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СА А М С К И Й  Я З Ы К

Г. М. Керт

§ 1. Саамы (прежнее название лопари) — небольшая народность, 
населяю щ ая северную часть Норвегии (19 тыс. чел.), Швеции (7 500 чел.), 
Ф инляндии (2300 чел.), а такж е Кольский полуостров. По данным пере
писи 1959 г., в Советском Союзе саамов насчитывается 1800 чел. 
Этимологически самоназвание саамов — saam l'a , saam nis, saam ninc — 
возводится к финск. ham e, которое, в свою очередь, заимствовано прибал
тийскими финнами из литво-латышского — zemee 'зем л я’, 'н и з ’.

Саамский язы к относится к финно-угорской семье язы ков, что доказы 
вается общностью значительной части словарного состава, имеющего 
соответствия в родственных язы ках, а такж е общностью грамматического 
строя саамского язы ка с грамматическим строем других финно-угорских 
языков.

В саамском язы ке агглютинация больше, чем в других финно-угорских 
язы ках, сочетается с сильно развитой флексией основы. За  исключением 
некоторых южных диалектов Швеции, в язы ке чередуются почти все 
гласные и согласные звуки.

Саамский язы к представляет собой ряд диалектов, имеющих общие 
фонетические, грамматические и лексические черты.

Деление на диалекты в известной мере условно, так как иногда бывает 
довольно трудно провести границу между говорами и наречиями. Финский 
ученый Э. Л агеркрантц насчитывает двадцать девять диалектов саамского 
язы ка С В настоящее время ученые считают, что саамский язы к следует 
подразделять на три довольно отдаленных друг от друга наречия (запад
ное, южное и восточное).

Исследовали язы к саамов Норвегии, Швеции и Финляндии следующие 
ученые: Ю. Фриис, Ю. К. Квикстадт, К. Виклунд, Э. Л агеркрантц, 
Ф. Эймэ, К . Нильсен, П. Равила, Б . Коллиндер, К . Бергсланд и др.

Интенсивное изучение язы ка Кольских саамов началось в конце X IX  в. 
В 1883 г. венгерский ученый И. Х алас опубликовал свой «Очерк грамма
тики русских лопарей» 2, написанный по материалам, собранным финским 
ученым А. Генецом. В нем дается довольно подробное описание морфо
логии  кильдинского диалекта саамского язы ка. Разделу морфологии 
предпослан небольшой раздел фонетики. В 1891 г. вышел в свет словарь

1 Е.  L a g e r c r a n t z .  L appischer W ortschatz . «Lexica so c ie ta tis  fenno-ugri- 
сае», V I, t .  I I .  H elsink i, 1938, стр. 1195—1205.

2 I . H  a 1 a s z. O rosz-lapp n y e lv tan i v az la t. «N yelvtudom anyi K ozlem enyek», 
t .  17. B udapest, 1883.



Кольских диалектов саамского язы ка А. Генетца 3. В А рхангельске право
славным миссионерским обществом были изданы перевод евангелия и 
азбука 4. Оба эти издания не представляют научной ценности, но инте
ресны как  первая попытка передачи звуков язы ка Кольских саамов сред
ствами русской графики. В 1916 г. была опубликована монография 
Т. Итконена «Чередование ступеней согласных в язы ке саамов России» 5. 
В 1939 г. вышло в свет исследование Э. Итконена «Восточносаамский 
вокализм с квалитативной точки зрения». В 1946 г. была опубликована 
монография Э. Итконена «Структура и развитие восточносаамской кван
титативной системы», которая явилась продолжением вышеуказанной, 
работы 6. В 1958 г. появился большой словарь Кольских диалектов саам
ского язы ка Т. Итконена 7.

У саамов, живущ их за пределами Советского Союза, существует 
письменность с X V II в. В настоящее время книги и газеты издаются 
на двух наречиях: на западном (в Н орвегии и Швеции) и на восточном 
(в Ф инляндии). В Советском Союзе исследование диалектов с а а м с к о т  
язы ка началось в 30-х годах X X  в. В 1933 г. в связи с созданием письмен
ности для саамов Кольского полуострова появляется саамский букварь  
3. Ч ернякова, в 1934—1935 годах — переводы книг для чтения и учеб
ники для начальных школ. В настоящее время саамский язы к К ольского 
полуострова бесписьменный. В основу данного очерка положено описание 
кильдинского диалекта.

Исследовательская работа по саамскому язы ку в Советском Союзе 
была приостановлена в связи с Великой Отечественной войной и возобно
вилась лиш ь в 1954 г. в Институте язы ка, литературы и истории К арель
ского филиала АН СССР. В результате работы ряда экспедиций был 
накоплен текстовой и словарный материал по кильдинскому и иоканьг- 
скому диалектам саамского язы ка Кольского полуострова; написаны 
отдельные статьи, вышел сборник «Образцы саамской речи. М атериалы 
по язы ку и фольклору саамов Кольского полуострова (кильдинский и 
иоканьгский диалекты)», составитель Г. М. Керт. Собрана фонотека 
магнитофонной записи образцов саамской речи и фольклора различны х 
жанров по кильдинскому, иоканьгскому и нотозерскому диалектам.

Ф О Н Е Т И К А
§ 2. Некоторые г л а с н ы е  (например, і, е, а, і, и, а) фонологически 

противопоставляю тся по долготе и краткости. Среди гласных разли
чаю тся дифтонги, трифтонги и сверхкраткие.

Гласный і — довольно закрытый, не губной, встречается как  правило 
в первом слоге слова: і,з 'сам ’, l'ifts  'вы йти’, m 'in 'н аш ’; j  — болен 
отодвинутый назад , после мягких согласных переходит в і; ср. ш 'іп 
'н аш ’ — т і і  'мы’, t/in  'в аш ’ — Ш 'вы ’.

Гласный а (е) встречается в начале, середине и конце слова; после 
мягких согласных приобретает оттенок закрытого е, ср. s 'ir'r'e 'и грал  
(я)’ — s'irrs 'и гр ать ’, vul'1'е 'строгал (я)’ — ѵилле 'строгать’.

3 A. G e n e t z .  K uo lan  lap in  m urte iden  san ak irja . H elsingfors, 1891.
4 Господа мин Иисуса Х риста пась Е вангелие Матвеест. Само киле. А рхан гел ьск , 

1894; А збука для  лопарей, ж ивущ их в К ольском уезде А рхангельской губернии. А р
хангельск, 1895.

5 Т . I t k o n e n .  V enajan lap in  konsonan ttien  a s tev a ih te lu . — M SFO u, 1916, 
X X X IX .

6 E . I t k o n e n .  D er ostlapp ische V okalism us vom  q u a lita tiv e n  S tand  p unk t aus. — 
M SFOu, 1939, L X X IX ; О н ж  e. S tru k tu r und E n tw ick lung  der ostlapp ischen  Q u an ti- 
ta tssy s tem e. — M SFOu, 1946, L X X X V III .

7 T. I t k o n e n .  K o ltan - ja k u o lan lap in  san ak irja . «Lexica socie ta tis  fenno-ugri- 
сае», XV. H e lsink i.
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Гласный а (а), несколько продвинутый вперед, встречается в н ачале, 
середине и конце слова. После мягких согласных а приближается 
к финскому a: r 'ag g  'кричит’, ср. ragg  'кричит’ (об олене). Гласный ѵ — 
редуцированный, более закрытый, чем'а; в первом слоге слова не высту
пает: sarnev  'го во р ят’.

Звук і — нелабиализованный, встречается в начале и середине 
слова: il ts  'сидеть’ (ср. j l te  'ящ и к’).

Гласный и в конце слова не встречается: лшЫ 'п у л я’. Гласный и 
значительно более низкого подъема, чем и; встречается в начальном 
слоге: yks 'д верь’.

При произнесении звука о губы слегка округлены, но не выпячены 
вперед (как и при всех огубленных), он встречается в первом слоге 
слова: t/олл 'огонь’.

Гласный 4 — более низкого подъема, чем о; встречается в начале, 
середине и конце слова: кйзе 'в стать ’, ср. коз'е 'встал  (я)’.

Восходящие дифтонги: ua, u s — kuada 'в еж а ’, kusssa 'в  гости’.
Нисходящие дифтонги: ai, иі, si (e i) , ii, j i ,  oi — kaip  'подбородки’, kui 

'ж ен и х ’, p 'eiv 'дни’, n iip  'нож и’, soi^'te 'сгибать’.
Трифтонги: usi, uai — vuei 'ручьи’, vuai^ 'e  'менять’.
Классификация гласных:

Передний
ряд

Средний
ряд

Задний
ряд

Верхний подъем і  0 ) 8 І H ( g )

Средний подъем е (е ) О

Н иж ний подъем (а) а (ѵ) а

§ 3. Все с о г л а с н ы е  фонемы, за исключением некоторых аффрикат, 
образую т фонологические пары по долготе и краткости. Классификация 
согласных представлена в таблице на стр. 158.

§ 4. Больш инство саамских слов односложно. Этим, очевидно, и объяс
няется наличие большого количества гласных и согласных фонем, так 
к ак  при столь незначительном фонетическом объеме слово должно иметь 
четкие дифференциальные признаки, отличающие его от другого слова.

В саамском язы ке с л о в о, а соответственно и с л о г не может начи
наться с сочетания согласных. Это положение относится к исконным 
саамским словам. Заимствованные слова могут начинаться с сочетания 
двух согласных, например: b r'igad 'ir 'бри гадир’. Компоненты геминаты 
относятся к разным слогам.

Главное ударение, за исключением заимствованных слов, падает 
на первый слог, второстепенное — на следующий нечетный слог, кроме 
последнего. Связанность ударения создает особую структуру слова, 
при  которой долгота согласных слова тесно связана с долготой гласных. 
Этим объясняется наличие в саамских диалектах от пяти до восьми ступе
ней фонетической длительности гласных и согласных.

§ 5. Х арактерной ф о н е т и ч е с к о й  о с о б е н н о с т ь ю  кильдинского 
диалекта саамского язы ка является чередование гласных, а такж е 
чередование ступеней согласных. Чередование ступеней согласных воз
никло первоначально к ак  чисто фонетическое явление. Впоследствии,

8 Гласные, помещенные в скобках, обозначают звуки , не имеющие фонематического 
значения.
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когда причины, породившие это явление, отпали, чередование ступеней 
согласных стало использоваться в морфологии для различения форм 
слов. Н аблю даю тся следующие чередования гласных: а/е или а/е (cal'm 
'гл а з ’ — комит. ед. ч. fcel'm'en; релле 'бо яться’ — презенс 3 л. ед. ч. ралл); 
а/а (val'te  'в зя т ь ’ —  имперфект 1 л. ед. ч. vM'te; ралл 'м яч ’ — дат.-илл. 
ед. ч. рйллв); e/a/i (jel'l'e 'ж и ть ’ — презенс 3 л. ед. ч. )а л л — имперфект 
3 л. ед. ч. jil'e); ие/и/иа  (puedd’e 'прийти’ — имперфект 3 л. ед. ч. pud e — 
презенс 1 л. ед. ч. puada).

В основе слова можно выделить следующие тины чередований.
I тип. Гемината чередуется с кратким согласным, например: Sabb 

'сиг’ — ном. мн. ч. sabe, au d d  'п у л я’ — ном. мн. ч. лийе, лogge 'ч и тать ’, 
'счи тать ’ — презенс 1 л. ед. ч. лoga, nemm 'и м я’ — ном. мн. ч. п е т ,  
роппе 'ви ть ’ — презенс 1 л. ед. ч. ропа, Ьалл 'медведь’ — ном. мн. ч, 
Ьал, kurrs 'курить’ — презенс 1 л. ед. ч. kura, k o v V  'образец’, 'м е р к а ’ — 
ном. мн. ч. кбѵ'. Щ елевые глухие геминаты ss и ss чередуются со звон
кими краткими, например: auss 'сем га’ — ном. мн. ч. лиг, ли^зе 'служ ить’—■ 
презенс 1 л. ед. ч. лига. Аффрикаты j ,  j  чередуются с одиночными 
щелевыми, например: с а з ''в о д а ’ —  ном. мн. ч. caz', ksg's 'спраш ивать’ — 
презенс 1 л. ед. ч. keza.

II  тип. Сочетание д о л г о г о  согласного с кратким чередуется с соче
танием краткого согласного с долгим 10, например: аЪг' 'дож дь’ — ном. 
мн. ч. abf', cal'm  'г л а з ’ — ном. мн. ч. cal'm , к и л р 'ш а р ’ (в сетке — часть 
рыболовной снасти) — ном. мн. ч. килр, ta s 't  'звезда’ — ном. мн. ч. ta s 't ,

I I I  тип. Сочетание h с глухим согласным чередуется с двойным 
согласным, например: tohp 'ножны’ — ном. мн. ч. topp, nah 'k ' 'к о ж а ’ — 
ном. мн. ч. nak 'k ', vflhc' 'рукавиц а’ — ном. мн. ч. ѵйсс. Чередование 
ступеней согласных, а такж е чередование гласных пронизывает весь 
строй саамского язы ка, т. е. охваты вает все части речи.

Фонемный состав саамского язы ка в основном представляет довольно; 
последовательную систему. Фонемы противопоставляются друг другу 
по 1) твердости — мягкости; это противоположение как правило проходит 
через весь состав согласных, в некоторых случаях оно имеет три ряда: 
твердые, мягкие, полумягкие (п, t); 2) краткости — долготе; это противо-. 
положение такж е проходит через всю систему согласных, за исключением 
звонких аффрикат; 3) глухости — звонкости; это противоположение в не
которых случаях не выдержано.

К характерным фонетическим закономерностям относится ассимиля
ция но глухости и звонкости согласного в зависимости от предыдущего, 
согласного, например: nem m b'eiv 'именины’ (ср. p'eiv 'день’), surm gusd’ 
'наперсток’ (ср. kued' 'в еж а’), v'iljb'*el' 'двоюродный б рат’ (ср. р'‘е1'' 
'половина’).

М О Р Ф О Л О Г И Я

§ 6. Имя с у щ е с т в и т е л ь н о е  изменяется по восьми падеж ам 
и двум числам. Некоторые имена существительные могут принимать, 
притяжательные суффиксы, указывающие на принадлежность данного 
предмета тому или иному лицу. Показателем множественного числа 
в номинативе является изменение гласных и согласных основы. Морфоло
гический показатель множественного числа -gg в настоящее время со
хранился ^только в некоторых местоимениях. В "части косвенных падежей 
показателем множественного числа является -і-  или -е-. В саамском языке, 
можно выделить восемь падежей: номинатив, генитив, аккузатив, эссив,

10 Долгие согласные в сочетаниях с краткими по длительности равны геминатам, 
однако в отличие от последних не могут относиться к  двум разным слогам.
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инессив-элатив, датив-иллатив, комитатив и абессив, а такж е партитив 
с суффиксом -dd&, который употребляется после числительных свыше 
шести и после некоторых слов, обозначающих меру, количество. П оказа
тели падежа присоединяются к основе слова. В зависимости от чередо
вания ступеней согласных, а такж е от мягкости и твердости основа слова 
может быть: сильной твердой (m urr 'дерево’), сильной мягкой (дат.-илл. 
ед. ч. m ur'r'e), слабой твердой (абесс. ед. ч. mur-)ja) и слабой мягкой (деми- 
нутив m ur'-a). Н иже приводится склонение имен существительных ku l'l' 
'р ы б а’, m urr 'дерево’.

Е д . ч и с л о Mb . ЧИСЛО
Н о м . kulT m urr каГ mflr
Ген. каГ inti г kul'l'e m urrs
Акк. каі m ar kul'e t' m uret-
Эсс. kulTen m urrsn- kulTen' m urren-
Инесс.-эл. kul'es 't- m urss 'f kul'en ' m ursn-
Д ат.-илл. к ш л л а m ur'r'e kul'et" m uret-
Комит. kul'en' m uren kul'eguim

kul'e^a
inureguim

Абесс. kul'^a m ur^a m ure^a

П ритяж ательные суффиксы в саамском языке употребляю тся довольно 
•ограниченно. Показателем 1-го лица ед. ч. и мн. ч. является суффикс -т
или -п, 2-го лица ед. ч .  t, 3-го лица ед. и мн. ч .  s, 2-го лица
мн. ч .  nt. П ритяж ательные суффиксы как  правило стоят в конце
•слова (a ja s ' 'его отец’), в некоторых случаях  (в абессиве) — перед
падежным окончанием (ages'Xa 'без своего отца’).

Важнейшими словообразовательными суффиксами существительных 
являю тся следующие: 1) суффикс - іпс (-епс, -епс), образующий уменьши
тельно-ласкательны е имена, например: pert 'дом’ — pertinc 'избуш ка’;
2) суффикс -b'ik (-p'ik — после глухих согласных), образующий имена 
увеличительные, например: k 'idd  'р у к а ’ — k'idb 'ik 'ручищ а’; 3) суффикс 
-roSkjnfi, образующий имена существительные презрительно-уничижи
тельные, например: pert 'дом ’ — psrtroskinfi 'домишко’; 4) суффикс -mus, 
образующий от глаголов имена, выражаю щ ие процесс или результат 
действия, например: H oggs'ч и тать’, 'с ч и т а т ь ’ — HoggmuS 'чтение', 'счет’; 
5) суффикс -vudd, образующий абстрактные имена существительные, 
например: vap tsk  'богаты й’ — vap tskvudd  'богатство’.

§ 7. Имена п р и л а г а т е л ь н ы е  употребляю тся в роли определения 
и именной части составного сказуемого. В роли определения п рилага
тельные не согласую тся с определяемым именем в числе и падеже. 
В роли именной части составного сказуемого прилагательные, оканчи
вающиеся на -es’, -js', получают сказуемостный показатель -е, например: 
el'l'js m urr 'высокое дерево’ — tsdd m urr 1'і елле 'это дерево (есть) высокое’.

По значению прилагательные в саамском языке можно разделить 
на относительные и качественные. Поскольку суффиксальный способ 
•словообразования прилагательны х развит недостаточно, в саамском 
языке слабо представлена категория прилагательны х, выражающ их 
признак предмета через отношение этого предмета к другим предметам 
и явлениям, т. е. категория относительных прилагательны х. Признак 
предмета, выражающий отношение этого предмета к другим предметам 
и явлениям, передается главным образом с помощью порядка слов. 
П лова, выражаю щ ие отношение, всегда стоят в препозиции к опреде
ляемому имени, например: sub 'b ' ле§Ь 'осиновый лист’ (букв, 'осина-лист’). 
Качественные прилагательные обозначают цвет (rups'es' 'красны й’), раз
мер (surr большой), вкус (n'al'g 'es' 'сладкий ’) и другие качества и имеют 
показатели степеней сравнения: сравнительной -т р, в сравнительной 
степени выступает слабая основа, например: m urr li al'a  (или al'am p)
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psrts 'дерево (есть) выше дома’; превосходной -mus, например: Іалл  
l i  sam a tavsam us zv 'ir 'медведь (есть) самый сильный зверь’. Положи
тельная степень не имеет формального показателя.

Словообразовательные суффиксы прилагательных в саамском языке 
представлены слабо. С помощью суффикса -ует!, -у'ет' от имен образую тся 
лншительные прилагательные, например: релѵ ует ' 'безоблачный’ от релѵ 
'облако’. Посредством суффикса -nay't'em' образую тся от глаголов 
отрицательные прилагательные, например: t/idnay 'tem ' 'неизвестный’
от t/idds 'зн ать ’. С помощью суффикса -siagas от прилагательных обра
зую тся прилагательные со значением неполного качества, например: 
rnps'es's'iaga§ 'красноваты й’ от rups'es' 'красны й’. При помощи суффиксов 
-палёет, -kov'v' образую тся уподобительные прилагательные, например: 
р^гппепалЗет, p^snnekovV  'собакообразный’ от р'гппе 'со б ака’.

§ 8. По грамматическим признакам ч и с л и т е л ь н ы е  разделяю тся 
на количественные и порядковые, а но составу — на простые, составные 
и сложные. Простые числительные: eyt 'один’, kuy t 'д в а ’, к о л т  'тр и ’, 
n 'el'j 'четы ре’, v idd  'п я ть ’, kudd 'ш есть’, к із е т  'сем ь’, ка^с 'восемь’, 
аус 'д евять’, nSg'g' 'десять’, Cud'd' 'с то ’, td fan t 'ты сяча’. Сложные 
числительные представляю т собой сложные слова, состоящие из двух 
компонентов; это числительные от одиннадцати до двадцати, а такж е 
числительные, обозначающие круглые десятки, например: sytsmp'nflg'g' 
'одиннадцать’, kuytncig'g' 'двадцать’. Составные числительные образую тся 
из двух и более компонентов, которые не сливаю тся в сложные слова, 
а образуют словосочетание, например: kuy t fiud'd' 'двести’, к о л т л ^ ^  
v id d  'тридцать п ять ’. Порядковые, числительные от трех и далее обра
зую тся от количественных числительных при помощи суффикса -ant, 
например: ки алтап Ь  'третий’, n 'a l'jan t 'четверты й’ и т. д. Числительные 
первый и второй имеют супплетивные формы: p 'e rV e 'первый’, num 'p 
'второй’. Дробные числительные образую тся от основ количественных 
числительных посредством суффикса -еп'к' {-еп'к!), например: ku tsn 'k ' 
'одна вто р ая’, к о л тгп 'к ' 'одна третья’. Числительные, выражающ ие 
целое число с половиной, образую тся путем присоединения к числи
тельному слова р 'іала  'половина’ в комитативе, например: eyt p 'il'en’ 
'полтора’ (букв, 'один с половиной’). Дробные числительные мало
употребительны.

Количественные числительные от двух до шести управляю т акку за
тивом единственного числа, например: ко Я т p'ez' 'три  сосны’, n 'e l'j knz 
'четыре ели’. Числительные от семи и выше управляю т партитивом или 
генитивом множественного числа, например: k'igem ралІБеййе 'семь 
в о л к о в ’ , 6ud'd ' р 'ез'е 'сто сосен’. Порядковые числительные, определяя 
имя существительное, как  правило не согласую тся с ним в числе 
п падеже. Однако в эссиве и комитативе единственного числа числи
тельные согласую тся с определяемыми ими существительными, например: 
ucitsl' joddei ѵагга v id in ' parnan ' 'У читель отправился в лес с пятью 
учениками’; m 'in колуоггз'Ь’ 1і kuyt^ogsn pudcjen jena, msn poan tas 
koflyozes't- 'В  нашем колхозе (есть) на двадцать оленей больше, чем 
в соседнем колхозе’.

§ 9. В саамском языке имеются следующие разряды м е с т о и м е н и й :  
личные, указательны е, вопросительные, возвратное, относительные, 
разделительное, неопределенные, отрицательные.

Личные местоимения —  monn, m unn 'я ’, tonn 'ты ’, sonn 'он ’, m ii 'мы’, 
t i i  'вы ’, sii 'они’ — склоняю тся так  же, как  и имена существительные. 
К  гласным основам местоимений единственного числа (являющимся 
такж е формами генитива и аккузатива) mons-, tone-, sone- присоеди
няю тся падежные окончания эссива, инессива-элатива, комитатива 
и абессива. Формы датива-иллатива образую тся особо: raon n s ,  men n s , 
to n n s ,  son'n’s. К  гласным основам местоимений множественного числа

11 Я зы ки народов СССР, т. I I I 161



(являю щ имся такж е формами генитива и аккузатива) m'ine-, t'ine-, s'ine- 
нрисоединяются надежные окончания аккузатива множественного числа, 
эссива, инессива-элатива, комитатива и абессива. Формы датива-илла- 
тива образую тся особо: m iije, tjije , siije.

Особенностью указательны х местоимений является их способность 
обозначать различную  степень отдаленности предмета от говорящего. 
Местоимение tedd 'это т’ обозначает предмет, расположенный близко 
от говорящего, местоимение tu d d  — предмет, расположенный на некотором 
расстоянии от говорящего, местоимение t/o4$dde — предмет, удаленный 
от говорящего, не видимый ни говорящим, ни слушающим.

Склонение указательны х местоимений:
E д. ч и с л о M H. ч и с л о

Ном. tedd tudd t^ e d d e t£gg tugg t /oлeg/g'e
Ген. tenn tunn Голепе te if tu i t ’ ГоллеіиГ
Акк. tsnn tunn Голепе teit' tu i t ’ 1'оллеііеі
Эсс. tein‘ tu in ' Голлепеп' tein ' tu in ' 1'оллеіпеп'
Инесс.-эл. tes't" tu s 't ’ t'oaes'te tein' tu in ’ 1'олле8Іеп'
Д ат.-илл. tez tuz ГолезѴе teit' tu it ' t 'o aa e ite t’
Комит. teill’ tu in t/олепеп' t.eiguim tuigu im Уоллене tg u i  nr
Абесс. tenya tunya Голлеіпуа teiya tu iya 1'олеЛуа

К вопросительным местоимениям относятся местоимения ке 'кто 
(мн. ч. kegg), mi 'ч то ’ (мн. ч. megg). Возвратное местоимение ід' 'сам ’ 
употребляется в предложении с притяжательными суффиксами. К отно
сительным местоимениям относятся местоимения ku 'которы й’, m an'U  
'к ак о й ’ (в косвенных падеж ах основа man'tm'-). Основой единственного 
числа в косвенных падеж ах местоимения ku является ко-, множествен
ного числа — коі-. Местоимение kuam pan 'i 'который из двух’ является 
разделительным. Р азряд  неопределенных местоимений является наиболее 
многочисленным. Сюда входят: k'en'e 'кто-нибудь’ (мн. ч. k'eggn'e), m 'in'e 
'что-нибудь’ (мн. ч. meggn'e), k 'el'anc 'кто-то’ (мн. ч. k'eggl'anC), пГіГапб 
' ч т о - т о ’ (м н . ч . meggl'anc), kun'e 'какой-нибудь’ (мн. ч. kuggn'e), kuss'n'e 
'когда-либо’, kues'1'апб 'когда-то’. К  отрицательным местоимениям можно 
отнести следующие: n'ik 'e 'никто’ (мн. ч. n'ik'egg), n 'im 'i 'ничто’ (мн. ч. 
n'imegg), n'iku'es's' 'никогда’, n'ikoz 'никуда’, n'iku 'н и какой ’, n'ik'en 
'ничей’, n'im en 'ничего’ и т. д. У неопределенных местоимений склоняется 
первая часть — к'е-, те- и т. д., у отрицательных — вторая: -к!е, -т'і и т. д.

§ 10. Формы г л а г о л а  подразделяю тся на два разряда: на финит
ные (личные), или спрягаемые (сюда относятся и неопределенно-личные 
формы), и инфинитные (неличные), или неспрягаемые, куда входят инфи
нитив и причастия. Н аряду с личными и неличными глаголами имеются 
и безличные, обладающие формами презенса и имперфекта, например: 
a b r 'a h t 'идет дож дь’ (презенс), ab r 'eh t (имперфект), m u n 'ah t 'морозит^ 
(презенс), m u n 'eh t (имперфект).

Основа глагола, как и основа имени, может быть сильной, слабой, 
твердой и мягкой.

В саамском язы ке четыре наклонения: изъявительное, сослагательное, 
возможностное и повелительное. В изъявительном наклонении опреде
ленно-личным формам глагола свойственны четыре времени: презенс, им
перфект, перфект и плюсквамперфект (см. парадигму спряж ения глагола 
k'es's'e 'тя н у ть ’ на стр. 163).

Отрицательные формы презенса и имперфекта образуются при помощи 
личных форм отрицания и восполнительной формы спрягаемого глагола 
(презенс) или причастия спрягаемого глагола (имперфект).

Перфект образуется при помощи личных форм вспомогательного

9
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С пряж ение глагол а  (k 'es 's 'e  'т я н у т ь ’) 

П р е з е н с  И м п е р ф е к т
У тв. форма Отр. форма У тв . форма Отр. форма

Единст венное число
1 л . k 'a z a ( -m ) e m  k e 'z ' k 'is 's 'e ( -m ) s m  k 'a s s a
2 л . k 'a z a - у e g g  k 'e z ' k 'is 's 'e - ) ' e g g  k 'a s s a
3  л . k 'a s s ei k 'e z ' k 'iz 'e ei k 'a s s a

Множественное число
1 л . k 'e s 's 'e -p je b b  k 'e z ' k 'iz 'e -m je b b  k 'a s s a
2 л . k 'e s 's 'e b b e  11 je b b e  k 'e z ' k 'i z 'e - t ‘ j e b b 'e  k 'a s s a
3 л . k 'e s 's e -v j e v  k 'e z ' k 'is 's 'e - n je v  k a 's s a

глагола Гіе 'бы ть’ в презенсе и причастия смыслового глагола. Плюсквам
перфект образуется при помощи личных форм вспомогательного глагола 
в имперфекте и причастия смыслового глагола.

С пряж ение гл аго л а  (]'іѳ  'б ы т ь ’)

П р е з е н с  И м п е р ф е к т

У тв. форма О тр. форма У тв. форма Отр. форма

Единст венное число
1 Л. l'a sm l'a l'iije em л ііт а
2 Л. !'agg egg l'a 1'iije* egg л ііт а
3 Л. l'i ei l'a l'a i ei л ііт а

Множественное число

1 Л. 1'ep jebb l'a I'iijem jebb л ііт а
2 Л. I'ebb'e jebb'e l'a I'iijet* jebb 'e  л ііт а
3 Л. l'ev jev l'a l'iijen* jev л ііт а

Отрицательные формы перфекта образую тся при помощи отрицатель
ных форм глагола Гіе 'бы ть’ в презенсе и причастия смыслового гл а 
гола. Отрицательные формы плю сквамперфекта образую тся при помощи 
отрицательных форм глагола 1'іе 'бы ть’ в имперфекте и причастия 
смыслового глагола.

В саамском языке имеются начинательные спрягаемые формы гла
гола (суффикс - s k u s d d e )  — в презенсе и имперфекте.

С пряж ени е глагол а  в начи нательн ой  форме
(safne 'говори ть’)

П р е з е н с  И м п е р ф е к т

Единст венное число

1 л. sarniSkuada sarniSkuedde
t 2 л. sa rn iskuada^  sarni§kueddej(

3 л. sarni§kuadd sarni§kuede

Множественное число

1 л. sarniskueddep sarniskuedem
2 л. sarniSkueddebb'e sa rn isk u ed ef
3 л. sarniskueddsv sarniSkuedden*

11 В кильдинском  ди алекте имеется два окончания 2-го лиц а мн. ч . презенса: 
ЬЬе и -b'ed'clE. Оба окончания употребляю тся равноправно.
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Сослагательное наклонение характеризуется показателем -с- (-с), н а 
пример: m unn ѵиелксе v arra  jes l'ahc pohksa 'Я  пошел бы в лес, если бы 
было тепло’. Кроме суффиксального способа образования сослагатель
ного наклонения имеется такж е аналитический способ. Аналитически 
сослагательное наклонение образуется при помощи личных форм вспо
могательного глагола и инфинитива смыслового глагола, например: sii 
vusst® liijen - m sirn-e jesl'e joddje liijen ’ лаппа 'Они купили бы что-нибудь, 
если бы поехали в город’.

Возможностное наклонение образуется при помощи показателя -п-, 
присоединяемого к сильной согласной основе глагола, например: корс- 
n-e-(m) 'возможно, я собрал’. Возможностное наклонение, как  и сослага
тельное, имеет только одно время — имперфект.

Повелительное наклонение имеет формы 2-го лица ед. ч. и 2 лица 
мн. ч ., причем форма 2-го лица ед. ч. либо совпадает с формой 3-го лица 
ед. ч. имперфекта изъявительного наклонения, либо представляет собой 
слабую  основу, например: p u d - 'принеси’, vig  'проводи’. Признаком 
2-го лица мн. ч. в одних случаях является суффикс -gg'e (как  правило 
после /, h , ё, иногда и после других согласных основы), присоединяе
мый к основе глагола, например: sopsegge 'лю бите’. В других случаях 
в качестве 2-го лица мн. ч. повелительного наклонения употребляется 
форма инфинитива, например: v a l 'ts  'возьмите’.

Неопределенно-личные формы имеют два времени: презенс и импер
фект. Презенс неопределенно-личной формы образуется путем присоеди
нения показателя - e t \  -еѴ к  слабой согласной основе слова, например: 
k 'iz 'e t- 'тян у т’. Имперфект неопределенно-личной формы образуется 
путем присоединения показателя -её', -её' к  сильной согласной основе 
слова, например: k'is's'-eS' 'тянули’.

Инфинитив имеет показатель -е(е) или -ed'(ed') (формант d • в речи 
молодого поколения не употребителен).

Причастия различаю тся по законченности и незаконченности дей
ствия. Активные причастия незаконченного действия (настоящего вре
мени) вы раж аю тся суффиксами -гг, -ег, например: лoggei 'читаю щ ий’, 
лаѵлеі 'поющий’. Причастными суффиксами законченного действия (про
шедшего времени), являю тся суффиксы - іпс, -епс, а такж е -та, напри
мер: лoggm a, nogmsnc 'прочитанный’, л еЬ к т а , леЬ ктіп б  'сделанны й’. 
В значении деепричастия могут употребляться формы на -теп, напри
мер: sonn ѵйпѴе sarnm en v 'il'jenes' 'он шел, разговаривая со своим братом’. 
Отрицательные причастия образую тся при помощи суффикса -nay'tem , 
например: n o g n a /tsm  kn 'iga 'непрочитанная книга’.

В саамском язы ке имеется категория отглагольных имен действия, 
которая занимает промежуточное положение между именем и глаголом, 
т. е. она обладает именными и глагольными признаками. К  именным 
признакам  относится способность имен действия употребляться с пред
логами и послелогами и вы раж ать различного рода обстоятельства. 
К глагольным признакам относится то, что имена действия управляю т 
именами существительными и не могут выступать в роли подлежащего. 
Они выражаю т процесс действия и характеризую тся особыми суффиксами 
-ет, -ет : s 'irrem  sa j 'место для игры ’ (букв, 'игра-место’), лoggem kn 'iga  
'кни га для чтения’ (букв, 'чтение-книга’).

В саамском язы ке очень развита словообразовательная система гла
гола. Наиболее важными словообразовательными суффиксами яв 
ляю тся:

I. Каузативные суффиксы— 1) суффикс -t- (после звонких -d-)\ ports, 
'корм ить’ < p o r r s  'есть’; vinkte 'белить’ <  v il'k 'es' 'белый’; 2) -у-: sugye 
'заставл ять  грести’ <  suggs 'грести’, kus'y 'e 'угощ ать’ <  kus's' 'гость’;
3) -ay't-: котла^Ч е 'улож ить’ <  к о т л е  'лож иться’; 4) -ya/'t-: r 'agyay ts 
'заставл ять  реветь’ < ; r ’aggs 'реветь’.
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I I .  Рефлексивные суффиксы — 1) -%uvv-: vuz'^uvve 'п о казаться’ <[ 
vuz'^'e 'п о казать ’; 2) -лиѵѵ-: ШсіЗлиѵѵе 'н ам азаться’ mSsss 'м азать ’; 
шиглиѵѵе 'одервенеть’ <  m urr 'дерево’; 3) -n e d d -: vusznedde 'п оказаться’ < (  
vuz'x 'e 'п о казать ’; 4) -увлл-: вш-к^елле 'п угаться’ < [ surkne 'испу
гать ’;

I I I .  Суффиксы, характеризую щ ие протекание действия: 1) -л-: га§ле 
'бры знуть’ < [r4sss 'бры згать’; 2) pos'je 'дунуть’ <  p4sse 'дуть’; 3 ) -s-: 
kunse 'услы ш ать’ <[ килле 'слы ш ать’; 4) -as't-: a4h taste  'помочить’ <  
лйЫе 'мочить’, mSsnas'te 'м азнуть’ mflsse 'м азать ’; 5) -п-\ nuckns 'под
пры гивать’ n 'uck'e 'пры гать’ и т. д. Интересным является суффикс 
- S U W - ,  выражающ ий ж елание что-либо сделать: Ssksuvve 'хотеть верить’ 
cisks 'верить’, van 'c 'suvvs 'хотеть идти’ vaH'c'e 'идти’.

§ 11. Н а р е ч и я  по своему значению можно разбить на наречия, 
выражающие место и время, и наречия, выражающие обстоятельство 
образа действия. Большинство наречий по своему происхождению 
являю тся застывшими падежными формами имен, например: m 'iaknes 't- 
'тихо’, 'потихоньку’, олкеіг 'на улице’, Іалѵаэ 'на зиму’ и т. д. Ч асть 
наречий, выражаю щ их обстоятельства образа действия, изменяется по 
степеням сравнения. В сравнительной степени выступает слабая сту
пень: sarn  т 'а л к а  'говори тише’, p usd - ийла 'приходи скорее’, rob^uze 
рег'а 'работай  лучше’.

Словообразование наречий развито незначительно. Приведем важ ней
шие словообразовательные суффиксы наречий. При помощи суффикса 
~Хаппе от глаголов, а такж е некоторых имен образую тся наречия об
р аза  действия, например; jesk^anns 'безостановочно’ (jesks 'остано
виться’), лМкпеуаппЕ 'без устали’ (лДЬкпе 'у ставать’), гдак^£ппе 'греш но’ 
(r'eh 'k ' 'гр е х ’). Посредством суффикса -1'еп'п'е- от глаголов образую тся 
наречия, выражаю щ ие способ действия, например: van'c 'l'en 'n 'e 'пеш ком’ 
(van 'c'e 'ш агать  пешком’). С помощью суффикса -nbVl'e от глаголов 
образую тся наречия, выражаю щ ие образ действия, например: vuinel'1'е 
'вп лавь’ (vuije 'плы ть’). Посредством суффикса - in'n'e, -in'n'e от при
лагательны х образую тся наречия со значением образа действия, напри
мер: rovsin 'n 'e 'крепко’ (rouvas 'крепкий’), vaivSin'n'e 'бедно’ (vaivaS 
'бедный’). С помощью суффикса -палла  от имен образую тся наречия, 
обозначающие способ совершения действия, например: р^еппепалла 'по- 
собачьи’ (р '‘еппе 'собака’), олш епалла 'по-человечески’ (оЛте 'человек’). 
При помощи суффикса -р'алла  от имен образую тся наречия со значе
нием способа совершения действия, например: je rtp 'a aaa  'набок’ (jert 
'бок’) и т. д. Особо следует отметить разряд  наречий, образованных 
от числительных, например: kizas 'всемером’, nogas-nogas 'по десяти ’, 
колтеп- (sSnen) 'на трех (санях)’, киалшпеё 'в-треты іх’ и т. д.

§ 12. Х арактерным для саамского язы ка является употребление 
п о с л е л о г о в  и п р е д л о г о в .  Большинство послелогов и предлогов 
вы раж ает пространственные отношения, например: послелоги vul'n  'под’ 
(где?), ѵиелла 'под’ (куда?), r5 ije  'до’ (куда?), лип'п' 'у ’ (где?), лиг'п' 
'около’ (где?), лиг (куда?), a l'n ' 'н а ’ (где?), ёл 'к ’, 'н а ’ (куда?), m 'il'te 
'по’, 'вдоль’, tug'g 'en- 'з а ’, 'позади’ (где?), tuegga 'з а ’ (куда?), go r'r 'e ir 

,  'у ’, 'около’ (где?), gorra 'к ’ (куда?), evdes't- 'п еред ’ (где?), evte 'п еред’ 
(куда?), siz'n ' 'в ’, 'внутри’ (где?), kssk (употребляется и как  предлог) 
'посреди’, 'среди’ (где?), keskes't- 'в ’, 'посредине’ (где?), kaska 'в ’, 'по
среди’ (куда?); предлоги Ced (употребляется и как  послелог) 'сквозь’, 
'ч ер ез’ (куда?), рігг 'вокруг’, ra s t 'ч ер ез’, 'сквозь’, peijel' 'через’ (сверху) 
(употребляется и как  послелог) и т. д. Кроме пространственных зн а
чений послелоги и предлоги могут вы раж ать и другие значения — время, 
цель, причину, образ действия и т. д., например: ra ije  'до ’, v is 't - 'под’, 
ba ije  'в  течение’, раі'1' 'во время’, ш арра 'после’, gusik'e 'и з-за’, 'д л я ’, 
'р ад и ’, d 'it 'д л я ’, baijas V ,  'об’.
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Послелоги и предлоги обычно употребляются с именем в генитиве. 
Некоторые предлоги и послелоги употребляю тся с другими падежами, 
в частности, предлог т а ц ц а  употребляется с инессивом-элативом. Боль
шинство послелогов и предлогов произошло от имен существительных.

С о ю з ы  в саамском язы ке могут быть сочинительные и подчини
тельные. Большинство союзов заимствовано из русского язы ка. Сочини
тельные союзы можно разделить на соединительные и противительные. 
К  соединительным союзам относятся союзы ja  ги ,’ je 'и ’, t/e 'и ’, а 'и ’, 
і 'и ’. Союз ja  'и ’ может связы вать как имена существительные, так и 
глаголы. Союзы je 'и ’, t 'e  'и ’, а 'и ’, і 'и ’ связывают глаголы и выражают 
последовательность действия во времени. К  противительным союзам 
принадлежат союзы а 'а ’, 'н о ’, по 'н о ’. Они выражают противопоставле
ние или ограничение. К  подчинительным союзам относятся изъяснитель
ные, условные, временные союзы, союзы цели. Изъяснительный союз 
sto  'ч то ’, условные союзы jezne, jez l 'i  'есл и ’, союзы цели stob i 'чтобы ’ 
заимствованы из русского язы ка. В роли временного союза может употреб
ляться вопросительное местоимение k u es 's ' 'к о гд а ’, в роли условного — 
aga 'есл и ’.

Ч а с т и ц ы  в саамском язы ке могут либо выступать отдельно, либо 
присоединяться к слову. В зависимости от этого частицы можно разделить 
на самостоятельные частицы и частицы-суффиксы.

К  самостоятельным частицам относятся следующие: te l ' (de l') 'в о т ’, 
'т а к ’, tan a  'в о т ’, g o d 'd ' 'е сл и ’, 'х о т я ’, go 'к а к ’, vo t 'в о т ’, ta k  'т а к ’, 
ли§а ’только’, to l 'k 'e  'то л ько ’, v a ija  'н еуж ели ’, і (употребляется и как 
союз) 'и ’. Частица te l ' употребляется перед именами и глаголами и выра
жает последовательность действия, а такж е логически выделяет то слово, 
перед которым она стоит. Частицы tan a , vot указываю т на последова
тельность действия. Частицы лиёа, to l'k 'e  выражают временное значение, 
частицы go, g o d 'd ' — условие. Частица vaija  является вопросительной 
частицей, а частица і — усилительной. Частица tak  выражает следствие.

К частицам-суффиксам относятся -§и,л{-уил, -кил), выражаю щ ие уси
ление и присоединяющиеся ко всем частям речи, -dsnn, -teg'g'i, -des, 
присоединяющиеся к именам существительным и выражаю щ ие указа- 
тельность, частицы -hes', -se, присоединяющиеся к указательным место
имениям и выражающ ие усиление; частицы -meg и -р'е, присоединяю
щиеся к  глаголам, причем первая вы раж ает вопрос, вторая — условие.

§ 13. М е ж д о м е т и я  а^ 'a x ’, о^ 'o x ’, oi 'о й ’ вы раж аю т горе, боль, 
междометия и^ 'у х ’, uf 'о х ’ — радость, восторг, междометие ta  'н а ’, 
'возьми’ — указание. В качестве междометий могут употребляться зна
менательные слова, в том числе отдельные формы глаголов, например: 
coggkabb 'er' 'черт’, jesk 'стой ’, 'перестань’ (jeske 'п ереставать’), 1'апс 
'будет’, 'х в ати т’ (1'іе 'бы ть’).

С И Н Т А К С И С
§ 14. В саамском языке можно выделить следующие способы выра

жения синтаксических отношений: 1) согласование — в числе имени и 
глагола: tan n  pud e 'Медведь приш ел’, niid ' лаѵ1'еѵ 'Девуш ки поют’; 
в числе и падеже числительного и имени существительного: ucitsl jod- 
dei varrs v id in - p a rn an 1 'Учитель отправился в лес с пятью учениками’; 
2) управление в саамском языке вы раж ается в том, что переходный 
или непереходный глагол может управлять одним или несколькими 
падежами, например: par'sa  p i t ' t ’i a r 'j i i f  'М альчик принес весла’, ріі 
sfll' киглла 'Положи соль в рыбу’, tonn рогѴек l'im  pas 't'm en’ 'Ты ел 
суп лож кой’; 3) примыкание — посредством примыкания в саамском 
языке могут сочетаться наречия, инфинитивы, существительные в пози-
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щпн определения, например: to ir ire  bidd pued 'd 'e  aika 'Тебе нужно 
прийти раньш е’; sonn p u d -e kul'l' n u h 'tm en - 'Он пришел с рыбной ловли’ 
(букв, 'с ры ба-ловли’); л о п й - k ir te ir  paigsnns 'Птицы летели высоко’; 
Jiergka kass del'i pei^tns't s t̂-D 'Ж ила прежде кош ка в доме одна’.

В зависимости от типа связи слов в саамском языке можно выде
лить следующие типы словосочетаний.

I. Связь между словами выражена.
1. Связь выражена формами словоизменения. Сюда относятся слово

сочетания: 1) именительный падеж-— личная форма глагола, например: 
оліпе vafic 'человек идет’, sii jer'k ' k 'a sh iir  'они оленя запрягли’; 2) чис
лительное— существительное, например: v id irr  p a rn a ir  'с пятью  учени
кам и’; 3) существительное — существительное,_ например: m ur vusks
'ветка дерева’ (букв, 'дерева-ветка’), kul' suv'd- 'рыбьи ж абры ’ (букв, 
'рыбы-жабры’); 4) глагол — имя существительное в косвенном падеже 
(так называемые глагольные словосочетания); здесь можно различать 
следующие конструкции: а) форма гл а го л а — имя существительное в ак 
кузативе, например: kul'1'Sil'l'ei ёілл kul' 'Р ы бак  ловит рыбу’, олше sage 
pujet" 'Ч еловек поймал оленей’; б) форма гл а го л а — имя сущ ествитель
ное в эссиве, например: аз ' t 'a rp  m ur aksen- 'Отец рубит дерево топо
ром’, sii senteir исіеллеп- 'Они стали учителями’; в) форма глагола —- 
имя существительное в инессиве-элативе, например: sonn p u d -e k ab r 'e s 't- 
'Он пришел в ш апке’; шаГес' kurren- tu l 'je n - 'М алицу сшили из ш кур’; 
г) форма глагола — имя существительное в дативе-иллативе, например: 
vu l'k 'ep  tenn ѵагге 'Пойдем в тот лес’; д) форма глагола — имя суще
ствительное в комитативе, например: skol'n 'ik pud'd 'en" skonns mog'es' 
kn 'igaguim  'Ш кольники пришли в школу с красивыми книж кам и’; 
е) форма глагола — имя существительное в абессиве, например: mii jel'- 
l'ep go r'ay ta  'Мы живем без горя’.

2. Связь между словами выражена несамостоятельными словами. 
Сюда относятся словосочетания: 1) с вспомогательными глаголами, на
пример: m unn l'am  вашліпс 'Я  (есть) саам ’; 2) с послелогами и пред
логами, например: т а ц ц а  a ik ss 't- mens jenne p 'eiv 'e 'После работы про
ш ло много дней’; 3) с союзами, например: kass ja  p iet't'en  ‘il'l'in  'К ош ка 
и петух жили’.

II. Связь между словами не выражена. Сюда относятся словосоче
тания: 1) слова, относящ иеся к одной части речи: а) имена, например: 
ak a , kansa jil 'l 'e ir , jil'l'en - 'С таруха, старик жили-жили’; б) глаголы, 
например: ѵйп'се, van 'cs, kon'te ло ігб  'Ходил, ходил, убил птицу’; в) н а
речия, например: ak a , калэа jel'l'ev р'ег'е, cofta vaivsen'n 'e 'С таруха, 
старик  живут очень, очень бедно’; 2) прилагательное — существительное, 
например: num n jan a  surr p ertes 't- 'Я  живу в большом доме’; 3) числи
тельн ое— существительное, например: v id a n t skonas't l'i jenne ucenihke 
'В  пятой школе много учеников’; 4) определенно-личная или неопреде
ленно-личная форма глагола — наречие, например: sonn vancsl' evtes 
'Он пошел дальш е’; 5) личная форма глагола — инфинитив, например: 
kansinfi ei vusijeskuadd inc son n e osket1 s'ih te 'С тарик не мог ему подо
бр ать  одежду’.

§ 15. В саамском языке порядок слов в п р о с т о м  п р е д л о ж е -  
н и и относительно свободный. Однако есть случаи, когда твердый по
рядок  слов необходим. К таким случаям относятся следующие: а) если 
имя существительное определяет другое существительное, то оно всегда 
стоит перед определяемым именем; б) послелог всегда следует за управ
ляемым словом: в) имя прилагательное или эквивалентное ему слово 
как  правило предшествует определяемому имени.

В зависимости от цели высказывания простые предлож ения можно 
разделить на три группы: предложения повествовательные, вопроситель
ные и побудительные, например: kal'l'es ' ja  ah 'k ' jei'l'nv kueytas 'С тарик
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и старуха живут вдвоем’; aga, msn vueike m en-irs n'uss' kSbsez surjjek? 
'Отец, почему мне плохую невесту сосватал?’; no, v ig a  t'inst-, tol'ks 
konmegge puk k'er's'e! 'Н у , отвезу вас, только ложитесь все в кереж ки!’ 
(саамские сани в виде лодки).

В зависимости от выражения действующего лица предложения 
в саамском языке можно разделить на определенно-личные (sonn kav- 
ves m aqas ja  sarnguadd 'Он повернулся и говорит’) и неопределенно- 
личные (sons t a r m  k 'ihtes' 'Его сегодня хвалили’, p u a e f  лegget• p ro p k a ir, 
p isssir 'П оплавки делаю т из пробки, бересты’).

§ 16. С л о ж н ы е  п р е д л о ж е н и я  с союзами в саамском языке 
малоупотребительны. Различные типы связей (причинные, временные 
и т. д.) вы раж аю тся бессоюзно, путем последовательного соположения 
простых предложений; смысловая законченность таких предложений 
вы раж ается интонацией, например: riem je lei, var'e  m il/dt e voDtaSi. 1алла 
pueSi, sfln kaD t/s 'es 't, tseajika 'Б ы ла лиса, по лесу ходила. Пришел мед
ведь, ее схватил, го во р и т .. . ’. Тип предложений с союзами менее древен, 
он возник из бессоюзного предложения. Сложные предложения могут 
быть сложносочиненными и сложноподчиненными: agkai k a n ^ z a in e s  jiel'i 
je son'n' a jgk e §enDBi 'Ж или старуха и старик, у них родился сын’; jesl'i 
vu'n'ijc niid* биепбла^'Ьэ ju l'k 'e  ёл, to  ѵ ал іа^  son 'Если сможешь девушку 
поставить на ноги, тогда возьмешь ее’.

Л Е К С И К А
§ 17. Л ексика саамских диалектов Кольского полуострова но своему 

историческому происхождению чрезвычайно сложна, подавляю щ ая часть 
ее восходит к финно-угорской общности. По мнению Т. И тконена, около 
одной трети саамской лексики является субстратной, не имеющей соот
ветствий в других финно-угорских или самодийских язы ках. Эти слова 
отраж аю т важные для саамов понятия. _К ним относятся, например, 
ѵез 'снег’, баз' 'во д а’, jem n' 'зем ля’, k 'e d k  'кам ень’ и многие другие.

В процессе исторического развития в саамский язы к вошли заимство
вания из различных язы ков. Одним из древнейших слоев заимствований 
являю тся литво-латышские, которые саамский язы к воспринял через 
посредство прибалтийско-финского языка-основы. Общепризнанно, что вли
яние балтийского язы ка на прибалтийско-финский началось еще в по
следние столетия до н. э. и прекратилось, очевидно, в 500-х годах н. э. 
Х арактерно, что литво-латышские заимствования в саамском язы ке 
не претерпели перехода s > h ,  в то время как  в финском язы ке в соответ
ствующих словах такой переход соверш ился: саамск. sar'v'es' 'олень- 
самец’ (др.-прусск. sir'v'is', финск. hirvas), sul'n' 'и н ей ’ (литовск. salna, 
финск. halla 'зам орозки’), suin 'т р а в а ’, 'сено’ (литовск. sienas, финск. 
heina), sal't 'п о л ’ (литовск. tiltas 'м ост’, финск. silta  'м ост’), huss 'сем га’ 
(латышек, lasis, финск. lohi) и т. д.

Вслед за литво-латышскими заимствованиями в саамский язык про
никли заимствования из германских языков. Германское влияние 
на саамский язык было значительным. К . Б. Виклунд насчитывает 
свыше шестидесяти германских заимствований в кольско-саамских диа
лектах. Сюда относятся слова, обозначающие орудия производства 
(nabbar 'сверло’, др.-герм. *паѣага; паѵГ 'гвоздь’, др.-герм. *паз1е; aks 
'топор’, др.-герм. *aksio), морское дело, рыболовство (ar'j 'весло’, 
др.-герм. *airo; val'es ' 'к и т ’, др.-герм. *hwalaz), животноводство (puvr' 
'хлев для овец’, др.-герм. *bura; ros's'e 'конь’, 'лош адь’, др.-герм. *hrossa)r 
металлы (kolT 'золото’, др.-герм. golla; s'iiip 'серебро’, др.-герм. s 'i lb ra )12 
и др.

12 Древнегерманские формы цитирую тся по работе: К . В .  W i k l u n d .  Die nor- 
d ischen L ehnw orter in  den russisch-lappischen D ia lek ten . — JS F O u, X .
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Наибольш ему влиянию кольско-саамские диалекты подвергались 
со стороны русского язы ка. Русскими по происхождению являю тся такие 
слова, к ак  pudd 'пуд’, kosss 'косить’, сагг 'ц ар ь ’, kurrs 'курить’, stuel'b 
'сто лб ’, tuel'l 'стол ’, m'er'§ 'м ереж а’ и многие другие.

В настоящее время в связи  с развитием социалистической культуры, 
а такж е современной техники в саамский язы к широким потоком идут 
русские заимствования.

§ 18. В большей степени, чем путем заимствований, словарный состав 
саамского язы ка обогащается внутренними средствами; из них важ ней
шими для саамского язы ка являю тся словосложение и суффиксация.

Словосложение характерно лишь д ля  имен существительных. Связь 
между компонентами сложного слова может быть либо сочинительная, 
либо подчинительная. При сочинительной связи оба компонента равны, 
например: о л т в -paf'n 'e 'человек’ (букв, 'человек-парень’). При подчи
нительной связи один компонент подчинен другому, например: p^snne- 
to fk  'собачья ш кура’ (букв, 'собака-ш кура’).

Глагол в саамском язы ке в своей лексической форме не выражает 
законченности или незаконченности действия, как , например, в русском 
язы ке. Посредством словообразовательных суффиксов глагол имеет воз
можность передавать тончайшие оттенки протекания действия. Словооб
разовательные суффиксы могут характеризовать действие во времени, 
качественную особенность действия, каузативность, модальность и т. д.

Х арактерным для саамской лексики является тонкая дифференциация 
значений слов, необходимая в хозяйственной жизни саамов, например, 
в наименованиях оленей: puaz 'олень домашний’, kon 't 'олень дикий’, 
jer'k ' 'взрослый, кастрированный олень-самец’, sa rV es ' 'самец-ироизво- 
дитель’, v ibr'es ' 'трехгодовалый олень-самец’, an t 'в аж ен ка’, 'олень-самка 
пяти лет и старш е’, vussay 'пятигодовалый олень-самец’ и т. д.

§ 19. Я зы к Кольских саамов распадается на т р и  д и а л е к т а :  
нотозерский, кильдинский и иоканьгский. К  кильдинскому диалекту 
относятся говоры села Ловозеро, поселка Териберка, сел Воронье, Чудзь- 
яврь  и Варзино; к нотозерскому диалекту — говоры сел Тулома и Нот- 
озеро; к иоканьгскому диалекту — говоры сел И оканьга и Чальмны- 
Варры.

В настоящее время представители трех диалектов в основной своей 
массе не имеют между собой непосредственного контакта. Саамская 
речь представляет собой разрозненные островки в море русской речи. 
Это обстоятельство создает предпосылки для быстрого перехода саамов 
Кольского полуострова на русский язы к. У же в настоящее время все 
саамы Кольского полуострова двуязычны. Саамский язы к для них служ ит 
средством общения только в бытовой обстановке.

В отношении состава фонем существенных различий между тремя 
диалектами не наблюдается. Различия проявляю тся в более или менее 
регулярны х соответствиях гласных и согласных звуков по диалектам. 
В отдельных случаях эти закономерности нарушаются.

Приведем некоторые фонетические соответствия гласных и согласных 
звуков по саамским диалектам Кольского полуострова:

К Р А Т К И Е  С В Е Д Е Н И Я  О Д И А Л Е К Т А Х

К ильдинский  Н отозерский И оканьгский
и и£ I

k u l k
suPP
nurV

k u lT k u e lT
k u e s k
suelT
n u e r V

kil'Pa 'ры ба’
kisk  'водопад’
sil'l'a  'соль’
n irr 'молодой’
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gg
лй£кг
c 'igV

hk
лаЬк

gs
Jiagg
c'ig'g'

' п о т о л о к ’
c'iehk 'тум ан’

'сви н ья’sag 'g ' la h 'k ' sag 'g7
mp(mb )

л атЬ 'е з '
bb

лаі/b 'e s
mp(%b )

лаыЬ'ев' 'б ар ан ’
'гриб’kum par kubbar к imp i г

n 'd • 
лопчВ

dd-
лod•d•

п-d-
лоііМ- 'п ти ца’

koird" kod-d - k on’d' 'олень дикий
su rrts sud-d -£ SUfTts 'т а я т ь ’

В отношении фонетических закономерностей, в частности чередования 
ступеней согласных и чередований гласных, во всех диалектах наблюда
ется единство.

Все морфологические различия по диалектам можно разделить на два 
типа: 1) различия, вызванные большими фонетическими различиями; 
2) различия в значении фонетически идентичных морфологических кате
горий.

К  различиям первого типа можно отнести оформление эсснва и коми- 
татива множественного числа. В кильдинском и иоканьгском диалектах 
окончанием этих надежей будут суффиксы -gem, -geim, -guim, -gueim;
в нотозерском  ііт , -ѵиеіт, например: m onn uin'im  t u  issim dil'miim
'Я  это видел своими глазам и’; лосВсВ post soaeisvuim  'П тица машет 
крыльями’.

К  различиям второго типа можно отнести разницу в значении коми- 
татива, кроме значения совместности в иоканьгском диалекте этот падеж 
имеет такж е локальное значение, например: sii jel'l'ev  mod'zes' pertksim  
'Они живут в красивых домах’. Именные формы глагола на -теп, -т іп, 
-m ain  в иоканьгском диалекте употребляю тся в функции определения, 
например: m iije puadm en- k al'a s ' 'к  нам пришедший старик’, m ingeim 
m anm iin  r id d a  'пройденная нами дорога’, а в кильдинском диалекте 
форма на -теп может передавать сопутствующее действие.

В остальных морфологических категориях наблюдается полное сход
ство, за исключением некоторых особенностей, вызванных фонетическими 
различиями. В диалектах не наблюдается специфических категорий, 
свойственных одному диалекту.

Между диалектами имеется некоторое различие в лексике, например:

К ильдинский Н отозерский И оканьгский

n 'usm m el' n 'uam m sl' k u rja 'з а я ц ’
ksbb k'ehp pack'em 'болезнь’
kasvs m naht kasve 'лицо’
jebes h iav as ros's'e 'лош адь’
k u t 'k ceddus kit-k 'e 'сердце’

'медведь’Ьалл Іаліэ кіпіб

Фонетике всех диалектов саамского язы ка свойственны общие черты: 
чередование гласных звуков, чередование согласных звуков, исключая 
некоторые диалекты на территории Швеции: хярьедаленский (H arjeda- 
len), емтландский (Jem tlan t) и др. В морфологии для всех диалектов 
характерно наличие 8 —10 падежей, двойственного числа (в диалектах 
Кольского полуострова встречаются лиш ь его следы — разные окончания 
глагола 2-го л. мн. ч.), богатство словообразовательных суффиксов глагола.
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Т Е К С Т

В Ф О Н Е Т И Ч Е С К О Й  Т Р А Н С К Р И П Ц И И  

k u e d - t u i s e m u s

cy t олш е л]кке kued ' || r&d'e pizet" | k e l 't j i  r a s t  s 'in e t ' [ n u g 'e  лиѵЧ еп' SkSe 
I 'i i je n  a р іл а  jev  л і і т а  || vere л и ѵ Ч іп ' rS d ’e v o n tig e t- | pie suvv  m u rr  | k&t'e лиѵ '- 
t e t - I kiske p ize t' || k iske ла(П 'р' a e v n e t’ja  kS t'e  kued ' ёл || л ікке  uk s ' | §id 'e л и а іС  || 
kesk ku ad a  л ік к е  Ьблл sa i | pie p ir r  k i tk e t ' i e l'k 'e  je l 'l 'e  ||

П Е Р Е В О Д

П О С Т Р О Й К А  В Е Ж И

Один человек строил веж у. [Он] срубил сосны, расколол их пополам, нарубил 
доски (топоры были, а пил не было). Н атесал доски, срубил дуги, полож ил матицу, на
кры л досками [букв, доски], н адрал бересты. Н адрал  болотного дерна и накры л [на) 
веж у. Сделал дверь, н астлал хвои. Посреди веж и сделал очаг, полож ил вокруг камни 
и начал ж ить.
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