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СААМСКИЙ Я ЗЫ К

В В Е Д Е Н И Е

§ 1. Р а с с е л е н и е  и ч и с л е н н о с т ь  с а а м о в .  
На  ш ироких просторах Фенно-скандинавского массива от восточ
ного побережья Кольского полуострова до области Херьедален, 
расположенной в средней части Ш веций, раскинулись саамские 

• поселения. Волею истории саамы оказались на территории четырех 
государств: Н орвегии (19 100 чел.), Ш веции (10 200), Ф инляндии 
(3000) и Советского Союза (1900). Самоназвание саамов sam l'a , 
sabm e, sanuiiS, sanuiinc большинством ученых связы вается с фин
ским племенным названием ham e, ham ala inen , которое заимство
вано прибалтийскими финнами из литво-латышского zemee 
'з е м л я ’ , 'н и з ’ 1.

§ 2 .  И з  и с т о р и и  с а а м о в .  Д ревняя история саамов 
изучена еще недостаточно. Во всяком случае широко утвердилорь 
мнение Ю. Тойвонена 2, что протосаамы были вначале нефинно
угорским народом. Об этом говорит прежде всего широкий пласт 
нефинно-угорской лексики, насчитывающий, по мнению Т. Ит- 
конена 3, до одной трети всего словарного состава саамского язы ка. 
С другой стороны, Ю. Тойвонен указывает на удивительную бли
зость саамского язы ка с обско-угорскими и самодийскими язы 
ками. Эта близость проявляется, во-первых, в наличии в саам
ском язы ке (в большинстве диалектов), а такж е в обско-угорских 
и самодийских язы ках двойственного числа. Во-вторых, для само
дийских и саамского язы ка характерно явление чередования сту
пеней согласных. И, наконец, в саамском, обско-угорских и само
дийских язы ках  имеется свыше 60 общих по происхождению слов, 
соответствий к которым в других финно-угорских язы ках не най
дено. Противоположную точку зрения имеет Е. Итконен, который 
считает, что саамы с самого начала были народом финно-угорского 
происхождения 4.
1 См.: / .  Sjogren. Gesammelte Schriften Bd I. St.-Petersburg, 1861, стр. 486;

E. Setala — Suomen suku I, стр. 185; E. Itkonen.  Suom alais-ugrilaisen kie-
len-ja historiantutkim uksen alalta . H elsinki, 1961, стр. 104; Д .  В . Бубрих.  
Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947, стр. 17.

2 J .  Тоіѵопеп — JSFOu № 56х, стр. 14—15.
3 Т. Itkonen. Suomen lappalaiset vuoteen, I. Porvoo, 1948.
4 E. Itkonen — UAJb. X X V II.
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Примерно в мезолитическую эпоху предки саамов оказались 
на территории, называемой Заволочье, а затем переселились 
к Финскому заливу и распространились по территории современ
ной К арелии и Ф инляндии. Ареал распространения саамской 
топонимии довольно точно определяет территорию расселения 
саамов, ю жная граница которой проходит около 60-й параллели. 
В К арелии саамскими названиями считают Навдозеро (ср. кильд. 
navd  'з в е р ь ’), Н яльмозеро (ср. кильд. nalm  'п асть ’, 'гл о т к а ’), 
Нюхчозеро (ср. кильд. nufic 'лебедь’) и др. Только гидрологиче
ских объектов, этимологизируемых средствами саамского язы ка, 
в К арелии насчитывается около 800 5. Н а восток саамские топо
нимы доходят вплоть до границы с Коми АССР.

Позднее к побережью Балтийского моря переселились предки 
современных прибалтийско-финских народов. Э. Сетяля и 
Д. В. Бубрих считают, что это произошло примерно в I тыс. до 
н. э. 6 П. Аристэ утверждает, что предки современных прибал
тийских финнов заселили бассейн Балтийского моря несколько 
раньше, а именно в I I I  тыс. до н. э. 7. Археологические данные 
такж е подтверждают факт взаимодействия протосаамов с при
балтийскими финнами.

Во второй половине I I I  тыс. до н. э. в Прибалтике, Ю жной 
Ф инляндии и К арелии появляю тся племена, у  которых была рас
пространена ямочно-гребенчатая керамика. По утверждению 
большинства археологов, это были прибалтийско-финские пле
мена. До этого здесь обитали племена с археологической культу
рой типа «Сперрингс», принадлежавшей протосаамским племенам. 
Археологические памятники на территории К арелии иллюстри
руют постепенно исчезновение стоянок с чистым комплексом кера
мики типа «Сперрингс» и возрастание стоянок со смешанным ком
плексом двух типов: «Сперрингс» и ямочно-зубчатой, а потом и 
трех типов: «Сперрингс», ямочно-зубчатой и «асбестовой» 8.

Больш ое влияние на лексику саамского язы ка оказали гер
манские язы ки. В саамских диалектах имеется значительное коли
чество скандинавских заимствований, причем наиболее древние 
из них свойственны всем саамским диалектам.

После распада прибалтийско-финской общности саамы находи
лись в тесном взаимодействии с одним из прибалтийско-финских 
племен: предками современных вепсов и карел-лю диков. По утвер
ждению П- Аристэ, в саамском и вепсском язы ках имеется значи
тельное количество общих субстратных слов.

Музыковедами отмечены аналогии между мелодиями саамов 
и вепсов. Фольклористы и этнографы нашли много общих сю
жетов в преданиях, сказках , особенно в преданиях о чуди.

8 В . Лескинен — Приб. язн. 1967, стр. 86.
6 БубрихИст. фин. 9.
? ВЭИЭН 12.
8 Г . А .  Панкруиіев. Племена Карелии в эпоху неолита и раннего металла.

JI., 1964, стр. 98.
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В какое-то время та часть саамов, которая была расселена на 
территории К арелии, вошла в соприкосновение с группами карел, 
говоривших на собственно-карельском диалекте. Этот факт под
тверждается словарным составом диалектов саамского язы ка 
Кольского полуострова, в к о то р ы х  насчитывается до 300 карель
ских слов.

В более позднее время (так называемая писанная история) 
саамский язы к оказался под сильным влиянием шведского, нор
вежского, финского и русского языков, что, естественно, прояви
лось больше всего в лексике диалектов саамского язы ка, оказав
шихся соответственно в сфере воздействия того или иного язы ка.

§ 3. Диалекты . Саамский язы к представляет собой ряд диалек
тов (см. карту), имеющих как общие черты, так и значительные 
различия.

Н иже приводится наиболее принятое в настоящее время деление 
саамских диалектов 9.
I. Западные диалекты.

A. Южные саамы в средней Скандинавии: 1) группа диалектов 
Эмтланда — диалекты] населенных пунктов Херьедален (H arje- 
dalen), Ундерсокер (Undersaker), К алл (K ali), Оффердаль (Offer- 
dal), Хотанген (HM angen), Скалстунган (Skalstungan) — в Шве
ции, а такж е диалект Рёрус (Roras) — в Норвегии; 2) группа диа
лектов Оселе (Asele) — диалекты населенных пунктов Фростфикен 
(Frostviken), Вильхельмина (V ilhelm ina) и Ю жное Тэрна (Тагпа), 
а такж е Вефсен (Vefsen), Гране (Grane), Х аттфъелдал (H attfeldal) 
и Мушёэн (Mosjoen), Долстад (D olstad) и Биндаль (B indali) — 
в прибрежных местностях Норвегии.

Б . Саамы Ууме: диалекты населенных пунктов, Мало (Маій), 
Сурселе (Sorsele), Ю жный Арвидсъяур (A rvidsjaur), Ю жный 
А рьеплуг (Arjeplog) и Северное Тэрна (Тагпа) — в Швеции.

B. Саамы Пите: диалекты населенных пунктов Северный Ар
видсъяур (A rvidsjaur) й Северный А рьеплуг (Arjeplog) — в Шве
ции, а такж е диалекты между Фёуске (Fauske) и Рана (R ana) — 
в Норвегии.

Г. Саамы Л уле: диалекты населенных пунктов Ёккмокк (Jokk- 
mokk) и Елливаре (G allivare) — в Ш веции, а такж е Фолда (Folda), 
Тюсфьорд (Tysfjord) и Х амарёи (Нашагеу) — в Норвегии.

Д . Норвежские саамы: 1) ю жная группа — диалекты насе
ленных пунктов Ю ккасярви (Jukkasjarv i) в Ш веции, а такж е 
Ефьорд (Efjord), Офотен (Ofoten) и Тромсса (Tromssa) — в Норве
гии; 2) западная группа — диалекты населенных пунктов Кааре- 
суандо (K aaresuvanto) в Ш веции, Енонтекие (Enontekio) — 
в Ф инляндии, а такж е Каутокейно в области западного Р уйя 
(Ruija) — в Норвегии; 3) восточная группа — диалекты насе
ленных пунктов К арасиок (K arasjok), Пулманки (Pulm anki)

9 М . Korhonen — Lap. tutk , V 50—52.
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п области восточного Р уйя (R uija) — в Норвегии, а такж е Ут- 
сиоки (U tsjoki) .и И нари (Іпагі) — в Ф инляндии; 4) группа при
морских саамов — диалекты населенных пунктов Квянанген 
(K vanangen) и Варангинвуоно (Varanginvuono) — в Норвегии.
II . Восточные диалекты.

A. Саамы Инари: диалекты озерных и речных областей Инари.
Б . Саамы Колта: 1) диалект Н яатамо (N aatam o) в Норвегии;

2) диалект Патсиоки (P aatsjoki) в Ф инляндии; 3) диалект Суони- 
кю ля (Suonikyla) в Ф инляндии; 4) Нотозерский в Советском Союзе.

B. Д иалект А ккала, или бабинские саамы '(поселки Ёна и Б а 
бино) в Советском Союзе. ■>

Г. Кильдинский диалект (поселки Воронье, Ловозеро, Варзино) 
в Советском Союзе.

Д . И оканьгский диалект (поселки И оканьга, Чальмны-Варрэ) 
в Советском Союзе.

§ 4 . О с н о в н ы е  ч е р т ы  с х о д с т в а ,  и р а з л и ч и я  
м е ж д у  д и а л е к т а м и .  Д ля  всех диалектов саамского 
язы ка характерно богатство фонемного состава, объясняющееся 
в числе прочих причин наличием таких просодических признаков, 
как краткость и долгота, мягкость и твердость, глухость и звон
кость согласных. Д иалектам саамского язы ка свойственна также 
общность фонетической структуры слова, проявляю щ аяся в особом 
типе соотношений долгот гласных и согласных слова. В отдельных 
диалектах насчитывается от пяти до восьми ступеней фонетиче
ской длительности гласных и согласных. Общность фонетической 
структуры слова в диалектах саамского язы ка проявляется такж е 
в главном ударении, которое падает на первый слог, и в последую
щих второстепенных ударениях, падающих на нечетные слоги, 
кроме .последнего. В большинстве диалектов саамского язы ка 
существует фонологическое противопоставление кратких и долгих 
согласных.

В области морфологии саамские диалекты такж е имеют общие 
черты. Т ак, для всех диалектов характерно наличие 8 —11 падежей, 
причем значения и функции этих падежей в основном совпадают. 
Почти все диалекты имеют дв. число, выявляю щееся в местоиме
ниях, окончаниях глаголов (в диалектах Кольского полуострова 
дЬ. число встречается лишь в виде двойного окончания 2-го лица 
мн. числа презенса -e b 'b 'e  и -b 'e d 'd 'e  и в окончаниях притяж атель
ных суффиксов); степени сравнения прилагательных во всех диа
лектах образую тся по одинаковым моделям. Всем диалектам при
сущи притяжательные суффиксы имен, одни и те же разряды  место
имений, типологически сходны образующиеся сложные числитель
ные и формы глагола. Всем диалектам свойственно большое разно
образие словообразовательных суффиксов глаголов.

В синтаксисе диалекты саамского язы ка имеют значительно 
больше общих черт, чем в фонетике и морфологии. Типы слово
сочетаний (и их функции) в основном совпадают; общими для всех 
диалектов являю тся такж е типы синтаксической связи: согласова
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ние, управление, примыкание и соположение. Структурно и инто
национно типы предложений совпадают.

Л ексика саамских диалектов такж е имеет много общего, при
чем это не только слова финно-угорского происхождения, но и 
слова дофинно-угорского, так называемые протосаамские суб
стратные слова.

Вместе с тем саамские диалекты значительно отличаются друг 
от друга. Если по составу фонем диалекты не имеют больших раз
личий, то в распределении (дистрибуции) фонем между диалек
тами они есть. Своеобразие дистрибуции фонем в диалектах создает 
фонетические соответствия между диалектами и группами диа
лектов.

Так, западносаамские диалекты четко отличаются от во
сточно-саамских по конечной огласовке. Западносаамским ik, ihk 
соответствуют восточносаамские sk, st, например: лул. tjuoihka, 
норв.-с. биоіка 'комар’ соответствуют кильд. сиік, иок.-с. cisk; 
норв.-с. luoitet 'пускать’ соответствует кильд. austs и иок. лрЬе. 
Сочетания согласных r)k, тр, nt, пс, ■ пс в кильдинском диалекте 
соответствуют в западных диалектах сочетаниям gg, bb, dd, 33 , jjf, 
например: кильд. rafrt* 'грудь’ — лул. radde; кильд. ksQc 'ноготь’, 
'коготь’ лул. kaddsa и т. д .10 В отношении фонетических законо
мерностей, как  уж е упоминалось, южносаамские диалекты не 
имеют чередования ступеней согласных, в то время как в осталь
ных диалектах чередование ступеней согласных является живой 
закономерностью. Х арактерны м фонетическим явлением кольско- 
саамских диалектов является палатализация согласных. В киль
динском диалекте палатализация согласных носит фонологический 
характер.

К  числу морфологических отличий относятся следующие. 
В западных диалектах саамского язы ка мн. число в номинативе 
имени существительного выражено показателями °t, °k, э, h t, 
hk , к; в кильдинском диалекте — внутренней флексией (чередова
ние ступеней согласных основы слова). В некоторых западных 
диалектах эссив имеет только форму ед. числа. В диалектах К оль
ского полуострова инессивный и элативный падежи совпали 
с формантом -s t ' (ед. число) и -п (мн. число); в некоторых саам
ских диалектах Ш веции (Арьеплуг) инессив и элатив имеют раз
ные суффиксы. Форма партитива ед. числа в западных диалектах 
сохранилась лиш ь частично, а в восточных — полностью. Имеются 
различия в оформлении имени прилагательного, стоящего в преди
кативной позиции. В западных диалектах некоторые местоимения 
имеют три формы числа, в восточных — только две (ед. и мн. 
число). Соответственно и глаголы западных диалектов наряду 
с формами ед. и мн. числа имеют и форму дв. числа; в восточных же 
формы дв. числа у  глаголов нет. В южных диалектах саамского 
язы ка почти полностью ^отсутствуют наклонения глагола — по-

10 М . Korhonen — L ap.tutk V 55.
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тенциал и кондиционал. В восточных диалектах (Кольский полу
остров) имеются неопределенно-личные формы презенса и импер
фекта глагола; в западных диалектах эти формы отсутствуют и .

В синтаксисе существенных различий между диалектами не 
имеется. Следует отметить наличие в западных диалектах согласо
вания в некоторых падежах между именем прилагательным- 
определением и существительным-определяемым. В восточных же 
диалектах согласование прилагательного с существительным на
блюдается только в комитативе ед. числа. В некоторых западных 
диалектах (в отличие от восточных) количественные числительные 
склоняю тся. Отмечается влияние шведского, норвежского, фин
ского, русского языков на построение некоторых синтаксических 
конструкций.

Наибольш ему влиянию соседних языков подверглась лексика 
* саамских диалектов. Во всех саамских диалектах имеются заим

ствования из германских языков, причем больше всего их в южных 
диалектах. Диалекты Кольского полуострова имеют большое число 
заимствований из русского и карельского язы ков. Саамские диа
лекты в Ф инляндии в наибольшей степени подвергались и под
вергаются влиянию финского язы ка.

§ 5 . И с т о р и я  п и с ь м е н н о с т и  и л и т е р а т у р 
н ы х  я з ы к о в .  Из саамских литературных языков наиболее 
развитым и имеющим письменные традиции является норвежско- 
саамСкий. В его создании участвовали ученые-лаппологи Ю. Фрийс 
(J. Friis), Ю. Квигстад (J .Q v igstad ), а такж е К. Ниельсен (К . N iel
sen). В 1950 г. в улучшении норм литературного язы ка принимали 
участие К . Бергсланд (К . Bergsland) и И. Руонг (I. Ruong). Нормы 
литературного язы ка для тундренных саамов в Ф инляндии в 1933 г. 
были разработаны П. Равилой (P. R avila) и в 1950 г. улучшены 
Э. Итконеном (Е. Itkonen). В создании литературного язы ка для 
южносаамских диалектов принимали участие К . Бергсланд и 

І Г. Х ассельбринк (G. H asselbrink) 12.
Т1 Советском Союзе систематическая научно-исследовательская 

работа по изучению вопросов создания и развития письменности 
народов Севера началась в 1926—1927 гг., со времени организации 
северного факультета при Ленинградском восточном институте 
им. А. С. Енукидзе в составе Ленинградского университета 13. 
Работа по подготовке саамской письменности для саамов К оль
ского полуострова особенно интенсифицировалась с начала 30-х

11 О соотношении диалектов см.: J .  Qvigstad. Die lappische D ialekte in Nor- 
vvegen. «Oslo Etnografiske Museums skrifter», Bd I, Hf. 1. Oslo, 1925; M. Kor- 
honen — Lap. tutk V, 1964; Г. М . Kepm. Основные сходства и различия 
в саамских диалектах Кольского полуострова. — ТрКар. X X III , Приб.
язя. 1960.

12 О создании письменности для саамов см.: Е. Itkonen  — Ѵіг. 1951, стр. 169— 
183; К . Bergsland. Hvordan den nye sam iske rettskrivningen ble t i l .  «Same- 
liv , Sam isk Selskaps Arbok», 1951—1952, стр. 1—23.

13 Подробнее см.: Г. Kepm — Приб. язн. 1967, стр. 110—115.
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годов, в связи с созданием Института народов Севера (ИНС). 
В 1932 г. бригада ИНС(а) под руководством 3. Чернякова выехала 
в район Нотозера для написания букваря. При М урманском окр- 
исполкоме была организована комиссия по созданию литератур
ного саамского язы ка. В основу литературного язы ка комиссией 
был положен кильдинский диалект, что предусматривалось и ре
шением М урманского Областного Комитета ВКІІ(б). Графика 
литературного язы ка — латинская.

В 1933 г. «Букварь» вышел в свет. При его создании исполь
зовали кильдинский диалект, но встречаются слова в фонетиче
ском и морфологическом оформлении нотозерского диалекта.

Уже в 1934 г. резко увеличивается выпуск учебной литературы 
на саамском язы ке для начальных школ. В переводе А. Эндюков- 
ского в издательстве Учпедгиз выходят: Н . П о п о в .  Учебник 
арифметики для начальных школ, ч. I и II . J I ., 1934; П. Ж  у- 
л е в. К нига для чтения. JI., 1934. В издательстве Детгиз в его же 
переводе выходят: «Животные ж арких стран» А. Чаруш ина, «Как 
люди по земле ездят» А. Савельева и др.

С 1937 г. саамская письменность, как и письменность других 
языков народов Севера, переводится на русский алфавит. В этом же 
году издается новый букварь, составленный А. Эндюковским; 
в его же переводе выходят учебники арифметики и книги для чте
ния. С 1937 г. преподавание на саамском язы ке прекратилось.

Первоначально литература на саамском язы ке была в своем 
большинстве церковного содержания. Первой книгой на саамском 
язы ке был букварь, вышедший в Ш веции в 1619 г. (ABC Book рЗ 
Lappesko TungemSl). Первый перевод Нового завета на южноса
амский диалект относится к 1755 г. Б иблия переведена в 1811 г. 
Позднее в Швеции начали употреблять диалект луле (Новый завет 
на лулеском диалекте появился в 1903 г.). В Н орвегии первая 
книга на саамском язы ке издана в 1728 г., перевод Нового завета — 
в 1840 г. и Библия — в 1895 г.

§ 6 . И з у ч е н и е  я з ы к а  К о л ь с к и х  с а а м о в  
началось в конце X IX  в. В 1878 г. в Х ельсинки было издано Еван
гелие от Матфея, переведенное на один из кольско-саамских 
диалектов финским ученым А. Генецом. Текст евангелия написан 
русскими буквами, и, видимо, перевод был сделан на кильдинский 
диалект. В нем встречаются характерные для кильдинского (и 
иоканьгского) диалекта сочетания согласных корня: nD (в тексте— 
нд), например: шэНдей 'р о д и лся’; Gk (в тексте — къ), например: 
неллимплокъ  'четы рнадцать’ (в нотозерском диалекте употребля
ются соответственно DD, °kk); показатели лица и числа гла
гола, пассивные причастия на -апс и активные на -іі (в иоканьг- 
ском диалекте используется пассивное причастие на -m ain). 
Долгие согласные при сочетании согласных не отмечаются, не 
отмечена и долгота гласных. В обозначении качества согласных 
такж е наблюдаются неточности. Т ак , полузвонкие Bp, D t, Gk 
обозначаются сочетанием двух глухих согласных пп, т т, кк.
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В 1883 г. И. Х алас опубликовал свой «Очерк грамматики рус
ских лопарей» (I. Н  а 1 a s z. Orosz-lapp ny elv tan i vaz la t. NyK 
XVI), составленный по материалам А. Генеца (NyK XV). В «Очерке» 
(довольно подробно для того времени) описывается морфология 
кильдинского диалекта, а такж е приводится небольшой раздел 
фонетики.

В 1884 г. в г. Архангельске вышел перевод Евангелия от Мат
фея, сделанный русским священником Константином Щ еколди- 
ным, а в 1895 г. вышла составленная им «Азбука для лопарей» 
(«Господа мій Ісуса Христа Пась Евангеліе М атвеесть. Саме 
килле». Архангельск, 1884; «Азбука для лопарей, живущ их в К оль
ском уезде Архангельской губернии». А рхангельск, 1895). Судя 
по фонетике, грамматике и лексике «Азбуки», она была составлена 
на нотозерском диалекте:

геминаты Bp, D t, Gk обозначаются бб, дд, гг (ср. кильд. mb, 
nd, ng), например: таббе 'т а м ’, нуббе 'д р у го й ’, шедде 'р а сти ’, 
еле коддъ 'н е  убей’, тигге 'д ен ьги ’;

встречаются формы генитива личных местоимений м у  'м е н я ’, 
'м о й ’, су 'т е б я ’ , 'тв о й ’;

употребляются глагол галг 'нужно’, 'следует’ (ср. кильд. bidd 
'нужно’), числительное чисчем '-семь’ (ср. кильд. k 'ig 'em  'семь’).

§ 7. Л итература, посвящ енная исследованию саамского язы ка, 
зн ачительн а14. Из наиболее ранних словарей саамского язы ка 
следует назвать словарь шведских саамов Э. Л индаля и Ю. Ёр- 
линга (Е. " L i n d a h l ,  J.  O h r l i n g .  Lexicon lapponicum , 
cum in te rp re ta t io n  vocabularum  sveco-latina et indice svecano 
lapponico. H olm iae, 1780), а такж е словарь норвежских саамов 
в двух частях, изданный К . Леемом в 1768—1781 гг. (К . L e e m .  
Lexicon lapponicum  b ip a rtitu m . P ars prim a lapponico-danico-la- 
tin a . N idrosiae, 1768). В 1891 г. вышел в свет первый словарь Коль
ских диалектов саамского язы ка А. Генеца (A. G e n e t z .  K uol- 
lan  L ap in  m urteiden sanak irja  ynna k ie len n ay tte ita . H elsingfors, 
1891). В словаре приводится материал трех саамских диалектов 
Кольского полуострова.

Из других работ, касаю щ ихся изучения лексики, необходимо 
отметить словарь диалекта луле, изданный в 1890 г. К . Виклун- 
дом (К . В. W ik lund  — M SFOu. I), словарь в четырех частях 
норвеж ских саамов, подготовленный К . Нильсеном и заверш ен
ный А. Несхеймом (К . N i e l s e n ,  A.  N e s h e i m .  L app Dic
tio n ary . Oslo, 1932—1956), словари Э. Л агеркрантца в двух 
частях (Е. L a g e r c r a n t z .  Lappischer W ortschatz. LSFOu. 
V I), X . Грундстрёма (H. G r u n d s t r o m .  L ulelappisches 
W orterbuch  — Lulelapsk ordbok, v. I —IV. LandsmM s och Folk- 
m innesark ivet. U ppsala, Skrifter, Ser. С : 1. U ppsala, 1946—1954)

l r  О раннем периоде изучения саамского языка см.: J .  Qvigstad  — JSFOu. 
X V I, а также J . Qvigstad und К . В . Wiklund  — MSFOu. X III.
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Б . Коллиндера (В. С о 1 1 i n d е г. Lappisches W orterverzeichnis 
aus H arjedalen . «Uppsala U n iversite ts A rssk rif t» ,y1943) и В. Ш лах- 
тера (W . S c h l a c h t e r .  W orterbuch des W ald lappendialek ts 
vonM alS und Texte zur E thnograph ie . LSFOu. X IV ). В 1958 г. вышел 
большой словарь в двух частях язы ка Кольских саамов, подготов
ленный Т. Итконеном (Т. I t k o n e n .  K oltan-ja  K uolan lap in  sana- 
kirja. «W orterbuch des K o lta - und K olalappischen», I —II. LSFOu. 
XV).

Наиболее древней из грамматик является изданная в 1738 г. 
грамматика язы ка шведских саамов, составленная П. Ф ьелль- 
стрёмом (P. F j е 1 1 s t  г б т .  G ram m atica lapponica . H olm iae). 
Из учебников саамского язы ка следует отметить учебник К . Вик- 
лунда, вышедший в 1901 г. и в 1915 г. (К . В. W i k 1 u  n  d. Laro- 
bok i lapska sprSket. U ppsala), К . Н и л ь с е н а  (K.  N i e l s e n .  
Laerebok i lappisk . Oslo, 1926), хрестоматию по саамскому язы ку 
Э. Итконена (Е. I t k o n e n .  Lappische C hrestom athie m it gram - 
m atikalischem  Abriss und W orterverzeichnis. H elsink i, 1960), 
книгу для чтения, составленную К . Бергсландом в 1957 г ., а такж е 
грамматические очерки разных саамских диалектов, составленные 
Э. Л агеркрантцом (Е. L a g e r c r a n t z .  Sprachlehre des Siid- 
lappischen nach der M undart von W efsen. K ris tian ia , 1923; «Sprach
lehre des W estlappischen nach der M undart von A rjep lo g » .— 
MSFOu, 55; «Sprachlehre der N ordlappischen nach den seelappi- 
schen M undarten». Oslo, 1929). В 1946 г. появилась грамматика 
К . Бергсланда (К . B e r g s l a n d .  R oros-lappisk gram m atikk. 
Oslo) и в 1949 г. грамматический очерк диалекта Ю ккасярви 
Б . Коллиндера (В. С о 1 1 i n d е г. The lappish^ dialect of 
Jukkasjarv i. U ppsala). В 1971 г. вышло в свет описание кильдин- 
ского диалекта саамов Кольского полуострова, подготовленное 
Г. М. Кертом («Саамский язы к. Кильдинский диалект. Фонетика, 
морфология,-синтаксис». JL).

Особенно многочисленными являю тся фонетические описания 
отдельных саамских диалектов и, в частности, работы, посвящен
ные проблемам чередования ступеней согласных. К числу наиболее 
тщательно выполненных исследований следует отнести работу 
финского ученого Ф. Эймэ по диалекту инари (1918 г.). Дескрип
тивному описанию фонетики посвящены работы П. Равила — по 
диалекту населенного пункта М ааттивуоно (1932) и Б . Коллин
дера — по диалекту населенного пункта Е лливааре (1938 г.). 
Вопросам соотношения долгот в структуре слова, а такж е чередо
ванию ступеней согласных посвящены работы К . Н ильсена — 
по диалекту населенйого пункта Полмак (1903 г.), Т .И тконена — 
по диалектам колтскому, кильдинскому и иоканьгскому (1916 г.).

Вопросам чередования ступеней согласных в сравнительном 
плане по диалектам саамского язы ка, а такж е по диалектам саам
ского язы ка и прибалтийско-финским язы кам посвящены работы 
Ф. Эймэ (1919 г.), Э. Л агеркрантца (1927 г.), Б . Коллиндера 
(1929 г.). Вокализм и консонантизм восточносаамских диалектов
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в сравнительно-историческом плане описал Э. Итконен (1939— 
1946 гг.). Не потеряла своего научНого значения монография 
К. Виклунда по исторической фонетике саамского язы ка (1896 г.).

Образцы фольклора, а такж е тексты иных жанров по различ
ным диалектам саамского язы ка опубликовали И. Х алас, 

.К). Фриис, Ю. Квигстад, А. Коскимиес, Т. Итконен, П. Равила, 
К . Бергсланд, Э. Л агеркрантц, Г. М. Керт. Особенно следует 
отметить обширное (четыре части) издание фольклора саамов 
Ю. Квигстадом (1927—1929 гг.).

В Н орвегии, Швеции и Ф инляндии, где функционируют са
амские литературные язы ки и имеется своя оригинальная лите
ратура, появляю тся саамские писатели: в Н орвегии А. Л арсен, 
в Ш веции Ю. Тури и А. П ирак, в Ф инляндии Н. Я лви и А. Гут- 
торм. В Норвегии выходит газета «N uorttanaste» («Северная 
звезда»), в Ф инляндии— «Sabmelas» («Саам»); в Ш веции на стра
ницах ж урнала «Samefolket» отводятся полосы для материалов на 
современном норвежско-саамском литературном языке.

Ф О Н ЕТИ КА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 8 . [Фонетическая система современного саамского язы ка 
довольно сложна. С одной стороны, она наследовала ряд призна
ков, свойственных фонетической системе древнесаамского язы ка, 
с другой стороны, в ней по современным диалектам выработались 
новые дифференциальные признаки.

Саамский и прибалтийско-финские язы ки раньше входили 
в более древнюю языковую  общность. К  древним чертам, свой
ственным фонетическому строю прибалтийско-финских и саам
ского язы ков, можно отнести следующие:

1) наличие дифтонгов (хотя бледует заметить, что большинство 
дифтонгов в современных саамских диалектах и прибалтийско- 
финских язы ках  могли образоваться и после распада древней 
общности);

2) наличие геминат; для прибалтийско-финских и саамского 
языков характерно наличие глухих смычных геминат (хотя геми
наты в некоторых случаях по долготе равны долгим согласным, 
их следует отличать от долгих: они относятся к двум различным 
слогам, в то время как долгий согласный относится к одному 
слогу);

3) для прибалтийско-финских (за исключением вепсского) и 
саамского язы ков общим явлением следует считать чередование 
ступеней согласных (к чередованию ступеней согласных относятся 
закономерные замены одного звука или комбинации звуков другим 
звуком или комбинацией звуков в рамках парадигмы одного и 
того же слова; в прибалтийско-финских и саамских язы ках  чере-
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дуются как  геминаты, так и сочетания согласных); в саамском 
языке явление чередования ступеней согласных значительно шире, 
чем в любом прибалтийско-финском языке.

§ 9. Саамский язы к в отличие от прибалтийско-финских языков 
имеет ряд фонетических черт: ,

1) сочетание двух согласных в начале слова: норв.-с. sk ippat 
'бы ть больным’, — ф. k ipua 'болеть’; k ra ja  'к р а й ’ — ф. ra ja  
'к р а й ’ (из русск. край)-,

2) смычные дентальные (в финском они превратились в щеле
вое s): кильд. to n n  — ф. sina 'т ы ’;

3) первоначальное s (в финском перешло в h): кильд. sonn — 
ф. han  'он’, nuss — ф. lohi 'семга’; ра5§ — ф. pyha 'святой’;

4) первоначальное s (в финском перешло в h): кильд. s 'ig  — 
ф. hyva 'хороший’;

5) первоначальное s ((в форме б) в финском перещло в s): 
кильд. c 'ehc — ф .  syksy 'осень’, caFm  — ф. sil'm a 'глаз’;

6 ) носовой смычный заднеязычный т\ (в финском этот звук не 
сохранился): кильд. — ф. jaa 'лед’, ssk]7] 'непогода’ — ф. saa
погода ’ 15

ГЛАСНЫ Е

§ 10. К  особенностям саамского вокализма следует отнести фоно
логическое противопоставление отдельных гласных по краткости 
и долготе. Так, например, в кильдинском диалекте имеются мини
мальные пары, например, краткий и долгий i: n isss 'см оркаться’ — 
nlsse 'целоваться’, піѵТ 'и л ’, n lv l' 'иголка’. Во многих диалектах 
встречаются сверхкраткие гласные. Характерны м явлением мно
гих диалектов является наличие дифтонгов и трифтонгов.

Т а б л и ц а  1 
Гласные саамского языка (кильдинский диалект)

По месту образования

образования передний
ряд

средний
ряд задний ряд

Верхний подъем ( І ) і ( і ) І и
Средний подъем е(е) О
Нижний подъем ( а ) а ( в ) а

СОГЛАСНЫЕ

§ 11. Согласные но способу образования различаю тся на смыч
ные, взрывные, аффрикаты, щелевые и сонанты.

16 К . В . Wiklund. Entwurf einer urlappische Lautlehre 
стр. 89.
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В кильдинском диалекте фонемы располагаю тся по рядам, 
в которых они противополагаются друг другу.

1. К раткие—долгие. Это фонологическое противоположение 
проходит через всю систему согласных, за исключением звонких 
переднеязычных z, z, z, z ' и звонких аффрикат, которые фонети
чески различаю тся.

2. Твердые—мягкие. Это противоположение, как  правило, 
проходит через весь состав согласных. Исключение составляют 
переднеязычные смычные согласные t ,  d, п, которые имеют три 
ряда: твердые, мягкие и полумягкие. Двухфокусные аффрикаты 
с ', § ' фонологически не имеют твердых параллелей, однако фо
нетически различаю тся. Акустически палатализованные имеют 
более высокий тембр, чем непалатализованные; высота тембра же 
зависит от высоты составляющих обертонов. В артикуляционном 
отношении высота тона достигается путем приподнимания и не- 
крторого продвижения вперед средней части спинки язы ка и тем 
самым уменьшения резонатора полости рта.

3. Глухие—звонкие. Это противоположение выдержано 
только в смычных согласных, кратких аффрикатах, губных щеле
вых. Что касается долгих аффрикат сс, сс, долгих щелевых ss, 
ss, ss, s 's ',  заднеязычных и фарингальных щелевых, то в этих 
группах противоположения глухих звонким нет, имеются только 
глухие.

В отношении фонетической позиции существуют следующие 
закономерности:

1) краткие согласные выступают во всех полож ениях; дол
гие же согласные не встречаются в начале слова;

2) твердые и мягкие согласные встречаются во всех положе
ниях: в начале, в середине (как в интервокальном положении, 
так и в сочетании с согласными) и в конце слова;

3) глухие согласные встречаются во всех полож ениях. Звон
кие шумные согласные, как  правило, в начале слова встречаются 
в заимствованных словах. Согласные v, j и сонанты могут вы
ступать во всех полож ениях. Все звонкие согласные как краткие, 
так и долгие в конечном положении оглушаю тся. У  звонких ге
минат в конечном положении оглушение может достигать 50% 
всей длительности.

Р А ЗЛ И Ч И Я  ЗВ У К О В Ы Х  Я ВЛ Е Н И Й  В Д И А Л Е К Т А Х

§ 12. По составу фонем саамские диалекты имеют незначитель
ные различия. В западных и южных диалектах не выработалось 
фонологическое противоположение мягких и твердых соглас
ных. Во многих саамских диалектах имеются полузвонкие сог
ласные. В распределении фонем, их дистрибуции имеются суще
ственные различия, которые наряду с лексическими и другими 
различиями создают препятствия в общении между представите
лями различных диалектов.
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§ 13. Х арактерной фонетической особенностью большинства 
саамских диалектов является чередование гласных, а также чере
дование ступеней согласных. Чередование ступеней согласных 
возникло первоначально как  чисто фонетическое явление. Впо
следствии, когда причины, породившие это явление, отпали, че
редование ступеней согласных стало использоваться в морфоло
гии для различения форм слова. В кильдинском диалекте имеются 
следующие типы чередования гласных:

i/e(e) (kisss 'бинтовать’ — през. 3 л. ед. ч. k 'ess; f-im'n 'лиса’ — 
дат.-илл- ед. ч. femiie);

i/a (k 'ilts  'запрещ ать’ — през. 3 л. ед. ч. k 'a iit; raggs 'реветь’ —  
имперф. 1 л. ед. ч. riggs);

е(е)/а (vscks 'скрести’ — през. 3 л. ед. ч. vack; m ehc 'охота’ —  
дат. -илл. ед. ч. mahca);

а/й (лаЬЬе 'висеть’ — имперф. 1 л. ед. ч. лаЬЬе; Іалл 'мед
ведь’ — дат.-илл. ед. ч. йлле);

й/о (йлѵе 'вы ть’ — имперф. 1 л. ед. ч. олѵе; кйЬ'Ь ' 'я м а ’ — 
дат. -илл. ед. ч. kobha);

s(e)/a/i (je l'l 'e  'ж ить’ — през. 3 л. ед. ч. ]алл — имперф. 3 л. 
ед. ч. jil'e ; беГк'е 'сказать’ — през. 3 л. ед. ч. салк — имперф. 
3 л. ед. ч. бЦ 'к'е;

u/us (ѵилле 'строгать’ — през. 3 л. ед. ч. ѵиелл; su l'l ' 'соль’ — 
дат.-илл. ед. ч. susnna);

u/us/ua (p u sd d ’e 'придти’ — през. 3 л. ед. ч. puadd — имперф. 
3 л. ед. ч. pud-e; cusl'l' 'киш ка’ — дат.-илл. ед. ч. сиалла — ком. 
ед. ч. — сиГеп);

иа/и (vuajpe 'бороться’ — имперф. 1 л. ед. ч. vujps).
В основе слова можно выделить следующие типы чередований:
I тип. Гемината с кратким согласным, например: sabb 'сиг’ — 

ном. мн. ч. Sab; nddde 'заряж ать’ — през. 1 л. ед. ч. лййа; suggs 
'грести’ — през. 1 л. ед. ч. suga; nemm 'имя’ — ном. мн. ч. nsm; m ann 
'месяц’ — ном. мн. ч. man; tonn 'огонь’ — ном. мн. ч. ton; kurrs 
'курить’, 'нюхать следы’ — през. 1 л. ед. ч. kura; jirjrj 'лед’ — ном. 
мн. ч. ji-rj; suvv 'дым’ — ном. мн. ч. suv, jdff шум — ном. мн. ч. 
jfif. Щелевые глухие геминаты ss и ss чередуются со звонкими 
краткими, например: tusss 'светить’ — през. 1 л. ед. ч. tuza; рйвйе 
'подметать’ — през. 1 л. ед. ч. рйга. Аффрикаты 53 чередуются 
с одиночными щелевыми, например: сез 'краска для крашения 
невода’ — ном. мн. ч. cez; kegs 'спрашивать’ — през. 1 л. ед. ч. 
keza.

II тип. Сочетание долгого согласного с кратким с сочетанием 
краткого согласного с долгим, например: kotk 'муравей’ — ном. мн.
ч. kotk; uks 'дверь’ — ном. мн. ч. uks; topes 'топтать’ — през. 
1 л. ед. ч. topca; abr 'дождь’ — ab r 'a  'дождик’; kdvse 'повернуться’ — 
през. 1 л. ед. ч. kdvsa, vasts 'бить’ — през. 1 л. ед. ч. vasta; 
jav r 'озеро’ — инесс.-эл. ед. ч. jav r'es; vscks 'скрести’ — през.
1 . л. ед. ч. vscka; u r'm  'оспа’ — инесс.-эл. ед". ч. urnTes.
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I l l  тип. Сочетание h со смычными или аффрикатой чередуется 
с одиночным согласным или геминатой, например: nah 'p  'чаш ка’ —  
ном. мн. ч. nap; pihte 'принести’ — през. 1 л. ед. ч. p itta ; reH 'k' 
'грех’ — ном. мн. ч. rek '; m uhcs 'мучить’ — през. 1 л. ед. ч. ти с а .

Ч ередования' ступеней согласных происходят во всех диалек
тах, за исключением некоторых южных 16.

УДАРЕН И Е

§ 14. Саамский язы к имеет с в я з а н н о е  у д а р е н и е  
(главное) на первом слоге. Это положение верно относительно 
произнесения отдельных изолированных слов. Второстепенное 
ударение падает на другие нечетные слоги, кроме последнего. 
Все эти ударения — механические, результат периодического 
напряж ения и ослабления мускулов. Они не влияют на смысловую 
сторону слова. Ударяемые гласные, как  правило, длиннее неуда
ряемых.

Распределение словесного ударения в словах, произнесенных 
во фразе, отличается от ударения в изолированных словах. По дан
ным Ф. Эймэ фразовое ударение в диалекте И нари можно разбить 
на пять типов: 1) главное ударение (gravis), 2) сильное второстепен
ное ударение (gravior), 3) средней силы второстепенное ударение 
(Іеѵіог), 4) слабое второстепенное ударение (levis), 5) очень слабое 
второстепенное ударение (levissim us).

В отличие от словесного ударения в саамском язы ке существует 
еще логическое ударение. Выделяемое логически слово имеет 
и соответствующее- ударение.

МОРФОЛОГИЯ

ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 15. Саамскому язы ку свойственны и агглютинативный спо
соб соединения морфем, и внутренняя флексия. Агглютинативный 
способ соединения морфем представлен в нем системой словообра
зования и словоизменения глагола, склонения имени, образования 
степеней сравнения прилагательны х и качественных наречий. 
Система словообразования глагола в саамско.м язы ке довольно 
развита и отраж ает в значительной степени финно-угорское со

16 О происхождении чередования ступеней согласных см.: А .  Лаанест. 
Прф. яз. — С интересной теорией происхождения чередования ступеней 
согласных в саамском языке выступил Е . Банчеровски. В основе этой 
теории лежит утверждение о физиологической смене усиления и ослабле
ния силы артикуляции. Эта теория была выдвинута польским ученым 
JI. Заброцким в применении к индоевропейским языкам и с соответствую
щими коррективами и привлечением нового языкового материала по фо
нетике перенесена на саамскую почву (см.: Е. Baiiczerowski. Konsonanten- 
alternation im  Ostlappischen unter dem Aspekt der Verstarkung-Lenierung: 
Poznan, 1969, стр. 20).
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стояние. Внутренняя флексия представлена в саамском язы ке в зна
чительно большей степени, чем в других финно-угорских язы ках. 
Она выражается в  регулярны х чередованиях гласных и согласных 
звуков основы слова в парадигматическом ряду. Чередование сту
пеней согласных характерно для всех саамских диалектов, за 
исключением двух диалектов на юге Ш веции: херьедаленского и 
эмтландского.

Помимо агглютинации и флексии в саамском язы ке имеет 
место аналитический способ выражения грамматических значений. 
Этот способ отмечается как в системе имени, так и в системе гла
гола. К  аналитическим формам имени относятся сочетания имен 
существительных с послелогами и предлогами. В саамском языке, 
по сравнению с другими прибалтийско-финскими языками, зна
чительно больше послелогов и предлогов. Этим в известной сте
пени можно объяснить тот факт, что по сравнению с финским, 
карельским, эстонским и другими язы ками этой группы в саам
ском язы ке насчитывается меньшее число падежей, функцию 
которых выполняют послелоги и предлоги. К  аналитическим 
формам глагола относятся перфектные и плюсквамперфектные 
конструкции, отрицательные формы презенса, имперфекта, пер
фекта и плюсквамперфекта.

В целом саамский язы к может быть охарактеризован как син
тетико-агглютинативный со значительным развитием внутренней 
флексии и аналитизма.

Кроме того, в саамском язы ке имеются следующие способы 
выражения грамматических значений: словосложение, порядок 
слов, супплетивизм. Способы выражения грамматических значе
ний, как правило, не выступают по отдельности. Н апример, аг
глю тинация сочетается с внутренней флексией, словосложение —  
с внутренней флексией и т. д.

§ 16. В период саамско-прибалтийско-финской общности 
в морфологии саамского и прибалтийско-финских языков сформи
ровался ряд общих черт. Внутренне-местные s-овые падежи, надо 
полагать, сформировались в прибалтийско-финнско-волжскую 
эпоху.

К новым морфологическим формантам, возникшим в саамско- 
прибалтийско-финскую эпоху и сохранившимся в саамском и при
балтийско-финских язы ках , можно отнести следующие:

1) окончание комитатива, например, ф. palloinensa 'с о  своими 
мячами’, ср. с. (кильд.) ралеп' 'с  мячом’;

2 ) показатель сравнительной степени -шр, например ф. suurempi 
'больше’, ср. с. (кильд.) s4ramp 'больше’;

3) показатель мн. числа в косвенных падежах; в саамском 
язы ке (кильдинский диалект) он сохранился лишь в отдельных 
косвенных падежах, например, в абессиве: vast^a  'без веника’ — 
vastexa 'б ез  веников’, соответственно ф. v a s ta tta  — v as to itta ;

4) суфф. инфинитива -tak ; в настоящее время он как  в фин
ском, так и в саамском сохранился только в диалектах;
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5) показатель сослагательного наклонения; ср. ф. kuulisin  
'я  услышал бы’ от глагола k u u lla  'слы ш ать’ и с. (кильд.) ки лё 'іш  
от глагола килле 'слы ш ать’ 17;

6) конструкция с вспомогательным глаголом 3 л. ед. я. при 
именах, например, ф. han on suom alainen 'о н  (есть) финн’, 
с. (кильд.) sonn Г і samainfi 'о н  (есть) саам ’.

ИМЯ СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНОЕ

§ 17. Имя существительное в саамском язы ке обладает грам
матическими категориями числа, падежа 'и  притяжательности. 
Номинатив мн. числа в западных диалектах образуется путем 
морфологического показателя: в диалекте населенного пункта
Н ессебю  °к, Р еп пеф ьорд  °t, К в я н а н ге н  °к, Арье-
п л у г  э, Ю к к ас яр в и  hk  и -h t, П о л м а к  к. В основе слова
во мн. числе выступает слабая ступень. Номинативная форма 
мн. числа в восточных диалектах — нотозерском, кильдинском, 
иоканьгском — обозначается чередованием ступеней согласных. 
Во мн. числе всегда выступает слабая ступень. Приведем примеры 
из кильдинского диалекта: sabb 'сиг’ — мн. ч. sab; t a s 't  'звезда’ —  
tast; ѵ$з 'снег’ — vez.

В диалектах саамского язы ка сохранились древнейшие пра- 
финно-угорские признаки мн. числа: *-t, *-і, *-п, а также фин
ско-пермский *-к (см. М. §§ 12—28). - t употреблялось вначале 
для согласования в числе сказуемого с подлежащим (т, е. в но
минативе), сохранилось в западных диалектах (см. табл. 3).
і-овый признак мн. числа нашел свое продолжение при образова
нии мн. числа в косвенных падежах. В западных диалектах (Нес
себю, Полмак) он проходит почти по всей парадигме. В восточных 
диалектах морфологическая основа на і разруш илась в большей 
степени. П оказатель -к выступает в номинативе в некоторых за
падных диалектах саамского язы ка, а такж е сохранился в ука
зательных местоимениях, t -овое и і-овое образование мн. числа, 
по Д . В. Бубриху, оформилось на базе имен с собирательным зна
чением. п-овый показатель мн. числа в саамском язы ке в остатках 
сохранился в косвенных падежах притяжательного склонения.

§ 18. В диалектах саамского язы ка насчитывается от восьми 
до десяти п а д е ж е й :  номинатив, аккузатив, генитив, эссив, 
инессив-элатив, иллатив, абессив, комитатив и партитив. Распре
деление падежей по диалектам варьируется. В западных диалектах 
(Нессебю, Реппефьорд, К вянанген), например, отсутствует эссив 
мн. числа; во всех западных диалектах отсутствует партитив, 
в восточных же партитив, а такж е эссив выступает в форме 
ед. числа.

17 D ecsyE inf. 1 9 8 -1 9 9 .
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Склонение имени в западном диалекте 
(Полмак)18 dievva 'холм’

Ед. ч и с л о M H. ч и с л о
Ном. dievva dievak
Ген. dieva , dievai
Акк. dieva dievaid
Эс. dfevvan dievvan
Инес. dievast dievain
Ил. dievvai dievaidi
Аб. dievataga dievaitaga
Ком. dievain dievaiguim

Склонение имени в восточном диалекте 
(Ловозеро) тигг^ 'дерево’

Е д. ч и с л о  Мн .  ч и с л о

Ном. m urr m ur
Ген. mur murre
Акк. m ur m uret-
Эс. m ur ren* m urren-
Инес. m urs£t- m uren-
Ил. murre m uret-
Аб. m ur^a mure^a
Ком. m uren- mureguim
Парт. mursdde —

§ 19. Сильная ступень выступает в номинативе, эссиве, да- 
тиве-иллативе ед. числа и в генитиве и эссиве мн. числа. В осталь
ных падежах выступает слабая ступень.

Система падежей в саамском язы ке, с одной стороны, продол
ж ает наследовать наиболее древние падежи финно-угорского 
языка-основы, с другой стороны, падежи, сформировавшиеся 
в период прибалтийско-финско-саамской общности. Некоторые 
падежи сформировались в период самостоятельного развития са
амского язы ка.

К древним финно-угорским падежным формантам в саамском 
язы ке относятся суффиксы эссива ед. и мн. числа и комитатива 
ед. числа, восходящие к финно-угорскому лок. *-па/*-па.

Рефлексом финно-угорского абл. * - ta /* ta  является партитив
ный суффикс в восточных диалектах саамского язы ка 19, употреб
ляющийся только в едг числе (см. М. § 67). Партитив мн. числа 
стал выполнять в саамском язы ке функцию аккузатива мн. числа 20

18 Примеры приводятся по книге: К . Nielsen. Laerebok i lappisk, I. Gramma- 
tik . Lydlaere, formlaere, orddannelseslaere og syntaks. Oslo, 1926.

18 K . K ent  — Congr. II 279—282.
20 Там ж е, стр. 280.
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Общими для прибалтийско-финских, саамского и волжских 
(мордовских, марийских) язы ков являю тся внутренне-местные 
s-овые падежи — инессив, элатив, иллатив. Д . В. Бубрих, 
JI. Х акулинен и другие считают, что форманты этих падежей об
разовались путем сращения послелога, обозначавшего 'в н у т р ь ’, 
'в н у тр и ’ с соответствующими окончаниями первичных падежей: 
лок. (s-f па >  sna), абл. ( s + t a  > s t a )  и лат. ( s + e n  >  sen) или его 
слабостуиенным вариантом -hen.

Иную точку зрения на происхождение внутренне-местных па
дежей высказывает П. Аристэ. Он считает, что во время волжско- 
прибалтийско-финской языковой общности «имелся специальный 
суффикс -s, посредством которого образовались разные местные 
падежи» 21.

Внешнеместные падежи в прибалтийско-финских язы ках , по 
мнению Д. В. Б убриха, формировались в период после разделе
ния их с саамским языком. Кольско-саамские образования с ин
струментальным значением s 'a lm el 'гл а за м и ’, акёал 'топором ’, 
по утверждению Э. Итконена и П . Равила, возникли под влиянием 
карельского аДессива на -11а, -11а 22.

Т рактовка происхождения 1-овых внешнеместных падежей на 
прибалтийско-финской почве вызывает серьезные возраж ения.
В. И. Лыткин в «Примечаниях» к «Исторической морфологии фин
ского языка» Д . В. Б убриха приводит многочисленные примеры 
из пермских и марийских язы ков, где наличествует 1-овый эле
мент с внешнеместным значением (см. такж е М. §§ 79—83).

Падеж абессив на -ta  в саамском язы ке такж е является общим 
с прибалтийско-финским. В саамском язы ке имеется, кроме того, 
самостоятельный показатель абессива -ха.

Из падежных форм, появивш ихся в период самостоятельного 
развития саамского язы ка, следует отметить комитативную форму 
мн. числа на -guim , -goim. По своему происхождению этот падеж 
связан с существительным k u sim  'б р атья  и  сестры’.

§ 20. Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е  с у ф ф и к с ы ,  
присоединяемые к имени существительному,, показываю т принад
лежность обозначаемого данным именем лица, предмета, явления 
и т. д. к  1 , 2 или 3 лицу ед., дв. или мн. числа.

Лично-притяжательные суффиксы в западном диалекте
(Полмак)

Е д. ч и с л о  Д  в.  ч и с л о  Мн ,  ч и с л о
1 л. -m (akkum 'моя ба- - т е  (akkume) - т е к  (аккитек)

бушка’)
2 л. -d (akkud) -de (akkude) -dek (akkudek)
3 л. • -s (akkos) -ska (akkoska) -sek (akkosek)
21 П. Аристэ.  s-овый иллатив в прибалтийско-финских язы ках.—«Доклады  

и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», вып. 7. М., 1955, стр. 28.
22 Е. Itkonen. Suom alais-ugrilaisen kielen ja historiantutkim uksen alalta, 

стр. 53.
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Лично-притяжательные суффиксы в восточном диалекте
(Ловозеро}

2 л. - t (puazat)
3 л. -§ (puaze§)

Ед. ч и с л о  
1 л. -m (puazam 'мой олень’)

Мн.  ч и с л о  
-ш (puazam) 
-n t (puazant) 
-S (puazedeS)

В саамском язы ке лично-притяжательные суффиксы могут 
употребляться как  перед падежными суффиксами, так и после 
них. В кильдинском диалекте в номинативе, генитиве, аккузативе 
и эссиве к основе сначала присоединяется падежный суффикс, 
а потом лично-притяжательный. В инессиве-элативе в 1- и 
2 -м лице ед. и мн. числа к основе присоединяется падежный суф
фикс, а за ним лично-притяжательный. В 3-м лице ед. и мн. числа 
за основой первое место занимает лично-притяжательный формант, 
а затем падежный. В дативе-иллативе в 1-м, 2- и 3-м лице ед. и 
мн. числа на равных правах допустимы оба варианта расположе
ния лично-притяжательных и падежных формантов.

Современные саамские лично-притяжательные суффиксы восхо
дят к финно-угорским (см. М. § 90— 104). Однако сфера употребле
ния их несколько сузилась. Если в прибалтийско-финских язы ках 
лично-притяжательные суффиксы присоединяются как  к именам, 
так и к отглагольным формам (инфинитивам), то в саамском языке 
они выступают только с именами.

§21. С л о в о о б р а з о в а н и е  и м е н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
путем словосложения в современном саамском языке — живой 
и продуктивный процесс. Первый компонент сложного 
слора может выступать либо в номинативе, либо в генитиве. 
Подавляющее большинство сложных слов образовано с номи
нативным первым компонентом: кильд. рейё-m urr 'береза’ (ср. peSs 
'береста’, m urr 'дерево’), пйгк-к'ез 'конец мыса’ (ср. вйгк 'мыс’, 
к 'ѳ з ' 'конец’), russ-k 'inn 'русский язы к’ (russ 'русский’; '  к 'ілл  
'я зы к’, aBf-ssTjTj 'дождливая погода’ (ср. abr 'дождь’, йещ  
'погода’), jav r-rin t 'берег озера’ (ср. jav r 'озеро’, r in t 'берег’).

Суффиксальное словообразование существительных менее про
дуктивно. Наиболее употребителен суффикс, образующий умень
шительно-ласкательные существительные: кильд. psrtin6 'избуш ка’ 
(от pert 'изба’, 'дом’), k 'id in6 'ручка’ (от k 'idd  'рука’), киеліпс 
'рыбка’ (от k u l'l ' 'рыба’). Употребление уменьшительного суфф. 
-іпб (-епб) имеет в кильдинском диалекте характер грамматической 
обобщенности. В иоканьгском диалекте аналогичную роль играет 
суфф. -ц  (-еі): to l'ii 'огонек’ (от Іолл 'огонь’), part-ii 'избуш ка’ 
(от part 'и зба’, 'дом’), k 'id 'ii  'ручка’ (от k 'idd  'рука’). Довольно 
употребительны (особенно в иоканьгском диалекте) словообразова
тельные суфф. -em, - і т ,  обозначающие как процесс, так и орудия 
действия, например: иок. porrim  'еда’, juG kim  'питье’, ср. кильд. 
pesssm 'корыто’ (от pssss 'стирать’, 'мыть’), neSk'em 'скребок для 
выделки шкур’ (от des'ke 'выделывать ш куру’). Из словообразо

224



нательных суффиксов имени существительного в кильдинском 
диалекте следует упомянуть суфф. -Бік (^рік — после глухих со
гласных), образующих имена увеличительные: k 'idd  'рука’— k 'id b 'ik  
'ручищ а’, суфф. -muS, образующий от глаголов имена, выражаю
щие процесс или результат действия: nogmus 'чтение’, 'счет’, 
суфф. -vudd, образующий абстрактные имена существительные: 
vaptek 'богатый’, vap tskvuD t 'богатство’.

ИМЯ П РИ Л АГА ТЕЛ ЬН О Е

§ 22. Прилагательные в саамском язы ке могут выступать 
либо как  определение, либо как  предикативная часть при вспо
могательном глаголе. В роли определения прилагательное в во
сточных диалектах не согласуется с именем существительным 
в числе и падеже, в западном диалекте (Полмак) согласуется 
в большинстве падежей, например:

Ьиоггё m anna 'хороший ребенок’
Е д. ч и с л о Мн.  ЧИСЛО

Ном. Ьиоггё m anna buorek m anak
Ген. buore mana burii m anai
Акк. buore mana bQriid m anaid
Эс. buorren m annan buorren m annan
Инес. buore m anast bfiriin m anain
Ил. buore m annai bQrii m anaidi
Ком. bflriin m anain b u rii m anaiguim

В диалекте населенного пункта Каутокейно согласование
прилагательного с существительным происходит в иллативе и коми- 
тативе мн. числа, например: bflrii(di) manaidi, burii(guim ) m anai- 
guim.

В предикативной позиции прилагательные в восточных диа
лектах получают показатель -e(d-): vil'k 'eS  Bejp 'белый хлеб’ —  
rtedd l'ejp  1'і  ѵілке(й-) 'этот хлеб (есть) белый’; kesssS кеЯЪ 'толстая 
палка’ — кеЛt  14 kesse(d') 'палка (есть) толстая’; el'1'іё m urr 
'высокое дерево’ — m urr 1'і  елле(й') 'дерево (есть) высокое’.

§23. Качественные прилагательные имеют с т е п е н и  с р а в н е 
н и я — положительную, сравнительную и превосходную. Положи
тельная степень не имеет морфологических показателей. Показа
телем сравнительной степени в восточных диалектах является
-т р ,  -р, в западных диалектах  р, -b, -Ь'Ьо, например: кильд.
m urr 14 аВа (или aBamp) perte 'дерево (есть) выше дома’, полм. 
-с. nuorra 'молодой’ — nuorab 'моложе’, vuoras 'старый’ — ѵогга- 
saeb'bo 'моложе’. Показателем превосходной степени является 
в восточных диалектах -mus, -mis, в большинстве западных 
диалектов также -mus, иногда -muos (Арьеплуг) или -mos (Пол
мак), например: кильд. su rr 'большой’ — surm us, ибс 'маленький’ —  
u6cmus, полм.-с. stuores 'большой’ — stuoremus.

15 Заказ Mi 333 225



§24. С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  с у ф ф и к с ы  п р и л а г а 
т е л ь н ы х  в саамском языке представлены слабо. С помощью 
суфф. -х®т, -^ 'еш  от имен в кильдинском диалекте образуются 
лишительные прилагательные, например: рглѵ^віп 'безоблачный’ 
(от релѵ 'облако’): Посредством суфф. -na^ '/tsm  от глаголов обра
зую тся отрицательные прилагательные, например: t 'idnax 'tem
'неизвестный’ (от t/idds 'знать’). При помощи суфф. -пал§епоГ и 
-коѵѵ — от имен образуются уподобительные прилагательные, 
например: pennenanssm, pennskovv 'собакообразный’, 'похожий
на собаку’ (от реппе 'собака’).

ИМЕНА ЧИ СЛ И ТЕЛ ЬН Ы Е л

§ 25. По грамматическим признакам  числительные разделяю тся 
на количественные, порядковые и дробные, а по составу на про
стые, сложные и составные,

Простые к о л и ч е с т в е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е :

Западный диалект Восточный диалект 
(Полмак) (Ловозеро)

Qk'ta ext 'один’
guok 'te kuxt 'два’
gQl'bmS колга 'три’
njael'jd nel'j . 'четыре’

'пять’v i t 'ta vidd
g u t 'ta kujid 'ш есть’
сіеза к ’із е т 'семь’
gavce kaxc 'восемь’
Qvce axe 'девять’
HQge •iSgg 'десять’
cuode c u d d - 'сто’
duhat tSfant 'ты сяча’

Сложные числительные представляют собой сложные слова, 
состоящие из двух компонентов; это числительные от одиннад
цати до девятнадцати, а также числительные, обозначающие круг
лые десятки.

Западный диалект Восточный диалект
(Полмак) (Ловозеро)

Qk'ta-nubbe-lgkkai extempji£gg 'одиннадцать’
guok'te-nubbe-lqkkai kuxtempn£gg 'двенадцать’
g u o k 't6-lQge kuxUiagg * 'двадцать’
ggl'bma-lQge koamn3gg 'тридцать’

К ак видно из примеров, сложные числительные от одиннад
цати до девятнадцати по диалектам типологически образуются
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неодинаково. В западном диалекте числительное ok 'ta-nubbe lyk- 
kai означает 'один второго десятка’; в восточном диалекте чис
лительное extempHcigg 'на один больше десяти’.

В нотозерском диалекте числительные от одиннадцати до девят
надцати могут образовываться и другим способом. Число, обозна
чающее десять, стоит перед числом, обозначающим единицы, напри
мер: Hcihknezs^t ‘одиннадцать’, nShknezkuxt 'двенадцать’, nShknsz- 
колш 'тринадцать’ и т. д.

Типологически различно в западных и восточных диалектах 
образуются числительные от двадцати одного и выше, кроме круг
лых десятков, сотен, тысяч, например:

Западный диалект 
(Полмак)

okta-goalmad-lQkkai 1 
guk'telQge-gk’ta  j
guok' t6gQlma d-l<? k ka i I 
guok'te-lQge-guok’te  J 
v i t ' ta-njaelljad-lpkka i 1 
gQlbmalQge-vit'ta }

Восточный диалект 
(Ловозеро)

kuxtnaggs^xt

kuxUi^gg ku^t 

konmn&gg vidd

двадцать один

двадцать два

тридцать пять

В западных диалектах числительные этого типа могут обра
зовываться двояко: по типу «один третьего десятка» и по типу 
«два десятка один». В восточных диалектах числительные, обо
значающие «двадцать один» и т. д. образуются по типу «два де
сятка один’, т. е. как  составные числительные.

§ 26. П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  образуются 
от количественных числительных при помощи суфф. -ad — в за
падных диалектах и -an t — в восточных диалектах. Числитель
ные со значением «первый» и «второй» имеют супплетивные формы.

Западный диалект Восточный диалект
(Полмак) (Ловозеро)
vuostas регѵе 'первый’
nub 'be nump 'второй’
goalmad kuanm ant 'третий’
njaeJljad n a l'jan t 'четвертый’
vidad v idan t 'пяты й’
gudad kudant 'шестой’
cic’cid k 'i^ 'a n t • 'седьмой’
gavcad kafcant 'восьмой’
Qvcad afcant 'девяты й’
lQgad nogant 'десяты й’
cuodad 6udant 'сотый’

Д р о б н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  в восточных диалектах
образуются от основ количественных числительных посредством
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суфф. -епк' (-епк'), например: kutsnk' 'одна вторая’, колшгпк' 
'одна третья’ neljenk' 'одна четвертая, cudsnk' 'одна сотая’.

§ 28. Количественные от двух до шести управляют аккузати
вом ед. числа, например: кильд. к о л т  pez 'три сосны’ (ср. ext 
рез 'одна сосна’), nel'j kuz 'четыре ели’ (ср. ext kuss 'одна ель’). 
Числительные от семи и выше управляют партитивом или гени
тивом мн. числа, например: k'ijjem  pantsedde 'семь волков’, cud’d - 
резе 'сто сосен’.

Порядковые числительные в кильдинском диалекте, определяя 
имя существительное, как правило, не согласуются с ним в числе 
и падеже. Однако в эссиве и комитативе ед. числа количествен
ные числительные согласуются с определяемыми ими существи
тельными, например: U citsl' joddsi varra vddin* parnan* 'Учитель 
отправился в лес с пятью учениками’; Йіп konxozest1 Г і kuxtno- 
g sn1 pudcjeir jena, msn pfintas колхогебН 'В  нашем колхозе (есть) 
на двадцать оленей больше, чем в соседнем колхозе’.

В западных диалектах согласование числительного с определяе
мым им именем существительным проявляется в большей степени, 
чем в.восточных.

Склонение количественных числительных (Полмак)
vit'ta Ьдс'си 'пять оленей’, vit'ta-nubbe-lpk boc'cu 'пятнадцать 
оленей’

vit'ta-nubbedQ k bQc'cu 
I ѵіЗа-пиЬЬё-lQk bQc'cu 
\  v it'ta-nubbe-lyk bQc'cu 

vit'ta-nubbe-lQk bQc'cu 
( v it'tan-nubbe-lgk Ьоазоп 
\ vit'ta-nubbe-l<jk Ьоазоп 
( vida-nubbe-lQk bgc'cust 
{ v it'ta-nubbe-lyk bQc'cust 
I vida-nubbe-lyk byc'cui 
( v it'ta-nubbe-lyk bQc'cui 
I vidain-nubbe-lyk byc'cuin 
\ vit'ta-nubbe-lyk byc'cuin

§ 29. Числительные могут употребляться в застывших падеж
ных формах. В этом случае они выражают различного рода обстоя
тельства, при которых совершается действие.

^Числительные в кильдинском диалекте, образовавшиеся при 
помощи -s, -s или -St‘, обозначают количество как совокупность, 
единое целое (так называемые собирательные числительные), на
пример: k u t'a s  'вдвоем’, k 'izas 'семером’ и т. д. В западном диа
лекте (полмакском) также имеются аналогичные числительные, 
например, guovtes 'вдвоем’, golm as 'втроем’, vidas 'впятером’ и т. д. 
Повторением основ числительных образуются числительные со зна

Ном. v it'ta  bQc’cu

Ген. vida byc’cu

Акк. v it'ta  byc’cu

Эс. v it'tan  Ьоазоп

Инес.-эл. vida byc’cust

Илл. vida byc’cui

Ком. vidain byc’cuin
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чением «по одному», «по двое» и т. д.: лов.-с. ef'ts—ef'te 'по од
ному’, k u t’e-kut'e 'по двое’, к о л те-к о л те  'по трое’ и т. д. Начиная 
с восьми числительные такого типа образуются также с помощью 
повторения основ, к которым присоединяется формант -s: лов.-с. 
kafces-kafces 'по восьми’, afces-afces 'по девяти’, nogas-.iogas 'по 
десяти’ и т. д.

К  обстоятельственным числительным относятся числительные, 
образующиеся от порядковых числительных посредством суфф. -nes: 
лов.-с. nsmpes 'во-вторых’, коалтп®§ 'в-третьих’, fial'ines 'в-четвер
тых’, videnes 'в-пятых’, kudenes 'в-шестых’, k'ignes 'в-седьмых’, 
kafcnes 'в-восьмых', afcneg 'в-девятых’, nognss 'в-десятых’ и т. д.

МЕСТОИМЕНИЯ

§ 30. В саамском языке имеются следующие разряды местоиме
ний: личные, указательные, вопросительные, возвратные, относитель
ные, разделительные, неопределенные, отрицательные. Саамские мес
тоимения основных разрядов (личные, указательные, вопросительные) 
восходят к финно-угорскому языку-основе.

Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я :  кильд. monn, munn 'я ’, tonn 
'ты ’, sonn 'он’, m ii 'мы’, t i i  'вы ’, sii 'они’. В западных диа
лектах (Полмак) также т о а і  'мы двое’, doai 'вы двое’, soai 'они 
двое’.

СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫ Х МЕСТОИМЕНИЙ

Западный диалект (Полмак)
Е д. ч и с л о

Ном. mqn, mQn dQn, dQn sqb, son

Ген.
m an, шип 
mu, mu da, du sa, su

Акк. ши, mu da, du sa, su
Эс. raUnen danen sanen
Инес. mUst dast sast
Илл. m unnji dudnji sudnji
Ком. muina duina suina

Ном.
. Д в. 

moai
ч и с л о

doai soai

Ген.
f mQn'nu 
| m un'nu

dQd'nu
dud'nu

SQd'llU
sud'nu

Акк.
|  пщп'пи 
( m un'nu

dgd'nu
dud 'nu

SQd'nu
sud 'nu

Инес.-эл.
|  m ^n 'nust 
( m un 'nust

dQd'nust
dud 'nust

SQd'nust
sud 'nust

Илл.
|  m qn'nuidi 
\  m uu 'nuidi

dyd'nuidi
dud 'nuidi

sQd'nuidi
sud'nuidi

Ком.
j m gn'nuin 
1 m un 'nuin

dgd'num
dud'nuin

SQd'nuin
sud'nuin
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Мн. ч и с л о

Ном. ml di si
Ген. шіп din sin
Акк. min din sin
Инес. m ist d ist sist
Илл. miggjiidi diggjiidi siggjiidi
Ком. mln-guim din-guim sin-guim

Восточный диалект (Ловозеро)

Ед. ч и с л о
[Ном. monn tonn sonn
Ген. т о п ton son
Акк. т о п ton son
Эсс. топеп- tonen’ sonsn*
Инес. monest' toneSt sonest

Дат.
j  то п п е tonns sonns
( т е п  п е

Ком. то п вп - tonsn’ sonsn’
А бес. то п ^ а ton^a son^a

Мн. ч и с л о
Ном. т і і tii sii
Ген. т і п t 'in sin
Акк. m in ef t 'in s t ’ sin st’

■Эсс. m insn' t 'in s n ’ sinsn-

Инес.
I m insn' t 'in s n ’ Sinsn’
( m insst’ t 'in ss ’t ’ sinest’

Дар1. miije liije siije
Ком. minsguim t'insguim sinsguim
Аб. m ins^a t'in s^ a s in s /a

§ 31. Особенностью указательных местоимений является их 
способность указы вать на различную  степень удаленности пред
мета от говорящего лица.

В кильдинском диалекте местоимения ted d a , tad d  'э т о т ’ ука
зывают на предмет, расположенный близко от говорящего; место- 
имение ted d  — на предмет, расположенный на некотором расстоя
нии от говорящ его, tudd  — на предмет более удаленный, местоиме
ние t 'o n ed d s  (лов.) — на предмет, наиболее удаленный от гово
рящего.

В западном (П олм ак.) диалекте существует такая же градация 
указательных местоимений: d a t 'э т о т ’, d a t 'т о т ’, d iet 'то т  (удален
ный), duot 'тот(более удаленны й)’, dot 'тот (наиболее удаленный)’.
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СКЛОНЕНИЕ УК А ЗА ТЕЛ ЬН Ы Х  МЕСТОИМЕНИЙ

Западный диалект (ГІолмак)
Е д . ч и с л о

Ном. dat dat diet duot dQt
Ген. dam dam diem duom d<^m
Акк. dam dam diem duom dQm
Эсс. danen danen dienen duonen dQnen
Инес.-эл. • dast dast diest duost dQst
Илл. dasa dasa diesa duosa dQsa
Ком. daina daina dieina duoina dQina

M h . ч и с л о
Ном. dak dak diek duok dQk
Ген. dai dai diei duoi dQi
Акк. daid daid dieid duoid dQid
Эсс. danen danen dienen duonen dQnen
Инес.-эл. daina daina dieina duoina dQina
Илл. daida daida dieida duoida dQida
Ком. dai-guim dai-guim  diei-guim duoi-guim dQi-guim

Восточный диалект (кильдинский)
E д. ч и с л о

Ном. tsdd tudd t'onedde
Ген. tenn tunn t'onsn"
Акк. tenn tunn t'onen '
Эсс. teirr tu in ' t"onenen'
Инес.-эл. teSt' tu 6t - t'oneSt'
Дат.-эл. tez tuz t'onnssSe
Ком. tern; tu in ' t'oneinen
Аб. ten^a tun*a Н оллет^а

M в. ч и с л о
Ном. t£gg tugg t'onegge
Ген. tsi tui t'onnsitsi
Акк. teit* tu i t’ t'onae ite t'
Эсс. teinen- tuinsn ' t'onnsinsn-
Инес.-эл. teinen- tpmem t'on.ies’insn'
Дат.-эл. teit* tuit- t'onnsitet-
Ком. teitguim tuitguim t ,oллeitguim
Аб. teixa tui^a t  o.ieit^a

§ 32. В о п р о с и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  в восточных 
диалектах (Ловозеро): к 'е  'кто’, mi 'что’, kusSs 'когда’; в западных 
диалектах (Полмак): gi 'кто’, g u tti 'какой’, 'который’, гаі 'что’, 
goab1 Ьа 'что (о предметах)’, gu ttim us 'кто (о многих)’. Х арак
терной особенностью вопросительных местоимений в восточных 
диалектах является их способность получать морфологические
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показатели мн. числа в номинативе: к 'е  'кто’ — k 'eg g  (мн. ч.); mi 
'что’ — m sgg (мн. ч.). В западных диалектах (Полмак) все местои
мения получают показатель мн. числа -к и некоторые местоиме
ния согласуются в числе и падеже с определяемыми именами 
существительными.

§ 33. В о з в р а т н о е  м е с т о и м е н и е  (Полмак) jies — мн. ч. 
Деза; лор.-с. із ' — мн. ч. iz'a употребляется в парадигме склонения 
с лично-притяжательными суффиксами и имеет три ряда личного 
склонения как в ед., так и во мн. числе; в западных диалектах 
соответственно и в дв. числе.

§ 34. О т н о с и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  в восточных
диалектах (Ловозеро): ku 'который’, m ants 'какой’, kuampa 'кото
рый (из двух)’, m ugga 'какой’; в западных диалектах (Полмак) 
gl, gi 'который’, g u tti  'такой’, ml, mi 'который’, goab 'ba 'который 
(из двух)’, gu ltim us 'который (из многих)’.

Относительные местоимения склоняются так же, как обычные 
существительные. Отличительной особенностью некоторых относи
тельных местоимений является изменение в косвенных падежах 
конечного гласного основы. Например, полм. gi 'который’ — gaen 
'которого’ (ген. ед. ч.); лов. ku 'который’ — konn 'которого’ 
(ген. ед. ч.).

§ 35. Разряд н е о п р е д е л е н н ы х  ме  с т о и м  е н и й  является 
наиболее многочисленным. К  нему относятся местоимения, указы
вающие на лицо, место, направление: кильд. k 'ene 'кто-нибудь’ 
(мн. ч. k 'eggne), ' mine 'что-нибудь’ (мн. ч. meggne), k 'e l'anc  
'кто-то’ (мн. ч .  k 'eggl'anc), т іР ап б  ' ч т о - т о ’ (мн. ч .  m egglan6), 
kune 'какой-нибудь’ (мн. ч .  kuggn’e), kussne 'когда-либо’, kuesl'anc 
'когда-то’.

У  неопределенных местоимений склоняется первая часть.

СКЛОНЕНИЕ Н ЕО П РЕДЕЛ ЕН Н Ы Х  МЕСТОИМЕНИЙ 

Восточный диалект (Ловозеро)

k'ene 'кто-нибудь’

Е д. ч и с л о M H. ч и с л о

Ном. k'ene k 'eggne
Ген. k 'enne k'eiffne
Акк. k 'enne k 'eidne
Эсс. k'ennen* k 'e innen’
Инес.-эл. k 'ennest’ k 'einest-
Дат.-илл. k 'eM e k'eidne
Ком. k'einnen- k 'eitnegsim
Аб. k'ennexa k 'e itnexa

mine 'что-нибудь’
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/•

Е д. ч и с л о M H. ч и с л о
Ном. mine msggne
Ген. msnne meidne
Акк. menne meidne
Эсс. m snnen- m sinen-
Инесс.-эл. m as tie maStne
Дат. -эл. m eitnet1 meitnet*
Ком. m siin en - msidnegeim
Аб. meineya meidne^a

Западный диалект (Полмак)
gl-ge 'кто-то’

Е д. ч и с л о  Мн .  ч и с л о
Ном. gi-ge gaek-ge.
Ген. gaen-ge gaei-ge
Акк. • gaen-ge gaeid-ge
Эсс. gaenenge gaenenge
Инесс.-ал. gaes'tege gaeinage
Дат.-эл. gaesage gaeidage
Ком. gaeinage —
Аб. -  . —

§ 36. О т р и ц а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я :  кильд. nike
'никто’ (мн. ч. nik 'egg), nim i 'ничто’ (мн. ч. nimegg), nikussS 
'никогда’, nikoz 'никуда’, niku 'никакой’, n ik 'en  'ничей’, nimen 
'ничего’ и т. д. У отрицательных местоимений склоняется вторая 
часть: -k 'e, -mi и т. д.

§ 37. В западных диалектах Полмак имеется в з а и м н о - в о з 
в р а т н о е  м е с т о и м е н и е ,  например: goab1 bag guoi'bm a 'друг 
друга’: moai dgw'di goab 'bag guoi'bm am e 'мы вдвоем знаем друг 
друга’, doai d^w 'dabae 'te goab 'bag guoimade 'вы вдвоем знаете 
друг друга’, soai dQw'daba goab 'bag guoimeska 'они вдвоем знают 
друг друга’, m i dQw'dap g u ttig  guoi'bm am ek 'мы знаем друг 
друга’, di dQw 'dabettit g u ttig  guoimadek 'вы знаете друг друга’, 
si dgV dik  g u ttig  guoimesek 'они знают друг друга’.

ГЛАГОЛ

§ 38. Все глагольные формы в саамском язы ке делятся на два 
разряда: на финитные, или спрягаемые, формы, изменяющиеся 
по лицам, временам, наклонениям, и инфинитные, или неспрягае
мые, куда относится инфинитив, причастия и герундий.

В восточных диалектах Кольского полуострова финитные 
формы в свою очередь разделяю тся на определенно-личные, на
пример: sarn-a-m  'говорю ’, sarn-e-p 'говорим ’ и неопределенно- 
личные: sam -e-t- 'го в о р ят ’.

Определенно-личные формы имеют времена: презенс, импер
фект, плюсквамперфект; неопределенно-личные — презенс и им
перфект.
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Наряду с личными и неличными глаголами имеются и безлич
ные, обладающие формами презенса и имперфекта, например: 
ab rah t 'идет дождь’ (през.), ab reh t (имперф.), m unaht 'морозит’, 
mun eh t (имперф.).

В саамском языке четыре наклонения: изъявительное, сосла
гательное, возможностное и повелительное. В изъявительном нак
лонении определенно-личным формам глагола свойственны четыре 
времени: презенс, имперфект, перфект и плюсквамперфект. .

§ 39. Спряжение глагола в презенсе и имперфекте.

Западный диалект (Полмак)
gull a t 'слышать’

Презенс Имперфект
Ед. ч и с л о

Презенс Имперфект
Мн. ч и с л о

1 л.
2 л.
3 л.

gulam
gulak
gulla

1 л.
2 л.
3 л.

gullim  gullap gulaim ek
gullik g u llab e ttit gulaidek
gulai gullik  gulii
Презенс Имперфект

Дв. ч и с л о  
gulli gulaime
gullabaet'te  gulaide 
gullaba gulaiga

Восточный диалект (Ловозеро)
килле 'слышать’

Презейс Имперфект
Ед. ч и с л о

1 л. кила(ш) kul'l'em
2 л. килах kul'l'ex
3 л. килл kul'e

Презенс Имперфект
Мн. ч и с л о  

kul'l 'ep  (cul'em
k u l'l 'eb 'b 'e  (b 'ed 'd 'e) k u l'e t' 
k u l'l 'u v  k u l'l 'en ’

К ак видно, сильная ступень выступает в 3-м лице ед. числа, 
в 1-, 2- и 3-м лицах мн. числа презенса, а также в 1 л. ед. числа 
и 3-м лице мн. числа имперфекта. В западных диалектах сильная 
ступень выступает также в 1-, 2 - и 3-м лице презенса дв. числа. 
В остальных случаях выступает слабая ступень.

В кильдинском диалекте основа на -і- в косвенных формах 
разруш илась, в западных же диалектах эта основа сохранилась. 
Этим обстоятельством, по-видимому, объясняется различие в окон
чаниях лица—числа между западными и восточными диалектами.

Перфект изъявительного наклонения образуется при помощи 
презенсной формы вспомогательного глагола 1'іе  и причастия 
смыслового глагола. Плюсквамперфект изъявительного наклоне
ния образуется посредством имперфектной формы вспомогатель
ного глагола 1'іе  и причастия смыслового глагола.
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§ 40. О т р и ц а т е л ь н ы е  ф о р м ы  в презенсе изъяви
тельного наклонения образуются при помощи личных форм вспо
могательного отрицательного глагола и восполнительной формы 
смыслового глагола. Отрицательные формы глагола в имперфекте 
изъявительного наклонения образуются при помощи личных форм 
отрицательного глагола и пассивного причастия смыслового гла
гола. Приведем примеры образования отрицательных форм пре- 
зенса и имперфекта изъявительного наклонения.

§ 4 і. Западный диалект (Полмак)
gullat 'слышать’

Презенс Имперфект Презенс Имперфект
Ед. ч и с л о  Мн.  ч и с л о

1 л. im gula im gullam aep, aep gula aep, aep gullam
2 л. ik gula ik gullam eppit gula eppit gullam
3 л. i gula l gullam aei gula aei gullam

Презенс Имперфект
Дв. ч и с л о

1 л. aem, aem gula aem, aem gullam
2 л. aep'pe gula aep'pe gullam
3 л. aep, aep, aeba gula aep, aep, aeba gullam

Восточный диалект (Ловозеро)
килле 'слышать’

Презенс Имперфект Презенс Имперфект
Ед. ч и с л о  Мн.  ч и с л о

1 л. е т  кил е т  к и л т а  jebb кил jebb к и л т а
2 л. egg кил egg к и л т а  Jeb 'b 'e кил jeb 'b 'p  к и л т а  •
3 л. е і 'ки л  е і 'к и л т а  jev кил jev к и л т а

§ 41. Спряжение вспомогательного глагола laet, 1'іе  'есть’.

У ТВЕРДИ ТЕЛ ЬН Ы Е ФОРМЫ 

Западный диалект (Полмак)

Презенс Имперфект Презенс Имперфект
Ед. ч и с л о  Мн.  ч и с л о

1 л. laem, laem leggjim  laep, laep leim ek
2 л. laek, laek leggjik leppit leidek
3 л. lae, lae laei laek, laek leggji

Дв.  ч и с л о  
Презенс Имперфект

1 л. led 'ni leime
2 л. lep'pe leide
3 л. laeba, laeba leiga
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Восточный диалект (Ловозеро)

Презенс Имперфект Презенс Имперфект
Ед. ч и с л о  Мн.  ч и с л о

1 л. 1'а l'iije  Гер l'iijem
2 л. l 'ag g  l'iijex  l 'eb 'b 'e  l 'i i je t '
3 л. l 'i  l 'a i l 'ev  l'iijen '

ОТРИЦАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ

Западный диалект (Полмак)
Презенс Имперфект Презенс Имперфект
Ед. ч и с л о  Мн.  ч и с л о

1 л. im  laek im laem aep, aep laek aep, aep laem
2 л. ik laek ik laem eppit laek eppit laem
3 л. i laek I laem aei laek aei laem

Презенс Имперфект
Дв. ч и с л о

1 л. aem, aem laek aem, aem laem
2 л. aep'pe laek aep'pe laem
3 л. aeba, аеЬй, aebS laek aeba, aeba laem

Восточный диалект (Ловозеро)

П резенс Имперфект
Ед. ч и с л о

1 л. е т  Га е т  л і іт а  (l'iija)
2 л. sgg Га sgg л і іт а  (l'iija)
3 л. еі Га ч еі ajim a (l'iija)

Мн. ч и с л о
1 л. jebb l 'a  jebb л і іт а  (l'iija)
2 л. jeb 'b 'e  Га jeb 'b 'e  лііпіа (l'iija)
3 л. jev l 'a  jev л і іт а  (l'iija)

§ 42. Сослагательное (условное) наклонение характеризуется 
показателями полм. -3-, лов. -б-, которые имеют соответствие в 
прибалтийско-финских языках: -isi- (*-ц£і или *-gt'si), -ks(i), - s s i23.

Приведем примеры спряжения глагола в имперфекте сослага
тельного наклонения.

Западный диалект (Полмак) Восточный диалект (Ловозеро)
gullat 'слыш ать’ килле 'слышать’

Ед.  ч и с л о
1 л. gula3am килб'е
2 л. gulajjak килб'ек
3 л. gulaga килаб

33 Прф. яз. § 119. — О происхождении показателя сослагательного накло
нения см. также: Korh. Konj. 96—123.
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Дв. ч и с л о
1 л. gulajjed'ni —
2 л. gula^aep'pe —
3 л. gulajjaeba —

Мн.  ч и с л о
1 л. gulagaep к и л б 'ет
2 л. gula^eppib килб'еЬ- .
3 л. gulagik килб'еп1

Перфект сослагательного наклонения образуется при помощи 
имперфекта личных форм сослагательного наклонения вспомога
тельного глагола 1'іе и причастия смыслового глагола.

СПРЯЖ ЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЛАГОЛА LAET, L 'lE  
В ИМ ПЕРФЕКТЕ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ

Западный диалект Восточный диалект
(Полмак) (Ловозеро)

Ед. ч и с л о
1 л. Іа е з за т F ih6'e
2 л. Іаеззак ІД Ъ б ^
3 л. 1аез 'за

Дв.

1'аЬб
ч и с л о

1 л. ІаезесГпі —
2 л. 1аезер'ре —
3 л. laegaeba

Мн. ЧИСЛО
1 л. laegaep РШ б'ет
2 л. laejjeppib 1'іЬб'еЬ*
3 л. laegik ЕШб'еп*

Наряду с суффиксальным способом образования форм сосла
гательного наклонения в саамских диалектах Кольского полу
острова имеется еще и аналитический. Аналитическая форма со
слагательного наклонения образуется при помощи имперфектных 
личных форм вспомогательного глагола Fie 'бы ть’ и инфинитива 
смыслового глагола, например: врн. jah ta  Fiije vueg'ts Skse, barm 
F iije v jil'e  v arra  mursib" sSggs 'Если бы я вчера купил топор, я 
сегодня поехал бы в лес за дровами’.

§ 43. Возможностное наклонение (potentialis) в восточном диа
лекте (Ловозеро) имеет показатель -U-, например, от глагола 
корб'е 'собирать’: ч

Ед.  ч и с л о

1 л. корб-п-е(т) 'возможно соберу’
2 л. корб-n-ex 'возможно соберешь’
3 л. корбЧпб 'возможно соберет’
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Мн. ч и с л о  
1 л. корс-п-еш 'возможно соберем’

/ 2 л. корб-n-et" 'возможно соберете’
3 л. корб-п-еп" 'возможно соберут’

Это наклонение употребляется только в имперфекте.
Показатель возможностного наклонения имеет соответствия 

как в близко, так и в дальне-родственных языках, включая и 
венгерский язык **.

В западном диалекте (Полмак) имеется условное наклонение 
с  показателем -S-, которое употребляется в имперфекте и перфекте. 
Приведем примеры спряжения вспомогательного глагола laet 
‘быть’ и глагола gullat 'слыш ать’ в имперфекте

Ед. ч и с л о  Мн. ч и с л о
1 л. livcim  gulasim  livciim ek gulaseim ek
2 л. livcik gulasik livciidek gulaseidek
3 л. livcii gula§ii Ilvci gulaseggji

Дв. ч и с л о
1 л. livCiime gulaseim e
2 л. livciide gulaseid6
3 л. livciiga gulaseiga

§ 44. В западных диалектах п о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  
имеет полную парадигму спряжения. Приведем как пример спря
жение вспомогательного глагола laet и глагола gullat 'слыш ать’ 
в имперфекте (последний имеет формы имперфекта и перфекта).

Ед. ч и с л о  Мн." ч и с л о
1 Л. lekkum gullum lekkup gullup
2 л. laege, laeg6 gula lekkit gull it
3 л. lekkus gullus lekkusek gullusek

Дв. ч и с л о
1 Л. laed'no, laek'ko gul'lo
2 л. laek 'ke gul'le
3 л. lekkuska gulluska

Отрицательные формы вспомогательного глагола laet и глагола 
gu lla t 'слышать’ в повелительном наклонении:

Ед. ч и с л о
1 л. allum laege allum gula
2 л. ale laege ale gula
3 л. alius lekku alius gullu

Дв. ч и с л о
1 л. al'lo  laege al'lo gula
2 л. a l'le  laeg6 a l'le  gula
3 л. alluska lekku al'luska gullu

** Хак. I. 2 2 4 -2 2 5 , см. также: M. § 157— 158.
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Мн. ч и с л о
1 л. allup laege allup gula
2 л. a llit laege a llit gula
3 л. allusek lekku allusek gullu

В восточных диалектах имеются только формы 2-го лица 
ед. и мн. числа. Форма 2-го лица ед. числа совпадает со слабой 
основой глагола, например: кил 'сл у ш ай ’ (от килле 'слы ш ать’). 
Отрицательная форма 2-го лица ед. числа для диалектов К оль
ского полуострова образуется с помощью je l' 'н е ’. Показателем
2-го лица мн. числа повелительного наклонения в одних случаях 
выступает суфф. -egge (-egge), в других случаях — сильная основа. 
Отрицанием во 2-м лице мн^ числа во всех диалектах Кольского 
полуострова служит je lT e  'н е ’.

Следует отметить, что в полмакском диалекте имеются формы 
пассива изъявительного, сослагательного и условного наклонения.

§ 45. К ак  справедливо заметил М. Корхонен, характерной 
особенностью саамского язы ка является различие в л и ч н ы х  
о к о н ч а н и я х  в презенсе, имперфекте индикатива и импера
тиве. Ср. окончания презенса и имперфекта индикатива мн. числа 
в восточном диалекте.

Презенс Имперфект

1 л. kul'l'-ep  kul'-em
2 л. ku l'l-eb 'b 'e  (-b 'ed 'd 'e) ku l'e t'
3 л. ku l'1-вѵ ku lT -en '

По личным формам повелительное и изъявительное наклонения 
различаю тся (см. выше). М. Корхонен, ссылаясь на мнение А. Нес- 
хейма и П. Равилы, считает, что различие в спряжении презенса 
и имперфекта отражает прежнюю дифференциацию субъектного и 
объектного спряжения 25. Окончание 1-го л. ед. числа презенса и 
имперфекта - т  продолжает общефинно-угорское личное местоиме
ние 1-м л. * - т  (см. М. § 169). Окончание 2-го л. ед. ч. -к  явилось 
результатом закономерного перехода конечного одиночного t 
в k  (t >  к) 2в, 3-е л. ед. ч. не имеет окончания. Окончание 1-го л. 
мн. ч. -р представляет собой рефлекс финно-угорского *-ра/-ра, 
которое в финском нашло продолжение в 3-м л. ед. ч. (palafla >  
palava) palaa 27. По мнению М. Корхонена, окончание 2-го л. 
мн. ч. -b 'e d 'd 'e  (идентичный суффиксу 2-го лица дв. числа) пред
ставляет собой сложный суффикс: первая часть является про
должением старого показателя презенса древнесаамского * -рё/- 
*B s ( <  *-ра с/з *-ра), второй элемент восходит к старому окон
чанию 2-го л . мн. ч., которое имеет соответствия в большинстве

«  Korh. Konj. 349.
28 Korh. Konj. 227.
27 О саамском окончании 1-го лица мн. числа см.: Korh. Konj. 303.
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финно-угорских язы ков 28. Суфф. 3-го л. мн. я. -п имперфекта по 
происхождению идентичен n -овому суффиксу в притяжательном 
склонении 29 •

§ 46. К  и н ф и н и т н ы м  глагольным формам относятся 
инфинитив, причастия и герундии (деепричастия).

И н ф и н и т и в  имеет окончание иок. -d ', полм.-с. -t. В киль
динском и Нотозерском диалектах этот показатель начинает исче
зать.

П р и ч а с т и я  разделяю тся на активные и пассивные. 
Активные причастия имеют показатель -s i (іі), -іі характерны 
для восточных диалектов (нотозерский, кильдинский, иоканьг- 
ский). В западных диалектах эти причастия превратились в основ
ном в имена действователя. Суфф. -j имеет соответствия в большин
стве финно-угорских и самодийских язы ков. П ричастия на - т а  
являю тся пассивными; в кильдинском диалекте они употребляются 
в качестве определения при имени и при образовании аналитиче
ских глагольных форм (перфекта, плюсквамперфекта). Причастие 
на -іпб, -snc в кильдинском диалекте употребляется такж е в ка
честве определения при именах существительных и при образова
нии аналитических глагольных форм (перфекта, плю сквампер
фекта). В зависимости от определяемого, имени причастие на 
-іпб, -sue может иметь как активное, так и пассивное значение, 
например, aujxkm snc рагв 'плакавший мальчик’, raddinc m urr 
'срубленное дерево’. Причастия на -inc, -snc имеют также отри
цательные формы, например: .log^ani tic kniga 'непрочитанная
книга’.

К  г е р у н д и я м  можно отнести формы на полм. -m in, 
лов. -m en, иок. -m ain . В полмакском и иоканьгеком говорах 
эта форма употребляется при образовании аналитических гла
гольных времен, в кильдинском же говоре передает второстепен
ное, сопутствующее действие, например: sonn йгг p s r ts s t1 aogmsn- 
kniga 'Он сидит дома, читая книгу’.

В диалектах саамского язы ка имеется категория отглагольных 
имен действия, которая занимает промежуточное положение между 
именем и глаголом. Отглагольные имена, выражающие процесс 
действия, выступают в предложении или в функции определения 
перед другими именами, или в сочетании с глаголами в функции 
различного рода обстоятельств. Имена действия характеризую тся 
суфф. -е т  (-ет): йіггет sajj 'место для игры’ (доел, 'игра-место’), 
kiptsm  k 'im 'n  'котел для варки’ (доел, 'варение-котел’). Суфф. 
-е т  (-ет ) имеет соответствия в большинстве финно-угорских и 
самодийских языков (см. М. § 213).

§ 47. В саамском язы ке очень развита с л о в о о б р а з о 
в а т е л ь н а я  с и с т е м а  г л а г о л а .  Н аиболее важными 
словообразовательными суффиксами являю тся (примеры приво-
28 Korh. Konj. 314—315, 263.
29 Korh. Konj. 338; A .  Nesheim — Studia Septentrionalia, II. Oslo, 1945,

стр. 175. .
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дим по кильдинскому диалекту; в других диалектах, с учетом 
фонетических вариантов, положение аналогично):

1) каузативные суффиксы: -t- (после звонких -d-): pojrls 'кор
мить’ от porrs 'есть’, vinkte 'белить’ от v il 'k 'e s  'белый’, 
sugXe 'заставлять грести’ от suggs 'грести’, lcus^e 'угощ ать’ от 
kuSS 'гость’, xt-: kom naxts 'улож ить’ от ко тл е  'л о в и ться ’,

fagxaxte 'заставлять реветь’ от fagge 'реветь’;
2 ) рефлексивные суффиксы: -xuvv-: vu^xuw e 'показаться’ от 

ѵиі^е 'показать’, -лиѵѵ-: mSsnuvve 'намазаться’ от mSsSe 'мазать’, 
-nedd-: vueznedde 'показаться’ от vu z 'ye  'показать’, xsJUI$: surk 
Хелле 'пугаться’ от surkns 'испугать’;

3) суффиксы, характеризующие протекание действия: -л-: 
гйвле 'брызнуть’ от rSsse 'бры згать’, -j-: posje 'дунуть’ от p4sse 
'дуть’, -S-: ku5 ss 'услышать’ от килле 'слышать’, -a£t: ndhta§te 
'помочить’ от ЛсіЫе 'мочить’, mdsnaSte 'мазнуть’ от raSsSe 'мазать’, 
-П-, пибкпе 'подпрыгивать’ от nuck'e 'прыгать’, а также суфф. 
-SUW-, выражающий желание что-либо сделать: Ssksuvve 'хотеть 
верить’ от dsks 'верить’, vancsuvve 'хотеть идти’ от ѵ ап '6е 'идти’.

Большинство саамских глагольных словообразовательных суф
фиксов является родственным соответствующим суффиксам при
балтийско-финских языков. Эти суффиксы — наследие прибал
тийско-финского (или финно-угорского) языка-основы.

Глаголы могут быть образованы и от имен.

Н А РЕЧ И Е

§ 48. С точки зрения морфологического состава наречия 
можно разбить на три группы (примеры приводим по кильдин
скому диалекту).

I. Непроизводные, или этимологически трудно разложимые, 
по своему происхождению являю щ иеся наиболее древними в срав
нении с другими группами наречий: a t Y  'теп ер ь’, t a r m 'сего дн я’, 
cofta 'о ч ен ь ’ и т. д.

II. Наречия, представляющие собой застывшие падежные 
формы имен: а) инессива-элатива: kssksst- 'посредине’ (ср. kesk 
'середина’, 'центр’, 'промежуток’); б) древнего локатива: олквп 
'снаружи’, 'на улице’, в) аблатива: siirsk t 'громко’; датива-илла- 
тива: je fts  'набок’ (ср. je r 't  'бок’).

III. Наречия образа действия от глаголов и имен, образован
ные с помощью суффиксов: a) -xanne jeskxanns 'безостановочно’ 
(ср. jeske 'остановиться’); б) -ралла и -палла jertpanna 'набок’, 
ср. je r 't  'бок’; р ’еппгпалла 'по-собачьи’ (ср. реппе 'собака’);
в) -nel'I'e и -Геппе (vuinel'1'е 'вплавь’, ср. vuije 'плыть’); ѵапб- 
Геппе 'пешком’ (ср. vafl'ce 'идти пешком’); г) -іп(пе) (-inne) (vai- 
vsinne 'бедно’, ср. ѵаіѵаЗ 'бедный’).

Некоторые наречия образа действия могут иметь степени 
сравнения — сравнительную и превосходную, которые образуются 
так же, как и у  прилагательных.

16 Заказ N5 333 241



СЛУ Ж ЕБН Ы Е СЛОВА

§ 49. Характерным для саамского язы ка является обилие' 
п о с л е л о г о в  и п р е д л о г о в .  Они несут синтаксическую функ
цию, используются для выражения связей знаменательных слов 
(имени и глагола). Большинство послелогов и предлогов выра
жает пространственные отношения, например, в кильдинском:. 
vul'n  'под’ (где?), ѵиелла 'под’ (куда?), гйі)е 'до’ (куда?), липп 'у ’ 
(где?), лигй 'около’ (где?), лиг 'к ’ (куда?), a l'n  'н а ’ (где?), 'к ’, 'н а ’ 
(куда?), m il'ts  'по’, 'вдоль’, tuggen1 'з а ’, 'позади’ (где?), tusgga 
'з а ’ (куда?), gorren- 'у ’, 'около’ (где?), gorra  'к ’ (куда?), evdeSt- 
'перед’ (где?), evte 'перед’ (куда?), sizn- 'в ’, 'внутри’ (где?), kesk 
(употребляется и как предлог) 'посредине’, 'среди’ (где?), ksskest- 'в ’г 
'посредине’ (где?), kaska 'в ’, 'посреди’ (куда?), рігг 'вокруг’, 
ra s t 'через’, 'сквозь’ psijel' 'через’ (сверху), употребляется и как 
предлог и т. д. Кроме пространственных значений, послелоги и 
предлоги могут выражать время, цель, причину, образ действия 
и т. д., например: r4ije 'до’, baije 'в  течение’, р а і '1' 'во время’, 
піацца 'после’, gueik 'e 'из-за’, 'д л я ’, 'ради’, d 'i t  'д л я ’, baijas 'o ’, 
'об’.

Послелоги и предлоги обычно употребляются с именем в ге
нитиве. Некоторые послелоги и предлоги употребляются с инес- 
сивом-элативом, партитивом. Отдельные послелоги употребляются 
и как наречия. Послелоги a l 't  'возле’, 'около’, 'близ’ и c'ed 'че
рез’, 'сквозь’ употребляются как предлоги и как наречия.

Большинство послелогов и предлогов произошло от полнознач
ных слов. В некоторых случаях имена, от которых произошли те  
или иные послелоги, сохраняют первоначальное лексическое зна
чение. Так, послелоги gurest- 'у ’, 'около’, 'возле’, gurre  'к ’, 'з а ’, 'с ’ 
являю тся застывшими падежными формами существительного- 
g4rr 'сторона’.

§ 50. С о ю з ы  можно разбить на одиночные и парные. Боль
шинство союзов — ja 'и ’, аТі 'или’, dahj§ 'или’ употребляются 
одиночно. Союзы kusss. . . tanna 'когда . . . тогда’, sikke. . . ja  
'как. . . так’ являю тся парными. В зависимости от выполняемых 
функций все союзы разделяются на сочинительные и подчини
тельные. Сочинительные союзы соединяют однородные слова или 
отдельные части сложно-сочиненного предложения. К ним отно
сятся: 1) соединительные ja, je, t 'e , а, і 'и ’; 2 ) разделительные 
a l'i, dahje 'или’, ѵаі 'или’, 'либо’, -ge 'и ’, 'а ’; 3) противительные 
а 'а ’, по 'но’, m u tt6 'но’, 'a ’, sikkb . . . ja  'к ак  . . . так’. Подчи
нительные союзы соединяют два предложения, из которых одно 
подчинено другому. Подчинительные союзы разделяются на:
1) изъяснительные §to 'что’, Stobj 'чтобы’, аПё 'что’, 'чтобы’;
2) цели Stop 'чтобы’, a tte  'чтобы’; 3) условные jesl’i, aga, go, 
goas 'если’, 4) временные kussS 'когда’, Qwdal-go 'до того как ’, 
dassa 'пока’; 5) причинные a to 'а  то’, mq(v)t. . . nu(v)t 'т а к  
как . . . поэтому’ и т. д.
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§ 5 1 .  Ч а с т и ц ы  в саамском язы ке могут либо выступать 
отдельно, либо присоединяться к слову. В зависимости от этого 
их можно разделить на самостоятельные частицы и частицы-суф
фиксы. Главная функция частиц — придавать предложению, 
фразе те или иные смысловые оттенки, например усиления, поясне
ния, условия, вопроса, перечисления и т. д.

К  самостоятельным частицам относятся tel', dal, Іала, vot 
'в о т ’, god 'd ' 'если’, go 'к а к ’, tak  'т ак ’, лийа, to l 'k 'e  'только’, 
vaija 'неуж ели’, і 'и ’. Частицы te l7, dal, Іала, vot выражают по
следовательность действия. Частицы лийа, to l'ke выражают вре
менное значение, частицы go, god 'd7 — условие, vaija является 
вопросительной частицей, і — усилительной; talc выражает след
ствие.

К  частицам-суффиксам относятся усилительная -gun и указа
тельные -des-, -hes, -йе, частица -m eg выражает вопрос, а -ре 
условие.

МЕЖДОМЕТИЯ

§ 52. По своему значению междометия делятся на две группы: 
одни из них выражают чувства, другие волеизъявления. Междо
метия могут выражать чувства удивления (oi, gae(h), hei, vuoi), 
восторга, воодушевления (ах, ох), боли, горя (ооо), досады (и^ии), 
насмеш ку, злорадства (е-хе, охо, has); отвращение (fuoi).

Междометия, выражающие волеизъявления: nust 'пусть’, jesk 
'стой’, 17апб 'стоп’. К ним относятся междометия, с помощью 
которых приманивают животных: овец — ccga-cega-cega или Ьог- 
bor-bor, кошек — kes-kss-kss, телят — со-со-со, собак — са-са-6а, 
оленей — па-па-па и т. д.

ВОПРОСЫ  СИНТАКСИСА

§ 53. В саамском языке можно выделить следующие способы 
выражения синтаксических отношений: 1) согласование, 2) управ
ление, 3) примыкание и 4) соположение.

В зависимости от характера связи между словами выделяются:
I. Сочетания, связь между компонентами которых выражена:
А. Ф о р м а м и  с л о в о и з м е н е н и я :  1)" имя существитель

ное (или любое субстантивированное слово) в номинативе + личная 
форма глагола: олше 4гг 'человек сидит’; 2) местоимение + личная 
форма глагола: munn jana 'я  живу’; 3) числительное (или заме
няющее его слово) + имя существительное: kuxt рей 'две сосны’;
4) имя существительное в генитиве + имя существительное: tan
риалл 'оловянная пуговица’ (доел, 'олова-пуговица’); 5) место
имение в генитиве + имя существительное: tenn caz 'этой воды’;
6 ) имя существительное + имя существительное в комитативе:
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калэа akkeneS viljeneS 'старик с женой (своей), братом (своим)’,
7) глагол + имя существительное в косвенном падеже; здесь раз
личаются следующие подтипы: а) глагол + имя существительное 
в аккузативе Sel'l'e kul' 'ловить рыбу’, б) глагол + имя сущест
вительное в эссиве: gents ahkem 'стала женой’; в) глагол + имя 
существительное в инессиве-элативе: jil'e  pertest- 'ж ил в доме’; г) гла
гол + имя существительное в дативе-иллативе: vancel' 1'im te 'пошел 
в лес’; д) глагол + имя существительное в абессиве: jil 'e  go-
ray ta  'ж ил без горя’; е) глагол + имя существительное в комита- 
тиве: mennen- vensen- 'приехали на лодке’;

Б . Сочетания слов, связь между компонентами которых выра
жена несамостоятельными словами. Сюда относятся: 1) сочетания, 
связь между компонентами которых выражена вспомогательными 
глаголами и их отрицательными формами: K atrin  l 'i  puadda 'К а 
терина пришла’; 2 ) сочетания, связь между компонентами кото
рых выражена послелогами и предлогами: ѵапсеі' лап m il'te
'пошел по городу’; 3) сочетания, связь между компонентами ко
торых выражена союзами; cai juggen- i porren- 'чай попили и по
ели’.

II. Сочетания слов, связь между компонентами которых не 
выражена морфемами и служебными словами. Сюда относятся:

A. Сочетания слов, связь между компонентами которых вы
ражена соположением. К данному типу принадлежат: 1) имя су
ществительное в основной форме + имя существительное: pess
m urr 'береза’ (доел, 'береста-дерево’); 2 ) имя действия в основ
ной форме + имя существительное: l'ask 'em  nurr 'веревка для
ловли оленей’ (доел, 'ловление-веревка’).

Б . Сочетания слов, связь между компонентами которых вы
ражена примыканием. К  данному типу принадлежат: 1) указа
тельное местоимение в номинативе + имя существительное: tedd 
m urr 'это дерево’; 2 ) имя числительное + имя существительное; 
kuanm ant pert 'третий дом’; 3) имя прилагательное + имя суще
ствительное: v il 'k 'e s  sam 'белая борода’; 4) причастие + имя су
ществительное: u jtm a paste^ ' 'ушедший пастух’.

B. Сочетания слов, связь между компонентами которых выра
жена примыканием (соединение елдв при перечислении): 1) имя 
существительное + имя существительное: aka, калэа jil'l'in* 'ста
руха, старик жили’; 2) прилагательное + прилагательное: surr шо- 
3 'es pert 'большой красивый дом’; 3) местоимение + местоимение: 
m unn із7 ѵиелка 'я  сам пойду’; 4) глагол + глагол: cai avtem  jug
gen’ 'чай согрели, попили’; 5) наречие + наречие: munn testa 
tuna jana 'я  здесь давно живу’.

Г. Сочетания слов, связь между компонентами которых вы
ражена примыканием (свободное расположение слова). К данному 
типу принадлежат словосочетания: 1) личная форма глагола + на
речие: сиепб ojiken- 'стоит на улице’; 2) личная форма глагола+ 
инфинитив: a l'k 'ep  porrs 'начнем куш ать’; 3) личная форма гла
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гола + причастие: jeske ugm en' 'прекратила лаять’; 4) имя + инфи
нитив: povestka кагѵилле 'повестка караулить’.

В саамском язы ке порядок слов в простом предложении отно
сительно свободный. Однако есть случаи, когда твердый порядок 
слов необходим: а) если имя существительное определяет другое 
существительное, то оно всегда стоит перед определяемым именем;
б) послелог всегда следует за управляемым словом; в) имя при
лагательное или эквивалентное ему слово, как правило, предше
ствует определяемому имени.

§ 54. В зависимости от цели высказывания простые предложе
ния можно разделить на три группы: повествовательные, вопро
сительные и побудительные

Сложные предложения с союзами в саамском язы ке мало упот
ребительны. Различные типы связей (причинные, временные, услов
ные и т. д.) выражаю тся бессоюзно, путем последовательного 
соположения простых предложений; смысловая законченность 
таких предложений выражается интонацией.

Л ЕК СИ КА

§ 55. Состав лексики саамских диалектов как с точки зрения 
исторического происхождения, так и с точки зрения структурных 
типов слов чрезвычайно сложен. Наиболее древний слой саам
ской лексики субстратного происхождения, по мнению Т . Итко- 
нена 30, составляет 30% всего лексического состава. Этот слой 
не имеет соответствий не только ни в одном из финно-угорских 
язы ков, но и в самодийских. О том, что этот слой является древ
ним субстратным, говорит то обстоятельство, что к нему отно
сятся слова, выражающие жизненно важные для саамов понятия.

Приведем некоторые из субстратных слов (кильдинский диа
лект): jem n 'земля’, vun tas 'песок’, лаѵгг 'торф’, n&rg 'мыс’, v e j 
'снег’, p i7jk_ 'ветер’, k 'ed-k  'камень’, k e t’k 'росомаха’, suevvel7 
'хариус’, cu h 'k ' 'ящ ик’, k 'im ii 'котел’, cojv 'ж ивот’, s i j t’ 'село’, 
sejd 'сейд (божество)’, kuKk7 'длинный’, cohpes 'черный’, nal'ges 
'сладкий’, s ilT e  'ловить’, 'промышлять’, ce j'k 'e  'сказать’, баске 
'туш ить’, ѵаІЧе 'брать’ и т. д. Эти слова характерны для всех 
саамских диалектов Норвегии, Швеции, Финляндии и Советского 
Союза.

Несомненно, что основная часть лексики имеет финно-угорское 
происхождение. Однако Ю. Тойвонен приводит до 50 слов, имею
щих параллели либо в одном из самодийских язы ков, либо в одном 
из угорских (хантыйском, мансийском) 31, которые он считает 
заимствованными саамами из указанны х языков, так как  в дру

30 Т. Itkonen  — MSFOu, X C V III.
31 Y .  H. Toivonen. Zum Problem des Protolappischen, Sitzungberichte der 

finnischen Akademie der W issenschaften, 1949. H elsinki, 1950.
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гих финно-угорских язы ках они не встречаются. Т. Итконен при
водит еще 11 словарных соответствий саамского и хантыйского 
язы ков 32. Безусловно, наличие саамско-ббско-угорско-самодий- 
ских параллелей является свидетельством того, что саамы могли 
иметь непосредственный контакт с обско-угорскими и самодий
скими народами.

В процессе исторического развития саамы вошли в контакт 
с прибалтийскими финнами, от которых они и усвоили финно- 
угорскую лексику. Впоследствии в саамский язы к вошли заим
ствования из других иносистемных языков. Одним из древнейших 
слоев заимствований являю тся литво-латыгаские, которые саам
ский язы к воспринял через посредство прибалтийско-финского 
языка-основы. В саамских диалектах насчитывается до 20 литво- 
латыш ских заимствований 33.

Вслед за литво-латышскими заимствованиями в саамский язы к 
проникли заимствования из германских язы ков. Германское влия
ние на саамский язы к было значительным. В саамских диалектах 
имеется около 3000 германских заимствований, из них наиболее 
цревние распространены по всем саамским диалектам 34.

С возникновением государственных границ в саамский язы к 
мощным потоком стали вливаться заимствования из скандинавских 
(шведского и норвежского), финского и русского языков. О фин
ских поздних заимствованиях в саамском диалекте Ю ккасярви 
имеется монография Н . Хансегорда 35.
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