где собраны из-
вестные Н. Д. сведения о происхождении названий местных деревень. 
Ниже приводятся только ижорские и русские названия деревень, в ряде 
случаях с ближайшим русскоязычным контекстом.

В распоряжении автора публикации имеется копия еще одной те-
тради, содержащей переписанные архивные сведения о названиях и на-
селении деревень Россони (ЧТ). Это школьная тетрадь с черной колен-
коровой обложкой в широкую линейку: как минимум, 46 л.; записи 

 191 В словаре Нирви данная лексема не отмечена; ср. эст. sõimama ‘ругаться, бра-
ниться’.
 192 [t’ī təjə].
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на русском, финском, шведском языках; выдержки из эстонского изда-
ния про местных репрессированных жителей по-эстонски. На внутрен-
ней стороне передней обложки запись: «Начато 17 сентября 1998 года», 
страницы пронумерованы до с. 13, записи заканчиваются на с. 47, един-
ственная имеющаяся датировка на с. 29 перед началом эстонских запи-
сей: «23.24 VI–01». В данной тетради имеется единственное эксплицит-
ное упоминание ижорского (на с. 13): Molokotka (ижорскии Mellankatko 
<mella-n+katko весло- +слом>). Как написано в шведских хрониках 
17 века, т. е. место где было сломано весло. В остальных случаях не-
возможно четко отделить переписанное из источников от авторских 
комментариев Н. Д., поэтому другие топонимы из нее не приводятся 
(за исключением информации в сноске 193).

(163) Vanakülä                Сутела   суси   Котко   Хаавикко
 Ванакюля (Илькино)   Волково   волк   Орлы    Кейкино
 Vana+kül’ä             Sute꞊la    susi   Kotkŏ     Hā v꞊ikkŏ 

старый+деревня          волк꞊    волк   орел      осина꞊

(164) хаавикко   хаапсикко   куусикко   петясикко   Прилич
 осинник    осинник      ельник     сосняк       Приречье
 hā v꞊ikkŏ    hā p꞊sikkŏ     kū s꞊ikkŏ    petä꞊sikkŏ    Pril’l’ič

осина꞊                  ель꞊      сосна꞊      Приречье

(165) Палльысин мойсио     Крики       Манныкк
 Приречье (инг. фин.)   Крикково   Манновка
 Pal’l’əsi-n 193   moisio   Kriki        Mannəkk(ə)

Паллис-      мызаф     Крикково    Манновка

 мааннукк
 угол, конец земли
 mā -n+nukk(ə)

земля- +острый_угол

(166) венненнукк              Тиесу,   первоначально Тиенсуу
 конец лодки             Извоз   начало дороги (в Ивангород) 194

 venne-n+nukk(ə)        Tiesu    Tie-n+sū 
лодка- +острый_угол   Извоз    дорога- +рот

 193 В ЧТ (с. 2): мыза Pallisi [видимо, переписанный из источника вариант], мыза 
Паллиса (перевод) [видимо, русский перевод Н. Д.].
 194 #r: «В реке sū  [‘устье’] входит в море, как бы, или в другой какой водоем, 
а tiensū  идет ‘начало’, наверно, ‘начало дороги’» [а не ‘конец дороги’].
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(167) тие      суу    Saarkülä         саари    Вяйкюля (Väikülä)
 дорога   рот   Сааркуль        остров   Венкуль (<эст. Veneküla)
 tie        sū      Sā r(ĭ )+kül’ä      sā rĭ        Väi+kül’ä

дорога    рот    остров+деревня   остров    väi+деревня

(168) Росон      Карстыл     Калливере                Куккыси
 Россонь    Каростель   Калливере (Фитинка)   Куровицы
 Roson(ə)   Karstəl(ə)     Kal’l’ĭ vere                Kukkəsĭ 

Россонь     Коростель      Калливере                 Куровицы

(169) курви         Наруси; Нарвуси (инг. фин.)   Кривульк
 корюшка 195   Большое Куземкино             Малое Куземкино
 kurvĭ           Narusĭ  Narvŭ sĭ                    Krivul’k(ə)

корюшка       Большое Куземкино               Малое Куземкино

(170) Kullõnkülä, Куллынкюля    мерт       витс
 Мертвица                   мережа     ивовый прут
 Kullə-n+kül’ä                mert(ə)      vits(ə)

золото- +деревня           мережа      прут

 мертвитс
 снасть из прута
 mert(ə)+vits(ə)

мережа из прута

(171) Раякюля — «Межевая» или «Пограничная деревня» Межники
 Raja+kül’ä <граница+деревня>
 рая
 межа
 raja <граница>

(172) Йоенперя                            йоки   перя
 Кроколье, Краколье, Караколье    река    конец, зад
 Joe-n+perä <река- +зад>        joki    perä

 195 Пояснение в #r: «Mejjen talò ss̄, vai ninta, kō r’uškəks rohk’eb loet’t’i hant. A kurvi 
meil’ niku ei old mō dəs̄, ei old. Kurv’iks niku meil’ ei saottu̥, meil’ kō r’ušk saot’t’i.  
Kuk̄sin kant’is vist olì  kurv’ĭ » [В нашем доме, или как, ее больше считали корюш-
кой. А kurvi у нас, как бы, не было в моде. Kurvi, как бы, у нас не говорили, у нас 
говорили корюшка. В районе Куровиц, наверно, было kurvi].
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(173) нуотын перя      веннен перя          перямиез     йоенперя
 мотня невода 196   задний конец лодки   кормчий      конец реки
 nuotə-n   perä     venne-n   perä        perä+miez    joe-n+perä

невод-   зад      лодка-   зад         зад+мужчина   река- +зад

(174) йоенсуу        Лаукаансуу (Laukaansuu)        Лаукаа
 устье реки    Усть-Луга                        река Луга
 joe-n+sū        Laukā (/a)-n+sū  [#r: ˈłau̯kanˌsū ]   Laukā (/a) 197

река- +рот   Луга- +рот                       Луга

Слова в (175)–(190) извлечены из «Сравнения слов ижорского, фин-
ского, эстонского и русского языков», имеющего две итерации: более 
полную (ВВ, 12.10.1992, с. 84–88) и более краткую (меньше слов; ЧОТ, 
с. 18–19). Ижорский и русский варианты даются ниже по ВВ (Текст 
№ 2 и чтение #2); расхождения с ЧОТ (Текст № 1 и чтение #1) ука-
заны в сносках.

(175) ихмин(е)    таат(т) 198   маам     диед       бааб
 человек     отец          мать     дедушка   бабушка
 ihmin(ĕ /ə)   tā tt(ə)         mā m(ə)   died(ə)     bā b(ə)
 вельй     сисар
 брат     сестра
 vel’j(ə)   sisar(ə)

(176) пойкыне   пойк     тьüтäр   тьüтmö   миез        найн
 мальчик   сын      дочь      девочка    мужчина   женщина
 poikənĕ     poik(ə)   t’ütär(ə)   t’üttö̆       miez        nain(ĕ /ə)

 196 #r: «…Куда, это самое, рыба и остается, когда тянут — крылья есть, nuotən 
[невода] крылья — а sī z [тогда] рыба идет туда, и в конец туда самый,  nikù  
kot’ik̄(o) ono mokom [как такой мешок]».
 197 #r: «Луга… Onk’ĭ  rank̄ sanno. Kai̯k’ił̄ vī ttä saota. Lavvəz, Lauka-joki.  ‘Laukast 
jǟ d kevväl’ mäniv’əd jo’. ‘Lavvəz on sū r jokì ’. [Вот сложно сказать. По-всякому го-
ворят. Lavvəz, Lauka-joki. ‘С Луги лёд уже весной сошел’. ‘Луга — большая река’]. 
Так что этот Laukā n jok’ì  — как бы, ну по-разному можно его сказать».
 198 Текст № 1: ихмин, таат; в тексте № 2 конечные элементы в скобках. Чтение 
#1: [ihmin, tā ttə], #2: [ihmin, tā t̄]. #r: <ответ на вопрос, почему написал е в скобках> 
«Mejjen kiel’es̄ mie by sanò sin ihmin, en sao ihmine, а ihmin, a monè d, čto ihmine. Sī z 
mie niku t’ī jen sitä̀, monè d sannod ninta [В нашем языке я бы сказал ihmin, не го-
ворю ihmine, а ihmin, а многие, что ihmine]».
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(177) найн       хепоне    лехм           варс           васикк
 жена      лошадь   корова         жеребенок   теленок
 nain(ĕ /ə)   heponĕ     l’eh’m’(ə) 199   vars(ə)        vasikk(ə)
 ламмыз    бóран
 овца       борáн
 lamməz    boran(ə)

(178) сика      порсыз       кукко   кана     пуйппу      вуонн
 свинья   поросенок   петух   курица   цыпленок   ягненок
 sika      porsəz        kukkŏ    kana      puippŭ       vuonn(ə)

(179) койр 200   кисс      сорс      курки      вäрплäйн          луйкко
 собака   кошка    утка     журавль   воробей            лебедь
 koir(ə)   kiss(ə)   sors(ə)   kurkĭ        värp(ü̆)l’äin(ĕ ) 201   luikkŏ 

(180) канахаукк       конн       тропп    ялкратаз 202    тие
 ястреб          лягушка   тропа    велосипед      дорога
 kana+haukk(ə)   konn(ə)    tropp(ə)   jalk(ə)+rataz   tie 203

курица+ястреб                           нога+колесо

 чаю коффй 204

 чай кофе
 čā jŭ  koff ĭ 

(181) чайникк     панки 205   вене     лусикк     вилк
 чайник      ведро     лодка   ложка     вилка
 čainikk(ə)   pankĭ       vene     lusikk(ə)   vilk(ə)

 199 #2: [leh’əm’].
 200 Койр, кисс: #r: «Onò  «и» краткий, koi̯r. Ei̯ uo koir [«И краткий, koi̯r. Не koir]». 
Лексема kiss(ə) (< фин.), по моим полевым данным, характерна именно для н.-л. 
диалекта, в противоположность сойк. ka i (kissa отмечена только в северных сойк. 
деревнях, где был контакт с финским языком (ср. [N:141]).
 201 #2: [värpläin]; ср. фин. varpunen и эст. varblane.
 202 В иж. языке rataz в ед. ч. имеет узкоспециальное значение ‘колесо телеги’; 
обычно употребляется Pl. tantum rattad в значении ‘телега’ (см. ra a  в [N:460–
461]). #r: <разница иж. и эст.> «Jałkratà z — jalgrattaz».
 203 В тексте № 1 даны подряд тие — дорога и тие — делай. Чтение #1, #2: [tie] 
(без мягкости); #1: «это два разных слова: дорога и делай».
 204 Текст № 1: коффи.
 205 Данная лексема отсутствует в словаре Нирви и в сойк. диалекте (где пред-
ставлено uhlū  [N:621]), но характерна для всего н.-л. ареала (ижорского, водского, 
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 вейтси       зерккыл
 ножь (sic!)   зеркало
 veitsĭ           zerkkəl(ə) 206

(182) туннид  тунни   келло     кирикко  пертти         мая      рихи
 часы     час      колокол  церковь  комната        дом      рига
 tunni-d   tunnĭ     kellŏ      kirikkŏ    pert’t’ĭ           maja 207   rī hĭ 

час-     час      колокол   церковь   жилая_комната   дом       рига

(183) тули    тули               лüoб тулт              иüрисö
 огонь   пришел            молния                  гремит
 tul’i     tul’-i-∅             l’üö-b(/pĭ )  tul-t(ə) 208    jürisö

огонь    приходить- -3    бить-3     огонь-    греметь.3

(184) мää           тьüö           кäси    сорми    киука 209    иккун
 иди-уходи    иди-приди     рука     палец    печка      окно
 mǟ             t’üö [t’üö]      käsi     sormĭ     kiuka       ikkun(ə)

уходить.     приходить.

 иоки
 река
 joki

(185) куу                куу            виикко 210   пäйив 211   пäйвüккäйн
 месяц (календ.)   месяц, луна   неделя     день       солнце
 kū                  kū              vī kkŏ       päiv(ə)    päivükkäin(ĕ )

(186) тäхти   тайвыз   пильви          туули   киире
 звезда    небо      облако, туча   ветер   быстро
 täht’ĭ      taivəz     pil’vĭ             tū l’ĭ      kī r’e [kī r’e]

инг. финского); ср. тж. эст. pang. Ее можно отнести к водской субстратной лексике 
этого ареала [Муслимов, наст. сборник].
 206 #2: [zerkkəł], без палатализации.
 207 В сойк. диалекте представлено только значение ‘шалаш, палатка’, но на Ниж-
ней Луге характерно также значение ‘дом’, типичное и для эстонского языка (ср. тж. 
[N:292]).
 208 #2: [l’üöp ̮tult].
 209 Текст № 1: кйука.
 210 Текст № 1: викко.
 211 Зачеркнут только знак краткости над й; чтение #2: [päiv’ə].
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(187) пельдикко    улиц       линн     крепости   коски      суо
 уборная       улица     город    крепость   водопад   болото
 pel’dikkŏ  212   ū l’its(ə)   l’inn(ə)   krepost’ĭ     koskĭ        suo

(188) метс                   тüö         петäй      кууси    койву
 лес                     работа     сосна      ель       береза
 mets’(ə) #2: [metsə]    tüö [tüö]    petäj(ə)    kū sĭ       koivŭ 
 хаап
 осина
 hā p(ə)

(189) катай                    сиестыр      карпыоло
 верес, можжевельник   смородина   клюква
 kataj(ə)                   siestər(ə)      karpŏ (/ə)l(ŏ /ə) [karpəłə]

(190) муссиккед    хауки   омен      муна, маамуна
 черника       щука    яблоко    картофель
 mussikke-d   haukĭ     omen(ə)   muna  maa+muna

черника-  213   щука     яблоко     яйцо   земля+яйцо

Ижорские и русские слова в (191)–(195) извлечены из ФС (на от-
дельном листе, не датировано). Судя по типу отображения ижорских 
слов, это относительно поздняя запись, т. к. здесь более тщательно от-
мечены редуцированные гласные (особенно ср. отображение шва как 
ы в скобках в некоторых «стабильных» и «нестабильных» позициях, 
что не характерно для других записей Н. Д.).

(191) лухти      хатту   васар      кйука   леэхмь(ы)   хепоне
 воздух 214   шапка   молоток   печка   корова       лошадь
 luht’ĭ        hattŭ      vasar(ə)    kiuka    l’eh’m’(ə)    heponĕ 

 212 В [N] не зафиксировано. Н. Д. приводит нейтральные по стилистике эст. и фин. 
корреляты (väljakäik и ulkohuone), но ср. эст. разг. peldik. #r: «Virò n kiel’es̄ kerà  onò  
hä, mie en t’ī je sanno, kui hän on nī  распространенное, а pel’dik̄ иногда võib sanno. 
 Mei̯l’ on sī z vist virò n kiel’est tullud [В эстонском тоже есть оно, я не могу ска-
зать, насколько оно распространенное, а pel’dik̄ иногда можно сказать. К нам тогда, 
наверно, из эстонского пришло]».
 213 В [N:321] в значении ‘черника’ приводятся mussikkain (сойк., ор.) и mussikka 
(н.-л., хэв., ор.) и mussikki в качестве клички коровы (сойк., н.-л.), однако в говоре 
Н. Д. ‘черника’ в .  имеет вид mussik’k’ĕ .
 214 Пояснение в #r: «Luht’ĭ  — это ‘воздух’, а ilm(ə) — это только ‘погода’. Почти 
что saksan sana on [немецкое слово], Luft». Ср. тж. эст. разг. luhvt ‘воздух’.
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(192) ачк(ы)д   газеттй     тетр(ы)тти   ламппи   вене     лаут
 очки      газета       тетрадь       лампа     лодка   стол
 ačkə-d    gazet’t’ĭ  215   t’etrət’t’ĭ         lamppĭ     vene     laut(ə)

(193) тиеэ     чаю   тиэ      туннид   кэлло      кирикко   паппи
 дорога   чай    сделай   часы      колокол   церковь   поп
 tie        čā jŭ    tie 216     tunni-d    kellŏ       kirikkŏ     pappĭ 

(194) мери   иккун     укси     кукк       лэннуки
 море   окно      двери   цветок   самолет
 meri    ikkun(ə)   uksĭ  217   kukk(ə)   l’ennukkĭ  218

 тайв(ы)з   пäйвÿкäйнь
 небо        солнце
 taivəz       päivükkäin(ĕ )

(195) куу    куу                 наагл    наагл   яääнлохкоиы   сие
 луна   месяц (календ.)   гвоздь    фунт   ледокол         ты
 kū      kū                   nā gl(ə)   nā gl(ə)  jǟ -n+lohkojə    sie

                                              лед- +колоть꞊

(196) Няяльмиез     Кютю    Нато     тоже? Нато.
 Шурин         Деверь    Золовка   Свояченица
 nǟ l’(ə)+miez   küt’ü      nato       nato
 Кялю               Маатко
 Жены братьев    Мать жены
 käl’ü               mā tkŏ 

(ВВ, между 18.3.92 и 8.7.92, с. 67; ижорским словам предше-
ствует рассуждение о том, как называются разные родственники 
по-русски, возможно, переписанное откуда-то).

 215 #: [gazè t’t’ĭ , t’etrĕ t’t’i].
 216 #: «t’ie, čā ju, tie. Два разá. tie — ‘дорога’ и tie — ‘делай’».
 217 Также водский субстрат в н.-л. ареале [N:622; Муслимов, наст. сборник; 
ср. сойк. ovi в N: 369], см. тж. сноску 205.
 218 #: «Meil’ rohk’eb viroǹ  ai̯kən̄ vobˈše l’ennuk̄ ai̯n. Samaˈl’ot se ol’ì  ku vennän sanà , 
mei̯l’ ol’i se nikù  vierəz, a l’ennuk̄ ol’ì  virò n sanà , müö l’ennuk’iks kutsum̄ ain̯ [У нас 
больше в эстонское время вообще всегда lennukkĭ . Самолет — это было как рус-
ское слово, для нас, как бы, чужое, а lennuk было эстонское слово, мы всегда звали 
lennukkĭ ]».
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(197) свекор — отец мужа 
для невестки

сват
лангод
<свояк- > [N:248]

lango-d
свекровь — мать мужа 

для невестки
сватья

золовка — сестра мужа — нато 
<золовка>[N:н/д]

nato

деверь — брат мужа — кютю 
<деверь>[N:228]

küt’ü

шурин — брат жены — нääль-миез 
<шурин+мужчина> 
[N:357]

nǟ l’(ə)+miez

теща — (сестра жены)
сватья

найзланко
<женщина+свояк>
лангод <свояк- >
миезланко
<мужчина+свояк>

naiz+lankŏ 

тесть — сват
lango-d
miez+lankŏ 

свояк — мужчины, женившиеся на сестер
свояче-
ница —

жена свояка

невестки
снохи

жены братьев — кялю <жена_брата>, 
миньяд <жена_сына- > 
[N:234,311]

käl’ü,
minja(/ə)-d 
[minjă d, 
minjəd]

(НР; на отдельном белом листе, не датировано)
Комментарии в #r: «Nai̯złankŏ  — и тёща, и сватья, miezłankŏ  — 
и тесть, и сват.  Minjəd — это жены братьев, что ли. Или жены 
мужчин, который живет в одном доме, они minjəd, это жены их — 
minjəd. А käl’ǜ , по-моему, — minjəd между собой говорят käl’ǜ ».

(198) hääri,           kohiso,                         šumiso,
 hǟ ri             kohiso                         šumiso

рыскать.3  219    издавать_гул.3  (море, ветер)   шуметь.3  220

 vuhiso,                    šariso,         helisö,
 vuhiso                    šariso          hel’isö

жужжать / свистеть.3  221   шипеть.3  222   звенеть.3  223

 219 #r: «Ходит туда-сюда, как бы, что-то ищет». Дальнейшие пояснения в скобках 
и в ссылках к экспрессивной лексике в (198) представляют собой обобщение ком-
ментариев Н. Д. при чтении и разборе.
 220 Лес; кипяток на плите; ветер, море; похоже по значению на kohiso.
 221 Мотор; «воздух проходит где-то, скажем, сквозь какую-то дырку».
 222 Еж; филин; сало на сковородке.
 223 Ухо; будильник; колокольчик и большой колокол.
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 paukka,                       präkkä,
 paukka                        präkkä

издавать_хлопок.3  (ружье)   трещать.3  (огонь)

 praizahti,                      plikka,        praukka,
 praizaht’-ĭ -∅                   pl’ikka        praukka

шлепнуться- -3  (с шумом)   мигать.3  224   трещать.3  225

(ВВ, между 9.10.2000 и 14.09.2001, с. 173).

(199) lammõz,   metsõst,      kanavõst,     pohjõst,      tuttõv 226

 lamməz   metsə-st(ə)   kanavə-st(ə)   pohjə-st(ə)   tuttəv(ə)
овца       лес-         канава-       дно-         знакомый

(ВВ, между 9.10.2000 и 14.09.2001, с. 173).

(200) Хепосен рийс(с)ыд   Пяйцед     Суйцед   Лянгед
 сбруя лошади        недоуздка   Уздечка   Хомут
 hepose-n     rī ssə-d 227        päitse-d       suitse-d 228   l’änge-d

лошадь-    инструмент-    недоуздок-    узда-        хомут-

 Седёлк     Селькнахк        Ватсвüö        Охиыд     Руоск
 Седёлка   Череседельник   Подбрюшник   Вожжи   Кнут
 sed’olk(ə)   sel’k(ə)+nahk(ə)   vats(ə)+vü   ohjə-d      ruosk(ə)

седёлка      спина+кожа         живот+пояс   вожжи-    кнут

 Хепосен раут   Раввытта хепост
 Подкова         Подковать лошадь
 hepose-n     raut(ə)   ravvətta          hepos-t(ə)

лошадь-    железо    подковывать.    лошадь-

(ПМ, между 9.03.2011 и 28.03.2012, с. 15).

 224 Свет; глаз.
 225 Лед; ветки, дерево; синоним präkisö.
 226 Комментарий при чтении: «Я тут подчеркиваю именно ы — łamməz. То говорять 
łammaz, и в эстонский łammas, или lampan <овца- >, а täs̄ vot ы. Metsəst, mie t’üən 
metsəst, mie hüp̀sin üli kanavəst, tū l’ puhhu pohjəst, hä on miun tuttəv [тут вот ы. Из леса, 
я иду из леса, я перепрыгнул через канаву, ветер дует с севера, он мой знакомый], вот 
в таком духе». Комментарий в #r: «В ижорском языке такой крепкой буквы ы нету. 
 У нас такой крепкой ы нет [как в эстонском] — õpettaja, õigus, põder [эст. учи-
тель, право, лось]. Вот я это и имел в виду, что вот маленькие ы есть, коротенькие».
 227 Единственный случай отображения начального долгого гласного как сочетания 
с j (ий) (такая практика принята, например, при передаче на русском языке эстон-
ских слов, ср. Viitso > Вийтсо); см. rī sta ‘инструмент’ [N:483].
 228 См. päitse  [N:450], suitse  [N:548]; об особенностях /ts ~ cc/ см. в Разделе 1.3.
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(201) Руотемед [ruot’ĕ me-d <ребро_жесткости- > ‘рёбра жестко-
сти’] — руотем риввуд [ruot’ĕ m(ə/ĕ )+rivvu-d <ребро_жесткости+
жердь- > ‘рёбра жесткости’] = поперечные жерди по стропи-
лам (кокад [koka-d <крюк- > ‘стропила’]) при покрытий крыши 
соломой. Катто-риввуд [kattŏ +rivvu-d <крыша+жердь- > ‘при-
жимные планки’] — прижавщие солому к руотемед. Затягивали 
березовыми прутьями, скрученные для мягкости, позднее для 
крепления использовалась проволока. Латид [lat’i-d <настил- > 
‘потолочный настил’ (Pluralia tantum) 229] — настил из жердей 
на потолке хлевá, двора (ПМ, между 9.03.2011 и 28.03.2012, 
с. 16; подчеркивания сделаны Н. Д.).
Комментарий в #r: «Ruot’əmed — это на крыше жерди, которые вот 
так идут, в длину.  Стропила — это вот так [горизонтально]. 
На эти стропилы ставятся жерди.  Вот это стропила, а жёрди. 
Когда соломой, это, крыли крышу, тогда к этим жердям привязы-
вали в старое время прутом, скрутили прут, а последнее время 
проволокой. Это уже kattŏ rivvud. К этим, значит, привязывали, 
а нажимали эти солому ишшо жердями, тонкими жердями, про-
волкой, вот к этим ruot’emis̄ [к рёбрам жесткости].  Lat’ì d — 
как бы потолок, но но не с досóк было плотно сделано, а из жер-
дей. Эти жерди назывались lat’ì d, когда они так стояли». В [N: 
487] отмечены варианты rō iain (сойк.) и ruō t’iaimeriuvvud (н.-л.).

Слова в (202)–(204) и русскоязычный контекст извлечены из опи-
сания местной традиционной пищи в ПН (не датировано).

(202) специальная бочка на ножках (таари астье) [tā rĭ +ast’e <квас+
посуда> ‘бочка для производства пива и кваса’] (с. 5)

(203) раствор первач (вирре) [virrĕ (/’ə) [#r: virr’ə, virr’ĕ ] <первач> ‘пер-
вач, не перебродившее пиво, солодовый раствор на воде’]. Для 
пива первачу добавили хмеля и дрожжей. Пиво начинало бро-
дить (с.6). Пояснение в #r, что virrĕ  — это «жидкость, как бы».

(204) Mämmi. (Мямми.) [mämmĭ  <вид традиционной еды>]. Ржа-
ную муку размешали с водой до образования полугустой массы. 

 229 Поясняет при чтении, что *lat’t’ĭ  в ед. ч. не говорят, но можно сказать lat’t’ĭ +
rivvu-d <настил+жердь- > ‘потолочные жерди’. В словаре Нирви данная лек-
сема отсутствует.
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Ставили в печку для томления. Мука разбухала, густела, при-
обретая сладкий вкус. Добавляли бруснику. Получилась вкусная 
еда (с. 7).

9. Омонимы

Эти наблюдения относятся к одним из наиболее поздних записей 
Н. Д. (ПМ, после 03.07.2013, с. 18–19). Жирным шрифтом ниже отме-
чены истинные омонимы, т. е. слова, даже исторически не имеющие 
общего корня. Среди прочих пар некоторые находятся на грани омо-
нимии и полисемии.

(205) Мие   тахон       маат.
 mie    taho-n       mā -t(ə)

я      хотеть-1    лежать-

 Миулл      оно        палью    маат
 miu-ll(ə)   ono        pal’jŭ     mā -t(ə)

я-         быть.33    много     земля-

‘Я хочу спать. — У меня много земли’.

(206) тие        тие      лоуныд   лоуныд туули    куу      куу
 делай      дорога   обед      южный ветер    луна     месяц
 tie [tie]     tie [tie]   lounəd    lounəd+tū l’ĭ       kū        kū 

делать.    дорога    обед       юг+ветер          месяц    месяц

(207) хирсс    татар      тüö       тьüö 230        тьüö
 пшено   греча       работа   приди          вы
 hirss      tat(t?)ar     tüö        t’üö            t’üö

пшеноэ?   гречихаэ? 231   работа     приходить.    вы

 230 #r: «Tüö — ‘работа’, t’üö, с мягким знаком t’üö — ‘приди’.  T’üö — видишь, 
почти что ‘приди’ и t’üö — ‘вы’. В нашем языке мало практикуют слово ‘вы’, t’üö, 
а если сказать t’üö — то ‘вы’.  ‘Работа’ без мягкого знака, tüö, а ‘приди’ — t’üö 
и ‘вы’ — t’üö».
 231 Хирсс и татар скорее всего являются эстонизмами. Их произношение, к со-
жалению, не зафиксировано, однако орфографический облик обнаруживает эстон-
ское влияние (отсутствие этимологического конечного i и ожидаемой геминации 
интервокального согласного в татар на письме). В словаре Нирви не отмечены; 
для сойк. диалекта приводятся русские заимствования sanasū rima ‘пшённая крупа’ 
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(208) Мие   виен         виен (#r: «Vesi [вода] и ‘унесу’ — одинаково»)
 mie    vie-n         vie-n

я      уносить-1    вода-

‘Я унесу воду’.

(209) мüö            мüö    кайво     кайво 232

 продай         мы     колодец   копал
 müö            müö    kaivŏ       kaivŏ 

продавать.    мы      колодец    копать. .3

 мää          мие   хää
 иди           я      он, она
 mǟ            mie    hä~hǟ 

уходить.    я      он/а

(210) канамуна     маамуна      наагл    наагл
 яйцо          картофель   гвоздь    фунт
 kana+muna   mā +muna     nā gl(ə)   nā gl(ə)

курица+яйцо   земля+яйцо    гвоздь    фунт 233

(211) Вихма      сатта.      Монт        сатта.
 vihma       satta          mon-t(ə)     satta

дождь.    дождить.3    многий-    сто.

‘Идет дождь. — Сколько сотен?’

(212) йää   йää            пайкылл    эй        уо     эй        йуо 234

 jǟ       jǟ                paikə-ll(ə)   ei         uo     ei         juo
лед    оставаться.    место-      .3    быть   .3    пить

‘Лед. — Остановись на месте. Нету. — Не пьет’.

(< рус. пшено) и krē tsisuurima (< рус. греча). В тексте «Пища наша» Н. Д. сам от-
мечает, что основные типы каш у них были из ячменя (см. сноску 171).
 232 Данные слова являются однокоренными омонимами, но исторически их фо-
нологический облик различался: кайво (kaivŏ  <*kaivo) ‘колодец’ и кайво (kaivŏ  
< *kaivoi) ‘копал’.
 233 #r: «У меня безмен сейчас тысячу восемьсот восемьдесят третьего года, там 
фунтовая, это самое, шкала. Ну и когда вешаешь, то в фунтах.  Да, раньше фун-
тами было. Килограммы позже вошли».
 234 Данная пара не является полностью омонимичной (это отражено в записи Н. Д. 
и отмечено им при чтении), т. к. в сандхи одиночный j оказывается противопостав-
лен геминированному ȷ̄.
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(213) лаут    лаут   лаутти   тули    тули      похиы   похиы
 доска   стол   паром     огонь   пришел   дно      север
 laut(ə)   laut(ə)  laut’t’ĭ    tul’i    tul’-i-∅            pohj(ə)  pohj(ə)

доска    стол    паром    огонь   приходить- -3    дно      север

(214) тьüö   тäнн   мää   синн   эн   кехта
 иди     сюда   иди    туда   эй   виитси (эст.) 235

 t’üö            tänn(ə)( )   mǟ            sinn(ə)( )   e-n
приходить.    сюда           уходить.    туда           -1

 kehta
иметь_желание

‘Иди сюда. — Иди туда’. ‘Неохота’.

Список условных сокращений

Индексы языков: вод. — водский язык, и или иж. — ижорский язык; иф или 
инг. фин. — ингерманландские финские диалекты; кар. — карельский язык; н.-л. — 
нижнелужский ижорский диалект; ор. — оредежский ижорский диалект; р или 
рус. — русский язык, п.-ф. — прибалтийско-финские языки; сойк. — сойкинский 
ижорский диалект; ф или фин. — литературный финский язык; хэв. — хэваский 
ижорский диалект; э или эст. — эстонский язык.

Глоссы: + — соединение частей композитов, ꞊ — словообразовательная мор-
фема, ∅ — нулевой показатель (3  глаголов), 1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо,  — аблатив, 

 — аккузатив,  — прилагательное,  — синкретичный показатель адесси-
ва-аллатива,  — аллатив (в эст. языке),  — комитатив,  — сравнитель-
ная степень (показатели прилагательного и наречия не разводятся, см. сноску 141), 

 — условное наклонение,  — элатив,  — положительно поляризованная 
усилительная частица,  — эссив,  — генитив,  — неопределенная частица, 

 — иллатив,  — повелительное наклонение,  — инессив,  — инфинитив, 
 — имперсональный залог,  — отрицание,  — номинатив,  — гла-

гольная номинализация,  — порядковое числительное,  — партитив, _ .
 — имперсональное причастие со значением предшествования, _  — ак-

тивное причастие со значением одновременности, _  — активное причастие 
со значением предшествования,  — множественное число,  — непрошедшее 
время,  — прошедшее время,  — вопросительная частица,  — единствен-
ное число,  — супин,  — терминатив,  — транслатив,  — топони-
мический формант.

 235 В данном случае Н. Д. перевел не на русский язык, а на эстонский, поскольку 
ему, очевидно, было проще подобрать переводной эквивалент (трудность подбора 
русского эквивалента для Н. Д. обнаружилась и при разборе данного фрагмента).
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Транскрипция: [ˈ] — главное ударение, [ˌ] — второстепенное ударение, [ ̮] — 
межсловесное сандхи, [i] — редуцированный гласный призвук, [i̥] — оглушенный 
гласный, [ĭ ] — редуцированный гласный, [i̯] — неслоговой гласный, [i] — краткий 
гласный, [ì ] — продленный гласный, [ī ] — долгий гласный, [ə] — «шва», редуциро-
ванный нелабиализованный гласный среднего ряда среднего подъема, [tt] — геми-
ната, [t’t] — полупалатализованная гемината, [t’t’] — палатализованная гемината, 
[t˚] — лабиализованный согласный; /ə/ — шва в стабильной позиции, /(ə)/ — шва 
в нестабильной позиции, /ĭ / — прочие редуцированные гласные (в основном) в не-
стабильной позиции, /i/ — полные краткие гласные.
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