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цательный глагол часто стоит в постпозиции: Qa _ а -i] 'не остается’. Час
тично распространенный в Псковской области с е т у с к и й  говор испытал 
сильное влияние местных говоров русского языка, а языковые островки на 
территории Латвии — говоры л е й в у  и л у т с и  — на протяжении дол
гого времени находились в сфере влияния латышского языка.
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СААМ СКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Саамский язык (С.я.) — язык саамов, коренного населения Фенно- 

скандинавского массива на севере Европы. Реже употребляется старое наз
вание — лопарский язык. Русские называли саамов лопарями, финны, ка
релы — Іаррі, шведы — Іарр, соответствующие иноязычные варианты наз
вания языка: фин. Іарі, нем. Lappisch, англ. Lapp, Lappish. Самоназвание саамов — 
saml_in£, sapmelaS.

1.1.2. С.я. относится к финно-угорской подсемье уральской семьи языков. 
Наиболее близки генетически к С.я. финский, карельский, вепсский и другие 
языки, составляющие прибалтийско-финскую ветвь (группу) языков.

1.1.3. С.я. распространен на территории Норвегии (ок. 27 тыс. чел.), Шве
ции (ок. 17 тыс. чел.), Финляндии (ок. 4,5 тыс.). В бывшем СССР проживают 
1 тыс. 890 чел. (из них на территории Российской Федерации — 1 тыс. 835 чел.), 
42,2% считают саамский язык родным (по данным переписи 1989 г.).

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Диалектное членение С.я. обусловлено в известной мере этногене

зом саамов. Значительная географическая разобщенность в течение длитель
ного времени создавала большие различия в лексике, фонетике и отчасти 
в грамматике. Вместе с тем диалекты не представляют собой замкнутые, 
резко отличающиеся от соседних языковые единицы; диалектные признаки
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плавно переходят от одного диалекта к другому. Традиционно по терри
ториальному принципу с учетом языковых различий саамские диалекты де
лятся на западные и восточные. К западным относятся диалекты от южных 
в Швеции до норвежских, к восточным — от диалекта инари в Финлян
дии до йоканьгского в Российской Федерации. Данный очерк написан на 
основе кильдинского диалекта (восточная диалектная группа).

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. В сельской местности С.я. является средством устного общения в 

производственной сфере, а также в быту. Большинство саамов двуязычны. 
В Российской Федерации все саамы владеют русским языком. Некоторые 
представители бабинского диалекта, кроме того, владеют финским языком. 
Саамы Финляндии, Швеции и Норвегии соответственно говорят на финском, 
шведском и норвежском языках. На севере Швеции некоторые группы саамов 
помимо саамского владеют также финским и шведским языками.

1.3.2. Большая диалектная раздробленность С.я., государственные границы 
препятствовали созданию единого литературного языка для всех саамов. 
Однако на диалектах шведских, норвежских и финских саамов издается' не
которая оригинальная художественная литература.

1.3.3. В Советском Союзе с 1933 по 1937 г. . С.я. как родной препо
давался в начальных классах школы. В настоящее время вновь введено 
его преподавание в начальных классах школ Кольского п-ова на кильдин- 
ском диалекте. Кроме того, С.я. в научных целях преподается и иссле
дуется в соответствующих центрах финно-угроведения, институтах, лицеях: 
в С.-Петербургском государственном педагогическом институте им. А. И. Гер
цена, в Финляндии в университетах Хельсинки и Оулу, в Швеции в уни
верситетах Стокгольма и Упсалы, в Норвегии в университетах Осло и 
Тромсё.

1.4.0. Письменность для саамов Швеции, Норвегии и Финляндии форми
ровалась на основе латиницы с применением некоторых диакритических зна
ков. В Советском Союзе она существовала вначале на основе латиницы, 
в 1936 г. был сделан перевод алфавита на кириллицу, в 1937 г. пись
менность прекратила существование. В настоящее время для саамов на осно
ве кириллицы с применением отдельных диакритических знаков вновь вво
дится практический алфавит. Первый отрывочный памятник С.я. относится
к XVI в., первый связанный — к XVII в.

1.5.0. На основании лингвистических данных история С.я. разделяется на 
следующие периоды: 1) древний протосаамский, 2) поздний протосаамский 
и 3) современный саамский язык. В древнем протосаамском совершились
первые качественные изменения гласных. Для позднего протосаамского языка 
характерно как качественное, так и количественное изменение гласных.

1.6.0. С.я. испытывает воздействие государственных языков стран, где он 
функционирует. Воздействие в основном проходит на уровне лексики и фоне
тики. Предполагают также, что сложные глагольные времена (аналитические 
формы глагола) возникли под влиянием иносистемных языков. Отмечается 
влияние шведского, норвежского, финского и русского языков на построение 
некоторых синтаксических конструкций.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Вокализм характеризуется наличием кратких и долгих гласных, диф

тонгов (нисходящих и восходящих) и трифтонгов. Нисходящие дифтонги — аі, 
еі, іі, oi, di, восходящие — ua, ue, трифтонг — uei. Фонемный состав
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согласных представляет, в общем, стройную систему. Фонемы располагаются 
по рядам, в которых они противополагаются друг другу: 1) краткие — дол
гим (за исключением звонких переднеязычных z, t ,  i ,  z, 2) твердые — мяг
ким (переднеязычные смычные согласные t, d, п имеют три ряда — твер
дые, мягкие, полумягкие), 3) глухие — звонким. Оппозиция гласных и со
гласных по долготе фонологически значима.

Г л а с н ы е

Подъем Ряд

ггередний средний задний

Верхний (і)і I І 1 и (и)
Средний в (е) О
Нижний (й) а (т>) А

Примечание. В скобках приводятся аллофоны фонем.

По способу образования

По месту образования

билабиальные

Непала- 
тализо- 
ванные

Палата
лизо
ванные
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п ал ата 
лизо
ванные

Шумные

аффри
каты

фрика-

ртовые Глухие

Звонкие

Назальные

с о  вторым глухие
однофокусным звонкие
шелевым
Со вторым глухие
двухфокусным
шелевым звонкие

Однофокусные глухие

звонкие

двухфокусные глухие

звонкие

Р Р 
Ь Б

Р Р 
Б Б

f f 
v v

Лате
ральные
вибран
ты

( { 
ѵ ѵ

Сонор
ные

Н азаль
ные
Пате-

m ш A m

ральные
Вибран
ты
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2.1.2. Ударение всегда падает на первый слог слова, второстепенное — на 
последующие нечетные слоги, кроме последнего.

2.1.3. Долгие согласные не выступают в начале слова и слога, в начале 
слова не употребляются з, з, ц. Анлаутное употребление других звонких 
согласных, как правило, характерно только для заимствованных слов.

Гласные и, і в конце слова не выступают.
2.1.4. Для С.я. характерны следующие структурные типы слогов (компо

ненты дифтонгов учитываются отдельно): Ѵ_(а-ка 'старуха’), VC (av-ta 'опять’), 
ѴѴ (аі-ка 'рано’), ѴСС (o.it-ла 'дальш е’), ѴСС (олк 'перекладина’), СѴ (pa-ka 
'горушка’), CVC (kiv-gan 'печка, камелек’) и др. Слогообразующими фонемами 
являются только гласные, дифтонги и трифтонги.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. В первом слоге (корень слова) могут выступать все гласные, во 

втором и последующих слогах не употребляются долгие гласные.
Корневая морфема в парадигме слова претерпевает сложные изменения. 

В зависимости от падежа-числа имени или лица-числа в глаголе она может 
быть либо сильной (tofk 'ш уба1, kuss 'ель’, potke 'неводить’, kisse 'заво-

По месту образования

дентально-альвеолярные велярные фарингальные

не пала семипала п а л ат а  палаталь we пала тгалата- н е  пала п ал ата 
тализо тализо лизо ные тализо Л И З О - тализо лизо
ванные ванные ванные ванные ванные ванные ванные

t 1 Г 1 { ! k R R R

d а а  а a a g g g g

в і
с с 6 с
3 і

t  с \
4
3

s  S 3 s X  X * X h h h h
Z t j J
3 І s І  *
1 4

Z

я д 1 I

г і І І



138 Финно-угорские языки

рачивать’), либо слабой (.tork 'шубы’, kuz 'ели’, potka 1 л. ед. ч. през., 
kiza 1 л. ед. ч. през.). При именном и глагольном словоизменении наблю
дается чередование гласных внутри морфемы: kimn 'котел’ — kemna дат.-илл. 
ед.ч.; jelle 'ж ить’ — }алл 3 л. ед. ч. през. — jile 3 л. ед. ч. имперф.

2.2.2. В С.я. фонологические противопоставления могут создавать морфо
логические оппозиции форм слова в имени (kuff 'ры ба’ — kul ’рыбы’) и 
глаголе (terpe 'рубить’ — terpe 'он рубил’). В потоке речи служебные слова, 
как правило, безударны и противостоят знаменательным словам, имеющим 
ударение.

2.2.3. В С.я. существует развитая система чередований согласных и глас
ных основы слова. Согласные имеют количественные и качественные чере
дования. Геминаты чередуются с одиночными согласными (murr 'дерево’ — мн.ч. 
mur; Цэлл 'огонь’ — мн.ч. Гол; kuss 'ель’ — мн. ч. kuz; mdsse 'м азать’ — 1 л. 
ед. ч. през. mdza. Сочетание долгого согласного с кратким чередуется с со
четанием краткого с долгим (potk 'тоня’ — мн. ч. potk; Kipte 'варить’ — 1 л. 
ед. ч. през. kipta). Аффрикаты чередуются с одиночными согласными (ѵез 
'снег’ — мн. ч. vez; keje 'спрашивать’ — 1 л. ед. ч. през. keza).

Чередования гласных могут происходить как в первых, так и в непер
вых слогах слова. В зависимости от качества гласных имеются следующие
типы чередований: і — е: kisse 'бинтовать’ — 3 л. ед. ч. през. kess;
і — a: kilte ’воспрещать’ — 3 л. ед. ч. пр^з. kajit;e(e) — a: ѵеске 'скрес
ти’ — 3 л. ед. ч. през. ѵаск; а — a: valte 'взять’ — 1 л. ед. ч. им
перф. vdfte; d — о: drive 'вы ть’ — 1 л. ед. ч. имперф. олѵе; е — а — і:
jelle 'жить’ — 3 л. ед. ч. през. іалл — 3 л. ед. ч, имперф. jile; и — ие: 
ѵилле 'строгать’ — 3 л. ед. ч. през. ѵиелл; иг -иа-и: pusdde 'уйти’ — 3 л. 
ед. ч. през. puadd — 3 л. ед. ч. имперф. pude.

Ассимиляция (регрессивная или прогрессивная) по глухости или звонкости 
происходит на стыке морфем или компонентов сложных слов (nemmbejv 
'именины’, ср. п е п з ш  'имя’, pejv 'день’).

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
В С.я. имеются следующие способы выражения грамматических значений: 

агглютинация, внутренняя флексия, аналитические конструкции, словосложение, 
порядок слов, супплетивизм. Способы выражения грамматических значений 
выступают всегда не по отдельности, а в совокупности: например, агглюти
нация вместе с внутренней флексией, словосложение с внутренней флексией и т.д.

Агглютинация представлена в системе словообразования и словоизменения 
глагола, склонения имени, образования степеней сравнения прилагательных 
и наречий и др. Посредством внутренней флексии различаются формы ед. и 
мн. числа номинатива, номинатив и генетив ед. числа и др. К аналити
ческим формам глагола относятся перфектные и плюсквамперфектные конструк
ции, отрицательные формы презенса, имперфекта, перфекта и плюсквампер
фекта, а также сослагательного наклонения, послеложные/предложные конструк
ции. В целом С.я, может быть охарактеризован как агглютинативный со зна
чительным развитием внутренней флексии и аналитизма.

2.3.1. В современном С.я. грамматические разряды слов, в общ ем, раз
граничены. Это разграничение в основном проводится по формальному (нали
чие/отсутствие словоизменительных категорий) и семантическому принципам. 
Однако между некоторыми частями речи границы бывают недостаточно чет
кими, например между прилагательным и наречием: §ig 'хорош ий’ и 'хорош о’. 
Часть послелогов и предлогов по синтаксическому употреблению отличаются 
от наречий.



Г .М . К ерт . Саамский язык 139

2.3.2. В С.я. грамматический род, как и другие типы категориальной 
качественной классификации, отсутствует. Однако в местоимениях проявляется 
противопоставление одушевленного (человека) и неодушевленного (нечеловека). 
При выражении одушевленного понятия употребляется вопросительное место- 
имение ке? ' к т о ? ’, при неодушевленном m i?  'что?’.

2.3.3. Грамматическое ч и с л о  выражается в местоимениях, имени и гла
голе, реализуясь в формах ед. и мн. числа. В западных диалектах место
имения и глагол имеют еще форму двойственного числа. В именах вос
точных диалектов множественность выражается при помоши внутренней флек
сии, в западных диалектах — агглютинативными показателями. В косвенных 
падежных формах имени мн. число образуется комбинированно: путем агглю
тинативных показателей и внутренней флексии. Противопоставление форм 
ед. и мн. числа в глаголе реализуется также при помощи агглютинатив
ных суффиксов и внутренней флексии.

2.3.4. П а д е ж н ы е  з н а ч е н и я  выражаются при помощи падежных суф
фиксов. В саамских диалектах насчитывается от 8 до 10 падежей. Посред
ством падежей выражаются субъектно-объектные отношения, различные про
странственные отношения, совместность, орудийность, цель, причина, время 
и многие другие значения. Падежные значения выражаются также много
численными послелогами и предлогами.

Значение п р и т я ж а т е л ь н о с т и  выражается либо косвенными формами 
личных местоимений, либо с помощью притяжательных суффиксов, например: 
ти п е  а$ 'мой отец’, min pert 'наш дом ’, janna-m 'моя, наша мать’, janna-t 
'твоя м ать’, janna-nt 'ваш а мать’, jenne-s 'его, их м ать’, либо генитивной 
формой имен, например: mer rint 'берег моря’.

2.3.5. Глаголы не имеют морфологических способов для передачи с о в е р -  
ш е н н о с т и / н е с о в е р ш е н н о с т и  действия, однако словообразовательные суф
фиксы глаголов могут передавать тончайшие оттенки протекания действия, 
например: мгновенность, длительность, многократность, однократность действия, 
т.е. придают глаголу видовые оттенки. З а л о г о в ы е  оттенки значения воз
вратности-рефлексивности также передаются суффиксально — глаголообразуюши- 
ми суффиксами.

М о д а л ь н о с т ь  может передаваться 1) словоизменительными, 2) словооб
разовательными и 3) лексическими средствами.

Словоизменительный способ передачи модальности — это выражение ее 
формами четырех наклонений. В С.я. имеется также словообразовательный 
суффикс, передающий модальность, например: jugg-E 'пить’ — jug-suvv-e 'хо
теть пить’, рогг-Е 'есть’ — por-suw -E 'хотеть есть’. К лексическим средствам 
передачи модальности можно отнести слова bidd 'нужно1, gEлk (нотозер- 
ское) 'нужно’, tafitE 'хотеть’, tEWE 'хотеть’, mahtE 'мочь’ и др., а также 
модальные частицы.

2.3.6. Грамматическое л и ц о  находит свое выражение в имени, глаголе 
и личных местоимениях. В именах эта категория проявляется в лично-при
тяжательном склонении, в глаголах — в личном спряжении. Выразителем 
глагольного действия может быть 1, 2 ,  3 лица ед. или мн. числа.

Категория определенности/неопределенности в имени в С.я. отсутствует. 
Однако у глагола наряду с определенно-личными формами имеются и не
определенно-личные.

Грамматическое в р е м я  выражается в формах глагола. По отношению к 
моменту речи в С.я. различаются четыре времени: два простых (презенс и импер
фект; и два сложных (перфект и плюсквамперфект). Презенс передает настоящее
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и будущее время, имперфект, перфект и плюсквамперфект передают прошед
шее время.

Выражение п р о с т р а н с т в е н н о й  о р и е н т а ц и и  осуществляется при по
мощи указательных местоимений и наречий. Особенностью указательных мес
тоимений является их способность различать четыре степени удаленности 
предмета от говорящего лица. Местоимение tadd 'этот’ обозначает предмет, 
расположенный близко от говорящего, tedd — предмет, расположенный на 
некотором расстоянии от говорящего, tudd предмет более удаленный, место- 
имение fonedck.— предмет, наиболее удаленный от говорящего.

В различных грамматических классах слов о т р и ц а н и е  выражается раз
личным образом. При глаголах отрицание выражается с помощью аналити
ческих конструкций. Непременным компонентом этих конструкций во всех 
временах (презенс, имперфект, перфект, плюсквамперфект) являются личные 
формы отрицания (еш 'я не’, egg 'ты  не’, еі 'он не’, jebb 'мы не’, jebbe 
'вы не’, jev 'они не’), сочетающиеся с неличными формами вспомогательного 
глагола и/или с причастием смыслового глагола. При повелительном накло
нении имеются отрицательные формы только 2 лица ед. и мн. числа (jel, 
jelle). В модальных конструкциях употребляется особая форма отрицания 
ibi 'не нужно’.

В конструкциях с именем употребляется отрицание еГГа 'нет’. Со зна
чением отрицания выступают также каритивные прилагательные и отрица
тельные причастия.

Разнообразны по значению отрицательные местоимения: nike 'никто’, піші 
'ничто’, nikuEss 'никогда’, nikoz 'никуда’, пішеп 'ничего’ и др.

2.3.7. В С.я. выделяются следующие семантико-грамматические разряды слов: 
существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наре
чия, предлоги и послелоги, союзы, частицы, междометия.

И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е  обладает грамматическими категориями падежа, 
числа, лично-притяжательности.

К а ч е с т в е н н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы е  и н а р е ч и я  имеют степени сравне
ния: сравнительную и превосходную (о глаголе см. 2.4.О.).

Ч и с л и т е л ь н ы е  в С.я. разделяются на количественные, порядковые, дроб
ные и обстоятельственные. Они не обладают едиными морфологическими 
и синтаксическими признаками. Порядковые числительные от трех и далее 
образуются от количественных с помощью суффикса -ant: колпз 'три’ — 
kuanm ant 'третий’, nel'j 'четыре’ — nal'jant 'четвертый’, vidd 'пять’ — vidant 
'пятый’ и т.д. Числительные 'первый’, 'второй’ образуются от других корней: 
регѵе 'первый’ (заимствование из русского языка), пшпр 'второй1. Дробные 
числительные образуются от количественных при помощи суффикса -Епк (-епк): 
kuxt 'два’ — kutenk 'одна вторая’, к о л т  'три’ — колшепк 'одна третья’. 
Обстоятельственные числительные образуются особо, например: kutas 'вдвоем’, 
kute-kute 'по двое’, к о л те -к о л те  'по трое’.

Имеются следующие разряды м е с т о и м е н и й :  личные, возвратные, указа
тельные, вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные. К 
личным местоимениям относятся: шопп 'я ’, tonn 'ты ’, sonn 'он ’, щ іі 'м ы ’, 
tii 'вы ’, sii 'они’. В западных диалектах (например, Полмак) имеются лич
ные местоимения двойственного числа: шоаі 'мы двое’, doai 'вы двое’, soai 
'они двое’.

Другие разряды местоимений: относительные -  ku 'который’, mante 'какой’, 
mugga 'такой’; разделительное — kuampani 'который из двух’; неопределенные — 
kene 'кто-нибудь’, mine 'что-нибудь’, кеГапс 'кто-то’, шіГапс 'что-то’, kune
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'какой-нибудь’, kuessne 'когда-либо’, kuESsl'anc 'когда-то’; отрицательные —  nike 
'никто’, nimi 'ничто’, nikuESS 'никогда’, n ikoz 'никуда’, niku 'ни оди н ’, niken  
'ничей’, nimen 'ничего’, nikaSt' 'нигде’.

К с л у ж е б н ы м  словам относятся послелоги/предлоги, союзы, частицы. 
Некоторые послелоги могут выступать и в качестве предлогов.

Собственно-послелоги: baijas 'с (откуда)’, 'o ’, 'об ’, baije 'в течение’, ЬаГ 
'во время’, dit 'для’, duefv 'для’, gueika 'для’.

Предлоги: сил 'вдоль’, kssk 'посредине’, keskel 'между’, kuep 'по’, 'вдоль’, 
гаи 'мимо’, rast 'через’, tUEre§ 'через’.

Послелоги-предлоги: peijel' 'через’, vu§t 'с’, 'до’, 'около’. Послелоги-наре
чия: аГп 'на’, 'над’, 'с’, mil'te 'по’, 'вдоль’, 'з а ’, ел 'на’, 'в ’, evdest 'перед’, 
'вперед’. ■

Собственно послелоги пространственного значения, образовавшиеся от сущест
вительных, могут составлять серию, члены которой содержат застывшие фор
манты разных локальных падежей и соответственно уточняют нахождение 
где-либо или направление куда/откуда-либо, ср.; gureSt 'у ’, 'около’, gurre 'к’, 
'за (куда)’, gurren- 'с (откуда)’, лиг 'к ’, липп 'у ’, 'около’, sisn 'в ’, si z 'к ’, 'в ’, 
tuggen 'за (где)’, tuegga 'за (куда)’, ѵиіп 'под (где)’, ѵиелла 'под (куда)’.

С морф ологической точки зрения сою зы  м ож н о разбить на просты е и сос
тавные: например, сою зы  ja, te, і 'и’, ali 'или’ —  простые; сою зы  kuES§...tanna 
'когда... то гд а ’, jesli... tanna 'если... тогда ’ являются сложными. К сочини
тельным относятся: соединительны е —  je, te, а, і 'и’; разделительный —  аіі 
'или’; противительные —  а 'а’, по 'но’; пояснительный —  temit- 'п оэтом у’. 
К подчинительным относятся изъяснительные — sto 'что’, StobE 'чтобы ’; 
цели — sto 'чтобы ’; условные —  jesli 'если’, aga 'если’; временной —  kuEss 
'когда’; причинный — a to 'а т о ’.

Частицы могут выступать либо отдельно от слова, занимая как пре
позитивное, так и постпозитивное положение по отношению к нему, либо 
присоединяться к слову. В зависимости от этого частицы можно разделить 
на самостоятельные и частицы-клитики. Самостоятельные частицы: aStE 'вот1, 
'так’, bu§E 'больш е’, da 'и ’, gu 'как’, gudef 'как будто’ и др. Частицы-кли
тики: -denne, -des, - g a ,  -gES, ^ и л , -§e и др.

Служебные слова не изменяются.
К междометиям по своей грамматической обособленности приближаются 

звукоподражательные (ономатопоэтические) слова.
2.4.0. Образцы парадигм

Имена, наречия, местоимения

Ед. число показателя не имеет. В номинативе показателем мн. числа 
является изменение основы, суффиксального показателя мн. числа нет. В кос
венных падежах значение множественности передается падежными суффиксами, 
в падеже абессиве — показателем - е  (-е), присоединяемым к основе слова: 
mur-xa 'без дерева’ — шигЕ-ха 'без деревьев’.

С к л о н е н и е  и м е н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
kulT 'рыба’, murr 'дерево’

Номинатив кто-, что-л.
Генитив кого-, чего-л.
Аккузатив кого-, что-л.

Ед. ч. 

kulT, murr 
киГ, mur 
киГ, mur

Мн. ч. 

киГ, mur 
kulle, т и г г Е  
kule-t', mur -t'
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Эссив
Инессив-
Элатив
Датив-
Иллатив
Абессив
Комитатив

кем-, чем-л. 
в ком-, чем-л.

Ед. ч.

kulTe-rr, murr-ri' 
kule-s't'; mure-s't'

Мн. ч.

kulle-п', murre-n' 
kule-n', mure-n'

в кого-, во что-л. киелла, m u r r e  kule-t', шиге-t'

без кого-, чего-л. 
с кем-, чем-л.

киГ-ха, mur-xa kule-xa, шиге-ха
kule-n', mure-n' kule-guim,

miire-guim
Как видно из парадигмы, сильная основа выступает в номинативе ед. числа, 

генитиве мн. числа, эссиве ед. и мн. числа, дативе ед. числа. Слабая сту
пень соответственно выступает во всех остальных падежах. Как правило, 
падежное значение выражается комбинацией падежного суффикса и внутренней 
флексии. Некоторые падежи различаются только с помощью внутренней флек
сии (например, эссив и комитатив ед. числа). Помимо основного в С.я. 
имеется лично-притяжательное склонение. При соотношении обладателя и об- 
лалаемого возможны комбинации: один обладатель — много обладаемых, 
много обладателей — одно обладаемое, много обладателей — много об
ладаемых.

При образовании степеней сравнения в основе прилагательных и наре
чий могут происходить фонологические чередования, как и при именном 
словоизменении, например: nuess 'плохой’ (положительная степень) — nueza 
'хуже’ (сравнительная степень) — nuezmus 'совсем плохой’ (превосходная сте
пень). Гласные также чередуются, ср., например: §urr 'больш ой’ — Ш а т р  
(или Ш а) — Sufmus. Как видно из примеров, положительная степень не имеет 
показателя, показатель сравнительной степени -т р ,  превосходной -mus.

Склонение личных местоимений monn, munn 'я ’, tonn 'ты ’, sonn 'он’, 
miij ’мы’, tjij 'вы’, sjij 'они’ (при гласной основе mone, tone, sone, mine, 
tine, sine) не отличается от склонения имен. При склонении возвратного 
местоимения ІЗ 'сам ’ употребляются лично-притяжательные суффиксы. Указа
тельные местоимения склоняются по общим моделям. О склонении вопро
сительных местоимений см. таблицу в 2.4.0.

Наряду со способом внутренней флексии при образовании мн. числа от
дельных разрядов местоимений в номинативе используется агглютинативный 
показатель мн. числа: ке 'кто’ — kegg (мн. ч.), mi 'что’ — mcgg (мн. ч.), 
tedd ’этот’ — tegg (мн. ч.), tudd 'тот’ — tugg (мн. ч.).

Глагол имеет следующие грамматические категории: четыре наклонения: 
изъявительное (индикатив), сослагательное, или условное (кондиционал), воз
можное (потенциал), повелительное (императив); четыре времени: презенс, им
перфект, перфект, плюсквамперфект; два числа — единственное и множест
венное (в западных диалектах еще и двойственное); три лица единственного 
и множественного числа.

Индикатив формальным показателем не маркируется, имеет четыре формы 
времени: презенс, имперфект, перфект и плюсквамперфект.

Глагол
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С п р я ж е н и е  г л а г о л а  
sarne 'говорить’

Индикатив

П р е з е н с  И м п е р ф е к т

Утвердительные формы
Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.

J л. sarna(-m) sarne-p same sarne-m
2 л. sarna-k(-x) sarne-bbe sdrne-k(-x) sarne-t'
3 л. sarn sarne-v sarne sdrne-n'

В презенсе сильная основа выступает в 3 л. ед. числа, 1, 2, 3 л. мн. числа, 
в имперфекте в 1, 2 л. ед. числа и в 3 л. мн. числа, а также в инфинитиве. 
В остальных случаях презенса и имперфекта выступает слабая основа.

Отрицательные формы в презенсе индикатива образуются сочетанием лич
ных форм отрицания (см. 2.3.6.) с восполнительной формой, представляющей 
собой слабую согласную основу спрягаемого глагола, а в имперфекте — с 
причастием:

П р е з е н с  И м п е р ф е к т
Ед. Ч . Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.

1 л. em sarn jebb sarn cm sarnma jebb sarnma
2 л. rgg sarn jebbe sarn egg sarnma jebbe sarnma
3 л. e i  sarn jev sarn еі sarnma jev sarnma

Перфект образуется при помощи личных утвердительных/отрицательных 
форм презенса вспомогательного глагола бытия и причастия смыслового гла
гола. Плюсквамперфект образуется по этой же модели, только вспомога
тельный глагол спрягается в имперфекте.

Перфект Плюсквамперфект

Утв. формы Отр. формы Утв. формы Отр. формы

Ед. ч.
1 л. Га sAfnma em Га sAfnma lijje sArnma em lijja sAfnma
2 л. l'agg sAfnma Egg Га sArnma liye-k(-x) sAfnma egg li(ja sAfnma
3 л. И sAfnma ЕП'а sAfnma 1'ajj sAfnma ellijj sAfnma

Мн. ч
I л. lebb sAfnma jebb Гз sAfnma lijjem sAfnma em lijja sAfnma
2 л. ■ lebjje sArnma jebbe Га sAfnma lijjet' sAfnma jebbe liija sAfnma
3 л. lev sAfnma jevna sAfnma liitn sAfnma jev lijja sAfnma

Конлиционал имеет формы имперфекта и перфекта. Признаком сослагатель
ного наклонения является суффикс -с-, присоединяемый к слабой основе гла
гола: аГке 'начинать’ — алксе 'я начал бы’. Еще пример: munn vuastce 
ve.nosipet, jezli puadac munE vilT 'Я купил бы велосипед, если бы приехал 
мой брат’. Перфект образуется по модели индикатива, однако вспомогатель
ный глагол выступает в форме кондиционала.
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Кондиционал
Имперфект Перфект

Утв. формы Отр. формы Утв. формы Отр. формы

Ед. ч.
1 л. sarnie Em sarnie lihie sArnma Em lihie sArnma
2 л. sam ie-k(-x) Egg sarnie lihie-k(-x) sArnma Egg lihie sArnma
3 л. sarnei еі sarnie l'ahi sArnma ЕІ lihie sArnma

Мн. 4.
1 л. sarnlem jeb(? sarnie lihiem  sArnma jebj? lihie sArnma
2 л. sarniet' jeb(ie sarnie lihiet" sArnma jeb|?e lihie sArnma
3 л. sam ieir jev sarnie lihien’ sArnma jev lihie sArnma

Потенциал образуется с помощью показателя -п-, присоединяемого к сла
бой основе глагола: корсе 'собирать' — корб-n-em 'возможно, соберу’.

Императив имеет только формы 2 л. ед. и мн. числа.

Императив

Утв. (юрмы Отр. юрмы

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.

2 л. sarn sarnegge jel" sarn jelle sarn

Наряду с личными формами имеются еще и неопределенно-личные (пре
зенс и имперфект) и безличные (см. 2.5.3.).

.Инфинитные формы

К инфинитным формам относятся инфинитив, причастия, герундии и имена 
действия.

Инфинитив оформлен суффиксом -d (-t), который начинает исчезать. При
частия разделяются на активные и пассивные. Активные причастия образуются 
при помощи суффикса - е і ( - і і ).

Причастия на - т а  и - е п с  ( - т б )  употребляются в качестве определений 
при имени и при образовании аналитических глагольных форм — перфек
та и плюсквамперфекта. В зависимости от определяемого имени эти при
частия могут иметь как активное, так и пассивное значение. Например, 
активное значение: ujtma pastE* 'ушедший пастух’, nujxkmenc parh' 'плакав
ший мальчик’; пассивное значение: sdgma kulT 'пойманная рыба’, raddinc murr 
'срубленное дерево’.

К герундию можно отнести форму на -men’,_ передающую второстепенное 
сопутствующее действие, например: sonn drr psrtEst' nogmen" kniga 'Он сидит 
дома, читая книгу’.

Имеется категория отглагольных имен действия, которая занимает проме
жуточное положение между именем и глаголом. Отглагольные имена, выра
жающие процесс действия, выступают в предложении или в функции опре
деления перед другими именами, или в сочетании с глаголами в функции 
различного рода обстоятельств. Имена действия характеризуются суффиксом
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-еш (-em): sirrem sajj 'место для игры’ (букв, 'играние-место'), kiptEm kimn 
'котел для варки’ (букв, 'варение-котел’).

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Структурно модель именной словоформы представляет собой цепочку 

морфем в следующей последовательности: основа слова + лично-притяжатель
ный суффикс + показатель падежа: puaz-an-guim  'с нашим оленем’. Лично
притяжательные суффиксы могут выступать как перед падежным суффиксом: 
риз-ап-ха 'без его оленя’, так и после него: puaz-XE-nant 'без твоего оленя’.

В глагольной словоформе за основой следует показатель наклонения или 
времени и завершает словоформу показатель лица-числа, например: алк-с-ек 
'ты начал бы’.

Префиксов в С.я. нет. Словообразовательные суффиксы предшествуют слово
изменительным. Следует отметить строгую иерархию и последовательность 
расположения словообразовательных суффиксов по отношению к основе слова. 
Непосредственно за основой слова следует транспортирующий суффикс отымен
ных глаголов или суффикс, образующий глаголы длительного действия. Затем 
следуют возвратные, каузативные суффиксы, и завершают цепочку суффиксы 
видовой направленности. Как правило, комбинации суффиксов всех порядков 
встречаются редко.

2.5.2. Для С.я. характерны три основных способа словообразования: мор
фологический (суффиксация), синтаксический (словосложение), морфолого-синтак- 
сический (категориальный переход). Морфологический способ словообразования 
в наибольшей степени присущ глаголу. Словообразовательные суффиксы передают 
тончайшие оттенки протекания действия, например: мгновенности: pdssE 'дуть’ — 
pasje 'дунуть’, rasse 'бры згать’ — пііле 'брызнуть’; длительности действия: 
este 'догнать’ — sstxEAAE^'догонять’, vuzxe 'показать’ — ѵцеіхелле 'пока
зывать’; однократности: pestE 'приклеить, прикрепить’ — psstaSte 'прикрепись 
один раз’; залоговые оттенки: каузативности — kudde 'оставить’ — kudxe 
'заставлять оставить’, raggE 'реветь’ — rigxaxte 'заставлять реветь’; рефлек
сивности — vuzxe ’показать’ — vuEzncddE '^показаться’. Зачастую суффиксы 
употребляются в комбинации, например: pustc 'трясти’ — pustnuvve 'стрях
нуться’. Здесь рефлексивный суффикс -иѵѵ- выступает в комбинации с суф
фиксом однократного действия -л-. Словообразование довольно продуктивно 
и для имен существительных. С помощью словообразовательных суффиксов 
образуются имена существительные: уменьшительные: pert 'дом ’ — pertinc 
'домик’; абстрактные: vaptek 'богатый’ — vaptekvudd 'богатство’; выражающие 
процесс или результат действия: noggE 'читать, считать’ — nogmus 'чтение, 
счет’ и др.

Словосложение является продуктивным способом для имен существитель
ных, Между компонентами сложных слов имеется как сочинительная, так 
и подчинительная связь. Примеры сложных слов: pessmurr 'береза’ (ср. pess 
’береста’, murr 'дерево’), ги§§кілл 'русский язык’ (ср. ru§s ’русский’, кілл 'язык, 
наречие1), javrrint 'берег озера’ (ср. javr 'озеро’, nn t 'берег1), nemmbejv 'име
нины’ (ср. п Е т т  'имя’, pejv 'день’).

Морфолого-синтаксический способ является наименее продуктивным. Спосо
бом конверсии образуются субстантивированные причастия (tujSei 'рабочий’ <  
<  ’работающий’, ср. tujsCpa6oTaTb’, лехсеі 'врач’ <  'лечащий”, ср. лехсе 'лечить’) 
и отглагольные имена (pessem 'корыто1, первоначальное значение 'мытье’, 
neskem 'скребок’, первоначальное значение 'соскребание’).

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная.
По своему составу простые предложения делятся на односоставные и дву-

10. Языки мира
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составные, они могут быть распространенными и нераспространенными. Односо
ставные предложения: abfaxt 'идет дождь’, двусоставные предложения: pu je  pud- 
den 'олени пришли’, akenc kebseskude 'старушка заболела’.

В зависимости от выражения действующего лица или шире — субъекта 
действия, повествовательные простые предложения подразделяются на личные, 
неопределенно-личные, безличные, модальные и инфинитивные.

В личных предложениях предикат выражен глаголом в личной форме: 
jillin kansinc ja  акіпб 'жили старик и старуха’, n ijf  li jelmen' 'девушка 
(есть) живая’.

Неопределенно-личными называются предложения, в которых действующее 
лицо является неопределенным; сказуемое выражено неопределенно-личной фор
мой глагола: т а ц ц а  donten’ al'ket' ra jkef лійке 'потом долотом начинают 
делать отверстия’.

К безличным предложениям относятся такие, в которых действующее лицо 
не может быть выражено: jahta muneht 'вчера морозило’.

В модальных предложениях действие передается сочетанием модального 
глагола (или другого слова с модальным значением) с инфинитивом. Субъект 
действия выражается именем существительным или эквивалентным ему словом 
в дативе-иллативе: a kansince bidd muriit rodde 'а старику нужно дрова 
рубить’.

К инфинитивным предложениям относятся предложения, в которых субъект 
действия остается невыраженным, а инфинитив соотносится с именем при
лагательным или наречием: kenmas l ane vucdde 'холодно будет спать’.

В предложениях с именным составным сказуемым всегда употребляется связ
ка — вспомогательный глагол в соответствующем лице-числе: monn Гаш шейсла 
'я (есть) охотник’, monn elTa тей сл а  'я не охотник’. В С.я. отсутствует 
глагол со значением 'иметь’. В предложениях типа 'у меня есть’ лицо, 
обладающее чем-либо, выражается именем или местоимением в инессиве-эла- 
тиве: minen levSig pu je  'у нас есть хорошие олени’. При этом обладаемое 
лично-притяжательного суффикса не получает.

В С.я. можно выделить следующие способы синтаксических связей: согла
сование, управление, примыкание, соположение. Согласуются в числе именное 
подлежащее и сказуемое: олше ѵапсаѵ 'люди идут’; в лице/числе — лично
местоименное подлежащее и глагольное сказуемое. Прилагательное, опреде
ляющее имя, не согласуется с ним в числе и падеже. Числительные от двух 
до шести управляют существительными в аккузативе ед. числа: к о л т  kuz 'три 
ели’, числительные от семи и выше управляют именем существительным в парти
тиве или генитиве мн. числа: ki^em kussE или k ijem  kuz 'семь елей’. В комитативе 
ед. числа числительное согласуется с существительным: sonn v iije l’ kutsri antEii 
'он поехал на двух важенках’. Глагол управляет тем или иным падежом имени: 
EntHEde perte 'он попросился в избу’. Абсолютное большинство послелогов и 
предлогов употребляется с именами в генитиве, и только небольшая часть — 
в других падежах.

При помощи примыкания связываются между собой глагол и наречие, глагол 
и инфинитив, наречие и наречие: vahtinne pueddov rue 'скоро придут шведы’, 
sonn vulTce guljedde 'он пошел гулять’, sii jelTov pere Cofta vaiv§Enne 'они 
живут очень-очень бедно’.

Посредством соположения соединяются между собой компоненты именного 
определительного сочетания: два имени в номинативе, имя действия и субстантив: 
реппе tork 'собачья шкура’ (букв, 'собака-шкура'), kiptEm  k im n  ’котел для варки’ 
(букв, 'варение-котел’).
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Порядок слов в С.я. относительно свободен, та исключением некоторых случаев.
Определения предшествуют определяемым; это касается субстантивных опре

делительных сочетаний, например sub 'b  -4Est 'осиновый лист’ (букв, 'осина-лист’), 
и сочетаний с именами действия на -em(-em) l'askem nurf 'аркан’ (букв, 
'ловление-веревка’).

В зависимости от целей общения предложения можно разбить на следующие 
типы: повествовательные, вопросительные и восклицательные.

2.5.4. Олним из распространенных способов соединения предложений является 
бессоюзная связь (хронологически наиболее древняя), при которой зависимость 
между предложениями (временная, причинная, условная, следственная и т.д.) 
выражается путем последовательного перечисления простых предложений: гпепб parsince, 
rade brevna, karsE vuksst' 'он пошел к пареньку, выдернул бревно, вычистил сучья’, 
tost li lad'v, tonn evdESt' vane 'у тебя вершина, (поэтому) ты иди вперед’, 
ралл puadd, tonn tabet' '(если) мяч придет, ты схвати’.

В большинстве случаев предложения, однако, связываются межлу собой 
посредством сочинительных и подчинительных союзов, а некоторая часть 
сложноподчиненных предложений — при помощи вопросительных местоимений, 
употребляемых в функции относительных.

2.6.0. С.я. унаследовал значительное количество слов из уральского и 
финно-угорского языков-основ, однако в его лексику вошло также немало 
заимствований из разных источников.

В саамских диалектах выявляются слова, имеющие соответствия в самодийских 
языках, однако вопрос о том, восходят ли они к уральскому праязыку 
или появились вследствие контактов, остается в настоящее время открытым.

Четко зафиксированным пластом заимствований являются балтийские (литов
ско-латышские) заимствования, вошедшие ву С.я., через прибалтийско-финские 
языки: kajm 'тезка’, nuss 'семга’, sujn 'сено’, suln 'изморозь’, suehh 'остров’ и др.

Более значительно, чем балтийские, представлены германские заимствования, 
проникшие в С.я. либо через прибалтийско-финские языки, либо непосредствен
но из германских языков: su?d 'жабры’, ruVd 'железо’, vurte 'ждать’, kuss 'гость’, 
roSs (иоканьгек.) 'конь’, pujt 'жир', aks 'топор’.

Во всех саамских диалектах Кольского полуострова широко представлены 
русские заимствования. Они свидетельствуют о тесных контактах саамов и русских 
в различных сферах хозяйственной и общественной жизни: kareb 'корабль’, kuel'c 
'кольцо’, mi гг 'мир, вселенная’, saxar 'сахар’ и др. Некоторые заимствования вошли 
в саамские диалекты через карельский язык: nedtel' 'неделя', tenk 'деньги’, 
suveht 'суббота’, nevesk 'невестка’. Из древнерусского чер£з финский вошли в 
саамские диалекты слова: tosk 'тоска’, rist 'крест’, pafip 'поп’, т е г  'м ера’ и др.

2.7.0. В настоящее время С.я. принято разделять на десять главных диалектов: 
диалект южных саамов в Швеции и Норвегии, диалект ууме в Швеции, диалект 
пиите в Швеции и Норвегии, диалект лууле в Швеции и Норвегии, диалект 
северных саамов в Швеции и Норвегии, диалект саамов инари в Финляндии, 
Диалект колта в Норвегии, Финляндии и Российской Федерации, бабинский, 
кичьдинский, йоканьгекий диалект (все три в Российской Федерации на Кольском 
полуострове). Однако границы межлу лиалектами очень зыбкие. Более отчетливы 
различия между восточным и западным наречиями. Так, западносаамские 
диалекты четко отличаются от восточносаамских по конечной огласовке. 
Западносаамским -ik, -ihk соответствуют восточносаамские -sk, -st, например: 
лууле tjuoihka норвеж.-саам. cuoika 'комар’ соответствуют кильд. cuSk 
и йоканьг. ciSk; норвеж.-саам. Iuvitet 'пускать’ соответствует кильд. nust и 
йоканьг. ni§ted". Сочетания согласных qk, mp, nt, nc, nc в кильдинском диалекте
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соответствуют сочетаниям gg, bb, dd западных диалектов, например: кильд. rant' 
'грудь’ — лууле radde, кильд. kenc 'ноготь’, 'коготь’ — лууле kaadse и т.д. 
Характерным фонетическим явлением кольско-саамских диалектов является 
палатализация согласных, которая в кильдинском диалекте носит фонологический 
характер.

К числу морфологических отличий относятся следующие. В западных диалек
тах мн. число в номинативе имени существительного выражено показателями -t, -к, 
-ht, -hk, -к; в кильдинском диалекте — внутренней флексией. В кильдинском 
диалекте падежи инессив и элатив с формантом -§t' (ед.ч.) и -п' (мн.ч.) 
совпали; в западных же диалектах Швеции (Арьеплуг) инессив и элатив 
имеют разные суффиксы. О двойственном числе уже говорилось (см. 2.3.3.). 
В южных диалектах почти полностью отсутствуют наклонения потенциал и 
кондиционал. В восточных диалектах имеются неопределенно-личные формы 
презенса и имперфекта глагола; в западных диалектах эти формы отсутствуют.

В синтаксисе существенных различий между диалектами нет. Следует отметить 
наличие в западных диалектах согласования в некоторых падежах между именем 
прилагательным-определением и сушествительным-определяемым. В некоторых 
западных диалектах (в отличие от восточных) количественные числительные 
склоняются.
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ВОЛЖСКИЕ ЯЗЫКИ

Е Л . Коведяева 

М АРИЙСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Марийский язык (М.я.) — язык народа, который себя называет мари 

(что означает также ”муж”). В царской России был принят другой вариант 
названия: ’’черемисский язык” так как народ назывался ’’черемисы”. В зарубежной 
литературе термины типа "черемисский” встречаются чаще, чем термин типа 
’’марийский”; ср. нем. Tscheremissisch, венг. cseremisz и пзагі, англ. Mari (Cheremis).

1.1.2. М.я. относится к финно-пермской ветви финно-угорской подсемьи 
уральских языков.


