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I. M. 3AHKOB (Петрозаводск)

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ НОМИНАТИВА МНОЖЕСТВЕННОГО

ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В БАБИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ

СААМСКОГО ЯЗЫКА

Имя существительное в саамском, как и в большинстве финно-угорских
языков, изменяется NO числам — единствённому и множественному.
Номинатив ед. числа не имеет грамматического показателя и опреде-
ляется в основном лексически и синтаксически. Формы номинатива мн.

числа образуются в диалектах саамского языка по-разному. В западно-

саамских диалектах используется для этого суффиксальный показа-

тель: в диалекте населенного пункта Нессебю — ‘’&, Реппефьорд— ',
Квянанген — ’k, Арьеплуг — o, Юккасярви — hk, ht, lonmak — R

(Основы 1975 : 220). В восточносаамских же диалектах соответствую-
щий суффиксальный показатель отсутствует, исследуемые формы обра-
зуются посредством чередования согласных (либо сочетаний согласных)
и гласных. Наличие таких способов образования номинатива мн. числа

существительных выделяет восточносаамские диалекты из большинства

финно-угорских языков, являющихся агглютинативными, и позволяет

относить их к флективным языкам (см. Когбопеп 1967 : 353).
На отсутствие морфологического суффикса номинатива мн. числа в

кильдинском диалекте обращает внимание венгерский — лингвист

И. Халас. Следы исчезнувшего суффикса в этом диалекте он находит

в виде «немого полузвука» -2 (На!аs; 1883 :4). В бабинском диалекте
H. Халас обнаруживает рассматриваемые формы, образуемые с по-

мощью суффикса -7 (Наlаs2 1883 : 4), что на наш взгляд, маловероятно,
поскольку -/ выступает признаком мн. числа только в косвенных паде-

жах. Г. М. Керт выделяет в кильдинском диалекте четыре основных

типа образования номинатива мн. числа (Керт 1971 : 136—141). Наи-

более сложный тип — чередования сочетаний согласных — показан с

помощью инструментальных исследований. В работе Т. Итконена (Itko-
пеп 1916) выявляются все основные типы чередований согласных и их со-

четаний в кильдинском, йоканьгском дналектах и диалекте Колтта.
Способы образования исследуемых форм в бабинском диалекте, на

котором говорят саамы села Ёна, анализируются впервые. При опреде-
лении этих способов важно различать односложные и двусложные
существительные. Типы чередований и связь с формой ед. или мн.

числа в односложных существительных выявляются достаточно четко

и регулярно, тогда как в словах из двух и более слогов наблюдаются
колебания.
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В образовании номинатива мн. числа односложных существитель-
HbIX принимают участие, как правило, все звуки слова, за исключе-

нием начального согласного. В двусложных же словах исследуемая

категория образуется чередованием либо аусляутных, либо инляутных

согласных, или тех и других одновременно. Наряду с упомянутыми
происходят чередования гласных первого или второго слога. В обра-
зовании рассматриваемых форм участвуют два и более типов чередо-
ваний согласных и гласных. Они как бы подстраховывают друг друга

для максимальной дифференциации форм ед. и мн. числа, поскольку

в речевых ситуациях отдельные маркеры форм мн. числа нейтрализу-
ются и тогда другие чередования берут на себя основную нагрузку в

различении форм ед. и мн. числа. Так, аусляутные звонкие согласные,

являющиеся, наряду с другими чередующимися звуками, признаком
номинатива мн. числа, оглушаются либо нейтрализуются в глухом CO-

гласном, если следующее слово начинается на глухой согласный (5:)!
’погост’ — sijd ’norocTbel’). Последняя форма может быть представлена
в речи как Sijf, HO 3TO He создает совпадения форм ед. и мн. числа,
TaK KaK их различают и чередования: ]—/ ] U I~ 1.

Как в односложных, так и в двусложных существительных чередо-
вания согласных и гласных оказываются связанными между собой,
т. е. предопределяют друг друга. Краткий гласный выступает перед
сильной ступенью согласных: перед геминированным согласным, перед
сочетанием согласных с долгим первым компонентом, перед глухим

согласным, чередующимся со звонким. В свою очередь, долгий гласный

выступает перед слабой ступенью согласных: перед одиночным соглас-

ным, чередующимся с геминатой; перед сочетанием согласных с крат-
кими обоими компонентами, перед звонким согласным, чередующимся
с глухим.

В односложных словах сильная ступень согласных и краткий глас-

ный выступают всегда в форме номинатива ед. числа; слабая же сту-
пень и долгий гласный — в форме номинатива мн. числа. В двуслож-
ных существительных наблюдаются колебания: сильная ступень и крат-
кий гласный могут выступать как в форме ед. числа, так и в форме
мн. числа.

Что же касается дифтонгов, то в указанных позициях фонетически
различаются краткне и некраткие. Первые выступают перед сильной

ступенью согласных, вторые — перед слабой. Хотя мы и различаем

краткие и некраткие дифтонги, однако не считаем их в бабинском диа-

лекте фонологически релевантными в отличие от кратких и долгих

гласных.

При выявлении способов образования номинатива мн. числа 3a OC-

нову берутся чередования в области согласных, так как они более

регулярны и распространенны, чем чередования гласных. Тилы чередо-
ваний определяются в соответствии с методикой, предложенной Т. Ит-

коненом (ИКопеп 1916); таким образом, сначала будут анализироваться
чередования одиночных согласных, затем их сочетаний. Типы фоноло-
гических чередований определяются на основании дифференциальных
признаков, по которым эти чередования происходят.
1. Для бабинского, как и для других кольско-саамских диалектов, ха-

рактерно образование номинатива мн. числа посредством квантита-

тивных чередований аусляутных или инляутных согласных. Гласные

первого слога чередуются по краткости-долготе: kujj — &В@] 'муж —

мужья’, йапп — йат ’кожа’, kaaa — kän ’лоб’, тигг — таг *дерево’,
Seff — 567 'черника’, йOBB — #oBs 'коса (девичья)’, kUESS — kues ’гость’,
nüëff — nuer ’веревка’, kamas — kammas 'койба’, väärrev— vuared
’белка’.
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В ряде случаев квантитативные чередования аусляутных или инляут-
ных согласных сопровождаются чередованиями монофтонгов с диф-
тонгами либо дифтонгов с дифтонгами: &!лл — kien ’петля’, kirr — kier
’корка’, Sinn — Sien ’погода’, рйблл — puan ’nyrobuua’, Vienas — Vinnas

’лодка’.
3. В бабинском диалекте распространено образование номинатива мн.

числа посредством чередования аусляутных, реже инляутных, согласных

NO признаку глухости— звонкости. Чередуются следующие пары со-

гласных: (h)k~g, (h)t~d, (hyp~b vau v, (h)c~3, (h)c~3 s~z
$ — #. Перед глухим смычным или аффрикатой появляется, как правило,

преаспирация, обозначаемая Й. В односложных существительных моно-

фтонги вступают в квантитативные чередования. Дифтонги чередуются
с дифтонгами или монофтонгами.

а) (h)k~g: kihk — kig ’кукушка’, cihk — cig ‘туман’, 1Ё& — igg
‘ron’, Cieggar — Cihkkar 'keropa'.

6) (h)t~d: kiht — kid ’pyka’, rioht — ruod ’родня’, лйбйЁ
— лиоа

’пуля’, RÜEht — kuad ’Bexa’.

в) (h)p~b, v: süõfhp — sиов' ’осина’, kihp — kib ’caxa’, Rehp —

Rëb ’uranua’, Reavas — hédâppas ’noumanb’.

r) (1)ё—&: çhè — && ‘отец’, Rehé—Rèz 'kKonell.
n) (h)e+3: étàhc — éuazs ’runayuika’, ёайс — Caz ’Bona’, plehc —

pid3 'cocna'.

e) s—z: funnas — tunnaz '3annara', kuss — kuzz ‘enb’, vijvas —

vijvaz ‘neycHb. }
x) $—Z: jahtmus — jàähtmuzZ 'голубика’, jeamus — jeamuzZ ’жизнь',

рогтиs — pormuë ’ena’.
4. Для бабинского диалекта типичным образованием форм мн. числа

является чередование сочетаний согласных. В ед. числе выступает со-

четание с первым долгим компонентом — сильная ступень, во мн. числе

оба компонента краткие — слабая ступень. Схематически 3TO MOXKHO

представить в виде ху —ху, где х и у — различные по качеству соглас-

ные. Как уже отмечалось, с сильной ступенью выступает краткий глас-

ный, со слабой — долгий. В отдельных случаях на месте долгих глас-

ных могут быть дифтонги. В кильдинском диалекте в данном случае
согласные чередуются по иной схеме: ху —ху (Керт 1971 : 88—99).

Чередования сочетаний согласных можно подразделить на следу-

ющие подтипы:

а) смычный + смычный: ЁЙ&& — Ruetk ’cepuue’, kotk — kõtk ’My-
равей’, kßlédg — kiedg ’kamenb’.

6) p + s, ¢t c, ё& лерs — лёрs 'poca', kipt — kipt ’rpysuao’,
cipc — cipc ’щипцы’, nipléas — nipèas ’Naska 115 NPOXapHBaHH#H pbÔbl”.

B) COHAHT -+ CMbluHbl: pifé — plrt, piert ‘nom’, ilt — ilt ’nonka ns

посуды’, kalt — kält 'Kononeu’.

г) сонант -+ COHaHT: parn' — parn' ‘pe6eHok’, surm — surm ‘’палец’,
nalm — nalm ’рот’, и?т — й?т ‘оспа’. |

n) сонант + аффриката c: viëère — vierc ’мешок’, kific — kinc,
kienc ’HoroTb’, virc — virc ’Gapan’, kole — kôlc 'кольцо’. ;

e) coHaHT + ulejeBol: pidv — piav, pieav ‘'облако’, 5170 — sierv

'noc»', talv — taälv’suma’, rmers — mers 'mepexa’.
ж) щелевой + смычный: faSt — tast '3se3na’, rist — rist ’KpecT’,

nast — näst ’menkxa’, lešk—lõšk ’koxxa (uenoßeka)’.
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з) щелевой + сонант: Ва]т — kajm ’тезка’, kajv — kajv ‘родник’,
5а)т — sdjm ’ceTb’, @]г — @уг ‘весло’.

5. В бабинском диалекте широко распространено чередование соче-

таний согласных, при котором первый компонент вступает в квантита-

тивные, второй — в квалитативные чередования по глухости——звонко-
сти. В ед. числе представлено сочетание согласных из долгого первого и

глухого второго компонентов, во мн. числе ему соответствуют краткий
первый и звонкий второй согласный, т. е. ху- х7, где у и 2 — глухой
и звонкий альтернаты чередования. Перед первым сочетанием согласных

выступает краткий гласный, перед вторым — долгий. В отдельных слу-
чаях гласные вступают в квалитативные чередования. В кильдинском

диалекте в данном случае происходят квантитативные чередования NO

схеме: ху — ху (Керт 1971 : 145).
rajt — rajd ’pañna’, nark — Aarg ‘’наволок’, nijp — nijb ‘’нож’,
kuvè — kavi 'kymxa', rejk — rajg 'nuipa', й — alg ’сын’, püdänt —

puond 'noxa (pyxbn)'. ;

6. Если номинатив ед. числа односложных существительных оканчи-

вается на сочетание &, Z, й -5, &, #, ©, то в номинативе мн. числа место

первого компонента сочетания занимает неслоговой @. Гласные также

чередуются по краткости— долготе. Подобное чередование имеется и

в диалекте Колтта (Itkonen 1916 : 88).
uks, uys — @us ‘’дверь’, o7t— Out ‘’туча’, nAuyé — ййцё ‘’лебедь’,

õi7s — @иs 'чирок (утка)’, CoZE — ебиё ‘осень’.

7. Аусляутным сочетаниям A -- смычный или аффриката c, Õ B ед.

числе соответствует геминированный смычный или сс, СС во мн. числе:

aohk — nokk ’samôk’, riehk — riekk 'conna', jabaikk — jabaikk 'aõnoko,,

vuhp — vupp ’cßekop’, miehc
— тиесс ’лес’, Вийс — Вибё ’щенок’.

8. Двусложные существительные различают формы ед. и мн. числа

посредством чередования как аусляутных согласных по глухости—звон-

кости, так и ве--а второго слога. Кроме того, аусляутные или инляут-
ные согласные, либо те и другие одновременно, чередуются по признаку
палатализованный—непалатализованный: kalles — Валлаг ’crapux’,
karnes — Вагпаг 'ворона’, латб'еs — латрраг ’овца’, ра!#еB — ралЁваг
'тропинка’.
9. Некоторые односложные существительные образуют номинатив мн.

числа присоединением второго слога, как это имеет место в диалекте

Koswrta (Korhonen, Mosnikoff, Sammallahti 1973 : 46—48).
n&r — nahkkar ‘сон’, piks — piksem ‘ry6a’, fann — fankkaz ‘слега’,
Sam — samman ’6opona’, cog — cohkkim ’гребень’. _
10. Имена существительные, а также деминутивные формы на -INC,
-in¢ (-is, -i§), как и некоторые двусложные существительные на -5, -$,
имеют в номинативе мн. числа признак -а: samainè — ssатла ‘саам’,

kargniné — kärgna ’kapen’, kiedgiS — kiedga ’kameurer’, nijdinë — nieda

'neßouka', Sefvis — servva ’rupßac’, ce3is — ce3a ’cHHnua”.
11. Некоторые существительные имеют только формы мн. числа. Они

обозначают составные понятия: rüud ‘ножницы’ (ср. гишё 'железо’),
paus 'штаны', Пепё ’кожаный хомут’и др.
12. В плане выражения множественности особняком стоят существи-

тельные, отражающие родственные отношения. Они образуют формы
номинатива MH. числа с помощью суффикса -@е%, -€3 (B KHJIIBAHHCKOM

диалекте -@ойс; см. Керт 1971 : 137), который присоединяется к слову
в форме притяжательного склонения 1-го лица el. uHcaa: jannamges,
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ehtamgez ’poautesn’ (jannam 'moa mar»b', ehëam 'moü orew'); @jjames

'neayuku”, ahkame3 'Õaõyuku”, šezzame3 'TETW HT. A.
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AUSDRUCKSMITTEL DES NOMINATIVS PLURAL DER SUBSTANTIVE

IN DER BABINO-MUNDART DES LAPPISCHEN

In der Babino-Mundart (finn. Akkala) des Lappischen sowie auch in anderen ostlap-
pischen Mundarten gibt es kein morphologisches Merkmal des Nominativs Plural der
Substantive. Die zu untersuchenden Formen werden durch die qualitative und quantita-
tive Alternation der Konsonanten (oder Konsonantenverbindungen) und der Vokale ge-
bildet. In einem Wort treten zwei und mehrere Alterationsarten auf, was die maximale
Differentiation der Singular- und Pluralformen bedingt. Im Aufsatz werden 12 Typen

îjer Bildung des Nominativs Plural bei den Substantiven in der Babino-Mundart ana-

ysiert.
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