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Введение. Предлагаемое исследование представляет собой анализ материалов Открытого корпуса вепсского и 
карельского языков, а также попытку корректировки некоторых правил орфографии новописьменных вариантов 
карельского языка. 
Материалы и методы. В основу работы легли материалы Открытого корпуса вепсского и карельского языков. При-
менены принципы сравнительно-сопоставительного и сравнительно-исторического методов.
Результаты исследования и их обсуждение. В представленном исследовании авторы обращаются к проблеме 
нормирования в области грамматики, поскольку от этого зависит орфография литературного языка. По мнению 
авторов, изъятие так называемых послеложных падежей (аппроксиматива и терминатива) из системы ливвиков-
ского именного словоизменения не совсем обосновано. Анализ языкового материала с применением инструментов 
Открытого корпуса вепсского и карельского языков может быть удачно использован в процессе корректировки не-
которых правил орфографии новописьменных вариантов карельского языка. Это исключительно важно прежде 
всего для людиковского наречия, поскольку его единая литературная форма до сих пор до конца не сформирована 
и учебная литература на нем практически отсутствует. Проанализировав частоту использования тех или иных кате-
горий, полученные данные можно будет применить для создания унифицированного варианта письменной формы 
людиковского наречия, приемлемой для носителей разных говоров.
Заключение. Собранный материал и проведенное исследование показали, что принятое ранее решение по изъ-
ятию двух падежей из системы ливвиковского именного словоизменения не совсем обосновано. Существование та-
ких послеложных падежей, как терминатив и аппроксиматив, вполне оправданно. Более того, для этого выделения 
существуют все предпосылки и теоретические основания. При разработке унифицированного варианта письменной 
формы людиковского наречия также необходимо учитывать включение данных падежей в грамматику.
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Введение
Карельский язык относится к прибал-

тийско-финской ветви финно-угорской 
языковой семьи, которой свойственна до-
статочно развитая падежная система. На-
пример, падежная система вепсского язы-
ка включает в себя 18 падежей [2, 69–70], 
венгерского – 22 [9, 143] и т. д. В карель-
ском языке исследователи выделяют от 9 

до 16 продуктивных падежей, что связано 
с отличиями падежных систем отдельных 
наречий и диалектов. Так, в ливвиковском 
наречии совпали в один падеж внутрен-
неместные падежи инессив и элатив, а в 
собственно карельском – внешнеместные 
адессив и аллатив [10, 190]. Кроме того, 
падежная система карельского языка ха-
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рактеризуется процессом непрерывного 
становления: некоторые падежные фор-
мы находятся на стадии формирования, 
другие, наоборот, выбывают из обраще-
ния и постепенно переходят в разряд на-
речий. Например, с течением времени, а 
также под влиянием близкородственных 
языков (прежде всего вепсского и финско-
го) в языке стали формироваться падежи 
новейшего образования, так называемые 
послеложные падежи (аппроксиматив и 
терминатив), которые возникли путем 
соединения падежной формы и редуци-
рованного послелога, превратившегося в 
часть падежного окончания [11, 138]. Тем 
не менее в грамматику для школ в каче-
стве новых послеложных падежей аппрок-
симатив и терминатив не включены1. Мы 
считаем, что подобное решение вопроса 
с теоретической точки зрения не являет-
ся оправданным. Материалы Открытого 
корпуса вепсского и карельского языков 
(ВепКар)2 подтверждают эту позицию.

Обзор литературы
Авторы обращаются к вопросам орфо-

графии в карельском языке, а именно к 
проблеме употребления послеложных па-
дежей. Обозначенная проблема в научной 
литературе неоднократно ставилась и об-
суждалась в работах отечественных и за-
рубежных лингвистов [1; 3; 4; 10–12; 15; 
18; 20; 21]. Тем не менее, несмотря на ряд 
выявленных критериев, такие падежи по-
слеложного образования, как аппроксима-
тив и терминатив, до настоящего момента 
не были включены в падежную парадигму, 
что, на наш взгляд, требует корректировки. 

Материалы и методы 
Исследование выполнено с примене-

нием сравнительно-сопоставительного и 
сравнительно-исторического методов. В 
его основу легли главным образом мате-

1  См.: Markianova L. Karjalan kielioppi 5–9. Petroskoi, 2002. 
2  URL: dictorpus.krc.karelia.ru (дата обращения: 28.03.2023).
3  Проект ВепКар ведет свою историю с 2009 г., когда в Институте языка, литературы и истории Карельского 

научного центра РАН под руководством доктора филологических наук Н. Г. Зайцевой началась работа по соз-
данию Корпуса вепсского языка. Корпус включал в себя электронный словарь и пять текстовых подкорпусов 
(диалектные тексты; фольклорные тексты с двумя подкорпусами: причитания и сказки; два младописьменных 
подкорпуса: переводы Нового Завета и публицистические тексты). Ресурс содержал собственные системы по-
иска по различного рода характеристикам: по отдельным словам, диалектам, жанрам фольклора и жанрам 
младописьменных текстов и т. д.

риалы Открытого корпуса вепсского и ка-
рельского языков, созданного коллективом 
сотрудников Института языка, литературы 
и истории и Института прикладных мате-
матических исследований Карельского на-
учного центра РАН в 2016 г.3 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В большей части грамматик карельско-
го языка в качестве послеложных паде-
жей принято выделять комитатив на -nke 
со значением “с кем-то, с чем-то”, элатив 
на -späi, -spiäi со значением “из чего-то” 
и аблатив на -lpäi, -lpiäi со значением 
“с поверхности чего-то” [10, 231]. Тем 
не менее в ливвиковском и людиковском 
наречиях карельского языка, а также в 
диалектах южной группы собственно ка-
рельского наречия широко распростра-
ненными падежами послеложного обра-
зования являются также аппроксиматив 
и терминатив, что бесспорно объясняет-
ся результатом влияния со стороны грам-
матической системы вепсского языка [3; 
6; 11].

В работах, в которых уделяется внима-
ние послеложным падежам [1; 3; 4; 10–12; 
15; 18; 20; 21], выявлены достаточно на-
дежные, по нашему мнению, критерии, 
свидетельствующие о слиянии послелога 
с формой имени и о превращении его в 
часть падежного форманта. К ним отно-
сятся фонетические (полная утрата уда-
рения; полная утрата паузы; ассимиляция; 
подчинение закону гармонии гласных; 
редукция послелога); морфологические 
(новые падежные окончания входят в 
парадигматический ряд каждого слова); 
синтаксические (в отличие от послело-
га невозможность употребления нового 
форманта в функции наречия; постоянное 
употребление нового форманта у однород-
ных членов предложения и т. д.).
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Аппроксиматив

Показателями аппроксиматива вы-
ступают -lluo ~ -llyö, -lloh ~ -llöh, -llu ~ 
-lly со значением ‘к кому-то, к чему-то’, 
в диалектах также возможны варианты 
показателей -luo ~ -lyö, lluoh ~ -llyöh, 
-lluh ~ -llyh, -llui ~ -llyi и др. (minu-lluo / 
minu-llu от minä ʻяʼ, toata-lluo / tuata-
lluo от toatto / tuatto ʻотецʼ, iža-llu от iža 
ʻотецʼ) [10, 232]. 

В карельском языке образование форман-
та произошло в результате слияния оконча-
ния генитива, подвергшегося регрессивной 
ассимиляции, и послелога luo < *loona ̒ кʼ [4; 
6, 87; 10, 232]. Следует также отметить, что 
в ливвиковском наречии послелог, превра-
тившись в падежное окончание, подчиняет 
свой вокализм вокализму того слова, к кото-
рому он примыкает [1, 75]. Тем самым, под-
чиняясь закону гармонии гласных, послелог 
перестает быть послелогом и становится 
«живым» падежом (табл. 1).

Приведем примеры употребления ап-
проксиматива в корпусе ВепКар4: 

(ливв.) Suappais ei sua vierdiä, paletah 
pohjat, dai per’odat, dai siäret; näi, pidäw ainos 
kävellä hiilavua müö, da mennä juwri tulelluo, 

4  Большинство примеров сопровождаются переводом на русский язык в самом корпусе ВепКар, в против-
ном случае авторы (они же редакторы корпуса) перевели их в процессе работы над статьей. В зависимости от 
этого знак сноски ставится либо после карельской, либо после русской части примера.

5  URL: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/1546 (дата обращения: 28.03.2023).
6  URL: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/1548 (дата обращения: 28.03.2023).
7  URL: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/4499 (дата обращения: 28.03.2023).

da vie jallal pollet palajii puwloi «В сапогах 
нельзя подсеку палить: подошва сгорит, и 
переда, и голенища, всё время надо ходить 
по горячему да подходить к самому огню, да 
ещё ногой наступать на горящие деревья»5; 
Nu minä vietiin saldattoi bratanalluo «Ну, 
я провёл солдат к двоюродному брату»6; 
Lähten huomei sizärellyö ad’voih7 «Отправ-
люсь завтра утром к сестре в гости».

В людиковском наречии аппроксиматив 
также развился в «живой» падеж. Учиты-
вая различия между говорами людиков-
ского наречия, можно также проследить 
разницу на примере использования ин-
формантами данного падежа в диалектной 
речи. Так, носителями михайловского диа-
лекта (с. Михайловское) в качестве падеж-
ного окончания аппроксиматива исполь-
зуется -nno: kodinno ‘у дома’ (ср. вепс. 
(tuli) minunno ‘(пришёл) ко мне’), что ука-
зывает на влияние вепсского компонента 
в южных говорах людиковского наречия. 
В свою очередь, в южнолюдиковском, 
или святозерском, диалекте (с. Святозе-
ро, д. Пелдожа, Лижма, Чарнаволок и др.) 
окончаниями аппроксиматива служат 
-llo(o): kodillo(o), -lluo: kodilluo (ср. ливв. 
kodilluo) [13, 96]:

Таблица 1. Аппроксиматив в ливвиковском наречии карельского языка
Table 1. Approximative case in the Livvik dialect of the Karelian language

Начальная форма / 
Initial form

Аппроксиматив, ед. ч. / 
Approximative, singular

Аппроксиматив, мн. ч. / 
Approximative, plural

emändy ‘хозяйка’ / ‘landlady’ emändällyö emändiellyö
jogi ‘река’ / ‘river’ jovelluo jogielluo, jogiloilluo

koda ‘клетка’ / ‘cage’ kovalluo kodielluo
kirjuniekku ‘грамотный’ / ‘literate’ kirjuniekalluo kirjuniekkoilluo

soba ‘одежда’ / ‘clothes’ sovalluo sobielluo
juodu ‘миска’ / ‘bowl’ juvvalluo juodielluo

riehtil ‘сковорода’/ ‘frying pan’ riehtilällyö riehtilöillyö
meččy ‘лес’ / ‘forest’ mečällyö meččiellyö
regi ‘сани’/ ‘sleigh’ riellyö regilöillyö
veičči ‘нож’ / ‘knife’ veičellyö veiččiellyö, veiččilöillyö

kanzi ‘обложка’/ ‘cover’ kannelluo kanzielluo, kanziloilluo
kätkyt ‘колыбель’ / ‘cradle’ kätkyöllyö kätkyziellyö

valdukundu ‘государство’ / ‘state’ valdukunnalluo valdukundielluo
käzi ‘рука’ / ‘hand’ käillyö käziellyö
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(люд.) Šie vot mina kakš yön magain sel 
babuškalluo «Так вот я две ночи спала 
у той бабушки»8; Konz hyö oldih kuhn’al 
päčilluo, minä magazin kätkydes9 «Когда 
они были на кухне у печи (стояли), я спа-
ла в люльке»; Ezmaižen nedälin aigal myö 
ajelimme Kompohd’an piiris – muga sanottu, 
pohd’alaižiil lyydiläžilluo, a siid toižen nedälin 
aigal ajelimme suvehiižiid piirid myöti, olimme 
keskilyydilaižiilluo Priäžan piirin Pyhärves da 
suvilyydilaažiinno Anuksen piirin Kujärves10 
«В течение первой недели мы объездили 
Кондопожский район, побывали у так назы-
ваемых северных людиков, а на второй не-
деле были у средних людиков в Святозере 
Пряжинского района, и у южных людиков в 
Михайловском Олонецкого района».

В южнокарельских диалектах собствен-
но карельского наречия послелог, сохранив 
свое лексическое и семантическое значе-
ние, продолжает использоваться в речи 
параллельно с аппроксимативом, что сви-
детельствует о незавершенности формиро-
вания послеложного падежа в них [10, 232].

Терминатив
Падеж терминатив можно считать до-

статочно употребительным и продуктив-
ным во многих финно-угорских языках. 
Обозначение предела в пространстве и 

8  URL: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/4257 (дата обращения: 28.03.2023).
9  URL: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/3344 (дата обращения: 28.03.2023).
10  URL: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/3360 (дата обращения: 28.03.2023).
11  См.: Atlas Linguarum Fennicarum 1. Helsinki, 2004. S. 324–327.

времени также стало передаваться вновь 
возникшими падежными формами: напри-
мер, в эстонском языке появился терми-
натив на -ni [5, 44]; в близкородственном 
вепсском языке сформировался термина-
тив на -ssai со значением ‘до чего-либо’, 
который считается «продолжателем пред-
полагаемого древнеэстонского терминати-
ва» [4]; в венгерском языке функциониру-
ет терминатив на -ig, -eg; в пермских – на 
-ög (коми), -озъ (удмуртский) [17, 114]. 
Терминатив в водском, ижорском языках, 
а также в финских диалектах имеет окон-
чание -(s)saa: metsä(s)saa ̒ до леса’, kyllä(s)
saa ʻдо деревни’ [7; 14, 33], которое восхо-
дит к послелогу saakka. В финском лите-
ратурном языке имеется послелог saakka 
ʻдо’, который в сочетании с иллативной 
формой имени служит для обозначения 
конечного предела действия в простран-
стве или во времени [19, 15].

В ALFE в комментарии к лингвистиче-
ской карте, посвященной послелогам asti 
и saakka, указывается, что послелог saakka 
обязан своим происхождением глагольной 
основе saa-, из которой в ряде языков воз-
никло падежное окончание терминатива11.

В диалектах южных наречий карельско-
го языка показателями терминатива явля-
ются -ssah ~ -ssäh, -ssai, -ssuai (yö-ssäh от 

Таблица 2. Терминатив в ливвиковском наречии карельского языка
Table 2. Terminative case in the Livvik dialect of the Karelian language

Начальная форма /  
Initial form

Терминатив, ед. ч. / 
Terminative, singular

Терминатив, мн. ч. / 
Terminative, plural

emändy ‘хозяйка’/ ‘landlady’ emändässäh emändissäh
jogi ‘река’ / ‘river’ jogessah jogiloissah, jogissah

koda ‘клетка’ / ‘cage’ kodassah kodissah
kirjuniekku ‘грамотный’ / ‘literate’ kurjuniekkassah kurjuniekkoissah

soba ‘одежда’ / ‘clothes’ sobassah sobissah
juodu ‘миска’ / ‘bowl’ juodassah juodissah

riehtil ‘сковорода’/ ‘frying pan’ riehtilässäh riehtilöissäh
meččy ‘лес’ / ‘forest’ meččässäh meččissäh
regi ‘сани’/ ‘sleigh’ riessäh regilössäh
veičči ‘нож’ / ‘knife’ veiččessäh veiččissäh, veiččilöissäh

kanzi ‘обложка’/ ‘cover’ kandessah kansissah, kanziloissah
kätkyt ‘колыбель’ / ‘cradle’ kätkyössäh kätkyzissäh

valdukundu ‘государство’ / ‘state’ valdukundassah valdukundissah
käzi ‘рука’ / ‘hand’ kädessäh käzissäh
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yö ʻночьʼ) [10, 233]. Данный формант об-
разовался в результате слияния показателя 
иллатива -h c редуцированным послело-
гом suah ʻдоʼ с последующей регрессив-
ной ассимиляцией h > s [1, 74], что объяс-
няет незакономерное использование перед 
формантом сильной ступени чередования 
согласных. В ливвиковском наречии по-
казатели подчинились закону гармонии 
гласных (табл. 2). 

Приведем примеры использования тер-
минатива в корпусе ВепКар:

(ливв.) Opi vai nengoine pitkü kezäpäivü 
huondekses da ehtässäh kumardellakseh 
puwloin tüves kirvehen libo kassarin kel’e, 
ga sivuh rubiew kuwlumah, dai käzih kuwluw, 
dai kaikkeh rungah kuwluw «Попробуй-ка 
такой долгий летний день с утра до вечера 
кланяться у комля дерева с топором или 
косарем, так даст знать поясница, да и ру-
кам тяжело, да и всему телу даст знать»12; 
Sinä kezän sil kaskel enämbi emmo nimidä 
ruadanuh, toižen vuodessah sorrettu meččü 
kuivi «В то лето на той подсеке больше ни-
чего не делали, до следующего года сва-
ленный лес подсыхал» 13.

Окончаниями терминатива в людиков-
ском наречии карельского языка являются 
-ssai, -suai. Данный падежный формант не 
подчиняется гармонии гласных и высту-
пает в заднерядном вокалическом оформ-
лении, как и окончание терминатива в 
вепсском языке, где гармония гласных от-
сутствует [4, 60; 10, 233]: 

12  URL: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/1546 (дата обращения: 28.03.2023).
13  Там же.
14  URL: http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/4810 (дата обращения: 28.03.2023).
15  URL:  http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru/corpus/text/1614 (дата обращения: 28.03.2023).

(люд.) Pogostan n’okaz oli Muale, Bohatter-
im Miikkulassuai, siid Bohatterim Miikulaspiäi 
Syrde oli Golovassuai «Край [деревни] со сто-
роны погоста до дома Мийкула Богаттерин 
называли Муале, от Мийкула Богаттерин 
до дома Голован’»14; Ned d’o Čarniemessuai 
lopitah, a siid d’o poikki d’ärves, toižel čural oli 
Luučanniemi «Как до Чарнаволока заканчи-
ваются, а потом через озеро, на другой сто-
роне был мыс Луучанниеми»15. 

Лексико-грамматический поиск
Основная цель разработчиков и редак-

торов корпуса ВепКар – не просто сохра-
нить и максимально полно представить 
состояние вепсского и карельского языков 
XIX–XXI вв., создавая универсальный на-
циональный корпус, но и на его базе раз-
работать удобный многофункциональный 
инструмент для современных лингвисти-
ческих исследований [16, 48].

Начиная с 2016 г. языковедами и про-
граммистами была проделана большая ра-
бота по наполнению электронного ресурса 
не только текстами, но и словарями, а так-
же всевозможными инструментами, обе-
спечивающими удобную работу в корпусе. 
Связь между ним и словарями обеспечива-
ется рядом инструментов. Так, частотные 
словари, выводящие самые распростра-
ненные лексемы и словоформы, помога-
ют редакторам расставлять приоритеты в 
своей работе, т. е. вводить в словарь наи-
более распространенные леммы, что спо-

Рисунок. Лексико-грамматический поиск в Открытом корпусе вепсского и карельского языков
Fig. Lexico-grammatical search in the Open Corpus of the Vepsian and Karelian languages
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собствует максимально быстрому увели-
чению процента разметки текстов [8, 289]. 
Кроме того, сами словари представляют 
собой объект для статистических исследо-
ваний. Например, хронологические рамки 
корпуса позволяют проследить динамику 
лексического состава вепсского и карель-
ского языков за вековой период. Наличие 
стилистических подкорпусов дает возмож-
ность провести аналогичное исследование 
в рамках текстов определенных жанров 
или конкретных текстов. 

Благодаря инструментам лексико-грам-
матического поиска (рисунок) пользова-
тель может выявить в массиве текстов и 
словоупотреблений корпуса необходимые 
части речи по грамматическим призна-
кам. Уже сейчас доступен поиск по всем 
частям речи (глаголам, местоимениям, 
существительным и т. д.), а также по их 
грамматическим признакам: числу и паде-
жу – для существительных, лицу и числу, 
наклонению, залогу – для глаголов и т. д. 

Большой массив текстового материала, 
содержащийся в корпусе ВепКар (более 
4 700 текстов на 47 диалектах вепсского 
и карельского языков), способствует более 
тщательному анализу, например частоты 
употребления в карельском или вепсском 
языке тех или иных словоформ. На основе 
лексико-грамматического поиска можно 
увидеть, что аппроксиматив и терминатив 
достаточно часто встречаются в текстах 
корпуса. В настоящее время употребле-
ние терминатива зафиксировано 85 раз в 
58 текстах, как диалектных, так и публи-
цистических (прежде всего в карелоязыч-
ной газете “Oma Mua” («Родная земля»)) 
на ливвиковском наречии, аппроксимати-
ва – 37 раз в 22 текстах. Подкорпус тек-
стов пополняется постоянно, поэтому и 
количество примеров употребления дан-
ного падежа будет только увеличиваться.

Заключение

Анализ языкового материала с примене-
нием инструментов корпуса ВепКар может 
быть использован в процессе корректиров-
ки некоторых правил орфографии ново-
письменных вариантов карельского языка. 
Это исключительно важно прежде всего 
для людиковского наречия, поскольку его 
единая литературная форма до сих пор до 
конца не сформирована и на нем практиче-
ски отсутствует учебная литература. Вос-
пользовавшись инструментами корпуса, 
проанализировав частоту употребления 
тех или иных категорий, можно будет при-
менить эти данные для создания унифи-
цированного варианта письменной формы 
людиковского наречия, приемлемой для 
носителей разных говоров, а также исполь-
зовать при подготовке новописьменных 
грамматик на данном наречии. 

Нормативные грамматики карельского 
языка не включают ни одного из представ-
ленных в настоящей статье падежей по-
слеложного образования. Согласно точке 
зрения языковедов, занимающихся пробле-
мами послеложных падежей карельского 
языка, правомерным представляется выде-
ление в ливвиковском и людиковском вари-
антах новописьменного карельского языка 
падежей аппроксиматива и терминатива, 
столь широко распространенных в диалект-
ной речи. Мы предлагаем включить данные 
падежи в новописьменные грамматики: ап-
проксиматив с окончаниями -lluo/-llyö в лив-
виковском наречии и -lluo, -nno в людиков-
ском; терминатив с окончаниями -ssah/-ssäh 
в ливвиковском и -ssuai в людиковском.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
вепс. – вепсский язык
ливв. – ливвиковское наречие карельского языка
люд. – людиковское наречие карельского языка
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Introduction. The proposed research is an analysis of materials of the Open corpus of Veps and Karelian languages, as 
well as an attempt to correct some of the spelling rules of the newly written variants of the Karelian language.
Materials and Methods. The study is based on the materials of the Open corpus of Veps and Karelian languages. In the 
work the authors used applied comparative and comparative-historical methods.
Results and Discussion. In the presented study, the authors turn to the problem of normalization in the field of grammar, 
since the spelling of the language depends on it. This article will discuss the use of the according to the authors of the article, 
the removal of so-called postpositional cases (approximative and terminative) from the system of Livvic nominal inflection is 
not entirely legitimate. The analysis of the language material using the tools of the Open corpus can be successfully used in 
the process of correcting some of the spelling rules of the newly written variants of the Karelian language. This is extremely 
important, first, for the Ludic dialect, since its unified literary form has not yet been fully formed, and there is practically no 
educational literature on it. After analyzing the frequency of use of certain categories, these data can be used to create a 
unified version of the written form of the Ludic dialect, acceptable to speakers of different dialects.
Conclusion. The collected material and the conducted research showed that the earlier decision to remove two cases 
from the system of Livvic nominal inflection is not entirely legitimate, and the existence of such postpositional cases as the 
terminative and approximative is justified. Moreover, there are all prerequisites and theoretical justifications for this selection. 
When developing a unified version of the written form of the Ludic dialect, it is also necessary to consider the inclusion of 
these cases in the grammar.
Keywords: approximative, terminative, Livvic dialect, Ludic dialect, Karelian dialect proper, newly written language, Open 
corpus of Veps and Karelian languages
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