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В. М. ЛУДЫКОВА (Сыктывкар)

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В КОМИ ИМЕННОМ СКАЗУЕМОМ

Именное сказуемое представляет собой древний тип сказуемого. Оно
встречалось уже в финно-угорском языке-основе. К. Е. Майтинская
отмечает, что в качестве сказуемого в двусоставном предложении
выступали имя (в том числе и отглагольное) или глагол (Основы
1974 : 383). По утверждению Э. Итконена, есть языки, в которых к

числу синтаксических конструкций относится чисто именное предложе-
ние. Оно обычно для уральских языков (ИКопеп 1966 : 304). Как на

древнейшую синтаксическую особенность финно-угорских языков на

употребление имени в качестве сказуемого указывали и другие авторы
(например, Ravila 1946 : 67; Rintala 1976 : 43).

Имена могут употребляться в функции сказуемого самостоятельно,
без связки или со связкой. В последнем случае именное сказуемое
характеризуется расчленением выражения лексического и граммати-
ческого значений.

В коми языке по лексическим значениям выделяются отвлеченные,
полуотвлеченные и знаменательные связки.

Отвлеченная связка — это глагол вбвны ’быть’, лишенный вещест-

венного и имеющий только грамматические значения: Ягыс вблбма зэв

мичабн (Юхнин 1 394) 'Сосновый бор был очень красивым’. Данный
глагол-связка широко употребляется, используется со всеми существи-
тельными в разных падежах, прилагательными, числительными H

местоимениями в личных и безличных предложениях.
К полузнаменательным связкам относятся глаголы с неполным

лексическим значением, а потому они не раскрывают качество подле-

жащего, не могут самостоятельно выступать в функции сказуемого и

обязательно требуют другого полнозначного слова. Основное лекси-

ческое значение сказуемого выражает именная часть, глагол же пере-
дает грамматические значения. В эту группу входит ограниченный
круг глаголов: лоны 'стать, становиться’, кольны ’оставаться’, овлыны

’бывать’, висьтасьны и шусьыны ‘’называться’, пбрны и пбртсьыны
’превращаться’ и т. П.

В функцни связок могут выступать и знаменательные глаголы, кото-

рые почти полностью сохраняют свое лексическое значение, а также

выражают все грамматические значения сказуемого. Однако для пол-

ного выражения значения сказуемого в сочетании с таким глаголом

используются и имена, несущие основную смысловую нагрузку. Глагол
обозначает действие, которое в данном конкретном предложении не-

достаточно полно характеризует предмет, и потому необходимо назва-

ние признака. В предложении важен именно этот признак, указанный
в именной части. К знаменательным связкам OTHOCATCH, например,
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мунны 'идти, уходить’, ветлбдлыны 'ходить’, сувтны ‘вставать’, уджавны
’работать’ и т. п. Следует отметить, что между знаменательным глаго-

лом и связкой, между приглагольным второстепенным членом и преди-
кативной частью именного сказуемого разграничение не всегда четко.

При анализе материала во многих случаях трудно отличить именное

сказуемое от простого глагольного с приглагольным членом, так как

часто глагол находится на грани самостоятельного простого глаголь-

ного сказуемого и связки, а имя — на грани второстепенного члена

и именной части сказуемого. В некоторых случаях наблюдается по-

степенный и сложный переход знаменательного глагола в связку, а

обстоятельства — в предикативный член. Этот процесс оказывает

влияние на всю структуру предложения: двусоставное глагольное пре-

вращается в двусоставное именное. К таким случаям, например, можно

отнести именное сказуемое, предикативная часть которого выражена

существительным в местном или приблизительном падеже (см. Юрчен-
ко 1972; 1977).

C

В коми языке наибольшее распространение получило именное ска-

3yeMoe, присвязочная часть которого выражена существительным B

разных падежах и с разными послелогами.

1. Существительное в именительном падеже в качестве предикатив-
ного члена дает информацию о подлежащем, обозначает его устойчи-
вый, постоянный признак, выражает кем (чем) является предмет или

лицо, названное им. В функции предикативной части оно может упо-

требляться без связок (в настоящем времени) или со связками. С ним

широко используется связка вбвны, которая в настоящем времени не

употребляется. Именно отсутствие связки служит показателем форм
настоящего времени: A ôxi ciùô med6yp буритчысьыс Ухтаас (Юшков 1

48) 'А сейчас он самый лучший бурильщик в Ухте’. Связка вбОвны не

употребляется и в том случае, когда именная часть указывает на

постоянный, устойчивый признак, качество предмета или лица без-

относительно к определенному промежутку времени: Стйб менам пбчо,
а ме сылбн внук (Федоров П 18) 'Она моя бабушка, а я ее внук’; Cilld

менам чой 'Она моя сестра’.
Bo многих других финно-угорских языках в именном сказуемом

настоящего времени связка также не употребляется: удм. вал в на-

стоящем времени не имеет соответствия (Поздеев 1978 : 43); марий-
ская связка в третьем лице и настоящем времени опускается (Основы
1976 : 91); в венгерском языке именное сказуемое может употреб-
ляться без связки — такие сказуемые К. Е. Майтинская называет про-
стыми (чисто именными) (Майтинская 1960 :139). H. Балашша пишет,

что в венгерских предложениях А hegy magas 'Topa Bbicokas’, Bardtom

огооs 'Мой друг — врач’ сказуемым является само имя, без глагола:

«отсутствие глагола является не результатом его отпадения, как гово-

рили старые грамматики, а характерным свойством венгерского языка

(а также ряда других финно-угорских языков), где сказуемым в пред-

ложении помимо глагола может быть и имя» (Балашша 1951 : 305).
П. Ринтала пишет, что предложение без связки THMa BeHr. Pekka fiu
’'Пекка мальчик’ в праязыке было обычным, сохранилось в венгерском

языке, в прибалтийско-финских языках употребление связки в настоя-

щем времени появилось под синтаксическим влиянием германских язы-

koß (Rintala 1976 : 43). ;
Вероятно, можно предположить, что в коми языке предложения

типа Сlй6 менам чой 'Она моя сестра’ также относятся к древней-
шему типу. Отсутствующая в настоящем времени связка не является

утраченным элементом. По мнению К. Е. Майтинской, именные пред-
ложения без всякой финитной формы (в том числе и без глагола-
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связки) в прафинно-угорский период широко употреблялись, о чем

свидетельствует наличие подобных предложений и в современных
финно-угорских языках либо как нормативного, либо как остаточного

явления (1974 : 383). Г. Штипа отмечает, что в предложениях такого

типа обычно отсутствует связка H это представляет собой исконное

явление в финно-угорских языках (sПра 1960 : 137).
2. B коми языке распространено именное сказуемое, предикативная
часть которого выражена творительным падежом (показатель -бн).
Она сочетается с отвлеченной связкой вбвны и с полуотвлеченными

(лоны ‘’стать, становиться’, овлыны ’бывать’, пбртсыыны ’превраща-
ться’, кольны ’оставаться’, шусьыны ‘называться’ и T. п.) или знаме-

нательными (уджавны ‘’работать’, служитны ‘служить’ H T. п.) CBA3-

ками. Без связок такое сказуемое, как правило, не употребляется. Оно
может передавать разнообразные значения.

2.1. Со связками вбвны, лоны обозначает профессию, род деятель-

ности, занятий определенного лица: ... кыкнанныс корко волны

учительясбн ’... оба когда-то были учителями’ (Федоров 1 2—3, 201);
Менам батьб со вблбома краснбй командирбон (Торопов 273) 'Мой отец

когда-то был красным командиром”.
2.2. Выражает становление у предмета или лица каких-либо состоя-

ний, переход из одного состояния в другое или же сохранение преж-
него признака. Используются связки лоны, кольны, порны, портсьыны:
Ми тэкбд бур другъясбон на лоам, зэв бур другъясбн (Торопов 215)
'Мы с тобой будем еще хорошими друзьями, очень хорошими друзья-
ми’.

2.3. Творительный предикативный (со связками вбОвны, лоны, являйт-

чыны ’являться’) указывает на функцию, назначение предмета: Кужысь
киясын танк вбл{ дай водзб на лоб грозной оружиебн (Торопов 516)
'В умелых руках танк был да и дальше будет грозным оружием'.
2.4. Со связкой кажитчыны ‘’казаться’ обозначает не реальные, а

только кажущиеся связи между подлежащим и присвязочным членом:

Чужбмсбо бинтбн гартбм ббрын старукабн кажитчис отеч Никодим

(Рочев П 114) 'После того, как лицо перевязали бинтом, отец Никодим
казался старухой’; Поселокъяс кажитчисны тундра шбрб вошбм Огтор%-
ясбн (Юхнин II 195) 'Поселки казались островками, затерявшимися
в тундре'.
$. Предикативная часть может быть выражена существительным ро-
дительного падежа (показатель -лбн). Takoe cxasyemoe обозначает

лицо, которому что-либо принадлежит: Гболбсыс вдлр
...

Розалбн (To-
ропов 462) 'Голос был

... у Розы’, Тайб керкаыс батьлбдн 'Этот дом

у отца’.
4. Сказуемое, именная часть которого выражена существительным
в лишительном падеже (показатель -тбг), указываетна отсутствие у

субъекта какого-либо необходимого предмета, лица, на то, что субъект
лишается чего-то важного в силу жкаких-либо независимых от него

причин. Присвязочная часть сочетается обычно со связками кольны

‘остаться’, овны 'жить’. Основную смысловую нагрузку несет преди-
кативный член: Став Печора вожыс да Эжва йылыс няньтодг кольдны

(Рочев П 159) 'Весь бассейн Печоры и верховья Вычегды останутся

без хлеба’;, Ачыс с!й6 куим арбсбон колис батьтог (Федоров 1 2—3, 70)
’OHa c трех лет осталась без отца’; Онбдз омс гбтыртое (Юхнин П

100) 'До сих пор не женился (букв. жил без жены)'.
5. Широко употребляется в функции присвязочной части существи-
тельное в местном падеже (показатель -ын). В качестве связок чаще

всего выступают отвлеченный глагол вбдвны, полуотвлеченные лоны,
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AÖCABHbL ’OKA3bIBATLCA’, знаменательные овны, пуксьыны ‘садиться’ и

т. п. Такое сказуемое имеет разнообразные значения.

5.1. Постоянное или временное местонахождение предмета или лица:

Кынева вбл; уличаын нин (Юхнин П 441) 'Кынева была уже на улице’;
Прамбй йбзыс важбн нин ставыс колхозынбсь (Федоров П 296) 'На-
стоящие люди давно уже все в колхозе’. Здесь имеем тот переходный
случай, когда существительное находится на врани обстоятельства
места и предикативного члена именного сказуемого. …
5.2. Определенное состояние субъекта. Предикативный член исполь-

зуется без связок или со связками вбвны, овны: Абу, Павел Калистра-
тович абу ббидаын (Юхнин П 60) 'Нет, Павел Калистратович не в

обиде’; Став тайб шуштом лунъяссб Сандра ол(с ыджыйд шогын (Федо-
ров П 422) 'Все эти мрачные дни Александра жила в печали’.
5.3. В сочетании со связкой овны — деятельность, род занятий, долж-

ность кого-либо в определенный отрезок времени: А вот ме коркбё слу-
гаын овлё бти купеч ордын (Федоров I`2—3, 200) 'А я вот когда-то в

прислугах жила у одного купца’; Me ö0 ачым сы дырйи кык во ол

сельскбой писарын (Савин 206) 'Я ведь сам при нем два года был

(букв. жил) сельским писарем (букв. в писаре)'.
6. В коми языке распространено именное сказуемое, присвязочная
часть которого выражена существительным в исходном падеже (пока-
затель -ысь). Оно встречается как без связок, так и с отвлеченной
связкой вбвны, полузнаменательными — мездысьны — ’освобождаться’,
эновтчыны ’перестать’, мынны ’избавиться’, дугдыны 'перестать’ и Т. П.

Такое сказуемое передает различные значения.

6.1. Характеризует субъект по месту происхождения: Тайб. зонмыс

вёлЕ Ручпиян грездысь (Юхнин 1 416) 'Этот юноша был из села Руч-
пиян’, Ачыссё вблбма кысько Питерысь (Рочев 1 36) 'Сам был откуда-
то из Питера’. о

6.2. Указывает на материал, из которого сделан предмет: Потблбкыс

лбсйытбм плакаясысь, джоджыс муысь, кытчб вольсалома TYPYH

(Юхнин 1 382) 'Потолок H3 необтесанных толстых досок, пол — H3

земли, куда постелена трава’, Пывсян пачыс изйысь 'В бане печка из

камня’.
6.3. Указывает на структуру, содержание, состав предмета, коллек-

тива, названного подлежащим: A командабй менам O3OHbHAC TOM

йбзысь (Торопов 329) 'А моя команда полностью COCTOHT H 3 MOJO-
дежи’.
6.4. Обозначает, что лицо перестает находиться в каком-либо состоя-

нии и употребляется со связкой летны ‘выходить’: Сэтчбдз семьяыс

налбн эз петавлы гдольлунысь (Юхнин 1 30) '’До тех пор семья у, них

не выходила H3 бедности’; А ме чайт(, пет! нин томсьыс (Юшков П

75) 'А я думал, что (я) вышел уже из молодости”.
7. Именная часть сказуемого может выражаться существительным BO

вступительном падеже с различными связками: воны ’приходить, до-

ходить’, вобдчыны ’доходить’, пбрны ’превращаться’, босьтчыны ’при-
ниматься’, лырбдчыны 'углубляться’, лырны ‘заходить’и т. п. В данном

случае невозможна связка вОвны.
7.1. Со связками воны, вобдчыны, петны, босьтчыны и т. п. обозна-

YaeT, что лицо или предмет приобретает какие-то свойства, начинает

находиться в каком-либо состоянии, становится кем-(чем-)либо: Ар-
дальон сэки ачыс нин кбзяинб воас да бара лбсьбдас чань, быдтас

(Юшков П1 98) ’Ардальон тогда сам уже будет хозяином (букв. придет
в хозяина) и опять заведет жеребенка, вырастит’; Кыз туруныс Вири-
неялон зорбдб нин воис (Юшков П 214) 'Большая часть сена у Ви-

ринеи уже в стогах (букв. пришла в стог”).
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7.2. Выражает переход из одного состояния в другое, указывает на

то, во что предмет превращается, какое приобретает Ha3HayeHHe.

Употребляются связки лбрны, вуджны ‘’переходить’, сетчыны ’преда-
ваться, даваться’ и т. п.: Тайб думъяснас Саша syzeipric, u думъясыс
кыдзко тбдлытбг вуджисны вбтб (Рочев ! 222) 'С этими мыслями

Саша вздремнула, и мысли как-то незаметно перешли в сон’; Сельпоыс
сэки вдлё рытъяснас аслыспблбс клубб пбрлё (Юшков 1 173) 'Сельпо
тогда вечерами бывало превращается в своеобразный клуб’.
8. В функции именной части сказуемого выступает существительное
в приблизительном падеже (показатель -лань) со связками мунны
'идти’, сетчыны ’подаваться’, восьлавны ’шагать’ и т. п. Такое ска-

зуемое имеет различные значения. .
8.1. Со связкой мунны в значении ‘'походить накого- (что-) либо, быть
похожим’ выражает подобие, сходство по каким-либо внешним или

внутренним признакам. Глагол мунны в этом случае утрачивает свое

прямое значение: Чужбм сертиыс мунгс Варуклань, тыдалб, чоя-вока

(Юхнин 1 397) '’По лицу (он) был очень похож на Варю (букв. шел

к Варе), видимо, брат с сестрой’; Выль поселок вблЁ ставнас свежбй,
мунгс карлань (Юхнин Н 195) 'Новый поселок был свежим, походил

на город (букв. шел к городу)'.
8.2. Указывает на место, где находится лицо или предмет: Пес пили-

Тысьяс лОсялсны шбрланьыс (Юхнин 1 354) 'Лесорубы оказались в

центре (букв. к центру)'.
8.3. Обозначает то, к чему стремится субъект: И тан! унабн кыссьбны
выль олдмлань (Федоров 11 206) 'И здесь многие тянутся к HOBOH

жизни’.

9. Сказуемое может быть выражено сочетанием существительного в

предельном падеже с различными связками (воны ‘’придти, дойти’,
вобдчыны ’доходить’, кыпбдчыны ‘’подниматься’, быдмыны ‘’расти’ и

т. п.). Такое сказуемое передает ряд значений.

9.1. Приобретение субъектом какой-нибудь профессии, переход к роду

деятельности CO связками вобдчыны ‘’доходить’, кылбОдчыны ’подни-
маться’ и т. п.: Томбн, томбн вобОдчбмыд мастербдз (Торопов 145)
'Молодым, молодым стал (ты) мастером (букв. дошел до мастера)’;
Миян воюйт!гкост! прбстбй нывкаысь с!йб быдмбма государственной
деятельбдз (Юхнин П 567) 'Пока мы воевали, она из простой девушки

выросла до государственного деятеля’.
9.2. Предел в пространстве: Туруныс в6г морбсбдзыс, сук (Торопов
49) 'Трава была до груди, густая’.
10. Именная часть сказуемого выражается и сочетанием имени с раз-
личными послелогами (кодь ’как’, лыдди ’вместо’, выв ’на’, улб 'под’,
лыдын ’в числе’). Послелоги часто принимают падежные суффиксы:
Важбн вбл! вок кодь, а бн{ тбдтбм морт кодь (Федоров II 220)
'Раньше был как брат, а сейчас как незнакомый человек’; Федя вбл!

сылы ыджыдджык 80k пыдди (Рочев 1 278) 'Федя был ему вместо

старшего брата’.
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V. M. LUDYKOVA (Syktyvkar)

NOUNS IN THE COMPOUND NOMINAL PREDICATE IN THE KOMI LANGUAGE

The work is devoted to the problem of the compound nominal predicate in the Komi
language when the predicative is expressed by a noun. A noun in the compound nomi-
nal predicate may be used both with or without a link-verb. There may be abstract,
semi-abstract and nominal link-verbs. The noun as a predicative is considéred in
various cases.
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