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ОСНОВНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В СААМСКИХ 
ДИАЛЕКТАХ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Саамы —  небольшая народность, населяющая Кольский полуостров, 
а также северную часть Финляндии (2300 чел.), Швеции (7500 чел.) и 
Норвегии (1 9 0 0 0  ч е л .) .1 По данным переписи 1959 года в Советском 
Союзе саамов насчитывается 1800 человек.

Саамский язык представляет собой ряд диалектов, имеющих фоне
тические, грамматические и лексические общности. Однако наряду 
с общностями имеются также и значительные различия как в области 
фонетики и грамматики, так и в лексике. Следует сказать, что деле
ние на диалекты в известной мере условно, так как иногда бывает 
довольно трудно провести границу между говором и диалектом.

Проф. Д . В . Бубрих в своей статье „О древней прибалтийско-фин
ской речи“, касаясь саамских диалектов, пишет: „Тут, что ни река, 
что ни долина, —  особый диалект. Географически близкие друг к другу 
диалекты сходны, а географически друг от друга отдаленные — раз
личны, и это различие вместе с расстоянием нарастает.

„На расстоянии уже нескольких сотен километров возможность 
взаимопонимания полностью иссякает, —  а тянется саамская речь 
больше чем на сотни километров. Об одном саамском языке никак 
нельзя говорить. Но, с другой стороны, невозможно и точно разгра
ничить языки. Сами саамы своих языков не считают. Ученые спорят. 
Вы ход из создавш егося положения только один: говорить не о саам
ских языках, а о саамской речи'1.2

Е . Лагеркрантц указывает на следующие диалекты саамского языка:

I. Ю ж н о с а а м с к и е  ( S i i d l a p p i s c h ) :

1) Танняс (TannSs), 2) Рерус (Roros), 3) Меракер (M eraker), 4) Ш ёр- 
дален (Stjordalen), 5) Вярдал (Vardal), 6) Сноса (Snasa), 7) Калл 
(Kail), 8) Веф сен (W efsen), 9) Сурселе (Sorsele).

II. З а п а д н о с а а м с к и е  (W е s 1 1 а р р i s с h):
1) Арьеплуг (A rjeplog), 2) Тюсфьорд (Tysfjord).

III. С е в е р н о с а а м с к и е  ( N o r d l a p p i s c h ) :

1) Гратанген (Gratangen), 2) Талма (Talm a), 3) Сааривуома (Saari- 
vuoma), 4) Ю ккасъярви (Jukkasjarvi), 5) Паркаломполо (Parkalompolo),

1 По данным Малой финской энциклопедии. Pieni tieto san ak irja , H elsingissa, 
K ustannusosakeyhtio O tava, 1949— 1952.

2 Д.  Б у б р и х .  О древней прибалтийско-финской речи. И зв. Карело-Финск. 
научно-иссл. базы АН С С С Р , № 1, 1949, стр. 55.
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6) Суйяваара (Suijavaara), 7) Лайниовуома (Lainio-vuoma), 8) Кёнкямя- 
вуома (Konkama-vuoma), 9) Л ю нген (Lungen), 10) Энонтекио (Enontekio),
11) Каутокейно (Kautokeino), 12) Утсёки (U tsjoki), 13) Полмак (Роі- 
mak), 14) Квянанген (Kvanangen), 15) Реппефьорд (Reppefjord), 
16) Нессебю (Nesseby), 17) Нейден (Neiden).

IV . В о с т о ч н о с а а м с к и е  ( O s t l a p p i s c h ) :

I) Нейден (N eiden).1
По данным литературных источников, а также экспедиционных 

материалов последних лет, язык саамов, проживающих на Кольском 
полуострове, распадается на три диалекта: нотозерский, кильдинский 
и иоканьгский.

К кильдинскому диалекту относятся говоры: териберский, вороньин- 
ский, пулозерский, ловозерский и варзинский; к иоканьгскому диа
л ек ту— иоканьгский и чальмны-варский говоры; к нотозерскому—  
туломский и нотозерский говоры.

Интенсивное изучение языка Кольских саамов началось в конце 
X IX  в. в связи с развитием сравнительно-исторического языкознания.

В 1883 г . в венгерском журнале И. Халас опубликовал свой „Очерк 
грамматики русских лопарей".2 О черк был написан по материалам 
А . Генетца, изданным в 15 номере того же журнала. В „О черке" 
дается довольно подробное для своего времени описание морфологии 
кильдинского диалекта саамского языка. Описанию морфологии пред
послан небольшой раздел фонетики.

В 1891 г . вышел в свет первый словарь кольских диалектов саам
ского языка А . Ген етц а .3 В словаре дается материал по трем диалек
там кольских саамов. Однако диалектные соответствия даются не по 
всем словам. Кроме того, пользование словарем затрудняется тем, что 
алфавитный порядок не соблюден. Правда, этот пробел восполняется 
указателями (немецкий и финский).

В А рхангельске православным миссионерским обществом были из
даны перевод евангелия и азбука.4 Оба эти издания представляют 
определенный интерес как первая попытка передачи звуков языка 
кольских саамов на письме.

Работа по исследованию языка кольских саамов продолжается 
в Финляндии до настоящ его времени.

В 1916 г . появилась монография Т . Итконена „Чередование сту
пеней согласных в языке саамов Р о сси и ".5 На основе собранного 
материала автор приходит к выводу о наличии в кольско-саамских 
диалектах трех ступеней долготы согласных: I сильная, II сильная и 
слабая или сильная, I слабая и II слабая ступени.

1 Е. L a g e r k r a n t z .  Lappischer W ortschatz. Lexika societatis fenno-ugricae, 
V I. H elsinki, 1938, т. II, стр. 1195— 1205.

2 I. H a l a s z .  Orosz-lapp nyelvtani vazlat. Nyelvtudomanyi kozlem ennyek, т. 17. 
1883.

3 A. G e n e t z .  Kuolan lapin murteiden sanakirja  ynna kielen naytteita . H elsing
fors, 1891.

1 Господа мин Иисуса Христа пась евангелие М атьвеест. Саме киле, А рхангельск, 
1894; Азбука для лопарей, живущих в Кольском уезде Архангельской губернии. 
А рхангельск, изд. Православного миссионерского общ ества, 1895.

5 Т . l t k o n e n .  V anajanlapin konsonanttien astevaihtelu. K oltan, Kildin ja  Turjan 
murteiden mukaan, Memoires de la Societe Finno-Ougrienne (M. S . F . O u.). X X X IX , 
H elsinki, 1916.
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В 1939 г . вышла в свет монография Э . Итконена „Восточносаам
ский вокализм с квалитативной точки зр ен и я ".1 В этом исследовании 
автор стремился „не только дать описание современного состояния 
восточносаамского вокализма, но также осветить и его  историю 
с древневосточносаамского и по возможности с древнесаамского пе
р и ода".2 В 1946 г . была опубликована монография Э. Итконена 
„Структура и развитие восточносаамской квантитативной си сте м ы ",3 
которая явилась продолжением работы 1939 г . В этом труде Итконен 
характеризует соотношение гласны х и согласны х звуков. Подробно 
дается соотношение долгот первого и второго слогов, причем иссле
дования даются по трем диалектам (включающим и диалект саамов, 
проживающих на территории Финляндии): Инари (Inarilappischen),
Сколта (Skoltlappischen), а также Кильдинскому (Kildinlappischen).

В Советском Союзе исследование диалектов саамского языка на
чалось в 30-х годах. Д анные саамского языка представляют опреде
ленный научный интерес не только для лингвистов-финно-угроведов, 
но и для историков Севера.

В 1933 г . в связи с созданием письменности для саамов Кольского 
полуострова появляется саамский букварь 3 .  Чернякова. В 1934— 1935 гг . 
издаются переводы учебников и книг для чтения для начальных школ. 
В 1937 г . в сборнике „Языки и письменность народов С евера" была 
опубликована статья А . Эндюковского „Саамский (лопарский) язы к". 
Названная работа преследовала практические цели — помочь в упо
рядочении норм письменного языка. Введение содержит краткую 
сравнительную характеристику саамских диалектов Кольского полу
острова. Статья посвящена описанию фонетики, морфологии, синтак
сиса и лексики кильдинского диалекта, который был положен в основу 
просуществовавшего недолгое время письменного языка саамов. В це
лом работа не дает исчерпывающего описания фонетики и граммати
ческого строя кильдинского диалекта.

Настоящая статья представляет собой попытку дать в сравнении 
систематический обзор основных элементов грамматического строя, 
фонетики и лексики саамских диалектов Кольского полуострова. Это 
тем более необходимо, что до сих пор нет описания грамматического 
строя нотозерского и иоканьгского диалектов. Но в рамках статьи 
невозможно дать подробное описание фонетики, морфологии и лексики 
саамских диалектов Кольского полуострова. Мы считаем важным по
казать основные сходства и различия в фонетике, грамматике и лек
сике этих диалектов.

Работа написана по материалам лингвистических экспедиций 
1954— 1956 г г . 4 В экспедициях принимали участие студенты Петроза
водского университета, студенты-саамы Ленинградского пединститута 
им. А . И. Герцена: А . Антонова, О . Матрехина, Е . Сверлова, доцент 
Петрозаводского пединститута В . Сенкевич-Гудкова и автор настоя
щей статьи.

1 Е . I t к о п е п. D er Ostlappische Vokalisraus vom qualitativen Standpunkt aus. 
M. S . F . Ou. LX X 1X , H elsinki, 1939.

2 Там же, стр V II.
3 E . I t k o n e n .  S tru k tu r und Entw icklung der ostlappischen Q uantitatssystem e. 

M. S . F . Ou. LXXXV111, H elsinki, 1946.
4 Материалы экспедиций хранятся в архиве Карельского филиала АН С С С Р .
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ФОНЕТИКА

Состав фонем саамских диалектов Кольского полуострова чрезвы
чайно богат. В се  согласные фонемы, за исключением некоторых 
аффрикат, образуют пары по долготе и краткости, а также по твер
дости и мягкости. Некоторые согласные, как например n u t ,  могут 
быть твердыми, мягкими и полумягкими; причем все эти согласные 
противопоставляются как самостоятельные фонемы, например в киль- 
динском диалекте: тапп  'месяц’, т ап’п' 'яйцо’, т ап'п' 'невестка’, Ьалл 
'медведь’, Галл  'скользкое дерево, подкладываемое под лодку’, ср. 
также at't' теперь’. Из характерных особенностей согласных звуков 
следует отметить наличие глухих п, г ,  I. Эти согласные также вы 
ступают как самостоятельные фонемы, например: conta—  1-е л. ед. ч. 
презенс от counts 'крутить’, ср. c&nnts—  мн. ч. номинатив от count 
'горло’, pert —  мн. ч. номинатив от psfrt  'дом’, ср. k ir ’r'ts  'спешить, 
торопиться’; киіра деминутив от kul'Vp  'шар в матице’, ср. алра 'ба
бочка’.

Характерным для саамских диалектов является наличие полузвон- 
ких геминат: начало их звонкое, а на конце —  оглушение. Однако 
оглушение, как правило, не достигает 2 5 %  всей длительности звука.

Гласные также противопоставляются по долготе и краткости. Из 
особенностей гласных звуков следует отметить наличие дифтонгов и 
трифтонгов, а также сверхкратких гласны х.

Сверхкраткие гласные встречаются, как правило, в конце слова, 
например: kids  'руки’, лйі/е 'пули’. Вопрос о том, являются ли сверх
краткие гласные самостоятельными фонемами, нуждается в дальней
шем исследовании.

В отношении состава фонем сущ ественных различий между тремя 
диалектами не имеется. Разумеется, фонемы по диалектам различным 
образом реализуются в словах, что затрудняет общение между пред
ставителями различных диалектов.

К фонетическим общностям диалектов относятся чередование глас
ных и чередование ступеней согласных звуков в саамском языке. Чере
дование ступеней согласных в саамском языке возникло первоначально 
как чисто фонетическое явление. Впоследствии, когда причины, поро
дившие это явление, отпали, чередование ступеней согласных стало 
использоваться и в морфологии для различия форм слов. Чередование 
ступеней согласных в саамских диалектах Кольского полуострова 
подробно описано в упомянутой монографии Т . Итконена.

Как уже указывалось, Т . Итконен различает при чередовании сту
пеней согласных три ступени долготы.

По нашим наблюдениям, в отдельных случаях согласные в трех 
ступенях дают противопоставление фонем не по трем ступеням, 
а только по двум (по терминологии Т . Итконена —  I сильная и слабая 
ступени или сильная и II слабая ступени). Согласные в этих ступе
нях чередования дают фонологическое противопоставление и выступают 
как самостоятельные фонемы. Промежуточная ступень чередования 
согласных (по терминологии Т . Итконена —  II сильная или I слабая) 
могла возникать в силу чисто позиционных условий, и согласные 
в этих условиях, по нашему мнению, не могут давать фонологических 
противопоставлений.

Мы не ставим целью в данной статье дать всю картину чередова
ния ступеней согласных в саамских диалектах Кольского полуострова.

8 Прибалтийско-финское языкознание
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В настоящее время в этих диалектах геминаты чередуются с одиноч
ными, а сочетания геминат с краткими согласными чередуются с  со
четаниями кратких согласных.

Сильная ступень выступает в номинативе единственного числа 
имени, в эссиве единственного и множественного числа, дативе-илла- 
тиве единственного числа, в инфинитивной форме глагола, в 3-м л. ед. ч ., 
1, 2 , 3-м л. мн. ч. презенса и 1, 2-м л. ед . ч ., 3-м л. мн. ч. импер
фекта.

Слабая ступень будет соответственно выступать во всех остальных 
падежах единственного и множественного числа, а также в остальных 
личных формах гл а го л а .1

Приведем примеры чередования ступеней согласных.

Чередование согласных

К и л ъ д и н с к и й  д и а л е к т  

Г  е м и н а т ы

ЬЬ(Ьр), b ’b '(b 'p ') :b ,b ’ 

b b : b

s a b p 2 'сиг’ : sab  ном. мн. ч.
ksbp  'болезнь’ : ksb ном. мн. ч.
ra b b e  'копать' : r a b a  1-е л. ед. ч. през.
grobbs  'грабить’ : graba  1-е л. ед. ч. през.

Ь'Ь’ .-Ь

kob’p' 'яма’ : коЬа уменьшит.
лиЬ'р' 'лопатка (человека, оленя и т. д .)’ : лиеЬіпб 
лаЬ'Ь'е  2-е л. мн. ч. императ. от лаЬЬе 'ви сеть’ : 

л aba  1-е л. ед . ч. през.

Ь’Ь : Ь ’

коЪ'р’ 'яма' '.кбЬ'е ном. мн. ч.
sa b 'b 'e  дат.-илл. ед. ч. от sabp  'си г’ : sob’a

уменьшит.

dd(dt), d ’d ’(d 't ') :d ,d ’ 
d d :d

Audt 'пуля’ : лйds ном. мн. ч.
kudds  'оставить’ : kusda  1-е л. ед. ч. през.

“ d d :d -

Audt 'пуля’ : Aud'a уменшить.
kudds  'оставить’ : k ud 'e  3-е л. ед. ч. имперф.
v 'er'vudt  'вина’ : v 'er'v u d 'a  уменьшит.

1 На чередованиях по твердости и мягкости согласных мы специально не оста
навливаемся, хотя твердые и мягкие согласные выступают как самостоятельные фо
немы.

2 Звонкие геминаты с конечным оглушением обозначаются сочетанием букв Ьр,
d t ,  g k .
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d-d- : d

Aud'd'e дат.-илл. ед. ч. от лudt 'пуля’ : Aude ном. мн. ч. 
jed 'd 'e  1-е л. ед. ч. имперф. от jed d e  'резать, вы 

резать’ : jed a  1-е л. ед. ч. през.
v u d ’d ’e  1-е л. ед. ч. имперф. от vued 'd 'e  'спать’ :

vuada  1-е л. ед. ч. през.

d-d-:d-

Aud'd'e дат.-илл. ед. ч. от Audt 'пуля’ : Aud'a умень
шит.

gg(gk ), g ’g ’( g 'k ') :  g ,g '

g g ' g
AOgk 'потолок’ : AOgB ном. мн. ч.
su gge  'грести’ : suga  
ta gge  'забивать’ : taga

1-е л. ед. ч. през. 
1-е л. ед. ч. през.

g g ’ g
ta gga  дат.-илл. ед. ч. от ta g 'к ' камелек, печка’ : 

ta g 'es ’t' инесс.-элат. ед. ч.
agga  дат.-илл. ед. ч. от a g ’k ’ 'век ’ : a g 'es ’t" инесс.- 

элат. ед . ч.
p a gga  причаст. законч. действия от p a g 'g ’e  'спо

рить’ :p a g a  1-е л. ед. ч. през.

g g  - g
ta g 'к ' 'камелек, печка’ :ta g a  
p a g 'g 'e  'спорить’ : paga  
Aug’g 'e  'вы сечь’ : Auega

g g  - g
ta g 'k ' 'камелек, печка’ : ta g 'es ’t- 
a g 'k ' 'век’ : ag'es't' 
p a g 'g 'e  'спорить’ : p a g '
Aug’g 'e  'вы сечь’ : Aug’e

уменьшит.
1-е л. ед. ч. през. 
1-е л. ед. ч. през.

инесс.-элат. ед. ч. 
инесс.-элат. ед. ч.
2 л. ед. ч. императ.
3 л. ед. ч. имперф.

т т : т

петт  имя : пат 
n ’uam m s  'ползти’ 

n'uam a

ном. мн. ч.
1-е л. ед. ч. през.

т т : т

петт  имя : ле/п а уменьшит.

т 'т ': т
пет ’т 'е  дат.-илл. ед. ч. от пет т  'имя’ : пет  ном. мн ч.

т 'т ':  т'

пет 'т 'е  дат.-илл. ед. ч. от .петт  'имя’ ; пет 'а  уменьшит.
8*
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п п : п

panns  'прясть’ : рапа  1-е л. ед. ч. през.
доппе 'вертеться’ : сопа 1-е л. ед. ч. през.
т апп  'месяц’ : тапа уменьшит!
рапп  'куча’ : рапа  уменьшит.

п 'п ' : п

роп 'п 'е  1-е л. ед. ч. имперф. от ponns 'прясть’ :
рапа  1-е л. ед. ч. през.

са п 'п 'е  1-е л. ед. ч. имперф. conns 'вертеться’ :
сопа  1-е л. ед. ч. през.

пілле 'глотать’ : піла 
килле 'слушать’ : кила  
ѵалле  'лить’ : ѵала  
іолл  'огонь’ : toASs't'

j i l ' V e  'жить’ : j i l ' e  
s i l ' l ' e  'ловить’ : s i l ’e 
к и Г І  'рыба’ : кй Ѵ  
c u e l ' l ’ 'кишка’ : c u l ' e n ‘

л л : л

1-е л. ед. ч. през. 
1-е л. ед. ч. през. 
1-е л. ед. ч. през. 
инесс.-элат. ед. ч.

VI ' :  V

3-е л. ед. ч. имперф. 
3-е л. ед. ч. имперф. 
ном. мн. ч. 
комит. ед. ч.

г г : г
k u rrs  'курить’ : к и га  
sirre  'играть’ : sira  
m urr 'дерево’ : m ures’t* 
tuarre  'война, драка’ : tuarss’t'

г ’г ’ : г

1-е л. ед. ч. през 
1-е л. ед. ч. през 
инесс.-элат. ед. ч 
инесс.-элат. ед. ч

от k u rrs  'курить’ :к и г 'г 'е  1-е л. ед. ч. имперф.
к и га  1-е л. ед. ч. през. 

р о г 'г 'е  1-е л. ед. ч. имперф. от р о гге  'е стъ’ грога  
1-е л. ед. ч. през. 

п и г 'г '  'веревка ’ : пиега  уменьшит.
v a r 'r ' 'лес’ : vara  уменьшит

С о ч е т а н и я  к р а т к и х  г л у х и х  с о г л а с н ы х  с А 1

h p : p

tohp 'ножны’ : topes't‘ инесс.-элат. ед. ч.
vuhp  'свекор’ : vupss't' инесс.-элат. ед. ч.
c'ehp  'палец’ : c'epes't' инесс.-элат. ед. ч.

hk(h'k') :  к(к ')

a h 'к ' 'ж ена’ : a k 'es't’ инесс.-элат. ед. ч.
nah'k ' 'кожа, шкура’ : n a k 'e s 'f  инесс.-элат. ед. ч.
pahks  'велеть’ : рака  1-е л. ед. ч. през.
vushks 'стонать’ : ѵиака  1-е л. ед. ч. през.

1 Л — ларингальный, глухой, щелевой; в саамских диалектах имеется 
ный щелевой, обозначаемый знаком х .

палаталь-
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h 't :t
tah'te 'хотеть’ : tata  1-е л. ед. ч. през.
m ah'te 'уметь’ : mata  1-е л. ед. ч. през.
sm ih’ts 'целиться’ : smita  1-е л. ед. ч. през.

h e : с
vahc 'варежка’ : vaces't’ инесс.-элат. ед. ч. 
muhcs 'мучить’ : т исе  3-е л. ед. ч. имперфект.

Щ е л е в ы е
s's’ : z '

p 'es ’s 'береста ' :  p 'ez 'es 't’ инесс.-элат. ед. ч.
ra s ’s ’ 'трава, зелень’ : raz'es't" инесс.-элат. ед. ч.
k ’es's 'e  'тянуть’ : k ’aza  1-е л. ед. ч. през.

s s :  z
kuassa  дат.-илл. ед. ч. от кие§’ 'кожа’ : ku ezes’t'< < < 

инесс.-элат. ед. ч.
susm usse  дат.-илл. ед. ч. от susm us  'баловство’ :

susm uzes't' инесс.-элат. ед. ч.
m osse 'мазать’ : т о га  1-е л. ед. ч. през.
posse 'подметать’ : р о г а  1-е л. ед. ч. през.

А ф ф р и к а т ы  
d z : z

cedz  'краска (для сетей)’ : cezes’t" инесс.-элат. ед. ч.
kadze  'веш ать’ : kaza  1-е л. ед. ч. през.
Aedze 'мокнуть’ : л ега  1-е л. ед. ч. през.

7У ѵ* ѵ>a z  : z

k 'e d 'z ' 'конец’ : k ’e z 'es 't ’ инесс.-элат. ед. ч.
p a d 'z 'e  'выжимать (одежду) ’: p a z ’a 1-е л. ед. ч. през.
v id 'z 'e  'беж ать’ : v iz 'а 1-е л. ед. ч. през.

И о к а  н ь г с к и й  д и а л е к т  

Г  е м и н а т ы  
в в (в р ): в

rabpad' 'копать’ : ra b a i  3-е л. ед. ч. имперф.
sobpid' 'глотать’ : sob’ii 3-е л. ед. ч. имперф.
sabpa  'си г ' :  sabast инесс.-элат. ед. ч.
rebp  'гроб’ :reb st  инесс.-элат. ед. ч.

d d (d t): d

kidtad' 'оставить’ : kidii 3-е л. ед . ч. имперф.
p'edtid• 'тупетb 'ip 'ed ti  3-е л. ед. ч. имперф.
Aidt 'пуля’ : Aidest инесс.-элат. ед. ч.

g g ( g k ) : g

sugkid• 'грести (на лодке)’ su gii  3-е л. ед. ч. имперф.
tagkid' 'делать’ : ta g (i  3-е л. ед. ч. имперф.
u gk id ’ 'лаять’ : u g ii  3-е л. ед. ч. имперф.
t ’agka  'дождевой червь’ : t’aga  уменьшит.
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пп : п

sonn он : sons аккуз. ед. ч.
аккуз. ед. ч. 
аккуз. ед. ч.

л л : л

toAA 'огонь’ : toAst инесс.-элат. ед. ч.
toAAid' идти’ : іо л іі  3-е л. ед. ч. имперф.
іглл 'промысел*: siAst инесс.-элат. ед. ч.

г г : г

s ’ir r  'игра’ : s ’irst  инесс.-элат. ед. ч.
ssrr  'сор’ : ssrst  инесс.-элат. ед. ч.
s u rr  'большой’ : su ra m p  сравн. ст.
k a rr id ' 'затвердеть’ : к а г і і  3-е л. ед. ч. имперф.

С о ч е т а н и я  к р а т к и х  г л у х и х  с о г л а  с н ы х с h

h p :p p

pohp  'поп’’ -.рорр 'ном. мн. ч.
ta hp id ’ 'закрывать’ : ta pp ii 3-е л. ед. ч. имперф.

h k : к к

p u h k  'пух’ \pukk  аккуз. ед. ч.
r ’e h 'k ’e  'гр ех’ : г 'е к 'к ’е  аккуз. ед. ч.

h t .- t - f

p ’irA ah'tsd• 'швырнуть’ :р 'і гл а Ѵ  t 'i  3-е л. ед. ч. имперф.
s i r ’k ’ahtsd ' 'напутать’ -.sir’к ’a f t ' і  3-е л. ед. ч. имперф.
s'eht  'зять’ : s'et t ’i  аккуз. ед. ч.
t'iht 'знак, клеймо’ ном. мн. ч.

h e : сс
p 'e h c  'печь’ : p ’e c c i  ном. мн. ч.
u h cid• 'учить’ : ис'с'Ц  3-е л. ед. ч. имперф.

Щ е л е в ы е  
s s :  z

ussid' 'собирать’ : u z ii  3-е л. ед. ч. имперф.
possad' 'дуть’ : p o z a i  3-е л. ед. ‘ч. имперф.

s s :  z

p a s s id ’ 'подметать’ : 3-е л. ед. ч. имперф.
p a z ’ii

Чередование гласных
В кольско-саамских диалектах, кроме чередования ступеней соглас

ных, имеются также и чередования гласны х. Чередования гласных 
могут происходить как в первых слогах слова, так и в непервых:

ju l'L 'k  (лов.) 'нога’ : juSAAka 'в ногу’, juSAka  умень
шит.

su l'l' (лов.) 'соль : susaaq 'в соль’, susao уменьшит.
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pal'des' (л о в .)1 'волка’ : paAtas 
karnss’ (лов.) 'ворон’: karnas  

sarniskusdds  (лов.) 'начать 
'начну говорить’.

К и л ь д и н с к и й  д и а л е к т

ном. мн. ч. 
ном. мн. ч. 

говорить’ : sarniskuada

и : и£
С

k u d 'd 'e  'оставить’ : kusda  
k u n 'n ’ts 'нести’ : kusnnt  
k u l ’l' 'рыба’ : ки елла  
su l 'l ' 'соль’ : виелла
k u s’s ’ 'го сть ’ : kusssa<

u s :  uclс <
cu sr 'r 'v ’ 'рог’ : биаггѵа  
v u el’g 'k ’ 'плечо’ : vuaAgka 
tusl'l' 'стол’ : іиалла  
pusd 'd 'e  'прийти’ : puadt
vued 'd 'e  'спать’ : vuadt< <

И  o k а н ъ г с к и й  
i : is

k in 'n ts d • 'н ести ’ : kienta  
piVVed' 'го р еть’ : рівла 
sinrt 'нитка’ : sienna  
siaa  'вор’ : s/елло

e : a

k ’ev r'e  'кольцо’ : k 'avra  
n 'ed ’d 'e  'куница’ : n'adda  
p 'e l'l'e  'половина~':р'алла

3-е л. ед. ч. през. 
3-е л. ед. ч. през. 
дат.-илл. ед. ч. 
дат.-илл. ед. ч. 
дат.-илл. ед. ч.

дат.-илл. ед. ч. 
дат.-илл. ед. ч. 
дат.-илл. ед. ч. 
3-е л. ед. ч. през. 
3-е л. ед. ч. през.

д и а л е к т

1-е л. ед. ч. през. 
1-е л. ед. ч. през. 
дат.-илл. ед. ч. 
дат.-илл. ед. ч.

дат.-илл. ед. ч. 
дат.-илл. ед. ч. 
дат.-илл. ед. ч.

Чередования согласных и гласных звуков имеются также и в ното- 
зерском диалекте.

Таким образом, фонетическое явление чередований является общим 
для всех диалектов.

Если в отношении звукового состава в кольско-саамских диалектах 
наблюдается относительное единство, то в использовании этого со
става по диалектам имеются большие различия. Наибольшие различия 
между кольско-саамскими диалектами существуют в области фонетики. 
Они проявляются в закономерных соответствиях гласных и согласных 
звуков по диалектам. Приведем наиболее характерные из них.

Диалектные соответствия гласных звуков

Н о т о з е р с к и й  К и л ь д и н с к и й  И о к а н ь г -
с к и й

us
лиеЫ

и
лudt

і
Aidt пуля

1 Условные сокращения: варзинский говор — вар з., вороньинский го во р — вор., 
иоканьгский говор — иоканьг., ловозерский говор — лов., нотозерский говор — нот., 
чальмны-варрский говор — ч.-варр.
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п и ег’г ’ nurr nir’r ’a 'молодой’
vu el’n ’ v u l’n ’ vil’n ’ 'под’ (по

слелог) 
'соль’suel’l’ su l'l’ sil’l ’a

ku sssk kussk kissk 'водопад’

иа us s
kuas’s ’ kues’s’ kes’s ’ 'когда’
cuabp cuem m p csm bai 'лягушка’
puarne pusrns 'поправиться’

Диалектные соответствия согласных звуков

з е р с к и й  К  и лъ д и н с к и й И  о к  а н ь г -  
с к и й

hk g g g g
ла/гк AOgk

c ig 'k ’
Aagk 'потолок’

ciehk c ig ’k ’ 'туман’
'свинья’sa h 'k ’ s a g ’k ’ s a g ’k ’

hp bb bb
koahp kob'p ’ kobp’a 'яма’
kehp kebp 'болезнь'

bb mmp(mp) mmp(mp)
cuabb cuem m p csm ba i 'лягушка’
subb suem 'm ’p

Aampes’
semmp 'палка’

Aabbes’ Aambes’ 'овца’

d'd'(dd) n 'n 'd ' n 'n 'd '

Aod'd' Aon'n'd’ Aon'n'd' 'птица’
kod'd' kon'n'd ' kon'n 'd ' 'олень дикий’
redd ra n 'n 'd ' ra n 'n 'd ' 'грудь’

МОРФОЛОГИЯ

Именные формы

Система склонения Кольских диалектов саамского языка едина, ^а 
исключением некоторых фонетических различий. Во всех ди алектах 
имеются следующие падежи: номинатив (именительный), генитив (ро
дительный), партитив (частичный), аккузатив (винительный), эссив (со 
стояния), инессив-элатив (местно-исходный), датив-иллатив (дательно-на
правительный), абессив (лишительный) и комитатив (совместный).

Следует заметить, что прилагательные и числительные в позиции 
определения не склоняются, за исключением отдельных случаев.

Н о м и н а т и в  не имеет никакого падежного показателя. Мно
ж ественное число в основном образуется путем изменения гласны х и 
согласных основы, например: sabp  (лов.) 'сиг’ : sab  'сиги’, лис/t (л о в .) 
'пуля'-.Adds 'пули’, Aogk (лов.) 'потолок’ : Aogs 'потолки’, pal'des' (лов.) 
'волк’ : paAtas 'волки’, /carries’ (лов.) 'ворон ’ : karnas  'вороны’. Имеются
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и другие случаи образования множественного числа, например: p u a z  
(лов.) 'олень’ : p u d z e  'олени’ и т. д.

Г е н и т и в  в единственном числе не имеет особого падежного суф
фикса. Показателем генитива единственного числа является измене
ние гласных и согласных звуков сл о в а .1 Примеры из ловозерского 
говора: p 'e d 'z ’ 'сосна’, p 'e z 'm u r r  'сосновое дерево’ (букв, 'сосны-де
рево’), ru v t ‘ 'ж елезо’, к іт т п ' 'котел’, ru v d 'k im m n ’ 'железный котел’ 
(букв, 'ж елеза-котел’).

Имя существительное в генитиве множественного числа обычно 
не употребляется. Сходная типологическая картина наблюдается и по 
другим диалектам.

А к к у з а т и в  единственного числа по своей форме совпадает с ге 
нитивом и с основой множественного числа в некоторых косвенных 
падежах. Аккузатив единственного числа имени существительного 
в некоторых случаях совпадает также с номинативом множественного 
числа. Приведем примеры употребления аккузатива в единственном 
числе: dal'l’e к й Ѵ  (лов.) 'я чистил рыбу’ ; т ипп sobpam  с а к с і  (ч.-варр.), 
т опп sobpam  бакс  (иоканьг.), т опп so v sem  с е ѵ с  (нот.) 'я люблю осень’; 
т опп иіпв s u rr  сил</ (лов.), т опп u in em  cuAd  (нот.) (ср. ном. ед. ч. 
cuAxt), т ипп u in im  s u r r  j a l 'n 'a z ’ (иоканьг.) (ср. ном. ед. ч. j a l ’n ’a s’) 
'я видел большой пень’.

Во множественном числе аккузатив имеет окончание -/* по всем 
диалектам, например: p a r 's a  p ellt  v u rcet ' (лов.) 'мальчик пугает ворон’; 
p e n 'n 'a ije  p in 'n 'a v  p ed cic id z iit ' (ч.-варр.) 'пастухи пасут оленьи стада’; 
ta v les 't ' kodtet' іа л ік  (нот.) 'на севере убивают медведей’.

П а р т и т и в  от некоторых имен сущ ествительных употребляется 
после слов jenne (лов.) 'много’, menvert (лов.) 'сколько’, tenvert (лов.) 
'сколько’, piel'es  (нот.) 'пол— половина’, а также после количествен
ных числительных начиная с семи. Партитив имеет окончание -dte: 
testa s irrv v  jenne p a r ’nedte  (лов.) 'здесь играет много ребят’; parnis 
j u g i  pieles' stoknedte m iel't (нот.) 'ребенок выпил полстакана молока’; 
jenne OAmnedte 'много людей’.

Д а т и в - и л л а т и в  единственного числа в диалектах кольских саа
мов не имеет морфологически выраженных падежных показателей. 
Показателем датива-иллатива является изменение гласных и согласных 
основы: v u l'k ep  tenna v a rra  (лов.) 'пойдем в тот лес’ (ср. v a r 'r ’ ном. 
ед. ч.); p ei su l'l ' ки елла  (лов.) (ср. k u l ’l ’ ном. ед. ч.), p ii  s il'a  кіелла  
(иоканьг.) 'положи соли в рыбу’; istep  vense  (нот.) 'сядем в лодку’. 
М ножественное число датива-иллатива имеет показатель -t‘ по всем 
диалектам, например: k il 'l 'e s i l 'l 'a i  istin ' v a n siit ' (иоканьг.) k u l's il '-  
V e i isten' v enset' (лов.) 'рыбаки сели в лодки’.

В и н е с с и в е - э л а т и в е  по всем диалектам наблюдаются оди
наковые окончания. В единственном числе окончания -s’t ', -st (иоканьг.), 
s ’t' (кильд., нот.) tu n n e b a rst Г е ѵ  колт  a v teg o v v e s u rr  j e x k a n  (иоканьг.) 
'в той избе три одинаковых больших окна’; sonn v a l 't i  p ied zest su v v  
a rv  (иоканьг.) 'он получил за оленя хорошую плату’; sonn p u d 'e  k uV  
s e l ’m es't' (лов.) 'он пришел с рыбной ловли’ (букв, с рыбы-ловления’); 
g o rs e x  tu ijes ' soaves't' (нот.) 'горшок вылепили из глины’; ahca v o a l’d i  
k ir i i  v i l ’ses't' (нот.) 'отец получил письмо от своего брата’; to berk  V е ѵ  
j u l 'g e s ’t' (варз.) 'тоборки [вид саамской обуви] на ногах’. Во множе

1 В  саамском язы ке, кроме сильной и слабой твердых основ, имеются еще основы 
на мягкий согласный (также сильная и слабая).
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ственном числе показателем местно-исходного падежа является суф
фикс -п ': m a lec k u a rst' tu ljen ' (лов.) 'малицу шьют из шкур’; т а іес  
t u ije s ’ tu lljin ' (нот.) 'малицу сделали из шкур’.

Э с с и  в в единственном и множественном числе имеет окончания -п' 
по всем диалектам, например: п'ит 'т 'р' tu vn sd e taAASn' (кильд.) 'второй 
(другой) оделся медведем’; v a r ’r 'e n '  (кильд.) 'лесом’, d il 'm 'jin ’ (иоканьг.) 
'узлом’, c id n ’ (иоканьг.) 'сотней’.

К о м и т а т и в  в единственном числе имеет окончания, аналогичные 
окончанию падежа состояния. Различие заключается в том, что 
в эссиве выступает сильная ступень (в тех случаях, когда в основе 
имеются согласные, подверженные чередованию ступеней согласных), 
а в комитативе слабая, например: от k u ss  (кильд.) 'ель’ комитатив ки-  
z e n ',  а эссив k u s s s n от /алд (кильд.) 'медведь’ комитатив taA en', 
эссив taAAEn'; от k sss  (иоканьг.) 'кожа’ комитатив к е £ [ іп ' , а эссив 
k ess en '.

Во множественном числе показателем комитатива являются суф
фиксы -g u eim , -go im  (кильд.), -gem  (иоканьг.). Приведем примеры на 
употребление комитатива по диалектам: sonn dups с ’ерр п еіреп ' (лов.) 
он обрезал палец ножом’; sonn белл k u sl’l ’ v u g g e n ',  saim zn' (нот.) 'он ловит 

рыбу удочкой, сеткой’; s ii cih p iv  leip  n eib en ' (иоканьг.) 'они режут 
хлеб ножом’; и олт а v u ein  k ieh p n ez eg o im  (лов.) 'человек дышит лег
кими’; т ипп u in im  id z [n ' б а Г m ig em  (иоканьг.) 'я видел собственными 
глазами’; т ип е toav res лаИк m a h t’ in ' (иоканьг.) 'мой товарищ работает 
учителем’.

Несколько отличается падежное окончание множественного числа 
в нотозерском диалекте, например: олт іб v u a in g  k ia h p n ez v u eim  (нот.) 
'человек дышит легкими’; л od'd' post soaeisvuim  (нот.) 'птица машет 
крыльями’; sonn  аелл к и е Г Г  v u g g e v iim , sa im iv iim  (нот.) 'он ловит 
рыбу удочками, сетками’; т опп u in im  tu issa n  c i l ’m iim  (нот.) 'я ви
дел это собственными глазами’; p a rn a  v u l 'g e n ' v a rra  и с 'с ' p a rn a g tim  
(лов.) 'школьники (ребята) пошли в лес с маленькими ребятами’; р а гп а  
p u d 'd 'e n ' бколпе m o d ces’ k n is k a g e im  (лов.) 'ребята пошли в школу 
с красивыми книжками’; p a rn a  v il 'k in ' v a rre  и с 'с ’ p a rn eg e im  (ч.-варр.) 
'ребята пошли в лес с маленькими детьми’; s k o l'n ik 'k 'e  p ed tin ’ экола  
m od zes k n is k e g e im  (ч.-варр.) 'школьники пришли в школу с красивыми 
книжками’; p a rn a  v u l'k i  v a rra  s iem c р а гп е іт  (нот.) 'мальчик пошел 
в лес с маленькими детьми’.

В иоканьгском диалекте суффикс -gem , -кет , кроме значения сов
местности, имеет также местно-пребывательное значение во множе
ственном числе, например: j a v r ’egem  je n n e  Г е ѵ  k il 'a  (иоканьг.) 'в озе
рах много рыбы’; s ii j e l 'l 'e v  m o d zes ' p ertk eim  (иоканьг.) 'они живут 
в красивых домах’, fcp., однако, в единственном числе: s// j e l 'l 'e v  m od
z es  pa^st  (иоканьг.) 'они живут в красивом доме’. Следует сказать, 
что суффиксы инессива-элатива множественного числа и комитатива 
единственного числа совпадают. Значение совместности, возможно, 
исторически развилось из местного значения.1

Так им образом, в отношении оформления падежных суффиксов 
в кольско-саамских диалектах наблюдается, за небольшими исключе
ниями в нотозерском диалекте, полное единство.

Н ет сомнения, что образование падежной системы проходило еще 
тогда, когда саамские диалекты представляли собой более тесное единство.

1 О суффиксах абессива см. ниже, в разделе „Притяжательные суффиксы".
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Послелоги и предлоги

Характерным явлением для саамского языка является обилие после
логов. В подавляющем большинстве послелоги в диалектах по проис
хождению являются общими, хотя фонетически они варьируются.

Послелог v u e l’n ' (нот.), v u l’n ’ (вор.), v il ’n ' (иоканьг.) 'под’: Ь геѵ п  
v u e l’n ’ a rr  k ie d 'g  (нот.) 'под бревном лежит камень’, b rev n  v u l 'n ’ are  
k i e d 'd g ’ (вор.) 'под бревном находился камень’, ср. b r ie v ’n ’e  v i l ’n ' li  
k ’ie t 'k ’e  (иоканьг.) 'под бревном лежит (находится) камень’.

Послелог r a ija  (нот.), r a ije  (вор.), ra ija  (иоканьг.) 'до’: s iid e s 't* 
л в п ' ra ija  v ih ’tt к іл о т е іге  (нот.) 'от села до города пять километров’, 
siites ’t' л а п ' r a ije  v id t kixom etrH  (вор.) 'от деревни до города пять ки
лометров’, siist л а п ’a ra ija  v id t к іл о т е іг  (иоканьг.) 'от села до города 
пять километров’.

Послелог Ьаі (нот.), b a ije  (вор.), p ii je  (ч.-варр.) 'в течение’: sonn  
I’a i  A annes’f  ta l’v  b a i  (нот.) 'он был в городе в течение зимы’, sonn  
j i l ’e  A annes’t' ta l’v  b a ije  (вор.) 'он жил в городе в течение зимы’, 
sonn  /алл л ал ’е«7* ta l’v e  p ii je  (ч.-варр.) 'он живет в городе в течение 
зимы’.

Послелог tu oh ken ' (нот.), d u g 'g 'e n '  (вор.), tu g g e n ’ (лов.), te g g s n ' 
(иоканьг.) 'за, позади’: v a r ’ tu oh ken ' je n n e  p erte  li  (нот.) 'за лесом 
много домов’, v a r ’ d u g ’g ’en ' l i  je n n e  p erte  (вор.) 'за лесом много до
мов’, v a a ra  te g g en ' Г е ѵ  j e n n i i  p a rt  (иоканьг.) 'за лесом много домов’.

Кроме послелогов, в диалектах имеется также значительное коли
чество предлогов.

Предлог k esk  (нот.), k esk is  (вор.), k a sk  (иоканьг.) 'посреди, среди’: 
k esk  pieAd a rr  k u ss  (нот.) 'посреди поля стоит ель’, k esk is  p ia л d  a rr  
el’l ’e s ’ kuss  (вор.) 'посреди поля стоит высокая ель’, k a sk  p ielest a rra  
алл k iss  (иоканьг.) 'посреди поля стоит высокая ель’.

Предлог co d  (нот.) (употребляется и как послелог), bed  (вор.), ca d  
(иоканьг.) 'сквозь, через’: лudt m a n ii co d  sein  (нот.) 'пуля прошла 
сквозь стену’, лudt т епе bed  stiene  (вор.) 'пуля прошла сквозь стену’, 
л-idt m a n ii c a d  stiena  (иоканьг.) 'пуля прошла сквозь стену’.

Предлог р ігг  (нот., иоканьг., вор.) 'вокруг’.
Предлог rast  (нот., лов.), ra s ’te  (ч.-варр.) 'через’.
Характерно, что общие по происхождению в диалектах послелоги 

управляют одними и теми же падежами, например: mar)a p e iv e s ’t' sed d i  
т ап п  (нот.) 'после (захода) солнца взошла луна’, marja p ’e iv  лиеЬіе- 
m es’t' ed e т ап п  (вор.) 'после захода солнца взошла луна’, т аг}а р е іѵ  
m an m est ( т а п т еп ’)  id ’ i m anna  (ч.-варр.) 'после захода солнца взошла 
луна’. В этих примерах предлог marja управляет инессивом-элативом.

П ритяжательные суффиксы

К морфологическим общностям по диалектам кольских саамов отно
сится наличие притяжательных суффиксов.

Притяжательный суффикс 1-го л. ед. и мн. ч. -т  в настоящее 
время в некоторых диалектах обычно не употребляется, например: 
v u l ’kep  k u ed ta , ja n n a  v ie rrt  m iin et' (лов.) 'пойдем в вежу, мать (наша) 
ждет нас’, v u l ’k ep  p ep ’p ’te, ja n n a  u s v u a rd t  (варз.) 'пойдем домой, 
мать (наша) уже ждет’. В других диалектах, в частности в нотозерском 
и иоканьгском, показатель 1-го л. употребляется, например: ѵ іі кер
m a a z , ja n n a m  v u a rd  (нот.) 'пойдем обратно, мать (наша, моя) ждет',
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v il ’k e p ’ p a r ’tin n i ja n a m  use v iert m int  (ч.-варр.) 'пойдем в избу, мать- 
(наша) уже ждет нас’.

Притяжательным суффиксом 2-го л. ед. ч. является -1: к іб , to w n ’s 
p ua dt a d z a t  (лов.) 'посмотри, к тебе идет отец (твой)’, к іек б , ahdat 
p u a d t  (нот.) посмотри, отец (твой) идет’, к іб , ahcat p u a d t' (вор.) 'по
смотри, отец (твой) идет’.

Притяжательным суффиксом 3-го л. ед. ч. является -s ': sons k a h c  
a d z a s ’ (лов.) 'его  зовет отец (его)’, ліМ  sonn p in in o d d e, sons k oh ce j e c -  
c e s ’ (ч.-варр.) 'пусть он побережется, его зовет отец- (его)’.

Притяжательный суффикс 2-го л. мн. ч. -t или -nt такж е сохра
няется, хотя во внешнем оформлении этот показатель варьируется па 
диалектам. Приведем примеры: v u a r ’d u g g s  m ast, ja n n a t  v u e rrt  t iin et ' 
(лов.) 'идите обратно, мать (ваша) ждет вас’, т ап п  p a rt in n i , ja n a n t  
u z s v iert tint  (ч.-варр.) идите в избу, мать (ваша) уже ждет вас’, 
p ushte m a z a , ja n n a t v u a rd t  (нот.) 'идите домой, мать (ваша) ж дет 
вас’ .

Притяжательный суффикс 3-го л. мн. ч. -s' совпадает с суффиксом 
3-го л. ед. ч. Наиболее употребительны принадлежностные формы 
в 3-м л.: a n ’ s ii  k ip tev  v ’a a r , sin en ' v sh tsn n e a d z a s’ puadt  (вор.) 'пусть 
сварят суп, к ним скоро придет отец (их)’, ah6as ’ touvda p u a d t  (нот.) 
'отец (их) скоро придет’.

Следует отметить, что в одних косвенны х падежах притяжатель
ный суффикс стоит перед падежным окончанием, в других —  после 
него, т. е. в конце слова. Приведем примеры употребления притяжа
тельного суффикса в конце слова: sonn v u l ’k i  v a rra  a k en ss ’ (лов.) 'он 
пошел в лес со своей женой’, sonn v il ’k i  роалле k a a b k iin es ’ (иоканьг.) 
'он пошел в поле со своей женой’, sonn v u l ’k i  piaAta iz e s ’ a k en ss ’ 
(вор.) 'он отправился в лес со своей женой’. В абессиве притяжатель
ный суффикс стоит в конце слова, перед падежным окончанием, на
пример: sonn v i i je l ’ лап па  a d z e s ’ х а  (лов.) 'он уехал в город без своего  
отца’. Ср. с нотозерским sonn v u l ’j i  лап па  ed ’jis ta  и с чальмны-варр- 
ским sonn v ii jl i  лап па  j e d z e s ’ta 'он отправился в город без своего 
отца’.

Степени сравнения прилагательных и наречий

Прилагательные в саамском языке Кольского полуострова имеют 
генетически общие показатели степеней сравнения, дающие в настоя
щее время фонетические варианты по диалектам. В кильдинском диа
лекте показателем сравнительной степени является суффикс -т р, ко
торый в настоящее время почти не употребляется. В нотозерском 
диалекте показателем сравнительной степени является суффикс -р, 
в иоканьгском -т ра.

Примеры на образование сравнительной степени: p s rr t  Іі v u a l’g a p  
m u r r i i f  (нот.) 'дом ниже деревьев’, т и гг  Іі a l ’ap p srt i  (нот.), т и гг  
a l’a (или a l’am p) p srts  (лов.), m irr  li a l ’am pa p a rt i  (иоканьг.) 'дерево 
выше дома’.

Признаком превосходной степени прилагательных в кильдинском и
нотозерском диалектах является суффикс -m us, в иоканьгском m ist
например: ta dt li  й о г’m us p s r r t  (нот.), tatti l i  s u r ’m is p a rrt  (ч.-варр.) 
это самый большой дом’, tatti li k u g  k ’im is siem p e  (иоканьг.) 'это 
самая длинная палка’.

К ачественные наречия также имеют степени сравнения, показатели 
которых варьируются по диалектам. Приведем примеры: p u a d e  tovdsp
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ос/лир (нот.) 'приходи быстрее’, piied• vehtam p  (лов.) 'приходи быстрее’, 
sarin 't m iexkz' ащра (ч.-варр.) 'говори тише’, x ig k  рег'ат ра  (иоканьг.) 
'работай лучше’.

Местоимения

Личные местоимения являются общими для всех диалектов.
Е д. ч. Н о т о з е р с к и й  Л о в о з е р с к и й  И  о к а н ь г с к и й

1 Л . monn m onn, munn munn
2 л. tonn tonn tonn
3 л. sonn sonn sonn

M H . 4 .

1 Л . mii m ii mii
2 л. m tij tfi
3 л. sii sii sii

Числительные
Числительные также не имеют больших различий по диалектам.

Н о т о з е р с к и й Л о в о з е р с к и й И  о к а н ь г  с

один’ ext ext akt

д в а ’ k u a xt k u xt kikt
три’ koxm koxm koxm
четыре’ n 'e llj n 'e llj n ’ie l’l'a
пять’ vihtt vidt vidt
ш есть’ kuhtt kudt kudt
сем ь’ ciscem kidzem ' k id zim
восем ь’ k a x ’c k a x c kake'a
девять’ a xe a x e akca
д есять’ xahkk О > 7 >xag k xo gk 'e

Числительные от одиннадцати и выше типологически образуются 
«одинаково.

Н о т о з е р с к и й

'одиннадцать’ extem xa g'k ’
'двенадцать’ k u a x 'tem x a g 'k ’
'двадцать’ k u a x ’txag'k '
'тридцать’ kouxm xag'k ’
'сто ’ duah't
'ты сяча’ taxat

Л о в о з е р с к и й  И  о к а н ь г с к и й  
extem pxag'k ' aktem xogk'e
k u a xtem p xa g’k' 
k u x tx a g 'k ’ 
k o xm xa g'k ’ 
cud'd ' 
toafant

kiktem xogk'e
kihxogk'e
koxxogk'e
cidta
toafant

Порядковые числительные, кроме числительного первый, образуются 
это диалектам также одинаково.

Н о т о з е р с к и й  Л о в о з е р с к и й  И  о к а н ь г с к и й
p er'v e'первый’

'второй’
'третий’
'четвертый’
'сотый’

vesmus
пиЬ'Ь'
kuaxm at
nal'jat
duadat

п ит т р 
koaxmant 
n'ial'ant 
tuadant

avdem is 
nump'a  
kuaxm ant 
n' ialant 
c id ’ant
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Отглагольные имена действия

В саамском языке имеется категория отглагольных имен действия, 
которая занимает промежуточное положение между именем и глаго
лом. Как именная категория имена действия употребляются с предло
гами и послелогами и выражают различного рода обстоятельства.

Как глагольная категория имена действия управляют именами су
ществительными и не могут выступать в роли подлежащего, так как 
полностью не номинализировались.1 Они выражают процесс соверше
ния действия и характеризуются особыми суффиксами -ет, -ет. При
меры: sirrem  s a j j  (лов.) 'место для игры’ (букв, 'играние-место’); AOg- 
квт  k n ig a  (лов.) 'книга для чтения’ (букв, 'чтение-книга’); keptem  
к іт т п ’ (вор.) 'котел для варки’ (букв, 'варение-котел’); sellem  s a j j  
(нот.) 'место ловли’ (букв, 'ловление-место’).

О тглагольные имена действия, выражающие процесс действия, вы 
ступают в предложении или в функции определения перед другим име
нем, или в функции различного рода обстоятельств, например: киеѴ  
soAABm d it s u rr  p u ih ciit' v a l ’det' (нот.) 'д л я  соления рыбы берут боль
шие бочки’ (букв, 'рыбы-соление-для’); Aannes't' m [i v usstem  v u e d z e  
kehstsm  k im n et' (нот.) ' в  городе мы купили котлы для варки мяса’ 
(букв, мяса-варение-котлы’); sonn I’a sk  p u d zet' I’a sk em  n u ren ' (лов.) 
'он ловит оленей арканом’ (букв, 'ловление-веревкой’); типп suon u in ’im  
k il’l ’a s i l ’l ’em  siijest  (иоканьг.) 'я увидел его у места ловли рыбы’ 
(букв, 'рыбы-ловление-в-месте’). Характерно, что эти имена действия 
получают дополнения, употребляемые как определение, например: саі 
ju g g B m  s a ij  (лов.) 'место, где пьют чай’ (букв, 'чая-питье-место’); т иг 
tierp em  ЬаѴѴ a ije m  a i j id ’ (варз.) 'во время рубки леса мы пели песни’ 
(букв, 'леса-рубки-во время’); киѴ saAASm g u a ik e  anet' s u rr  p u ih c iit ' 
(варз.) 'для засолки рыбы берут большие бочки’ (букв, 'рыбы-засолка- 
для’). И , наконец, следует отметить, что имена действия на -ет, -ет 
могут получать обычные показатели по нормам обыкновенных суще
ствительных, например: тара b rig a d ire  u itm es’t' М еклаі ѵапсе p red se-  
dateV a u z  (лов.) 'после ухода бригадира Николай пошел к председа
телю’ (букв, 'после-бригадира-ухода’); тара u r'm  p e im e s ’t' u r 'm  egk  
k eb p sesk u ed t  (лов.) 'после прививки оспой не заболеешь’ (букв, 'после- 
оспы-положения’).

Глагольные формы  

Личные формы глагола

В системе форм глагола и, в частности, в образовании показателей 
лица и числа в диалектах сущ ественных различий не наблюдается. 
Как пример приведем спряжение глагола sarrne  'говорить’:

П р е з е н с

Е д. ч. Н о т о з е р с к и й  Л о в о з е р с к и й  И о к а н ъ г с к и й
1 л. sarnam  sa rn a (m ) sa rn am
2 л. sa rn a k  s a rn a x  sa rn a k
3 л. sa rrn  sa rrn  sarinta

1 В роли подлежащего употребляются отглагольные имена с суффиксами -m us  
(кильд. и нот.) и -m is  (и оканьг.). f
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М н. ч.
1 л.
2 л.
3 л.

sarnep
sarnveW te

sarrnep
sarrnebpe
sarrnav

sarn ep
sarn'ebpe
sarn’evsarna

И м п е р ф е к т

E д.  ч.  Н о т о з е р с к и й .  Л о в о з е р с к и й  И о к а н ь г с к и й
sernum  sarrne(m )
sernuk sarrnsx
serni sarne

1 л.
2 л.
3 л.

M H. 4

1 A.
2 A.
3 A.

sarn im  
sarn'ik  
sarint'i

sarnim
sarnid '
sarnun’

sarnem
sarnet'
sarrnen'

sarnum  
sarnpt  
sarn {in'

Отрицательные формы глагола образуются также в основном оди
наково. Отрицание принимает личные окончания (кроме 3-го л. ед. ч.), 
а смысловой глагол стоит в восполнительной форме. Для примера возь
мем спряжение глагола v u l’l'ke  'пойти’ в отрицательной форме презенса.

Е д. ч. Н о т о з е р с к и й  Л о в о з е р с к и й  И о к а н ь г с к и й

1 л.
2 л.
3 л.

М н. ч.

1 л.
2 л.
3 л.

іт vol' 
ik vol’ 
j i  vol'

jeh 'p  vol’ 
je h ’pe vol’ 
je v  vol’

em vul'k  
egk  v u l’k  
ei v u l’k

jeb p  v u l’k 
jeb p e v u l’k  
je v  v u l’k

im  v il’ke 
ik vil'ke  
j i  (ij) v il’ke

jebp  vil'ke  
jeb p e  v il’ke 
je v  v il’ke

В кольско-саамских диалектах по всем говорам имеются сложные 
глагольные времена. Сложные глагольные времена (перфект и плюс
квамперфект) образуются по обычным моделям образования аналогич
ных форм в финском, карельском и некоторых индоевропейских язы 
ках. При образовании перфекта вспомогательный глагол ставится 
в презенсе, а при образовании плюсквамперфекта — в имперфекте. 
В качестве предикативной части выступает причастие.

О б р а з о в а н и е  п е р ф е к т а  о т  г л а г о л а  s a r r n e  ' г о в о р и т ь > 1

Е д .  ч. Л о в о з е р с к и й И о к а н ь г с к и й

1 л. Га sarnm a (sarnm int) ла sarnen" (sarnain)
2 л. I'agk ft ft лак „ „
3 л. Ѵі V w l ’i

М н. ч.
1 л. I’ep ft ft 1 op „ и
2 л. I’ebp’e ft ft lebp’e „ „
3 л. I’ev ft ft Г еѵ

1 По нотозерскому диалекту мы не располагаем необходимыми материалами, по
этому сравнения будем проводить между кильдинским и иоканьгеким диалектами.



128 Г . М. Керт

О б р а з о в а н и е  п л ю с к в а м п е р ф е к т а

Е д .  ч. Л о в о з е р с к и й И  о к а  h ь г с к и
1 л. liije  sarnm a (sarnm inc) Vim sarnen'
2 л. liijex  „

1 ai „ ,,
Vik »

3 л. 

М н. ч.

I’ei »

1 л. liijem  „ V im ’ »>
2 л. liijet' Vijt
3 л. liijen ' „ Vin' n

Отрицательные формы имперфекта также образуются одинаково 
по всем диалектам: из отрицания, спрягающегося по лицам и числам, 
и причастия законченного действия спрягаемого глагола, например: 
evtel’ im sarnam  rusas  (нот.) 'раньше я не говорил по-русски’; топп 
ьт uinm a m ugka robot (лов.) 'я не видел такой работы’; jek ta  tonn 
ik sil'm en' k i l ’a (иоканьг.) 'вчера ты не ловил рыбу’; tii jeb p e  ѵіелк- 
теп' varra  (иоканьг.) 'вы  не пошли в лес’; m ii jahta  m anhsn’ jebp  
vuasta  (вор.) 'мы вчера ничего не купили’.

Неопределенно-личные формы

Кроме личных форм глагола, в диалектах саамского языка Коль
ского полуострова имеются неопределенно-личные формы, выражающие 
неопределенность (неизвестность) действующего лица. Показателем 
неопределенно-личной формы во всех рассматриваемых диалектах 
в презенсе является суффикс -t', в имперфекте —  суффикс -s’ . При
меры на образование неопределенно-личной формы в презенсе: keadta  
vol’je t ' sells kuele  (нот.) 'весной начинают ловить рыбу’; kides’t' axghet’ 
sille кйѴ  (лов.) 'с весны начнут ловить рыбу’; kedst a l’g a t ’ k il’a s il
led' (иоканьг.) 'с весны начнут ловить рыбу’. Примеры на образование 
неопределенно-личной формы в имперфекте: p errt  tu ijes ’ k u a xt peiv  
(нот.) 'дом строили два дня’; p errt xehkes’ k u xt р еіѵ  (лов.) 'дом строили 
два дня’; ra s ’te jo g  xa h k is’ odt mesta (иоканьг.) 'через реку построили 
новый мост’.

Начинательные формы глагола

В саамском языке имеются особые формы глагола, выражающие 
начало действия. Эти формы являются общими для всех диалектов. 
Показателем начинательной формы является суф ф икс-skuedte-(skuada-).

С п р я ж е н и е  г л а г о л а  в н а ч и н а т е л ь н о й  ф о р м е  п р е з е н с а

sarrne  'говорить’

Е д. ч. Л о в о з е р с к и й  И  о к а н ь г с к и й

1 л. sarniskuada sa rn ’iskuadam
2 л. sarn isk u a d a x sa rn ’iskuadak
3 л. sarniskuadt sa rn ’iskuadt
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1 л. sa rn isk u ed tep  sa rn 'isk ed ta p
2 л. sa rn isk u ed teb p e sa rn ' isk ed ebed te
3 л. sa rn isk u ed tev  sa rn ' iskedtav

По нотозерскому диалекту мы располагаем лишь отдельными при
мерами употребления глагола, выражающего начало действия: tovda  
ro b tu sk u a d t odti m e l’n ica  'скоро заработает новая мельница’.

Начинательные формы глаголов могут выступать и в имперфекте, 
например: sonn I 'ev t 'e sk u d i le v d '  (нот.) 'он запел песню’; т аца р и к , 
к 'е к  H Jjen ', s a rn is k u d ten ' (лов.) 'потом все, кто были, заговорили’; 
s ii  jel'U  egedtin" ja  v en d z iit ' p o rged tin ' (иоканьг.) 'они стали жить и 
кушать мясо’.

Сослагательное наклонение

Сослагательное наклонение имеет одинаковый показатель -с- (-с) 
по всем диалектам. Примеры: т іі ѵ и а л к сер  v a rra , leh ce  m iije n ' ast 
(нот.) ' м ы  поехали бы в лес, если бы у нас было время’; т опп v oa stce  
veAosiped, e z l i  p u a d a c  т опе v i l 'j  (лов.) 'я купил бы велосипед, если бы 
пришел мой брат’; j e s  sonn a n d a c m en 'n 'i  k n is k e , т ипп A ogci b i
(иоканьг.) 'если он даст книгу, то я прочел бы’; т ип п  ѵ е л к е с і v a rra , 
j e s l i  lie , p a h k s’am p a  (ч.-варр.) 'я пошел бы в лес, если бы было 
теплее’; v i l j  antad m en 'n 'e  t in k  j i t ' ,  no m en 'n ’e  t in k jit ' ib i  (вор.) 'брат
дал бы мне денег, но денег мне не нужно’.

Наряду с суффиксальным способом выражения сослагательного 
наклонения в саамских диалектах Кольского полуострова имеется еще 
и аналитический способ.

Аналитически сослагательное наклонение образуется при помощи 
личных форм вспомогательного глагола lie  'быть’ в имперфекте и 
инфинитива смыслового глагола, например: т опп le ije m  v u a h ’ste,
V iso p ed , Г а і  puehted ' m u v i l i j  (нот.) 'я купил бы велосипед, если бы 
пришел мой брат’; tonn le i je t ’ p u a h ’ted' a ija b , tonn V e ije t ' v s tre c jit ’ 
k u e l's iV jit ' (нот.) 'если бы ты пришел пораньше, ты встретил бы рыба
ков’; s ii vueste l i i je n ' m en 'n 'e , je s le  jo d t je  l i i je n ' ла п п е  (лов.) 'они 
купили бы что-нибудь, если бы поехали в город’; je s l 'e  tonn puedte  
l^ijek  a ik a , to n 'n 'e  vueste l iije n ' k u V l’siV V ei  (лов.) 'если бы ты при
шел пораньше, тебе навстречу пришли бы рыбаки’; ja h ta  l i i je  v u e s t e  
a k se, ta r 'm  l ii je  v ii l 'e  v a rra  m u rre it ’ sa g g e  (вор.) 'если бы я вчера 
купил топор, я сегодня мог бы поехать за дровами’; m ii l iije m  sa rrn e  
m ugkenaA \a, j e s l ' i  lii je m  v e i je d '  (иоканьг.) 'мы сказали бы по-дру
гому, если бы могли’; v l' j l 'a j  m in 'n 'i  ante te n 'g {it ', no m in 'n 'i  
te n ’g iit ' ib i  (иоканьг.) 'брат дал бы мне деньги, но деньги мне не 
нужны’.

Повелительное наклонение

При образовании повелительного наклонения в диалектах различий 
не встречается. Повелительное наклонение имеет формы 2-го л. ед. 
и мн. ч.

Форма 2-го л. ед. ч. повелительного наклонения либо совпадает 
с  формой 3-го л. ед. ч. имперфекта изъявительного наклонения, либо

9 Прибалтийско-финское языкознание
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представляет собой основу глагола, например: pud' odAep ріла  (нот.) 
'принеси скорее пилу’; val't tenna dkse (лов.) 'возьми этот топор’; v ig  
типе p a rrt l  (иоканьг.) 'проводи меня в избу’; c il'k  kaAsince suvv sa g  
(вор.) 'скажи старику доброе слово’.

Признаком 2-го л. мн. ч. повелительного наклонения в одних слу
чаях выступает суффикс -eg k e , -e g k e  (в кильдинском и нотозерском 
диалектах), -к е  (в иоканьгском диалекте), в других —  форма инфинитива. 
Суффикс -e g k e , -e g k e , -к е, как правило, выступает после у, h, s ,  
а иногда и после других согласных.

В остальных случаях форма повелительного наклонения совпадает 
с формой инфинитива. Приведем примеры: v a l'd e  k eh 'p er' (нот.), v a l 'l 't e  
k eh 'p er ' (лов.), v a l'l 'te  k a b p e r ’ (вор.) 'возьмите шапку’; n eck a d ' ro n 'ez '-  
ат ра  (иоканьг.) 'пляшите веселее’; p l'a s je g k e  v ’a s 'лир реп ’ (нот.) 'пля
шите веселее’; so p seg k 'e  Aogke k n ig a it ’ (вор.), soppik'e ло/ckid ' k n is -  
k {it ’ (иоканьг.) 'любите читать книги’.

Причастные формы

К глагольным формам, имеющим общие показатели по всем диа
лектам, относятся формы причастий. Однако эти общие причастные 
формы по различным диалектам в некоторых случаях ведут себя раз
лично. Так, активные причастия незаконченного действия на -еі, -а і 
по всем диалектам употребляются как определения, например: k i r i j  
A oggei p a r 'r 'n ' I 'a i  m u v i l 'l 'j  (нот.) 'читающий книгу парень был мой 
брат’; m en ’n 'e  v uesta  p u d 'd 'e n ' л а ѵ л е і р а гп а  (лов.) 'мне навстречу 
шли поющие дети’; m en 'n ’i  p ied ten ' v iesta  a ija i  р а гп а  (иоканьг.) 'мне 
навстречу шли поющие дети’. Эти причастия выражают незаконченное, 
продолжающееся действие и носят активный характер. В иоканьгском 
диалекте в функции определения употребляются причастия на -т еп, 
-m in , -m a in , а также на -т а. Значение активности или пассивности 
этих причастий выявляется в зависимости от определяемого этими при
частиями имени, например: m [ije  p u a d m en ' k a l'a s ' m in e iem 'm 'a  tom s 
(иоканьг.) 'к нам пришедший старик —  наііг старый знакомый’; ср . pua d-  
tem a  к а л л а га і  m ine tuAAaije toom s (иоканьг.) 'к нам пришедший ста
рик — наш давнишний знакомый’; m in g eim  т а п т ііп ' rid ta  l 'i  n ies 's 'a  
(иоканьг.) 'пройденная нами дорога очень тяжелая’.

Образования же на -т еп  в кильдинском и нотозерском диалектах 
употребляются в значении деепричастий, т. е. передают сопутствующие 
второстепенные действия, например: sonn v a n 'се  sa rn m en  v il 'je n e s '
(лов.) 'он шел, разговаривая с братом’; sonn a re  p erte s 't ' Aogkm en  
k n ig a  (лов.) 'он сидел в избе, читая книгу’; ѵ іііе т е п  л а п п а , sonn v a l'te  
id z es ' k n ig a t  (лов.) 'уезжая в город, он взял свои книги’; u idm en  
л а п п а  v a l 'd i  ig g is ' k n ig a t  (нот.) 'уходя в город, он взял свои книги’; 
u vs a vem en kuA stii j e l 'l 'a  tovdas j in n  (нот.) 'открывая дверь, он услы
шал незнакомый голос’.

В ловозерском говоре кильдинского диалекта причастия по закон
ченности и незаконченности действия разделяются довольно четко. 
Активные причастия незаконченного действия (настоящего времени) 
выражаются суффиксами -//, -в/. Причастными суффиксами закончен
ного действия (прошедшего времени) являются суффиксы -іпб, -епё, 
а также -т а, например: A ogkm a (A ogm enc) k n ig a  прочитанная книга’, 
леЬ кт а (леИ кіпб) p e rrt  'сделанный дом’.
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Кроме того, в значении активных причастий законченного действия 
употребляются формы, совпадающие с основой 1-го л. ед. ч. импер
фекта изъявительного наклонения, например: rahpta  р ’еппе  'пропавшая 
собака’, xatkna  p a r ’sa  'уставший ребенок’, v a n ca  cu ek a s  'пройденная 
дорога’. В настоящее время эти формы в кильдинском диалекте начи
нают преобладать.

В кильдинском и иоканьгском диалектах (по нотозерскому диалекту 
данными мы не располагаем) отрицательные причастия образуются при
помощи одного и того же суф ф икса n a x ’tem . Приведем примеры:
x o g n a x ’tem  k n ig a  (лов.) 'непрочитанная книга’, m en n a x ’tem  v a rr  (лов.) 
'непройденный путь’, x i g k n a x ’tem  p e rrt  (лов.) 'непостроенный дом’, 
ср. m a n e n a x ’tem  rid ta  (иоканьг.) ’непройденная дорога’, a z n a x 'te m  p a r r t  
(иоканьг.) 'непостроенный дом’.

СОГЛАСОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ С ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ ИМЕНЕМ

Во всех рассматриваемых диалектах саамского языка определение, 
как правило, не согласуется с определяемым именем в падеже и числе 
(грамматический род в саамском языке отсутствует), например: s/г’ 
j e l 'l 'v v  m o d z es’ pepten" (лов.) они живут в красивых домах’; p a rn a  
v u l’k en  sk o xn e m o d z es ’ k n ig a g o im  (вор.) 'дети пошли в школу с кра
сивыми книгами’; u dinehk e ta g a z in ' su v v  uditel’en" (иоканьг.) 'ученики 
стали хорошими учителями’; т ара s ig  k u e l’ se l’m est"  v u lje m  g u l ’jed te  
(нот.) 'после хорошего рыбного лова мы отправились гулять’.

В тех же случаях, когда в качестве определения выступает имя 
числительное, оно согласуется с именем существительным в эссиве и 
комитативе, причем согласование наблюдается по всем диалектам 
только в этих падежах, например: m in k o x x o z es 't ' li  k uxtxo gen " pud-  
c je n ’ je n a  m en p a xta s k o x x o z e s ’t" (лов.) 'в нашем колхозе на двадцать 
оленей больше, чем в соседнем’; v u a h p s’t 'i  v u l ’j i  v a rra  vidin" parnin"  
(нот.) 'учитель отправился в лес с пятью учениками’; p e r ’v ii  k o x x o z  
a n d i go su d a rstv i koxm iin" pedcin" jia m b p a  m om  n ’u m bp e k o x x o z  
(иоканьг.) 'первый колхоз сдал государству на три оленя больше, чем 
второй’.

ЛЕКСИКА

С остав лексики саамских диалектов Кольского полуострова по 
своему историческому происхождению чрезвычайно сложен. Подавляю
щая часть саамской лексики финно-угорского происхождения. По
скольку саамы когда-то восприняли финно-угорскую речь, около трети 
словарного запаса, по мнению Т . Итконена, относится к субстрату.1 
Таковы слова j e m m n ’ 'земля’, c a d ’z ’ 'вода’, v ed z  'сн ег’ и др. Кроме 
то го , в диалектах саамского языка имеются литво-латышские и древне
германские заимствования, вошедшие в них через прибалтийско-финские 
языки.

В последнее время в связи с ростом хозяйственных и культурных 
связей с русским народом в диалекты саамского языка широким пото
ком хлынули заимствования из русского языка.

1 Т . I t k o n e n .  Suomen lappalaiset, I. Porvoo (H elsinki), 1948, стр. 165.

9*
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Заимствованные слова проникали в диалекты неравномерно.
Так, например, в иоканьгском диалекте имеется слово ro s’s 'e  'ло

шадь’, происходящее от древнегерманского hrossa (ср. нем. das RoB), 
в то время как в нотозерском и кильдинском диалектах сохранились 
свои коренные слова: j e b e s  (кильд.) и h ia v a s  (нот.). В кильдинском 
диалекте есть слово a u s s  'семга’, заимствованное через прибалтийско- 
финские языки из литво-латышского (la s is ), в иоканьгском же бытует 
свое слово rip s k il 'V а.

Многие коренные слова в одних диалектах терялись и заменялись 
заимствованными (большей частью из русского языка); например, 
в кильдинском диалекте слова z e n 'e x  'жених’, sv a d 'b  'свадьба’ вы тес
нили старые слова с этим же значением, которые сохранились в ното
зерском диалекте, —  v u e d ’d 'em  'жених’, п а іт  'свадьба’ и т. д.

Несмотря на имеющиеся различия, значительная часть лексики —  
как своей коренной, так и заимствованной —  является общей для всех 
диалектов.

Ниже, в таблице, приводятся некоторые словарные соответствия, 
характеризующие общность лексического состава диалектов и говоров 
саамского языка.

Т А Б Л И Ц А

Н  о т о з е р -  А о в о з  е  р- В о р о н ь -  В а р з и н -  Ч а л ь м н ы -  И о к а н ъ г -

волк
'выдра*
'кошка’
'куница*
'олень’
'олень-са

мец’
'дикий

олень*
'свинья’
'лось*
'корова*'

гусь
'лебедь”

налим
'хариус”
'кумжа*
*сиг’

'комар*
'вошь*

'брусника*
'черника*
'гриб*
'морошка.”
'сосна*
'ягель*
'ель*
'береза”

с к  u  a с к  u  u U  H  с к  u й С К  u  u В  a p p c  к  u  H с к  u

Н а з в а н и я  м л е к о п и т а ю щ и X

p o a l'd ts' p a l'd js ' p a l'd is ' p a l'tes ' p a l'd es ' p a l'd a s '
c e v r 'e s ' c e v r 'e s ' c e v r 'e s ' c ie v r 'e s ' c e v r 'a s ' c ie v r 'a s '
koass kns kas kutsk k esk 'e k esk 'e
niehtt n 'e d 'd ' n ic d ’d ' — — niedda
puadz puaz puaz puaz puadzai puadzai
s s r 'v e s ’ sa r'v es ' sa r'v es (a r s x j ije r 'k e sarves'

k o d 'd ‘ lcon'n 't k o n ’n ’t — k o n n t'e k o n 'd te

sa h ’k ’ s a g 'k ' v  M ls a g  к s a g 'k ' sv in 'n 'ja sa g k
ssrrv serrv serrv serrv sa rrv sarvas'
I 'ix x m I 'i x 'x 'm ' l b  1 1 1

I  i x  x  m liim I'im 'm ' lim 'm 'e

H a 3 в а н и я п т и ц

c u a n 'n ' C U E T l cu en cu a n c ie n 'j cien 'n ja
n 'u x x c n 'u x x c n 'u x x c n 'u x x c n 'u k k c n 'u k kc

H a 3 в a h и я р ы б

VUEssn' vussn vussn ' vussn' Vfssne vissna
savvel' susvvel’ s u e w e l' s u e w e l ' s j e w e l ' _
k u v c kuvvc k u w c kuvvc kivvc kuvdza
sahpp sabp sabp sabp Subp sabpa

Н а з в а н и я  н а с е к о м ы х
cuessk cussk cussk cussk cissk cissk
teh 'k te h 'k ' te h 'k ' te h 'k ' tih 'k e ta h k 'e

Н а з в а н и я  р а с т е н и й

j o > ) ' j o t ) j o t ) ' j o v
s a r ' r 's a r ' r ' s a r ' r ’ s a r ' r '

k u b b a r k u m p a r k u m p a r k u m p a r
л и е т л и е т т а п л и е т а п л и а т а п
p i e h ' c p e d ' z ' p e d ' z ' p i e d c
j a h k a l j e g ' e l ' j e g e l ' j e g e l '
k u s s k u s s k u s s k u s s
p ' i a s ' s ' p e s ' s ' m u r r p e s ’ s ' m u r r p i e s '  s '  m u r r

JO Y)

so r’r ’
k i m p j r

л і Е т а п

p ' e d c ' e

j a g g a A

kfSS

Jor),  ,  
s a r ' r ' e

k i m b p i r

Altman
p i e d c a

j a g g a A

k i s s
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Т е р м и н ы  р о д с т в а

ehc
aiij
ahk
vuehp
v i l 'l 'j
k u i
kueim

a cc
aija
aka
vuhp
v il 'j
kui
kuim inc

adza
aija
ahka
vuhp
v ilj
kui
kuim

a cc
aije
ahka
vuohp
v il 'l '
kui

kuim

jed z e
aijai
ahka
vihp
v il 'l '
k li
k u im jxa

a cca
aija
a p p a
v ih p
v il 'l '
k li
k u im jxi

'отец’
’дед’
’бабка’
’свекор’
’брат’
’муж’
'жёны

братьев’

П р о ч и е с у щ е с т в и т е л ь н ы e

ja r h 't
r a d ' d '
tu a rr
vuhpt
tas'ta
v 'e l ' l 'k '
kuavas
voahc

ije r 'h t  
r a n 'n 't  ‘ 
tu a rr  
vuppt  
ta s 's 't ' 
iv 'el'l'k  
kutvs  
v a h c

i je r 'h t  
r a n 'n ' t ' 
tu a rr  
vuppt  
ta s 's 't ' 
v 'e l 'l 'k  
kuefs  
v a d c

ije r 'h t
r a n 'n 't '
to a rre
vuppt
ta s 's ’t'
v 'e l 'l 'k
kuavs
v ahce

je r 'h 't e
ra n  n te
to a rre
vippt
taste
v 't l 'l 'k s
kevsai
v ahc

jie r 'h ta
ra n 'n  ta

toarra
vippt
tas'ta
v 'e l 'l 'k 'e
kievsai
vaahci

'бок’
'грудь’
'война’
'волос’
'звезды ’
’долг’
'заря’
'рукавица'

П р и л а г а т е л ь н ы е
ruanas
t 'e v d

k ehsi

ruenn
tivt

kssses'

rusnn
tivtas

ksss

tivdt

ksss

rsnns
t ’ivc

kass

renna
tivndt

kassii

'зеленый' 
'полный (це

лый)’ 
’толстый’

О  характере лексических различий между диалектами можно судить 
по следующим примерам.

С у щ е с т в и т е л ь н ы е

Н  о т о  з е  р- К и л ь  д и  н- И  о к а н ъ г с к и й
с к и й с к и й

v 'a rrc v ierrc pun jk 'мешок7
n ’uam m el’ n ’uem m ’el’ kurja 'заяц7 ,
hiavas j ib e s ros's'e 'лошадь7
taAis Ьалл kim m c 'медведь7
suohpari zuravV k irrk 'журавль7
evnis odz adz 'паук7
6eddus k u t’t’k k it 'k ’e 'сердце7
m'est sodts mist eg 'куст7
vuossarg vussark netel' алка 'понедельник
m oaibarg nim park vovtorn’a x 'k e 'вторник7
kehp ksbp раёк'ет 'болезнь7
m uah't kassv kasve 'лицо7
vu sd ’d'em zen ’e x sen'ehk 'жених7
I'evt (лаѵл) лаѵѵл aija 'песня7
soav cuiv n 'a m n ’e 'глина7

П р и л а г а т е л ь н ы е

bohtes’fvaptsk) vaptsk k is's’a 'богатый7
tovdes’(odASs’) odAes' siriv 'быстрый7
seVVes'(pullii) п'олка n'oAkid' 'гладкий’
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Г л а г о л ы
ta.hk.ed'
6uvved'
decked '
su r'k n ed '

vasste
ѵиалкНе
баске
s u r ’kne

tierp ed ' 
pel hkid' 
el'kied"  
k irr id '

'бить’
'блестеть’
'бросить’
'вздрогнуть’

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Кольско-саамские диалекты обладают существенным сходством. Оно 
проявляется в фонетике, в грамматическом строе, а также в словарном 
составе. К общим показателям в грамматике относятся показатели 
падежей, сравнительной и превосходной степени, показатели лица, 
числа, наклонения и др. Можно сказать, что почти все грамматические 
показатели являются общими для кольско-саамских диалектов. Правила 
функционирования определенных грамматических классов слов также 
являются общими, за исключением некоторых причастий.

Таким образом, признаки, определяющие тип, структуру саамского 
языка, являются общими для всех  диалектов. Большое сходство обна
руживается и в словарном составе. Это позволяет говорить о наличии 
общей основы у рассматриваемых диалектов.

Однако наряду со сходством между кольско-саамскими диалектами 
имеются и сущ ественные различия. Они проявляются прежде всего  
в фонетике. Фонетические различия существуют в виде закономерных 
соответствий гласных и согласных звуков. Различия имеются и в сло
варном составе языка. В этой связи представляет определенный инте
рес дифференцированное по диалектам изучение лексики: исконно
саамской, финно-угорской, родственной финскому, карельскому и вепс
скому языкам, заимствованной из древнегерманского, литво-латышского 
и славянского язы ков, а также, в более позднее время, из русского 
языка.

Как элементы сходства, так и элементы различия являются про
дуктом длительного исторического развития языка. Несомненно, что 
все материальные общности являются результатом происхождения из 
единого источника. Грамматические сходства также в своем генезисе 
имеют единый источник. Не исключена, конечно, возможность, что не
которые грамматические сходства могли появиться в диалектах позднее 
в силу общих внутренних законов.

Различие в диалектах возникло в результате позднейшего развития, 
как следствие территориальной и экономической обособленности этни
чески родственных групп.

На просторах Кольского полуострова саамские поселения были 
разбросаны небольшими островками, и вполне естественно, что они 
не могли иметь постоянного контакта между собой. Экономически эти 
группы не были связаны друг с другом, а наоборот, тяготели к адми
нистративным центрам с русским населением, что создавало благоприят
ные условия для проникновения русских заимствований в саамские 
диалекты.

В се эти причины препятствовали образованию общенародного языка.


