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P. Д. КУРУЧ (Мурманск)

О КАТЕГОРИИ ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В КИЛЬДИНСКОМ

ДИАЛЕКТЕ СААМСКОГО ЯЗЫКА!

Типы образования номинатива множественного числа существительных
кильдинского диалекта саамского языка впервые привел Г. М. Керт
(1971 : 139—149; 143—156), формы отдельных падежей и даже пара-
дигмы склонения существительных дают и другие исследователи (На-
lasz 1883; Эндюковский 1937; T. I. Itkonen 1958). В зависимости от

чередований согласных основы Г. М. Керт выделяет в KHJAbLAHHCKOM

диалекте четыре типа образования номинатива множественного числа

(и ряд подтипов) и приводит несколько индивидуальных случаев. Под-

робный анализ данной классификации вызван необходимостью уточнить

некоторые представления о закономерностях кильдинского диалекта в

целом, каторый в связи с восстановлением саамской письменности в

СССР кладется в основу формирующегося письменного языка. Вопрос
о категории числа существительных в кильдинском диалекте ставит и

практика школьного и вузовского обучения. ;
Необходимо сразу указать, что мы связываем своеобразие числовых

корреляций существительных кильдинского диалекта со структурными
особенностями слова и слога. Насколько известно, такая взаимосвязь

в работах по кильдинскому диалекту подробно не рассматривалась.?
1. Г. М. Керт обстоятельно анализирует только односложные имена,

оканчивающиеся в номинативе ед. ч. на один долгий согласный или

на сочетание долгого согласного с кратким (типы 1, П, IПГ). Двуслож-
ные слова представлены в его классификации лишь несколькими ти-

пами, существительные, состоящие из трех и более слогов, одним типом

(Керт 1971 : 139—140, 143—156). В связи с этим необходимость ана-

лиза существительных разных структурных типов очевидна.

2. В качестве средства выражения номинатива мн. ч. Г. М. Кертом
названы следующие чередования согласных основы: конечная гемината

существительного в единственном числе чередуется с кратким соглас-

ным (1 тип), сочетания долгого с кратким в единственном числе пере-

! ABrop благодарит представителей caamckoh интеллигенции А. А. ÄHTOHOBY,
Н. Е. Афанасьеву, А. Е. Мозолевскую, А. Г. Хворостухину (Данилову), Л. Д. Яков-
лева за большую помощь в сборе лингвистического материала.
* Между прочим, уже начиная с прошлого столетия известно, что при описании и

исследовании морфологии (в том числе склонения имен) саамских диалектов исходить

следует H3 структуры слова: см. напр., Friis 1856; Wiklund 1891; 1894; Lagercrantz
1923; 1926; 1929; Nielsen 1926; Bergsland 1946; Collinder 1949; E. Itkonen 1969; Kor-
honen, Mosnikoff, Sammallahti 1973. Ha важность различения односложных и ABY-
сложных существительных при определении способов образования номинатива мн. Ч.

обратил внимание также исследователь бабинского диалекта П. K. Зайков. Он,
однако, связал структуру слова только с регулярностью-нерегулярностью типов чере-
дований, специфика же словоизменения осталась вне поля его зрения (Зайков 1978),
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ходят в сочетания краткого с долгим (П), сочетание Й с глухим соглас-

ным в конце слова чередуется с геминатой или кратким согласным

(III) (1971 : 139—140). j
По нашим данным, долгий согласный номинатива ед. ч. чередуется

с кратким согласным номинатива мн, Ч., однако такое чередование
никогда не сопровождается появлением в номинативе мн. Ч. (и в гени-

тиве и аккузативе ед. ч.) гласного -ё/-е, как это следует из ряда при-

меров Г. М. Керта (1971 : 139).
Во всех существительных, оканчивающихся в номинативе ед. ч. на

сочетание долгий согласный -- краткий согласный (по Г. М. Кефту,
П тип), в номинативе мн. ч. нами зафиксировано сочетание двух крат-
ких согласных. Аналогичные данные получены на материале бабин-

ского диалекта (Зайков 1978 : 278).
Соотношениедолгот гласных и согласных звуков в парадигме слов

Г. М. Керт проверял с помощью инструментального анализа, однако

убедительных данных — особенно по чередованиям сочетаний соглас-
ных — не получил (Керт 1971 : 38—39, 110—114, Приложения). Более

того, значительная часть материалов Приложения (кимограммы и ос-

циллограммы) не подтверждает выводов автора. См., например, кимо-

граммы № 16, 17, где в оиЙв ’ждать’ — vulte 'он ждал’ Ё== 123 мс.,

#== 143 мс.; Ne 22, 23, где в формах kuñte 'HecTH — kurife ’он нес’
{== 115 мс., #== 110 мс. и др.; осциллограммы № 1,2, где в potk
’тоня’ — рогве ’k ToHe’ potk тони’ &== 155 мс., & == 130 мс., & — 125 мс.;
№ 15, 16, где B kuajva ’B лопату’ — kuajva ’лопатка’ # .== 100 мс.,

v= 80 мс.; № 37, 38, 39, rne B puv-r ’xneß’
— pud¥ ’хлева’ — puvFa

'хлевок’ — puvra ’B хлев’ #== 170 мс., #==l3o мс., F =l3O wmc,
r — 110 mc.; № 42, 43, 44, где в vupt ’Bonoc’ — vupt ’волосы’ —

оир!а ’в волос’ — vupla ’волосок’ Ё== 170 мс., £ =l9O mc., Ё== 130 мс.,
Ё== 130 мс. и т. д.3

Итак, в кильдинском диалекте саамского языка по нашим данным
есть соответствия: 1) Sabb ’сиг’ — Sab (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.),

^

subb ‘осина’ — sub (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.), 2) ëalm ’rnas’ —

A .

Calm (reH., akK. ex. 4.; HOM. MH. ч.), и?т 'ocna' — urm (ген., акк. ед. ч.;
HOM. MH. 4.), 3) fohp ’HoxHb’ —top (rex., akk. el. 4., HOM. MH. 4.),
nahk 'koxa’ — naË (ren., akk. el. 4., HOM. MH. 4.), vuhp ’cßekop’ —

vup (reH., akk. el. 4., HOM. MH. Y.), nihk ’pabora’ — лр@ (ген., акк.

A

ед. 4., HOM. MH. U.), rihp 'kyponatka’ — ribb (reH., акк. ед. ч.;
A

HOM. MH. 4.).
Во всех этих чередованиях проявляется закономерность: долгота

звука в номинативе ед. ч. — краткость или отсутствие его в генитиве

ед. ч., аккузативе ед. ч. и номинативе мн. ч. В односложных существи-

тельных, оканчивающихся в номинативе ед. ч. на краткий согласный

или на сочетание двух кратких согласных, и в двусложных непроиз-

водных существительных, оканчивающихся на согласный, чередование

долгот носит обратный характер, Hanpumep: cont ‘’горло’ — Conte

(ген., акк. ед. 4., HOM. MH. 4.), kuefs '3apa’ — kufse (reH., akk. ex, u;
HOM. MH. 4.), SUEI ’ocTpoß’ — sилле (ген., акк. ед. ч.; HOM. MH. 4.),
piras ’ceMbsi’ — pirras (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.), &аг ‘стадо’ —

% О пороге различимости долгих и кратких звуков при восприятии писал А. Ээк

(Eek 1978). Экспериментальные данные получены им на материале гласных, однако

можно предположить, что исследование согласных звуков диаметрально противополож-
ных выводов не даст,
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Ciggar (reH., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.), Zuvas ’cßeya’ — fuvvas (reH., akKk.

A

ед. ч.; HOM. MH. 4.) H T. I

3. Представляется нелогичным, что в кильдинском диалекте категория
числа оказалась вне всякой связи с категорией падежа.

На основании проанализированного материала Г. М. Керт сделал

вывод, что в кильдинском диалекте «категория множественного числа

в виду отсутствия постоянного морфологического показателя в насто-

ящее время начинает сильно разрушаться» (Керт 1971 : 141). Однако
в киИльдинском диалекте саамского языка прежде всего выделяются

непроизводные существительные с регулярными противопоставлениями

форм единственного и множественного числа по всей парадигме. В этом

случае существительнее в форме ед. ч. обозначает один предмет в

ряду однородных предметов, в форме мн. ч. — неопределенное множест-

во этих однородных предметов от одного до бесконечности: pert
^

'дом’ — pert ’noma’, murr ’дерево’ — тиг ‘деревья’: рап'п’ ‘зуб’ —

^ ‘

pan’ ’3y6»l; kovas ’uym’ — kovvas ‘uyMbl’ H T. 1. Единственное и множест-

венное число здесь выражается как морфологически, так и синтакси-

чески. Ср. 1) aı (ном. ед. ч.) 'медведь? — FAnr (ген., акк. ед. ч.;
ном. мн. ч.) — ‘{оалле (дат. ед. ч.) — fânet (дат. мн. ч.) — fanxa

(аб. ед. ч.) — Галеха (аб. мн. ч.); рат'п' (ном. ед. ч.) '3y6’ — pan’ (reH.,
акк. ед. ч.; ном. мн. ч.) — раппа (дат. ед. 4.) — poan'ef (naT. MH. 4.) —

рап`ха (аб. ед. ч.) — роат‘еха (аб. мн. ч.); 2) риаг Вагг ’олень бежит';

pu3e karrev 'олени бегут’ оиss Гаss 'теленок лежит’; ои2 [ёssсо ‘телята
лежат'.

Соотносительные формы ед. и мн. ч. имеют в кильдинском диалекте

саамского языка и существительные вещественные H отвлеченные.

Здесь, однако, отмечаются некоторые различия в значениях: форма
MH. ч. может соотноситься не просто с увеличенным количеством, но

и с новым количеством в другом качестве. Например, Zõjp ’хлеб’ в

форме ед. ч. обозначает хлеб как однородное вещество, делимое, под-

дающееся измерению, а в форме мн. ч. (Гё/р) — разные виды печеной

продукции. Поэтому в предложении ла&еs! lev lejp ’'B магазине есть

хлеб’ говорится не просто о наличии хлеба, а о наличии разных видов

хлебной .продукции.
Односложные существительные, оканчивающиеся в номинативе ед. Ч.

на краткий согласный или на сочетание двух кратких согласных, в но-

минативе мн. ч. (и в генитиве и аккузативе ед. ч.) получают гласный

-e(-e) H становятся двусложными. Например: риаг ‘’олень’ — puse

(ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.), сиветр ‘лягушка’ — ситре (ген., акк.

ед. ч; ном. мн. ч.), оаг ’одежда’ — oasse (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. Ч.),
ёопё ’торло’ — Conte (reH., aKK. ell. 4., HOM. MH. 4.), kuefs ’saps’ —

kufse (reH., акк. ед. ч.; HOM. MH. 4.), oab ’yc’ — oabbe (rex., akk. en. 4,,
A

HOM. MH. U.), Sin ’добыча’ — Sille (ren., akk. ex. Y.; HOM. MH. U.), Rij
’след’ — kijje (reH., akk. ex, Y.; HOM. MH. U.), sи] ‘сторона, где нет

Berpa’ — Sujje (reH., akk. ex. 4., HOM. MH. 4.), puar 'овод’ — purre

(ген., акк., ед. ч.; ном. мн. ч.), ёиег ’личинка мухи’ — Ëurre (reH., aKK.

ед. ч.; ном. мн. ч.), sиел 'остров’ — sилле (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.),
Cuez ‘cTano’ — Cuze (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.). При этом, как видим,
имеет место звуковое изменение корня, выражающееся в чередовании
долгот гласных и согласных. В существительных, оканчивающихся в

номинативе ед. ч. на два согласных, чередованию подвергается первый.
Особенности их склонения: 1) отсутствие в косвенных падежах чередо-
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ваний согласных; как в формах ед., так и в формах мн. ч. употребля-
ется долгий согласный, 2) окончание -е(-е)* в форме датива ед. ч.

при осложненной основе *, 3) окончание -х!а в форме абессива ед. u.

Односложные существительные, оканчивающиеся в номинативе ед. ч.

на долгий согласный или на сочетание долгого согласного с кратким,
образуют номинатив MH. Y. (H генитив и аккузатив ед. ч.) посредством
внутренней флексии, ср. тапп ’месяц’ — man (ген., акк. ед. ч.; ном.

мн. ч.), латп’п ‘страна, город’ — лап' (ген., акк. ед. ч.; HOM. MH. 4.),
Талл ’медведь’ — taa (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. 4.), @% 'звезда’ —

{аsl (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.), те]п ‘икра’ — те]п (ген., акк. ед. ч.;
HOM. MH. U.) H T. A -

Отдельные группы согласных обладают специальными качественно-

количественными чередованиями. В словах типа УС и СУС к особо

чередующимся относятся B3pbißHble bb gg dd: kebb ’6one3un’ — keb
A A A A

(ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.), аёё ’век’ — а# (ген., акк. ед. ч.; ном.

^

MH. ч.), оейа ’дно, подошва’ — ое@ (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.) и т. д.,
^ - n

свистящие sss$: rass 'tpaßa’ — raZ (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.), ISS

’смех’ — й# (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.) и т. д., аффрикаты 353 : Pe3
’сосна’ — pez (reH., акк. ед. ч.; ном. мн.ч.), аз 'отец’ — а# (ген., акк.

ед. ч.; ном. мн. ч.). В словах типа УСС и СУСС особыми чередованиями

обладают лишь сочетания й с глухими согласными: лайр 'чашка’ —

пар (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. 4.), éehp ’naneu’ — éep (rex., акк. ед. ч.;

HOM. MH. ч.), л@& ’работа’ — лее (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.), йр
° A

’куропатка’ — 7166 (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.) и т. д.
.

A

Склонение существительных данных структурных типов характери-

зуется четкой системой качественно-количественных чередований глас-

ных и согласных звуков, окончаниями -а, -ё, -е в форме датива ед. ч.

при неосложненной основе (см. сноска 5), окончанием -ха в форме
абессива ед. u.

* Заметим, что Takxke 11. M. 3añxoß Ha Mm'atTepuare бабинского диалекта считает воз-

можным членить традиционно гласную основу датива. -
5 Cp. формы датива ед. ч.: éont-k-e 'в горло’, оаs-й-е 'в одежду’ и т. д. (осложненная
основа) и гоалл-а ’медведю’, &ай-а ’в руку’ (неосложенная основа).

^

cont ’ropso’ SUEN ’остров”

Hom. Cont - COnte ` SUEN SUANE

Ген. conte conte SUAANE SUANE

Акк. Conte contet SUANE sunnet

Эсс. conten’ — SUAAEN —

Ин. Contest conten sunnest SUANEN

Дат. Contke contet sunnje sunnet

A6. Contaxta Contexa suanraxta SUANEXA

Kom. eonten Contegueim б5иллЕп' SunnEQUEIM

5атп’п’ ‘слово’ . | alk ‘сын’

Ном. sämn san’ alk alk

Ген. san soan'e alk elke

Акк. — san soan'et' alk - elket

Scc. — sänn'en — alken —
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Как видим, а чередуется с оа; @ с €.

Из непроизводных двусложных существительных соотносительными

формами номинатива ед. и мн. ч., образованными посредством внутрен-
ней флексии, обладают те из них, которые оканчиваются на согласный,

например: kumpar ’rpu6’, paltes ’BonKk’, éigar ‘стадо’ и т. д. Это прежде
всего слова, где различению форм номинатива, генитива, аккузатива

ед. ч. и номинатива мн. числа служит целый набор морфонематических
средств: качество согласного, закрывающего первый слог (мягкость-
твердость, краткость-долгота), качество согласного, закрывающего вто-

рой слог (мягкость-твердость), качество гласного первого слога, каче-

ство гласного второго слога (передний-задний ряд): райеs ’волк’ —

pañtas (reH., акк. ед. 4., HOM. MH. U.), fifmes ’rpom’ — firmas (reH., aKK.

el. 4., HOM. MH. U.), saldes ’GpesenT’ — saïvas (reH., акк. ед. ч.; ном.

MH. Y.), sarves 'некастрированный олень’ — sarvas (rex., акк. ед. ч.;

HOM. MH. 4Y.), poalkes ’Tponunka’ — poankas (reH., akk. el, U.; HOM.

MH. 4.), puegen’ ’Nnosc n3 liepcTtH — puaggan’ (reH., akk. el. U.; HOM.

A

MH. ч.), /етрег ’ведро’ — [атраг (ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.) и др.
Мы относим сюда и такие соотносительные формы слов, как Cigar

’стадо’ — äiggar (reH., akk. el. 4., HOM. MH. 4.), kovas 'чум’ — kovvas
A

(ген., акк. ед. ч.; ном. мн. 4.), fuvas 'cßeya' — fuvvas (reH., akk. en. u.;
HOM. MH. 4.), piras ’cemba’ — pirras (ген., акк. ед. ч.; HOM. MH. U.)
H T. I.

Принадлежность всех этих CJIOB (H HM подобных) к одной группе
полностью подтверждают особенности их словоизменения: выпадение

гласного BToporo слога (кроме ном., акк. и ген. ед. ч. и ном. мн. U.),
отсутствие чередований гласных и согласных MO долготе в KOC-

венных падежах, окончание -е(-е) в форме датива ед. Y. при неос-

ложненной основе (см. сноска 5), окончание -х!а в форме абессива

en u.

B dopmax Tuna éigar ’crano’ — éiggar (reH., akK. el. Y.; HOM. MH. 4.),
A

tuvas ’cßeya’ — fuvvas (reH., akk. el. 4., HOM. MH. 4.) B KayecTße pa3JH-
чительного средства выступает долгота согласного, находящегося на

Ин. sän'est soan'en alkest elken

Дат. sänna soan'et alka elket

A6. san'xa soan'exa alkxa elkexa

KoM. soanen soanegueim elken el'Regueim

firmes ’rpom’ | õigar ’cTano’

Hom. . firmes firmas cigar ciggar

Ten. — Zirmas firmse Z:ig‚Agar c'ig;fre
x

Axk. firmas - firmset ' õiggar ; ciggret

Эсс. firmsem — c'iggren' —

Ин. firmsest Éirmsen: ëigAgrcs't ëig,xgrcn'
Дат. tirmse tirmset Ciggre šiggret'
A6. firmsaxia = firmsexa ciggraxta äig{grexa

A

Ком. firmsen’ firmsegueim ciggren c'ig{gregusi'm
£
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стыке слогов. Устранение этого различательного средства в определен-
ных типах слов привело к появлению в кильдинском дналекте сущест-
вительных общего числа. В примерах легап роапп 'женщина прядет’и
пвгап роаппво 'женщины прядут’, PASFEX SArn 'пастух говорит’ и раs!lех
sarnev ‘пастухи говорят’, Želec lass 'teneHok лежит' и feleé lõššev 'tensra
лежат’ словоформы лпегап ’женщина, женщины', pastex 'NaCTYX, NACTYXH,,
fele¢ ’теленок, телята’ в отношении грамматического числа нейтральны.
При этом одна и та же форма подлежащего сочетается с формами
номинатива ед. и мн. ч. сказуемого, что и является с грамматической
точки зрения главным критерием выделения формы общего числа (Ку-
махов 1969 : 65—74). В кильдинском диалекте к существительным
общего числа относятся: двусложные непроизводные имена существи-

тельные, оканчивающиеся на краткий согласный, например: CaSen

’дятел, дятлы’, пегап 'женщина, женщины’, ёарех ’шея, шеи’, Cabar

’чайка, чайки’, ribbex ’платок, платки’и т. д.; двусложные существитель-
. .

ные, оканчивающиеся на -а, -в, -ё, например: /етле ’земля, земли’, Со(а

’поясница, поясницы’, xara 'хорей, хореи’, ceza 'маленькая незнакомая

птичка, маленькие незнакомые птички’, reSSe ’BETKA, BETKH’ H T. 1.; HeKO-

торые односложные существительные, оканчивающиеся на долгий со-

гласный, например: рехs ’гнездо, гнезда’, Виss ‘гость, гости’, VUSS 'CYMKa,
сумки (киса)’, ралл ’мяч, мячи’и др.

Общее число существительных в кильдинском диалекте саамского

языка мы рассматриваем как явление, возникшее в результате ниве-

лировки числовой дифференциации. Последняя в свою очередь оказа-

лась возможной потому, что нейтрализация числовых противопостав-
лений в существительном возмещается в предложении грамматическими

формами глагола. В пределах предложения числовое значение форм
типа nezan, ceza, Виss конкретизируется -формой их согласования со

сказуемым, что исключает их нейтральность. 6

Производные существительные ведут себя двояко.

1. Слова, полученные морфологическим способом, образуют соотноси-

тельные формы номинатива (и генитива и аккузатива) ед. Y. H HOMH-
натива мн. ч. так же, как односложные существительные типа VC, СУС,
например: vaptekvudd ’богатство’ — vaptekvud (ген., акк. ед. ч.; ном.

^

MH. 4.), oT vaptek ’богатый’, CUUNESS 'светильник’ — Cuvnez (ген., акк.

ед. Y.; HOM. MH. U.), OT ÉUVU ’свет’, reH. Cuv, jurtmuss ’ayMma’ — jurtmuz
(ген., акк. ед. ч.; ном. мн. ч.), от /ийв ’думать’.

Особенности их склонения: конечный согласный подвергается чере-
дованиям (качественно-количественным) по типу односложных слов, в

абессиве ед. ч. — окончание -ха (как в односложных словах), нет

чередований гласных первого слога (как в двусложных и MHOTOCJIOX-

ных словах), нет выпадения гласного второго слога: ÖUUNESS ’светиль-

HHK’ — Cuvnez (ген., акк. ед. 4., ном. мн. ч.) — CÉuvnezest (HHECCHB
el. 4.) — õuvnesšsše (датив ед. ч.) и т. д.

2. Слова, образованные морфолого-синтаксическим способом, высту-
пают как существительные с недифференцированным значением числа:

Cujkei CUEJR NbIKHHK HAET Ha JAblKax’ H Cujkei си]ВЕO 'лыжники идут на

лыжах’, где õujkei AbIKHHK, JIbIKHHKH’ H3 MNPHYACTHA CUJkel ’KaTatOIIHÂca
на лыжах’. В парадигме склонения они ведут себя как двусложные

непроизводные слова.

$° В косвенных падежах числовые противопоставления данных существительных после-

довательно выражаются посредством специальных для ед. и мн. ч. окончаний: sarna

пегпеп' 'говорю с женщиной’ и загпа пегперивсёт 'говорю с женщинами'.: `
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Таким образом, категория числа в кильДинском диалекте саамского
языка находит свое выражение в распределении существительных NO

двум группам:
1- группа — слова с четким противопоставлением фОРМ единственного

и множественного числа в номинативе, -
2-я группа — существительные общего числа (без отличия номинатива

ед. H MH. ч.). _
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ZUR NUMERUSKATEGORIE DER SUBSTANTIVE IN DER KILDINER

MUNDART DES LAPPISCHEN

im Artikel wird die Eigenart der Numeruskorrelation der Substantive in der Kildiner
Mundart des Lappischen mit den strukturellen Besonderheiten des Wortes und.der Silbe
verbunden. Aufgrund der Analyse der Bildungsweisen des Nominativ Plurals und der
Flexion abgeleiteter und unabgeleiteter Substantive unterscheidet man in der Kildiner
Mundart auf der synchronischen Ebene zwei Wortgruppen: 1) Substantive mit sich
gegenüberstehenden Formen im Nominativ Singular und Nominativ Plural ; 2) Substan-
live mit gleicher Form für Nominativ Singular und Nominativ Plural. '
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