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ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Публикуемая работа является первым выпуском многотомного труда "Языки
мира", предпринятого Институтом языкознания РАН и предназначаемого
для широких кругов языковедов, этнографов, историков, журналистов и всех тех
читателей, кто интересуется многообразием языковой карты мира. Энциклопедиче-
ский труд подобного масштаба призван дать описание всех языков, известных нау-
ке в настоящее время, хотя абсолютно точными количественными данными языко-
веды пока не располагают. Различные справочники дают число языков, существу-
ющих на земном шаре, в диапазоне от пяти до восьми тысяч. Объясняется это тем,
что по ряду регионов еще не имеется квалифицированной регистрации языков и их
подробного описания, которое, в частности, могло бы служить надежному разгра-
ничению языка и диалекта. Необходимо также учитывать, что количественное
распределение говорящих на том или ином языке очень неравномерно. В мире
насчитывается не более 13 языков, на каждом из которых говорят свыше 50 мил-
лионов человек. Однако для лингвистической науки не должно быть языков "боль-
ших" и "маленьких". Отмечая различия в общественно-функциональном статусе
языков мира, ученый должен проводить тщательное исследование каждого языка,
так как для любого народа его язык не только средство общения, но и воплощение
национально-исторических и культурных ценностей.

При полноте энциклопедического описания языков разнообразны виды инфор-
мации, которую можно будет получить в публикуемом труде, а именно:
1) генетическая принадлежность данного языка (к какой семье или группе от-
носится язык, какие родственные ему языки входят в данную группу), 2) лингво-
географические сведения и социолингвистический статус языка (территориальное
распространение языка, его социально-общественные функции — государственный,
официальный, письменный или бесписьменный, обладающий четкой литератур-
ной нормой или характеризуемый раздробленностью равноправных диалектов
и т.д.), 3) типологическая принадлежность языка в связи с его внутриструк-
турными характеристиками (преобладают ли в данном языке синтетические
или аналитические процедуры). При описании каждого языка даются также
сведения об основных этапах его исторического развития.

От существующих в научной литературе справочников и руководств по язы-
кам мира создаваемый в Институте языкознания РАН энциклопедический
труд отличается не только своими размерами, но и по своим теоретическим
установкам: наряду со структурными и семантическими параметрами при описа-
нии языков дается подробная характеристика функциональной роли языка в
данном языковом сообществе, что позволяет показать в исторической перспек-
тиве взаимозависимость внешних и внутренних факторов развития языка и мес-
то каждого отдельного языка в общей картине распределения языков мира.

Одним из сложных вопросов описания является проблема соизмеримости язы-
ков и поиски критериев сравнения языков между собой. Хотя классификация
языковых типов и описание различных языков имеют несколько разную направ-
ленность, все же определение единой меры, с помощью которой можно было бы
сравнивать и распределять языки, необходимо для их научного описания.



Предисловие главного редактора

Сложность структуры, множественность признаков и их разнохарактерность ти-
пичны для языка как явления действительности. Плану содержания противостоит
план выражения. Однако модели этого последнего распределены по различным
уровням языковой структуры.

Границы и соотношение этих уровней — фонетического, грамматического и лек-
сического — специфичны и разнообразны для каждого языка. Эти различия выяв-
ляются при сравнении языков, так как единицы определенного уровня в данном
языке могут не иметь эквивалентов в пределах того же уровня в другом языке, хотя
содержательная сторона речевого высказывания может быть адекватно передана в
каждом языке. Поэтому схема описания языка (см. Приложение) при полном учете
содержательных, сущностных характеристик языковых категорий содержит необ-
ходимое количество формальных признаков структуры языка.

Для выработки предлагаемой в энциклопедическом труде "Языки мира" единой
схемы была предварительно проведена большая исследовательская работа, отра-
женная в таких коллективных монографиях, как "Принципы описания языков
мира". М., "Наука", J976 г., "Теоретические основы классификации языков". М.,
"Наука", 1980. Т. 1, 1982. Т. 2, "Языки и диалекты мира". М., "Наука", 1982 г.
Последняя работа содержит перечень всех языков и диалектов, которые полу-
чают свое описание в энциклопедии "Языки мира".

Все издание будет распределено по сериям: языки Евразии, языки Африки,
языки Северной и Южной Америки, языки Тихоокеанского района (Меланезии,
Индонезии). Первая серия — языки Евразии - издается по выпускам, первый из
которых "Уральские языки" представлен в этой книге.

Главный редактор издания "Языки мира"
чл.-кор. РАН В.Н. ЯРЦЕВА



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга является первым томом, появившимся в результате большого,
рассчитанного на многие годы, коллективного труда по описанию языков мира,
выполняемого под руководством члена-корреспондента РАН В.Н. Ярцевой.
Том "Уральские языки", как и следущие тома, носит энциклопедический харак-
тер, поэтому включенные в него очерки составлены по общей схеме для всех
томов, разработанной в течение ряда лет большим коллективом ученых
(см. Приложение). Согласно типовой схеме, в данный том входят как общие
очерки по генетическим группам уральских языков, так и очерки, посвященные
описанию отдельных живых и мертвых языков.

По объему очерки неодинаковы: для очерков, посвященных описанию отдель-
ных языков, был предусмотрен объем в зависимости от значимости соответ-
ствующих языков по международному и государственному (официальному) ста-
тусу. Грамматические части очерков отдельных языков разработаны на основе
литературных или письменных вариантов (если у соответствующего языка есть
литературный или функционирующий письменный вариант) либо на основе
одного из диалектов. В отличие от других очерков, статья "Хантыйский язык"
(автор Л. Хонти) выполнена с привлечением данных из разных диалектов,
что объясняется слабой разработанностью грамматики диалектов этого языка.
Общие очерки в том включены только по тем языковым ветвям, по кото-
рым родственные связи соответствующих языков считаются выясненными.
Поэтому в томе нет общего очерка "волжско-финской" ветви, генеалогический
статус которой еще не считается окончательно решенным. Поскольку ураль-
ские языки исследованы в разной степени, не все вопросы, предусмотренные
типовой схемой, получили полное освещение. В этом отношении особо следует
отметить очерк ныне мертвого маторско-тайгийско-карагасского языка (автор
Е.А. Хелимский). Ввиду отсутствия в специальной литературе научных разра-
боток почти по всем разделам грамматики и лексики этого языка, при состав-
лении указанного очерка языковые данные собирались из имеющихся разроз-
ненных письменных памятников. Поэтому в этом очерке встречаются непол-
ные парадигмы и другие пропуски. Степень разработанности отдельных вопросов,
естественно, обусловлена и тем, что для описания языков и языковых ветвей
был предусмотрен неодинаковый объем.

К работе над отдельными очерками были привлечены ученые из научных
центров разных стран и городов. Большинство очерков написано научными со-
трудниками Российской академии наук в Москве, Санкт-Петербурге и Петрозаводске
(P.M. Баталовой, Ю.С. Елисеевым, М.И. Зайцевой, Г.М. Кертом, Е.И, Коведяевой,
К.Е. Майтинской, Е.И. Ромбандеевой, В.Л. Рягоевым, Н.М, Терещенко,А,П. Феок-
тистовым, Е.А. Хелимским). Кроме них в авторский коллектив входили также
ученые, работающие в других научных центрах (Т.-Р. Вийтсо, А. Кюннап,
А. Лаанест в Эстонии, В.К. Кельмаков в Удмуртии, академик П. Хайду
в Венгрии, Л.Хонти в Нидерландах). Очерк "Эстонский язык" выполнен кол-
лективом авторов, научными сотрудниками Эстонской Академии Наук,

Очерки разрабатывались под руководством доктора филологических наук,про-
фессора К.Е. Майтинскбй; ею проводилась и основная унификация всех очер-



Предисловие

ков, входящих в том. Окончательная научная проверка и редактирование
осуществлены к.ф.н. Ю.С. Елисеевым (прибалтийско-финские и саамский языки)
и К.Е. Майтинской (пермские, мордовский, марийский, угорские языки; общие
очерки "Уральские языки", "Финно-угорские языки"); статьи раздела "Самодий-
ские языки" просмотрены д.ф.н. Е.А. Хелимским при сохранении авторской
интерпретации данных языков, описанных Н.М. Терещенко.

Содержание очерков отражает точку зрения авторов, с которой ответ-
ственные редакторы не всегда согласны.

Ответственные редакторы



П. Хайду

УРАЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ

1. Уральские языки (У.я.) — языковая семья, объединяющая подсемьи финно-
угорских и самодийских языков. Финно-угорские языки до середины нашего
столетия назывались еще финно-венгерскими, угро-финскими, угорскими (послед-
нее название употреблялось главным образом в XIX в.). Эти термины ныне
устарели, однако термин "финно-угорский" нередко используется и как синоним
термина "уральский", что с научной точки зрения неправильно.

2. У.я. распространены в той части Северной Евразии, где осели также но-
сители славянских, балтийских, тюркских, германских языков; это финно-скан-
динавский регион, а также Прибалтика (саамский, финский, эстонский и малые
прибалтийско-финские языки), регион, окруженный Карпатами (венгерский язык),
северо-восточные европейские районы Российской Федерации (между средним
течением Волги и Уральскими горами: марийский, эрзя-мордовский и мокша-
мордовский, коми-зырянский, коми-пермяцкий и удмуртский, частично ненецкий
языки), а такясе северо-западная Сибирь (широкая полоса от Уральских гор
до устья р. Хатанги, т.е. от среднего и нижнего течения р. Оби и Ямаль-
ского полуострова до восточных районов Таймырского полуострова (мансийский,
хантыйский, ненецкий, энецкий, нганасанский, селькупский языки).

3. Число носителей У.я. — около 25 млн чел. Из; них в разных странах
носителей венгерского языка 14—15 млн чел. (на территории Венгерской Рес-
публики — 10 млн чел.), численность носителей финского языка ок. 5 млн чел.,
эстонского более 1 млн чел., обоих мордовских языков вместе около 1 млн
200 тыс. чел. В то же время на водском языке говорит всего несколько десят-
ков представителей старшего поколения.

4. Исходя из аргументов О. Доннера, приведенных им в исследовании, опуб-
ликованном в 1879 г., принята следующая схема "фамильного древа", иллюст-
рирующая родственные отношения У.я. (следует учесть, что саяно-самодийские
языки — камасинский (койбальский) и маторско-тайгийско-карагасский — ныне
мертвые; см. рис. 1).

На этой схеме показано, что от уральского языка-основы до современных
языков (см. нижнюю строку) развитие идет через вторичные гипотетические
праязыки; однако на основе новейших исследований высказываются сомнения по
поводу возможности реального существования некоторых из вышеприведенных
вторичных праязыков. Из них относительно надежной представляется рекон-
струкция пермского, прибалтийско-финского, северносамоднйского и вообще
самодийского праязыков, до известной степени даже финно-пермского праязыка;
однако мы считаем сомнительной возможность реконструкции угорского, са-
амско-финского и особенно финно-волжского и волжского (волжско-финского)
праязыков; некоторые исследователи даже категорически отрицают возможность
последней реконструкции. Восстановление финно-угорского языка-основы в зна-
чительной степени зависит от выводов, сделанных о финно-пермском языке-ос-
нове: сопоставляя эти выводы с реконструктами по самодийской языковой
общности, можно получить данные для реконструкции уральского языка-осно-
вы. Вышеприведенная схема в общих чертах достаточно хорошо показывает
последовательность формирования У.я. Не учтено в схеме, что уральский,
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а также вторичные языки-основы делились на диалекты и что сам уральский
язык-основа состоял из ареальной последовательности связанных между собой
родственных языков, из которой современные языки развились либо непосред-
ственно, либо формировались главным образом в процессе взаимодействия,
которое могло быть продолжительным, но могло периодически и ослабевать
и даже полностью прекращаться.

Определенный интерес представляет также третья возможность распределения
У.я., основанная главным образом на их современном состоянии; по этому
распределению близко друг от друга располагаются родственные языки, связанные
тесными контактами.

5. Хронология распада уральского праязыка, как и хронология дальнейших
преобразований, определяется главным образом на основе косвенных данных,
поэтому следует осторожно отнестись к приведенной периодизации. Предпола-
гаемая общность уральского языка-основы (непрерывность контактирования) пре-
кратилась примерно в VI—IV тыс. до н.э., по-видимому, вследствие переселе-
ния предков самодийцев в район Саянских гор. Самодийцы, возможно, сохра-
нили известную общность языка до начала нашей эры, но потом наступил но-
вый этап их расселения, завершившийся, по всей вероятности, к X—XII вв.
(Разделение северных самодийцев могло продолжаться даже вплоть до XV—
XVI вв.) Совместное бытование оставшихся на своих местах предков финно-
угров также начало нарушаться и предположительно в III тыс. (ближе к его
концу) до н.э. прекратилось. Предки финно-пермских народов раньше других
покинули прародину, переселяясь на запад от Уральских гор в районы Волго-
Камья; это произошло примерно в период с конца III тыс. до середины II тыс.
до н.э. Из соответствующей языковой формации постепенно развились языко-
вые состояния, которые считаются по существу непосредственными предшествен-
никами современных финно-пермских языков. Группа пермских языков сравни-
тельно гомогенна: она сохранила свое единство до VIII в. н.э. В то же время
общность так называемых финно-волжских языков едва ли была продолжи-
тельной, к тому же их носители расселились на довольно большой террито-
рии, и контакты между отдельными подгруппами были слабыми (они дли-
лись от середины II тыс. до I тыс. до н.э.). Считается, что ранний обще-
прибалтнйско-финский (или общеприбалтийско-финско-саамский) период начался
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с I тыс. до н.э., причем характер участия в нем саамов представляется спор-
ным (одни считают, что саамы раньше говорили на другом языке и только
позднее перешли на саамский, другие предполагают, что саамский — это рано
отделившаяся ветвь прибалтийско-финско-саамского языка-основы). Поэтому пра-
саамский язык учитывается приблизительно с I тыс. до н.э., и с этого времени
берет свое начало также поздний общеприбалтийско-финский период, который
продолжался примерно до I—III вв. н.э. Формирование мордовской и марий-
ской общности (вместе с родственными им, но ныне мертвыми языками)
предположительно относится к этому же времени; оно шло как бы парал-
лельно с дальнейшим развитием прибалтийско-финской общности. Лингвисти-
ческие данные для подтверждения гипотезы существования угорского языка-ос-
новы во многом спорны: сходства между обско-угорскими и венгерским язы-
ками не так много, как следовало бы ожидать при реальности длительного
совместного бытования предков соответствующих народов и родства их языков
в соответствии с обычной моделью генетического родства языков./ Все же
представляется вероятным, что предки обских угров и предки венгров в период
между III и I тыс. до н.э. жили по соседству в районе Южно-Уральских
гор (главным образом к востоку от них); при этом вероятно, что предвенгры
располагались в более южных районах и отсюда впоследствии, приблизительно
в V в. до н.э.,начали переселяться на запад, в то время как их более северные,
родственные по языку, предобско-угорские соседи устремились на север.

6. В У.я. выявляется много сходств, но между ними немало и расхождений.
И те, и другие могут возводиться к языку-основе, то есть квалифицироваться как
доказательства родственных отношений по языку; однако сходства нередко объ-
ясняются и как результат более поздних конвергентных процессов сближения;
их выявление входит в задачи сравнительно-исторического изучения языков.
В то же время несомненно, что, несмотря на известное количество схождений меж-
ду У.я., которые могут быть поверхностными или глубинного происхождения,
члены этой языковой семьи типологически значительно отличаются друг от дру-
га. Ниже предлагается типологическая характеристика У.я.

Фонетическая характеристика

С и с т е м а г л а с н ы х в У.я., как правило, представлена богато; гласные
большей частью распределяются по трем степеням открытости/закрытости
(прибалтийско-финские, саамский, мордовские, марийский, коми, мансийский,
венгерский, ненецкий языки), но не всегда по трем классам способа артикуляции:
в большинстве У.я. (например, в венгерском и прибалтийско-финских) пала-
тальные гласные делятся на иллабиальный и лабиальный классы, в других
же языках (например, в селькупском) подобная оппозиция характерна и для
велярных гласных; следовательно, в последнем случае при трехстепенной систе-
ме открытости/закрытости дистрибуция по способу артикуляции является че-
тырехклассной. В то же время при подобной четырехклассной дистрибуции
встречаются и две степени по открытости/закрытости (хантыйский язык). Коли-
чество гласных превышает численность так называемых базисных гласных (а, о,
u, e, i). Исключение — ненецкий язык, в котором в систему гласных входят
только упомянутые 5 базисных фонем (однако у каждой из них имеется не
менее двух аллофонов).

Оппозиция долгих и кратких гласных характерна прежде всего для венгер-
ского, большинства прибалтийско-финских и мансийского языков, в то время
как в эстонском и саамском учитываются три квантитативные степени, хотя,
возможно, они выступают как явления, сопутствующие определенным другим
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просодическим особенностям. Редуцированные гласные лишь в хантыйском и ма-
рийском закономерно получают значимость фонем. Настоящие дифтонги (то есть
единицы, которые не могут быть квалифицированы ни как варианты долгих
гласных, ни как сочетания типа "гласный + глайд''/w, ]/), в общем, функци-
онируют только в прибалтийско-финских, саамском языках, а также в отдель-
ных диалектах мансийского, селькупского и нганасанского языков.

Вокальную гармонию принято считать характерной особенностью У.я., хотя
ее нет в самодийских, пермских и саамском языках, с синхронной точки
зрения она отсутствует даже в отдельных прибалтийско-финских (например,
эстонском, вепсском, ливском) языках.| Следовательно, она характерна только для
венгерского, марийского, финского, карельского, ижорского, водского языков
(кроме того, она характерна для отдельных мансийских и хантыйских ди-
алектов, сохранивших старые особенности финно-угорских языков). Примеча-
тельно, однако, что явления метафонии (точнее, альтернации типа аблаута и
умлаута) обнаруживаются в обско-угорских, саамском, ливском, ненецком язы-
ках (ее следы есть и в венгерском). Квантитативные особенности неодинаковы
даже в тех языках, где они вообще имеют место. Для финского и нганасан-
ского языков характерна значимость количественной стороны мор. В указанных
языках долгие гласные и дифтонги полифонематичны: они равны двум морам,
выступая как сложенные из двух кратких единиц; об этом свидетельствует
и то, что в пределах слога между двумя морами может проходить морфем-
ная граница; например, фин. mene/e 'он идет' состоит из глагольной основы
тепе- + глагольное окончание 3 л. ед. ч. презенса; kesa/a 'лета' состоит из kesa +
+ партитивный суффикс. Однако в большинстве У.я. долгие гласные (а также
дифтонги) монофонематичны, и в этих языках наименьшей просодической едини-
цей является не мора, а слог (это языки, для которых релевантно количество
слогов). В связи с этим следует отметить, что место ударения в У.я.,в общем,
не является смыслоразличительным. Самостоятельное словесное ударение большей
частью падает на 1-й слог (исключения: марийский и удмуртский, в которых
динамическое словесное ударение находится на последнем или предпоследнем
слоге, а также самодийские языки, для которых, с одной стороны, можно
постулировать взаимную связь ударения и долготы, а с другой — употребление
ударения зависит от структуры моры, как, например, в нганасанском языке).

С о с т а в с о г л а с н ы х в языках неодинаков: меньше всего согласных в
финском языке, в котором наряду с тремя ртовыми глухими смычными и с их
гоморганными звонкими назальными соответствиями (то есть: р, t, к — т , п, г\)
употребляются два ликвидных (1, г), один сибилянт (s) и еще три смычных
(v, j , h). Хотя звонкий d уже функционирует как в литературном, так и обще-
разговорном языке, ему на диалектном уровне соответствуют г, 1, 8. Таким обра-
зом, в финском отсутствуют корреляции по звонкости и палатализации (первая
корреляция в связи с проникновением иностранных слов начинает распростра-
няться). В финском нет аффрикат; с помощью ts изображается не аффриката,
а сочетание t + з.(ему в диалектах соответствуют tt, ht или дд). В отличие
от финского, в венгерском корреляция глухости/звонкости охватывает как экспло-
зивные (смычные), так и сибилянтные и аффрикаты (s, §, z, 2; с, 6, з, 3). Кор-
реляция непалатальных/палатальных представлена парами t — f, d — d',
n — n, 1 — Г; однако эти противопоставления реализуются довольно незна-
чительно (корреляция 1 — Г — только в диалектах). В количественном отношении
система венгерских согласных, конечно, превосходит финскую, но то же самое
характерно и для разных других родственных языков, особенно для тех, в
которых употребляется несколько (2 — 3 — 5) сибилянтов или аффрикат и в
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которых реализуется такая корреляция глухих/ звонких, непалатальных/палаталь-
ных (таковы, например, пермские, мордовский, марийский, отчасти и обско-
угорские языки). Представлены и такие языки, в которых употребляются и более
редкие согласные, например билабиальный w, смычный велярный у, дентальный
спирант 5, глухой 1, какуминальные (1, n, jj, ?), сильнофрикативный х и т.д.
Эти фонемы представлены преимущественно в малых языках (например, в обско-
угорских, самодийских, а также отдельных родственных языках, бытующих на
европейской стороне). Может показаться несколько странным, что f представлен
только в венгерском, мордовских, нганасанском (хотя в последнем соответ-
ствующая фонема имеет и билабиальный, и гортанный (ларингальный) фрикативный
аллофоны, и, возможно, ее следовало бы изображать знаком h), гортанный
же смычный (?) как фонема используется только в северных самодийских
языках. Для ненецкого характерно, что ни слово, ни слог не могут начинать-
ся с гласного, что в конце морфем гортанные смычные в сочетаниях вызывают
чередования согласных (назализацию, смычность, аффрикацию). Для ненецкого
характерной является слоговая корреляция по мягкости (палатальная корреляция),
распространяющаяся почти на всю систему согласных (исключения: фонемы
к> Х> Ч, ?)• Фонематическая оппозиция кратких и долгих согласных свой-
ственна консонантным системам тех У.я., в которых реализуется и оппозиция
кратких/ долгих гласных. Сопротивление к стечению согласных в анлауте ха-
рактерно для всех У.я., за исключением мордовских.

В связи с консонантизмом У.я. нередко упоминается явление так называемого
чередования ступеней согласных. Однако это явление, реализующееся по-разному
и свойственное языкам в разной степени, встречается лишь в немногих языках и
приобрело известность прежде всего в связи с финским языком. Чередование сту-
пеней согласных представляет собою систему парадигматических альтернаций со-
гласных, обусловленную структурой слога: так называемая сильная ступень высту-
пает перед вторым (первоначально) открытым слогом, слабая — когда данный
слог становится закрытым. Чередование ступеней согласных может быть кван-
титативным (-kk-/-k-, -mpp-/-mp- и т.д.) или квалитативным (-p-/-v-, -nt-/nn-s

-rk-/-rj- и т.д.). Кроме того, существует и суффиксальное чередование ступеней
согласных, в соответствии с которыми выбор сильных или слабых вариантов опре-
деленных суффиксов обусловлен структурой основы слова. Так, в финском суф-
фикс партитива имеет варианты -а/-а, -ta/-ta, ср., например, maa 'земля1 — napi.
maa-ta и aiti 'мать' — парт, aiti-a и т.д. Данная консонантная альтернация, обуслов-
ленная морфонологически, свойственна прибалтийско-финским (за исключением
вепсского и ливского) и саамскому языкам (за исключением диалектов, бытующих
южнее р. Уме). Однако в то время как в финском данное явление реализуется
автоматически и для языка является избыточным, в эстонском оно перестало быть
таковым: соответствующая альтернация грамматикализовалась и стала средством
для различения,языковых категорий, например: jalg 'нога' — ген. jala, hammas
'зуб' — ген. hamba, poeg 'сын' — ген. poja, tuba 'комната' — ген. toa и т.д. Далее,
в то время как в финском чередование ступеней охватывает внутри слова только
смычные или сочетания типа "назальный + смычный", в других прибалтийско-
финских языках данное явление может распространяться еще на другие согласные,
а в саамском чередование ступеней квантитативного типа пронизывает всю систему
согласных. (В нганасанском существует альтернация согласных, которая хотя и
напоминает чередование ступеней согласных, но не имеет к нему отношения;
использование чередующихся единиц в нганасанском зависит от системы мор в
слове.) Следует отметить, что чередование ступеней согласных не входит в
характерные черты y.j..
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Более значительна функция таких альтернаций, которые во многих У.я. реали-
зуются в случаях присоединения суффиксов к основам слов и которые могут рас-
пространяться не только на согласные, но и на гласные этих основ. Сущность этого
явления состоит в том, что основы, к которым присоединяются суффиксы, не всег-
да остаются неизменяемыми (ср. примеры неизменяемых основ: венг, fiu 'мальчик'
— мн.ч. йй-к,фин. kala 'рыба' — мн.ч. kala-t); по определенным типам основ
существуют два, иногда и больше, альтернанта, выступающих при суффиксации,
например венг. t6 'озеро' — акк. tava-t — дат. t6-nak — инесс. t6-ban — инесс. мн.ч.
tava-kban — супрессивная лично-притяжательная форма 3-го л. ед.ч. tav-a-n и
т.д.; фин. mies 'мужчина' — ген. ед.ч. miehe-n — партит, ед.ч. mies-ta — партит,
мн.ч. mieh-i-a — номинативная лично-притяжательная форма 1 л. ед.ч. miehe-ni и
т.д.; хант. ewa 'девушка' — латив ед.ч. ew-i-ja — дв.ч. ewe-пэп; ^otap 'сеть' — лично-
притяжательная форма 1 л. ед.ч. xotp-en и т.д.; коми Sin 'глаз' — инесс. ед.ч.
Sinm-en, lokni (инфинитив, основа lok-) 'приходить' — императив 2 л. ед.ч. lok: —
индикатив 1 л. ед.ч. lokt-a и т.д.; нен. man ? 'куст' — акк. ед.ч. manas-m ? —
дат. mana-t ? — лок. mai\-kana — акк. мн.ч. mans-o и т.д., rfia ? 'чум' — акк. ед.ч.
riia6-m ? — дат. ед.ч. ifaa-t ? и т.д.

Хотя У.я. по своей основе агглютинативные, приведенные примеры показывают,
что для выражения языковых отношений нередко используется также внутрен-
няя флексия. Наблюдения за изменениями основ могут быть дополнены другими
примерами, особенно из эстонского, ливского, саамского, хантыйского, ненецкого
в известной мере и из венгерского языков, показывающими, что встречаются
случаи, когда единственным или сопутствующим средством выражения граммати-
ческой категории является чередование гласных (или — это чередование + другая
грамматическая морфема) первого слога. Например, эст. uba 'фасоль' — ген. оа,
rida 'ряд' — ген. геа — иллат. ед.ч. rea-sse; лив. laps 'мальчик' — мн.ч. laps-t,
tam 'дуб' — мн.ч. tomS-d, arb 'рана' — мн.ч. arbu-d, nUrm 'земля' — мн.ч.
ппгтэ-d и т.д.; саам, (норвежский диалект) suolo 'остров' — мн.ч. sul'lu-k, cierrot
[инфинитив) 'плакать' — имперфект 3 л. мн.ч. eirru, саам, (южный диалект)
aive 'голова' — ген. мн.ч. Uiv-T и т.д.; хант. ma-ta (инфинитив) 'давать' — импера-
тив 2 л. ед.ч. mt-j-a, kirn 'наружу' — kaimn 'снаружи', jont-ta (инфинитив) 'шить' —
jKntsr 'иголка'; манс. tey 'он ест' — taj-en 'ешь' и т.д.; нен. (тундровый диалект)
xasawa 'мужчина' — акк. мн.ч. xaSew, t'oria 'лиса' — акк. мн.ч. t'on, t'ib'a 'зуб" —
акк. мн.ч. tlw, tl 'северный олень' — дат. ед.ч. te-n ? — лок. ед.ч. te-xena — акк.
мн.ч. tl, (лесной диалект) ka-S (инфинитив) 'умереть' — потенц. 3 л. ед.ч. ke-ji
и т.д.; венг. val-б 'существующий' — vol-t 'бывший', hal-б 'умирающий' — hol-t
'мертвый' и т.д.

Морфологическая характеристика

Вышеприведенные примеры показывают, что в структуре У.я,, которую, в
общем, можно считать агглютинативной, обнаруживаются и разные флективные
черты, которые могут квалифицироваться как технические приемы фузии, исполь-
зуемые для соединения морфем разных категорий, равно как, например, и упо-
добление суффиксов по гармонии гласных. Флективные черты, по-видимому,
больше всего характерны для эстонского, ливского, саамского языков; далее
(как мы увидим ниже), наряду с преобладающими синтетическими средствами
У.я. не чуждо и применение аналитических средств для выражения граммати-
ческих значений.

Особенностью У.я. является отсутствие грамматической классификации име-
ни (рода).

В У.я. большинство синтаксических отношений выражается при помощи суф-
фиксов. В сфере имен представлено несколько типов словоизменительной суф-
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фиксации. Во всех языках имеется так называемая абсолютная именная пара-
дигма, в состав которой входят субъектно-объектные и обстоятельственные,
прежде всего локальные, падежи или падежи с соответствующими суффиксами,
По количеству падежей абсолютной парадигмы языки отличаются друг от друга:
наряду с системами, состоящими в среднем из 7—10 падежей (в самодийских,
обско-угорских, саамском языках),в ряде языков выявляются значительно допол-
ненные падежные системы (в марийском — 13, эстонском — 14, финском — 15,
удмуртском — 16, коми — 17, в венгерском — 17—23 падежей; в последнем
расхождение по численности падежей объясняется тем, что некоторые суффиксы
одними исследователями квалифицируются как падежные, другими — как сло-
вообразовательные). Однако в отдельных языках или диалектах количество па-
дежей небольшое: в северно-хантыйском всего 3, в северно-мансийском — 5 па-
дежей. Но даже в этих языках многофункциональная номинативная форма отчет-
ливо отграничена от суффиксальных локальных падежей, также выражающих
(как и в многопадежных языках) разные пространственные отношения по направ-
лениям (следовательно, в таких языках специальными суффиксами не обозначены
генитивные и аккузативные отношения, в отличие от локальных, хотя и у по-
следних пространственные значения достаточно общие). Зато в языках, имеющих
особые генитивный и аккузативный падежи, локальные падежи имеют возмож-
ность выражать дифференцированные пространственные отношения. Данная тен-
денция наблюдается главным образом в прибалтийско-финских и пермских языках,
а также в венгерском, в которых окончания падежей в зависимости от того,
выражают ли они внутренние или внешние локальные отношения, последователь-
но отграничены друг от друга; форманты пространственных падежей в многопа-
дежных языках обычно дифференцированы также по трем направлениям движе-
ния, соответственно с вопросами где?, куда?, откуда?. В именном склонении
формам ед. числа противопоставлены формы мн. числа; однако в ряде языков
выделяется также двойственное число (в саамском, обско-угорских, самодийских
языках); в формах неединственного числа — не считая отдельных отклонений —
падежные суффиксы тождественны падежным суффиксам ед. числа.

Кроме того, независимо от количества падежей во всех У.я. весьма развиты
системы послелогов: последние имеют возможность выражать более дифференци-
рованные значения, чем падежи. Предлоги употребляются только в прибалтийско-
финских, саамском языках, однако и в них довольно ограниченно.

Характерно, что в У.я. лицо обладателя маркируется лично-притяжательным
(посессивным) окончанием, присоединяемым к имени, выражающему обладаемое.
Система лично-притяжательных суффиксов в У.я. гомогенна. Расхождения отме-
чаются только по двум линиям: 1) двойственное число для выражения чис-
ленности обладателей выделяется только в саамском, обско-угорских и самодий-
ских языках; 2) для выражения множественности обладаемых существует два
способа (точнее: две морфемы). Здесь следует отметить, что показатели мн. числа
в У.я. не тождественны (хотя из них -t довольно обобщен), и формы косвенных
падежей мн. числа в одних языках образуются от номинативной формы мн.
числа (см. венгерский, пермский, марийский, обско-угорские и селькупский языки,
в которых падежные суффиксы ед. числа присоединяются к номинативной форме
мн. числа), в других языках — на базе особой основы мн. числа, но при этом
и в таких языках используются падежные суффиксы ед. числа.

Падежные и посессивные суффиксы могут сочетаться, однако порядок их рас-
положения в разных языках неодинаков: в самодийских, мордовских, а также в
саамском и прибалтийско-финских сочетание i происходит по типу: пад. + пос.
суффиксы, в угорских языках обычным является тип: пос. + пад. суффиксы.
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В пермских и марийских языках одни падежные суффиксы предшествуют посес-
сивным формантам, другие — следуют за этими формантами. Если вдобавок
учесть, что множественность обладаемых также может быть выражена отдельной
морфемой, то на основании всего сказанного мы приходим к выводу, что в сочета-
ниях морфем типа: мн.ч. + пад. + пос. суффиксы (в прибалтийско-финских,
мордовских языках) или мн.ч. + пос. + пад. (в венгерском, мансийском, коми
языках) — если соответствующие морфемы четко разделены (а именно такое
четкое разделение характерно для огромного большинства случаев) — элементы
между конечной и корневой морфемами выступают наподобие инфиксов. Такое
явление свойственно и глагольному словоизменению, и все это свидетельствует
о синтезирующем характере У.я. Ниже на примерах из четырех языков показа-
ны типы расположения соответствующих формантов.

Язык

Венг.

Коми
Фин.

Мане.

Падежные форманты

Ед.ч. ном.

faz6k
'горшок'
pi 'сын'
pata
'горшок'
put 'котел'

Мн.ч. ном.

fazeka-k

pi-jas
pada-t

put-at

Ед.ч. ном. —
пос. 1 л. ед.ч.

fazeka-m

pi-ej
pata-ni

put-um

Ед.ч. абл.

fazek-b61

рЫИ
pada-sta

put-nal

Мн.ч. абл.

fazeka-k-b61

pi-jas-lis
pado-i-sta

put-et-nsl

Мн.ч. абл. —
n o d л.ед.ч.

fazeka-i-m-b61

pu-jas-ej-HS
pado-i-sta-ni

put-an-uw-nal

В последней графе примеры из венгерского, мансийского и коми языков
показывают порядок расположения морфем по типу: основа + мн.ч. + пос. + падеж,
а примеры из финского по типу; основа + мн.ч. + падеж + пос, причем в коми
для обозначения посессивной множественности используется обычный суффикс
мн. числа, в то время как в финском, венгерском и мансийском — так наз.
суффикс притяжательной множественности.

Посессивные суффиксы имеют еще одну важную функцию. Из У.я. только
в венгерском употребляется определенный артикль, поэтому определенность имени
в марийском, пермских, обско-угорских и самодийских языках весьма часто
выражается посессивным суффиксом 2-го или 3-го л. даже в случаях, когда не
идет речь о посессивных отношениях. Однако данный способ отсутствует в
прибалтийско-финских языках, в которых посессивные суффиксы постепенно
выходят из употребления (из эстонского, водского, ливского они фактически
исчезли); в этих языках оппозиция неопределенности/определенности выражается
партитивом/аккузативом (последний — для тотального охвата объекта), а в
разговорном языке определенность выражается частым анафорическим исполь-
зованием указательного местоимения. Особое место среди У.я. занимают мор-
довские, в которых абсолютное именное словоизменение имеет два варианта:
неопределенный и определенный, противопоставление которых характерно для
всей системы именных парадигм; для определенной парадигмы характерно нали-
чие постпозитивного артикля в соответствующих формах. Определенное скло-
нение в мордовских языках — один из довольно редких типов словоизме-
нения, К их числу относится также так называемое предестинативное склоне-
ние, существующее в самодийских языках: его функция — заранее указать,
куда (к кому) относится соответствующее явление или лицо. В его парадигмз?
входят лишь формы номинатива, аккузатива и датива; формы предестинативной
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парадигмы строятся по следующей схеме:

I НОМ.1

основа + пос. 3 л. ед.ч. + пад. | акк. I +
I дат. J

(Ч+ пос. 2 (ед./дв./мн.ч.)
I 3 J

Последним, довольно редким, типом (именного) словоизменения является пре-
дикативное, наиболее полно представленное в мордовских и самодийских языках;
в этих языках к именам (и даже к другим неглагольным словам), выступающим
в функции сказуемого, без всякого словообразовательного суффикса можно при-
соединять глагольные (интранзитивные) суффиксы лица/числа, иногда даже пока-
затель (прошедшего) времени. Таким образом, соответстующие слова превра-
щаются в сказуемые глагольного типа и глагольной значимости. Следовательно,
для них можно было бы предложить термин "конвертированные имена", поскольку
они временно могут преобразоваться в глаголы, хотя, естественно, не имеют
возможности обладать всеми глагольными категориями; ср. предикативное
изменение ненецкого цабек! 'ребенок'; цасекГ-dm (глаг. суф. 1 л. ед.ч.) 'я ребе-
нок' — цабекьп (глаг. суф. 2 л. ед.ч.) 'ты ребенок' — пабекГ-0 (0 — глаг. суф.
3 л. ед.ч.) 'он ребенок' и т.д.; формы, снабженные показателем прошедшего
времени (-£-): i\acekI-dam-§ — i\acekf*na-s — t\a6eki-6 'я, ты, он был ребенком1

и т.д. Намеки на конвертируемость имени выявляются и в других У.я., прежде
всего в форме именных сказуемых 3-го л., образуемой без связки (ср. венг. б fiii
'он — мальчик' — ok fiuk 'они — мальчики' и т.д.).

Системы местоимений в У.я. чрезвычайно богаты. Склонение личных место-
имений большей частью значительно отличается от именного склонения, иногда
в нем выявляются супплетивные или плеонастические элементы; например, в вен-
герском плеонастично употребляется аккузативный -t, но в склонении могут
использоваться и другие элементы: te 'ты' — teged(et) 'тебя', ёп 'я' — engem(et)
'меня'; супплетивными можно считать соответствия типа ёп 'я' — nekem 'мне*
и т.д.; супплетивно и плеонастически образованы косвенные падежи 1-го и 2-го
л. мн.ч.; ср. mi 'мы', ti 'вы' — minkct 'нас', titeket 'вас', в которых множественность
выражена дважды; супплетивны, например, нен. pidar 'ты' — Sit 'тебя' — riant
'тебе' и т.д. Однако встречаются случаи, когда формы личных местоимений
образуются под влиянием именного склонения и аналогично формам имени
(венг. б 'он' — б-t 'его', ok 'они' — 6ket 'их'; это характерно и для скло-
нения финских личных местоимений). Однако таких случаев немного. Склонение
неличных местоимений показывает значительно больше сходств (или даже пол-
ное сходство) с именным склонением, чем склонение личных местоимений.

Чрезвычайно многообразны глагольные парадигмы. К общим чертам У.я.
относится расположение глагольных личных окончаний в конце глагольной
формы, а также то, что они во многом подобны посессивным суффиксам. В
то же время по составу и сущности глагольных категорий между языками
больше расхождений, чем сходств. Ниже приводятся только отдельные характер-
ные особенности этого рода.

В большинстве У.я. пассива нет. В тех языках, в которых пассив исполь-
зуется, он не всегда представлен подлинными пассивными формами; часто имеет
место использование медиальных глаголов, или соответствующие образования
применяются для указания на неопределенно-личный субъект или для нестрогого
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повеления (например, в финском). Чрезвычайно разнообразны численность и ха-
рактер времен и наклонений, нет единства и по существу (и в способах
выражения) аспекта. Численность наклонений варьирует от 3—4 до 10, но трой-
ственность индикатива, императива и кондиционалиса (конъюнктива) свойственна
всем У.я. Существуют языки (например, самодийские), в которых качество
глагольного аспекта и способа протекания действия (Aktionsart) играет реша-
ющую роль в толковании времени чисто финитных форм глагола. Таким
образом, возможны формы, в которых настоящее или прошедшее специально
не маркированы, хотя примеры маркированных настоящего и прошедшего времен
также нередки. В обско-угорских языках особой грамматической морфемой мар-
кировано и настоящее время, однако в большинстве У.я. эта временная форма
не имеет показателя и, как правило, употребляется также в значении будущего
времени. Прошедшее действие или состояние выражается в одних языках пре-
теритом с формантом j (i), в других используется сибилянтный формант (&,
s, §), В глагольной парадигме значительную роль играют причастия: им тож-
дественны финитные формы 3 л. ед. и мн. числа, кроме того, они могут вхо-
дить в состав аналитических форм. Последние употребляются главным образом
в прибалтийско-финских, пермских и марийских языках, в меньшей мере в мор-
довских и венгерском, однако по структуре они коренным образом расходятся.
Например, в финском в конструкциях типа "глагол бытия + причастие смысло-
вого глагола" маркеры лица и числа, времени и наклонения входят в состав
вспомогательного глагола, лишенного лексического значения; ср. перфект: ole-n
(1 л. ед.ч.) sanonut (перфектное причастие) — ole-t (2 л. ед.ч.) sanonut — on
(3 л. ед.ч.) sanonut и т.д. 'я, ты, он сказал1; плюсквамперфект: ol-i-n (1 л. ед.ч.
претерита) sanonut — ol-i-t sanonut — ol-i sanonut и т.д. 'я, ты, он сказал (раньше)'.
Однако в марийских и пермских языках сложные формы прошедших времен
составлены из финитных форм настоящего времени смыслового глагола и сле-
дующей за ними неизменяемой презентной или претеритной формы 3-го л. вспо-
могательного глагола; так же построены устаревшие формы прошедших времен
в венгерском (juttem vala — juttel vala — jott vala и т.д. или juttem volt — J6tt61
volt — j6tt volt и т.д. 'я, ты, он пришел7), а также современные формы.прошедшего
времени кондиционалиса (jattem volna — jfittel volna — j6tt volna 'я, ты, он
пришел бы' и т.д.); ср. также формы претерита перфекта в коми: let-am veli
(1 л, мн.ч.) — §et-annid veli (2 л.) — Set eni-veli (3 л.) 'мы, вы, они дали' и т.д.

Определенное и неопределенное (объектное и безобъектное) типы спряжения
различаются в угорских, мордовских и самодийских языках. Различия проявля-
ются либо в употреблении двух разных рядов личных окончаний (в венгерском
и самодийских языках), либо в употреблении специальной морфемы для кон-
струирования объектных форм при одинаковых личных суффиксах для обоих
типов спряжения (в мордовских и "обско-угорских языках). Формами объект-
ного спряжения дифференцированно выражается число объекта, иногда даже
его лицо; в этом отношении наиболее полной является парадигма опреде-
ленного спряжения в мордовских языках, а наиболее ограниченной — в вен-
герском.

Глагольные приставки имеются только в венгерском, обско-угорских и ливском
языках (в последнем они заимствованы из латышского). В трех угорских языках
превербы представляют такую своеобразную подгруппу наречий, которая уже не
может считаться наречной. Превербы не функционируют самостоятельно, а только
как первые компоненты сложных глаголов, но они все же могут отделяться
от главного (глагольного) компонента. Превербы используются для выражения ас-
пекта или способа действия, а также оттенков лексического значения. Все это
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весьма напоминает использование глагольных приставок в немецком и славян-
ских языках. Превербы ограниченно применяются и в селькупском языке.

Отрицание выражается либо при помощи отрицательной частицы (угорские,
частично и мордовские языки), либо при помощи отрицательного вспомогатель-
ного глагола (прибалтийско-финские, саамский, марийский, пермские, самодий-
ские, частично и мордовские языки).

Широка роль глагольных нефинитных форм: они могут принимать личные
глагольные суффиксы и таким образом преобразовываться в финитные формы,
кроме того, выступая в качестве отглагольных имен, они могут присоединять
к себе падежные (и даже посессивные) суффиксы и таким образом создавать
возможность образования таких осложненных инфинитных сочетаний, которым
в других языках обычно соответствуют придаточные предложения; ср. фин. paivan
(ген.) Iaskcttua (2-е пассивное причастие + партит, -a) tulec kylma 'поскольку
солнце село, становится холодно', букв, 'солнца севший идет холод1, ср. в
старовенгерском памятнике "Надгробная речь": hadlaua choltat (hadlava holtat)
'он слышал, что он умрет', хант. ma wamatn (причастие прошедшее) weli kalas
'олень, которого я купил, сдох' и т.д. Поэтому подчинительные союзы форми-
ровались в У.я. сравнительно поздно.

У.я. относятся к языкам, в которых (не считая отдельные исключения) нет
специального глагола со значением "иметь", поэтому обладание чем-либо, как
правило, выражается по модели: глагол бытия + притяжательная конструкция
(т.е. посесс. суффикс либо генитив или датив + посесс. суффикс): фин. minim (да-
тив-генитив) on jano 'мне хочется пить' (букв, 'мне есть жажда1); сельк. man oker
atam епа 'у меня есть один олень1 (букв, 'я один олень мой есть*); венг. (nekem)
van ket lanyom 'у меня есть две дочери' (букв, 'мне есть две дочери мои1).

Согласование реализуется только частично. Сказуемое с подлежащим, как пра-
вило, согласуется в числе и лице, хотя нередки случаи, когда при подлежащем
в форме ед. числа, но выражающем множественность, сказуемое выступает
в форме мн. числа (согласование по смыслу), Определение с определяемым,
как правило, не согласуется, т.е. прилагательное и числительное в функции
определения не изменяются: венг. ket magas hazban 'в трех больших домах1.
Исключение: прибалтийско-финские языки, в которых прилагательное в функции
определения с определяемым согласуется не только в числе, но и в падеже;
фин. suurissa taloissa *в больших домах1 (ср. suuressa talossa 'в большом доме1) и т.д.
Кроме того, за количественным определением определяемое следует в ед. числе:
венг. negy ferfi 'четверо мужчин1 (букв, 'четыре мужчина1), нен. samldnjk
xasawa 'пятеро мужчин' и т.д. (исключение: прибалтийско-финские языки, в ко-
торых за числительным существительное следует в форме партитива: фин.
nelja miesta 'четверо мужчин1). Из этого следует, что парные предметы одежды
и парные части тела обозначаются (не всегда последовательно) именем в форме
ед. числа: венг. kezet mos 'он моет руки1 (букв, 'руку1), csizmat huzott a labara
'он надел на ноги сапоги1 (букв, 'на ногу сапог1); фин. hanella on kengat jalassa
'у него на ногах сапоги' (букв, 'имеется сапоги на ноге1). В соответствии с этим,
если называется только одна из парных частей тела, это принято уточнять при
помощи слова со значением 'половина': венг. fellabu 'одноногий* (букв, 'полу-
ногий1), фин. silmapuoli, хант. sempelsk 'одноглазый' (букв, 'половина глаз") и т.д.

Основное правило порядка слов заключается в том, что подчиненное слово
(rectum) предшествует подчиняющему (regens). Следовательно, определение пред-
шествует определяемому, дополнение (и обстоятельство) — глаголу. Хотя это
правило имеет немало исключений (особенно но расположению сказуемого), все
же из него следует, что основным типом порядка членов предложения в У.я.
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является схема SOV. Тем не менее существуют и такие У.я., в которых доми-
нантным является расположение типа SVO: фин. mina luen kirjaa 'я читаю
книгу'. Данный порядок выявляется в мордовских языках и очень часто употреб-
ляется в саамском, пермских и даже в венгерском, хотя в последнем, собственно,
одинаково представлены оба доминантных типа (SOV и SVO), а другие воз-
можные варианты порядка слов используются для выражения добавочных оттен-
ков значения (поскольку венгерский относится к языкам с так называемым свобод-
ным порядком слов).

Вышеизложенное показывает, что морфология У.я. изобилует словоизмени-
тельными и словообразовательными суффиксами. Однако из этого не следует,
что в У.я. синтагмы конструируются только по синтетическому (или полисинтети-
ческому) типу; можно привести немало примеров и аналитического конструи-
рования. Об этом свидетельствуют: наличие отрицательного вспомогательного
глагола и сложных глагольных конструкций, послеложных конструкций, опре-
деленных правил расположения членов предложения, употребление разного рода
служебных слов, немаркированность отдельных членов предложения. Следова-
тельно, в У.я. роль аналитических синтагм довольно значительна, хотя и очевидно,
что в количественном отношении все же превалируют образования, сконструи-
рованные по синтетическому типу.

По составу лексики У.я. довольно пестры. В них выявляется около 1200—2000
собственных (исконных) слов уральского, финно-угорского, угорского, финио-
пермского происхождения, в каждом языке много слов образовалось и на основе
собственного материала. Однако наряду с этим много слов перенято также
из других языков; они образуют разные пласты в лексическом составе (довольно
большой процент заимствовании относится к периферийным слоям лексики,
что особенно характерно для поздних заимствований). Уже в уральский язык-
основу перешло несколько индоевропейских (или близких к ним ранних индо-
иранских) и праиранских слов. Почти во всех У.я. выявляются заимствования
старо-, средне- и новоиранского происхождения. Влияние тюркских языков
наиболее ощутимо в лексике марийского, удмуртского, угорских и южносамо-
дийских языков. Однако эти лексические единицы приобретены в разные периоды
развития и свидетельствуют о разных языковых источниках; например, в венгер-
ском обнаруживаются по меньшей мере три пласта тюркского происхождения:
слова чувашского типа, воспринятые до прихода венгров в Венгрию, слова
кипчакского характера, перенятые в XI—XIV вв. из языков половцев и печенегов,
и, наконец, несколько слов турецкого происхождения, заимствованных в XVI—
XVII вв. Большое значение имеют многочисленные слова славянского происхож-
дения, которые большинством У.я. заимствованы из русского (а венгерским —
главным образом из южнославянских языков). Из германских источников заим-
ствования из немецкого языка характерны для венгерского и эстонского языков,
из скандинавских (прежде всего из шведского) языков — для прибалтийско-
финских и саамского. Кроме того, в У.я. в разном количестве проникли
лексические элементы из других соседних (иногда и из несоседних) языков;
наиболее многочисленны слова латинского, греческого и другого (восточного)
происхождения в венгерском или слова, проникшие в прибалтийско-финские языки
из балтийских и германских языков.

В нижеследующей таблице особенности У.я. отражены по наиболее существен-
ным фонетическим, морфонологическим, морфологическим и синтаксическим
параметрам. Несмотря на то что отмеченные схождения и расхождения в каждом
случае имеют свои конкретные толкования, таблица может быть использована
как общий обзор наиболее важных характеристик современных У.я.
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Грамматические характеристики уральских языков

Характеристика
Язык

саам. фин. эст. мари морд. коми УДМ. венг. манс. хаи.

1
нен. сгльк.

Палатализация +
Звонкие эксплозивные —
Аффрикаты +
Долготная оппозиция +
Дифтонги +
Гармония гласных -
Умлаут, аблаут +
Чередование ступеней +
согласных
Дв. число +
Многофункциональный
номинатив
Генитив +
Внешние / внутренние
падежи
Посесс. суф. + пад. суф,
Иретерит на S (+)/j (-) ±
Инфинитив на -ni (-nj)
Неопр./опр. спряж.
Пассив - +
Конверсия -
Отриц. вспом. глагол +
Порядок слов SVO ±
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К.Е. Майтинская

ФИННО-УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ

1. Финно-угорскими (реже угро-финскими) называются языки, входящие в
финно-угорскую подсемью уральской семьи языков. Термин "финно-угорский" был
образован путем сочетания названий языков-членов двух основных ветвей
соответствующей подсемьи.

2. Большинство Ф.я, распространено на огромной территории северо-восточной
Европы и северо-западной Азии. Наиболее южным представителем Ф.я. является
венгерский (распространен в Венгрии и в соседних с ней странах), наиболее
западным — саамский (распространен в Норвегии, Швеции, Финляндии и на
Кольском полуострове в Российской Федерации), наиболее восточным — хан-
тыйский (распространен в северо-западной Сибири в районе Оби и ее прито-
ков). К финно-угорской подсемъе относятся следующие языки (по расположе-
нию с востока на запад): хантыйский, мансийский, коми, удмуртский, мордов-
ские, марийский, прибалтийско-финские, венгерский, саамский. Некоторые Ф.я.
(мерянский, муромский) уже исчезли. Первый связный памятник Ф.я. ("Надгроб-
ная речь"), записанный латинскими буквами на венгерском языке, относится
к концу XII в. Ныне ^письменностью на основе латинской графики пользуются
венгры, финны, эстонцы и зарубежные саамы, письменностью на основе русской
графики — пермские, волжские и обско-угорские народы. Языки остальных
финно-угорских народов, бытующих на территории Российской Федерации и
бывших республик СССР,— бесписьменные.

3. Ориентировочная численность носителей современных Ф.я. — около 24 млн
чел. Среди них первое место занимают венгры (около 15 млн чел.); наиболее
малочисленны носители водского языка (несколько десятков человек),

4. Предположение о родстве большинства Ф.я. было высказано уже в XVII в.,
однако научные попытки обоснования этого родства относятся только ко второй
половине XVIII в., когда венгерский ученый Я. Шайнович впервые удачно
подошел к сравнению двух языков (венгерского и саамского, принадлежащих
к двум наиболее отдаленным друг от друга ветвям финно-угорского языка-осно-
вы), доказывая их родство путем выявления этимологии довольно многих слов
и общих для этих языков морфологических элементов.

Первые примитивные попытки классификации Ф.я. основывались на геогра-
фо-историческом принципе, и только к концу XIX в. в результате разысканий
венгерского ученого немецкого происхождения Й. Буденца и финского учено-
го О. Доннера определились классификации, основанные на сравнении внутри-
структурных языковых особенностей. Данный принцип лежит в основе клас-
сификации, наиболее принятой в наше время, однако сами методы сравнения
(прежде всего по этимологизации фонетических и морфологических элементов)
постоянно совершенствуются: используются новые диалектологические данные
и метод внутренней реконстрз'кции, привлекаются результаты археологических,
лингвогеографическизс и антропологических исследований, В частности, благодаря
такому комплексному подходу к изучению древней истории Ф.я. и их носите-
лей достигнуты результаты и в выявлении прародины финно-угров. Считается.
что после распада уральской семьи языков отдельная финио-угорская общность
формировалась в регионе Волго-Камья на западе от Уральских гор, а также
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в районе, близком к хребту Уральских гор с востока. Относительное единство
соответствующей языковой общности сохранилось вплоть до конца III тыс. до н.э.

5. Приблизительная хронология разделения финно-угорского языка-основы
и его ветвей достаточно изучена и обычно представляется следующей схемой:

Финно-угорский язык-основа
(прнбл до конца III тыс. до Н-Э )

Угорский язык-основа Финно-пермскнй язык-основа
(конецIIIтыс - сере- (конец III тыс - середина II тыс до н э )
дина I тыс до к э) I

г J 1 i \
Т Т Пермский язык-основа Финно-волжский язык-основа \

венгерский оОско-угорский (доУШвн.э) (до Iтыс дон э )
язык-основа 1 •

мансийский хантыйский
удмуртский

волжские языкии

марийский мордовские

эрзянский

мокшанский

прибалтийско-финский
язык-основа (до I в. н э )

финский

карельский
ижорский

}
' вепсский

саамский ВОДский
эстонский
ливский

Данную схему в известной мере следует считать ориентировочной. Особенно
спорной представляется реконструкция волжской общности: некоторые ученые
предполагают, что прамарийский и прамордовский языки из финно-волжского
языка-основы выделились непосредственно (без промежуточного волжского язы-
ка-основы). Нет единого мнения относительно исторической взаимосвязи саам-
ского и прибалтийско-финского языков. Существует мнение, что некоторые
хронологические данные, касающиеся распада наиболее древних языков-основ
(например, финно-угорского, финно-пермского и угорского), следовало бы отне-
сти к более отдаленным времгнам, чем даты, приведенные в схеме.

6. Современные Ф.я., относящиеся к разным ветвям, значительно отличаются
друг от друга. Это объясняется как хронологической отдаленностью образова-
ния соответствующих ветвей, так и тем, что между многими родственными
языками утрачены непосредственные контакты, что привело к появлению в
них индивидуальных особенностей. Этому способствовало и воздействие окру-
жающих неродственных языков, оказавших влияние не только на лексику
контактирующих Ф.я., но (в меньшей мере) и на их фонетико-грамматическиЙ
строй. Например, марийская форма сравнительной степени образуется путем
использования суффикса сравнительной степени -paKJ-pciK, заимствованного из
чувашского языка; при образовании формы условного наклонения в коми-
пермяцком используется частица бы, заимствованная из русского языка; в
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некоторые Ф.я. из неродственных языков проникли словообразовательные суф-
фиксы. Под влиянием русского языка в мордовских языках стали появляться
случаи согласования препозитивного определения с определяемым. В ряде Ф.я.
разные типы сложных предложений формировались по моделям подобных
предложений русского языка; при этом часто используют союзы, заимствован-
ные из русского языка.

Фонетическая характеристика

По в о к а л и з м у современные Ф.я. значительно различаются. В некоторых
языках (особенно в пермских) по употреблению гласных первого и непервого
слогов существуют расхождения; позиционные ограничения употребления глас-
ных встречаются и в других языках. В венгерском и пермских языках незаим-
ствованные корневые слова, как правило, односложны; наоборот, для исконных
слов современного финского языка характерна двусложная структура с исходным
гласным, поэтому даже заимствованные слова часто уподобляются этой модели;
ср. фин. pappi 'священник' < рус. поп, turku 'рынок' < рус. торг, risti 'крест' <
< рус. крест. По долготным соотношениям, количеству, месту и способу
образования современные Ф.я. также различны. Например, в пермских, мордов-
ских, марийском языках гласные по долготе не противопоставляются, но в
большинстве Ф.я. реализуется оппозиция кратких и долгих гласных, а в эс-
тонском языке выделяются даже три фонематические степени долготы; ср. венг.
рог 'песок' и рбг 'крестьянин', 6t 'пять' и ot 'его', фин. tuli 'огонь' и tuuli 'ветер1, lima
'слизь' и liima 'клей1, манс. tur 'горло1 и /tur/ 'озеро'; эст. sada 'сто1, saada
'пришли' и saada (аа — сверхдолгий) 'получить'. В некоторых Ф.я. (обско-
угорских, марийском) наряду с гласными полного образования имеются и ре-
дуцированные. В большинстве Ф.я. дифтонгов фактически нет, однако они очень
разнообразны и часто употребляются в прибалтийско-финских и саамском языках.
Для большинства Ф.я. характерна гармония гласных, охватывающая в пределах
простого слова как корневую, так и суффиксальную морфемы. В прибал-
тийско-финских языках она имеет палатальный/ велярный характер; ср. фин.
metsa-ssa 'в лесу1, talo-ssa 'в доме'; в венгерском и марийском помимо пала-
тальной/велярной вокальной гармонии реализуется и лабиальное/нелабиалыгое
противопоставление; ср. мар. клубы-што 'в клубе', чодра-ште 'в лесу',
пбрты-штд 'в избе'; в мордовских языках выявляется сложный сингармонизм
согласных и гласных, а для пермских языков вокальная гармония вообще не
характерна. Степень устойчивости гласных корня (или основы) в современных
Ф.я. весьма различна; в пермских чередование гласных почти отсутствует,
в венгерском оно сводится к отдельным простым типам, в хантыйском, при-
балтийско-финских и саамском языках имеет большое значение.

Современные Ф.я. существенно различаются и по к о н с о н а н т и з м у . В боль-
шинстве из них существуют мягкие/твердые пары согласных, но финскому языку
такая оппозиция не свойственна. Большинству Ф.я. чуждо употребление сочета-
ний согласных в начале слова, поэтому старые заимствования, не соответ-
ствующие данной финно-угорской модели по фонетической структуре, адапти-
рованы с определенными изменениями; ср. коми ддва < рус. вдова, фин. koulu <
< швед, skola (диал. skoula) 'школа', мар. (горный диал.) w a r a c < рус. врач,
венг. ̂  iskola < лат. skola 'школа', barat 'монах1 < сербскохорв. brat 'монах1,
'брат'. Тем не менее в некоторых, особенно в более поздних, заимствованиях
сочетания согласных встречаются и в начале слова; ср. мар., коми краж: 'кряж"
толстое бревно' < рус. кряж, венг. grdnat < нем. Granat 'гранат' (камень),
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sporolni < нем. sparen 'экономить', удм. кран < рус. кран, морд, трактор <
< рус. трактор. В отдельных языках сочетания согласных в начале слова могли
появляться в результате выпадения гласного: удм. трос 'много' < *тырос (ср.
коми тыр 'полный1), мокш. пси 'горячий' < "писи (ср. диал. писи 'горячий1)-
Кроме того, сочетаниями согласных в разных финно-угорских язьгках могут на-
чинаться и звукоподражательные слова; ср. венг. brekegni 'квакать'. Для боль-
шинства иодветвей Ф.я. характерно то, что в начальной позиции в исконных
словах звонкие /b, d, g, z, i/ не употребляются; только в отдельных языках
и языковых подветвях используются фонемы /f, x. ц/ (последняя лишь в сере-
дине или в конце слова), билабиальная /w/ и некоторые другие согласные.
По поведению согласных в середине слова особое место занимают прибалтийско-
финские и саамский языки. Для них характерно чередование ступеней соглас-
ных, обусловленное особенностью структуры слова. Если непервый слог откры-
тый, у чередующихся согласных выступает сильная ступень, если он закрытый,
у этих согласных употребляется слабая ступень; например, вместо сильных
-рр-, -tt-, -kk-, -It-, -p- и т.д. употребляются соответствующие им слабые -р-, -t-, -k-,
-11-, -V- и т.д.; ср. фин. каирра 'торговля' — каирап 'торговли', kattaa 'крыть1 —
katamme 'мы кроем', kukka 'цветок' — kukat 'цветы1, silta 'мост' — sillan 'моста',
lepo 'отдых1 — levon 'отдыха'. Фонематическое противопоставление долгих (или
геминированных) и кратких согласных последовательно выступает и в вен-
герском языке, но там оно не имеет отношения к вышеназванному чередова-
нию ступеней согласных; ср. венг. all 'подбородок1 — al 'ложный', kessel 'ножом' —
ke"sel 'опаздываешь', fedd 'порицает' — fed 'накрывает1. Отдельные типы позицион-
ного чередования согласных выявляются также вне прибалтийско-финских и саам-
ского языков: так, в коми чередуются v/1, в венгерском h/0; cp, коми оз кыв
'он не слышит1 — кылд 'он слышит1, кылам 'мы слышим1, венг. mehek 'пчёлы* —
тёп/тё/лчела'.

По статистическим данным о пропорциональном использовании гласных/со-
гласных, финский занимает почетное место не только среди родственных, но и
среди неродственных европейских языков: частотность употребления гласных в
финском языке очень высока, выше, чем, например, в венгерском/ эстонском,
коми, французском, английском, немецком, русском и ряде других языков,
и в этом отношении финский уступает лишь немногим европейским языкам,
например португальскому, румынскому, итальянскому. Выделяется финский
язык и по большому количеству дифтонгов; их, но мнению одних исследова-
телей,— 16, по мнению других — 18.

Численность гласных и согласных фонем в значительной мере зависит от
долготного признака. В языках, в которых долготное противопоставление имеет
фонематическую значимость, количество гласных и согласных фонем обычно
выше, чем в языках, которым долготная оппозиция не свойственна. Так, в эрзян-
ском языке выявляется 5 гласных фонем, в мокшанском, коми к удмуртском 7,
в венгерском же (с учетом и долгих фонем) — 14; в эрзянском употребляется
28 согласных, в мокшанском — 33, в коми — 26, в венгерском же без учета
долгих (геминированных) соответствий — 25. По частотности употребления
в финском языке первые места занимают из гласных /i, а/, из согласных
A, s/, в венгерском из гласных — /е, а/, из согласных — Л У, в коми-зы-
рянском из гласных — /§, а/, из согласных — /n, s/.

Ударение в Ф.я. динамическое, обычно фиксированное на первом слоге слова.
Однако для коми-зырянского и эрзянского языков место ударения, в общем,
безразлично, в мокшанском оно обычно падает на первый слог, но в опреде-
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ленных фонетических условиях переходит на другой, в марийском в зависи-
мости от некоторых условий ударение может находиться на разных слогах,
в коми-пермяцком частично зависит от морфологического состава слова; в уд-
муртском ударением, как правило, выделяется последний слог.

Морфологическая характеристика

По морфологическому типу Ф.я. агглютинативные, но отдельные элементы
флективности выявляются во всех языках. Значительно развита флективность
в прибалтийско-финских и саамском языках.

Количество категорий слов в современных Ф.я. приблизительно одинаково:
выделяются существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глагол,
наречие, далее послелоги (предлоги), частицы, союзы. Хорошо развитые опре-
деленный и неопределенный артикли имеются только в венгерском языке (слабо-
развитые и в некоторых других языках). Следы древней слабой разграничен-
ности глагола и имени выявляются и в современных Ф.я. Так, в венгерском
отдельные корневые (бессуффиксальные) слова употребляются в качестве как
глагола, так и имени; ср. fagy 'морозит' и 'мороз', Ies 'он караулит' и 'засада';
тождественны основы финских kuiva- 'сохнуть' и kuiva 'сухой', kaiku- 'звучать'
и kaiku 'эхо'; ср, также коми гор 'паши1 и 'соха', тшын 'окуривай' и 'дым',
тыр 'наполняйся' и 'полный'. Во многих Ф.я. ряд личных окончаний глаголов
полностью тождествен лично-притяжательным суффиксам имен; ср. мар, корно
'дорога' — корн-ем 'моя дорога', корн-em 'твоя дорога' и воз- 'писать' — воз-ем
'я пишу', воз-em 'ты пишешь', фин. talo 'дом' — talo-mme 'наш дом', 'наши дома'
и sano- 'говорить' — sano-mme 'мы говорим'; нефинитные формы глагола
во многих Ф.я. изменяются по лично-притяжательному и падежному рядам
склонения; ср. коми мунны 'идти' — мунным ог вермы 'я не могу идти', мун-
ныд он вермы 'ты не можешь идти1 и т.д., эст. laultna 'петь' — olen laulmas
'я пою' (букв, 'я нахожусь в пении'), tulin laulmast 'я пришел с пения' и т.д.,
венг. maradni 'оставаться' — maradnom kell 'я должен остаться', maradnod kell
'ты должен остаться' и т.д., хант. тэпШ 'идущий' — тэпШт 'я идущий' —
тэпШп 'ТЫ идущий' и т.д. Ряд словообразовательных суффиксов тождественной
этимологии используется для образования как глаголов, так и имен, как в отгла-
гольном, так и в отыменном словообразовании; ср. венг. fut-ni 'бежать' — futos-ni
'бегать', szag 'запах' — szagos 'пахучий'; в мансийском языке уменьшительно-
ласкательный суффикс -kwe и пренебрежительный -ri§ могут присоединяться как
к именам, так и к глаголам. Слабо разграничены между собой именные кате-
гории. Слова определенных семантических групп в зависимости от синтакси-
ческого употребления могут выступать в функциях существительных и прилага-
тельных, реже — наречий; ср, манс. nor 'бревно' — nor kol 'деревянный дом'
(букв, 'бревно дом1), коми, удм. из 'камень', коми керка, удм. корка 'дом',
'изба' — коми из керка, удм. из корка 'каменный дом', коми керка из, удм.
корка из 'камень для (строительства) дома', венг. gyermek 'ребенок' — kedves
gyermek 'милый ребенок', gyermek Matyas 'юный Матьяш' (букв, 'ребенок Матьяш"),
коми бор 'зад' и 'назад', удм. шулдыр 'веселье', 'веселый' и 'весело'.

И м я . Во всех Ф.я. характеризуется категориями числа, падежа, лично-притяжа-
тельности (последняя в некоторых прибалтийско-финских языках выражена слабо).
Ни в одном Ф.я. нет категории рода (класса).

Во всех современных Ф.я. противопоставляются бессуффиксальная форма
ед. числа и суффиксальная форма мн. числа; в обско-угорских (более ограни-
ченно также в саамском) языках употребляется помимо этого суффиксальная
форма двойственного числа. Форма ед. числа используется весьма широко —
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как своего рода форма абсолютного числа. Так, в ряде Ф.я. названия парных
частей тела и соответствующих этим частям предметов одежды употребляются
преимущественно в форме ед. числа; ср. мар. кид 'руки1, пиж 'рукавицы',
хант. pas 'рукавицы', венг. szem 'глаза', cip6 'ботинки'. Если же необходимо
подчеркнуть, что речь идет только об одном компоненте подобных парных
предметов, это делается путем использования добавочных средств, например
слов, обозначающих 'половина'; ср. хант. pas pelbk 'одна рукавица' (букв,
'рукавица половина1), венг. megvakult felszemere 'он ослеп на один глаз' (букв, 'на
половину своего глаза1).

Косвенные падежи маркируются при помощи суффиксов; номинатив специ-
ального маркера не имеет. Современные Ф.я. по падежным системам значи-
тельно различаются. Для большинства из них характерны многочисленные падеж-
ные системы (например в венгерском языке свыше 20 падежей, в коми — 16,
в финском — 15); в отличие от них в некоторых говорах хантыйского языка
выявляются всего 3 падежа. Во всех Ф.я. есть падежи пространственного зна-
чения, но только в части языков представлен генитив и лишь в немногих —
аккузатив. Специальными падежами выражаются следующие значения: частич-
ность (партитив): прибалтийско-финские, саамский языки; переход из одного
состояния в другое (транслатив): прибалтийско-финские, мордовские, мансийский,
венгерский языки; совместность, орудийность (социатив, комитатив, инструмен-
талис): саамский, прибалтийско-финские, обско-угорские, венгерский языки; изъ-
ятельность, отсутствие чего-либо (абессив): саамский, прибалтийско-финские,
мордовские, пермские языки; причинность (каузалис): мокшанский, венгерский
языки; состояние (эссив): саамский, прибалтийско-финские, венгерский языки; пре-
дельность (терминатив): пермские, венгерский языки — и другие значения. По
отдельным языкам учет количества падежей затруднен тем, что послелоги
довольно легко переходят в падежные форманты, к тому же послелоги
и падежные форманты иногда нечетко разграничены. Венгерский язык, диалекты
вепсского, карельского, коми-пермяцкого и удмуртского языков особенно богаты
падежами, суффиксы которых сравнительно недавно образовались от послело-
гов или находятся в стадии формирования.

Лично-притяжательное склонение характерно для большинства Ф.я, (ср. саам,
puaz-am 'мой олень', puaz-at 'твой олень', puaz-E$ 'его олень1 и т.д.), но в эстон-
ском, водском, ливском языках фактически отсутствует. В мордовских, марийском
и пермских языках лично-притяжательный суффикс 3-го (реже также 2-го) лица
используется и в детерминативном (выделительном) значении. Лично-притяжа-
тельное склонение совмещается с падежным; ср. венг. haz 'дом' — haz-ban
'в доме' —haz-am-ban 'в моем доме' — haz-ad-ban 'в твоем доме' и т.д. По слово-
изменению имен особого внимания заслуживают мордовские языки; в них наряду
с основной падежной и лично-притяжательной парадигмами имеется еще указа-
тельная (определенная). Суффиксы последней используются в функции определи-
тельного артикля; ср. эрз. основной (неопределенный) ряд: ном. кудо 'дом' —
ген. кудо-нъ 'дбма' — илл. кудо-с 'в дом' и т.д., указательный (определенный)
ряд: ном. кудо~съ — ген. кудо-нтъ — иллатив кудо-нтенъ и т.д.

В большинстве Ф.я. прилагательные в функции препозитивного определения
не изменяются; в других же функциях, как правило, принимают форманты су-
ществительных (иногда с небольшими изменениями). Степени сравнения в од-
них Ф.я. представляют довольно ясную категорию, в других — например,
в обско-угорских языках — они слабо грамматикализованы. В марийском,
пермских, венгерском, саамском языках и в большинстве прибалтийско-финских
языков формы сравнительной степени образуются при помощи суффикса; ср. мар.
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ошо 'белый' — ошы-рак 'белее', венг, feher 'белый' — feher-ebb 'белее1. В ряде
языков используются аналитические формы. Формы превосходной степени в
одних языках маркируются суффиксами, в других — префиксами^ в третьих
выражены аналитически; ср. кар. 1'evie 'широкий' — levein 'самый широкий',
коми кузь 'длинный' — медкузь 'самый длинный', лив. п§ 'новый' — ата п§ 'са-
мый новый'.

Порядковые числительные образуются от количественных при помощи суф-
фикса, только слова со значениями 'первый', 'второй' в ряде языков образованы
от имен или местоимений.

Словообразование имен осуществляется путем суффиксации, словосложения
и конверсии (субстантивации, адъективации, адвербализации). Весьма распростра-
нены парные слова, образованные по словосложению сочинительного типа; они
состоят из слов соответствующих значений и имеют более широкую обобща-
ющую семантику, чем их компоненты в отдельности; ср. эрз. овт-веръгизт
'звери' (букв, 'медведи-волки1), мар. кумыж-совла 'посуда' (букв, 'чашка-ложка1).
Среди парных слов выделяются образования изобразительного характера, форми-
ровавшиеся по определенным звуковым соответствиям компонентов; ср. венг.
limlom 'всякое барахло' (lom 'барахло', lim самостоятельного значения не имеет
и выступает лишь как фонетический вариант от lom). В качестве первого
компонента сложных имен подчинительного типа чаще всего используется
основная (номинативная) форма имени. В большинстве своем сложные слова
данного типа от соответствующих определительных словосочетаний отграни-
чены нечетко.

М е с т о и м е н и е . Для современных Ф.я. характерно употребление нескольких
разрядов личных местоимении; кроме собственно-личных (основных) почти во всех
языках выделяются усилительно-личные, возвратные, счетно-личные, реже и дру-
гие местоименные слова, изменяющиеся или различающиеся по лицам; ср. мокш.
монць 'я сам', тонцъ 'ты сам' и т.д., коми кыкнанным 'мы оба' — кыкнанныд
'вы оба' и т.д. Особый разряд притяжательных местоимений выявляется только
в немногих Ф,я.; они употребляются обычно ограниченно, поскольку притяжа-
тельные отношения, как правило, выражаются лично-притяжательными суффик-
сами или (часто в качестве дополнительного средства) собственно-личными место-
имениями в номинативной или другой падежной форме. В большинстве Ф.я. по
числу противопоставляются личные местоимения единственного и множественного
числа; ср, лив. mina 'я' — meG 'мы1, венг, ёп 'я* — mi 'мы', но в саамском и обско-
угорских языках в качестве третьего члена оппозиции выступают и личные место-
имения двойственного числа; см. саам, mqn 'я' — moai 'мы1 (двое) — mi 'мы'
(многие), манс. am 'я' — гпёп 'мы' (двое) — man 'мы1 (многие). Падежное из-
менение личных местоимений обычно значительно отличается от падежного
склонения существительных; соответствующие парадигмы расходятся даже по
количеству падежей. Падежная парадигма собственно-личных местоимений до-
полняется единицами, образованными от послелогов путем присоединения к ним
лично-притяжательных суффиксов; ср. эрз., мокш. мельга-н 'за мной1 — мелъга-т
'за тобой' и т.д, {мельга 'за1), венг. miatt-am 'из-за меня' — miatt-ad 'из-за тебя1

и т.д. (miatt 'из-за1, 'по причине1).
Указательные местоимения изменяются по падежам. В большинстве Ф.я. оппо-

зиция этих местоимений реализуется в форме единственного и множественного
числа, в угорских же языках третьим членом оппозиции выступает форма двой-
ственного числа; ср. хант. tomi 'тот' — tomiyn 'те (двое)' — tomit 'те (многие)'.
В прибалтийско-финских, мордовских, марийском (остаточно и в коми) языках
формы ед. и мн. числа у местоимений со значениями 'этот', 'тот1 образованы
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супплетивно; ср. фин. tama 'этот' — пата 'эти', мар. тиде 'этот' — нине 'эти'.
Вопросительные местоимения изменяются не только по падежам, но и по

числам; в большинстве Ф.я. у этих местоимений имеются формы ед. и мн. чис-
ла, а в обско-угорских языках — также формы дв. числа; ср. манс. х°пХ&
'кто?' — x6nxaYJY (дв.ч.) — xon^at (мн. ч.).

По линии вопросительных, частично и личных, местоимений реализуется оппо-
зиция по признаку личность/неличность (одушевленность/неодушевленность);
личные местоимения 3-го лица в большинстве Ф.я. относятся только к человеку;
вопросительное местоимение с корневым элементом *га- + гласный соотнесено
только с неодушевленным денотатом, вопросительное же местоимение с корневым
элементом *к- + переднеязычный гласный — только с одушевленным.

Г л а г о л . В Ф.я. характеризуется категориями числа, лица, наклонения и вре-
мени, в большинстве языков — и оппозицей утвердительной/отрицательной
парадигм. Залоговые и видовые значения — последние по линии способа про-
текания действия (Aktionsart) — в основном выражаются при помощи словообра-
зовательных суффиксов.

В большинстве Ф.я. противопоставляются две формы числа глагола: бессуф-
фиксальная форма единственного и суффиксальная форма множественного числа.
Двойственное число имеется только в саамском и обско-угорских языках;
ср. саам, gulam 'я слышу' — gulli 'мы (двое) слышим' — gullap 'мы (многие)
слышим',

В Ф.я. глагол изменяется по трем лицам, выраженным при помощи противо-
поставления суффиксов; 3-е лицо ед. числа в ряде языков специального суф-
фикса не имеет.

По типам и количеству форм времени современные Ф.я. чрезвычайно много-
образны, Форма настоящего времени выявляется во всех Ф.я., причем в неко-
торых она маркируется специальным суффиксомДупотребляемым обычно не во
всех лицах); ср. манс. te-y-эт 'я ем' — te-y-n 'ты ешь' — t-ё-у 'он есть' и т.д.
и ta-s-эш 'я ел1 — te-s-n 'ты ел' — te-s 'он ел' и т.д.; в других языках эта форма
специального маркера не имеет; ср. в венгерском наст, время: mond-ok 'я
говорю' — mond-sz 'ты говоришь' и т.д., прош. время: mond-t-am 'я говорил' —
mond-t-al 'ты говорил' и т.д. В большинстве современных Ф.я. выявляется нес-
колько форм прошедшего времени, противопоставляемых по разным семанти-
ческим признакам. Так, в финском одна из форм прош. времени выражает
нейтральное в прошлом действие, другая — законченное в прошлом действие,
третья — действие, предшествовавшее другому действию в прошлом. В мордовских
языках одна из форм прошедшего времени выражает действие, повторявшееся или
длившееся в прошлом; для выбора форм прошедшего времени в марийском и пермс-
ких языках большое значение имеет оппозиция очевидности/неочевидности действия:
в первом случае говорящий сам убедился в достоверности действия (был его оче-
видцем), во втором же о нем он знает только с чужих слов. Формы прош. времени
могут маркироваться специальными суффиксами (ср. фин. sano-i-n 'я говорил —
sano-i-t "ты говорил' и т.д. и sano-n 'я говорю' — sano-t 'ты говоришь и т.д.)
или реализоваться в аналитическом сочетании смыслового глагола со вспомо-
гательным. Существуют две модели аналитических форм: 1) спрягается вспо-
могательный глагол, смысловой же компонент по лицам не изменяется; 2) спря-
гается смысловой компонент, а вспомогательный по лицам не изменяется. Пер-
вая модель наиболее характерна для прибалтийско-финских и саамского (истори-
чески также мордовского) языков;|ср. саам, loem gullam 'я слышал — Icek guliam
'ты слышал' и т.д., фин. din lukenut 'я читал' (раньше) - oht lukenut ты читал
(раньше) и т.д.; вторая модель хорошо представлена в пермских, марийском
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(исторически также венгерском) языках; ср. удм. мынисъко вал 'я шел' — мынись-
код вал 'ты шел' и т.д.

Средства для выражения будущего действия существуют в большинстве Ф.я.,
однако они обычно употребляются редко или слабо развиты, поскольку в соот-
ветствующей функции чаще используется форма настоящего времени. Из струк-
турных моделей формы будущего времени наиболее распространена аналити-
ческая: сочетание спрягаемой формы вспомогательного глагола с инфинитив-
ной (реже с причастной) формой смыслового глагола. В подобных конструк-
циях в качестве вспомогательного компонента выступают единицы, восходящие
к глаголам, обозначающим 'быть', 'становиться', 'начинать', 'держать', 'хотеть'.
В мансийском аналитическая форма составлена иначе: спрягается смысловой ком-
понент и с ним сочетается частица. В отдельных языках употребляется прос-
тая форма будущего времени: в пермских языках используется особый набор
личных окончаний, в ряде других языков — особый специализованный суффикс.

{ Во всех Ф.я. имеется несколько форм наклонения, из которых изъявительная
не маркирована и выделяется только в противопоставлении другим, маркиро-
ванным, формам наклонения, По количеству наклонений Ф.я. неодинаковы. На-
пример, в венгерском их всего три, а в большинстве прибалтийско-финских
языков выявляется четырехчленная система, состоящая из изъявительного, пове-
лительного, условного и возможностного наклонений^ кроме указанных в ливском
и эстонском языках употребляется еще неочевидное наклонение. Много накло-
нений выявляется в мордовских языках, где противопоставляются семь форм:
индикатив, императив, дезидератив, конъюнктив, кондиционал, конъюнктив-
кондиционал и оптатив.

Структурные типы наклонений весьма разнообразны. Одни из них марки-
рованы при помощи специальных суффиксов (таково в эрзянском побудитель-
ное наклонение, обозначенное суффиксом -з-; мораз-з-ан 'пусть я пою' —
мора-з-ат 'пусть ты поёшь1 и т.д.), другие представляют собою аналитические
конструкции, которые, подобно аналитическим формам прошедшего времени
изъявительного наклонения,, образуются по двум моделям: 1) спрягается вспо-
могательный глагол, а смысловой компонент не изменяется по лицам (ср. эст.
oleksin lugenud 'я бы читал' — oleksid lugenud 'ты бы читал' и т.д.); 2) вспомога-
тельный компонент не изменяется по лицам, а смысловой спрягается (ср. мар.
толнем ыле 'я хотел прийти', толнет ыле 'ты хотел прийти' и т.д.).

В угорских и мордовских языках выявляется оппозиция неопределенных/опре-
деленных (безобъектных/объектных) парадигм. Неопределенные личные суффик-
сы определяются в случаях, когда глагол интранзитивный или когда действие
не соотнесено с прямым объектом либо последний является неопределенным;
определенные же личные окончания используются в основном в случаях, когда
действие направлено на определенный (известный, упомянутый) прямой объект;
ср. венг. j61 lat-ok 'я вижу хорошо', lat-ok egy csillagot 'я вижу звезду' (неопре-
деленную; latok — неопределенная форма), lat-om a csillagot 'я вижу звезду'
(определенную, упомянутую; latom — определенная форма). Оппозиция указанных
парадигм действительна для всех форм времени и наклонения. По соотнесенности
указания на лицо или число определенного прямого объекта мордовские формы
определенных парадигм более дифференцированы, чем подобные формы в угор-
ских языках.

Для языков финно-пермской ветви характерна оппозиция утвердительных и
отрицательных парадигм. Отрицательные формы в большиастве этих языков
образуются путем сочетания личных форм отрицательного вспомогательного
глагола с не изменяемой по лицам формой смыслового глагола; ср. мар. ом уж
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'я не вижу' — от уж 'ты не видишь' и т.д. {уж 'видеть1). В большинстве
языков данный тип противопоставления утвердительных и отрицательных микро-
парадигм охватывает все наклонения и времена. Однако по отдельным языкам
в одних микропарадигмах данная оппозиция реализуется последовательно, в
других же употребляются личные формы утвердительного спряжения с отрица-
тельной частицей (обычно восходящей к застывшей форме отрицательного гла-
гола); ср. эрз. эзинь кунда 'я не поймал' — эзить кунда 'ты не поймал' и т.д.
{кунда 'поймать', 'ловить") и а кундан 'я не ловлю' — а кундат 'ты не ловишь'
и т.д. (а — частица).

Словообразование глагола в Ф.я. чрезвычайно богато. Особенно широко
используется суффиксальное словообразование, поскольку при помощи много-
численных суффиксов выражаются обычно разные залоговые и видовые зна-
чения./Суффиксы видовой семантики используются в основном не для обоз-
начения совершенности/ несовершенности действия, а для дифференциации его
протекания; противопоставляется выражение мгновенности, начинательности,
кратковременности, однократности выражению повторности, непрерывности,
продолжительности.

Словосложение у глаголов используется реже, чем у имен; префиксальное
словосложение в угорских языках используется широко; оно свойственно
и ливскому языку.

Из с л у ж е б н ы х слов во всех современных Ф.я. употребляются послелоги,
частицы и союзы. Большинство послелогов восходит к живым или устаревшим
падежным формам существительных. Послелоги локальных значений, образо-
вавшиеся от одного имени, но содержащие разные падежные суффиксы, состав-
ляют серии, члены которых служат для дифференциации основной простран-
ственной семантики; ср. коми бердын 'у' — бердо и бердланъ 'к' — бердысъ
и бердсянь 'от' — бердтд 'мимо', 'вдоль' — бердбдз 'до' < берд 'место около
чего-либо'. В результате позднего развития в прибалтийско-финских и
саамском языках появились также предлоги; отдельные предлоги встреча-
ются и в других Ф.я. Во всех Ф.я. широко используются частицы; они могут
иметь разное расположение. Энклитические частицы часто близки к суффиксам,
ср. фин. -ко/-кб (вопросительная частица), -hanAhan (усилительная частица).
Союзы в старолитературных венгерском, финском, эстонском языках в основ-
ном формировались на материале собственного языка; остальными языками
много союзов заимствовано из окружающих языков, прежде всего из русско-
го. Хорошо развитые определенный и неопределенный артикли употребляются
только в венгерском языке. Они не изменяются.

Синтаксическая характеристика

Ф.я. — языки номинативного строя. В ряде языков широко используются
чисто именные предложения без связки, соотнесенные с формой настоящего
времени; ср. манс. am man 'я маленький', коми ми комсомолецъяс 'мы комсо-
мольцы1. В глагольном предложении сказуемое, как правило, выражено финит-
ной формой глагола. Благодаря богатству дифференцированных личных оконча-
ний часто используются личные предложения, состоящие только из одного
слова — финитной формы глагола. Они соответствуют двусоставным предло-
жениям, состоящим из лично-местоименного подлежащего и сказуемого; ср. фин.
tulin 'я пришел', венг. sietsz? 'ты спешишь?'.[В угорских и мордовских языках,
в которых объектные формы указывают не только на субъект, но и на определен-
ный прямой объект, глагольное сказуемое может заменить как подлежащее, так
и прямое дополнение; ср, венг. latlak 'я вижу тебя'.. В мордовских языках упо-
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требляется еще один тип однословного личного предложения: выступая в роли
сказуемого, разные части речи могут принимать личные сказуемостные суффик-
сы, заменяющие лично-местоименное подлежащее и глагол бытия; ср. эрз. сазор-ан
'я (есть) сестра' — сазор-ат 'ты (есть) сестра' и т.д. (сазор 'сестра1), васоло-
линъ 'я был далеко' — васоло-литъ 'ты был далеко' и т.д. (васоло 'далеко1).

Сказуемое, как правило, согласуется с подлежащим в числе: венг. a hazak
kenyelmesek 'дома удобны^) a hazak mar epultek 'дома уже строились' (kenyelmesek
'удобны', epultek 'строились' — формы мн.ч.). Согласование определения с опре-
деляемым общераспространенно только в прибалтийско-финских языках! (более
ограниченно и в удмуртском); ср. фин. tassa suuressa talossa 'в этом большом
доме', вод. nonlf naisfle 'молодым женщинам'; отдельные случаи согласования
данного типа встречаются и в других Ф.я,

Поскольку в большинстве Ф.я. нет глагола со значением 'иметь', соответ-
ствующее значение выражается главным образом глаголом бытия, при котором
обладательное имя употребляется в форме какого-либо косвенного падежа; ср.
фин. hanella on kauniit silmat 'у него красивые (есть) глаза' (hanella 'у него' — фор-
ма адессива), коми Иванлбн вёл\ книга 'у Ивана была книга' {ТЯванлбн — форма
адессива/генитив а). При оформлении же определительных притяжательных отно-
шений в одних языках лично-притяжательные суффиксы используются только
в случаях, когда обладатель выражен личным местоимением, в других они
употребляются и при именном слове-обладателе; ср. фин. pojan kirja 'книга
мальчика' (kirja 'книга' оформлено без лично-притяжательного суффикса), эрз.
цёрантъ покш сазорозо 'старшая сестра парня' (сазорозо 'сестра' оформлено
лично-прит. суффиксом 3-го лица). В одних языках обладательный член таких
конструкций оформлен (или обычно оформлен) суффиксом косвенного падежа
(в приведенных примерах pojan, цёрантъ — формы генитива), в других высту-
пает в номинативной форме. Характерны особые количественные конструкции,
в которых изменяемые члены, связанные с числительным или с другим словом
количественного значения, имеют форму ед.ч.; ср. мар. коло ушкал 'двадцать
коров' (ушкал 'корова1), венг. sok gyermek maradt 'осталось много детей' (gyerrnek
'ребенок', maradt 'осталось' — формы ед.ч.). Управление послелогов и предлогов
широко распространено лишь в прибалтийско-финских и саамском языках. В мор-
довских языках послелоги управляют косвенной падежной формой только в
случаях, когда опорное слово имеет указательный или лично-притяжательный
суффикс. В остальных языках послелоги связаны с номинативной формой
имени. Для Ф.я. характерны простые предложения, осложненные герундийными
оборотами, заменяющими придаточные предложения; ср. эрз. менее ютамсто
сован гостекс 'идя обратно (букв, 'из обратно идения'), я зайду в гости'.

Порядок слов нередко имеет смыслоразличительную функцию; ср. морд.
ашо ал 'белое яйцо' и ал ашо 'яичный белок', венг. a sztirke haz 'серый дом'
и a haz sztlrke 'дом серый'. В определительных словосочетаниях определение
предшествует определяемому. Если определительное словосочетание является мно-
гочленным, его члены размещаются по степени подчинения; ср. венг. a varos
egesz lakossaganak keresere 'no просьбе всего населения города' (букв, 'город
всего населения по просьбе1), Послелоги следуют непосредственно за обслу-
живаемым словом.

Хорошо развитые согозные сложноподчиненные предложения характерны глав-
ным образом для старолитературных Ф.я. В новолитературных языках они раз-
вились в основном под влиянием контактирующих языков, среди которых
заметное место занимает русский.
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Лексическая характеристика

В Ф.я. выявляется ок. 1000—1200 слов прафинно-угорского происхождения.
После разрушения праязыковой общности лексика Ф.я. в значительной мере обо-
гащалась за счет заимствования из иноязычных источников, из которых прежде
всего следует отметить индоевропейские. Среди них по ареальному охвату и коли-
честву переданных лексических единиц наиболее значительна роль славянских
языков, влиянию которых в разные периоды развития подвергались все Ф.я.
Венгерский язык адаптировал главным образом южнославянские слова, в другие
Ф.я. многочисленные лексические единицы переходили только из русского языка.
Иранские заимствования выявляются также во всех Ф.я., но но количеству
они значительно уступают славянским. Слова балтийского происхождения
бытуют в прибалтийско-финских (в малом количестве и в мордовских) языках.
Германские слова переходили в прибалтийско-финские (главным образом из
шведского источника), а также в венгерский язык (из немецкого языка, который
много слов передал и эстонскому языку). Мощные пласты тюркских (татарских,
чувашских, башкирских) заимствований содержатся в лексике волжских, перм-
ских и угорских языков. Заимствовались слова также из родственных языков.
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А. Лаанест

ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИЕ ЯЗЫКИ

1. Прибалтийско-финскими (П.-ф.я.) называются языки, составляющие одну
из подветвей финно-угорской подсемьи уральской языковой семьи.

2. К П.-ф.я. относятся семь языков: финский язык распространен в Финлян-
дии, а также в Швеции, в Эстонии, в Карелии, в Ленинградской области
Российской Федерации; карельский язык — в основном в Карелии и Тверской
области Российской Федерапии; вепсский язык — в Ленинградской, Воло-
годской областях Российской Федерации и Карелии; ижорский и водский языки —
в Ленинградской области Российской Федерации; эстонский язык — в Эсто-
нии; ливский язык — в Латвии. Некоторые финские ученые рассматривают
людиковский диалект карельского языка как диалектную группу, переходную
от карельского языка к вепсскому,

3. Число говорящих-свыше 5,5 млн человек (1989), из которых основную
часть составляют финны и эстонцы. Водский и ливский языки уже почти пере-
стали функционировать как средства общения.

4. П.-ф.я. довольно близки друг другу и, по всей вероятности, происходят
от общего праязыка. Большинство языковедов считает, что существовал при-
балтийско-финско-саамский (общефинно-саамский) праязык, который распался
на прибалтийско-финский и саамский (см. ст. "Уральские языки"). Предпо-
лагается, что прибалтийско-финский праязык разделился на диалекты юго-за-
падной группы, на основе которой образовались ливский, эстонский и водский,
частично также финский языки, и на диалекты северо-восточной группы, откуда
произошли восточные диалекты финского языка, карельский, ижорский и вепсский
языки.

Согласно другой точке зрения (высказываемой финским языковедом Т. Итко-
неном), современные П.-ф.я. происходят от трех прадиалектов: 1) от север-
ного диалекта, который непосредственно продолжают современные западные
диалекты финского языка, 2) южного диалекта, на основе которого развились
ливский, эстонский и частично водский языки, 3) восточного диалекта, элементы
которого вместе с северным диалектом участвовали в формировании вепсского,
карельского, ижорского языков и восточных диалектов финского языка, а вместе
с южным диалектом — в формировании водского языка.

5. Предполагается, что прибалтийско-финско-саамский праязык отделился от
восточных финно-угорских языков в III или II тысячелетии до н.э. Большинство
известных сегодня прибалтийско-финских языков существовали, по-видимому,
уже в I тысячелетии н.э.

6. Фонетическая характеристика. Имеются гласные а, о, u, e, i, a, 5, й,
а также в некоторых языках нелабиализованный гласный среднего ряда g.
В большинстве языков действует закон гармонии гласных, согласно которому
в простом слове встречаются или гласные переднего ряда (палатальные)
а, б, 0, или гласные заднего ряда (велярные) а, о, и; только е, i могут комби-
нироваться с любым гласным. В эстонском литературном и ливском языках,
а также в некоторых вепсских говорах из гласных переднего ряда в непер-
вых слогах встречаются только е, i. Для всех П.-ф.я. характерно наличие
большого количества дифтонгов. Из согласных общее распространение имеют
к, р, t, s, h, m, n, 1, r, v, j . Фонологическая оппозиция согласных по звон-
кости/глухости в большинстве языков слабо развита, а в некоторых диалектах
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совсем отсутствует. То же самое относится к оппозициям s/§ и z/1 В боль-
шинстве языков противопоставляются палатализованные/непалатализованные со-
гласные. Большое значение в фонологической системе имеет противопоставление
долгих и кратких гласных, а также долгих (удвоеных) и кратких (одинарных)
согласных, например фин. Iika 'грязь' — liiica 'лишний', kanan (ген. от капа
'курица1) — каппап 'я несу'. В начале слова обычно нет сочетаний согласных, они
встречаются только в заимствованных или звукоподражательных словах. Главное
ударение закономерно падает на первый слог. Динамическое ударение, как пра-
вило, сопровождается повышением основного тона.

П.-ф.я. свойственны многочисленные м о р ф о н о л о г и ч е с к и е ч е р е д о в а н и я .
Самое широкое распространение имеет чередование ступеней согласных, встре-
чающееся также в саамском языке. Оно заключается в том, что согласный,
следующий за ударным слогом, если он входит в закрытый (или исторически
закрытый) слог (т.е. заканчивающийся согласным), становится "слабым", упро-
щается, исчезает или заменяется другим; в открытом слоге тот же согласный
выступает в сильной ступени. Примеры: фин. seppa 'кузнец' — ген. sepan, pata
'горшок' — ген. padan, эст. siga 'свинья' — мн.ч. sead, s6da 'война' — мн.ч.
sojad, иж. pitka 'длинный' — ген. piDan. В П.-ф. праязыке чередование ступеней
было позиционно обусловлено, однако в современных языках данная обус-
ловленность утратила свое значение; например, в эстонском слабая сту-
пень может встречаться и в открытом слоге из-за падения генитивного
•n: pollu (<*pellon) 'поля'. Во многих случаях чередование внутри основы
стало единственным способом различения грамматических форм: эст, ном. pold
'поле', ген. рбПи, партитив p51du.

К П.-ф. праязыку восходит еще ряд других чередований. В результате пере-
хода е > i в конце слова возникли формы типа фин. tuli 'огонь' — ген. tulen,
эст. j6gi 'река' — ген. j5e. Из-за перехода t > s перед i возникли такие чередо-
вания, как фин. kasi 'рука' — ген. kade-n, пнртитив Ш-ta, vesi 'вода' — ген.
vede-n, партитив vet-ta. Переходом mt > nt объясняется чередование в формах
фин. lumi 'снег' — партитив lunta, а переходом kt > ht чередование в фор-
мах фин. kaksi (< *kakti) 'два' — ген. kahden, эст. lahen (< «lahten) 'я иду' — laksin
(< *laktin) 'я шел1. В результате перехода s > h в интервокальном положении
возникло чередование в именах на -s, например: иж. kerves 'топор' —
ген. kervehen — партитив kervesta, фин. kirves — kirveen (>*kirvehen) —
kirvesta. В определенных именах и глаголах регулярно чередуются ос-
новы на гласный/согласный, например: фин. paimen 'пастух', ген paimene-n.
партитив paimen-ta, адессив paimene-lla; вепс, pes-ta 'мыть', peze-n 'мою', peze-d
'моешь', pes-kat 'мойте1.

Морфологическая характеристика. Мн, число выражается в основном при
помощи показателей -t (употребляется в номинативе, а такж« в 3 лице мн. числа
глаголов) и -i (в остальных падежах). Ед. число не имеет особых показателей.

Общераспространенными падежами являются: номинатив без падежного окон-
чания (суффиксы других падежей приводятся в финских вариантах); генитив
на -п, партитив на -ta/-ta, инессив на -ssa/-ssa, элатив на -staAsta, иллатив на
*-hen, адессив на -11а/-11а, аблатив на -ltaAlta, аллатив на -Ие(п), эссив на -па/-па,
абессив на -tta(k)/-tta(k), транслатив на -ksi. Бывший аккузатив на -т совпал
с генитивом из-за перехода m > n в конце слова. Прямой объект выражается
генитивом или партитивом, в ряде случаев номинативом. Партитив — спе-
циальный для П.-ф.я. падеж, развившийся из финно-угорского аблатива. Кроме
объекта партитив может выражать субъект, например; фин. lapsia juoksee
pihalla 'дети (неопределенное количество) бегают на дворе'. Если существительное
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употребляется вместе с числительным (кроме числительного 'один1), существи-
тельное стоит в партитиве ед.ч.: эст. kaks (kiimme) raamatut 'две (десять)
книги'. Иллатив, инессив и элатив составляют группу внутренне-местных паде-
жей, например: кар. pefttih 'в избу', peffisSa 'в избе', pefifista 'из избы', а алла-
тив, адессив и аблатив — группу внешне-местных падежей: фин. poydaUe
'на стол', poydaiia 'на столе', poydalta 'со стола'. Транслатив выражает то,
кем или чем кто-то или что-то будет: фин. tulin opettajaksi 'я стал учителем',
Эссив отвечает на вопросы "в качестве кого? чего?": фин. olin opettajana 'я был
учителем". В некоторых языках относительно поздно, путем превращения после-
логов в падежные окончания, возникли новые падежи, такие, как комитатив на -ga
в эстонском языке, падеж на -luo в карельских диалектах, падежи на -pei/-pai
в вепсском языке.

В большинстве случаев все существительные, прилагательные, числительные
и местоимения имеют одинаковые падежные окончания. Только в генитиве,
партитиве и иллативе у части слов (в разных языках в различной степени)
наблюдается нечеткость границ между основой, надежным суффиксом • и по-
казателем мн. числа.

Грамматический род отсутствует,
Прилагательные и наречия имеют степени сравнения. Суффиксом сравни-

тельной степени является -mpa/-mpa. Превосходная степень в большинстве язы-
ков выражается аналитически, только в финском и карельском языках имеется
суффикс превосходной степени -m~--impa/-impa.

Лично-притяжательные суффиксы (фин. poika-ni 'мой сын', 'мои сыновья',
poika-si 'твой сын', 'твои сыновья' и т.д.) встречаются последовательно только
в финском языке. В карельском, вепсском и нжорском языках сфера употреб-
ления их значительно сузилась, а в водском, эстонском и ливском языках
сохранились только рудименты, главным образом в наречиях. Отсутствуют
суффиксы для выражения множественности обладаемого,

Глагол спрягается в трех лицах единственного и множественного числа.
Окончания I и 2 лл. происходят от личных местоимений, а форма 3 л. настоя-
щего времени восходит к причастию настоящего времени. 3 л. ед. числа в про-
шедшем времени (имперфекте) не имеет окончания. Персональный пассив отсут-
ствует, но часть лингвистов называет пассивом неопределенно-личные формы,
имеющие специальные показатели, например: эст. lauldakse, фин. lauletaan 'поют',
фин. laulettiin 'пели' — ср. laulavat 'они поют', lauloivat 'они пели'.

Глаголы имеют четыре времени: презенс, имперфект с показателем i, слож-
ные времена перфект и плюсквамперфет, которые образуются при помощи
вспомогательного глагола фин. olla 'быть', вепс, olda, лив. volda и при-
частия прошедшего времени смыслового глагола.

Во всех П.-ф.я. существуют следующие наклонения: индикатив (без показателя),
кондиционал (показатели типа фин. -isi или эст. -ksi), императив (показатели
типа фин. -к, -ка/-ка, -ко/ко). Потенциал, наклонение с показателем -пе,, упо-
требляется в финском и карельском языках; в остальных языках оно стало
малоупотребительным или вовсе не существует.

Как и в других финно-угорских языках, отрицание выражается при помощи
специального глагола, имеющего основу е-; к этой основе присоединяются
личные окончания, смысловой же глагол по лицам не изменяется. Примеры:
фин. en lue 'я не читаю', et lue 'ты не читаешь', ei lue 'он не читает', emme lue
'мы не читаем', ette lue 'вы не читаете', eivat lue 'они не читают*. В имперфекте
употребляются те же формы отрицательного глагола + причастие прошедшего
времени, например; фин. en lukenut 'я не читал', et lukenut 'ты не читал1. Однако



А. Лаачест. Прибалтийско-финские языки 35

в отдельных языках есть следы форм имперфекта отрицательного глагола,
например в эстонском говоре Кодавере eZm, eZ!D,e&, eZirna, eZitta, eZlD.

Имеется инфинитив с показателем -t, например фин. pesta 'мыть' (по термино-
логии финских грамматик "первый инфинитив"), и инфинитив с показателем
-т, например pesema(an) 'мыть' ("третий инфинитив"). В финских грамматиках
вторым инфинитивом называются деепричастия типа laulaessa 'во время пения1,
laulaen 'с песней; с пением'. Инфинитивы и деепричастия склоняются по неко-
торым падежам: эст. laksin marju korjama (иллатив) 'я пошел ягоды собирать',
olin marju korjamas (инессив) 'я собирал ягоды', tulin marju korjamast (элатив)
'я пришел со сбора ягод', marjad olid korjamata (абессив) 'ягоды были не собраны'.
Причастие настоящего времени имеет окрнчание -va/-va, а причастие прошед-
шего времени -nutAnlit.

Большинство наречий (а также послелогов) представляет собой застывшие
падежные формы имени. Есть и наречия, образованные при помощи специаль-
ных суффиксов. Некоторые наречия имеют степени сравнения.

Послелоги преимущественно сочетаются с генитивом главного слова. В отли-
чие от остальных финно-угорских языков, в П,-ф.я. употребляются также неко-
торые предлоги, например: фин. ennen aamiaista 'до завтрака', эст. labi metsa
'через лес'.

Незаимствованных союзов в П.-ф.я. больше, чем во многих других финно-
угорских языках. Значительная часть союзов восходит к местоименным осно-
вам. Древним заимствованием из германских языков является ja 'и'.

Для образования новых слов используются как словообразовательные суф-
фиксы, так и словосложение. При сложении двух существительных первый
компонент может выступать не только в номинативе, например; фин. kivi|-
talo 'каменный дом', metsa |pirtti 'лесная изба', но и в генитиве: фин. saunan kiuas
'каменка в бане', эст. suve|paev 'летний день'.

Синтаксическая характеристика. Одной из особенностей синтаксиса П.-ф.я.
в сравнении с другими финно-угорскими языками является то, что прилага-
тельное в роли определения согласуется с определяемым словом в падеже и числе;
фин. suuri talo 'большой дом', suuressa talossa 'в большом доме', suurissa taloissa
'в больших домах'.

Кроме простых предложений употребляются сложносочиненные и сложнопод-
чиненные. Конструкции с отглагольными именами, заменяющие придаточные
предложения, встречаются реже, чем сложные предложения.

Значительная часть лексики П.-ф.я. неизвестна в остальных финно-угорских
языках. С^юда относятся кроме самобытных слов общие для всех П.-ф.я. древ-
ние заимствования из балтийских и германских языков, перенятые до нашей
эры, а также заимствования из древнерусского языка.

По мнению советских археологов, интенсивные контакты между прибалтийско-
финскими и балтийскими племенами возникли во II тысячелетии до н.э. Среди
балтийских заимствований есть слова, связанные со скотоводством и земледе-
лием (фин. heina 'сено', harka 'бык', siemen 'семя', vako 'борозда', villa 'шерсть1,
aes 'борона*), строительством (фин. lauta 'доска', seina 'стена', silta 'мост*)»
транспортом (фин. aisa 'оглобля', reki 'дровни1), а также наименования частей
тела (фин. hammas 'зуб', karva 'волос', kaula 'шея', rcisi 'бедро*)- Германские
заимствования относятся к таким группам, как термины земледелия и ското-
водства (фин. aura 'плуг', капа 'курица', kaura 'овес', lammas 'овца', pelto 'поле',
ruis 'рожь1), термины рыболовства (фин. merta 'мережа', nuotta 'невод"), названия
металлов (фин. kulta 'золото', rauta 'железо', tina 'свинец1), слова, отражающие
общественные отношения (фин. kauppa 'товар', 'торговля', kuningas 'король',
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raha "деньги", rikas 'богатый1). Древнейшие германские заимствования, вероятно,
не моложе балтийских. Восточные славяне стали соседями носителей П.-ф. языков
со второй половины I тысячелетия н.э. Заимствования из древнерусского языка
относятся к области земледелия (фин. sirppi 'серп7), строительства (фин. ikkuna/
akkuna 'окно', veraja 'ворота1), одежды и текстильного дела (фин. kasukka 'шуба',
kuontalo 'кудель', pirta 'бердо1), общественных отношений и религии (фин. рака-
па 'ЯЗЫЧНИК1, pappi 'священник1, raamattu 'библия1, эст. raamat 'книга1, фин.
risti 'крест1, фин. suntia 'наказать', 'обидеть', эст. sundida 'принуждать, заставлять1).

Вопрос о существовании западно- или праславянских заимствований является
спорным.
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М.И. Зайцева

ВЕПССКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Вепсы называют себя lfidinik, vepslaine, а свой язык ludikel' (pagiSta

lfidikS), vepsankel1; иноязычные соответствия: ср. фин. vepsa, HeM.Wepsisch ,
англ. Vepsian.

1.1.2. Венский язык (В.я.) относится к прибалтийско-финской подветви финно-
угорской подсемьи уральских языков. В наиболее близком генетическом родстве
с ним состоят карельский и финский языки.

1.1.3. В.я. распространен на территории Карелии (Прионежский район), Санкт-
Петербургской области (Подпорожский и Бокситогорский районы) и Вологодской
области (Вытегорский и Бабаевский районы) Российской Федерации.По пере-
писи 1989 г., вепсское население в бывшем СССР составляло 12,5,, тыс. че-
ловек, из них подавляющее большинство владеет русским языком, 50,8%
вепсов считают вепсский язык родным.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. В.я. традиционно принято делить на три основных диалекта: северный

(или прионежский), средний и южный. Диалектные различия в целом незначи-
тельны и касаются в основном фонетических и лексических особенностей. В
данном очерке В.я. описывается на основе среднего диалекта.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. В.я. является языком устного общения, в основном сельского насе-

ления. Носители В.я. .двуязычны: все вепсы хорошо владеют и пользуются
русским языком.

1.3.2. В.я. не имеет памятников письменности и функционирует как бес-
письменный язык общения на бытовом уровне. С конца 80-х годов осуществля-
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ется комплекс мероприятий по воссозданию вепсской письменности (см. 1.4.0.)
и введению В.я. в школьное обучение: создан и утвержден алфавит на основе
латиницы, издан букварь, готовятся и издаются учебники, книги для чтения,
школьные словари.

1.3.3. В настоящее время введено изучение В.я. на базе средневепсского
диалекта в пяти начальных школах.

1.4.0. В связи с ликвидацией неграмотности в нашей стране в 30-е годы была
предпринята попытка создания вепсской письменности (на основе латиницы),
однако но ряду причин она не привилась.

1.5.0. Периодизация истории В.я. не разработана.
1.6.0. В.я. на протяжении всей истории испытывал влияние русского языка

на уровне фонетики (палатализация согласных перед переднерядными гласными)
и особенно лексики,. Имеется несколько заимствованных словообразовательных
суффиксов и префиксов, союзов и частиц.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Г л а с н ы е
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Для В.я. в целом противопоставление гласных по долготе и краткости не
характерно, кроме южного диалекта, где долгие гласные образовались в резуль-
тате монофтонгизации i-овых и u-овых дифтонгов (ai > a, oi > о, аи > а,
шд > и и т.д.).

Дифтонги в В.я. только нисходящие: i-овые и u-овые (и-овые образовались
в результате вокализации v и л в конце слога: av > аи, ол > ои и т.д.). В качестве
слогообразующего компонента могут выступать все гласные.
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В отличие от финского языка, в В.я. отсутствует чередование согласных.
Вследствие синкопы и апокопы большинство двусложных слов превратились
в односложные. Палатализация является фонологическим признаком (в результа-
те отпадения конечного гласного палатализованные согласные становятся само-
стоятельными фонемами. Ср. nor 'веревка' — nof 'молодой1).

2.1.2. Главное словесное ударение силовое, или динамическое, и падает всегда
на первый слог слова. Гармония гласных частичная (т.е. не распространя-
ется дальше второго слога) и реализуется по оппозиции переднерядности/задне-
рядности вокализма.

2.1.3. Гласные и одиночные согласные за небольшим исключением употребля-
ются во всех позициях (в начальной срединной и конечной). Основное огра-
ничение: в начале слова не встречаются гласные j и одиночный е (последний
употребляется только в составе дифтонга gi); в начале слова сочетание соглас-
ных встречается только в заимствованных и звукоподражательных словах.

2.1.4. Для В.я. характерны следующие основные структурные типы слогов
(компоненты дифтонгов учитываются отдельно: V (a-bu 'помощь1), VV (ai-dad
'изгороди1), VC (il'-bez 'рысь1), VVC (uin-zin 'я уснул1), VCC (ikn-ha 'в окно1),
CV (ka-ли 'палка1), C W (tai-vaz 'небо1), CVC (лар-sed 'дети1), CVVC (vouk-tad
•белые1), CVCC (l'iips-ta 'доить1), CVVCC (foust-had 'стрехи1), CVCCC (kastk-hut
'росинка1). Слогообразующими являются только гласные и дифтонги. Первый
слог может начинаться как с гласного или дифтонга, так и с согласного или со-
четания согласных (в заимствованных и звукоподражательных словах). Непервый
слог, за редким исключением, начинается только с одиночного согласного.
Оппозиция кратких и долгих гласных и согласных в В.я. в большинстве диалек-
тов отсутствует.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Фонологическое противопоставление корневых и суффиксальных морфем

состоит в том, что в отличие от первых, состоящих из одного и более слогов,
вторые могут состоять из одного согласного (т.е. не образуют слога), например:
капа 'курица' — kana-d 'курицы'. При присоединении падежных окончаний или
показателя мн. числа в основе происходят те или иные морфонологические
изменения, например выпадение или изменение конечного гласного или соглас-
ного (ларб 'ребенок' — лав-t 'ребенка1, moda 'продать' — mill 'продал' и т.д.).

2.2.2. Служебные слова, которые, как правило, безударны, противостоят знаме-
нательным, имеющим словесное ударение,

2.2.3. Наиболее распространенным проявлением ассимилятивных изменений
является изменение начальных и конечных звуков на стыке компонентов слово-
сочетаний и сложных слов, Например: регрессивная ассимиляция по звонкости/
глухости (z > s: konsjtehtas 'когда сделают', ср. konz 'когда1; s&reshoug 'полено
для лучины', ср. sSrez 'лучина1); частичное или полное изменение места или
способа артикуляции (n > m: garvemj>ohg 'дно озера1, ср. glirven); квантитатив-
ное изменение согласных (s > ss: mecassjjma konidad 'в лесу есть медведи',
ср. mecas' oma; n > nn: korennjm 'под корой1, ср. koren ал) и др.

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
В.я, в значительной мере сохранил древний финно-угорский агглютинативный

тип словоизменительных моделей с присущей ему высокой степенью синтетизма.
Например: vere-te-1'e-Skanzi-hes 'он начал валяться1. В то же время в В.я. значи-
тельны и элементы флективности, реализующиеся прежде всего в разнообраз-
ных изменениях основы слова. Аналитические словоизменительные формы в В.я,
характерны для сложных временных форм глагола: перфектам плюсквамперфекта,
ср. перфект h&n on tuunu 'он пришел1, букв, 'есть пришедший1.
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2.3.1. По признаку наличия/отсутствия форм -словоизменения слова делятся
на следующие группы- знаменательные (существительное, прилагательное, числи-
тельное, наречие, местоимение, глагол), служебные (предлоги/ послелоги, союзы,
частицы) и междометия. Однако строгое отграничение указанных частей речи
не всегда возможно. Так, например, причастия, обладая грамматическими
признаками глагола, имеют общие черты с именем прилагательным. Существи-
тельные, прилагательные, частично числительные имеют, в общем, сходные фор-
мы склонения и сходные морфонологические изменения, происходящие при
присоединении падежных окончаний и показателя мн. числа. Таким образом,
прилагательные — это слова, в морфологическом отношении не обособившиеся
полностью от предметных слов, и как часть речи они выделяются иногда только
по семантическому признаку и синтаксической функции (pimed б 'темная ночь1 —
pimed tul'i 'стемнело', букв, 'темнота пришла1). Прилагательные и числительные
изменяются подобно существительным.

2.3.2. В В.я. грамматического рода нет. Отсутствуют и другие типы катего-
риальной качественной классификации, однако в сфере местоимений выявля-
ется оппозиция по принципу одушевленности/неодушевленности, например; han
'он', ken 'кто' (о человеке и животном), mi 'что' (о вещах, явлениях).

2.3.3. Грамматическое число у существительных, прилагательных, числи-
тельных, глаголов и части местоимений выражается противопоставлением форм
ед. и мн. числа. Для В.я. характерны также формы singularia tantum и
pluralia tantum. В современном В.я. у глагола число и лицо обозначаются
синтетически (об этом см. 2.3.6).

2.3.4. П а д е ж н ы е значения (субъекта, прямого и косвенного объектов, раз-
личные пространственные отношения, цель, причина, совместность действия и
многие другие значения) выражаются многочисленными падежными суффиксами.
Падежи далеко не однородны по своей употребительности и по объему выра-
жаемых ими значений. В целом же всю падежную систему В.я. можно квали-
фицировать следующим образом: 1) основные падежи; 2) падежи позднего обра-
зования (послеложные по происхождению: их форманты образовались путем
слияния послелогов с суффиксами косвенных падежей). Кроме того, "падежные"
значения выражаются при помощи послелогов/предлогов. Послелоги, выража-
ющие пространственные отношения, чаще всего выступают в застывших формах
местных падежей, образуя серии, например: ed^s 'перед (где?)', edehe 'перед (куда?)',
edfspei 'спереди (откуда?)'

П о с е с с и в н о с т ь выражается генитивной падежной формой имени, сочетанием
личного или возвратно-притяжательного местоимения, обозначающего облада-
теля, с именем, обозначающим предмет обладания. Ограниченно (прежде всего
при терминах родства) используются лично-притяжательные суффиксы, присоеди-
няемые к слову-обладаемому

2.3.5. В и д о в о е противопоставление по совершенности/несовершенности у
глагола не имеет категориального выражения, но довольно четко различаются
количественные особенности действия (повторность/однократность, продолжи-
тельность/кратковременность/мгновенность и т.д.), которые обозначаются глав-
ным образом с помощью словообразовательных суффиксов (очень редко пре-
фиксов). З а л о г о в ы е противопоставления выражаются оппозицией возвратно/
невозвратной парадигм глагола (peze,moi 'я моюсь', ср. pezgn 'я мою1).

Для выражения м о д а л ь н ы х значений используется прежде всего четырех-
членная оппозиция глагольных наклонений: индикатива (изъявительного накло-
нения); кондиционала (условного наклонения); потенциала (возможностного накло-
нения); императива (повелительного наклонения). В формах индикатива пере-
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дается реальное действие (mina tamp 'я приду', hen tul'i 'он пришел1). Предпола
гаемое, обусловленное или желаемое действие выражается кондиционалом (mim
tul'iiin1 'я пришел бы1). Потенциалом выражается действие возможное, допуст»
мое или сомнительное (с оттенком значения условного наклонения), например
(Шцпеп 'если/возможно приду1). Повеление, призыв, побуждение выражаете»
формой императива (tune 'приди', tuugam 'давайте придем', tuygha 'пусть OF
придет*), Модальные значения выражаются также частицами.

2.3.6. Грамматическое л и ц о у имени выражается лично-притяжательным скло-
нением. Один обладатель и множественность обладателей маркируются тож-
дественными лично-притяжательными суффиксами, но множественность облада-
телей, как правило, подчеркивается и личными местоимениями в форме генитивг
(mijden 'наш', tijden 'ваш', hij'den 'их1), поскольку лично-притяжательные суф-
фиксы мн. числа при существительных встречаются крайне редко.

Лицо-число у глагола выражается суффиксами. Исполнителем глагольного дей-
ствия может быть 1, 2, 3 л. ед. или мн. числа. Глагольные формы
3 л. мн. числа употребляются и для выражения неопределенного субъекта.

Категория неопределенности/определенности у имени и глагола отсутствует.
Грамматическое в р е м я в сфере глагола находит отражение в оппозиции

четырех форм времени. Презенс выражает и будущее действие.
Выражение п р о с т р а н с т в е н н о й о р и е н т а ц и и осуществляется при помощи

указательных местоимений и местоименных наречий, выражающих две степени
отдаленности от говорящего: песе. 'этот1 — se, 'тот', naku 'тут, здесь' — nakka 'там
и т.д.; в падежной системе противопоставляются внутренний/внешний типы ори-
ентации в пространстве, например инессив/адессив, иллатив/аллатив.

О т р и ц а н и е выражается различными способами: 1) аналитически: сочетанием
лично-числовых форм вспомогательного отрицательного глагола и неличных
форм смыслового глагола; 2) употреблением отрицательной частицы ei/ij при
слове, которое отрицается (Ц han tehnu 'не он сделал', ii nujas coma sa 'не очень
красивая погода7); в редких случаях эта частица используется в роли префикса
(цбота 'некрасивый, дурной', ср. coma 'красивый'; ijamu 'недавно', ср. ати 'давно1);
3) сочетанием глагола uyda 'быть' с абессивом отглагольных форм на -ma (en
s6 - оле.п s6mata 'я не ем'); 4) отрицательной формой причастий на -matoi(n)
(выступающих в роли прилагательных), например: kehmatoi vezi 'некипяченая
вода', tahmatoi(n) rad 'несделанная работа' и каритивных прилагательных на
-toi(n) (pil'vetoi(n) taivaz 'безоблачное небо1).

2.3.7. Выделяются следующие лексико-грамматические классы с л о в : су-
ществительные, прилагательные, числительные, наречия, глаголы, местоимения,
предлоги/послелоги, союзы, частицы, междометия.

2.4.0. Образцы парадигм

Имена и наречия

Существительные характеризуются грамматическими категориями числа, па-
дежа (всего 22), лично-притяжательности.

Показатель ед. числа — р, мн.числа — в номинативе — -d (gbgi 'река1 —
g6ged 'реки1), в косвенных надежах i- (goges 'в реке' — gogis 'в реках").

С у ф ф и к с ы о с н о в н ы х падежей

Номинатив
Генитив
Партитив

Ед.ч.

0
-n/-n
-d/-d7-t

Мн.ч

-d/-'d
-den
-d
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Эссив (кем-л., чем-л. (быть))
Инессив (в ком-л., чем-л.)
Иллатив (в кого-л., во что-л.)

Адессив (на ком-л., чем-л.)
Аллатив (на кого-л., что-л.)
Абессив (без кого-л., чего-л.)
Транслатив (кем-л., чем-л. (стать))
Инструктив (как)

-n
-sAg
-hV (-ha, -ho,
-he, -hu)Aze
-иАГ
-ле/-1'е
-ta
-ksAks

-n
-sA§
-he/

-1'
-I'e
-ta
-k§
-in

Суффиксы послеложных падежей

Элатив (из кого-л., чего-л).
Аблатив (от кого-л., чего-л.)
Комитатив (с кем-л., чем-л.)
Пролатив (по кому-л., чему-л.)

Аппроксиматив (у (возле) кого-л.,
чего-л. (находиться))
Адитив I (к кому-л., чему-л. (дви-
гаться))
Адитив II (к чему-л.)
Адитив III (от кого-л., чего-л. (дви-
гаться))
Терминатив I (до кого-л., чего-л.)
Терминатив Н (до чего-л.)
Терминатив Ш (с каких пор)

Ед.ч.

-spe,i/-spe.i
Мн.ч.

-nke
-dmeAd'me,
-dm6(t)/-d'm6(t)
-nnuAnno(st)

-hVpe.i/zepei

-nnopei

-ssei

-sp|i
-l'P§i
-d'enjce

-d'meAd'mo(t)

-d'ennuAd'enno(st)

-hepejAzepei
-Pgpji
-d'ennopei

-Xgsej
-I'esei

У одноосновных и двуосновных имен выделяются различные типы падежного
зклонения.

Притяжательные суффиксы в номинативе (за редкими исключениями служат
только для выражения ед. числа, см. 2.3,6.): 1 л. -m (tatam 'мой, наш отец*),
I л. -iz (tateiz 'твой, ваш отец1), 3 л. -z| (tataze, 'его, их отец'); в косвенных паде-
ках соответственно: -in, -iz, -zAze. Aaz.

Показателем сравнительной степени качественных прилагательных является
mb (в основе -mba-). От отдельных слов сравнительная степень образуется
:упплетивно (fiuva 'хороший' — paremb 'лучше1). Превосходная степень каче-
:тва передается аналитически: с помощью слов keikis 'из всех' или keikid1 'всех'
i прилагательного в форме сравнительной степени (kgikis - kgikid' comemb 'самый
:расивый, всех красивее1).

Порядковые числительные образуются присоединением показателя -nz (в осно-
е -nde.-) к гласной основе числительных, начиная с "3". Порядковые числитель-
ibie со значением "первый" и "второй" образуются супплетивно (iiks 'один1 —
zmeine 'первый1, kaks 'два1 — toine 'второй1).
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Местоимения

Личные местоимения (кроме номинатива ед. и мн. ч. и генитива ед.ч.) скло-
няются с использованием лично-притяжательных суффиксов, которые следуют
за падежными. Всегда в притяжательной форме употребляется партитив ед. и мн.
числа (minde.in 'меня', sind§i£ 'тебя1), адессив и аллатив в 1 и 2 л. ед. числа
(minij[(n) 'мне', sinii(2) 'тебе^. Остальные падежи встречаются как с лично-при-
тяжательными суффиксами, так и без них (например, абессив minuta - minutejn
'без меня1).

Возвратно-притяжательное местоимение iee 'сам' в возвратно-усилительном
значении (за исключением номинатива) принимает падежные и лично-притяжа-
тельные суффиксы соответствующего лица и числа (ictain 'меня самого', iSenejz
'тебе самому'). В притяжательном значении по падежам не изменяется: на лицо
и число обладателя указывает лично-притяжательный суффикс (icein 'свой (мой)',
icetoi 'свой (ваш)1).

Указательные местоимения песе, 'этот, эта, это' и sj 'тот, та, то1 склоня-
ются по всей системе основного склонения (кроме отдельных падежей) и имеют
следующие особенности: 1) в ед. числе эти местоимения имеют две основы:
песе-/пеш- и se.-/si-;2) показателями мн. числа является в номинативе -d, в кос-
венных падежах -i- (nened 'эти', neniS 'в этих', sed 'те', sis 'в тех').

Вопросительные местоимения ken 'кто1, mi 'что' склоняются по основному
склонению и имеют следующие особенности: 1) мн. число номинатива от место-
имения ken имеет форму ked. Формы ед. и мн. числа в косвенных падежах
совпадают; основа выступает в двух формах: kene-/ke-; 2) у местоимения mi 'что'
косвенные падежные формы по числу не различаются; номинативная форма мн.
числа: mid.

Глагол

Н е в о з в р а т н о е спряжение
Индикатив специального показателя не имеет. В отличие от других накло-

нений имеет четыре времени: презенс и имперфект — простые, перфект и плюс-
квамперфект — аналитические. У презенса показателя времени нет, он оформ-
ляется лишь набором лично-числовых маркеров (Шлеп 'я прихожу', tuned 'ты
приходишь' и т.д.). Отрицательные формы образуются в ед. числе из личных
форм отрицательного глагола + основа смыслового глагола (en tun% 'не приду*),
во мн. числе — личные формы отрицательного глагола + восполнительная форма
глагола с суффиксом -koiAgoi (emei tuygoi 'не приходим1). В утвердительном
имперфекте показателем времени является i (tul'i-rit 'я пришел', tul'i-'d 'ты пришел1).
Отрицательные формы образуются в ед. числе из личных форм отрицатель-
ного глагола + основа смыслового глагола с суффиксом -nd (en timgnd 'я не при-
шел1), во мн. числе вторым компонентом является пассивное причастие смысло-
вого глагола (emei tuydut 'мы не пришли*». Перфект образуется с участием
вспомогательного глагола uyda 'быть' в личных формах презенса (при перфекте)
или имперфекта (при плюсквамперфекте) и II активного причастия смыслового
глагола в номинативе ед. или мн. ч. (олеп tuynu 'я пришел', букв, 'есть пришед-
ший'; ol'in tuumi 'я пришел1, букв, 'был пришедший'; оле.тм tuynuded 'мы пришли1,
букв, 'есть пришедшие'; оНтед tuynuded 'мы пришли', букв, 'были пришедшие1).
Отрицательные формы перфекта и плюсквамперфекта образуются из личных
форм отрицательного глагола + вспомогательный глагол бытия в презенсе
(при перфекте) или в имперфекте (при плюсквамперфекте) + II активное причастие
смыслового глагола (en оле̂  tuynu 'я не пришел', букв, 'я не пришедший1, en <wiend
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Таблица 1

Невозвратное спряжение (antta 'дать1)

Наклонение

индикатив

Время

презенс имперфект перфект плюсквамперфект

Ед.ч

Мял.

Ед.ч.

Мн.ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.

3 л.

andan
andad
andab
andamei
andatei
anttas

an anda
ed anda
ij anda
emei an_koi
etei anjkoi
ij an.koi

ancloin
andoid'
andoi
andoimei
andoitei
andoiba(d)

Отрицательные формы
en andand
ed andand
ij andand
emei anttud
etei anttud
ij anttud

олеп an(d)nu
oned
om
one^nei andnuded
onztei
oma(d)

ol in an(d)nu
ol'id1

ol'i
ol'imei an(d)mided
ol'itei
ol'iba(d)

en оло an(d)nu en onend an(d)nu
ed оло ed onend
ijl'e ijlW
emei uugoi an(d)nu<lei emei uydetan(d)nu<3s
etei mjgoi etei uydet
Ц uygoi Ц uydet

Наклонение

кондиционал потенциал Императив

Время

презенс Перфект дрезенс лрезенс

Ед.ч.

Мн.ч.

Ед.ч.

Мн.ч.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.
I л.
2 л,
3 л.

andeiiin
andeiSld'
andei£
andeiiimei
andeiiitei
antteii

en andeii
ed andeii
ij andeii
emei antteii
etei antteiS
ij antteii

andanuizm
andanuiSid'
andanui(i)
andanuiiimei
andanuiiitei
anttanui(i)

Отрицательные формы

en andanui(i)
ed andanut(i)
ij andanui(i)
emei anttanui(J;)
etef
Ц

an(d)nen
andned
andrieb
andnemei
andnetei
anttanes

en andne
ed andne
ij andne
_

—
—

—
anda
an(t)kaha
at\kam
ai\kat
an(t)kaha

—

ала anda
ougaha anjcot
ougam anjtoi
ougut
ougaha

tuynu 'я не пришел', букв, "я не был пришедший'; етеД uygoi tuymid^d 'мы не
пришли', букв, 'не есть пришедшие', emei uudet tuynude.d 'мы не пришли', букв,
'не были пришедшие1).

Показателем презенса кондиционала является -Щ)/-А^/-^1, к которому
присоединяются маркеры лица-числа (tul'ffin 'я пришел бы*). К показателю
простого перфекта -nuii(i)-/-danui(z)/-tanui(£) присоединяются те же маркеры
лица-числа, что и при образовании форм презенса кондиционала. Аналити-
ческий перфект образуется из презенсных личных форм кондиционала вспомо-
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гательного глагола uyda 'быть' и II активного причастия смыслового глаго-
ла в ед. или мн. числе. Плюсквамперфект образуется из личных форм перфекта
кондиционала вспомогательного глагола uyda 'быть' и II активного причастия
в ед. или мн. числе.

Потенциал имеет только временные формы презенса, к его показателю
-neAdane присоединяются индикативные презенсные суффиксы лица-числа, ср.
tuy-ne-n 'если/возможно я приду', tuy-danes 'если/возможно они придут'.

К показателю императива (имеющего только форму презенса) -ka-/-ga- в
утвердительной, форме присоединяются и личные окончания (tuugam 'давайте
придем', tuugat 'приходите' и т.д.). Отрицательная форма образуется из личных
форм отрицания в презенсе повелительного наклонения и основы спрягаемого
глагола с показателем -koi/-goi (ougam tuygoi 'давайте не придем', ougat tuygoi
'не приходите' и т.д.). Исключение — форма 2 л. ед. числа (time 'приди', ала гале
'не приходи1). См. Табл. 1.

В о з в р а т н о е спряжение
Индикативные формы презенса и имперфекта образуются присоединением

лично-возвратных маркеров к основе глагола: в презенсе — к гласной основе пре-
зенса (pidamoi 'я держусь', pidamois 'мы держимся' и т.д.); в имперфекте — к ос-
нове имперфекта (pidimoi 'я держался', pidimoiS 'мы держались' и т.д.). Формы
перфекта и плюсквамперфекта образуются из личных форм вспомогательного
глагола uyda 'быть' и возвратной формы II активного причастия (в ед. или
мн. 4.)t в перфекте используются презенсные личные формы вспомогательного
глагола в плюсквамперфекте — имперфектные личные формы вспомогательного
глагола (olin pidanus 'я держался', букв, 'я был державшийся'; olimei pidanusoi 'мы
держались', букв, 'мы были державшиеся' и т.д.).

Кондиционал возвратных форм презенса и простого перфекта образуется
присоединением лично-возвратных показателей к основе условного наклонения:
в презенсе — к основе презенса (pide^imoi^ держался бы', pide.i£itoi 'ты держался
бы' и т.д.), в перфекте — к основе перфекта. Аналитический перфект и плюс-
квамперфект • образуются из кондициональных личных форм вспомогательного
глагола uyda 'быть' и возвратной формы II активного причастия (в ед. и мн. ч.):
в перфекте — с использованием презенсных личных форм (ol'iiin pidanus 'я дер-
жался бы', букв, 'я был бы державшийся' и т.д.), в плюсквамперфекте — с исполь-
зованием простых перфектных личных форм (uynuiiin pidanus 'я держался бы',
букв, 'я был бы державшийся', en uynuii pidanus 'я не был бы державшийся1).

Потенциал образуется присоединением лично-возвратных маркеров к потен-
циальной основе (tehnemoi 'если, возможно, я сделаюсь").

В ед. числе императива лично-возвратные форманты присоединяются к лекси-
ческой основе (гласной или согласной) глагола, во мн. ч. — к основе императива
(t'chte. 'сделайся', fehkahaz(oi) 'пусть сделаются1), См. табл. 2.

Нефинитные (инфинитпые) формы глагола

Насчитываются три инфинитива. Маркером I (основного) инфинитива явля-
ется -da/-ta (I'oda 'бить', vata 'играть1). II инфинитив (маркер -te/-de.) употребля-
ется в инессиве (s6des 'во время еды', pandes 'кладя'). Ill инфининив (маркер -та-)
употребляется в формах инессива, элатива, иллатива и абессива (ol in nitmas
'я косил', букв, 'я был в кошении', 1'ahte.n nitmaha 'я пойду косить' и т.д.). Кроме
того, имеются формы на -mine, которые в одних диалектах являются отгла-
гольными именами, в других — формой IV инфинитива.

Различаются три причастия: I активное причастие образуется присоединением
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Ед.ч

Мн.ч.

Ед.ч.

Мн.ч.

Ед.ч.

Мн.ч.

Ед.ч,

Мн.ч.

1 л.
2 л.
3 л.
I л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.
I л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.
I л,
2 л.
3 л.

1 л,
2 л.
3 л,
1 л.
2 л.
3 л.

Таблица 2

Возвратное спряжение (anttns 'сдаться*)

Презенс

andamoi
andatoi
andasoi
andamois
andatois"
andasoi

en antt^

ed antte.
ij antte
eme,i at\koiS
etej anjkois
i[ an.koi5

Наклонение

индикатив

Время

Имперфект

andoimoi
andoitoi
andoihez
andoimoi?
andoitoiS
andoihezoi

перфект

ол|п annus
ол^1 annus
om annus
cwî mei annusoi'
cmgte.i
oma(d)

Отрицательные формы

en annus

ed annus
ij annus
eme.i annusoi
etei

en оло annus
ed оло
iile
ешеД uugoi annusoi
et|i uugoi
1} U^gOl

Наклонение

Кондиционал

презенс

ande,i£imoi
and|i?itol
andgizihez
andjiiimoiS
andfjizitoiS
and^izihezoi

en ande,i?ihez
ed andeizlhez
ij andeiiihez
emei andeizihezoi
etef

Ц

потенциал

Время

перфект

annuizimoi
annuizitoi
annuiiihez
annul zimoiS
annuiitoiS
annuiKhezoi

преэенс

anriemoi
annetoi
anriese.
annemniS
annetoiS
annehez

Отрицательные формы

efa annuizihez
ed annuizihez
il annuizihez
em|i Bnnuiiihezoi
et^i annuiiihezoi
ij annuizihezoi

en, annes
ed annes
ii annes

—
—
—

плюсквамперфект

oliri annus
olid annus
oli annus
olimei annusoi
olitei
oliba(d)

en oл|nd annus

ed onend
Ulend
emei uydet annuso
etei uydet
ii uudet

императив

презенс

antt |
anjcahaz
ai\kamoi5
aJikatoiS
aiijcahazoi

—
ала antt^
ougaha antte.

ougam aiykois
ougat
ougaha

суффикса -ei/-ij| к гласной основе презенса (rade,i 'работающий', ср. radab 'рабо-
тает1); II активное причастие образуется присоединением суффикса -пи (в основе
-nude-) к гласной основе (s6nu 'съевший', s6nude.d 'съевшие*). Пассивное причастие
образуется присоединением показателя -tutAtud, -dut/-dud, -tetAted к гласной
или согласной основе (s6dud 'съеденный').

2.5.0, Морфосинтаксические сведения
2.5.1. В.я. в определенной мере сохранил старый а г г л ю т и н а т и в н ы й

морфологический тип финно-угорских языков, однако в нем значительны и эле-
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менты флективности. Кроме того, довольно широко используются аналитические
конструкции.

Структурная модель именной словоформы в непритяжательном склонении пред-
ставляет собой цепочку морфем, состоящую из сочетания: в ед. ч, — осно-
ва + суффикс падежа (kana-ha 'в курицу1); во мн.ч. — основа + показатель чис-
ла + суффикс падежа (kano-i-he 'в кур1). В лично-притяжательном склонении:
основа ед. или мн. числа + суффикс падежа + лично-притяжательный суффикс
(tata-sa-in 'у (в доме) моего отца', ic-he-iz 'в тебя самого1). В словоформах с падеж-
ным суффиксом послеложного образования лично-притяжательный суффикс как
бы "вклинивается" между компонентами падежного суффикса (tata-se-in-pej 'от
моего отца1).

В глагольной словоформе порядок присоединения морфем следующий: осно-
ва + показатели наклонения, времени + суффиксы лица-числа (tul'-iii-й 'я при-
шел бы', tuy-ga-t 'приходите1).

Префиксация в формообразовании не используется. Словообразовательные суф-
фиксы предшествуют словоизменительным.

2.5.2. Основными способами образования новых слов являются с у ф ф и к с а -
ция (очень редко префиксация) и с л о в о с л о ж е н и е . Характерно обилие как
именных, так и глагольных словообразовательных суффиксов. Из многочислен-
ных словообразовательных суффиксов одни образуют новые слова, другие —
придают слову различные оттенки значения. С помощью глаголообразователь-
ных суффиксов выражаются, например, степень и характер протекания действия,
переходность/непереходность и другие, иногда тончайшие, оттенки значения.

Словосложение характерно в основном для образования существительных.
Новые слова образуются, как правило, по типу подчинительной связи, при ко-
торой в качестве первого компонента часто выступает существительное, имеющее
либо форму номинатива (senvihm 'грибной дождь', букв, 'гриб-дождь"), либо
форму генитива (pacinpohg 'печной под1), Изменяется только второй (определя-
емый) компонент.

Менее продуктивным способом образования новых слов является переход
единиц из одной части речи в другую, в результате которого происходит лекси-
кализация грамматической формы. Чаще всего встречается субстантивация при-
лагательных (curahine 'посторонний' > 'чужой1) и причастий (Гайш 'лежащий' >
> 'больной1), и "онаречивание" падежнооформленных существительных (homen
'завтра', рй!уал 'днем1).

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная.
По составу простое предложение может быть односоставным и двусоставным,

распространенным и нераспространенным, Односоставными являются предложе-
ния типа vihmub 'дождит', сГоло'аЬ (сем. д-т) 'дует ветер' и др. Главными
членами простого двусоставного предложения являются подлежащее и сказуе-
мое, при этом в простом нераспространением предложении подлежащее, как прави-
ло, стоит перед сказуемым. Именное подлежащее может быть полным, в фор-
ме номинатива (vezi om bucig 'вода в бочке1) и частичным, в форме партитива, ср.
vett om bucis *в бочке вода (некоторое количество)', Сказуемое может быть
глагольным и именным. Наиболее обычным является глагольное сказуемое (vel'l1

el'ab l'indas 'брат живет в городе', koir nutab 'собака лает*). Именное сказуемое
состоит из связки и именной части, выступающей, как правило, в форме
номинатива. Роль связки обычно выполняют личные формы глагола uyda 'быть'
(taivaz om sinine 'небо синее', pert' о т korged 'дом высок1). Подлежащее и ска-
зуемое согласуются в числе и в лице-числе, если подлежащее выражено лич-
ным местоимением. При подлежащем в партитиве сказуемое стоит в форме



М.И. Зайцева. Вепсский язык 47

3 л. ед. числа (napsi'd tul'i ai 'детей пришло много1). Поскольку к глаголу
присоединяются суффиксы лица-числа, указывающие на соотнесенность его с
подлежащим, простое односоставное предложение часто состоит из одной фи-
нитной формы глагола, т.е. соответствующее личное местоимение, выражающее
подлежащее, опущено (tul'in kodihe 'я пришел домой', l'aksiiba mecha 'они ушли
в лес1). В В.я. отсутствует глагол со значением 'иметь', поэтому предложения,
замещающие habeo-конструкции, строятся следующим образом: обладатель, выра-
женный именем или местоимением в адессиве + форма 3 л. ед. числа или
мн. числа глагола uuda 'быть' + имя, обозначающее предмет обладания (hanou
о т koir 'у него есть собака', l'ehmau oma sarved 'у коровы есть рога1). В отри-
цательных конструкциях о т и ота заменяются отрицательным словом ijl'a (hanou
ijl'a koirad 'у него нет собаки', l'ehmau ijl'a sarvi'd 'у коровы нет рогов'). Дополнение,
как и подлежащее, может быть полным, когда оно выражено номинативом или
генитивом (mina suin ГЦЬап 'я съел хлеб1) или частичным, выраженным парти-
тивом (mina suin l'ijbad 'я поел хлеба'). Партитивное дополнение выступает также
в отрицательных конструкциях (mina en so l'ijbad 'я не ем хлеба'). Роль дополне-
ния может выполнять и инфинитив (tahtiin soda 'хочу есть').

Послелоги и предлоги управляют тем или иным косвенным падежом. Наиболее
употребительны послелоги с генитивом, например: тап^алле^ 'под землю', pertin
ed|S 'перед домом*, pertin kohtas 'напротив дома'; некоторые послелоги управ-
ляют инессивом, иллативом, партитивом. Предлоги управляют партитивом (на-
пример, edou л о п ] ^ 'перед обедом', алет: goged 'вниз по реке1), инессивом-эла-
тивом (l'abi si|nas 'сквозь стену1), иллативом (vast ved^he 'против течения').
Иногда послелог или предлог управляет двумя падежами. Например, послелог
keskes 'в середине, между' употребляется с генитивом и адессивом (sobi'den
или sobil' keskes 'между бельем1). Определение, как правило, находится перед
определяемым и согласуется с ним в числе и падеже (за исключением после-
ложных и некоторых других падежей). Порядок остальных членов предложения
сравнительно свободный. Логически выделяемый член предложения Занимает
позицию перед сказуемым, Для В.я. характерно употребление обособленных
оборотов: инфинитивного (с участием инессивной формы II инфинитива, напри-
мер nagin handast kodihe mancles 'я видел его идущим домой') и nominativus
absolutus (например, radub higo ocas 'работает в поте лица', букв, 'лоб в поту1).

Типы простых предложений по цели высказывания различаются в основном
интонацией, а также употреблением различных частиц, которые обычно занимают
определенное место в предложении. Так, вопросительная частица -ik 'присоединя-
ется к первому слову в предложении (1'ahtedjk mecha? 'пойдешь ли в лес?',
sinak 1'ahte.d' mecha? 'ты ли пойдешь в лес?' и т.д.), усилительная частица -ki/-gi —
к слопу, которое акцентируется (minagi tunen homen 'и я приду завтра', homerigi
mina Шлеп 'и завтра я приду' и т.д.).

2.5.4. Сложные предложения могут быть: 1) сложносочиненными; 2) сложнопод-
чиненными. Связь между предложениями-компонентами осуществляется союзами
или без них. В последнем случае в придаточных предложениях чаще всего
употребляются относительные местоимения или местоименные наречия в функции
союзов, а в главных — соотносительные местоименные слова. Активно исполь-
зуется и интонация. Зависимость временных форм и форм наклонений сказуемых
в предложениях-компонентах отсутствует. По порядку слов главные и прида-
точные предложения не различаются. Союз в сложносочиненном предложении
располагается между предложениями, а в сложноподчиненном, как правило,
в начале придаточного предложения. Расположение придаточных предложений
относительно главного зависит от типов предложений и стилистических задач.
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2.6.0. Основная часть словарного состава В.я. состоит из финно-угорской
и прибалтийско-финской лексики. После разделения прибалтийско-финского язы-
ка-основы в обособленный В.я, продолжался приток русских заимствований;
они относятся к разным понятиям хозяйственной, духовной, культурной, общест-
венной жизни и т.д.

2.7.0. В В.я. традиционно выделяются три ооновных диалекта. С е в е р н ы й
(или прионежский) диалект распространен в Прионежском районе Карелии. Его
основные особенности: употребление У в начале и середине слова после соглас-
ного в отличие от j , g других диалектов (сев. 'dab7, средн. jarv/gafv, южн,
ja"fv 'озеро'; сев.'dliged, средн. juged/gtiged, гожн. juged 'тяжелый1). Только в север-
ном диалекте употребляются долгие гласные i, u, U в первом слоге (рТ 'зуб',
ри 'дерево', ри 'рябчик1). Согласные 1, v после" гласных в безударном положении
в северном диалекте сохраняются, в то время как в среднем и южном диалек-
тах произошла вокализация этих согласных (сев. капал, средн. kanau/kanou
южн. капа 'у курицы1). Ю ж н ы й диалект распространен в Бокситогорском районе
Санкт-Петербургской области. В нем в непервых слогах употребляются долгие
монофтонги на месте дифтонгов других диалектов (гожн. kanane, средн., сев.
kanaine/kaneine 'курочка', южн. 1'indune, средн., сев. I'induine 'птичка").

С р е д н и й диалект, который разделяется на несколько групп, распространен
в Подпорожском, Лодейнопольском и Тихвинском районах Санкт-Петербургской об-
ласти, а также в Вытегорском и Бабаевском районах Вологодской области.
Одной из особенностей этого диалекта является наличие неслогового у после
гласных в безударном положении в отличие от 1, v других диалектов (средн.
kadoy/kaduy, ср. сев. ка^ел 'рукой1). Перед е непервого слога выступают твердые
I, а, г (средн. panen 'я кладу', ср. сев. panen).
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А. Лаанест

ВОДСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.Ш. Название "водский язык" (Вд.я.) соответствует племенному названию

(племя водь впервые упоминается в летописи 1069 г,); самоназвание vadda
tseli (vadda этимологически то же, что фин, vaaja 'клин1) или ma tseli ('язык
земли'). В литературе встречаются варианты: нем. Wotisch, англ. Votic, Vote,
фин. vatja.

1.1.2. Вд.я. относится к юго-западной подгруппе прибалтийско-финской под-
ветви финно-угорской подсемьи уральских языков; особенно близок северо-восточ-
ным диалектам эстонского языка, но у Вд.я. имеются общие черты и с северо-
восточной подгруппой прибалтийско-финских языков.
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1.1.3. Вд.я. распространен в отдельных деревнях Кингисеппского района Санкт-
Петербургской области Российской Федерации; число говорящих — менее 100 чел.
(1989 г., оценка).

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Диалекты: западный, восточный, куровицкий. Сохранились некоторые

данные о кревинском диалекте, существовавшем в Латвии до XIX в. Диалекты
выделяются по ареальным, а также по фонетико-морфологическим признакам.
Данный очерк составлен на основе западного диалекта.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. Вд.я. функционирует как средство устного общения отдельных пред-

ставителей старшего поколения, хорошо владеющих также русским языком.
Часть води владеет ижорским языком.

1.3.2. Литературный язык никогда не существовал.
1.3.3. Вд.я. никогда не преподавался в школе.
1.4.0. Письменности нет.

11.5.0. Периодизация истории Вд.я. не разработана. Самые ранние записи на
Вд.я. относятся к концу XVII в.

1.6.0. Вероятно, под влиянием русского языка появились фонемы/b, d, g, z, s,
% Ц палатализованные согласные, гласный/i/. На Вд.я. повлияли и близкород-
ственные языки — ижорский и ингерманландские диалекты финского языка. -
Указанным влиянием, по-видимому, объясняется появление звука б в непервых
слогах, а также удвоение первичных одинарных согласных и в части говоров —
чередование этих согласных с удвоенными.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Имеются те же гласные фонемы, что в эстонском языке (см. статью

"Эстонский язык"); кроме того, в русских заимствованиях встречается i (-ы),
например vjSifka 'вышивка', е, который произносится при более низком поло-
жении языка, чем i, часто соответствует б эстонского литературного языка.
Напр., ella 'быть' (эст. 611а), essa 'купить1 (эст. osta). В отличие от эстонского
языка е встречается также в непервых слогах. Непалатализованная аффриката
t§ произносится не только в заимствованиях, но и в результате перехода
k > tS перед гласными переднего ряда также в исконных словах, напр, tSasi
'рука' (эст. kasi), Звонкие согласные b, d, g, z являются самостоятельными фоне-
мами, широко употребляющимися в исконных словах, напр.: bulis 'журчать',
kabja 'копыто', doro 'желудь', idgeb 'плачет', nag5 (ген.) 'лица1, sgzar 'сестра'.
Остальные согласные фонемы совпадают с фонемами эстонского языка; f, 5, z
встречаются только в заимствованиях.
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2.1.2. Ударение и движение основного тона имеют такой же характер, как
в других прибалтийско-финских языках (см. статью "Прибалтийско-финские
языки").

Имеется оппозиция кратких и долгих гласных, а также оппозиция кратких
(одинарных) н долгих (удвоенных) согласных, например: tuli 'огонь' — tuli
'ветер', tapama 'поймать, настигать' — tappama 'убить'.

Закон гармонии гласных, согласно которому в простом слове могут встречаться
гласные одного (переднего или заднего) ряда,в Вл.я. имеет некоторые особенности.
Если в других прибалтийско-финских языках гласные е, i являются нейтральными
в отношении гармонии гласных, то в Вд.я. е встречается * только в словах
с вокализмом переднего ряда, а в качестве залнерялного коррелята его выступает е:
valkea 'белый1 — ср.фин. valkea, эст. valge. Закон гармонии гласных частично
нарушается гласным о, который нередко встречается в непервых слогах слов
с вокализмом переднего ряда вместо ожидаемого б: pis ко 'ласточка', petazikko
'сосняк'. Это явление считается архаичным, поскольку в других прибалтийско-
финских языках б в непервых слогах также появился относительно поздно.

2.1.3. Фонема п перед к и g выступает в виде позиционного варианта п:
рапке 'ведро', kangaz 'ткань1. Фонема 1 также имеет два комбинаторных
варианта. В сочетании с гласными заднего ряда и е встречается л, свойствен-
ный русскому языку, например кала 'рыба', елио! 'пиво', а в остальных случаях
произносится более передний (непалатализованный) 1, как в эстонском языке:
litsi 'близко', еШ 'жить'.

2.1.4. Структура слога в основном такая же, как в финском языке (см. статью
"Финский язык"). (О долготных противопоставлениях см. 2,1,2)

2.2.0.Морфонологические сведения
2.2.1,Фонологическая структура морфемы и слова в основном такая же, как в

финском языке (см. статью "Финский язык").
Корневая морфема обычно состоит из двух слогов, реже из одного слога,

Словообразовательные и словоизменительные суффиксы состоят чаще всего из
одного слога или из неслогового согласного: lidna-za/!idna-z 'в городе1 (za/z —
окончание инессива), suku-lajn 'родственник' (suku 'род').

2.2.2. Нет специфических фонологических признаков для различения корня
и суффикса или знаменательных и служебных частей речи. Однако служебные слова
обычно безударны.

2.2.3. Чередование ступеней, свойственное большинству прибалтийско-финских
языков, в период самостоятельного ратвития Вд.я. приобретало много особен-
ностей. Из-за выпадения согласных в конце слова слабая ступень в современном
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языке не зависит от закрытости слога: lintu 'птица' — ген. linnii (< Jinnun), sie
(< *sitek) 'повязка' — ген. site (< *siteken). Фонетически обусловленное чередование
отдельных фонем имеет следующие различия в сравнении с финским литератур-
ным языком. Интервокальный или следующий за согласным смычный к чере-
дуется с соответствующим звонким смычным: sika 'свинья1 — ген. siga, tuhka
'зола' — tuhgassa 'из золы', anko 'вилы' — ген. ango, pasko 'ласточка' —• ген.
pazgo (но встречается и чередование sk/zz' laskea 'пускать' — lazzen 'пускаю'),
siska 'тряпка' — ген. Sizga, jalka 'нога' — ген. jalga, varkad, 'воры' — "vargaz 'вор',
itkea 'плакать' — idgen 'плачу'. В финском языке коррелятом интервокального или
следующего за звонким согласным к обычно является р, после глухого согласного
к не чередуется. В силу перехода k<t§ в Вд.я. перед гласными переднего ряда
встречаются чередования t§/0 или ts/d'- matsi 'гора' — maessa 'из горы',
lutsi 'он читал' — lud'in 'я читал', в известных случаях и ts/g: latsi 'потолок' —
ген. lage. Коррелятом интервокального или следующего за h смычного t обычно
является 0, но иногда d: mato 'змея' — гпаб (ген), lento 'лист1 — leho
(ген.), utu 'туман' — udussa 'из тумана', в то время как в финском литературном
языке в указанных случаях имеется только чередование t/d. В Вд.я. чередование
ступеней распространилось на аффрикаты и сибилянты: tts/ts: ettsa 'конец' — ген.
etsa; tts (< tk)/tS: pittsa 'длинный' — ген. pitsa; s/z, s/z: isa 'отец' — ген. iza, masa
'Маша' — ген. maza; ss_(< st}/s: essa 'купить' — esan 'куплю'. После безударного
слога чередуются только удвоенные смычные; sermikkad (мн.ч.) 'перчатки' —
sermikaz ^перчатка', но kajaga 'чайка' — ген. kajaga (в обоих случаях слабая
ступень), vajelta 'менять' — vajeltan 'меняю' (только сильная ступень, ср. фин.
vihelta 'свистеть' — vihellan 'свищу'),

2.3.0. Вд.я. в основном относится к агглютинативным, но имеется немало
случаев чередований внутри основы (см. 2.2,3 ). Иногда такое чередование является
единственным способом различения грамматических форм: sea (ген. от. seta
'война') — seta (иллатив), vago (ген. от vako 'борозда') — vako (иллатив), Грамма-
тические отношения выражаются не только синтетически (например, падежами),
но и аналитическим путем (например, сочетанием имени с послелогом или
предлогом).

2.3.1. По составу и разграниченности грамматических разрядов слов, а также
по возможности выделения частей речи бд.я, не отличается от других прибал-
тийско-финских. Сходны в этих языках и категориальные способы выражения
универсальных значений,

2.3.2. Грамматического рода нет, Противопоставление классов о д у ш е в л е н -
н ы й / н е о д у ш е в л е н н ы й встречается в случае вопросительно-относительных
местоимений t§en 'кто' (относится к человеку, а также животным) и mika
'что'.

2.3.3. Грамматическое число выражается противопоставлением форм един-
ственного/множественного числа как у имен, так и у глаголов. В сочетании
со всеми числительными существительные употребляются только в ед.ч., напр,
tsamme votta 'десять лет'. Названия парных частей тела имеют формы
обоих чисел, только в некоторых выражениях употребляется ед.ч. вместо логически
ожидаемого множественного; viskas kutsad jalgas vallS ' O H снимал штаны,
букв, 'снимал с ноги'. Имеются случаи pluraha tantum: katsad 'штаны', pulmad
'свадьба', rissed 'крестины'.

2.3.4. П а д е ж н ы е значения выражаются падежами, а также послелогами,
реже предлогами. Падежами выражаются субъект, прямой и косвенный объект,
посессивность и совместность действия а также различные пространственные
и временные отношения. Падежная система в Вд.я, совпадает с эстонской;
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терминатив (при выполнении той же функции) имеет другое происхождение.
Большинство послелогов представляет собой застывшие падежные формы имен.
Однокоренные послелоги с различными падежными суффиксами образуют серии,
члены которых выражают разные оттенки общего значения: lawa pile 'на стол',
lavvu pRlia 'на столе1, lawa p&lta 'со стола'. Лично-притяжательныё суффиксы в Вд.я,
существуют только как реликтное явление, посессивность ими не выражается.

2.3.5. Категории залога в Вд.я. нет: в парадигму глагола входят неопреде-
ленно-личные формы со специальным показателем, исторически восходящие к
формам пассивного залога: lukeassa 'читают', lugetti 'читали', on higettu 'прочи-
тано', eli lugettu 'было прочитано', lugettaisi 'читали бы'. Видовые значения
выражаются в основном словообразовательными суффиксами. Совершенность/не-
совершенность действия может выражаться также падежом объекта действия:
генитивом при совершенном действии (в известных случаях — номинативом),
партитивом — при незавершенном действии: soi lejva 'он съел хлеб', s6i lejpS 'он ел
хлеб'. Имеются изъявительное, условное, повелительное и возможностное нак-
л о н е н и я ; последнее сохранилось только в фольклоре (народных песнях).

2.3.6. Грамматическое л и ц о выражается личными местоимениями и личными
окончаниями глагола. Различаются три лица ед. и мн. ч, В функции 3 л. мн. ч.
могут употребляться и неопределенно-личные формы глагола.

О п р е д е л е н н о с т ь / н е о п р е д е л е н н о с т ь выражается в основном лекси-
ческими средствами.

Различаются ч е т ы р е в р е м е н и глагола: настоящее-будущее, прошедшее,
перфект и плюсквамперфект.

Общая о р и е н т а ц и я в п р о с т р а н с т в е относительно близкого-отдаленного
выражается указательными местоимениями kase '(вот) этот' и se 'тот', 'этот',
а также наречиями kassenna, tiUla 'здесь', slna", sialla 'там'.

Для выражения о т р и ц а н и я служит вспомогательный глагол отрицания,
который изменяется по лицам, в то время как смысловой глагол употребляется
без личных окончаний; en luge 'не читаю', ed luge 'не читаешь', eb luge 'не читает',
emma luge 'не читаем', etta luge 'не читаете', evad luge 'не читают'.

2.3.7. Выделяются ч а с т и речи; существительные, прилагательные, числи-
тельные, местоимения, глаголы, наречия, послелоги и предлоги, союзы, частицы,
междометия. Существительные, прилагательные, числительные и местоимения
склоняются по общей системе; ограниченно склоняются и инфинитивные формы
глагола. Прилагательным и наречиям свойственна категория степеней сравне-
ния. Глагол характеризуется категориями лица, числа, времени, наклонения.
Служебные слова не изменяются.

2.4.0. Образцы парадигм

Имена и местоимения

П а д е ж н ы е о к о н ч а н и я

Номинатив — р
Генитив удлинение гласного основы
Партитив — -ta/-ta, -a/-a, удлинение гласного основы
Иллатив (в кого-, что-л.) — -he(se)/-hg(se), -ha(se)/-ha(se), удлинение гласного

основы (+ se/se)
Инессив (в ком-, чем-л.) za^za
Элатив (из кого-, чего-л.) — -ssaAsa
Аллатив (из кого-, чего-л., • кому-, чему-л.) — -(1)1ё/(1)1ё
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Адессив (на ком-, чём-л., у кого-, чего-л.) — -НаАИа
Аблатив (от кого-, чего-л., с кого-, чего-л.) Ita/lta
Транслатив (стать кем-, чем-л ) ssi
Эссив (быть кем-, чем-л.) — -(n)na/-(n)na
Абессив (без кого-, чего-л.) — -ttaAtta
Комитатив (с кем-, чем-л.) ка (присоединяется к генитиву)
Терминатив (до кого-, чего-л.) — -ssa (присоединяется к иллативу).

Показателями мн.ч. служат d (в номинативе, а также в 3-м лице глаголов)
и i (в других падежах). В некоторых говорах встречаются показатели мн.ч.
-loiAloi или -ЫДаь Показатель мн.ч. предшествует падежным окончаниям:
lintu-i-lla 'у птиц'.

В целом все существительные, прилагательные, числительные и местоимения
склоняются по единому типу, Местоимения имеют особые чередования в основах.
Кроме вариантов, обусловленных гармонией гласных, только партитив и иллатив
имеют альтернативные суффиксы, выбор которых зависит от типа основы.
Отсутствие у комитатива и терминатива вариантов с гласным переднего ряда
объясняется тем, что эти падежные окончания относительно поздно развились
из послелогов (ср. фин. kanssa 'вместе1, saakka 'до').

Показатель сравнительной степени прилагательных: -раАра, в номинативе

Глагол и нефинитные формы глагола

Личные о к о н ч а н и я г л а г о л а

Ед.ч. Мн.ч.

1 л. -п -mmaAmma
2 л. -d -ttaAtta
3 л. -b (встречается только -vadAved

в настоящем времени).

Презенс
Имперфект
Перфект

Плюсквам-
перфект

Показатели времен

— р
— -i, -zi
— образуется при помощи форм презенса вспомогательного гла-
гола ella и причастия перфекта
— образуется при помощи форм имперфекта вспомогательного
глагола ella и причастия перфекта

Индикатив
Условное

Показатели наклонений

izî  -isi, -issi
Повелитель- ka," -ga (2 л. мн.ч.), -ко, -go (3 л. ед. и мн.ч.); форма 2 л. ед,ч,
ное представляет собой чистую глагольную основу, поскольку пока-

затель к отпал.

Неопределенно-личные формы в презенсе изъявительного наклонения имеют
показатели -ssa/ssa", -s, -zeAze, в имперфекте ti, -tti. В условном'и повелительном
наклонениях показателю соответствующего наклонения предшествует суффикс
-(t)ta/-(t)ta.
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Суффиксы инфинитивов; -ta/-ta, -a, -а"
-ma/-ma

Причастие презенса: -va/-va
Причастие перфекта: -nnu/-nnu
2.5.0, Морфосинтаксические сведения
2.5.1, Словоформа состоит из корня и суффиксов. Словообразовательные суф-

фиксы предшествуют формообразующим и словоизменительным. У глагола
показатель времени или наклонения предшествует личным окончаниям: tStlsti-zi-vud
'они спросили1, t3(lstt-izi-vad 'они спросили бы'. В словоформе глагола неопре-
деленно-личный показатель предшествует другим показателям: vete-tta-issi 'взяли бы'.

2.5.2, Новые слова образуются главным образом при помощи суффиксов
или путем словосложения. Из сложных слов наиболее многочисленны сложные
имена типа rautanagla 'железный гвоздь' (rauta 'железо', nagla 'гвоздь'), setamez
'воин' (seta 'война', mez 'мужчина'). Большинство словообразовательных суффик-
сов имеет соответствие в других прибалтийско-финских языках, но есть и неко-
торые характерные для Вд.я. малораспространенные суффиксы; -zikko в словах
tammizikko 'дубняк' (tammi 'дуб'), rokozikko 'место, заросшее тростником'
(гбко 'тростник1); -elmoAelmo: ahelmo 'узкое место' (ahaz 'узкий1).

2.5.3, Типичная структура простого предложения — номинативная, Двусостав-
ное нераспространенное простое предложение состоит из подлежащего и ска-
зуемого, выраженного финитной формой глагола, которые согласуются в числе
и лице, например lahzed laulavad 'дети поют'. Употребляются и односоставные
безличные или неопределенно-личные предложения: halvaz 'парализовало', tstllvettl
'сеяли'. В распространенном предложении могут встречаться дополнение, об-
стоятельство, именное сказуемое со связкой, определение. Определение всегда
предшествует определяемому слову: vana rahvaz 'старый народ', poiga tSirja 'письмо
сына1. В остальном порядок слов в предложении относительно свободен.
Прилагательное в роли определения согласуется с определяемым словом в числе
и падеже.

Для выражения вопроса может использоваться частица-суффикс -ко: pesiko
tSaet puhtassi? 'вымыл ли он руки?'.

2.5.4, Употребляются как сложносочиненные, так и сложноподчиненные пред-
ложения. Связь между компонентами сложносочиненных предложений может быть
как союзной (союзы ja 'и', i 'и', а 'а'), так и бессоюзной. Примеры: johs
repo metssaa гпб ja vassa puttu krapu 'Бежала лисица по лесу и навстречу попался
рак1; tins eli rikaz, tejn eli kojiha 'Один был богат, другой был беден'.
В сложноподчиненных предложениях наиболее часто употребляются союзы etti,
jotti, Sto, eSto, 'что', kui/ku/ko 'когда', Stobi 'чтобы', а также относительные
местоимения kumpa 'который', mika 'что'. Порядок слов в главном и придаточном
предложениях одинаков.

2,6.0. Древнейшие заимствования из балтийских, германских и древнерусского
языков являются общими для всех прибалтийско-финских языков (см. статью
"Эстонский язык1). Вд.я. имел контакты с ижорским и эстонским языками, а также
с ингерманландскими диалектами финского языка; из-за близкого родства ука-
занных языков трудно установить конкретные случаи заимствования. В нашем,
веке практически все носители Вд.я. были охвачены или водско-русским двуязы-
чием^ли водско-ижорско-русским трехъязычием. Поэтому в водскрй реии может
встречаться неограниченное количество заимствований из этих языков.
•• 2.7.0. Основные диалекты: западный, восточный, куровицкий (куккози). Говоры

з а п а д н о г о диалекта (на основе которого составлен данный очерк) недавно
еще были живыми; на них говорили некоторые жители в районе населенного
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пункта Котлы. Ныне эти говоры исчезли. Другой, еще живой, говор западного
диалекта распространен около устья р. Луга (деревни Лужицы, Пески, Краколье),
но из-за ижорского влияния этот говор является менее типичным представителем
Вд.я., чем существовавшие недавно другие западные говоры. Еще в 60-е годы
нашего столетия был известен только один носитель восточного диалекта.
Перестал существовать и куровицкий диалект.

В о с т о ч н ы й диалект в сравнении с западным имел следующие особенности.
Сохранились к и h в конце слова: kasek 'роса1, annak 'дай', pereh 'семья',
tareh 'баня'. В качестве слабоступенного коррелята к в словах с вокализмом
переднего ряда выступал dz; retsi (< reki) 'дровни' — мн.ч. redfced, matSi
'гора' — ген. mad£e (в западном диалекте mae/maje). Окончание 1 лица ед.ч.
-п пало, и конечный гласный основы удлинился: anna (< annan) 'даю'.

Для к у р о в и ц к о г о диалекта характерно особенно сильное влияние ижорского
языка. Поэтому там отсутствуют многие существенные черты Вд.я., в том числе
звук е. Отсутствует и переход k > ts.
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Л. Лаанест

ИЖОРСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Употребляемое русскими название ижорский язык (И,я,) в настоящее время

является наиболее распространенным и среди самой ижоры, Уже почти забыто
более древнее название karjala 'карельский1. В районе нижнего течения р. Луги
известно название maa keeji 'язык земли'. В литературе встречаются варианты:
нем. Ingrisch, англ. Ingrian, фин. inkerois, связанные с названием исторической
области Ingermanland (древнерусское ижера — фонетически закономерное со-
ответствие прибалтийско-финскому inkeri)-..

1.1.2. И,я. относится к прибалтийско-финской подветви финно-угорской под-
семьи уральской семьи языков. . Он наиболее близок к карельскому языку
и восточным диалектам финского языка.

1.1.3. И.я. распространен в нескольких десятках деревень Кингисеппского и
Ломоносовского районов Ленинградской области Российской Федерации и
соседних районах Эстонии. На И.я. говорит только старшее поколение. По
даннЪш*переписи 1989 г,, численность ижоры 820 человек, 36,8% из них считают
ижорский язык родным.

3.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. И.я. имеет четыре основных диалекта, выделенных главным образом

по территориальному принципу с учетом и языковых различий (см. 2.7.0 ),
Настоящая статья построена на материале хэваского диалекта.
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1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. И.я, употребляется только как разговорный язык. Все носители его

владеют и русским языком.
1.3.2. И.я. литературного варианта не имеет и не имел в прошлом/ Первые

памятники в виде списков отдельных слов, зафиксированных русскими буквами,
относятся к XVIII в.

1.3.3. В настоящее время И.я. в школах не преподается. Только в 30-е
годы в начальных классах национальных школ велось обучение на родном языке.

1.4.0. В 1930-х годах издавались школьные учебники на основе латинской
графики. В настоящее время книгоиздание отсутствует.

1.5.0. Предполагается, что до начала настоящего тысячелетия существовал
пракарельский язык, от которого произошли современные собственно карельские
диалекты, восточные диалекты финского языка и ижорский язык. Не позже
первых веков II тысячелетия начался новый период, который можно называть
праижорским. Тогда пракарельская общность уже распалась, но сохранились
тесные связи между диалектами-предшественниками И.я. и юго-восточными
диалектами финского языка. В VII в, начинается период, для которого харак-
терно обособление современных ижорских диалектов и их распространение на
нынешние территории. Контакты с финскими диалектами продолжались, но они
касались отдельных ижорских говоров в различной мере. В то же время
усилилось влияние русского языка.

1.6.0. Под влиянием русского языка возникла фонологическая оппозиция
звонких и глухих смычных, а также оппозиция s/§ у части носителей И.я.
С влиянием русского языка связаны произношение палатализованных согласных
(преимущественно в русских заимствованиях) и употребление слов, начинающихся
с сочетания согласных, В последнее время стали малоупотребительными такие
неизвестные для русского языка морфологические явления, как потенциал
(возможностное наклонение) и 3-е л. императива.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0, Фонологические сведения
2.1.1. Фонемный состав И.я, в основном совпадает с фонемным составом

финского языка. Система гласных И.я. отличается только тем, что долгие
гласные ё, о, 8, которые дифтонгизировались в финском языке, в ижорском
сохранились; ижор. te 'дорога', so 'болото', 5 'ночь' — фин. tie, suo, yd. В этом
отношении И.я, отличается даже от генетически самых близких к нему диалектных
групп — собственно карельских и восточнофинских, В отличие от финского
литературного языка, в котором встречается только d, в речи части носителей И.я,
b, d, g являются самостоятельными фонемами, однако некоторая другая часть
ижоры или вовсе не произносит звонких смычных, или употребляет их как
варианты глухих смычных р, t, k (см. 2,1,3.). В И.я. произносятся (в основном
в русских заимствованиях) палатализованные согласные, совершенно чуждые
финскому литературному языку, например pol'nitsa 'больница', kat'jat 'брюки'.
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2.1.2. Главное словесное ударение падает на первый слог. Только в поздних
русских заимствованиях ударение может находиться на других слогах. Каждый
нечетный слог, кроме последнего, имеет второстепенное ударение. Примеры:
a'Stuq:jak 'бороновать', ka'mari:kkolo:ja 'горшки' (партит, мн.ч.). Динамическое
ударение обычно сопровождается повышением основного тона.

Как и в других прибалтийско-финских языках, долгота гласных и согласных
имеет смыслоразличительную функцию.

В И.я. действует такой же закон гармонии гласных, как в финском языке.
2.1.3. Согласные р, t, k в начале слова и рядом с глухими согласными

в середине слова реализуются как глухие сильные смычные, в остальных случаях
им соответствуют полузвонкие слабые смычные В, D, G: paDa 'горшок',
taeh 'навоз', kaluDaG 'грызть', pehko 'куст', musta 'черный', haBan 'кислый',
laGinaGaz 'разговорчивый'. В некоторых идиолектах в качестве вариантов р, t, k
выступают и b, d, g; у части носителей И.я, b, d, g являются самостоятельными
фонемами. Позиционным вариантом фонемы s между гласными и рядом
со звонким согласным является полузвонкий Z или звонкий z: ssiren 'бью',
peZa ~ pezS 'гнездо', Перед к фонема п произносится в велярном варианте
п, например kenGa 'обувь'; .1 перед и после гласных заднего ряда произносится
с более задним положением языка, чем рядом с гласными переднего ряда, однако
не у всех носителей И.я. этот звук совпадает с я, свойственным русскому языку.

2.1.4. Преобладают следующие типы слога (компоненты дифтонгов учитываются
отдельно; у долгих согласных слогоделение проходит посередине): (C)V-ka-la
'рыба', a-has 'узкий1; CV — ha-pa 'осина', S-ni 'голос'; (C)VV — haj-li 'салака',
ay-ki 'открыт'; (C)VC — tak-ku 'пакля', ek-len 'вчера'; (C)VC — sap-pahat
'сапоги', ot-telen 'жду'; (C)VVC — pejt-tak 'прятать', eyk-si 'сени'; (C)VCC —
help-po 'легкий', ant-ta 'дает'; (C)VCC - v£nt-tak 'повернуть', 6ks 'на ночь
(оставаться)'; CVVCC — vojks '(превратиться) в масло', me-hi-lajst 'пчёлы'
(мн.ч.).

Слоги, начинающиеся с согласного, встречаются чаще, чем слоги с начальным
гласным. Только в заимствованных или звукоподражательных словах встречаются
слоги, начинающиеся с сочетания двух или трех согласных: klat-tiak 'гладить,
утюжить', kiik-ka 'коростель', plu-ka 'плуг', pra-vi-huak 'поправиться', stol-la-ri
'столяр', trah-to-ri 'трактор', strop-pi-la 'стропило'.

В сочетаниях CV и VC могут выступать любые фонемы. Сочетания VV в
пределах слога представляют собой или долгие гласные, или дифтонги. Исто-
рически первичными являются дифтонги, имеющие в качестве второго компонента
i, u или U. В результате выпадения согласных появились и другие дифтонги.
Комбинаторика гласных ограничена законом гармонии гласных, В качестве
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сочетаний согласных в конце слога выступают сочетания плавного/носового
со смычным или s (Ik, lp, Is, It, nip, nk, nt, rk, rp, rs, rt): hulk-kuak 'бродить',
kiilp-peak 'париться в бане', pels-si-met 'ткапкий станок', ilt-tain 'ужин", anip-puak
'стрелять', lank-kain 'шерстяной', kiint-tak 'пахать', verk-ko 'сеть', kerp-pu 'блоха',
kirs-to 'сундук', kart-tu 'валенок, колотушка'.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Корневая морфема обычно состоит из двух слогов, реже из одного слога.

Словообразовательные и словоизменительные суффиксы состоят чаще всего из
одного слога или из согласного, не образующего слога, реже из двух или даже
трех слогов. Примеры: jokse-n 'бегаю', где -п является окончанием 1 лица ед.ч.;
las-ta 'ребенка1 ta является окончанием партитива; joksc-ntele-n (разделяется
на слоги jok-sen-te-len) 'бегаю взад и вперед', где -ntele является словообразующим
суффиксом.

2.2.2. Нет специфических фонологических признаков для различения частей речи.
Однако в отличие от знаменательных служебные слова обычно безударны,

2.2.3. Как и в большинстве других прибалтийско-финских языков, в И,я.
существует регулярное чередование сильной и слабой ступени смычных, что
реализуется в формо- и словообразовании слов разных категорий, В сравнении
с финским литературным языком в ижорском имеются следующие особенности.
Интервокальным одинарным смычным k, t в слабой ступени почти всегда
соответствует выпадение: suku 'род' — ген. sun (ср. фин. suvun), pata 'горшок' —
ген. pan (ср. фин. padan). В. И.я. регулярному чередованию подвергаются
также смычные в сочетаниях hk, sk, tk, ht, st: nahka 'кожа' — ген. nahnn, iskeak

'ударить' — isen 'ударю', itkeak 'плакать' — iten 'плачу', lehti 'лист' --
lehet 'листья', musta 'черный' — mussat 'черные' (ср. фин. nahkan, isken, itken, lehdet,
mustat).

Другой вид морфонологического чередования, известный также некоторым
другим прибалтийско-финским языкам, заключается в том, что первичные
одинарные согласные чередуются с удвоенными; появление последних связано
с образованием долгого гласного или дифтонга в результате выпадения сог-
ласного: kala 'рыба' — kalla (партитив) < *kalata, kalian 'в рыбу' < *kalahan;
joki 'река' — jokkea (партитив) < *joketa. Как особенность только И.я. можно
выделить случаи удвоения в нестяженных трехсложных словах типа ommena
'яблоко' (ср. фин. omena), партитив omena < *omenata.

2.3.0. Семантико-грамматические сведения. Подобно другим прибалтийско-фин-
ским языкам, И.я. в основном является агглютинативным, но в нем немалую
роль играют и чередования внутри основы (см, 2.2,3.), Есть случаи, когда
чередование внутри основы является единственным способом различения грам-
матических форм. От seppa 'кузнец1 генитив — sepan, а эссив — seppan;
от pereh 'семья' генитив — perrehen, а иллатив — perehen. Подобных случаев
в И.я. все же меньше, чем в эстонском или ливском. В И.я. используются
и аналитические структуры (послеложные конструкции, сложные формы гла-
гола).

2.3.1. По составу и разграниченности грамматических разрядов слов, а также
по возможности выделения частей речи И,я. не отличается от финского.
Сходны в этих языках и категориальные способы выражения универсальных
значений (см. статью "Финский язык"),

2.3.2. Грамматического рода нет. О противопоставлении по признаку оду-
ш е в л е н н о с т и / н е о д у ш е в л е н н о с т и можно говорить только в случае вопро-
сительно-относительных местоимений ken, kuka (относятся к человеку) и mika
(относится к неодушевленным предметам; о том, какие местоимения относятся к
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животным, данных недостаточно). В отличие от финского языка личное местоиме-
ние 3-го лица han в И.я. может относиться как к человеку, так и к животным, и ко
всему остальному.

2.3.3. Грамматическое число выражается противопоставлением форм един-
ственного-множественного числа как у имен, так и у глаголов. В сочетании
со всеми числительными существительные употребляются только в единственном
числе, например vis mest 'пять мужчин'. Названия парных частей тела имеют
формы обоих чисел, только в некоторых выражениях употребляется единственное
число вместо логически ожидаемого множественного: kinttahat ovat k&es букв,
'перчатки в руке', sukat ovat jalas букв, 'чулки в ноге'. Имеются случаи
pluralia tantum типа keritsimet 'ножницы для стрижки овец', hSt 'свадьба' (ср.
статью "Финский язык").

2.3.4. П а д е ж н ы е з н а ч е н и я выражаются падежными формантами, а также
послелогами, реже предлогами. Падежами выражаются субъект; прямой и
косвенный объект, посессивность, различные пространственные и временные
отношения. В отличие от финского языка совместность действия в И.я. выражается
не падежом, а послелогом kera: pojan kera 'с сыном'. Большинство послелогов
представляет собой застывшие падежные формы имен. Однокоренные послелоги
с различными падежными суффиксами образуют серии, члены которых выражают
разные оттенки общего значения: pellon paien 'на поле' (куда?), pellon рЙ1 'на поле'
(где?), pellon pMlt 'с поля'. П о с е с с и в н о с т ь , кроме генитива, может выражаться
лично-притяжательными суффиксами: atti-n 'мой отец', attl-s 'твой отец'. Однако
использование лично-притяжательных суффиксов в И.я. менее последовательно,
чем в финском; особенно редко употребляются лично-притяжательные суффиксы
лиц множественного числа.

2.3.5. Персонального пассива нет, но в парадигму глагола входят неопреде-
ленно-личные формы со специальным показателем: luetan 'читают', Iuettln 'читали',
on luettu 'прочитано', oli luettu 'было прочитано', luettats 'читали бы'. Видовые
значения выражаются в основном словообразовательными суффиксами. Совершен-
ность/несовершенность действия может выражаться и падежом объекта действия:
если действие совершенное, употребляется объект в форме генитива (в известных
случаях и в форме номинатива), если несовершенное — в форме партитива:
vasikka kaik maijon jopi 'теленок все молоко выпьет' и vasikka jopi maittoa
'теленок пьет молоко'. Имеются следующие н а к л о н е н и я : индикатив, конди-
ционал, императив, потенциал. Потенциал в современном И.я, почти не встре-
чается, но оно сохранилось в старинных народных песнях. <

2.3.6. Грамматическое лицо выражается личными местоимениями, личными
окончаниями глагола и лично-притяжательными суффиксами у имени. Разли-
чаются 3 лица единственного и множественного числа.

О п р е д е л е н н о с т ь / н е о п р е д е л е н н о с т ь выражается в основном лексиче-
скими средствами.

Различаются четыре в р е м е н и глагола: иастояшее-будущее, прошедшее,
перфект и плюсквамперфект. В сравнении с финским языком сфера употребления
перфекта и плюсквамперфекта в И.я. более ограничена, вместо них часто
выступает простое прошедшее время. Общая о р и е н т а ц и я в п р о с т р а н с т в е
относительно близкого/отдаленного выражается указательными местоимениями
tama 'этот' и to 'тот' или наречиями: tas 'здесь', tos 'там'.

Для выражения о т р и ц а н и я служит глагол отрицания, который изменяется
по лицам, в то время как смысловый глагол употребляется без личных
окончаний: en luek 'я не читаю', et luek 'ты не читаешь', ei luek 'он не читает',
е т т й luek 'мы не читаем', ettft luek 'вы не читаете', eivat luek 'они не читают'.
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Отрицание может дублироваться усилительно-отрицательной частицей-суффиксом
-kan/-kan (ср. статью "Финский язык").

2.3.7. Выделяются части речи: существительные, прилагательные, числи-
тельные, местоимения, глаголы, наречия, послелоги и предлоги, союзы, частицы,
междометия. Существительные, прилагательные, числительные и местоимения
склоняются по общей системе; ограниченно склоняются и инфинитные формы
глагола. Существительным и некоторым местоимениям свойственна категория
лично-притяжательности, прилагательным и наречиям — категория степеней
сравнения. Гяагол характеризуется категориями лица, числа, времени, наклонения.
Служебные слова не изменяются.

2.4.0, Образцы парадигм

Имена и наречия

Единственное число имен показателя не имеет. Показателями мн. числа
у имен являются: -t (в номинативе), -i или -Ioi/-l6i (в остальных падежах); -t в ка-
честве маркера мн. числа используется и в 3-м лице глагольного спряжения.

Падежные суффиксы
Номинатив — 0
Генитив — -п
Партитив — -а/-а, -ta/-ta, -t
Иллатив (в кого-, что-л.) — -Vn, -nVn (V идентичен конечному гласному

основы)
Инессив (в ком-, чем-л.) — -s
Элатив (из кого-, чего-л.) —st
Аллатив (на кого-, что-л., кому-, чему-л.) — -(!)1еп
Адессив (на ком-, чём-л., у кого-, чего-л.) 1
Аблатив (от кого, чего-л., с кого-, чего-л.) — -It
Транслатив (стать кем-, чём-л., превратиться в кого-, что-л.) — -ks
Эссив (быть кем-, чем-л.) — -п
Абессив (без кого-, чего-л.) — -takAtak

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е суффиксы
1 л. ед.ч. -Vn, -n 1 л . мн.ч. -паек
2 л. -»- -Vs,-s 2 л. -»- -ппек
3 л. ->.- -Vn,-n,-hVn 3 л. _„_ -ssek

Прилагательное и наречие. Показатель сравнительной степени: -тр.

Глагол

Личные окончания г л а г о л а
1 л. ед.ч. -п 1 л. мн.ч. -(т)тап/-(т)тап
2 л. -«- -t 2 л. -„_ -tta/-tta
3 л. - * - -V, -pi 3 л. _„_ vt, -vat/vat

П о к а з а т е л и времен
Презенс — ф
Имперфект i
Перфект — образуется при помощи форм презенса вспомогательного гла-
гола ollak 'быть' и причастия перфекта основного глагола.
Плюсквамперфект — образуется при помощи форм имперфекта вспомога-
тельного глагола ollak и причастия перфекта основного глагола.



А. Лаанест. Ижорский язык 61

П о к а з а т е л и н а к л о н е н и й
Индикатив — р
Кондиционал isi-
Императив — -к, -ка/-ка
Потенциал — -пе
Показатели неопределенно-личных форм: -(t)ta/-(t)ta, -a/-a
Суффиксы инфинитивов: -tak, -tak, -ak, -ak, -ma-/-ma-
Причастие презенса: -va/-va
Причастие перфекта: -nt
2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Словоформа состоит из корня и суффиксов. Словообразовательные

суффиксы предшествуют формообразующим и словоизменительным. У имен
показатель множественного числа предшествует падежным окончаниям, например
verkko-loi-s 'в сетях'. У глагола показатель времени или наклонения предшествует
личным окончаниям: kuo-i-n 'я ткал', kutto-isi-n 'я ткал бы1. Показатель неопреде-
ленно-личной формы предшествует другим показателям: kuo-tta-is 'ткали бы'.

2.5.2. Новые слова образуются главным образом при помощи с у ф ф и к с а ц и и
или путем с л о в о с л о ж е н и я . Из сложных слов наиболее многочисленны сложные
имена типа kevarvehna 'яровая пшеница' (kevat 'весна', vehnS 'пшеница1), munajauno
'крахмал' (типа 'картофель', jauho 'мука'), Используется и м о р ф о л о г о - с и н -
т а к с и ч е с к и й способ в виде субстантивации прилагательных или наоборот.
Слово valkkea, например, кроме основных значений 'белый', 'светлый' обозначает
'огонь1, а также 'молнию'. Но в таких случаях, как pimneS 'темный', 'темнота',
даже трудно сказать, которое из значений является первичным. Большинство
наречий и послелогов развились из падежных форм имени. Ср, статью "Финский
язык".

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная. Двусостав-
ное нераспространениое простое предложение состоит из подлежащего и ска-
зуемого, выраженного финитной формой глагола, которые согласуются в числе
и лице: lamppahat tullot 'овцы идут'. Встречаются и односоставные безличные
или неопределенно-личные предложения типа tulo '(ветер) дует', kllnnetan 'пашут',
В распространенном простом предложении могут встречаться дополнение, об-
стоятельство, именное сказуемое со связкой, определение. Определение всегда
предшествует определяемому слову: vari vesi 'горячая вода1, sennihan sulen
annettin lahjoja 'родственникам жениха дали подарки1. В остальном порядок слов
в предложении относительно свободен. Наиболее обычным все же является
порядок: подлежащее — сказуемое — дополнение/обстоятельство, например
amma lUpsS lavas lehmS 'бабушка доит в хлеве корову'. Прилагательное в роли
определения согласуется с определяемым словом в числе и падеже.

Для выражения вопроса может использоваться частица-суффикс -k/-ka/-ka,
который чаще всего присоединяется к глаголу: tahotka maittoa? 'хочешь ли
молока?'.

2.5.4. Употребляются как сложносочиненные, так и сложноподчиненные пред-
ложения. В сложносочиненных предложениях чаще всего встречаются союзы
i 'и', ja 'и', а 'а'. Встречаются сложносочиненные предложения и без союзов:
mejl lamppftt ejvat metsas kaynetkfi, mejl kaj lakejal kaivat 'у нас овцы в лесу
не ходили, у нас они все на открытых местах ходили'. В сложноподчиненных
предложениях используются союзы типа sto 'что1, jot 'что', ku 'когда, если',
koni 'когда', stop 'чтобы', niku 'чтобы', а также относительные местоимения
ken 'который /mikS 'который'. Принципы порядка слов в главном и придаточном
предложениях одинаковы.
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2.6.0. После распада прибалтийско-финского языка-основы и формирования
отдельного ижорского языка ижорские диалекты все же сохранили тесные
контакты с восточными диалектами финского языка (в связи с переселением
финнов из восточной Финляндии в Ингерманландию начиная с XVII в. ),
а западные ижорские диалекты также с водским и эстонским языками. Из-за
близкого родства указанных языков конкретные случаи заимствования из них
можно установить только путем тщательного лингвогеографического исследо-
вания. Если в оредежском диалекте, не имевшем прямых контактов с финскими
переселенцами, сохранились слова h'engi 'сердце', ktifi 'баня', t'lik'ja 'тяжелый',
а в сойкинском и хэваском диалектах вместо них употребляются stian (henki
известно только в значении 'душа, человек'), sauna, raskas, совпадающие с фин-
ским языком, в этих случаях можно предполагать влияние финского языка на
указанные ижорские диалекты.

В последние столетия основным источником заимствований стал русский язык,
В настоящее время в условиях общего ижорско-русского двуязычия в ижорской
речи могут встречаться слова русского происхождения любой семантической
области: kleveri 'клевер', safse'm 'совсем', stripata 'стряпать', svesa 'свежий',
trit'ska 'электричка'.

2.7.0, И.я. разделяется на хзваский, оредежский, сойкинский и нижнелужский
диалекты.

Х э в а с к и й диалект, распространенный в некоторых деревнях на „р. Коваши
и на побережье Финского залива в Ломоносовском районе Ленинградской области,
является наиболее консервативным. Он сохранил конечные согласные k, h, n:
kassek 'роса', pereh 'семья', metsSan 'в лес', в то время как в остальных диалектах
к и h в конце слова полностью отпали, а во многих случаях исчез и конечный п.
Встречаются своеобразные формы возвратных глаголов с отличающимися от
остальных глаголов окончаниями 3-го липа: pessien 'моется', pessiessek 'моются'
(в других диалектах: pessija'a, pessijaat). На хэваском диалекте говорит несколько
десятков лиц старейшего поколения в домашней среде.

О р е д е ж с к и й диалект сегодня уже не функционирует как 'средство* общения,
Он был распространен в Гатчинском районе, западнее среднего течения р. Оредеж.
В этом диалекте в интервокальном положении вместо р, t, k произносились b, d, g
и вместо s — § или I, Встречался случай чередования ступеней ng — щ,
напр, hangi 'сугроб' — hannet (мн.ч.) (в других диалектах harjGi — hanGet). В лек-
сике имелись некоторые общие с карельским языком слова, вытесненные
в остальных диалектах заимствованиями из финского языка (ср, 2.6.0.).

С о й к и н с к и й диалект, распространенный на Сойкинском полуострове (Кин-
гисеппский район) имеет следующие особенности: в непервых слогах вместо
сочетаний гласных еа/еа встречается ia/ia, например valkkia 'белый' (в хэваском
диалекте valkkea). Рефлексом общеприбалтийско-финского сочетания согласных
*str является zr; огха 'ячмень', kezraan 'я пряду' (хэваский odra, kedraan).
К лично-притяжательным суффиксам может присоединяться показатель мно-
жественности обладаемого, например venehemme-t 'наши лодки' (в данном случае
показатель t не встречается ни в одном из прибалтийско-финских языков). Сойкин-
ский диалект сохранился лучше, чем остальные диалекты, но и он в настоящее
время употребляется только старшим поколением. „Число говорящих, вероятно,
не превышает 100 человек.

Н и ж н е л у ж с к и й диалект, распространенный по нижнему течению р. Луги,
противопоставляется всем остальным диалектам многими фонетико-мофрологи-
ческими особенностями. Между гласными произносятся р, t, k вместо В, D, G или
b, d, g других диалектов. Отсутствует тип геминации согласных, свойственный
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трехсложным словам в других диалектах, например matala 'низкий', а не mattaala.
В конце слова в сочетании -set не произошло падения е: heposet 'лошади', а не
heppoist. Если в других диалектах произошло регулярное падение конечного а/а в
известных падежах, в нижнелужском диалекте гласный в этих падежных окон-
чаниях частично сохранился: ktilassa 'в деревне', merella 'на море1. Есть комитатив
с окончанием -nkaaAnkaa: pojankaa 'с сыном'. В падежах множественного числа
встречается сильная ступень согласного вместо слабой ступени других диалектов:
verkkois(sa) 'в сетях', sikoil(la) 'у свиней1 вместо verkois, sioil. Указанные особен-
ности можно объяснить влиянием водского языка, местных финских говоров
или конвергентным развитием языков данного микроареала. На нижнелужском
диалекте говорит около 100—200 человек.
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В.Д. Рягоев .

КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Вариантов названия (на русском языке) нет; иноязычные соответ-

ствия: фин. karjala, нем. Karelisch, англ. Karelian. Фонетические варианты
самоназвания этноса: karjalaiset (собственно северные карелы), karjalafcet
(средние карелы — Тунгуда, Паданы), karjalaset (тихвинские карелы), fcar-
jalazet (ливвиковский ареал). Свой язык карелы определяют по трем разно-
видностям диалектной речи: pagizemma karjalaksi 'говорим по-карельски' (собств.
карелы), pagizemmo livvikse' 'говорим по-ливвиковски' (ливвики), pagiSemme
lttdikg 'говорим по-людиковски' (людики).

1.1.2. Карельский язык (К.я.) — один из прибалтийско-финских языков,
относящихся к финно-угорской подсемье уральской языковой семьи. Наиболее
близкие генетические связи он обнаруживает с вепсским, ижорским, финским,
несколько более отдаленные — с эстонским, водским и ливским языками.

. 1.1,3. К.я. распространен в Карелии, в Тверской; Санкт-Петербургской, Нов-
городской и Мурманской областях Российской Федерации. По переписи насе-
ления 1989 г., в СССР насчитывалось 130 тыс. 929 человек карельской народ-
ности, 47,3% из них считают карельский язык родным. Основная часть проживает в
Карелии — 81,3 тыс. человек, или 59%. Значительная часть карел расселена в Тверской
области Российской Федерации -г- 30,1 тыс. человек, или 22%. Кроме того, в
Ленинградской, Мурманской областях Российской Федерации насчитывается
более 7,5 тыс. человек. Определенное число карел проживает в -Финляндии
и Швеции.
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1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Диалектное членение языка обусловливается и объясняется этногенезом

карельского народа, в формировании которого участвовали два древнейших
племени — корела и весь, а в языковом плане — взаимовлиянием карельского
и вепсского языков. Собственно карельский диалект противостоит ливвиковскому
и людиковскому как язык древнего племени корела, а людиковский — двум
первым как речь с явно выраженным вепсским субстратом; в ливвиковском
диалекте по сравнению с людиковским преобладает карельская основа наряду
с наличием известного количества вепсских языковых явлений (о диалектных
различиях см. 2.7.0.). Данный очерк написан на основе тихвинского говора
собственно карельского диалекта.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. К.я. бытует как средство устного общения в основном среди сельского

населения. Большинство карелов двуязычны — владеют карельским и русским
языками.

1.3.2. На К.я. существует богатая устно-поэтическая традиция, на карельском
и финском языках был сложен эпос "Калевала". В прошлом, как об этом свиде-
тельствуют памятники (берестяные грамоты, переводы священных писаний,
словари, аэбуки),\К.я. имел слаборазвитую письменность. В 1938—39 гг. в Карелии
и Тверской области была предпринята попытка внедрить единый карельский
литературный язык и письменность на русской графической основе. Были
разработаны на основе собственно карельского и ливвиковского диалектов
"Грамматика карельского языка" и ряд школьных учебников; было издано
около 200 наименований переводной литературы, издавался журнал "Карелия".
Однако из-за больших' диалектных различий и двуязычия, понижающего заинте-
ресованность в развитии литературного языка, уже в 1940 г. письменность на
К.я. прекратила свое существование.

1.3.3. После 1917 г. на территории Карелии обучение велось на русском и
финском языках, в Тверской области — на карельском, В 1938—39 гг, в Карелии
ввели начальное обучение на карельском, начиная с 1940 г. языком обучения
стал русский и параллельно с ним — финский. В настоящее время языком
обучения является русскцй.

1.4.0. В последние годы предприняты меры по воссозданию карельской пись-
менности: создан и утвержден алфавит на латинской основе, издан букварь,
готовятся книги для чтения и школьные словари. В ряде начальных школ Ка-
релии ведется обучение карельскому языку.

1.5.0. Периодизация истории К.я. не разработана.
1.6.0. Внутриструктуриые явления, обусловленные внешнеязыковы&и контак-

шми, реализовались на всех уровнях языка. На уровне фонетики К.я. заимствовал
из русского языка звуки ft/, /с/, /j/, влиянием русского языка объясняется
сильная палатализация согласных, особенно в собственно карельском диалекте
(калининские, и тихвинские карелы); из русского языка заимствован ряд
словообразовательных суффиксов и частиц, союзов. Весьма обильны поздние
лексические заимствования, охватывающие все сферы деятельности (см, 2,6,0 ).

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0, Фонологические сведения
2.1.1. За время самостоятельного развития фонологическая система -К.я.

значительно отдалилась от общей прибалтийско-финской, Большинство древних

pie, рей.
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Из древних долгих гласных сохранились в первом слоге слова лишь Г (рГ 'зубец'),
п (рп 'дерево1), ti (рп 'рябчик'). В результате выпадения интервокальных согласных
и стяжения гласных в собственно карельском и ливвиковском диалектах обра-
зовались дифтонги и долгие гласные: muata, mjata, m&ta < magata 'спать';
kastiella, kastiel < kastegella 'по росе'; andua, andja, anda < andada 'дать',
Пополнился инвентарь согласных: появились b, d, g, J (<&)• В некоторых
северных говорах звонких взрывных вообще нет, в то время как в большинстве
других диалектов звонкие и глухие взрывные противостоят друг Другу, В ливви-
ковском и людиковском диалектах изменилась конечная огласовка слов с двуслож-
ной основой на а(а): в ливв, диалекте а > u (pahka > pahku 'кап'),
в люд, а > е {pahka > pahke). Произошел по сравнению с другими близкород-
ственными языками переход s, z в §, I. В некоторых случаях сузилось, в отдельных
случаях расширилось чередование ступеней согласных. За исключением кале-
вальских говоров, произошло смягчение согласных.
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В определенных позициях /d, v, j , m, 1, n, k, p, r, s, s, t, с/ имеют
удвоенные пары, геминаты. Согласные /f/, /с/ встречаются в русских заимство-
ваниях, /%/ (орфогр. dz) встречается только в середине слова; /п/ перед g, k
выступает как [nj,

2.1.2. Главное ударение в исконных словах падает на первый слог, второсте-
пенное — на последующие нечетные слоги, кроме последнего. Для К.я. характерна
гармония гласных: если в первом слоге слова выступает гласный переднего ряда
(/а, о, и/), то и в последующих слогах могут выступать лишь гласные того же
ряда, и, наоборот, при заднерядных гласных (/а, о, и/) в первом слоге в
последующих слогах выступают гласные заднего ряда; /У и /е/ в отношении
гармонии гласных нейтральны. В сложных словах каждый компонент гармони-
рует как изолированное слово.

2.1.3. Дистрибуция согласных свободна, лишь /з/ и [rj] не могут встречаться
ни в начале, ни в конце слова. Для консонантизма характерно, что слог (сле-
довательно, и слово) не начинается с сочетания согласных. Исключением являются
заимствованные и звукоподражательные слова,
_ 2,1,4. Для К.я. характерны следующие слоговые типы: V — a-ho 'пустошь',
V — й-ii 'новый'; W — ui-nota 'уснуть', VC — lik-£i 'один'; VC — ut-tua 'цедить';
VVC — iel'-l'a 'раньше\СУ — ге-bo 'лиса'; CV — hi-li 'уголь', CVV — koi-vu 'береза';
CVC -~ taL-vi 'зима'; CVC — kul-la 'слышать1; CVVC — kaik-ki 'все',' CVCC — kirs-tu
'ларь'; в поздних заимствованиях и звукоподражательных словах CCV, CCVC, CCV,
CCVV, CCVC, CCVVC, CCCVC, CCCVV. Слогообразующим элементом является
гласный, долгий гласный, дифтонг или трифтонг, количество слогов в слове
идентично количеству гласных или дифтонгов и трифтонгов: ma-da-la 'мелкий',
kai-voim-ma 'мы копали', mu-guoi-ne 'такой'. При сочетаниях согласных внутри
слова слогоделение проходит перед последним согласным: par-da 'борода',
vir§-ta 'верста'. Фонологическое значение имеет противопоставление долгих
гласных кратким: tul'i 'ветер' — tul'i 'огонь', astu 'он идет' (презенс 3 л. ед.ч.
индикатива) — astu 'он шел' (имперфект 3 л. ед.ч. индикатива), pld'a парт, 'зубец' —
pid'S 'надо', nago 'он видит' — nago 'лицо'; в отдельных диалектах кратких
(одиночных) взрывных согласных — долгим, гемипатам: (kato 'неурожай' — katto
'крыша', suka 'гребень' — ihikka 'чулок').

2.2.0, Морфологические сведения
2.2.1, Корневая морфема характеризуется сложной изменяемостью. Все слова

имеют основу на гласный, но определенная группа слов имеет корневую морфему
и на согласный. Это так называемые двуосновные слова: Sammal 'мох' — £ammale-n
(ген, ед.ч.) — gammal-da (парт, ед.ч.). Многообразие видов корневых морфем
обусловливается альтернацией согласных внутри морфемы, чередованием глас-
ных, звукопереходом гласного в исходе морфемы при присоединении того или
иного суффикса, переходом гласного в исходе морфемы в состав суффикса,
выпадением суффикса. Альтернация в словах с согласными, охваченными чере-
дованием, обязательна при словоизменении. Так, например, образование именных
падежных форм может реализоваться употреблением четырех видов основ;
1) сильной гласной основы: vede-h 'в воду' (илл. ед.ч.); 2) слабой гласной
основы: vie-n, veje-n (ген. ед.ч.); $) согласной основы: vet'-t'a (парт. ед. ч.); 4) основы
множественного числа: veii-e, veiiloi-d'a1 (парт. мн.ч.). При именном и глаголь-
ном словоизменении наблюдается чередование гласных внутри морфемы: lagi
'потолок' — lua-§§a (инесс, ед.ч.); tuva (tuwa) 'принести' — toin 'я принес'. При
присоединении некоторых грамматических показателей (i — суффикса мн. числа
и i — показателя имперфекта) к морфемам с исходом на -а наблюдается
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чередование а/о (kala 'рыба' — kaloi парт, мн.ч., andua 'дать' — annoin 'я дал')
или а/0 (korva 'ухо' — korvi-ssa инесс, мн.ч.).

Если корневые морфемы структурно оформлены, то есть состоят по меньшей
мере из одного слога и способны выступать как самостоятельные единицы
(слово или предложение), то аффиксы могут и не иметь этой оформленности
и выступают как служебные части слова, выполняющие реляционные (kotfi 'дом' —
koi-ssa инесс. 'в доме'), деривационные (kodilarie 'домашний'), реляционно-дери-
вационные (kod'i-laze-t 'домашние') функции. Дистрибуция аффиксов строго
ограничена: как правило, они следуют за корневой морфемой и гармонируют
с ней (kai-Па адесс. 'рукой', kazi-lla адесс. 'у кошки', taga-1'ane 'здешний',
pago-lane 'беглец, беглый').

2.2.2. Служебные слова противопоставляются знаменательным по словесному
ударению: знаменательные слова ударяемы, служебные, как правило, безударны,

2.2.3. Для К.я. характерно чередование ступеней согласных внутри корневой
морфемы (радикальное чередование). Чередованием охвачены k, p, r, s, s, t, t', с,
g, d, b, i и их сочетания с другими согласными. Чередования могут быть
количественными, характерными для всех трех диалектов, и качественными,
свойственными собственно карельскому и ливвиковскому диалектам. Количествен-
ным чередованием охвачены kk/k, pp/p, tt/t, t't'/t', cc/c, rr/r, ss/s, §S/§:
pakkuan 'я прошу' — pakota 'просить', Герра 'ольха' — l'epan (ген. ед.ч.),
katto 'крыша' — katon (ген. ед.ч.), t'tit't'o 'девушка' — t'(it6n (ген. ед.ч.),
осса 'лоб' — ойап (ген. ед.ч.), purra 'укусить' — puren 'я укушу', kassa 'коса1 —
kasan (ген. ед.ч.), vuas§a 'квас' — vuasan (ген. ед.ч.). Типы качественных чередо-
ваний: g/0: vSgi 'сила' — vian, vain (ген. ед.ч.); g/v: ruga 'живица' — ruvan
(ген. ед.ч.); g/j или g/0: regi 'сани' — rejen (ген. ед.ч.) — пШ& (инее, ед.ч.);
rg/rr: pergua 'бить' — perran 'я бью'; d/0: pada 'горшок' — pua§§a (инесс. ед.ч.);
d/v: koda 'стан лесной' — kovan luona (ген. с послелогом); d/j: kaida 'узкий' —
kaijat, kajat 'узкие'; Id/11: §ilda 'мост' — sillalla (адесс. ед.ч.); rd/rr: vierdie 'катить,
палить подсеку' — vierramma 'мы катим, палим', nd/nn: kandua 'нести' — kannan
'я несу', b/v: rebo 'лиса' — revon (ген. ед.ч.); ср. также чередования rb/rv, mb/mm,
§k/§§, §k/£, sk/ss, tk/t, hk/h, st/§§, ht/h, ri/rr. Чередование согласных в отдельных
случаях сопровождается чередованием гласных: vuofci 'год' — vues§a (инесс. ед.ч.),
lagi 'потолок' — luan (ген. ед.ч.).

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
К.я. по морфологическому типу — исконно агглютинативный, Однако в силу

происшедших в нем изменений большую роль играет и флексия (см. 2.2.1.).
Весьма широко представлены также аналитические способы выражения грам-
матических значении (сложные глагольные времена, послеложные конструкции,
степени сравнения).

2.3.1. На современном этапе развития категории слов в К.я. разграничены
довольно четко. Однако былая зыбкость границ, близость частей речи между
собой прослеживается и на современной стадии. Так, наблюдается совпадение
основ непроизводных глаголов и имен: kuivua 'сохнуть', основа kuiva- и прила-
гательное kuiva 'сухой', kandua 'нести', основа каппа- и kanda 'корешок, то, что
служит опорой', ген. kanna-n. Нечеткость границ наблюдается и между существи-
тельными и прилагательными: vilu 'холод', vilu Ш 'холодная погода', pakkane
'мороз', pakkane ilma 'морозная погода'; ср. употребление одних и тех же суффиксов
в образовании существительных и прилагательных: kala 'рыба' — kalane
'рыбка', viha 'зло' — vihane 'злой'; употребление аналогичных падежных и число-
вых показателей у всех разрядов имен.
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Из грамматических значений категориальное выражение получили число,
надежность, лицо, степени сравнения, время, модальность и остаточно посес-
сивность.

2.3.2. В К.я. грамматического рода нет, в местоименной сфере прослеживается
противопоставление одушевленного (человека) и неодушевленного (нечеловека).
Для обозначения одушевленного референта употребляется вопросительное мес-
тоимение ken 'кто', неодушевленного — mi 'что'. Личное местоимение 3 л. ед. чис-
ла hian (hai, hia) 'он, она' относится только к одушевленному референту.

2.3.3. У имен грамматическое число выражается противопоставлением
форм ед. и мн. числа. Некоторые имена существительные имеют только форму
мн. числа, например имена, обозначающие предметы, состоящие из сложных
составных частей: langet 'хомут',kericcimet'ножницы для стрижки овец'; ср. также
русские заимствования, имеющие только форму мн. числа: sutkat 'сутки',
§tanit 'штаны'.

Противопоставление форм ед. и мн. числа последовательно прослеживается
и в глагольной сфере, где единственность/множественность выражается лично-чис-
ловыми показателями. Имперсональные глаголы имеют только форму ед. числа,
совпадающую с формой 3 л. ед, числа презенса в индикативе: paka§tu 'морозит',
tulo 'дует'.

2.3.4. П а д е ж н ы е з н а ч е н и я (парциальность/тотальность субъекта, объекта
и предикатива, пространственно-временные отношения, посессивность, состояние,
мера и степень, цель и причина, способ, орудийность, совместность и т.п.
действия) выражаются с помощью падежных формантов. Расширению падежных
значений служат предлоги и послелоги, из них некоторые имеют соотно-
сительные застывшие падежные форманты (!ио 'у', luoh 'k', luona 'у, около',
pielTa 'на', pieltfa 'со, с', piel'icei 'через').

П о с е с с и в н о с т ь в большинстве говоров выражается генитивной формой
имени или личного местоимения, обозначающего обладателя + имя, обозна-
чающее обладаемое: tuaton kod'i 'дом отца', sijan harja§ta 'из щетины свиньи',
mun I'ehmalTa 'у моей коровы'. Однако в ряде говоров в разной степени исполь-
зуется и древняя лично-притяжательная суффиксация: lehma-ni 'моя корова',
!ehma-§ 'твоя корова'. В ливвиковском диалекте при притяжательном местоимении
огаа 'свой' могут употребляться посессивные суффиксы: omani 'мой', ornassas
'твой', omah 'его, ее', omattos 'ваш'.

2.3.5. Ни залоговой, ни видовой категории в К.я. нет. Залоговые значения
(каузативность, возвратность и т.д.) передаются при помощи суффиксов глаголь-
ного словообразования залоговой направленности, а видовые значения (коли-
чественная характеристика действия) — суффиксами глагольного словообразо-
вания видовой направленности. М о д а л ь н ы е значения в глаголе выражаются
формами четырех наклонений. Реальность действия выражается индикативом
(mie kezrien 'я пряду' .,, hian kezrai 'она пряла'), вероятность, возможность
действия — потенциалом (mie kezrannen 'возможно, я напряду'), сомнительность,
условность действия — кондиционалом (mie kezriezin 'я напряла бы'), побуждение
к действию — императивом (kezrie 'ты напряди', ela kezrie 'ты не пряди').
Кроме основной формы повелительного наклонения в собственно карельском
и ливвиковском диалектах распространена смягчительная форма на -kos (кой), -s:
tuokkoS 'принеси-ка*, menes 'иди-ка',

2.3.6. Грамматическое лицо выражается личными местоимениями, у гла-
голов — лично-числовыми окончаниями, а в именной сфере лишь в отдельных
говорах — лично-притяжательной суффиксацией. В личном спряжении глагола
противопоставляются формы 1, 2, 3 лица. Так называемые глагольные формы 3 л.
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мн. числа, традиционно рассматриваемые как пассивные, употребляются р
значении 3 л. мн. числа индикатива актива (otetah 'они возьмут', otettih 'они
взяли'), а также в неопределенно-личном значении (otetah 'возьмут', otettih 'взяли'),
но не в значении пассива.

Категория определенности/неопределенности в К.я. отсутствует (о выражении
определенности/неопределенности см. 2.5.3.).

Основные в р е м е н н ы е противопоставления: презенс, имперфект, перфект,
плюсквамперфект. В значении будущего времени употребляются формы нас-
тоящего, а также аналитические конструкции, образующиеся при помощи вспо-
могательных глаголов l'ieta 'стать, быть', ruveta то же.

Средствами выражения п р о с т р а н с т в е н н о й о р и е н т а ц и и служат прежде
всего указательные местоимения, местоименные наречия; названный разряд слов
способен конкретизировать значения "близкое/отдаленное": t'ama 'этот', пата
'ЭТИ' — более близкое, s5 'ТОТ', пе 'те' — более отдаленное; t'aman moine 'подобный
этому', sen moine 'подобный тому', t'assa 'здесь (рядом)' — tuossa 'тут (подальше)',
tuolla 'там', а также пространственные падежи, противопоставляемые по внутрен-
нему/внешнему типам ориентации и выражающие значения, соответствующие
русским предлогам в (где?)/;у; в (куда?)/ к; из /от (см. таблицу в 2.4.0.).

В глагольной сфере о т р и ц а н и е выражается аналитически: личными формами
отрицательного вспомогательного глагола е- + неличными (в осполнительными)
формами смыслового глагола.

2.3.7. Выделяются знаменательные части речи: имена существительные,
изменяющиеся по падежам и числам (некоторые существительные имеют и степени
сравнения); имена прилагательные, изменяющиеся по падежам, числам и степеням
сравнения; имена числительные и местоимения, изменяющиеся по падежам и
числам; глагол, имеющий формы спряжения (наклонения, время, лицо, число);
наречия (часть из них имеет формы степеней сравнения). К группе служебных
слов относятся неизменяемые предлоги/послелоги, союзы и частицы. В третью
группу входят междометия.

Предлоги управляют в основном генитивом и партитивом имени: lil'ci
(til'ici) 'вдоль, через', poikki 'поперек, через', ennen 'до', §iri£i 'мимо'. Послелоги
управляют разными падежами имени: генитивом (alia 'под', val'ih 'за, между',
keSkeh 'между', eicci 'вместо' и т.д.), партитивом (varoin 'для, ради', vasse
'за'), аллативом (piel'ici 'через', poikki 'через' и т.д.) и др.

По своему составу союзы могут быть простыми (hot' 'хотя'), сложными
(nln sto 'так что') и составными или расчлененными; компоненты последних
находятся в разных частях сложного предложения (шп ... stobi 'так ... чтобы1,
hot' ... ni 'хотя ... а').

Частицы подразделяются на частицы-слова и частицы-аффиксы. Первые в
отношении дистрибуции свободны, вторые — ограничены; могут быть либо
препозитивными (ani- 'очень, крайне', ei- 'не', ni- 'ни', -kuda- 'кое-'), либо
постпозитивными (-go/-go 'ли', -ba (-bo/-bo) 'же', -gi 'и', -hai/hai 'же', -is/-s
'-ка'). По формальным критериям различаются слово- и формообразующие (ei-
'не', ni- 'ни', -nibuit '-нибудь', -to, '-то', Ы 'бы' и т.д.) частицы, по семантическим —
модальные (tozie 'правда', -go 'ли', hod'i 'хотя и'), эмоционально-экспрессивные
(nu ni 'ну так, ну уж', tatizi (tazi) 'полно1), частицы, вносящие различные смысловые
оттенки (hot' 'хоть', vain 'лишь', agsen 'даже' и др.),

2.4.0. Образцы парадигм
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Имена

Показателем ед. числа выступает 0: kill'а 'деревня', pimie 'темный', kaksi
'два'. Показателем мл. числа выступают -t, -i-, -loiA-1'64, -t употребляется у имен
в номинативе (klil'at 'деревни', plmiet 'темные', kahet 'двое1). Формант -i- выступает
в косвенных падежах у двусложных имен с основой на а/ &, у многосложных
имен с основой на е, а также и у имен на согласную основу (rahka 'творог' —
парт. мн.ч. rahkoi, olgune 'соломинка1 — парт. мн.ч. olguzie), суффикс -loiAl'Oi
встречается в косвенных падежах у имен, в исходе основы которых выступает
о, б, u, U, i (гаессо 'глухарь' — парт. мн.ч. meccoloi, ovi 'дверь' — парт,
мн.ч. oviloi), у односложных и двусложных имен на дифтонг, сложный гласный,
а также у односложных имен на долгий гласный (§ио 'болото' — парт. мн.ч.
suoloi, рп 'рябчик' — парт. мн.ч. pul'oi).

Падеж маркируется падежным суффиксом, при присоединении которого в
основе имени могут происходить звуковые изменения, перечисленные в 2.2.1,
В целом можно выделить 15 падежей, хотя не во всех диалектах они употреб-
ляются в равной мере.

Номинатив
Генитив
Партитив

Эсси в
Инессив
Элатив
Иллатив
Адессив
Аблатив
Аллатив
Пролатив
Абессив
Транслатив
Комитатив
Инструктиа

П а д е ж н а я система
(кто-, что-л.)
(кого-, чего-л., чей)
(кого-, что-л. (нет кого-,
чего-л.)

(кем-, чем-л. (быть))

имени
0, мн.ч. -t
-п, мн.ч. -п или -en
-а/-а, -e,-da/-d'a, -ta/-tM, во
мн.ч. и основа мн. числа на
-loiAloi, т.е. 0
-паАпа1

(в ком-,
(из кого-,
(в кого-,
(на ком-,
(от кого-,
(на кого-,
(сколько

чём-л., где)
чего-л., откуда)

во что-л., куда)
чём-л., где)

чего-л., откуда)
что-л., куда)

раз, через что)
(без кого-, чего-л.)
(кем-, чем-л. (стать))
(с кем-, чем-л.)
(как, каким образом)

-§ta/-§ta\ -staAsta
-h
-ИаАГГа
-lda'-l'd'a1

-lleAle
-ci
-ttaAt't'a
-kSiAksi
-nke
-n (имеет только форму
мн.ч.)

Категория с т е п е н е й сравнения, присущая прилагательным, отчасти и
наречиям и некоторым существительным, выражается суффиксально: сравнитель-
ная степень образуется с помощью -mbi (-mma-, -ттй-): Suri 'большой' — surembi
'побольше'), превосходная — с помощью -in: surin 'самый большой'. У некоторых
прилагательных формы степеней сравнения соотносятся супплетивно: htiva
'хороший' — parembi 'лучше' — para§ (parahin) 'лучший, самый лучший'.
Превосходная степень может образовываться и аналитически при помощи
вспомогательного слова kaikkie 'всех' и suamo 'самый'.

П о р я д к о в ы е ч и с л и т е л ь н ы е образуются при помощи суффикса -s(-s),
присоединяемого к гласной основе (kolme 'три' — kolmas 'третий' и т.д.).
Числительные со значением "первый" и "второй" образуются супплетивио
enzimMne и toiiie.
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Местоимения

Местоимения склоняются аналогично существительным, лишь склонение лич-
ных местоимений отличается глубиной фонетических изменений. Выделяются
следующие разряды: личные (mina (mie) 'я', sina 'ты', han fhia) 'он', muo 'мы1,
t'uo 'вы', hud 'они'), возвратно-усилительные (iee 'себя, сам'), взаимно-возвратные
(toine toista 'друг друга'), указательные (t'airm 'это, этот', se 'тот' - ср.:
супплетивные формы мн. числа пата 'эти', пе 'те' и др. — moine 'такой'),
вопросительные, употребляемые и как относительные (ken 'кто?', mi 'что?\
mtifiis 'какой?', kumbane (в ливв. диал. kudai 'который?'), определительные
(kaikki 'все', joga, jogahine 'каждый', muven 'некоторый'), отрицательные (niken
'никто', nimi 'ничто', nimid'a 'ничего', nimit'tis 'никакой', eiken 'никто', eimi 'ничто'),
неопределенные (kento 'кто-то', mito 'что-то', mut'listo 'какой-то', kennibuit
'кто-нибудь', mid'abuit 'что-нибудь', nrtit'usbuit 'какой-нибудь', kudaken 'кое-кто',
kudamid'a 'кое-что'). В образовании отрицательных и неопределенных местоиме-
ний широко используются элементы ni-, -to, -nibuit, заимствованные из
русского языка.

Глагол

Грамматические категории глагола выражаются суффиксально. Л и ч н о - ч и с -
л о в ы м и маркерами выступают: 1 л. ед.ч. -п, 2 л. ед.ч. -t, 3 л. ед.ч. — удлинение
гласного основы или в некоторых говорах ливв. диалекта w (< V); 1 л. мн.ч.
-mmaAmraa, -maAma, 2 л. мн.ч. -ttaAt't'a, 3 л. мн.ч. -h.

Глагол имеет четыре времени: презенс, имперфект, перфект и плюсквамперфект.
Презенс и имперфект — простые времена; презенс не имеет формального
показателя, имперфект образуется с помощью суффикса -i, Перфект и плюсквам-
перфект — сложные времена. Перфект, кроме 3 л. мн.ч., образуется с помощью
вспомогательного глагола olla 'быть' в форме презенса (olen, olet, on, olemma,
oletta) + причастие прошедшего времени на -num (-ntin), -n; 3 л. мн.ч. образуется
при помощи вспомогательного глагола olla в личной форме 3 л. мн.ч. (ollah
'они есть') + имперсональное причастие на -tu(-tii), -ttu(-ttu), -du(-du). Плюсквам-
перфект образуется аналогично, лишь вспомогательный глагол стоит в форме
имперфекта.

Имеется четыре формы наклонения: индикатив, кондипионал, потенциал и
императив. Индикатив показателя не имеет и реализуется в четырех формах
времени: презенсе, имперфекте, перфекте и плюсквамперфекте; кондиционал,
маркированный суффиксом -izi/-zi/is, и потенциал, маркированный суффиксом
-nneAne, имеют формы презенса и перфекта; императив по времени не диф-
ференцирован (имеет только формы презенса), его показателями выступают
-kkaAkka, -gaAga и их модификации. Ниже таблица спряжения глагола andua 'дать'
приводится по тихвинскому говору (в спряжении глаголов имеются диалектные
и говорные различия, см. табл. 1).

Инфинитные формы глаголя

Выделяются два инфинитива: 1-й или -t-овый и И-й или т-овый: 1-й инфинитив,
маркированный -а/-а, -taAt'a, -e, -ha/-ha, -jaAja, -naAna, имеет две падежные
формы — инессивную на -ssaAssa' и инструктивную на -n (elieSsa 'при жизни',
букв, 'в проживании', varaten 'в страхе', букв, 'боясь'); Н-й инфинитив, мар-
кированный -ma-Ama-, выступает в иллативной (su6ttamah 'кормить'),
элативной (l'igomasta 'из моки', букв, 'из мочения' (о льне), инессив-
ной (ongittamas§a, букв, 'в ужении'), абессивной (salbuamatta 'не закрыто',
букв, 'без закрытия'), партитивной (andamua 'за подавание') падежных формах.
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Причастия

Активные причастия настоящего времени на -vaAva адъективировались (palava
'горящий > горячий', elava 'живущий > живой'), и вместо них употребляются
имена действователя на -jaAja, -i, -e (elaja 'живущий; жилец', kuol'ie 'умирающий;
усопший1). Пассивные (страдательные) формы причастий имеют показатель
-ttavaAttava, -tavaAtava, -davaAdava (kannettava 'несомый', muodava 'продаваемый,
продажный'). Активные причастия прошедшего времени оканчиваются на -nnun/
-nnUn, -mmAnun, -nuAnli (ruadannun 'работавший', purrun 'укусивший'), пассивные
формы — на -tuAtti, -ttuAttti, -duAdli (suolattu 'просоленный', juodu 'выпитый',
mtiedtt 'проданный'), Причастия прошедшего времени на -nnunAnnun, -nunAntin,
-nuAnli и пассивные формы на -ttuAttli, -tuAtli, -duAdii употребляются в
образовании аналитических глагольных временных форм, первые в образовании
форм 1, 2, 3 л. ед.ч. и 142 л. мн.ч. перфекта и плюсквамперфекта, вторые — форм
3 л. мн.ч. тех же временных форм.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Категориальные маркеры в форме имени располагаются в следующей

последовательности: числовой, падежный, личио-притяжательный (sizarillez 'у
твоих сестер', где sizar — основа, -i- показатель мн.ч., -Не- окончание аллатива,
-z — лично-притяжательный суффикс). У прилагательных показатель степени
сравнения находится перед числовым показателем (comembilla 'у более красивых:
-mb- суффикс сравнительной степени, -i показатель мн.числа, -На окончание
адессива). Глагольные словоизменительные маркеры располагаются в следующей
последовательности: времени / наклонения и лица/числа (anda-zi-n 'я дал бы'),
но для 3 л. мн.ч, anne-tta-z 'они дали бы', где аппе- основа, -tta- суффикс
липа/числа (исторически восходящий к показателю пассива), -7, показатель
кондиционала.

На словообразовательном уровне суффиксы следуют в порядке ступеней
словопроизводства и предшествуют словоизменительным.

Словообразующие частицы ani, ei kud'a, ni — препозитивны (aniharvu 'еди-
ничный, очень редкий', kudakui 'кое-как', eimid'a 'нечего', nimid'a 'ничего').

2.5.2. Наиболее распространенными типами грамматического словообразования
являются: морфологический (суффиксальная деривация), синтаксический (слово-
сложение) и морфолого-синтаксическиЙ (категориальный переход одной части
речи в другую).

При помощи суффиксов образуются одни категории слов от других (viha
'зло' — viha-ne 'злой', valgie 'белый' — valla-ta 'белить (холст)'),или же меняется
значение слова в пределах той же категории (kala 'рыба' — kalane 'рыбка',
painua 'гнуть, давить' — painaldus 'согнуть, сдавить (мгновенное действие)1), Оби-
лие глагольных суффиксов позволяет передавать залоговые и видовые значения.

В именном словосложении выделяется сочинительная (копулятивная;, менее
продуктивная модель (muailma 'мир, вселенная', ielleh-jarilleh 'взад-вперед')
и весьма продуктивные детерминативные модели, где первым компонентом
выступает; а) номинативная неизменяемая форма определяющего компонента + из-
меняемая форма определяемого компонента (silmatera 'зрачок', mustakulma 'чер-
нобровый'), б) генитивная форма первого компонента + изменяемая форма
определяемого компонента (sijanbuola 'толоконник', kazinrakko 'мозоль').

Морфолого-синтаксический способ сыграл ведущую роль в образовании
служебных частей речи, а также по линии субстантивации (kiind'aja 'пахарь'),
алъективизации, особенно причастий (palava 'горящий' > palava (vezi) 'горячий') и
адвербиализации (vagi 'сила' > vageh (илл. 'насильно, против воли')).
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Таблица !

Спряжение глагола andua 'дать'

Индикатив

Презенс Имперфект Перфект плюсквамперфект

Ьд

Мн,

Ед.

Ми.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

а 
а

 а

л.
л.

л.

л.
л.
л.

л.
л.
л.

annan
annat
andfl

annamma
annatta

annetah

en anna
et anna
ei anna

emma anna
et't'a anna
ei anneta

annoin
annoit
ando(i)

annoimma
annoitta

annettih

Отрицательные
en andan
et andan
ei andan

emma andan
eYt'B andan
ei annettu

olen
o!et
on

olemma
oletta

ollah

andan

andan

annettu

формы спряжения
en ole andan
et ole «
ei ole «

emma ole
et't'a ole

ei olla

andan

annettu

olm
olit
oli

ohmma
olitta

oldih

en ollun
et ollun
ei olhin

andan

andan

annettu

andan

emma ollun andan
et't'a ollun «

ei oldu annettu

Кондиционал

презенс Перфект

Потенциал

Презенс перфект

Императив

презенс

Ед.

Мн.

Ед.

Мн.

1 л.

3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

L л.

2 л,

3 л.

andazin
andazit
andaiS
andazimma
andazitta

annettai$

oizin andan
oizit «

oi7lmma andan
oizitta «

oldais annettu

andannon
andannet
andanno
andannemma
andannetta

annettanneh

Отрицательные формы спряжения
en andal§ en oiS andan en andanne
et andaU et oiS « et «
ei andaiS el oi§ « ei «

emma andaiS emmft ois andan emma andanne

et't'a andaiS et't'a oii « et't'a «

ei annettaiS ei oldaiS ei annettane
annettu

andan —ollen
ollet «
olio «
ollemma andan
olletta «

oldaneh annettu

en olle andan
et olle «
ei olle «

emma olle andan

et't'a olle «

ei oldane annettu

anna
andakkah

andakkua
andak-
kuakkoiS
anna
annetah

el a anna
el'gfth
andakkah

el'giR
andakkua
anna ei
anneta

2.5.3. Типичный строй простого предложения — номинативный. Простое
предложение может быть односоставным или двусоставным. Оно может быть
нераспространенным и распространенным, полным и неполным. В простых
предложениях часто отсутствует подлежащее, так как оно указывается дейктически,
личными окончаниями глагола (Panemma Kuguah paivaksi 'Мы положим на день
в печку'). В неопределённо-личных предложениях предикат выражается глагольной
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формой 3 л. мн.ч. (A pelvahan siemenista kaikkie luajittih 'А из семян льна
все делали'), в обобщенно-личных — 2 л. ед.ч. в презенсе (A min voinet luad'ie?
'А что поделаешь?'), в безличных предложениях — безличным глаголом или
личным, употребленным в значении безличного (Tulda 2e) iskS kaiken Поп
'(Молния) сверкает всю ночь1; Pimeni 'Стемнело'). В предложениях, выражающих
принадлежностные отношения (в так называемых habeo-конструкциях), сказуемым
выступает глагол olla 'есть', подлежащим — слово, обозначающее обладаемое,
а слово, выражающее обладателя, как правило, обстоятельством (Heil'a oli
kolme minnua/kolme poigua oli 'У них три невестки было: три сына было';
Motorinassa oli peree, suri 'У Моториных была семья большая').

В разных диалектах К.я, в разной степени употребляются синтаксические
конструкции с инфинитивными и причастными оборотами, которые соотносимы
с разного рода придаточными предложениями: темпоральными (SugtiziiHa l'ovettii,
okollttua '[Медведя] нашли осенью, когда околел'; A sidan kagrua kUl'vimma
jo toizee kerdaa/rugehen ottahua ze jo 'А потом мы уже овес сеяли, как рожь
убрали'), обороты со свободным номинативом (nominativus absolutus): Istu/kait
ristas 'Сидит, скрестив руки' (ливв. диал,).

Подлежащее может быть тотальным (полным) и парциальным (частичным).
Падежом выражения тотального субъекта является номинатив, а парциального —
партитив. Партитив употребляется тогда, когда речь идет о неопределенной
части понятия, а также в отрицательных предложениях, где отрицается субъект
(On kalua jarvessa 'В озере есть рыба'; Ilehmie viela jolu koissa 'Коровы еще
нет дома'). В остальных случаях употребляется номинатив. Сказуемое может быть
и именным. Предикатив, как и субъект, может быть тотальным или парциальным.
Именная часть сказуемого в форме партитива употребляется тогда, когда она
выражает область, род, вид, к которому относится субъект (Paid^on mustua
muadu 'Рубаха (есть из) черной ткани). Как правило, сказуемое с подлежащим
согласуется в числе и лице,

Дополнение, относящееся к переходному глаголу, оформляется также в
зависимости от того, является ли обозначаемый объект полным или частичным.
Падежом выражения тотального объекта в ед, числе является генитив, а во мн.ч. —
номинатив, падежом выражения парциального объекта служит партитив. Номи-
натив употребляется в утвердительных предложениях (L'uhtehet seizatetan kuhl'ahih
'Снопы ставят в суслоны'), но когда действие, выраженное сказуемым, доводится
до конечного результата (Ajo l'ehman meca'sta 'Он пригнал корову из лесу')
и когда действие распространяется на объект в целом (Hebone tallaj kagran 'Лощадь
вытоптала овес') — генитив. В остальных случаях употребляется партитив.

Определение, относящееся к имени и выраженное прилагательным, а также
числительными и местоимениями определенных разрядов, согласуется с опре-
деляемым в числе и падеже (kova mua 'твердая земля', kovassa mua§§a 'в твердой
земле', hiivat elajat 'хорошие жильцы', tassa ktilassa 'в этой деревне'). Когда
определение, выраженное существительным или местоимением, характеризует
определяемое в принадлежностных отношениях, оно стоит в генитиве: tuaton velTi
'брат отца', sium minna 'твоя невестка'.

Порядок слов в" предложении относительно свободный. Обычно в начале
предложения находится подлежащее, за ним следуют сказуемое, дополнение и
обстоятельство (L'ehmat oldih ujittu edah suoloin tagan 'Коровы ушли далеко за
болота'). Однако в начале предложения может находиться любой из членов
предложения, в зависимости от логического ударения. Как правило, определение
с относящимися к нему словами размещается препозитивно по отношению к
определяемому.
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Вопросительные предложения конструируются при помощи вопросительных
местоимений, частиц (-go/-gd 'ли'), наречий и интонационно (Kalua sait? 'Рыбы
поймал?').

2.5,4. Структура сложного предложения в К.я. осложнена разного рода
пояснительными и свободными оборотами. По синтаксическим связям выделяются
союзные и бессоюзные сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
При бессоюзном соединении частей в сложное целое синтаксическая связь
выражается интонационно и порядком следования частей.

Подчинительные связи в союзных сложных предложениях маркируются
союзами разных значений или относительными словами местоименнсн о проис-
хождения. В немаркированных сложноподчиненных предложениях синтаксическая
связь между частями выражается порядком следования частей и интонацией,
По отношению к главному придаточные находятся в подлежащных, дополни-
тельных, определительных или обстоятельственных смысловых связях.

2.6.0, После разделения прибалтийско-финского языка-основы в К.я. появилось
много слов, заимствованных из русского языка и отражающих интенсивные
и тесные контакты русского и карельского народов. Они охватывают все стороны
жизни и деятельности человека: культурно-политическую (gazietta 'газета1, knlga
'книга', vijborat 'выборы'), трудовую (kossa 'коса', silosuja 'силосовать', pilata
'пилить' и т.д.). Обильны заимствования служебных слов: союзов (stobi 'чтобы',
i 'и', da 'да' и т.п.), частиц (ni- 'ни-', koje- 'кое-', nibud' '-нибудь' и т.д),
суффиксов (-niekka '-ник', -sjha '-шиха'). В диалекты и говоры К.я. проникают
заимствования из тех русских народных говоров, с которыми они непосредственно
контактируют. Так в тихвинский говор вошли такие заимствования из новгородско-
го и др. северных русских народных говоров, как cunit 'валенки', rojje 'разбирать,
рушить, бросать вниз', turanda 'туранда' и мн. др. Об исторических
непосредственных или косвенных контактах носителей ливвиковского диалекта
с носителями германских языков (шведского) говорят встречающиеся в нем
заимствования hattu 'шапка-ушанка', pil'i 'стрела', trat't'i 'воронка'. На террито-
рии Карелии богата саамская топонимика ( n a l m a n j ogi 'река Нялма', carniemi
'Чар-наволок' и т.д.).

2,7.0, Карельский язык делится на три диалекта: с о б с т в е н н о к а р е л ь с к и й ,
л и в в и к о в с к и й и л ю д и к о в с к и й , KOTOpbiej в свою очередь^ делятся на
многочисленные говоры, На собственно карельском диалекте говорят карелы,
проживающие в северной и средней части Карелии, в Мурманской. Тверской,
Новгородской и С.-Петербургской областях Российской Федерации. Ливвиковский
диалект охватывает северо-восточную часть района Ладожского озера, люди-
ковский ареал тянется узкой полосой вдоль западного побережья Онежского
озера вдоль железной дороги до Медвежьегорска, гранича на западе с ливви-
ковским ареалом.

Собственно карельский диалект по употреблению звонких и глухих согласных
делится на северные и южные говоры; северные карелы употребляют только
глухие р, t, k, s, s, в то время как в фонологическую систему южных
карел (а также тихвинских и тверских) входят их звонкие пары (b, d, g, z, i),
у северных pata 'горшок', §uka 'гребешок', у южных pada, §uga (suga) и т.д.
Все три диалекта отличаются между собой по конечной огласовке двусложных
слов с древней основой на а/а, первый слог которых закрытый или оканчивается
не на краткий гласный: соб.-кар. Герра 'ольха', akka 'женщина, жена', ливв.
leppti, akku, люд. leppe, akke или akk. Данный фонетический сдвиг прослеживается
и в падежном показателе эссива, а также в глагольных личных окончаниях,

В собственно карельском диалекте в позиции после i выступают сзистяшие
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s, z (kiza 'игра', vissata 'бросать, веять'), в ливв. и люд. диалектах шипящие
s, z (ливв., люд. kiza, vi§kata). В людиковском диалекте чередование ступеней
согласных распространяется только на взрывные (k, p, t, с). В собственно ка-
рельском диалекте чередованием ступеней согласных охвачены и сочетания
взрывных sk, st, tk, ht и частично hk, в то время как в ливв. и люд.
диалектах они вне чередования (соб.-кар. leski 'вдова' — ген. leien, ливв.
leski — 1еякеп,люд. lesk — lesken, соб.-кар, istua 'сидеть' — issun 'я сижу', ливв.
istua 'сидеть' — 1§1ип,люд. i§tuda — istun и т.д.), В собственно карельском и ливвиковском
диалектах 1 инфинитив у ряда глаголов маркируется суффиксом а/а, в люди-
ковском -da/-da: соб.-кар. Sanua 'сказать', ливв. sanua, люд. sanoda.

На морфологическом уровне людиковский диалект отличается от двух первых
наличием начинательной глагольной формы на -§ka-, -skaze-: люд, savuda§kaS
'(печка) задымила (начала дымить)', pakuSkattih 'они начали падать'. Существуют
расхождения в образовании форм 3 л. ед. числа имперфекта: соб.-кар. kuduo
'ткать' — kudo 'он ткал', kulua 'слышаться' — kulu 'слышалось', ср, ливв. и люд,
диалекты kudoi 'он ткал', kului 'слышалось'. По-разному образуются возвратные
глагольные формы: в соб.-кар, употребляется суффикс -се- (istuoccie 'садиться"),
ливв. -vu- (istovua), люд. -ze- (istezuda 'садиться^. Существуют и лексические
различия между диалектами.
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ЛИВСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Ливский язык — (Л.я.) (лив. rundakel' 'прибрежный язык', Hv3 keT 'язык

ливов') — язык ливов, предки которых в хронике Нестора упоминаются
как либь/любь. Ливский язык на русском языке иногда назывался ливонским;
иноязычные соответствия: фин. liivi, эст. livii, латыш, libiesu. (valoda), нем, Li-
visch, англ, Livonian.

1.1.2. Л,я. — самый юго-западный из прибалтийско-финской подветви фин-
но-угорской подсемьи уральской семьи языков.

1.1.3. Л.я. в настоящее время является родным языком для менее чем J0O чел.
старшего и среднего поколения, живущих в Латвии в прибрежных деревнях
северной части Курземского полуострова у Ирбенского пролива и Рижского
залива, а также в Вентспилсе и Риге, Общая численность ливов, по данным
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переписи 1989 г.,— 226 чел., из которых в Латвии живет 135 чел., остальные —
в Российской Федерации, 43,8% ливов считают ливский язык родным.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Л.я. довольно однороден, небольшие диалектные различия касаются

главным образом вокализма. Выделяются три диалекта: западный, средний
и восточный. Настоящая статья базируется на восточном диалекте.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. Л.я, в настоящее время функционирует как одно из средств общения

между людьми старшего поколения, как язык произведений традиционной
национальной культуры, ^ а также торжественных речей на мероприятиях на-
ционального значения. Все говорящие на Л.я. с детства двуязычны (ливско-ла-
тышское двуязычие) и в повседневной жизни активно пользуются латышским.

1.3.2. Литературный Л.я. создан в« 1851 г, отдельно для западного и восточного
диалектов, в 1880- J 943 гг. использовался компромиссный средне-восточноливский
литературный язык, Издавалась религиозная, популярная и художественная
(поэзия) литература. В 1970 — 1980-е годы устранены среднеливские диалектные
черты литературного языка, а также архаические графемы у, о. Так как орфогра-
фия отражает все фонологические противопоставления, его нередко пользуются
в прибалтийско-финской лингвистике и фольклористике. ,

1.3.3. Л.я. как школьный предмет' сейчас не преподается.
1.4.0. Тип письменности — латиница с применением некоторых букв с диакри-

тиками; S, i, а, б. а также 6. Долгота гласных обозначена горизонтальным
штрихом над буковй — 3, ё и т.д., палатализация — запятой под бук-
вой — d, j и т.д. В последних изданиях на Л.я, апострофом после первого
слогового гласного указывается прерывистый тон.

В нижеследующем очерке используется фонематическое письмо ливской
традиционной письменности и только в необходимых случаях — транскрипция.

1.5.0, Периодизация истории Л.я. не разработана. Наиболее ранние фрагмен-
тарные записи Л.я. относятся к началу ХШ в., первые сохранившиеся книги
на Л.я. — к 1863 г.

1,6.0, Под влиянием латышского языка в области фонетики в конце XIX и
начале XX вв. делабиализовались 1) и б. В области морфологии произошло
сокращение числа падежей; а) внешнеместные падежи — аллатив, адессив, аблатив
сохраняются лишь в немногих адвербиализованиых формах, б) транслатив
и комитатив слились в инструменталис, в) наблюдается тенденция к слиянию
иллатива с инессивом. В морфологии глагола отмечается заимствование всех
латышских глагольных префиксов, их функции, однако, сильно модифицированы.
В синтаксисе примечательно изменение типа управления некоторых глаголов.

2.0.0, Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. В восточном диалекте ливского языка различаются краткие и долгие

гласные фонемы.
Гласные

Подъем

Верхний
Средний
Нижний

Ряд

йередний

иллабиальные

i, i б, о
е, 8 о, 6
а, а а, а

задний

лабиальные

и, п
о, б
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6 и 6 фактически полулабиальные; б и о в первом слоге основы вопреки тради-
ционной транскрипции не [е] и [§], а [;] и [J], т.е. иллабиальные соответствия и
и п. В первом слоге встречаются дифтонги на -i/ai, ei, ui, oi .../, -u/au, en, iu.../,
-o /uo/.

Гласные могут образовать в одном и том же слоге сочетания — так называемые
полифтонги, которые состоят либо из двух компонентов (дифтонги), либо из
трех компонентов (трифтонги).

Дифтонги Л.я. делятся по качеству своих конечных компонентов на (1) нисхо-
дящие, которые оканчиваются на о и е, ср. suoda 'война', tie'g 'лицо',
suo 'болото', ie 'ночь', ku'odon 'прямо', Н'еЫ 'жирный', и (2) восходящие,
которые оканчиваются на и и i, cp, joud 'сила', o'unoz 'окунь', laiga 'широкий', aiga
'время'. Трифтонги по качеству своих конечных компонентов — восходящие
полифтонги, начинающиеся с нисходящего дифтонга, ср. kieuz 'канат', suoimo
'бранить', tuoimki 'черемуха'.

По долготе своих компонентов полифтонги делятся на две большие группы:
(А) полифтонги с кратким начальным компонентом и (Б) полифтонги с долгим
начальным компонентом. Полифтонги с кратким начальным компонентом имеют
либо (1) ровный тон и краткий конечный компонент, ср. laiga [la'Iga] 'широкий',
jougud [jo-uguD] 'реки', kuoigid [kVigVG] 'корабли', (2) ровный тон и долгий
конечный компонент, ср. ouk [o-uk"] 'дыра; яма', aig [а'Ю] 'щука', voigo [vo-lgS]
'плавать', tieudo [t'e-uds] 'знать', либо (3) прерывистый тон (и краткий конечный
компонент), ср. va'it [va-'if] 'промежуток', kuo'ig [kV'iG] 'корабль'. Полифтонги
с долгим начальным компонентом имеют либо (1) ровный тон, либо (2) пре-
рывистый тон. Примеры реальных типов каждого полифтонга представлены
в таблице.

В конце слога с прерывистым тоном и, чередующийся с интервокальными v или
vv, и i, чередующийся с интервокальными j или jj, обозначаются на письме
как v и j ; ср.: ki'v [ki-'u] 'камень' и kivid [ki-vlD] 'камни', ki'vvS [ki''u^v5]
'камня1; kie'v [k'e-'u] 'кашля', kie'vto [k'c'ufST 'кашлять' и kie'w6 [k'c'utfvo]
'кашли'; ku'j [ku''i] 'куча', ku'js(6) [ku-'iS9] — [ku-*iJs] и ku'j5 [kfl-'j5] 'кучи', Кроме
того, в слоге с прерывистым тоном перед I или zz после краткого началь-
ного компонента, в том числе после краткого нисходящего дифтонгового
компонента, конечный компонент i полифтонга на письме не обозначается,
тем более что i в речи части говорящих может и отсутствовать (в последнем
случае z или zz, как правило, палатализованы) ср.,напр.,ке'г [ke-'lz] ~~ [ke'zf] 'рука':
ke'zzi [ke '̂izzi] 'рук', tuo'z [tV'lz] 'правда': tuo'zzi [tu6''Mi] 'правд', ka'zzi [ka-'Kz'zi] ~
[ka-z'fi] 'мокрый'.

Типы п о л и ф т о н г о в

Полифтонги с кратким начальным компонентом

Краткий
конечный

компонент

suoda
'война'
tierS
'острие'

jougud
'реки'

Долгий конечный
компонент

tuim6
'жестокого (парт.)
tougd
'медленно'

Прерывистый
тон

suo'dd5
'войны (парт.)'
tie'rra
'острия (парт.)'
ru'jdi
'больных'
jo'ug6
'в реку'

Полифтонги с долгим начальным
компонентом

Ровный тон

кпопа
'лягушка'
tiera
'здоровый'
tuima
'жестокий'

6ik6d
'крюки'

Прерывистый
тон

su'oz6
'в болото'
ti'ez6
'в работу'
ku'js6
'в куче'

lo'igi |

'треснувший'
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Полифтонги с кратким начальным компонентом

Краткий
конечный
компонент

Долгий конечный
компонент

Прерывистый тон

Полифтонги с долгим начальным
компонентом

Ровный тон Прерывистый тон

aiga
'берег'

kuoigid
'корабли'

aigo
'измерить'
vdigo
'плавать'
k5uvod
'березы'
sotdS
'грести'
rauko
'плакать'
leibd
'хлеба (парт.)'
kiuno
'визжать'
Iuoim6 ткацк.
'основы (парт.)'
Heudo '
'найти'

aig6
'на берег'

кб'игб
'кривой1

vo'iio
'тлеть'
Sa'ugoz
'медянка'
ke'ito
'они ходили'
pi'vdi
'празлников'
kuo'igo
'корабль (парт.)'
kie'vte
'кашлять'

uiga
'время'
vuigob
'плавает'

soidab
'гребёт'

kiunob
'визжит'
luoima ткацк.
'основа'

tu'oigoz
'береста'

В Л,я. 23 согласные фонемы:

С о г л а с н ы е

По способу

Шумные

Сонорные

образования

смычные
фрикативные

назальные
Латеральные
вибраиты
г лайды

й'илабиаль'
ные

Р-Ь

m

лабиоден-
тальные

f

V

По месту образованы*

переднеязычные

непалата-
лиэован-

ные

t, d
s, z

П '

1
г

Палатали-
зованные

•о-

п
|
г

палаталь-
ные

5, 1

j

веляркьге

k, g

В столбцах слева приведены сильные, справа — слабые (фрикативные и
смычные) или сонорные согласные.

2.1.2. Ударение динамическое. Главное ударение, как правило, на первом
корневом слоге. В префиксальных словах с коротким префиксом (имеющим
краткий монофтонг или краткий дифтонг и не оканчивающимся на сильный
согласный) первый слог безударен. В словах с длинным префиксом префикс
и первый слог корня имеют одинаковое ударение. Слова, имеющие не менее
четырех слогов, получают обычно второстепенное ударение на третьем слоге;
исключение составляют существительные с деривационным суффиксом (-nika)
первый слог которого всегда имеет второстепенное ударение.

С ударением тесно связаны тоны и общая модель распределения длительностей
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в речевом такте, начинающимся с ударного слога. Следует различать три
типа ударных слогов: короткие, длинные с ровным тоном и длинные с преры-
вистым (ларингализованным) тоном.

Короткие ударные слоги оканчиваются на краткий монофтонг, краткий
нисходящий дифтонг ('е, ао)или стоящий после краткого монофтонга или краткого
нисходящего дифтонга полукраткий согласный или полукраткий неслоговой
гласный. В многосложных речевых тактах за коротким ударным слогом в вос-
точноливском диалекте следует слог с долгим гласным (долгий гласный второго
слога фонетически не короче полудолгого). Ср. И 'иди1, kila 'село', [pe-za]
'гнездо', [pi-tka] 'длинный', [kVigfD] 'корабли'.

Длинные ударные слоги либо имеют долгий монофтонг (перед неслоговым
гласным фонетически полудолгий гласный) или долгий нисходящий дифтонг (ie,
йо), либо оканчиваются на стоящий после краткого монофтонга или краткого
нисходящего дифтонга долгие или полудолгие согласный или неслоговой гласный.
В заударных слогах многосложных речевых тактов с длинным ударным слогом
выступают только краткие гласные. Ровный тон встречается, например, в словах si 'вина'
tie 'работа', pila 'облако', [ruoiKSB] 'спешит1, kik 'петух', ul 'сумасшедший1,
[ItpsS] 'доить1, [tapp§] 'убить', [kiflS] 'сеять', [ruoik'a] 'спешить'. Прерывистый тон,
обозначаемый знаком ' после первого слогового гласного,_встречается, например,
в словах п' 'рига', t?e 'сделай', [tu'oigoZ] 'береста', [i'G] 'пот', [tu'e1] 'огонь',
(si'gfco] 'осень1, [га'&Ьб] 'ударить', [ki'llo] 'в село', [kuo'l6] 'корабль' (обычно
полудолго'та гласных, а также полудолгота и долгота конечных в слоге согласных
при прерывистом тоне не указываются)

2.1.3. Слабые фрикативные и смычные в начале слова и между гласными
и сонорными согласными — звонкие, а перед сильным согласным и обычно
в конце слова — глухие (Z, Z/Z', В, D, D', G), но не тождественные сильным.
В конце односложного слова после краткого монофтонга и краткого нисходящего
дифтонга большинство согласных фонетически долгие, причем / j/ реализуется
как неслоговой [i], /v/ как [uv] или [и], а /г/ после отличного от /i/ гласного как
[Щ. Геминаты /w/ и /й/ реализуются после отличного от /i/ гласного как
[utfv] и [iiS]. После заднерядного гласного /§/, /V и /s§/, /11/ всегда палата-
лизованы.

2.1.4. Долгота в Л.я.: 1) различает краткие и долгие гласные фонемы, в том числе
в нисходящих дифтонгах, ср. И 'иди' — h 'будь', [гиоШ] 'спешить1 — [ruoikSB]
'спешит1, [s'eldS] 'ясный1 — [kieldS] 'язык' (партитив ед.ч.); 2) служит для создания
противопоставления кратких и длинных ударных слогов в случае краткого
вокализма и одновременно для создания необходимых длительных условий
для артикуляции и восприятия ровного и прерывистого тонов; 3) создает
необходимое окружение для различения фонем /i/ и /j/ после долгого монофтонга,
например [6ikaks] (инструМ. пад. ед.ч. от oik 'KpK>K'),[koik9ks] (инструм. пад. ед.ч.
от koj 'ложка1, ср, парт, ед.ч, [kojS]).

Из-за необходимости различения коротких и двух классов длинных слогов
число реальных типов слогов велико. Если не обращать внимания на эти
важные три класса слогов и на не менее важное противопоставление кратких
и долгих монофтонгов и нисходящих дифтонгов, а учитывать только число
и классы фонем в слоге, то все реальные типы слогов Л.я. представляют собой
частные случаи общей модели CoViVoCo, где нижний индекс указывает на
минимальное, верхний — на максимальное или же на единственно допустимое
число фонем соответствующего класса в данной позиции, a V? объединяет
слоговые монофтонги и нисходящие дифтонги, образующие единый дистрибу-
пионный класс. Следует, однако, иметь в виду, что: 1) модель мощнее реальных
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типов и 2)V2, т.е. краткий восходящий дифтонг, не встречается в начале
слога. Наиболее распространенными реальными типами слогов являются: C'V2t (H
'иди', tie 'работа'),С1 ViC1 (kim 'десять', [mleZ] 'мужчина'); C'V2C2 ([kahD] 'пень',
ti'eks 'он сделал бы'), C'V2C3 (talk's 'он пришел бы', ti'ekst 'ты сделал бы'),
C'VjV1 (Dei] 'лед', [tuuol] 'второй'), C'VfVC1 ([kouv] 'колодец', [kViG] 'корабль),
C'ViV'C2 ([kouvS] 'в колодце' [kViGs] 'на корабле (инессив едч)'} C'VfVC3

р ) ( [ ] [ ]
C'ViV'C2 ([kouvS] 'в колодце', [kViGs] 'на корабле (инессив ед.ч.)'}, f
(kouvst 'из колодца', [kViGst] 'с корабля'), а также Vf, V2C', V2C2, V?C3, V'V1,
V'V'C1, V'V'C2, V'V'C3. Большая частота неначальных сочетаний согласных
обусловлена наличием флексий, включающих до трех согласных, например в
tulkst 'ты пришел бы' (кондиционал).

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Фонологическая структура слова в Л.я. подчиняется законам, общим

для языков с ударением на начальном, корневом слоге. Самым сложным
является первый корневой слог и особенно односложное слово. Непервые слоги
начинаются обычно одним согласным (слоги типа второго в ka-braz 'проворный'
крайне редки). Сравнительно беден вокализм. Некорневые суффиксальные
морфемы в отличие от корневых часто состоят из согласных, не образуя
слогов.

2.2.2. Служебные слова от знаменательных отличаются безударностью. Суф-
фиксальные морфемы в отличие от корневых часто состоят из согласных.

2.2.3. Л.я. выделяется среди прибалтийско-финских языков большой частот-
ностью и многообразием морфонологических чередований. Ниже представлены
важнейшие из них.

Чередование ступеней касается структуры ударного и заударного слогов, в том
числе тона (см. 2.1.2.). Если V и V обозначают соответственно краткий
и долгий вокализм, В — слабый смычный, Т — сильный смычный, R — сонорный
согласный, С — (любой) согласный, то общие модели чередования ступеней
имеют следующий вид (первой представляется модель слабой ступени, затем
модель/модели сильной ступени);

16.

26,

( R ) | R |

Ср., например: la. magilb 'спит' — nia'ggS 'спать', jelab 'живет' — je'llo 'жить',
aiga 'край' — парт.ед. a'ig6, 2a. akub 'ловит" — аккб 'ловить', За. kilab
'сеет' — кШб 'сеять'; 16. kabraz 'проворный' — ген. ед. kabro, 26. istab 'сидит1 —
isto 'сидеть', 36. kSrtab 'боится' — kart6 'бояться', Uig6b 'мерит' — aig6 'мерить'.

Кроме чередования ступеней чередование тонов наблюдается еще в ряде
односложных именных и глагольных основ. В частности, в гласных основах,
имеющих обычно ровный тон, в иллативе ед. числа появляется прерывистый
тон, рй 'голова' — pi.'z6 'в голову', suo 'болото' — su'ozo 'в болото'.

z чередуется с отсутствием звука в конце именных основ; а) в основах
с z в номинативе ед. числа: raiez 'мужчина' — ген. ед.ч. mi'e, rikaz 'богатый' — ген.
ед.ч. rikk6, tovaz 'небо' — ген, ед.ч. touvo; б) в основах с z в генитиве ед. числа;
nai 'женщина' — ген. ед.ч. naiz, pu'nni 'красный' — ген. ед.ч. puniz.
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% s и ts в номинативе и в ряде форм мн. числа чередуются с отсутствием
звука в партитиве ед. числа и с d в остальных падежах, ср. ke'fc 'рука' —
парт. ед.ч. kata — ген. ед.ч. ka'd, uz 'новый' — парт. ед.ч. uto — ген. ед,ч.
ud, ike 'один' — п_арт, ед.ч. I'to — ген. ед.ч. i'd, kint§ 'ноготь' — парт. ед.ч.
kinto — ген. ед.ч. kind.

Альвеодентальные согласные в конце основы палатализуются (причем s>§,
z>z): а) перед окончаниями партитива мн. числа, -i, -ti, -di, ср. julga 'нога' — парт,
мн.ч. jalgi, kala 'рыба — парт. мн.ч. ka'ldi, koval 'умный' — парт, мн.ч. kovali;
б) перед окончаниями, начинающимися c b s , ср. jalga 'нога1 — иллат. мн.ч. jalgzi,
инесс. мн.ч. jalgsi,anaT. мн.ч. jalgsti.

i и и часто утрачиваются в ударном слоге после долгого вокализма в слабой
ступени, ср. u§ka 'змея' — парт. ед.ч. uisko, l_51ab 'поет' — loulo 'петь'.

Начальный j перед е, а также i и \ в начале восходящего дифтонга
нередко утрачиваются, если далее следует палатализованный согласный, §, X или
если в_следующем слоге встречается суффикс -i, cp, ml'ed 'мужчины' — парт. мн.ч.
me'di, ied6 'остаться' — ei 'остался'. В тех же условиях а > е, %. >ё, ср. рй 'голова' —
парт. мн.ч. pedi, ё) 'голос' — Sid 'голоса', Srga 'бык' — парт, мн.ч, ergi.

В сложных суффиксах, в конце непервого слога и перед окончанием партитива
z > s и £>§ перед t. \

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
Л.я. по сравнению с остальными прибалтийско-финскими языками в наибольшей

степени склонен к флективности, хотя и сохранил агглютинативный тип. Он также
наиболее аналитичен.

2.3.1. По степени разграниченности грамматических разрядов слов Л.я, не
отличается существенно от остальных прибалтийско-финских языков, особенно
эстонского.

Из универсальных грамматических понятий категориальное выражение имеют
лицо, число, падеж, степени сравнения, время, модальность, залог.

2.3.2. В Л.я. нет качественной именной классификации, О д у ш е в л е н н о с т ь /
н е о д у ш е в л е н н о с т ь различаются в сфере местоимений: вопросительное мес-
тоимение kis 'кто?' относится к одушевленным предметам, mis 'что?' — к неоду-
шевленным, относительное местоимение mis относится к неодушевленным, kis —
как к одушевленным, так и к неодушевленным предметам.

2.3.3. Категория числа выражается противопоставлением форм единственного
и множественного числа. За исключением личных и указательных местоимений
(где это противопоставление обозначено лексически), в именах, в глагольных
формах 3 л. индикатива, а также в формах тех наклонений, где 1—3 л.
формально не выражены (императив, юссив и квотатив), единственное число
является немаркированным (формально не выражается), множественное число —
маркированным. Так называемые парные предметы выражены существительными,
употребляемыми только во мн. числе; biksod 'брюки', sker6d 'ножницы1,

2.3.4. П а д е ж н ы е значения выражаются падежными, формантами, а также
послелогами или (реже) предлогами. В отличие от остальных прибалтийско-фин-
ских языков в Л.я. получатель и обладающее лицо выражаются не при помощи
внешнеместных падежей имен, а дативом, дативом передается и логический
субъект в дебитшшых конструкциях. Ср.; аи sl'nnon um ш'етб, si'nn6n um ta'm pierast
ka aino votamost если у тебя корова, тебе следует ей и сено подготовить'
где si nnon — форма датива от sina 'ты'. Локальные отношения очень редко
выражаются с помощью внешнеместных падежей - аллатива, адессива, аблатива
(большинство таких падежных форм адвербиализировалось); довольно редко и
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употребление форм внутреннеместных падежей в локальной функции во мн. числе;
во всех таких случаях получили распространение аналитические конструкции
типа "генитив+послелог" Все же заслуживает внимания своеобразное употребление
адессива в эссивной функции, ср. neitsol voldso um vond laps 'будучи девушкой
(у нее) был ребенок',

В Л.я. общеприбалтийско-финский транслатив и образованный от послеложной
конструкции падеж для выражения совместности или инструментальности часто
употребляются как единый падеж — инструменталис (или транслатив-комитатив)
с окончаниями -ks, -oks и -koks, ср. puk6ks от рп 'дерево1, ainaks от aina 'сено,
трава; лекарство'.

2.3.5. В Л.я. з а л о г о в о е противопоставление проявляется только в причастиях:
переходные глаголы имеют наряду с активными причастиями и пассивные,
ср,: ta urn Ioul5n 'он пел (перфект)'; loul um louldot 'песня пропета'. В Л.я. нет
категории вида, однако в ряде идиолектов с более или менее развитой глагольной
префиксацией, где префиксы заменяют или по существу дублируют исконные
наречия или даже дублируют падежные окончания имен или послелоги, префикс
no-/nuo-/nu'o-имеет грамматическую функцию, обозначая з а в е р ш е н н о с т ь гла-
гольного действия. В Л,я. нет и ярко выраженного противопоставления переход-
ности/непереходности и каузативности/некаузативности глаголов, хотя эти отно-
шения могут быть иногда выражены различными словообразовательными
суффиксами,

В Л.я. пять н а к л о н е н и й : индикатив, кондиционал, императив, квотатив,
госсив. Кондиционал выражает неуверенность говорящего в реальности действия
или состояния либо обозначает нереальное действие или состояние. Императив
выражает приказ или побуждение говорящего непосредственно по отношению к
предполагаемому (предполагаемым) исполнителю (исполнителям). Юссив выра-
жает либо приказ, либо побуждение: а) говорящему (и его коллективу) — 1 лицо,
б) слушателю (слушателям), но не непосредственно говорящим — 2 лицо,
в) говорящего кому-нибудь, не участвующему в беседе,— 3 лицо, либо допущение;
форма юссива в предложении обычно сопровождается частицей laz 'пусть'.
Квотатив выражает действие или состояние, известное говорящему из речи других
людей.

2.3.6, Категория лица выражается личными местоимениями и личными
окончаниями глагола, стоящего в индикативе или копдиционале. В отличие от
других прибалтийско-финских языков в Л,я, формы 1 и 3 л. ед. числи СЛИЛИСЬ;
за исключением презсиса индикатива, слились и формы 2 и 3 л мн. числа
(только у глагола 1Й'с1б 'уйти' в имперфекте различны формы для 2 и 3 л. мн. числа).
Императив имеет только формы 2 л. ед, и мн. числа (в Л.я, на основе прежних
форм 3 л. императива образовалось новое наклонение — госсив, употребляемое
во всех лицах),

По общей системе грамматических времен Л.я. подобен остальным прибал-
тийско-финским языкам; глаголы имеют в индикативе парадигму презенса и
парадигму имперфекта и причастия презенса и претерита актива, а переходные
глаголы — еще и причастия презенса и претерита пассива. Принято говорить о
конструкциях глагола volda 'быть' в имперфекте с причастием претерита актива
любых глаголов как о плюсквамперфекте индикатива этих глаголов, а о конструк-
циях остальных личных форм глагола volda с причастием претерита актива этих
глаголов-как о перфекте соответствующих наклонений. Кроме конструкций
глагола vdlda с активным причастием претерита актива образуют еще плюсквам-
перфектные конструкции формы имперфекта глагола sodo 'стать' и перфектные



84 Финно-угорские языки

конструкции — неимперфектные личные формы глаголов sodo и lido 'стать'.
В отличие от других прибалтийско-финских языков (за исключением некоторых

эстонских диалектов) супплетивный вспомогательный отрицательный глагол в
Л.я. имеет парадигмы презенса и имперфекта. Кроме того, данный вспомо-
гательный глагол в составном сказуемом в индикативе и кондиционале сочетается
со специальными формами отрицания смыслового глагола только в ед. числе,
а во мн. числе он согласуется уже с личными формами мн, числа презенса
индикатива и кондиционала смыслового глагола. Примечательно также, что
формы о т р и ц а н и я индикатива и императива (прежде всего у а-основ)
различны, хотя обе формы представляют собой формы чистой основы, ср. ad tieda
'не знаешь' — ala tieud 'не знай', ad tapu 'не убьешь' — ala tap(p6) 'не убей',
ad pala 'не горишь' — ala pa'l(lo) 'не гори', ad Ш 'не уйдешь' — ala li 'не уйди'.
Приименное отрицание оформляется при помощи частицы mitt5 или mit- у
местоимений, числительного ik§ 'один', а также у наречий) или ab (у существи-
тельных и прилагательных), cp.,mitik§ 'ни один; никто, ничто', abv6n 'несчастье',
abknaS 'некрасивый'.

2,3.7, К знаменательным частям речи в Л.я. относятся имена (существительные,
прилагательные, числительные), местоимения, глаголы и наречия, к служебным —
послелоги/ предлоги, союзы и частицы. Как особый грамматический раздел
выделяются междометия. Имена характеризуются категориями падежа и числа,
качественные прилагательные также категорией степеней сравнения. Глагол
обладает категориями лица, числа, времени, наклонения.

Причастия в предложении могут быть как определением, так и предикативом,
активное причастие претерита актива участвует и в образовании парадигма-
тических аналитических форм претерита и плюсквамперфекта различных накло-
нений (см. 2.3.6.). Инфинитив бывает прежде всего дополнением (kiziib sicd6
'просит кушать'), реже подлежащим или определением. Герундий и форма супина
служат прежде всего обстоятельствами. Герундий выражает действие, одновре-
менное с действием, выраженным сказуемым (ta tu'l Ioul5s 'он пришел, напевая').
Абессивная форма супина употребляется вместе с предлогами lima или bas
'без' и выражает несостоявшееся действие: ta tu'l si'zz6l ilma klopp5m5t 'он вошел
без стука (т.е. не постучав)'. Иллатив, инессив и элатив супина выражают
соответственно направление к определенному действию, занятость действием
и выход из действия: Ш'Ь gilg6m 'идет купаться', um gilg5m6s 'занят купанием,
находится в купании', tulab gilgom6st 'придет с купания', букв, 'из купания'.

Части наречий и части послелогов свойственна категория падежа. Часть
послелогов тождественна с наречиями: siskab sizal 'колет внутри' (sizal 'внут-
ри' — наречие) — ta um kurksto s5ni vie'd siza\ 'он по горло в воде (адесс.)'
(sizal 'в'— послелог).

2.4.0. Образцы парадигм

Имена

В. Л.я. развита алломорфия как суффиксальных, так и корневых морфем,
причем границу корневой и суффиксальной морфем зачастую трудно определить
однозначно, а следовательно, не однозначно выделимы и алломорфы' суффик-
сальных и корневых морфем, Нередко словоформы представляют собой алло-
морфы корневой морфемы, возникшие под влиянием уже утраченных условий;
ном. ед.ч. puoraz 'поросенок' — ген. ед.ч. porzo, ном. ед.ч. kOraz 'горький' — ген.
ед.ч. karro.
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Падежная система имени

Ед.ч. M l I i 4 .

Номинатив
Генитив
Партитив

Датив
Инессив (в

0
0
-daAtaAdaAt a/-ta/
-doAtoAtAoAi
-onAn
-soAsAos
-stoAstAost
-zoAzAozAo
-16/-1
-ldoAldAldost
-15/-1
-koksAoksAks

Местоимения

-odAdAt
-odAdAt
-IdiAidiAdiAtjAi

:6d6n/-d6n/-ton
lsAisAsi
-ist/-ist/-sti
-rzi/-izi/-i'zAiz/-zi/-iz

-dkoksAtkoksAodoks/
-doks

чём-л.)
Элатив (из чего-л.)
Иллатив (во что-л.)
Адессив (на чем-л.)
Аблатив (от чего-л.)
Аллатив (на что-л.)
Инструменталис (чем-л.)

Инструктив

Местоимения, в частности личные, указательные, возвратные и вопроситель-
но-относительные, отличаются более сложной корневой алломорфией, чем сущест-
вительные и прилагательные.

Большинство личных местоимений имеет в номинативе так называемую
длинную и краткую формы; т'тй/та 'я', sina/sa 'ты', tama/ta 'он, она, оно'.
Полная форма употребляется под фразовым ударением, краткая — в безудар-
ной позиции.

Склонение личных м е с т о и м е н и й

Ед.ч.

Ном.
Ген.
Парт,
Дат.
Инесс,
Элат.
Илл.
Инструм,

Ном.
Ген.
Парт.
Дат.
Инесс.
Элат.
Илл.
Инструм.

mi n a/m a
mi'n
mlnda
гт'ппбп
mi'ns(o)
mi'nst(o)
mi'nno(z)
mi'nkaks

meg
ma'd
medi
ma'dd5n
me§i
meSti
mezi
ma'dk6ks

sina/sa
si'n
sinda
si'nnon
si'ns(6)
si'nst(o)
si'nno(z)
si'nkoks

Мн.ч.

teg
ta'd
tedi
ta'ddon
tesi
testi
tezi
ta'dk6ks

tamu/ta
ta'm
tinda
ta'mmon
ta'ms(o)
ta'mst(6)
ta'mmo(z)
ta'mk6ks

ne
nant
nedi
nanton
nesi
n^ti
nezi
nantk6ks

se
sie

sieda
sien
sies(6)
siest(o)
sl'ezo
siekoks
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Возвратное местоимение имеет в номинативе полную и краткую формы: i'z/iz
'сам, сама, само, сами'. Кроме того, формы номинатива и генитива одинаковы
в ед. и мн. числе. Вопросительно-относительные местоимения kis 'кто, что' и
mis 'что' изменяются только в ед. числе.

Склонение местоимений kis, mis и i'z/iz:

Ед.ч. Ед.ч. Мн.ч.

Ном,
Ген.
Парт.
Дат.
Инесс.
Элат.
Илл.
Инструм.

kis
kien
kieda
kien
kiens(o)
kienst(o)
кгепб
kienkoks

mis
mis
midt
misson
missos
missost
misso(z)
missoks

i'z/iz
ents
entsta
eiitson
entsos
entsost
ents6(z)
entsoks

l'z/iz
ents
entsidi
ents6don
entsis
entsist
entsiz
entsodoks

Степени сравнения прилагательных и наречий образуются двумя способами:
1) сравнительная степень — путем присоединения суффикса -im(i)/-im(i) к основе
прилагательного или наречия, а превосходная степень — аналитически, с помощью
конструкции ата 'весь, вся, все' (ном., ген. ед.ч.) + форма сравнительной сте-
пени, ср. vana 'старый': vamm(i) 'старший' — amS vanim(i) 'самый старый';
2) сравнительная степень — с помощью конструкции jo + форма положительной
степени, а превосходная — с помощью атй + форма положительной степени,
ср. vanu 'старый'; jo vanu 'старше' — amu vanu 'самый старый'. Первый способ
более архаичен и более ограничен.

Глагол

Финитные формы г л а г о л а

Время,
наклонение

Презенс
индикатива

Имперфект

индикатива

Кондиционал

Императив
Юссив
Квотатив

Лицо

1
3
2
1

3
2
1

3
2
2

1—3
1—3

Ед.ч.

-Ь

-d

•П Z-iMzMzM

П -d/-5t/-istAist

-ks

-kst
—

-kk6/-ko/-g6/-g
-iji/-ji/-i

Мн.ч,

-mo/-ro
-b6d
-t6/-t

П -m6/-iSm6/-izm6/-izm6/-im6

П -tdA5t6Aist(o)Aist(6)/it(6)

-ksmo

-kst(o)

-gidAgidAigid
-kk6dAk6dAgod
-ijidAjidAid

*П обозначает замену непалатализованных фонем 1 и п в конце основы
палатализованными фонемами 1 и п в формах имперфекта.

Отрицательные формы смысловых глаголов в индикативе и императиве,
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встречающиеся при отрицательном вспомогальтельном глаголе, имеют сле-
дующие окончания:

Наклонение Лицо Ед,ч, Мн.ч

Индикатив

Императив

1

2,3

2

0
0

0А6

-moAm

-toAt

-gidAgidAigid

б-овые формы употребляются частью говорящих вместо оканчивающихся на
согласный безаффиксных отрицательных форм императива, ср. ala tap или аШ
tapp5 'не убей', ala vot или ala votto 'не бери'.

Некоторые формы глаголов с очень большой частотностью употребления
не имеют стандартных окончаний. Например, супплетивный глагол vdlda 'быть'
имеет в 1 и 3 л. ед. числа презенса индикатива форму um, в 3 л. мн.ч. — форму at:
2 л. ед.ч. uod, 1 л. мн.ч. пот, 2 л. мн.ч. uot. У отрицательного вспомога-
тельного глагола нестандартны парадигмы как в презенсе: 1 и 3 л. ед. и мн.ч.
ab, 2 л. ед.ч. ad, 2 л. мн.ч, at, так и в имперфекте: 1 и 3 л. ед.ч., 1 л. мн.ч. iz,
2 л. ед.ч., 2 и 3 л. мн.ч. ist.

Нефинитные формы глагола

П р и ч а с т и я

Презенс: активное -Ьб/-Ь
пассивное -d6b/-tob

Претерит: активное ед,ч. -nd — мн.ч. -nod, ед.ч. -п — мн.ч. -nd
пассивное ед.ч, -dot — мн.ч. d6d, ед.ч. -tot — мн.ч. -tod

И н ф и н и т и в -da/-d6/-t6-/-o
Г е р у н д и й (деепричастие) -d6s/-tos/-os
Супин: инессив -mos

элатив -m6st
иллатив -тб/-т
абессив -тбЧ

Следует заметить, что большинство говорящих не противопоставляет формы
ед, и мн. числа причастия претерита пассива; ими обычно употребляются только
формы на -d6d и -t6d (так обстоит дело и в литературном языке), реже —
только формы на -d6t и -t6t, Причастия презенса и в ограниченной степени
причастия претерита актива склоняются.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Словоформа изменяемого простого слова состоит из основы, за которой

могут следовать словоизменительные суффиксы. Основа состоит из корня, за
которым может стоять словообразовательный суффикс, в том числе и сложный.
Иногда основа содержит префикс, заимствованный из латышского языка. Из
возможных словоизменительных суффиксов в именах первым за основой стоит
суффикс множественного числа, затем падежное окончание. Из возможных
словоизменительных суффиксов в личных формах глаголов первым за основой
следует показатель имперфекта или наклонения, затем личное окончание (в инди-
кативе, кондиционале, императиве) или показатель множественного числа (в
юссиве и квотативе),
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2.5.2. В Л.я. выделяются три основных способа словообразования: 1) аффикса-
ция, 2) словосложение и 3) категориальный переход (конверсия).

Аффиксация реализуется прежде всего как с у ф ф и к с а ц и я , но в речи неко-
торых носителей может реализоваться и как префиксация. Продуктивные суффик-
сы, как правило, являются морфологическим средством оформления перехода
из одной части речи в другую. Почти от всех глаголов можно образовать так
называемое имя действия при помощи суффикса -mi/-imi (somi 'получение',
lu'ggimi 'чтение') и название действующего лица при помощи суффикса -ji/-iji
(soji 'получатель', lu'ggiji 'читатель'). Прилагательные от существительных обра-
зуются при помощи суффиксов -i и -limi (ср. ki'vvi или ki'vlimi 'каменистый' от
ki'v 'камень'), наименования жителей — от названий мест при помощи суффикса
-nika.

С л о в о с л о ж е н и е — самое продуктивное средство словообразования, а также
важное синтаксическое средство. Сложные слова имеют по 2—4 компонента,
ср. suodava'g 'армия' (suoda 'война' (ген. ед.ч.)' + v&'g 'сила'), iltarali 'сосед'
(il 'через' + tarali [заборный'), surmie'rkuo'ig 'судно дальнего плавания' (sur
'большой (ген. ед.ч.)' +• mie'r 'море (ген. ед,ч.)' + kuo'ig 'судно'), o'unamor avardte
'чай из стеблей малины' (о' ипб 'окунь (ген. ед. ч.)' + тога 'ягода (ген. ед.ч.)' + vard
'стебель (ген. ед.ч.)" + te 'чай').

Синтаксическая роль словосложения заключается в создании противопостав-
лений двух видов генитивных конструкций. Так, например, kuo'igkapten и kuo'ig
kapten, где kuo'ig 'судно, корабль (ген. ед.ч,)' и kapten 'капитан', различаются
тем, что kuo'igkapten 'морской капитан, капитан безразлично какого судна',
a kuo'ig kapten прежде всего 'капитан этого, известного судна'.

К а т е г о р и а л ь н ы й п е р е х о д (конверсия или безаффиксная деривация)
характерен прежде всего для прилагательных: прилагательные могут субстан-
тивироваться, напр, ruju 'больной' —* 'больной человек', musta 'черный' -• 'черный
человек (негр; южанин)'. Категориальному переходу часто подвергаются и
причастия презенса актива,

2.5.3, Простое предложение Л.я. относится к номинативному типу. Простые
предложения бывают распространенные, нераспространенные и эллиптические.
Структура нераспространенного простого предложения зависит от; а) типа рече-
вого акта (утверждение, вопрос, приказ), б) синтаксического типа предложения,
в) свойств членов предложения (глагола-сказуемого, существительного, до-
полнения и т.д.).

Любое неэллиптическое предложение имеет сказуемое, обязательно содержащее
финитный глагол, например глагол-связку, Определение всегда предшествует
определяемому слову, Прилагательное в роли определения согласуется с опре-
деляемым словом в числе и падеже; если определяемое слово выступает в дативе
или в инструменталисе, прилагательное имеет формы генитива; аналогично гла-
гол-сказуемое согласуется с именным подлежащим (в номинативе) в числе.

Предлоги требуют существительного либо в форме генитива (il: il mie'r 'через
море'; le'b: le'b p5z6 'сквозь куст'), либо партитива (pids: pids rand5 'по берегу';
vast6: vasto tuldo 'против ветра'), послелоги — существительного либо в форме
генитива (pierast: laps pierast 'из-за ребенка'; puol6: mie'r puolo 'в сторону моря'),
либо датива (alu: lodan alu 'под стол'; al: lodan al 'под столом').

Вопросительное предложение оформляется при помощи вопросительного сло_ва,
стоящего в начале предложения. Вопросы делятся на общие (ср. V6i sa mid jovist?
'Хорошо ли ты видишь?') и на частные. При частных вопросах вопросительным
словом заменяется какой-то член предложения: Piskipuoga um Rigos 'Внук (есть)
в Риге' — Kus um piskipuoga? 'Где (есть) внук?'
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Если S — подлежащее, V — глагол-сказуемое, О — дополнение, Р — предикатив
и А — обстоятельство, то основные типы предложений таковы:

1. SVP: эквативные (Ml'ed sindokuoz om Kuostrog 'Мое место рождения
(есть) Кошрагс') и номинативные (Mf'ed vo'lto' kalaml'ed 'Мужчины были рыбаки';
Laps urn tiera 'Ребенок (есть) здоровый').

2. SVO: транзитивные (Iza vostiz kirro 'Отец купил топор (ген. ед.ч.)';
Miez vostiz vo'lto 'Мужчина покупал/купил пива (парт. ед.ч.)1.

3. SV(A): интранзитивные; наличие А зависит от валентности глагола (Pi'n utab
'Собака лает'; Iza tu'l kuoduj 'Отец пришел домой1). Своеобразный подтип SVA
составляют кванторные предложения (Lapsi v6'l kuolm 'Детей было трое'), где
S всегда в партитиве: V в 3 л, ед.ч. и А в номинативе.

4. (A)VP: безличные (Jo um o'bbo 'Уже (есть) поздно1) и экспериенциальные
(Mi'nnon um kilma 'Мне (есть) холодно').

5. AVS: результативные (Puogast sob kalamiez 'Из сына получится рыбак', т.е.
'Сын будет рыбаком'), посессивные (Katsin vo'l kas 'У Качи была кошка1)
и экзистенциальные (LQjas um vieta 'В лодке (есть) вода (парт. ед.ч.)'.

Своеобразны цебитивные предложения, ср.; Lapson um ma'ggom6st 'Ребенку
надо спать' (доел, 'есть спать (элатив супина)'), Je'116 um jara mimost 'Дом
надо продать1 (доел, 'дом (партитив) есть прочь продавать (элатив супина)') или
Je'l um midob 'Дом надо продать'/'Дом является продаваемым' (доел, 'есть
продаваемый').

2.5,4. Сложные предложения Л.я. бывают сложносочиненными, сложнопод-
чиненными и сложными бессоюзными. Связь между отдельными предложе-
ниями-компонентами обычно оформляется при помощи союзов.

2.6.0. В Л.я. наблюдаются, с одной стороны, древние балтийские (более 80),
германские (около 70), а также некоторые древнерусские заимствования, большей
частью общие для всех прибалтийско-финских языков. После выделения из
прибалтийско-финской языковой общности Л.я, имел контакты с нижненемецким,
верхненемецким, эстонским и особенно с латышским языками. Большинство
нижне- и верхненемецких заимствований Л.я. общие с латышским языком (а также
с эстонским), и часто трудно определить, заимствованы ли они прямо или через
посредство латышского языка. В связи с возрастающим влиянием латышского
языка количество латышских заимствований в Л.я. неограниченно растет.

2.7.0. Основные различия современных диалектов Л.я. касаются вокализма.
В о с т о ч н о м у диалекту, послужившему основой настоящего обзора, при-

сущи следующие особенности; 1) переход исконной *а в о и затем, в
большинстве идиолектов, слияние с о, например [m5]/[m5] 'земля'; 2) после слога
с долгим монофтонгом или с длинным восходящим дифтонгом не встречается и;
3) после короткого ударного слога встречается фонетически полудолгий гласный,
например kila 'село1. Ареал восточного диалекта: деревни от Мелнсилса (лив.
Mustanum) у Рижского залива до Яунциемса (лив. Uzkilu) и Ирбенского про-
лива.

С р е д н и й диалект, на котором говорят уроженцы деревни Лиелирбе (лив. Ira),
имеет следующие особенности: 1) исконный *а сохранился в виде а; 2) после
слога с долгим монофтонгом или с длинным нисходящим дифтонгом может
встречаться /u/; [linduD] 'птицы1, [kieduD] 'веревки1; 3) гласные безударных
слогов всегда краткие, а монофтонг в коротком открытом слоге фонетически
полудолгий: klla 'село', ср. kila 'посей' с долгим i; 4) окончаниями I л. мн. числа
имперфекта и кондиционалиса вместо [-izmV-izmS] и [-ksms] (см. 2.4.0.) являются
[-izam] и [-ks3m].

З а п а д н ы й диалект, ареалом которого являются деревни Микелторнис
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(лив. Piza.) и Лужня (Lu'2) у Ирбенского пролива, характеризуется (кроме
особенностей, общих с средним диалектом) слиянием /е/ и /6/ с /i/ и /Г/ (в
сочетании с v, иногда с и, а также встречаемостью вместо /6/ и /67 дифтонгов /'о/
и /do/.
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Ю.С. Елисеев

ФИНСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Финский язык (Ф.я.) — язык финнов, основного населения Финляндской

Республики (Финляндии). Варианты названия: финский-суоми язык, фин. suomi,
нем. Finnisch, англ. Finnish,

1.1.2. Ф.я. относится к прибалтийско-финской подветви финно-угорской
подсемьи уральских языков, С финским в близком генетическом родстве
состоят карельский, вепсский, ижорский, водский, эстонский и ливский языки.
Из дальнеродственных языков наиболее близки мордовские.

1.1.3. Ф.я, распространен в Финляндии, где финны составляют 93,6% числен-
ности населения (4,5 млн,чел.), в Швеции, Норвегии, далее — в США, Канаде
и Австралии, куда финны эмигрировали несколькими волнами в XIX—XX вв.
Всего за пределами Финляндии проживает около 0,5 млн. уроженцев Финляндии
(данные на середину 80-х гг.). В СССР проживают 67 359 человек, 34,6% считают
финский язык родным (по данным переписи J989 г.),

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. В основе классификации финских диалектов по фонетическим и

морфологическим признакам лежит их генетическая соотнесенность с древними
племенными языками трех этнических группировок прибалтийских финнов —
племени хяме (емь), собственно финнов суоми (сумь) и саво. Традиционно принято
выделять семь диалектов Ф.я. (см. 2,7.0). В последнее время некоторыми
исследователями выделяется в отдельный так называемый юго-западный про-
межуточный диалект,

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. Характерной чертой языковой ситуации в Финляндии является то, что в
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стране функционируют два государственных ("официальных" — по терминологии,
принятой в Финляндии) языка: финский и шведский. Процесс урбанизации,
особенно четко проявившийся в XX в. среди шведскоязычного населения, способ-
ствовал развитию двуязычия в городах с преобладанием усвоения финского языка.

1.3.2. Литературный Ф.я. в Финляндии — основное средство общения, язык
школьного и вузовского обучения, общественно-политической и экономической
жизни, средств массовой информации, язык науки и техники, художественной
литературы и искусства. Его основные черты сформировались к 1870 г. путем
сочетания западнодиалектной письменной литературной традиции с привлечением
выразительных средств восточных диалектов (см. 1.5.0,). Существенное влияние
на этот.процесс ока^л Э. Лённрот (1802—1884) публикацией собранного и
обработанного им народного эпоса "Калевала" (1835, 1849).

1.3.3. В Финляндии в большинстве школ и высших учебных заведений
преподавание ведется на Ф.я. Как обязательный предмет он включен также
в учебные программы школ и вузов, в которых общим языком преподавания
является шведский. За пределами Финляндии Ф.я. преподается (ограниченно
и научно исследуется более чем в 40 странах) в Великобритании, Голландии,
Дании, Норвегии, Швеции, Италии, Франции, США, Эстонии и др. (данные 1971 г.),
В Российской Федерации преподавание Ф.я. как предмета ведется в ряде средних
школ Карелии, в С.-Петербургском,Петрозаводском, Московском университетах, а
периодически — и в некоторых других вузах.

1.4.0. Финская письменность формировалась на основе латиницы с использо-
ванием надстрочных знаков (а, б) и буквосочетаний. В иноязычных именах
собственных, терминах, поздних лексических заимствованиях употребляются
также буквы Ь, с, f, q, x, z, a, §, £. Долгие гласные и согласные геминаты
обозначаются удвоением соответствующих букв: аа /а/, оо /б/, uu /п/, kk /k/,
рр /р/ и т.д.; дифтонги — буквосочетаниями: аи, ои, ai, oi, ui и т.д.
Буквосочетание nk произносится как [дк], a ng — как [ц].

1.5.0. Основные периоды истории Ф.я.: 1) ранний, дописьменный (до 40-х
годов XVI в.); 2) старофинский (1540—1820 гг.); 3) ранний новофинский
(1820—1870 гг.); 4) .современный финский (с 1870 г. по настоящее время). От
дописьменного периода памятников Ф.я. в виде связных текстов не имеется.
Лишь средневековые документы на латинском и шведском языках (начиная
с XIII в.) сохранили довольно значительное количество отдельных финских слов,
в основном имен собственных и отрывочных выражений. Цервым письменным
памятником Ф.я. считается первая печатная книга на Ф.я. — финский букварь
М. Агриколы (около 1543 г.).

1.6.0. Воздействие внешнеязыковых факторов на Ф.я. проявилось в основном
на уровне лексики.

2.0,0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Фонологическая система современного Ф.я, образуется 8 гласными и 13 сог-

ласными фонемами.
Гласные

Подъем

Верхний
Средний
Нижний

передний

Иллабиальные

е
а

лабиальные

У /U/
б

Ряд

задний

кллабиальные

а

Лабиальные

и
о
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Для фонологической системы Ф.я. характерна оппозиция одинаковых по ка-
честву кратких и долгих гласных по степени длительности в соотношении 1:2
и даже 1:3. Соответственно выделяется 8 пар гласных фонем: а — а, о — б,
u _ п, а — а, е — ё, i — 1, о — 6, ii — й tule 'приходи' — tulee '(он) приходит' и т.д.

Количество гласных фонем значительно увеличивается за счет использования
дифтонгов, из которых наиболее употребительны 16: а) (расширяющиеся) uo, yd,
ie; б) (сужающиеся) ai, Si, oi, oi, ui, yi, ei, au, ou, eu, in, ay, бу. Крайне редкими
являются еу, iy.

С о г л а с н ы е

По способу образования

Шумные

Сонорные

смычные
фрикативные

назальные
латеральные
вибранты

По месту образования

билабиаль
11ЫС

Р(Ь)

m

лабиоден-
тальные

(f)v

1
г

переднеязычные

Непалата-
лизован-

ные

t d
S(2)

n

Палата-
лизован-

ные

«средне-
язычные

a

м

велярньк

k(g)

парин-
гальные

h

В левой части каждой графы приведены глухие согласные, в правой — звонкие,
В круглых скобках даны согласные, употребляющиеся в поздних заимствованиях
и иностранных именах собственных.

Как и в системе гласных, согласные имеют фонематические оппозиции по
краткости/долготе. Такие релевантные пары согласных образуют: р — рр, t — tt,
k — kk, 1 — 11, m — mm, n — nn, [д — пд] (см. 1,4.0.), s — ss, г — rr:
kato 'неурожай, потеря' — katto 'крыша', tuli 'огонь' — tulli 'таможня' и т.д.
Остальные согласные долгих соответствий не имеют, Краткие согласные
произносятся ненапряженно, а долгие (геминированные) — значительно напряжен-
нее. Разница в длительности произнесения кратких и долгих согласных фонем
выражается соотношением 1:2, а часто 1:2,5 и даже 1:3. Особенностями консонан-
тизма являются: четкая противопоставленность согласных по долготе, полное
отсутствие фонологически значимых оппозиций по твердости/мягкости и почти
полное — по глухости/звонкости (кроме t/d), Своеобразно произносится s,
акустически воспринимаемый как средний между русскими с и ш.

Характерной чертой фонологической системы Ф.я, является обильное употреб-
ление гласных лишь с некоторым преобладанием согласных, По статистическим
данным, в Ф.я. на 100 гласных приходится 109 согласных. Ср.: в венгерском это
соотношение составляет 100:111, в эстонском — 100:113, в немецком — 100:164.
Согласно последним подсчетам, финские гласные по частотности располагаются
в следующем порядке: a, i, e и т.д. Долгие гласные (с дифтонгами) и краткие
гласные употребляются в соотношении 23:77; заднерядные и переднерядные
гласные — 46:54. Частотность согласных; t, n (или п, t),s, 1 и т.д.

2.1.2. Словесное ударение — динамического типа с твердо фиксированным
главным ударением на первом слоге. Второстепенное ударение падает на третий

или (если третий краткий) на четвертый слог, а далее — на каждый второй,
за исключением последнего слога.

Реализуется прогрессивная гармония гласных по ряду образования, основанная
на определяющей роли вокализма корневого слога (слогов). Если он заднерядный
(наличие гласных а, о, и) ИЛИ переднерядный (наличие / гласных а, 6, у),
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то соответственно и вокализм последующих слогов (в том числе и суффиксов)
будет заднерядным или переднерядным: talo 'дом' — talo-ssa-nsa 'в его (их) доме';
куШ 'деревня' — kyla-ssa-nsa 'в его (их) деревне)', При этом переднерядные
гласные е, i нейтральны; они могут выступать как в словах заднерядного,
так и переднерядного вокализма: silta 'мост' — silma 'глаз'; metso 'глухарь' —
metsa 'лес'. '

2.1.3. Краткие гласные и согласные, долгие гласные я дифтонги с известными
ограничениями могут употребляться в начальной, серединной и конечной позициях
в слове (словоформе). Наиболее существенные из ограничений: 1) в начальной
и конечной позициях не употребляются долгие согласные и сочетания согласных.
Исключение составляют лишь поздние заимствования, в которых в начальной
позиции сохраняется сочетание согласных: traktori 'трактор'; более ранние
заимствования удерживают только последний согласный сочетания: risti < рус.
'крест', leipa < рус. 'хлеб'; ranta 'берег' < швед, strand; 2) из кратких
согласных в конечной позиции в слове выступают только -1, -n, -r, -s, -t и конечная
аспирация /'/; 3) древние долгие гласные первого слога оо, ее, бб дифтонги-
зировались в uo, ie, уб; 4) дифтонги со вторым компонентом i (ai, oi, ui и т.д.)
позиционно не обусловлены; остальные (аи, ои, ио и т.д.) встречаются только
в начальном слоге, а в последующих слогах они выступают как сочетания
слогообразующих гласных.

Из явлений позиционно обусловленной реализации фонем наиболее характер-
ным является чередование ступеней согласных в последнем слоге основы, которому
подвержены смычные согласные (рр, tt, kk, p, t, k) в зависимости от первона-
чальной открытости/закрытости слога. Реализуются три типа чередования
согласных: 1) количественное, где рр, tt, kk (сильная ступень) чередуется с р, t, k
(слабая ступень), например: каирра 'магазин' — kaupassa 'в магазине', katto
'крыша' — katolla 'на крыше', kukka 'цветок' — kukat 'цветы'; 2) качественное,
где р — v, t — d, k — 0 (0 — выпадение); uku — uvu, yky — yvy;
Ike, rke, hke —• lje, rje, hje, например: tapa 'обычай' — tavat 'обычаи', jalka
'нога' — jalassa 'на ноге', lato 'сарай' — ladossa 'в сарае', puku 'костюм' —
puvussa 'в костюме'; kulkea 'идти' — kuljen 'иду' и т.д.; 3) ассимиляторное,
при котором т р — mm; It, nt, rt — 11, nn, rr; nk — ng /njc — iy\/, например:
lampi 'озеро' — lammessa 'в озере'; antaa 'давать' - annamme 'даем'; kaupunki
'город' — kaupungissa 'в городе' и т.д. Имеются и фонетически обусловленные
изменения гласных основы на стыках морфем при словоизменении, например
при присоединении морфемы -i- (показатель мн.ч. — в именах или импер-
фекта — в глаголах) к гласной основе: аа, аа, uu, уу, ее + i > ai, ai, yi, ei; ou,
уб, ie + i > oi, oi, ei; a + i > oi ~ i; i + i > ei; a, e + i > i;
cp. saapas 'сапог' — saappaa-ssa 'в сапоге' — saappai-ssa 'в сапогах', saa '(он)
получает' — sai '(он) получил', tyo 'работа' — toi-ssa 'на работах' и т.д.

2.1.4. Слогообразующими элементами являются все гласные фонемы — краткие,
долгие и дифтонги, которые могут образовывать слог как самостоятельно, так
и в сочетании с краткими согласными в начале или конце слога. При этом
реализуются следующие структурные типы слога (дифтонги передаются через VV):
V, V, VV — е-lo 'жизнь', aa-mu 'утро', уб 'ночь', а и о 'весло'; CV, CV, CVV — ka-la
'рыба', maa 'земля' р£а 'голова' зио_'болото'; VC, VC, VVC — al-ku 'начало', aat-to
'канун', ait-ta 'амбар'; CVC, CVC, CWC — jal-ka 'нога', kaap-pi 'шкаф',
kuop-pa 'яма1. Слог не может начинаться более чем с одного краткого согласного
(геминированный согласный принимается за сочетание двух согласных), т.е. при
распределении между слогами одиночный согласный или последний из сочетания
согласных начинает последующий слог: ta-lo 'дом', lak-ki 'шапка', myrs-ky 'буря'.
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Сочетание согласных в начале слога допускается только в начальной позиции
в слове^и то лишь в поздних заимствованиях: pro-fes-so-ri 'профессор'.

Долготная оппозиция гласных и согласных имеет фонологическое (смысло-
различительное) значение: kari 'мель' — kaari 'дуга', tuli 'огонь' — tuuli 'ветер' —
tulli 'таможня', kuka 'кто' — kukka 'цветок'.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. См. 2.1.3, и 2.1.4.
2.2.2. Корневые и суффиксальные морфемы в их соотношении со слогом

различаются главным образом тем," что корневые морфемы состоят по меньшей
мере из одного слога (см. 2,1.4.), а суффиксальные могут и не образовывать
отдельного слога, когда они выражены, например, кратким согласным (ср. sa-na
'слово' — sa-na-t 'слова1; sa-no- 'сказать' — sa-no-n 'скажу1) или одиночным
гласным, сливающимся в один слог с предшествующим гласным (ср. sa-na
'слово' — партитив ед.ч. sa-naa /а/ 'слова'; sa-no- 'сказать' — sa-noi '(он) сказал").
В результате сочетания нескольких морфем подобного типа могут образовы-
ваться, например, также словоформы, конечный слей1 которых включает конечный
слог основы и два суффикса; ср. sano-i-n '(я) сказал' (-i- — суффикс имперфекта,
-п — 1-го л. ед.ч.) при слоговом членении — sa-noin.

Фонологическое противопоставление корневого слова и суффикса выражается
в постоянном вокализме первого и непостоянном — второго, поскольку суффиксы
по вокальной гармонии уподобляются корневому слову. Ср. talo-ssa 'в доме',
kyla-ssa 'в деревне', Вместе с тем вокальная гармония выступает в качестве
маркера границ компонентов сложных слов, поскольку она действует лишь в
пределах каждого отдельного компонента сложных слов: sade/paiva 'дождливый
день' (sade 'дождь' + paiva 'день').

Знаменательные и служебные слова различны по ударению: первые имеют
сильное словесное ударение, вторые — почти безударны или отмечены слабым
ударением.

2.2.3. О типах чередования ступеней согласных и изменении гласных на мор-
фемных стыках см. 2.1,3. Из ассимиляторных явлений, касающихся фонем и
проявляющихся в основном на стыках морфем и компонентов сложных слов,
а также на месте соединения соседствующих слов в потоке речи, но не отмечаемых
в орфографии, наиболее характерны следующие: 1) п в позиции перед к произ-
носится как ji\J; lahden '(я) пойду' — Iahdenk6 /Iahdenk6/ 'пойду ли я';
2) пр произносится как /тр/\ menen 'пойду' — menenpa /menempaV 'поЙду-ка я';
lahden pois /lahdem^pois/ 'пойду прочь'; 3) nl — как /И/, nm — как /mm/:
samanlainen /samallainen/ 'одинаковый', suurenmoinen /suuremmoinen/ 'грандиоз-
ный' (-lainen, -moinen —• словообразоват. суффиксы): 4) aua — как /auva/: kauan
/kauvan/ 'долго', kauas /kauvas/ 'далеко1 (при основе kauka-); 5) словоформы на -е
произносятся с конечной аспирацией /-еУ, однако в потоке речи этот аспираторный
звук • уподобляется начальной согласной фонеме следующей за ним морфемы:
puhe / kieli / puhekkieli / 'разговорный язык', kolme kertaa / kolmekkertaa /
'три раза' и др.

2,3.0. Семантико-грамматические сведения
Ф.я. сохранил немало агглютинативных черт, унаследованных от протоураль-

ского или протофинно-угорского языкового состояния, хотя ему присущи и многие
элементы флективности. В частности, это касается изменений в последнем
слоге основы, связанных с чередованием согласных и гласных в определенных
микропарадигмах или моделях словообразования. Например, в некоторых
парадигматических моделях перед i выступает s, а в других случаях t, чере-
дующееся с d: vesi 'вода' — veteen 'в воду' — vetta 'воды' — vedessa 'в воде';
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kieltaa 'запрещать' — kielsi '(он) запретил'. В других случаях чередуются s/h (mies
'мужчина' — miehella 'у мужчины'), а в двусложных именах — i/e (jarvi
'озеро' — jarvessa 'в озере') или а/о (sana 'слово' — sanoissa 'в словах') и т.д.
(см. также 2.1.З.).

Аналитические структуры в Ф.я. представлены довольно широко, хотя вслед-
ствие высокой степени синтетизма широко употребительны словоформы с мно-
гочисленными морфемами, следующими в строгой последовательности друг за
другом. См. 2.5.1.

2.3.1. Грамматические разряды слов в современном Ф.я. разграничены
дростаточно четко, хотя имеются следы древней расплывчатости их границ.
Весьма существенны грамматические сходства у имен разных категорий (включая
и некоторые разряды местоимений). Так, у имен тождественны числовые и
падежные суффиксы. Характерной чертой имен всех категорий, не считая
некоторых исключений и ограничений семантического порядка, является их
изменяемость по числам и падежам, а также согласование адъективных опреде-
лений с определяемым в чи*ле и падеже: iso taio 'большой дом1, isot taiot
'большие дома1, isoissa taloissa 'в больших домах' и т.д. В ряде случаев
совершенно очевидные существительные могут иметь степени сравнения по образ-
цу прилагательных: pSivemmalla 'попозже днем' (paiva 'день'), kevaampana 'попозже
весной' (kevat 'весна'). Даже между некоторыми непроизводными глаголами и
именами сохраняются отдельные сходства: tuuli 'ветер' и 'дул ветер', букв,
'ветрило' (при общей основе tuule-), sylki '(он) плюнул' и 'слюна' (при общей
основе sylkeVsylje-).

Из универсальных грамматических значений категориальное выражение имеют:
лицо, число, "падежность", посессивность, модальность, время, степени сравнения
(в сфере глагола также определенность/неопределенность субъекта).

2.3.2. В O.Hi грамматического рода нет, отсутствуют также такие качественные
именные классификации, как одушевленность, класс. Однако в некоторых группах
местоимений проявляется оппозиция классов личность/неличность: вопроситель-
ное местоимение kuka? ken? 'кто?' относится только к человеку, a mika 'что?' —
ко всему остальному миру живой и неживой природы, При указании на человека
используются личные местоимения Ъ&п 'он, она, оно' и he 'они', а для всего
остального соответственно se и пе,

2.3.3. Грамматическое число у имен выражается оппозицией форм ед. и мн.
числа. Ед. число специального показателя не имеет, мн. число выражается
в номинативе — надежно-числовым суффиксом -t, в косвенных падежах — суф-
фиксом -i- (в интервокальной позиции — -j-), Ср. ном. ед.ч. iso talo 'большой
дом' — ном, мн.ч. iso-t talo-t 'большие дома' —- инее. мн.ч. iso-i-ssa talo-i-ssa
'в больших домах', но парт. мн.ч. — iso-j-a talo-j-a 'больших домов'. В известных
случаях числовая оппозиция может нарушаться и вместо мн. числа некоторые
имена употребляются в ед, числе. Такое нарушение чаще всего происходит,
когда речь идет о следах древнего собирательного значения ед. числа для
выражения множественности. Например, парные части тела могут мыслиться как
одно целое (обычно в сочетании с соответствующими предметами одежды):
saappaat ovat jalassa (не jaloissa) 'сапоги на ногах', букв, 'в ноге'; panna kintaat
kateen (не kasiin) 'надеть рукавицы на руки', букв, 'в руку'; то же, когда речь
идет о непарных частях тела, имеющихся у каждого субъекта данного рода:
Не pudistivat райрйап (не pa'itdan) 'Они покачали головами' (букв, 'головой');
Koirilla on pitka hantai 'У собак длинные хвосты' (букв, 'хвост'); то же о различных
видах собирательства и промыслов: kayda marjassa, sienessa 'ходить по ягоды,
по гсибы', букв, 'бывать в ягоде, в грибе'; menna kalaan 'идти на рыбалку',
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букв, 'в рыбу' и др. С другой стороны, имеются наименования предметов
и событий и т.п., употребляющихся только во мн. числе: sakset 'ножницы',
hontimet 'щипцы', paarit 'носилки', housut 'брюки', ha"at 'свадьба', ristiaiset 'крести-
ны', hautajaiset 'похороны', tanssit 'танцы' и т.п.

Четко реализуется оппозиция ед. и мн. числа в сфере глагола, кроме
безличных глаголов, употребляющихся только в ед. числе: sataa 'идет дождь1,
букв, 'дождит'; tuulee 'дует ветер', букв, 'ветрит'; hamartaa 'смеркается'.

2.3.4. П а д е ж н ы е з н а ч е н и я выражаются при помощи многочисленных
падежных суффиксов, послелогов, реже — предлогов. Посредством форм грам-
матической категории падежа выражаются: субъект, прямой и косвенный объекты,
посессивность, различные пространственные отношения, орудийность, время,
причинность, цель, совместность и т.д. действия (см. 2.4.0,). Послелоги (или
предлоги) в сочетании с падежной формой имени (чаще геиитивной или парти-
тивной) выражают в основном те же синтаксические отношения, что и падежные
суффиксы и выступают в функции различного род̂ а обстоятельств и косвенного
дополнения, когда использование соответствующей падежной формы оказывается
недостаточным для более конкретного выражения оттенков какого-либо основного
значения. Многие послелоги пространственного значения образуют трехчленные
серии, в которых один корнеслов оформлен застывшими формантами трех
внешнеместных, или внутреннеместных, или же древних общеместных падежей
(локативного, лативного и аблативного значении4: i> ydan alia 'под столом',
poydan alle 'под стол', poydan alta 'из-под стола1.

Категория п о с е с с и в н о с т и реализуется •» основном в лично-притяжательном
склонении: kirjassa-ni 'в моей книге', kiriassa-si 'в твоей книге', kirjassa-mme
'в нашей книге', kirjassa-nne 'в вашей книге', kirjassa-nsa или kirjassa-an 'в его (их)
книге'. Суффиксальное выражение посессивных отношений может дополняться
употреблением генитивных форм личных местоимений, а также местоимения ота
'свой', 'собственный', используемых для особого подчеркивания посессивности; ср,
Tassa on (minim) poika-ni 'Вот (мой) сын-мой'; Tamft on oma kirja-ni 'Это моя
собственная книга'. Посессивность выражается и генитивом имен: pojan kirjn
'книга мальчика'.

2.3.5. Грамматической категории вида и категории з а л о г а в Ф.я. нет.
Видовые значения совершенности/несовершенности действия могут выражаться
или лексическими средствами (lukea loppuun 'прочитать', букв, 'читать до конца'),
или в определенных синтаксических конструкциях противопоставлением падежных
форм прямого объекта (luin kirjaa '(я) читал книгу', но luin kirjan '(я) прочитал
книгу').

Сильно развито выражение способов протекания действия (Aktionsart) при
помощи многочисленных словообразовательных суффиксов; однократности, мно-
гократности, моментальности, длительности, повторяемости действия. Тем же
способом могут выражаться каузативность и возвратность; возвратность дейст-
вия может выражаться не только суффиксально, но и при помощи возвратного
местоимения itse: pesta 'мыть' (при основе pese pese-yty-a 'умываться' — pesta
itsensa '(по)мыться'),

М о д а л ь н ы е значения выражаются формами четырех наклонений: изъяви-
тельного (индикатива), повелительного (императива), условного (кондиционала),
возможностного (потенциала), Ряд семантических оттенков модальности выра-
жается аналитически, при помощи глаголов модального значения (minun pitaa
menna 'мне нужно идти') или специальными причастной либо инфинитивной
конструкциями долженствования (minun on mentava 'я должен идти; jokaisen on
tyOta tekeminen 'каждый должен работать', букв, 'работу делать').
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2.3.6. Грамматическое лицо выражается прежде в,сего собственноличными и
другими личными местоимениями, у глаголов — лично-числовыми окончаниями.
Личная оппозиция трехчленна: противопоставляются I, 2 и 3 лицо ед. и мн.
числа. Кроме того, выражение грамматического лица по типу лично-притяжа-
тельного склонения характерно для отдельных форм инфинитивов, в частности
для транслативной формы I инфинитива (ср. lukea 'читать' — lukeakse-ni 'для того,
чтобы я прочел') и для инессивной формы II инфинитива (lukiessa-ni 'в то время,
когда я читал'), а также для причастия агенса: (minun) lukema-ni kirja 'прочитанная
мною книга', (sinun) lukema-si kirja 'прочитанная тобою книга' и т.д.

Грамматическая категория общей о п р е д е л е н н о с т и / н е о п р е д е л е н н о с т и
в сфере имен отсутствует. В случае необходимости выражения определен-
ности/неопределенности используются самые различные средства: лексические
(tama 'этот', tuo 'тот', eras 'некий', joku 'какой-то' и т.п.), логическое
ударение, порядок слов и ударение, спорадически — противопоставление
партитивной (неопределенность) формы прямого объекта и так наз. аккузативной'
формы (определенность), противопоставление номинативной (определенность)
формы подлежащего его партитивной форме (неопределенность), хотя указанные
грамматические способы одновременно служат и для выражения других категорий,
например совершенности/несовершенности действия, полноты/частичности ох-
вата действием. В сфере глагола категориально весьма последовательно противо-
поставляются по всем временам и наклонениям определенно-личные и неопре-
деленно-личные формы глагола, Последние выражают, что субъект действия
мыслится как неопределенный. Ср. Naapurimme rakentavat taloa 'Наши соседи
строят дом' — Tata taloa rakennetaan yhteisvoimin 'Этот дом строят общими
силами',

Грамматическое время в сфере глагола выражается в четырех формах:
презенс, имперфект, перфект и плюсквамперфект (см. 2.4.O.). Наиболее объемным
по семантике является презенс, используемый для выражения как настоящего,
так и будущего времени, которое иногда может выражаться также при помощи
предикативных синтаксических конструкций — так называемого аналитического
презенса по двум структурным моделям: а) "личная форма презенса вспомо-
гательного глагола olla в индикативе + I активное причастие" типа olen tekeva
'буду делать'; употребляется ограниченно, лишь в формах ед. числа индикатива
и обычно в торжественном стиле: Olen jatkava edeltajani tyota 'Я продолжу
труд своего (моего) предшественника'; б) "форма презенса индикатива вспомо-
гательного глагола tulla + иллативная форма III инфинитива" типа tulen tekemaan
'буду делать'; употребляется ограниченно, например для выражения видового
оттенка несовершенности действия в будущем: tulen lukemaan kirjaa 'буду читать
книгу'.

Выражение п р о с т р а н с т в е н н о й о р и е н т а ц и и осуществляется при помощи
указательных местоимений и местоименных наречий. При этом реализуется
трехчленная оппозиция по близости /отдаленности от говорящего; tama 'этот'
(находящийся в непосредственной близости, досягаемости) — tuo 'тот' (нахо-
дящийся на некотором отдалении, но видимый говорящим) — se 'тот' (на-
ходящийся за пределами двух последних; se употребляется также в качестве
анафорического средства); соответственно местоименные наречия: taalla 'здесь'
(< tama), tuolla '(вот) там' (< tuo), siella 'там' (< se). В качестве анафорического
средства, кроме указанных местоименных слов используются также местоимен-
ные прилагательные: tallainen 'этакий' (< tama), tuollainen 'такой' (< tuo),
sellainen 'такой' (< se). Широко используется также трехчленная подсистема
внутренне- и внешнеместных падежей и пространственных послелогов.
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О т р и ц а н и е в сфере глагола выражается сочетанием личных форм отрица-
тельного вспомогательного глагола с неличными коннегативными формами
смыслового глагола: en lue 'не читаю', et lue 'не читаешь'...; en (et, ei) lukenut 'я (ты,
он) не читал', emme (ette, eivat) lukeneet 'мы (вы, они) не читали'. В повелительном
наклонении: М.Ш lue 'не читай', alkaa lukeko 'не читайте' и т.д. Об отрицательных
формах глагола см, 2.4.0. В именной сфере в качестве отрицательного префикса
применяется древнее I активное причастие отрицательного глагола ера (ср.
selva 'ясный' — epaselva 'неясный', miellyttava 'приятный' (адъективированное
причастие) — epamiellyttaava 'неприятный'), а также словообразовательный
суффикс каритивных прилагательных -ton/-ton (ср. maku 'вкус' — mauton
'безвкусный', pilvi 'облако' — pilveton 'безоблачный'). В отрицательных предло-
жениях и для образования отрицательных местоимений и наречий используется
усилительно-отрицательная частица -(k)aan/-(k)aan: kuka 'кто' — kukaan 'никто',
milioin 'когда' — milloinkaan 'никогда' и т.д. (см. также 2,4.0. "Местоимения').

2.3.7. Ч а с т и речи можно классифицировать так: 1) знаменательные (имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие,
глагол); б) служебные (послелоги и предлоги, союзы, частицы); 3) междометия.

Имя существительное характеризуется категориями числа, падежа, лично-при-
тяжательиости, степени сравнения (ограниченно); имя прилагательное — кате-
гориями числа, падежа, степеней сравнения; имя числительное — категорией
падежа (порядковые числительные — и категорией числа); наречие — категорией
степеней сравнения; местоимения разных разрядов — категориями лица, числа,
падежа; глагол — категориями лица, числа, времени, наклонения, опреде-
ленности/ неопределенности субъекта.

2.4.0. Образцы парадигм

Имена

Парадигма склонения стандартна для всех именных частей речи как в ед., так и
во мн. числе. Номинатив ед. числа падежного показателя не имеет; в номинативе
мн, числа таким показателем является суффикс мн. числа -t, присоединяемый
к основе ед. числа: теп 'море' — mere-t 'моря', nainen 'женщина1 — naise-t
'женщины', kysymys 'вопрос' — kysymykse-t 'вопросы'. Формы косвенных падежей
образуются путем присоединения падежных суффиксов к гласной или (в известных
случаях) к согласной основе имени в ед. числе или к основе мн. числа.

Падежные суффиксы косвенных падежей, будучи в основном одинаковыми
в ед. и мн, числе, варьируются лишь по гармонии гласных (см. 2.1.2, и таблицу);
ср. суф, инессива -ssa/-ssa, элатива sta/-sta и др.: talossa 'в доме' — taloi-ssa
'в домах'; metsa-ssa 'в лесу' — metsi-ssa 'в лесах', Об изменении конечных гласных
основы ед. числа при образовании основы мн. числа присоединением показателя
мн. ч, -i- см. 2Л.З, и 2.3,0. Падежные суффиксы различаются в ед. и мн. числе
только в генитиве и иллативе. Генитив в ед.ч. маркируется -n (talo-n 'дома', metsa-n
'леса'); во мн. числе различаются две серии падежных окончаний: генитив I — -en,
-denAtten, генитив II en, -in, -ten. Варианты суффиксов генитива I присоеди-
няются к основе мн. числа: pieni-en 'маленьких', mai-den mai-tten 'земель, стран',
а варианты генитива II — к гласной основе ед. числа (tuoli-en 'стульев', pata-in
'горшков') или к согласной основе (pen-ten 'маленьких', mies-ten 'мужчин'),
Варианты иллативных суффиксов; 1) удлинение конечного краткого гласного
основы ед. или мн. числа + n (jarve-en 'в озеро', jarvi-in 'в озёра'); 2) -h +
предшествующий гласный основы (ед. или мн.ч.) + n (maa-han 'в страну', mai-hin
'в страны'); 3) в ед.ч. после долгого гласного основы (кроме односложных
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корневых морфем) — -seen, во мн.ч. после дифтонга на -i siin (huonee-seen
'в комнату', huonei-siin 'в комнаты').

Т а б л и ц а падежных суффиксов

Номинатив: ед.ч. — 0;,мн.ч, 1
Генитив: ед.ч. п; мн.ч.: I. -en, -denAtten, И. -en, -in, -ten
Партитив (часть или отсутствие кого-, чего-л.) а/а, -taAta
Эссив (быть кем-, чем-л.) па/-па
Транслатив (стать кем-, чем-л.) ksi
Инессив (в ком-, чем-л.) — -ssaAssa
Элатив (из .кого, чего-л., о ком-, чем-л.) — -staAsta
Иллатив (в кого-, что-л.) — а) удлин. гласи. + п; б) -h + предш. гласи. + П;

в) ед.ч. seen, мн.ч. siin
Адессив (на чём-л.; у кого-, чего-л.) ИаАИа
Аблатив (от кого-, чего-л) — -itaAlta
Аллатив (к кому-, чему-л.; кому-, чему-л.) Не
Абессив (без кого-, чего-л.) — -ttaAtta
Комитатив (с кем-, чем-л.) ine (-ni, -si и т.д.)
Инструктив (кем-, чём-л.; как) — -п

Традиционные грамматики выделяют еще аккузатив, хотя он специального
падежного суффикса не имеет и в ед. числе по форме совпадает в одних
конструкциях с генитивом, в других — с номинативом, а во мн. числе — с
номинативом мн.ч. Собственно аккузагивную форму имеют лишь некоторые
местоимения: minu-t 'меня', sinu-t 'тебя' и т.д., kene-t 'кого'.

Комитатив имеет одну общую форму для ед. и мн, числа: lapsinensa
'со своим ребенком' или 'со своими детьми'.

Инструктив, за редким исключением, употребляется только во мн. числе,
даже в случаях, когда по смыслу требуется ед. число: Mies kaveli paljain
pain (мн. ч.) 'Мужчина шел с непокрытой головой'.

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е суффиксы указывают на лицо и число обла-
дателя:

1 л. ед. ч. -ni: kirjassa-ni 'в моей книге'
2 л. -»- -si: kirjassa-si 'в твоей книге'
1 л. мн, ч, -rame; kirjassa-mme 'в нашей книге'
2 л. - м - -nne: kirjassa-nne 'в вашей книге'.

3 л, ед. и мн. ч.; 1) -nsaAnsa; 2) удлинение конечного гласного + n: kirjas-
sa-nsa или kirjassa-an 'в его (их) книге' (последний — при падежных формах,
оканчивающихся на краткий гласный, кроме номинатива ед.ч.).

Падежные формы, оканчивающиеся на согласный, теряют его перед при-
тяжат, суффиксом; ср. talo 'дом', talo-n (ген. ед. ч.), talo-t (ном. мн. ч.) = -talo-
nsa 'его (их) дом, его (их) дома'. Транслативный суффикс -ksi в притяжат.
склонении имеет форму -kse-. Чередующиеся согласные перед лично-притяжа-
тельным суффиксом выступают в сильной ступени: kade-t 'руки', но kate-nne
'ваши руки'.

Формы степеней с р а в н е н и я качественных прилагательных и наречий
образуются при помощи суффиксов: в сравнительной степени (с учетом чере-
дования ступеней согласных) — -mpaAmma , -mpa Amma , в превосходной —im-
ра Aimma, -impaAimma. Суффикс сравнительной степени прилагательных в
номинативе ед.ч. имеет форму -mpi, в превосходной степени — -in: helppo
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'легкий1 — helpo-mpi 'более легкий' — helpo-in 'самый легкий'; helpo-mma-t
'более легкие1 — helpo-imma-t 'самые легкие1; helpo-mma-ssa 'в более лег-
ком1 — helpo-imma-ssa 'в самом легком1; helpo-mm-i-ssa 'в более легких1 и т.д.

Степени сравнения качественных наречий образуются от гласных основ
соответствующих прилагательных присоединением сложных суффиксов — -mmin
(сравнит, степень) и -immin (превосх. степень): helppo 'легкий1 — helpo-sti
'легко' — helpo-mmin 'легче1, 'более легко1 — helpo-immin 'легче всего1.

П о р я д к о в ы е числительные образуются от гласной основы количественных
числительных присоединением суффикса -s: nelja 'четыре1 — nelja-s 'четвертый1,
viisi 'пять' — viide-s 'пятый', yhdeksan 'девять1 — yhdeksa-s 'девятый', kymmenen
'десять1 — kymmene-s 'десятый1. Они имеют гласную основу на -nte-Anne-
и согласную на -t-: kolma-s 'третий1, kolma-nne-ssa 'в третьем! kolrna-nte-en
'в третий? kolmat-ta 'третьего' (партитив ед.ч.).

Числительные со значением 'первый', 'второй' образуются супплетивно: yksi —
ensimmainen 'один — первый1, kaksi — toinen 'два — второй'. Закономер-
ные yksi — yhdes 'один — первый1, kaksi — kahdes 'два — второй1 употреб-
ляются в сложных числительных: yhdestoista 'одиннадцатый', kahdestoista 'две-
надцатый' и т.д.

Местоимения

Местоимения представлены следующими разрядами: личные, возвратно-усили-
тельные, взаимно-возвратные, указательные, вопросительные, относительные,
неопределенные, отрицательные.

Л и ч н ы е местоимения в косвенных падежах имеют специфические гласные
основы н склоняются во всех падежах, кроме комитатива и инструктива:

Ед. ч.

Номинатив
Генитив
Аккузатив
Партитив
Адессив
Иллатив

Номинатив
Генитив
Аккузатив
Партитив
Адессив
Иллатив

mina
niinu-n
minu-t
minu-a
minu-lla
minu-un

me
meida-n
meida-t
mei-ta
mei-!la
mei-hin

sina
sinu-n
sinu-t
sinu-a
sinu-lla
sinu-un

Мн. Ч.

te
teida-n
teida-t
tei-ta
tei-lla
tei-hin

han
hane-n
hane-t
han-ta
hane-lla
hane-en

he
heidii-n
heida-t
hei-ta
hei-lla
hei-hin

В отличие от имен в падежную систему личных местоимений входит
самостоятельный аккузатив (оконч. -t) Генитивная форма личных местоимений
выполняет функцию притяжательных местоимений. Личное местоимение 2-го л.
мн. числа используется также при вежливом обращении.

Падежная система личных местоимений, соотносительная с падежной сис-
темой имен, дополняется послеложно-личными местоимениями, образуемыми
от многих послелогов присоединением к ним лично-притяжательных суффик-
сов; paalla 'на ком-л., чем-л.1 — paalla-ni 'на мне1 — piialla-si 'на тебе1.

В о з в р а т н о - у с и л и т е л ь н о е местоимение itse в функции возвратного место-
имения употребляется с притяжательными суффиксами; itse-si, itsea-si 'самого
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я и сам испугался; smun

себя' (букв, 'самого тебя'), itselle-ni 'самому себе' (букв, 'самому мне') и
т.д.: hart sanoo itseaan laakariksi 'он называет себя (самого) врачом'.

Местоимение itse, выступая в качестве усилительного, подчеркивает то слово,
к которому оно относится: mina itsekin saikahdin "
pitSa tehda se itse 'тебе нужно сделать это самому'.

Формы в з а и м н о - в о з в р а т н о г о местоимения построены на базе местоиме-
ния toinen 'другой' с соответствующим лично-притяжательным суффиксом,
например rakastakaa toisianne! 'любите друг друга (вы)!'; по другой модели
используется повтор местоимения toinen: rakastakaa toinen toistanne! 'Любите
друг друга!'.

По склонению у к а з а т е л ь н ы е местоимения существенно отличаются от
имен прежде всего тем, что у них формы мн. числа образуются супплетивно:
tama 'этот' — пата 'эти', tuo 'тот' — пио 'те', se 'этот, тот' — пе 'эти, те'.

Ед.ч. Мн.ч.

Номинатив
Генитив
Партитив
Эссив
Инессив
Элатив

tama
tama-n
ta-ta
ta-na
ta-ssa
ta-sta

tuo
tuo-n
tuo-ta
tuo-na
tuo-ssa
tuo-sta

se
se-n
si-ta
si-nH
sii-na
sii-ta

nama
nai-den
nai-ta
nai-na
nai-ssa
nai-sta

nuo
noi-den
noi-ta
noi-na
noi-ssa
noi-sta

ne
nii-den
nii-ta
nii-na
nii-ssS
nii-sta и т.д.

В о п р о с и т е л ь н ы е местоимения kuka, ken 'кто', mika 'что', в общем,
склоняются как существительные, однако: 1) формы номинатива мн. числа —
kutka, ketka, mitka; 2) местоимение kuka имеет производные kumpi и kum-
painen 'кто из двоих, который из двух', из которых kumpi склоняется как
прилагательные в сравнит, степени, a kumpainen •— как прилагательные на
-пеп; 3) местоимение kuka употребляется только в номинативе ед. и мн. ч.,
а в косвенных падежах парадигму восполняют формы от ken; 4) местоимение
mika склоняется только в ед. числе:

Номинатив
Генитив
Аккузатив
Партитив
Инессив
Иллатив

kuka (ken)
kene-n
kene-t
ke-ta
kene-ssa
kene-en

mika
mi-n-ka
—
mi-ta
mi-ssa
mi-hin

kumpi
kumma-n
—
kumpa-a
kumma-ssa
kumpa-an и т.д

Ср. также местоименные вопросительные прилагательные и наречия: mil-
lainen 'какой?' (millais-ta ^какого?', millaise-ssa 'в каком?' и т.д.), milloin 'когда?',
miten 'как?'; monesko 'какой, который по счету?' склоняется при основе
mone-: mone-ssa-ko 'в котором (по счету)?' и т.д.; mon-ta-ko 'сколько?'

В качестве о т н о с и т е л ь н о г о местоимения выступает в основном местоиме-
ние joka 'который' (jotka 'которые'), падежные формы которого образуются
от основы j o ; реже употребляются местоимения mika 'что1, kuka 'кто'.

Номинатив
Генитив
Партитив
Иллатив

Ед.ч.

joka
jo-n-ka
jo-ta
jo-hon

Мн.ч.

jo-t-ka
joi-den
joi-ta
joi-hin и т.д.
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Н е о п р е д е л е н н ы е местоимения и местоименные прилагательные joku
'кто-то; некий', jompikumpi 'кто-нибудь из двоих, какой-нибудь из двух', jokin
'что-то, какой-то', kukin 'каждый в отдельности; всякий', mikin 'каждый',
kumpikin 'оба', joka 'каждый' (несклоняемое перед существительным). В мес-
тоимения*, образованных путем сложения основ jo-, ku-, каждый из ком-
понентов участвует в склонении самостоятельно, или же к первому склоняемо-
му компоненту присоединяется усилительная частица -kin, следующая за падеж-
ным окончанием.

Образец парадигмы склонения в ед. числе

Номинатив
Генитив
Партитив
Иллатив

joku
jonkun
jotakuta
johonkuhun

jompikumpi
jommankumman
jompaakumpaa
jompaankumpaan

jokin
jonkin
jotakin
johonkin и т.д.

Другие склоняются как обычные имена соответствующего структурного
типа:» eras 'один, некий' (мн.ч. — eraat), kaikki 'ecej molemmat 'оба', moni
'многий' (мн.ч. — monet), muu 'иной, другой', muutama 'некоторый; несколько',
toinen 'другой, иной' (мн. ч. — toiset).

О т р и ц а т е л ь н ы е местоимения и местоименные наречия образуются при-
соединением к соответствующей форме усилительно-отрицательной частицы
-(k)aan/-(k)aatr, в предложении употребляются обычно с отрицательной формой
сказуемого: (ei) kukaan 'никто', (ei) kumpikaan 'ни тот, ни другой', (ei) mi-
кайп 'ничто', (ei) mitaan 'ничего', (ei) missaan 'нигде', (ei) koskaan 'никогда'
и т.д.

Глагол
Спрягаемые глагольные формы делятся на два разряда: 1) определенно-

личные формы, так называемый актив, и 2) неопределенно-личные формы,
традиционно называемые пассивными. Данная оппозиция релевантна для всех
глаголов, кроме безличных, употребляющихся только в определенно-личных
формах 3-го л. ед. числа. Неопределенно-личные формы, маркированные суф-
фиксами -ttaAtta-, -ta-/-ta (или их слабоступенными соответствиями -ta-/-ta-,
-da-/-da-, а в результате ассимиляции — -1а-/-1а-, -па-Ana-, -га-/-га-), про-
тивопоставлены определенно-личным, не имеющим специального маркера кроме
личных окончаний.

Большинство микропарадигм глагола отмечено специальными показателями:
имперфект индикатива — , показателем -i- (ему противопоставлен нулевой
показатель презенса), условное наклонение (кондициошл) — -isi-, возможност-
ное наклонение (потенциал) — -пе-, повелительное наклонение (императив) —
-kaa-/-kaa-, -ko-/-ko-.

Для определенно-личных форм во всех, кроме императива, наклонениях
характерно употребление единой системы личных окончаний и одинаковых
личных форм вспомогательного отрицательного глагола;

1

2
3

л.
л.
л.

У т в е р д и т е л ь н ы е
формы

Ед.ч.

-п
-t

0 или удлинение
конечного
гласного

Мн. ч.

-mme
-tte

-vat/-vat

О т р и ц а т е л ь -
ные
Ед. ч.

еп
et
ei

фермы
Мн. ч.

emme
ette
eivat
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В утвердительных формах личные окончания присоединяются к основе
смыслового или вспомогательного глагола в соответствующем наклонении и
времени с учетом правил чередования ступеней согласных в конечном слоге
основы. Отрицательные формы образуются сочетанием личных форм отри-
цательного глагола с неличными формами (гласной основой презенса либо
активным/пассивным причастием II в соответствующем числе) смыслового гла-
гола, а в сложных формах времени также и с неличными формами вспо-
могательного глагола. От данного общего правила некоторые отклонения
имеются лишь в императиве.

Индикатив

Индикатив имеет 4 формы времени: презенс (настоящее-будущее), импер-
фект (простое прошедшее), перфект (составное прошедшее) и плюсквамперфект
(давнопрошедшее, или предпрошедшее),

В качестве образца используются глагол kerto-a 'рассказывать, рассказать',
имеющий в основе прямое чередование ступеней согласных ассимиляторного
типа: сильноступенная основа — kerto-, слабоступенная — kerro- (чередо-
вание -rt-/-rr-).

Определенно-личное спряжение

Лицо

1-е
2-е
3-е

1-е
• 2-е

3-е

Презенс

Ед.ч.

kerro-n
kerro-t
kerto-o

en kerro
et kerro
ei kerro

Утвердительные

Мн.ч.

kerro-mme
kerro-tte
keito-vat

Отрицательные

emme kerro
ette kerro
eivat kerro

формы

Ед.ч.

kerro-i-n
keiro-i-t
kerto-i

формы

en kerto-nut
et kerto-nut
ei kerto-nut

Имперфект

Мн.ч.

kerro-i-mme
kerro-i-tte
kerto-i-vat

emme kerto-neet
ette kerto-neet
eivat kerto-neet

В презенсе: kerro — слабоступенная основа глагола. В имперфекте:
kerro-nut — II активное причастие в ед. числе; kerto-neet — II активное
причастие во мн. числе.

Перфектные формы образуются из личных (утвердительных или отрицатель-
ных) форм презенса вспомогательного глагола olla и II активного причас-
тия смыслового глагола в соответствующем числе: ole-n (ole-t, on) kerto-nut
'я (ты, он) рассказал1, ole-mme (ole-tte, ovat) kerto-neet 'мы (вы, они) расска-
зали'; en (et, ei) ole kerto-nut 'я (ты, он) не рассказал', emme (ette, eivat)
ole kerto-neet 'мы (вы, они) не рассказали' (ole — основа презенса индикатива вспо-
могательного глагола бытия ol-Ia).

Формы плюсквамперфекта образованы по структурной модели перфекта, но
вспомогательный глагол olla употребляется в форме имперфекта: oli-n (oli-t,
oli) kerto-nut 'я (ты, он) рассказал', букв, 'был рассказавший'; oli-mme (oli-tte,
oli-vat) kerto-neet 'мы (вы, они) рассказали', букв, 'были рассказавшими';
en (et, ei) ollut kertonut 'я (ты, он) не рассказал', emme (ette, eivat) olleet
kertoneet 'мы (вы, они) не рассказали' (ollut, olleet — причастные формы
ед. и мн. числа вспомогательного глагола бытия).
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Время
- •

Презено
Имперфект
Перфект
Плюсквам-
перфект

kerro-ta-an
kerro-tt-i-in
on kerrottu
oil kerrottu

Неопределенно-личной

Утверд. формы

'рассказывают'
'рассказывали'
'рассказали'
'рассказали'
(раньше)

г спряжение

Отрицат,

ei kerro-ta
ei kerrottu
ei ole kerrottu
ei ollut (oltu)
kerrottu

формы

'не рассказывают'
'не рассказывали'
'не рассказали'
'не рассказали'
(раньше)

По данному спряжению индикатив имеет также четыре формы времени,
но в них не происходит изменение по лицам. При образовании форм
используются характерные -t-овые суффиксы пассива (см. выше), присоединяе-
мые к основе глагола, а вместо II активного причастия — соответствующее
II пассивное причастие на -ttu/-tu, -ttyAty.

Кондиционал

Имеет две формы времени — презенс и перфект, образующиеся по ана-
логии с соответствующими формами индикатива (см. выше), но при этом
кондициональный суффикс -isi- в презенсе присоединяется к определенно-
или неопределенно-личным основам смыслового глагола, а в перфекте — к
основе вспомогательного глагола olla (ol-isi-, kerto-isi-, kerro-tta-isi-): kerto-isi-n
'я рассказал бы', ol-isi-t kerto-nut 'ты рассказал бы (раньше)' и т.д.

Определенно-личное спряжение

1-е
2-е
3-е

Утвердительные формы

Презенс

Лицо Ед. ч. Мн. ч,

Перфект

Ед. ч, Мн. ч.

kerto-idi-n
kerto-isi-t
kerto-isi

kerto-isi-mme
kerto-isi-tte
kerto-isi-vat

olisin kertonut
olisit kertonut
olisi kertonut

olisimme kertoneet
olisitte kertoneet
olisivat kertoneet

Отрицательные формы

1-е
2-е
3-е

en kertoisi

ei — " —

etnme kertoisi
ette — " —
eivat —"—-

en olisi kertonut
et —" "—
ei —" " _

emme olisi kertoneet
ette — " " —
eivttt — " "—

Отрицательные формы образуются из личных форм отрицательного глагола
и основы кондиционала смыслового глагола — в презенсе или вспомога-
тельного глагола (olla) (olisi) и II активного причастия (ед. или мн.ч.) смыс-
лового глагола — в перфекте.

Неопределенно-личное спряжение

Презенс и перфект образуются по аналогии с соответствующими формами
индикатива (см, выше), но с использованием сильноступенной основы кон-
диционала пассива смыслового глагола (kerrotta-isi-) — в презенсе или опре-
деленно-личной основы кондиционала вспомогательного глагола olla (olisi) — в
перфекте; презенс: kerro-tta-isi-in 'рассказывали бы', ei kerrottaisi 'не рассказывали
бы'; перфект: olisi kerrottu 'рассказали бы', ei olisi kerrottu 'не рассказали бы'.
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Потенциал

Имеется две формы времени — презенс и перфект. Презенс строится
аналогично соответствующим формам кондиционала с той разницей, что здесь
вместо суффикса -isi- используется суффикс потенциала -пе-; ср.: sano-ne-n
'возможно, скажу', en sano-ne 'возможно, не скажу'. В перфектных формах
употребляется супплетивная основа кондиционала вспомогательного глагола
lie- (т.е. Не-пе-).

Определенно-личное спряжение

1-е
2-е
3-е

Утвердительные формы

Презеис

Лицо Ед. ч. Мн. ч.

Перфект

Ед. ч. Мн, ч.

kerto-ne-n
kerto-ne-t
kerto-ne-e

kerto-ne-mme
kerto-ne-tte
kerto-ne-vat

liene-n kertonut
liene-t kertonut
liene-e kertonut

Непе-mme kertoneet
tiene-tte kertoneet
liene-vut kertoneet

Отрицательные формы

1-е
2-е
3-е

en kertone
et —"—

emme kertone
ette —"—
eivHt —"—

en liene kertonut
et liene kertonut
ei liene kertonut

emme liene kertoneet
ette liene kertoneet
eivet liene kertoneet

Неопределенно-личное спряжение

Презенс: kerro-tta-ne-en 'возможно, расскажут', ei kerrottane 'возможно, не
расскажут'. Перфект: liene kerrottu 'возможно, рассказали', ei liene kerrottu
'возможно, не рассказали',

Императив

Определенно-личное спряжение

Утвердительные формы презенса

Лицо

1-е
2-е
3-е

Ед. ч.

kerro
kerto-ko-on

Мн. ч.

'расскажи'
'пусть (он) расскажет

Ед. ч.

kerto-kaa-mme
kerto-kaa
kerto-ko-ot

Мн. Ч.

'расскажем(те)'
'расскажите'
'пусть (они) расскажут'

Отрицательные формы презенса

1-е

2-е
3-е

Ш kerro
al-k6-6n kertako

'не рассказывай'
'пусть (он) не
рассказывает'

al-k&aVmme kertoko

a}-kaa kertoko
al-ko-6t kertoko

'не будемте
рассказывать'
'не рассказывайте1

'пусть (они) не
рассказывают'

Перфект имеет лишь формы 3-го лица ед. и мн. числа, образующиеся из
формы 3-го лица ед. и мн. числа презенса императива вспомогат. глагола olla
и II активного причастия смыслового глагола в соответствующем числе:
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olkoon kertonut 'пусть (он) расскажет', olkoot kertoneet 'пусть
(они) рассказывают'; в отрицательных формах: alkoon olko kertonut
'пусть (он) не рассказывает, alkoot olko kertoneet 'пусть (они) не рассказали'.

Неопределенно-личное спряжение

В презенсе используется сильноступенная основа неопределенно-личного пре-
зенса индикатива с показателями 3-го лица ед.ч. императива; kerro-tta-ko-on
'пусть расскажут, пусть рассказывают'; при отрицании используются фор-
ма 3-го л. ед. ч. императива отрицательного глагола и основа неопре-
деленно-личного презенса смыслового глагола: alk66n kerrottako 'пусть не
рассказывают'. В перфекте неопределенно-личные формы императива при-
нимает вспомогательный глагол olla, а смысловой глагол — в форме II пас-
сивного причастия: olkoon kerrottu 'пусть рассказали', alk66n olko kerrottu
'пусть не рассказали'.

Инфинитные формы глагола

И н ф и н и т и в ы . В традиционных грамматиках выделяются 4 инфинитива,
в ряде случаев сближающихся по функции с деепричастиями или отглаголь-
ными существительными.

I и н ф и н и т и в имеет две формы: а) краткую (основной инфинитив); б) дол-
гую (целевой инфинитив). Суффиксы основного инфинитива: -а/-й, -daAda,
-taAta или в результате ассимиляции после согласной основы -laAla, -паАпа,
-raAra: sano-a 'сказать', syo-da 'есть, кушать', vasta-ta 'отвечать', pes-ta 'мыть',
tul-la 'приходить', men-na 'уходить', pur-ra 'кусать'. Маркер целевого инфини-
тива -kse- присоединяется к форме основного инфинитива и употребляется
всегда с соответствующим лично-притяжательным суффиксом :̂ Iahtea-kse-ni 'чтобы
я отправился', luhteS-kse-si 'чтобы ты отправился' и т.д.

II и н ф и н и т и в оформлен суффиксами -е-, -de- и -te~; последний под-
вержен такой же ассимиляции, как и суффикс основного инфинитива (т.е. -tr-.
-Ie-, -ne-, -re-). II инфинитив употребляется в двух падежных формах — в
инессивной (-ssaAssa) и инструктивной (-п). Инессивная форма обозначает
сопутствующее действие, происходящее одновременно с действием основного
глагола, и соотнесена с определенно-личными и неопределенно-личными ряда-
ми спряжения: 1) sano-e-ssa 'говоря'; men-ne-ssa 'идя'; 2) sano-tta-e-ssa 'говоря';
'когда говорят', luc-tta-e-ssa 'читая; когда читают' и т.д.; tyflta teh-de-ssa-mme
satoi 'Когда мы работали (букв.'работая), шел дождь'. Инструктивная форма
характеризует способ, образ действия основного глагола: naura-e-n 'смеясь';
mies kavelt horju-e-n 'человек шел покачиваясь'.

III ' и н ф и н и т и в , оформленный суффиксом -ma-AmS-, присоединяемым к
сильноступенной гласной основе глагола, употребляется в шести застывших
падежных формах:

1. Инессивная форма (-ssaAssa) обозначает действие, в совершении которого
находится (или находился) субъект, например han on ui-ma-ssa 'он купается',
букв, 'находится в купании'.

2. Элативная форма (-staAsta) обозначает действие, из процесса выполне-
ния которого субъект выходит или от выполнения которого отказывается
или же оно запрещается, прекращается; например» han tuli ui-ma-sta 'он
пришел с купания' (букв, 'из купания1); he lakkasivat puhi-ma-sta 'они пере-
стали говорить' (букв, 'из говорения').

3. Иллативная форма (-апАап) употребляется при глаголах направительного
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значения; например, han meni ui-ma-an 'он пошел купаться' (букв, 'в купа-
ние'). Иллативная форма III инфинитива употребляется также при сущест-
вительных и прилагательных для выражения действия, на которое субъект
способен, годен, которое он обязан или желает выполнить; например, han oJi
valmis Iahte-ma-an matkalle 'он был готов отправиться в путь'.

4. Адессивная форма (-ИаАПа) выражает инструментальную характеристику
действия; например, naiset hankkivat leipansa" kuto-ma-lla verkkoja 'женщины
зарабатывали себе на хлеб вязанием сетей'.

5. Абессивная форма (-ttaAtta) выражает действие, без которого совер-
шается действие основного глагола; например, (sanaakaan) sano-ma-tta 'не го-
воря (ни слова)'. t

6. Инструктивная форма (-п) употребляется только с безличным глаголом
pitaa 'надо, должно, следует': sinun pitaa Iahte-ma-n 'тебе нужно отправ-
ляться'; ср, также форму, соотнесенную с неопределенно-личным рядом спря-
жения: lakia ei pida riko-tta-ma-n 'закон не следует нарушать'.

IV инфинитив, совпадающий по образованию с отглагольными существи-
тельными на -minen, употребляется лишь в формах номинатива и партитива
ед. числа в конструкциях типа jokaisen on tyota teke-minen 'каждый должен
работу делать'; haneen ei ole luotta-mis-ta 'на него нельзя полагаться'.

Различаются следующие группы причастий:
I п р и ч а с т и е — причастие презенса, или причастие незаконченного дейст-

вия, имеет активную и пассивную формы на -va/-va: luke-va 'читающий' — lue-
tta-va 'читаемый', teke-va 'делающий' — teh-ta-va 'делаемый', употребляющиеся
в основном как согласуемые определения. Активные причастия I вместе с
вспомогательным глаголом olla используются также для образования в инди-
кативе составного преэенса со значением будущего времени и составного
имперфекта со значением предполагавшегося действия в прошлом; ср. в пре-
зенсе: han on viela kirjoittava meille 'он еще напишет нам'; в имперфекте:
han oli kirjoittava meille 'он должен был написать нам'. Пассивные при-
частия I с глаголом olla в 3-м л. ед. ч. образуют так называемые кон-
струкции долженствования: minim on men-ta-va 'мне необходимо идти', heidan
oli I8hde-tta-va asemalle 'им следовало отправиться на вокзал'.

II п р и ч а с т и е — причастие законченного действия — имеет активную
(на -nutAnyt) и пассивную (на -tuAty, -ttuAtty) формы: luke-nut 'читавший' —
lue-ttu 'прочитанный', teh-nyt 'делавший' — teh-ty 'сделанный'. II причастия
выступают в функции согласуемых определений и принимают участие в об-
разовании составных глагольных времен (см. выше "Перфект" и "Плюсквам-
перфект"), а также отрицательных форм имперфекта индикатива. Партитив-
ная форма II пассивного причастия используется в конструкциях, выражаю-
щих действие, предшествующее действию основного глагола. Действователь при
причастии в таких конструкциях выражается генитивом имени, местоимения
или лично-притяжательными суффиксами: Vieraiden saavu-ttu-a istuudutiin kahvi-
poytaan 'По прибытии гостей сели пить кофе'; saa-tu-a-ni tyon valmiiksi
lahden matkoille 'закончив работу, отправлюсь в поездку'.

П р и ч а с т и е агенса образуется от транзитивных глаголов присоедине-
нием суффикса -maAma к сильноступенной гласной основе глагола. Употреб-
ляется всегда с указанием на действователя, выражаемого генитивом имени,
местоимения или лично-притяжательными суффиксами: isan teke-ma tuoli 'отцом
сделанный стул', sinun maalaa-ma-si tauli 'тобою написанная картина'.



108 Финно-угорские языки

Служебные слова

Для Ф.я. характерно широкое употребление п о с л е л о г о в , следующих
непосредственно за обслуживаемым именем, выступающим в формах генитива
или партитива, реже — в других падежах: (paivallisen) jalkeen 'после (обеда)',
(metsa.il) takana 'за (лесом)', (hanta) vastaan 'против (него)', (katua) pitkin
'по (улице)'. Настоящих п р е д л о г о в немного; они сочетаются с именами
в тех же падежах, что и послелоги. Некоторые послелоги могут употреб-
ляться и в качестве предлогов. При этом падежное управление именем
в ряде случаев может меняться: Garven) keskella и keskella (j^rvea) 'посреди
(озера)' (jarven — генитивная форма, jSrvea — партитивная).

Многие послелоги могут принимать лично-притяжательные суффиксы. Вы-
ступая в функции знаменательных членов предложения, подобные образо-
вания являются послеложно-личными местоимениями: lapsen kanssa 'с ребен-
ком' — kanssani 'со мной' — kanssasi 'с тобой' и т.д.

С о ю з ы служат для соединения членов предложения или простых пред-
ложений в сложные. Союзы могут быть простыми (ja 'и', mutta 'но'),
сложными 0 o s k i n 'хотя и'), составными (niin etta 'так что') и расчленен-
ными (seka... etta 'и... и', 'как... так и'). Соединяясь с личными формами
отрицательного глагола, некоторые союзы ограниченно могут спрягаться; *ella
'если' — ellen (ellet, ellei и т.д.) 'если я (ты, он и т.д.) не', etta 'что' —
etten (ettet, ettei и т.д.) 'что я (ты, он и т.д.) не', jotta 'чтобы' — jotten
(jottet, jottei и т.д.) 'чтобы я (ты, он и т.д.) не'.

Из ч а с т и ц особый интерес представляют суффиксальные, выступающие
всегда энклитически (присоединяются к концу слова): вопросительная -ко/-кб,
противопоставленные усилительно-утвердительная -kin и усилительно-отрицатель-
ная -каап/-каап, усилительные -ка/-ка, -ра/-ра, -hanAhan, -s.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Ф.я. — язык с развитой морфологией и ярко выраженной тенден-

цией к суффиксации агглютинативного типа. Грамматические словоформы
конструируются путем последовательного наращивания на лексическую осно-
ву слова суффиксальных элементов, каждый из которых выражает, как пра-
вило, только одно грамматическое значение. За корневой морфемой следуют
словообразовательные, затем словоизменительные суффиксы, и последнее место
в словоформе занимают суффиксальные (энклитические) частицы. Порядок
следования словоизменительных морфем у имен: числовой + падежный + лич-
но-притяжательные суффиксы; ср. vara-sto-i-ssa-mme-kin 'даже в наших скла-
дах', где vara 'запас', -sto- — словообразовательный суффикс собиратель-
ного значения, -i- — суффикс мн. числа, -ssa- — инессивный падежный
суффикс, -mme — лично-притяжательный суффикс 1 л. мн. числа, -kin — уси-
лительная частица. Порядок следования словоизменительных суффиксальных
морфем у глаголов: наклонения/времени, лица/числа. Дрефиксальных морфем
у глаголов в Ф.я. нет, за исключением крайне редких префиксальных обра-
зований типа epaonnistua 'не удаваться' (ср. onnistua 'удаваться'), allekirjoittaa
'подписывать' (ср, kirjoittaa 'писать').

2.5.2. Выделяются три основных продуктивных способа словообразования:
1) морфологический (суффиксация); 2) синтаксический (словосложение); 3) мор-
фолого-синтаксическиЙ (категориальный переход).

М о р ф о л о г и ч е с к и й способ реализуется путем использования разнообраз-
ных и многочисленных (около 200) именных и глагольных суффиксов отымен-
ного и отглагольного словообразования. Путем суффиксации в отглагольном
словообразовании выражаются переходность/непереходность, залоговые значения,
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характер протекания действия (мгновенность, продолжительность, многократ-
ность и т.д.),

С л о в о с л о ж е н и е особенно продуктивно в сфере имен. Самое распростра-
ненное — двухкомпонентное словосложение. Сложные слова сочинительного
типа образуются ограниченно, как правило, соположением основы первого
компонента: suomalais-venalainen (sanakirja) 'финско-русский (словарь)'. При про-
дуктивной подчинительной связи в зависимости от падежной формы перво-
го определительного компонента выделяются три основных способа слово-
сложения: 1) номинативный — rauta/tie 'железная дорога' (букв, 'железо-до-
рога'), viisi/vuotinen 'пятилетний' (букв, 'пять-летний') и т.п.; 2) генитивный —
isan/maa 'отечество' (но словосочетание isan maa "земля отца'), talon/poika
'крестьянин' (но talon poika 'сын (зажиточного) дома'), oikeuden/mukainen
'справедливый' (букв, 'праву-соответствующий') и т.п.; 3) словосложение с пер-
вым компонентом в других падежах или наречием — (партитив) rauhaa/ra-
kastava 'миролюбивый', букв, 'мир-любящий'; (инессив) unissa/ka"vija 'лунатик',
букв, 'во-сне-ходящий' и т.д.

М о р ф о л о г о - с и н т а к с и ч е с к и й способ реализуется по линии субстанти-
вации прилагательных и причастий, а также адъективации причастий: sairas
'больной' (ср. sairas ihminen 'больной человек1), oppinut 'ученый','учившийся'.

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная, хотя
употребляются и предложения, в которых субъект выражен партитивной фор-
мой имени. Простые предложения делятся на: 1) односоставные и двусос-
тавные; 2) нераспространенные и распространенные. Среди односоставных
предложений особый интерес представляют неопределенно-личные предложения,
в которых при неопределенно-личной форме глагола прямое дополнение может
употребляться, но употребление подлежащего исключается. Этот тип одно-
составных предложений наиболее продуктивен: Metsassa sahataan puita 'В лесу
валят (букв, 'пилят') деревья'; Minut tunnetaan siella 'Меня там знают', В без-
личных предложениях главный член выражен безличным или безлично употреб-
ляемым глаголом (в 3-м лице ед. числа): НатйгШа 'Смеркается'; Minua
pyurryttaa 'У меня кружится голова' (букв, 'меня кружит'). Весьма часто
употребляются предложения, в поверхностной структуре которых подлежащее
не выражено, но может быть легко введено в синтаксическую структуру
на основании лично-числовых показателей глагола: Istu-n ja laula-n 'Сижу
и пою'; ср. Mina istu-n ja laula-n 'Я сижу и пою',

Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Подлежащее
может быть тотальным, или номинативным (оформляется номинативом), или
парциальным, частичным (оформляется партитивом).

Номинативное подлежащее, глагольное сказуемое и связочный (полусвязоч-
ный) глагол именного сказуемого согласуются в формах числа и лица.
При однородных номинативных подлежащих в форме ед. числа сказуемое
имеет форму мн. числа: Mikko ja Ville ovat jo saapuneet 'Микко и Вилли
уже прибыли'. В именном сказуемом употребление глагола-связки обязатель-
но. Именная часть сказуемого обычно выступает в падежных формах под-
лежащего (т.е. в "номинативе и партитиве) или в генитиве: Ystavani on
runoilija 'Мой друг (есть) поэт'; (партитив) Не ovat tyytyvaisia 'Они (есть,
являются) довольны(е)'; (генитив) Tama metsa on valtion 'ЭТОТ лес (есть)
государственный' (букв, 'государства').

При партитивном подлежащем, независимо от его числа, сказуемое всегда
имеет форму ед. числа. При этом партитив выражает, неопределенность,
частичность или отсутствие денотата: Lasissa on vetta 'В стакане (есть) вода'



110 Финно-угорские языки

(т.е. какое-то неопределенное количество воды), ср. номинативное подлежащее:
Vesi on lasissa 'Вода (находится) в стакане' (т.е. известная вода, о кото-
рой шла речь); при отрицании (партитив): Lasissa ei ole vetta 'В стакане
нет воды1; Ulkona leikki lapsia 'На улице играли дети' (т.е. какие-то дети),
ср. номинативное подлежащее: Lapset leikkivat ulkona 'Дети (определенные,
известные) играли на улице'. Форма 3-го лица ед. числа сказуемого употреб-
ляется и при подлежащем, выраженном сочетанием количественного числи-
тельного и существительного (в партитиве ед.ч.): Viisi miesta lahti metsaan
'Пять человек отправились (букв, 'отправилось') в лес'.

Поскольку в Ф.я. нет глагола со значением 'иметь', предложения, заме-
щающие habeo-конструкции, строятся путем оформления имени-обладателя
адессивом и использования глагола olla в 3-м лице ед. числа независи-
мо от числа имени-обладаемого: Pojalla oli vaaleat hiukset 'У мальчика
были (букв, 'было1) светлые волосы'.

Прямое дополнение может быть тотальным, обозначающим объект полно-
го охвата действием, либо парциальным, обозначающим объект неполного,
частичного охвата действием. Парциальный объект выражается партитивом,
а тотальный; а) во мн. числе — номинативом мн. числа; б) в ед, числе
в определенно-личных утвердит, конструкциях — генитивом ед. числа на
-п; в) в ед. числе в утвердительных, неопределенно-личных, императивных,
кроме 3-го лица, и некоторых модальных конструкциях — номинативом ед. числа;
г) собственно аккузативом на -t (только в сфере личных местоимений — minu-t
'меня', meida-t 'нас' и т.д.).

Наиболее общие правила выражения прямого объекта;
1. В утвердительных предложениях употребляются падежи тотального пря-

мого дополнения (номинатив ед. и мн. числа, генитив ед. числа, аккузатив),
в отрицательных — партитив; а) противопоставлены аккузатив и партитив
(Tunnen hane-t (heida-t) 'Я знаю его (их)' — En tunne hftn-ta (hei-ta) 'Я не
знаю его (их)'); б) противопоставлены генитив ед.ч. и партитив ед.ч., но-
минатив мн.ч. и партитив мн.ч. (Han otti kirja-n (kirja-t) 'Он взял книгу
(книги)' — Han ei ottanut kirja-a (kirjo-ja) 'Он не взял книгу (книги)');
в) противопоставлены номинатив ед, и мн, числа и партитив ед. и мн. числа
(Ota kirja (kirjat) 'Возьми книгу (книги)' — Ala ota kirja-a (kirjo-ja) 'He
бери книгу (книги)1),

2. Объект полного охвата действием выражается падежами тотального пря-
мого дополнения, а частичного охвата действием — партитивом: а) про-
тивопоставлены номинатив и партитив (Tuo ruoka poytaan 'Принеси (всю)
пищу на стол' — Tuo ruoka-a 'Принеси поесть', букв, 'пищи'); б) проти-
вопоставлены генитив и партитив ед.ч. (Metsastaja ampui linnu-n 'Охотник
застрелил птицу' — Metsastaja ampui lmtu-a (siipecn) 'Охотник подстрелил
птицу (в крыло)'),

3. Видовая совершенность, результативность действия выражается падежами
тотального прямого дополнения, а несовершенность, процессуальность дейст-
вия — партитивом (Tytto kirjoitti kirjee-n 'Девочка написала письмо' — Tytt6
kirjoitti kirjet-ta 'Девочка писала письмо'). При глагольном сказуемом в форме
презенса употребление падежей тотального объекта придает действию зна-
чение совершенности, результативности в будущем, а оформление партитивом —
значение несовершенности, процессуальности в настоящем времени (Hen lukee
kirja-n 'Он прочтет книгу' — Han lukee kirja-a 'Он читает книгу1).

4. Аналогичное противопоставление падежного оформления в некоторых
случаях может использоваться для выражения оттенка значения определен-
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ности/неопределенности объекта (cp.;Katsokaa vain kuvat! 'Вы только посмотрите
(эти) картины!' — Katsokaa kuvia 'Посмотрите (пока) картины (вообще)!';
Toin veden 'Я принес воду' (т.е. всю или уже известную) — Toin vetta
'Я принес воды' (ср. выше п. 2)).

Определения адъективного типа согласуются с определяемым в числе и
падеже: korkea talo 'высокий дом', korkea-ssa talo-ssa 'в высоком доме',
korke-i-ssa talo-i-ssa 'в высоких домах' Субстантивные (всегда препозитив-
ные) определения в форме генитива, образующие с определяемым членом
генитивные конструкции (isan talo 'дом отца', букв, 'отца дом'), могут объеди-
няться в более сложные генитивиые "цепочки", в которых по падежам из-
меняется лишь конечный член конструкции в зависимости от функции в пред-
ложении: Helsingi-n liikennelaitokse-n toimitus johtaja-n virassa 'в должности
директора-распорядителя транспортной службы (.города; Хельсинки'.

Согласуемые адъективные определения, несогласуемые субстантивные и мес-
тоименные генитивные определения и субстантивные определения-приложения
(в большинстве случаев) предшествуют определяемому слову, прочие опреде-
ления являются преимущественно постпозитивными: tassa kauniissa viherta-
vassa kaupungissa 'в этом красивом цветущем (букв, 'зеленеющем') городе';
Han sai kirjeen professori Henrik Gabriel Porthanilta 'Он получил письмо от
профессор(а) Хенрик(а) Габриэл(я) Портана'; постпозитивные: usko voittoon 'вера
в победу' (в иллативе), palanen juustoa 'кусочек сыра' (в партитиве) и т.д.

Порядок следования неопределительных членов предложения считается от-
носительно свободным. Обычный порядок их расположения в повествователь-
ном предложении — прямой: подлежащее (группа подлежащего) + сказуе-
мое + члены предложения, относящиеся к сказуемому. Например: Isa tuli
eilen kotiin 'Отец приехал вчера домой'; Hoinen poika / lauloi / heleafla
aanelld 'Веселый мальчишка /пел/ звонким голосом'. Член предложения — но-
ситель нового, ранее не упоминавшегося, ставится в конце предложения;
Me tapasimme, pihalla tyton 'Мы встретили во дворе девочку' (сообщается,
кого встретили) — Me tapasimme tyton pihalla 'Мы встретили девочку во
дворе' (сообщается, где встретили уже известную девочку). Логически вы-
деляемый член предложения занимает начальную позицию и несет на себе
наибольшее ударение: Kotona isa on 'Дома отец (находится)'.

В вопросительных предложениях начальную позицию занимают вопроси-
тельные местоимения и наречия или любой член предложения, снабженный
вопросительной частицей -ko/-ko: Kuka on kotona? 'Кто (находится) дома?' —
Missa isa on? 'Где отец (находится)?' — Onko isa kotona? '(Находится ли)
отец дома?' — Kotonako isa on? 'Дома ли отец (находится)?' В побуди-
тельных предложениях на первое место обычно ставится глагол-сказуемое
в императиве: Vie tama kirje postiin 'Отнеси это письмо на почту!'.

2.5.4. В Ф.я. широко представлены сложные предложения — сложносо-
чиненные, сложноподчиненные и смешанного типа, которые по связи между
составляющими предложениями могут быть союзными и реже — бессоюз-
ными. Придаточное (подчиненное) предложение может начинаться подчинитель-
ным союзом, союзным словом (относительные и вопросительные местоимения
и наречия) или же словом с вопросительной частицей -ко/-кб и распола-
гаться по отношению к главному предложению в препозиции, постпозиции
или интерпозиции Широко используются коррелятивные слова.

Порядок слов в главных и придаточных предложениях не имеет каких-
либо принципиальных различий. Нет также особой общей зависимости форм
времен и наклонений глагола-сказуемого одного предложения от другого.
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Однако если действие главного предложения выражено имперфектом, то пред-
шествующее ему действие придаточного предложения выражается плюсквам-
перфектом, а форма презенса соотносится с перфектом.

2.6.0. В лексике современного Ф.я. трудно разграничить слова, заимст-
вованные еще прибалтийско-финским языком-основой, от слов, воспринятых
Ф.я. уже после его обособления от близкородственных или соседствующих
языков. Однако несомненно, что источниками второго слоя заимствований яв-
ляются в основном шведский и русский языки.

Лексика, заимствованная из шведского языка или через шведский, наибо-
лее многочисленна и относится к разным областям понятий и деятельнос-
ти: 1) родственные и возрастные отношения: kummi 'крестный (отец), крест-
ная (мать)) mummo 'старушка, бабушка', muori 'старуха, бабушка', vaari 'ста-
рик, дед1; 2) предметы домашнего обихода: kaappi "шкаф', tuoli 'стул', sanky
'кровать', lakana 'простыня1, tyyny 'подушка'; 3) предметы хозяйственного
обихода: kiulu 'подойник', kirnu 'маслобойка, пахталка', karryt 'телега'; 4) хозяйст-
венные постройки: kellari 'погреб', talli 'конюшня'; 5) продукты питания: kinkku
'ветчина', korppu 'сухарь', sokeri 'сахар', viili 'простокваша'; 6) напитки: kahvi
'кофе', tee 'чай', sahti '"(домашнее) пиво'; 7) одежда: hattu 'шляпа', housut
'брюки', takki 'пиджак'; 8) названия животных: pukki 'козел', passi 'баран';
9) названия рыб: ruutana 'карась', siika 'сиг', silli 'селедка'; 10) овощные
и зеленые культуры: kaali 'капуста', lanttu 'брюква', sipuli 'лук', tilli 'укроп';
11) орудия труда: рога 'бурав, сверло', sakset 'ножницы', viila 'напильник';
12) названия металлов: kupari 'медь', Iyijy 'свинец', nikkeli 'никель'; 13) из
области техники: akseli 'ось, вал', mutteri 'гайка', ruuvi 'винт'; 14) из строитель-
ной области: parru 'брус, стропило', tukki 'бревно', uuni 'печка'; 15) из мор-
ской терминологии: ankkuri 'якорь', luotsi 'лоцман', masto 'мачта', ruuma
'трюм'; 16) из различных областей общественной жизни и социальной ор-
ганизации: herra 'господин', kaupunki 'город', koulu 'школа', laki 'закон', laani
'губерния', porvari 'буржуа', posti 'почта'; 17) из церковной лексики: kirkko
'церковь', lukkari 'пономарь', pastori 'пастор', rovasti 'пробст' и т.д.

Функционирующие в Ф.я. заимствования из древнерусского языка (напр.,
lusikka 'ложка', laava 'хлев', saapas 'сапог', sirppi 'серп', pappi 'священник,
поп', risti 'крест' и т.д.) оказываются общими для прибалтийско-финских
языков. Поэтому заимствованиями периода самостоятельного развития Ф.я,
могут считаться лишь вошедшие в него позднее — из русского националь-
ного языка.

Заимствований из русского языка в Ф.я. значительно меньше, нежели
шведских, и они относятся в основном к XIX — началу XX в. Из
русских заимствований советского периода можно указать на такие, как
kolhoosi 'колхоз', sovhoosi 'совхоз'. Более ранние русские заимствования можно
разделить на несколько групп, например: 1) общественная жизнь и социаль-
ные отношения: pajari 'боярин', pohatta 'богач', porno 'босс, толстосум' (пер-
вонач. 'помощник хозяина на лесоразработках'), toveri 'товарищ', rosvo 'разбой-
ник', voro 'вор', kapakka 'кабак', putka 'будка, кутузка', tyrma 'тюрьма'; 2) пред-
меты домашнего обихода, одежды: kasari 'кастрюля', sarkka» 'чарка', kauhtana
'кафтан'; 3) водный и гужевой транспорт: kanava 'канал', majakka 'маяк';
issikka 'извозчик, возница', rospuuto 'распутица'; 4) меры стоимости, веса:
kopeekka 'копейка', rupla 'рубль', puuta 'пуд'; 5) слова оценочного значения:
potra 'бравый, бодрый' (диал. 'красивый1), siisti 'опрятный, чистый'; 6) про-
чие слова: kasku 'сказка, анекдот', porkkana 'морковь', rusakko 'заяц-русак',
russakka 'прусак (таракан)', simpukka 'ракушка' (ср. рус. 'жемчуг'), tarina 'ле-
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генда, предание' (ср. рус. 'старина1;, tolkku 'толк', torakka 'таракан1, viesti
'весть, известие' и др.

2.7.0. В Ф.я. традиционно выделяются семь диалектов,
Ю г о - з а п а д н ы й (собственно финский) диалект, восходящий к языку древ-

него племени собственно финнов — суоми, распространен к сев.-западу и
востоку от г. Турку и имеет много черт, сближающих его с эстонским
языком. Его основные особенности — краткоударность, рубящий ритм и своеоб-
разная мелодика диалектной речи. В результате фонетических процессов (вы-
падение и отпадение гласных, сокращение их длительности, отпадение неко-
торых согласных и др.), обусловленных в определенных позициях своеобра-
зием ударения, состав многих диалектных словоформ по сравнению с ли-
тературными, как правило, сокращен; ср.: kartnost — лит. kartancsta 'из
усадьбы', pitk — лит. pitka 'длинный', jumal — лит. jumala 'бог', hevo-
пе — лит. hevonen 'лошадь', tapleva — лит. tappelevat 'дерутся', seippa — лит,
seipHat 'колья', aikka — лит. aikaa 'времени' (партитив), [kala] — лит, kala
'рыба' и др. Основные морфологические особенности: а) инессив с одиноч-
ным -s или -sa/-sS; ср. maas — лит. maassa 'в земле', tasa — лит. tassa
'здесь'; б) иллатив и имперфект типа эстонских: mettasse — лит. metsaan
'в лес', talosse — лит. taloon 'в дом', ср. эст. majasse 'в дом'; istusin — лит.
фин. istuin, ср. эст. istusin 'я сидел'.

Ем ь с кий диалект (хяме) распространен северо-восточнее собств. фин. диа-
лекта. Его наиболее типичные особенности: а) употребление 1 на месте чередующегося
литературного d и на месте лит, t в сочетаниях tv, tj; ср.: lehlet — лит.
lehdet 'листья', lalva — лит. latva 'верхушка', viljat — лит. vitjat 'цепочка'.
В говорах на месте чередующегося лит. d все более широко употребля-
ется также г: lehret — лит. lehdet; б) лит. ts соответствует иечередующееся
диал. tt; ср. metta" — mettan и лит. metsa 'лес' — metsSn 'леса1 (ген,);
в) в отличие от литературного языка употребление более открытых диф-
тонгов ua, ia/ia, уа [йа] (вм. лит. uo, ie, уб): nuari 'молодой', viaras
'гость', [Шй] 'работа'; ср. лит, nuori, vieras, ty5; г) отсутствие i-овых диф-
тонгов в безударной позиции — во 2-м слоге: annon, annot, anto 'я, ты,
он дал'; ср. лит. annoin, annoit, antoi; e) употребление долгих гласных
вместо литературных сочетаний гласных: [korke] 'высокий', [pelto] '(нет) поля',
ср. лит. korkea, peltoa.

Ю ж н о б о т н и ч е с к и й диалект распространен к сев.-зап. от емьского диалек-
та. Наиболее существенные особенности: а) краткий главноударный и дол-
гие безударные слоги: [Jalat] — лит. jalat 'ноги' (мн. ч.), [talo] — лит.
talo 'дом'; б) на месте лит. d и на месте t в лит. сочетаниях tv, tj
выступает диал, г: parat — лит, padat 'горшки', larva — лит. latva 'верхушка',
parija — лит. patja 'матрац'; в) сохранение старого интервокального h, сле-
дующего за гласным безударного слога: rakkahus — лит. rakkaus 'любовь',
n&lkahinen — лит. nalkainen 'голодный'; г) долгие гласные вместо лит. i-овых
дифтонгов безударного слога: [pun&nen] — лит. punainen 'красный'; д) лите-
ратурным конечным сочетаниям гласных оа, ба, еа, еа соответствуют диал.
ua, уй [ий], ia, ia: sanua — лит. sanoa 'сказать', [lahtM] — лит. lahtoa
'(нет) отправления', Tcorkia — лит. korkea 'высокий', lahtia — лит. lahtea
'отправляться'; е) наличие промежуточных слогообразующих гласных: jalaka —
лит. jalka 'нога', lehema — лит. lehma 'корова'; ж) вместо старых конеч-
ных номинативных -h и -к выступают диал. -s и -t: venes (< veneh) — лит.
vene 'лодка', kastet (< kastek) — лит, kaste 'роса'; з) инессивные формы
на -s, а в лично-притяжательных формах и у некоторых местоимений — на
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-hnaAhna: paiis — лит. pftassa 'в голове', paahnani — лит. paassani 'в моей
голове, mihna — лит. missa 'где'.

С р е д н е - и северно-ботнический диалект распространен широкой по-
лосой вдоль побережья Ботнического залива севернее южноботнического диалекта.
Его основные особенности: а) широкое распространение промежуточных сло-
гообразующих гласных: jalaka — лит. jalka 'нога', [kliltima] — лит. kyhna
'холодный'; б) вместо лит. сочетаний гласных конечных слогов слова еа,
ей, оа, 6а в диал. — ija, ija, ua, ya [Ua]: korkija — лит. korkea 'вы-
сокий', hirvija — лит. hirvea 'ужасный', sanua — лит. sanoa 'сказать', [tuklia] — лит,
послелог tykoa 'от'; в) специфическое чередование t/j вместо лит. t/d: ka-
julla — лит. kadulla 'на улице' (при katu 'улица1); г) инессив оформлен
суффиксом -sa/-sa вместо лит, -ssaAssa: sojasa — лит. sodassa 'на войне',
tasa paikasa — лит. tasse paikassa 'в этом месте'.

С е в е р н ы й диалект распространен на обширной территории Северной Фин-
ляндии. Его наиболее характерные черты: а) сохранение интервокального h
(в разных говорах — в различном фонетическом окружении); ср. в гово-
рах Кемиярви: lampahat — лит. lampaat 'овцы' (мн. ч.), talohon — лит.
taloon 'в дом'; ср. также в говорах Кеми: lamphat, talhon и в говорах
Торнио: [lamphat], [talhon]; б) общая геминация согласных типа [теппё] — лит.
тепее '(он) идет, уходит', [tulle] — лит. tulee '(он) идет, приходит1. По
ряду фонетических и морфологических особенностей этот диалект близок к
ботническим, емьскому и савоскому диалектам.

С а в о с к и й диалект, составляющий основу восточного наречия Ф.я., рас-
пространен на обширной территории внутренней Финляндии вдоль восточной
границы с Российской Федерацией, Его важнейшие особенности: а) дифтонги
ua, ia или (в периферийных говорах) оа, еа вместо литературных долгих
гласных первого слога аа, Ma: mua, moa — лит. maa 'земля', pia", рей — лит,
раа 'голова'; долгие гласные [б, ё] или (в периферийных говорах) соче-
тания гласных оа, еа вместо литературных долгих гласных аа, аа в непер-
вых слогах: [ruoko], ruokoa — лит. ruokaa '(нет) пищи1, [leipe], leipea — лит.
leipaa '(нет) хлеба'; б) вместо лит, d наблюдается выпадение, а в опре-
деленных случаях — v, j или h: paan — лит. padan 'горшка' (ген.
ед. ч.); soan, suan, sovan — лит. sodan 'войны' (ген. ед. ч.), kaen, kajen — лит.

-kaden 'руки' (ген. ед. ч.), suaha, soaha — лит. saada 'получать'; в) лите-
ратурному ts соответствует ht, чередующееся обычно с t (mehta 'лес' — metassa
'в лесу') или с h (mehassa). В отдельных говорах на месте лит, ts — че-
редование ss/s: messa 'лес1 — mesan 'леса' (ген.); г) геминированиые соглас-
ные в позиции между кратким ударным и долгим безударным гласными:
tkallu], [kallo] — лит. kalaa '(нет) рыбы', [tullo] — лит, tulee '(он) идет,
приходит', [katten] — лит. kateen 'в руку'.

Ю г о - в о с т о ч н ы й диалект распространен узкой полосой вдоль юго-вост.
границы Финляндии. Его основные особенности: а) общая геминация соглас-
ных [tullo] — лит, tullee '(он) приходит', [katte] — лит. kateen 'в руку'; б) своеоб-
разное стечение согласных на границе первого и второго слогов, если последний
начинается с согласного 1, г, v: kakla — лит. kaula" 'шея', atra — лит,
aura 'плуг', диал. и лит, latva 'верхушка' (в зап. диалектах lalva, larva);
в) сочетание sk подвержено чередованию (sk/s): poset — лит. posket (ном.
мн. ч.) — poski 'щека'; г) формы I инфинитива на -ha/-ha: saaha, soaha —
лит. saada 'получать'; д) окончание 3-го лица ед. ч. — -р: juop — лит.
juo '(он) пьет', saap, soap — лит. saa '(он) получает'; е) суффикс мн. ч.
косвенных падежей -loi-/Ioi-, характерный также для карельского языка: talo-
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loissa — лит. taloissa 'в домах', [tttttoloil] — лит. tytOille 'девочкам'; ж) лич-
ные местоимения карельского типа: [тиб] 'мы.', [Шб] 'вы', [hiio] 'они'; ср.
лит. me, te, he; з) падение конечных -а, -а в некоторых падежных формах,
Например, инессив: maas — лит. maassa 'в земле'; элатив: [ktilast] — лит.
kylasta 'из деревни'; адессив: tiel — лит. tiella 'на дороге'; эссив: [iihten
siiksun] — лит. yhtena syksyna 'однажды осенью', букв, 'одной осенью'.

ЛИТЕРА!УРА

Основы финно-угорского языкознания: При- Rapola M, Suomen kirjakielen historia. Hel-
балтийско-финские, саамский и мордовские sinki, 1946. I.
языки. М., 1975. Rapola M. Johdatus suomen murteisiin. Tieto-

Хакулинен Л. Развитие и структура финского Upas. Helsinki, 1947. 4.
языка: Фонетика и морфология. М., 1953. Ч. I. Suomen kielen etymologinen sanakirja. Hel-
Лексикология и синтаксис. М. 1955. Ч. П. sinky, 1955. I—VI (Этимологический словарь

Itkonen E. Suomalais-ugrilaisen kielen- ja his- финского языка).
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1966. 20. Helsinki, 1968.

ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК*

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Название Aesti(i) встречается уже у Тацита (в 98 г. н.э.), но неясно,

относилось ли оно к древним прибалтийско-финским племенам или к древ-
ним балтийцам). В конце I тыс. н.э. так называли предков эстонцев соседи,
жившие к западу от современной Эстонии. Эстонцы называли себя maarahvas
букв, 'народ земли', а свой язык — maakeel букв, 'язык земли'. Со вто-
рой половины XIX в. получило распространение самоназвание eestlased 'эс-
тонцы' и соответственно eesti keel 'эстонский язык'. В древнерусских лето-
писях эстонцы, как и другие прибалтийско-финские племена, именуются чудью.
Финны называют эстонцев virolaiset, латыши — igauni. Иноязычные соот-
ветствия названия эстонского языка: фин. viro, латыш, igauiju (valoda),
нем. Estnisch, англ. Estonian.

1.1.2. Эстонский язык (Э.я.) принадлежит к прибалтийско-финской ветви
финно-угорской подсемьи уральской языковой семьи. Вместе с ливским и вод-
ским языками Э.я, образует южную подгруппу прибалтийско-финских языков.

1.1.3. Э.я. употребляется преимущественно на территории Эстонии. По
данным перелиси 1989 года, в Эстонии живет 968,3 тыс. эстонцев, на дру-
гой территории бывшего СССР — 67 тыс.' ^Из них Э.я. родным считают
972 тыс. чел. Эстонцы живут также в Швеции (18 тыс.), США (15 тыс.),
Канаде (18 тыс.), Австралии (7 тыс.), Великобритании (2 тыс.), ФРГ (1,5 тыс.)
и других странах.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Существуют три основных диалектных ареала, образовавшихся на

основе древних племенных групп: северо-восточный прибрежный диалект, се-
верноэстонские диалекты и южноэстонские диалекты. Всего выделяется восемь
существенно отличающихся друг от друга диалектов, распадающихся на мно-
жество местных гойоров.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. В Эстонии Э.я. является государственным языком- и языком внут-

ринационального общения. Эстонцы, проживающие за рубежом, двуязычны.

* Статья подготовлена коллективом авторов.
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1.3.2. Еще в XVI в. использовались два письменных языка — северно-
эстонский и южноэстонский.* В XIX в. произошел окончательный переход
на единый письменно-литературный язык, формировавшийся на базе средне-
северного диалекта. Начиная со второй половины XIX в. литературный язык
постепенно унифицировался. Литературный Э.я. функционирует как язык на-
родного образования, общественно-политической жизни, науки, средств массовой
информации, кино, театра, художественной литературы.

Национальный эпос "Калевипоэг" (сер. XIX в.) создан Ф.Р. Крейцвальдом
на основе фольклорных материалов.

1.3.3. Э.я. — язык обучения в школах и вузах Эстонии. Преподается
и изучается Э.я. также в фигаю-угроведческих научных центрах за пре-
делами Эстонии, например в С.-Петербурге, Москве .Петрозаводске, Хель-
синки,' Турку, Оулу, Ювяскюла, Тампере, Гёттингене, Гамбурге, Лунде, Упса-
ле, Париже и др.

1.4,0. Письменность формировалась на основе латинского алфавита, дополнен-
ного некоторыми диакритиками: гласными о, й, б, I); согласными S, 2,
которые встречаются в иностранных словах. Долгие звуки в большинстве
случаев обозначаются удвоением букв.

1.5.0, Первые записи на Э.я., главным образом отдельные слова и топо-
нимы, относятся к XIII в. Первая частично сохранившаяся книга на Э.я.
датируется 1535 годом. Научная периодизация истории Э.я. не разработана.

1.6.0. Внешнеязыковые факторы оказали влияние в основном на лексику
Э.я. (см. 2.6.O.), но в отдельных случаях и на его грамматику, Большая
часть системы слитных глаголов формировалась под воздействием немецкого
языка, Согласование адъективного определения с определяемым одни иссле-
дователи объясняют влиянием балтийских или германских языков, другие же
считают результатом самостоятельного развития прибалтийско-финских языков,

2.0,0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. В фонологической системе Э.я. относительно хорошо сохранилась

прафинно-угорская система гласных; инновациями являются гласные 5 [е]* и й.
В системе согласных существенны изменения: утрата древних согласных *г\
и *5, утрата древней палатализации согласных и появление' вторичной пала-
тализации, звукоизменение § > h, а позднее появление вторичного § в иностран-
ных словах, появление согласного f и т.д.

По многим соображениям долгие гласные приходится считать сочетаниями
двух идентичных фонем: лит. ген. keele [kele] 'языка'. Такими сочетаниями
могут выступать все гласные.

Гласные

Подъем Ряд

передний

иллабиалыше лабиальные

задний

иллабиальные Лабиальные

Верхний i tt U
, б[е]

Средний е 6 о
Нижний , а а >

*В квадратных скобках даются формы в финно-угорскаЙ фонетической транскрипции, в косых
скобках — формы в эстонской фонологической транскрипции.
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Вопрос о том, является ли о [е] гласным среднего или верхнего подъема,
остается открытым, Во всяком случае, эстонский о сильно отличается от
русского ы [i].

О дифтонгах см. 2.1.3.
С о г л а с н ы е

По способу
образования

Шумные

Сонор-
ные

смычные
фрикативные

Назальные
Латеральные
Вибранты
Слайды

била-
биаль-
ные

Р

m

Лабио-
денталь-
ные

fv

По месту образования

переднеязычные

иепала-
тализо-
ванные

t
S

п
1
г

палата-
лизован-
ные

{
i

п

Пала-
тальные

g

j

веляр-
ные

к

(Л)

орально-
ларин-
гальные

h

Фонемы /8/ и /f/ встречаются в иностранных словах, но /ff/ часто слы-
шится также в исконных эстонских словах вместо /hv/: /rahvas ~ raffas/
'люди'. CornacHbiej в общем, могут выступать долгими, т.е. фонологическими
геминатами: kadus /katus/ 'исчез', ср. katus /kattus/ 'крыша'. Согласный 1
значительно "светлее" русского л.

Палатализация — в отличие от русского языка — главным образом реали-
зуется в начальной части согласного или сочетания согласных.

Одиночные смычные, сибилянты и h имеют аллофоны двух типов. В аб-
солютном начале и в соседстве с глухими согласными они произносятся
сильно (fortes) и без всякой звонкости; [р, t, k] и т.д.; в других пози-
циях они произносятся слабо (lenes) и могут быть (частично) звонкими
[В, D, G] и т.д.; ср.: kotkas /kotkas/ [kStkaZ] 'орел' и sada /sata/ [saD&]
'сто'. После глухого согласного в конце слова назальные, латеральные, вибран-
ты и v могут произноситься как глухими [leftm], так и звонкими [lefim]
'корова'.

2.1.2. В Э.я. при ударении главную роль играют интенсивность произ-
ношения и резкое изменение высоты основного тона, но не протяженность
звучания. Главное ударение в основном падает на первый слог, за исклю-
чением иностранных слов (medika'ment 'медикамент'), междометий (hur'raal
'ура!') и некоторых других слов (аГШп 'спасибо').

Некоторые слова обычно произносятся без ударения: т а 'я*, sa 'ты', v5i
•или1.

Долгие слоги могут иметь или не иметь слоговый акцент /'/, часто
называемый третьей, сверхдолгой степенью долготы (см. 2.1.4 ).

2.1.3. В начале слова сочетания двух согласных встречаются только в
заимствованных, например trukkima 'печатать', и в дескриптивно-ономатопоэти-
ческих словах, например praksuma 'трещать'. В единичных заимствованиях
встречаются начальные сочетания трех согласных: streik 'забастовка', Из дифтон-
гов в первом слоге слова используются: /tii ui ei oi ai Si 6i oi/, /iu
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(eu) ou аи а"и би/, /ое ае ае бе ое/, /ео ао ао 6о/, /еа оа ба ба/.
Дифтонги на е, о, а встречаются только в акцентированных слогах (см. 2.1.4.),
В исконных эстонских словах в непервых слогах встречаются только диф-
тонги с конечным компонентом на i: /ai ei ui/. В непервых слогах не вы-
ступают — за исключением иностранных слов — гласные /о 5 а б 11/
и долгие гласные.

2.1.4, Слог внутри слова в большинстве случаев начинается одним соглас-
ным: ras-kus-test-ki 'даже о трудностях'. Исключения встречаются в особен-
ности в иностранных словах: a-te-'ist 'атеист'.

Слоги бывают краткими и долгими. Пример кратких слогов; ktl-si-te-lu-de-ga-gi
'даже расспрашиваниями'. Долгота слога может зависеть от долгого вокаль-
ного элемента в ядре слога, например в первом слоге слов saa-da /saata/
'посылай', lau-da /lauta/ 'хлева (ген.)', или же от согласного элемента в конце
слога, например pal-gi /pal'ki/ 'бревна (ген.)', katus [kat-tuz] /kattus/ 'крыша',

Долгие слоги могут быть неакцентированными (т.н. вторая степень долго-
ты слога), см. примеры в предыдущем абзаце, или же акцентированными
(т.н. третья степень долготы слога), например: saa-da/' saata/ 'получить',
lau-da/" lauta/ 'за стол (илл.)\ pall-gi/' pal'ki/ 'даже мяч', kat-tus/" kattus/ 'по-
крылся'. Акцент относится к целому слогу или даже связан с последо-
вательностью двух слогов. Об оппозиции кратких, долгих и сверхдолгих
з в у к о в можно говорить только в случае' самых простых фонологических
структур: /sata/ [saDa], /saata/ [saDa], /Saata/ [saDa]; /katus/ [kaDuZ], /kattus/
[kattuZ]' /4cattus/ [ka'ttuZ]. При более сложных структурах, как, например,
kompsu /' kompsu/ 'узла (парт.)', ср. неакцентированное kompsu /kompsu/ 'узла
(ген.)', в акцентированном слоге ни одного отдельного сверхдолгого звука
нет, но тем не менее один звук может иметь в известном смысле мар-
кированное произношение, ср. полудолгое [р] в / ' kompsu/ [kompsu], крат-
кое [р] в неакцентированном /kompsu/ [komp"su]. Акцент в Э.я. — это
комплексное явление, объединяющее долготу слога, соотношение долготы
слога с долготой следующего слога, интенсивность произношения отдельных
звуков, резкость контакта между звуками, слоговую и словесную интонацию.

Между гласными первого и второго слогов' может быть четыре, в одном
единичном случае пять согласных: /'prantsti/ 'трах!, бух', • / 'kunstliku/ 'ис-
кусственного (ген.)', /paavstliku/ 'папского (ген.)', / 'vintsklema/ 'метаться,
извиваться'.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Непроизводные основы в Э.я. в основном двусложны. Границы мор-

фемы и слога часто совпадают в непервых слогах. Более длинные слово-
формы включают в себя несколько слово- и формообразующих суффиксов:
ko-ge-ne-ma-tu-ma-te-le-gi 'и даже более неопытным (алл. мн, ч.)'. Большин-
ство словоформ состоит из 1—3 слогов. Более чем 7-сложные словоформы
уже весьма редки (если не учитывать сложные слова),

2.2.2. О фонологическом противоположении корневых и суффиксальных
морфем в Э.я. можно говорить только в том смысле, что в последних
гласный звук может отсутствовать, например maja-lt 'от дома (абл.)'. Зна-
менательные слова, в общем., имеют словесное ударение (встречаются исклю-
чения, например короткие формы личных местоимений: т а 'я', sa 'ты' и т.д.),
а служебные слова в большинстве случаев являются безударными или сла-
боударными (встречаются исключения, например в случае вспомогательных
наречий в составе слитных глаголов: ma 'tuleksin 'linnast "йга 'я ушел бы
из города', где вспомогательное наречие а"га несет сильное ударение.
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2.2.3. В Э.я. имеются неизменяемые основы, например: v6i 'масло', kara
'шум', piiga 'девушка', aasta 'год', tagala 'тыл', elama 'жить', kanduma 'но-
ситься', и такие же словообразовательные и словоизменительные суффиксы.
Но, в общем, корневые морфемы, а также некоторые суффиксы характери-
зуются большой вариантностью.

Центральным типом внутренней флексии является чередование ступеней
согласных, сильной и слабой, реализующееся при словоизменении и дери-
вационных процессах. Чередование ступеней по происхождению было чисто
фонетическим явлением (слабая ступень сформировалась в словоформах с
вторым закрытым слогом), которое при изменении обусловливающих фак-
торов фонологизировалось и частично морфологизировалось-лексикализирова-
лось, Ослабевающее качественное чередование смычных значительно утратило
свою продуктивность, другие типы чередования ступеней продуктивны. В сло-
воизменении при ослабевающем чередовании основа партитива и номинатива
имен и da-инфинитива глаголов выступает в сильной ступени, а основа гени-
тива и презенса индикатива — в слабой ступени: sepp 'кузнец', ген, sepa,
парт, seppa; oppida 'учиться', презенс 5pin 'учусь'. При усиливающемся чере-
довании соотношение ступеней противоположное: htlpe 'прыжок', ген. hUppe,
парт, htlpet, hupata 'прыгать', презенс httppan 'прыгаю'. По материальному
выражению встречаются разные типы чередования ступеней. При качественном
чередовании в слабой ступени начальный согласный (смычный) второго слога или
утрачен (pidada 'держать', презенс реап 'держу'; tuba 'комната', ген. toa,
парт, tuba; jalg 'нога', ген. jala, парт, jalga; taht 'звезда', ген. tahc, парт,
tahte; alata 'начинать', презенс algan 'начинаю'), или ассимилирован предшест-
вующим сонорным (kord 'раз', ген. korra, парт, korda; kolle 'очаг', ген,
kolde, парт, koliet; korrata 'повторять', презенс kordan 'повторяю'), или заменен
другим согласным, чаще v или j (t5bi 'болезнь', ген. tove, парт. t5be; marg
'мокрый', ген. raarja; парт, niarga, sadada 'идти (дождь)', презенс sajab 'идет
(дождь)'). В словах, где в первом слоге выступает долгий гласный, дифтонг
или следующий за гласным сонорный, встречается количественное чередова-
ние геминат (смычных и ss); в сильной ступени — акцентированный первый
слог + гемината на границе слогов, а в слабой — неакцентированный пер-
вый слог + одиночный согласный в начале следующего слога (toop 'штоф',
ген. toobi, парт, toopi; nurk 'угол', ген. nurga, парт, nurka; poiss 'мальчик',
ген. poisi, парт, poissi; saade 'передача', ген. saate, парт, saadet). При ак-
центном чередовании ступеней в сильной ступени первый слог акцентирован
(так называемая III степень долготы), а в слабой неакцентирован (И сте-
пень долготы), причем сегментный фонологический состав основ не приме-
няется: patt 'грех' (III), ген. patu (II), парт, pattu (III); kass 'кошка' (III),
ген. kassi (II), парт, kassi (III); maks 'плата' (III), ген. maksu (II), парт,
maksu (III); komps 'узел' (III), ген, kompsu (II), парт, kompsu (III); raam
'рама' (III), ген. raami (II), парт, raami (III); laul 'песня' (III), ген. laulu
(II), парт, laulu (III); htipata 'прыгать' (II) — hlippan 'прыгаю' (III).

Те же чередования в корне выступают при изменении прилагательных
по степеням сравнения (halb 'плохой', halvem, halvim) и при словообразо-
вании (patt(u) 'грех', ср. patustama 'грешить1).

Некоторые примеры других морфонологических чередований: апокопа конеч-
ного гласного основы в номинативе ед. числа большинства имен с дву-
сложной основой и с долгим первым слогом (sepp 'кузнец', ср. ген, sepa),
а также многих имен с трехсложной основой (madal 'низкий', ген. madala);
синкопа гласного второго слога при словоизменении многих слов с долгим
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первым слогом (ген. numbri, ном. number 'номер'; инфинитив maksma 'пла-
тить', презенс maksan 'плачу'); чередование основы на гласный с основой
на согласный при присоединении к основе словоизменительных суффиксов
(tuli 'огонь', поог 'молодой', инесс. tule-s, noore-s, парт, tul-d, noor-t, пре-
зенс pese-n 'мою', инфинитив pes-ta 'мыть'); чередование а/е в конце многих
двусложных основ при присоединении некоторых словоизменительных и слово-
образовательных суффиксов (ostma 'купить', презенс osta-n 'куплю', oste-tud
'купленный'; kova 'крепкий', kovem 'крепче', ср. также k5venema 'крепнуть');
чередование i (в номинативе) /е (в других падежах) в конце нескольких
десятков двусложных именных основ (nimi 'имя', ген., парт, nime,- lagi 'по-
толок', ген, 1ае, парт, lage); чередование ne/s(e) в конце многих многослож-
ных именных основ (naine 'женщина', inimene 'человек', ген. naise, inimese,
парт, naist, inimest) и многие другие.

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
Э.я. в основном агглютинативный, однако в нем весьма силен и флек-

тирующий компонент и в какой-то мере используются также аналитические
морфологические формы.

Большинство морфологических форм образуется путем агглютинации, при
помощи добавления суффиксов в определенном порядке к неизменяемой или
флектирующей основе: ema-de-le (основа + показатель мн. числа -de + окон-
чание аллатива -1е) 'матерям'; loe-t-i (слабоступенная флектирующая глагольная
основа + неопределенно-личный показатель -t- + показатель прошедшего времени
-i) 'читали', ,

Более чем в половине морфологических типов основные формы парадиг-
мы выражаются с помощью разных вариантов основ (см. 2.2.3.).

О соотношении синтетических и аналитических форм в утвердительных
и отрицательных парадигмах глагола и в формах превосходной степени
прилагательных и наречий см, 2.4.0.

2.3.1. Основные части речи в Э.я. относительно хорошо разграничены
преимущественно различными системами словоизменения, Глаголы практичес-
ки однозначно определены спряжением. Имена характеризуются, несмотря на
отдельные исключения, склонением. Среди имен большинству имен прила-
гательных свойственны степени сравнения, По степеням сравнения изменяется
также большая часть наречий. В существенной мере принадлежность слов
к той или иной части определена развернутой системой словообразующих
суффиксов. С синтаксической точки зрения формы в функции сказуемого одно-
значно указывают на глагол — в противоположность всем другим частям
речи. Согласующееся определение однозначно указывает на имя прилагатель-
ное, порядковое числительное либо тот или иной разряд местоимений. В части
служебных слов определенную роль играют семантические критерии,

Среди других имя существительное и прилагательное имеют определенные
точки соприкосновения: haige laps 'больной ребенок' и haige 'больной'.

Из универсальных грамматических значений в Э.я. категориальное выраже-
ние получили: число, "падежность", лицо, время, наклонение (модальность),
определенно-личное/неопределенно-личное (неличное) противопоставление у гла-
гола, степени сравнения.

2.3.2. В Э,я. отсутствует грамматический род, В литературном Э.я. лич-
н о с т ь / н е л и ч н о с т ь противопоставляются только в сфере вопросительных
местоимений: к одушевленным предметам, в особенности людям, относится
вопрос kes? 'кто', к остальным — mis? 'что?'.
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2.3.3. Грамматическое число выражается оппозицией форм ед>, и мн. числа,
реализуемой у имен, местоимений и глагола, Некоторые слова имеют только
форму мн. числа (leetrid 'корь', rouged 'оспа', ptiksid 'штаны', kaarid 'нож-
ницы', joulud 'рождество' и лр.). У имен маркировано лишь мн. число
(ед. число имеет нулевое оформление). В глагольных формах на число ука-
зывают личные окончания.

2.3.4. П а д е ж н ы е значения выражаются при помощи 14 падежных форм;
ими обозначаются: подлежащее (номинатив, реже партитив), тотальное допол-
нение (номинатив ед, и мн. числа, генитив ед. числа), парциальное допол-
нение (партитив), местонахождение внутри или вне чего-либо (локативные,
лативные и аблативные значения), орудийность, совместность, отсутствие и др.
Кроме того, падежные значения выражаются также многочисленными после-
логами и (реже) предлогами.

П о с е с с и в н о с т ь в современном Э.я. не имеет категориального выражения
(только в диалектах и народных песнях обнаруживаются следы посессив-
ных суффиксов). Она передается постановкой определений в форму генитива:
minu maja 'мой дом', oma maja 'свой дом' и т.д.

2.3.5. В Э.я. нет грамматической категории вида. Значение совершенности
действия выражается с помощью тотального объекта и перфективных наре-
чий (loen raamatu labi 'прочту книгу'). Категория залога в прямом смысле
этого слова также отсутствует; формы, часто называемые пассивными, на
самом деле являются неопределенно-личными образованиями (см. 2.3.6). Тем
не менее имеются зачатки персонального пассива в сложных прошедших
временах.

К а у з а т и в н ость и в о з в р а т н о с т ь передаются словообразовательны-
ми суффиксами: ootsu-ta-ma 'качать', vasi-ta-ma 'утомлять', kanduma 'носиться'
(ср. kandma 'носить'). Возвратность можно выразить и с помощью местоиме-
ния enda/enese 'себя' (imetleb ennast 'любуется собой'), взаимность — с по-
мощью местоимений teineteise 'друг друга' и iiksteise 'один другого'. Единые
грамматические средства для выражения переходности/непереходности отсут-
ствуют.

М о д а л ь н о с т ь категориально выражается формами четырех наклонений;
немаркированного изъявительного (индикатива), повелительного (императива),
сослагательного (кондиционала) и предположительного (modus obliquus). По
значению предположительное наклонение отличается от остальных опосредо-
ванным (косвенным) способом сообщения, передаваемого также формой 3 л.
императива: sa elagu siin 'скажут, что тебе положено жить (букв, 'пусть
живет') здесь'. Модальность, кроме того, выражается специальными глаго-
лами (pidama 'быть должным', naima 'казаться' и др.) и модальными
частицами.

2.3.6. Грамматическое лицо — по трехчленной системе в ед. и во мн.
числах — выражается с помощью личных местоимений и личных окон-
чаний глагола. Имя существительное по лицам не изменяется.

Оппозиция о п р е д е л е н н о с т и / н е о п р е д е л е н н о с т и в четко выраженном
виде Э.я, не свойственна, однако в просторечии неопределенное местоимение
tlks 'некий' (из числительного tlks 'один') имеет функцию неопределенного
артикля, а указательное местоимение see 'этот, тот' — определенного артик-
ля (uks mees / see rnees 'некий мужчина / этот мужчина'). Выражение
определенности/неопределенности в известной мере реализуется и противопо-
ставлением личных (определенно-личных) и неопределенно-личных форм глагола,
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называемых имперсональными, поскольку эти формы по лицам не изменяют-
ся; ср. eta-ta-k.se (основа глагола + признак неопределенности лица субъек-
та + показатель неопределенно-личного настоящего времени) 'живут', soo-d-i
'ели', lohu-ta-kse 'рубят (дрова)' (см. также 2.5.1.). О противопоставлении опре-
деленности/неопределенности субъекта и объекта см. 2,5.3.

В р е м я выражается категориально оппозицией формы настоящего (презен-
са) и трех форм прошедшего времени. Будущее действие (состояние) пере-
дается с помощью форм настоящего времени (в повелительном наклонении,
кроме того, и с помощью формы прошедшего времени: ol-gu loe-tud 'пусть
будет прочитано1). Одновременность действия (состояния) передается герундием
на -des, предшествующее действие формами причастий прошедшего времени;
для обозначения будущего действия или намерения служит транслатив инфи-
нитива на -ma (5ppi-maks 'чтобы учиться').

О р и е н т а ц и я в п р о с т р а н с т в е передается посредством указательных
местоимений see 'этот' ('ближе, этот здесь') и too 'гот' ('дальше, тот там'),
причем see может быть и универсальным. Ее выражают также наречия siia
'сюда', siin 'здесь', siit 'отсюда', sinna 'туда', seal 'там', sealt 'оттуда' и т.д.,
а также локальные падежи и послелоги, соотнесенные по направлениям
(где-л., куда-л., откуда-л.). Анафорическими средствами служат прежде всего
указательные местоимения (see и need) и посессивное местоимение о т а 'свой'
(nee-d on minu oma-d 'эти — мои').

О т р и ц а н и е выражается с помощью отрицательного слова ei: ei ela 'не
живу', ei elaks 'не жил бы'; в повелительном наклонении для выражения
отрицания используется частично спрягаемый глагол отрицания: era ela 'не
живи', arge elage 'не живите', argu elagu 'пусть не живет, пусть не жи-
вут'.

2,3.7. В Э.я. выделяются следующие части речи: а) знаменательные: имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол,
наречие; б) служебные: часть наречии (перфективные наречия, наречия в сос-
таве составных глаголов), модальные слова, пред- и послелоги, союзы; в) меж-
дометия.

Имя существительное характеризуют категории числа и падежа, очень
редко — возможность выделения степеней сравнения; имя прилагательное — ка-
тегории числа, падежа и степеней сравнения; имя числительное — категории
числа и падежа; местоимение — категории числа и падежа с различными
ограничениями; глагол — категории лица, числа, времени, наклонения, залога
(см. 2.3.5) и отрицания; наречие — (частично) категория степеней сравнения;
большая часть наречий и послелогов образует трехчленные парадигмы мест-
ных падежей, например: juur-de 'к', juure-s 'у, при', juure-st 'от' (иллатив,
инессив, элатив); korva-le 'к (рядом)', k6rva-l 'рядом', k5rva-lt 'от (рядом)'
(аллатив, адессив, аблатив).

Служебные слова не изменяются.
2.4.0, Образцы парадигм
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Имена

Склонение имен существительных

Падежи Неизменяемые основы:
aasta 'год'

Ед. ч. (= Щ Мн. ч. (-d, -de,
-te, -i-)

Флектирующие основы:
gi 'гора'

Ед. ч, (= Мн. ч. (-d, -de,
-te, -i-)

Номинатив
Генитив
Партитив
Инессив

Элатив

Иллатив

Адессив

Аблатив

Аллатив

Абессив
Эссив

Терминатив
Транслатив

Комитатив

aasta
aasta
aasta-t
aasta-s

aasta-st

aasta-sse

aasta-1

aasta-lt

aasta-le

aasta-ta
aasta-na

aasta-ni
aasta-ks

aasta-ga

aasta-d
aasta-te
aasta-i-d
aasta-te-s

aasta-i-s
aasta-te-st

Banto t_t!t
ННа1Н-1"Ы

aasta-te-sse
aasta-i-sse

aasta-te-1
aasta-i-1

aasta-te-lt
noola-l-lt

aasta-te-1 e
aasta-i-le

aasta-te-ta
aasta-te-na

Q ЛИ fa 1 ПО
Has Щ"ГП a

aasta-te-ni
aasta-te-ks

aasta-te-ga

magi
mae
mHge
mae-s

mSle-st

(mae-sse)
makke
mae-1

mae-lt

mae-le

m9e-ta
mae-na

mae-ni
mae-ks

mae-ga

mae-d
mflge-de

mSge-de-s

mHge-de-st

mBge-de-sse

mSge-de-l

mage-de-lt

mftge-de-le

mage-de-ta
mage-de-na

m8ge-de-ni
mSge-de-ks

mage-de-ga

Имена п р и л а г а т е л ь н ы е склоняются так же, как существительные.
Сравнительная степень прилагательных (а также причастий) образуется при-

соединением форманта -т к основе генитива ед. числа: julge 'храбрый' —
julge-m 'более храбрый', sinine 'синий' •— sinise-m, loetav 'читаемый' — loeta-
va-m. Превосходная степень образуется аналитически при помощи слова k5ige
'самый' и формы сравнительной степени; k5ige julgem 'самый храбрый'. От не-
которых групп прилагательных возможна и синтетическая форма с показа-
телем -im: sinise-im 'самый синий', halv-im 'самый плохой'. Можно говорить
и о компарации наречий: julge-sti 'смело', julge-mini, прев. ст. k5ige julge-
-mini или julgc-imini.

Простые ч и с л и т е л ь н ы е склоняются по общим типам склонения. У сос-
тавных количественных числительных в номинативе, генитиве й партитиве
склоняются все компоненты, в остальных изменяется только последний компонент,
а все другие остаются в форме генитива. У составных порядковых числительных
склоняется только последнее слово (другие остаются в генитиве).

Местоимения

Часть местоимений склоняется по общим типам склонения (sama 'тот
же', missugune 'какой', тбга 'некоторый', igatiks 'каждый' и мн, др.), но
ббльшая часть имеет особое склонение.
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Л и ч н ы е местоимения имеют в ряде падежей полную и краткую формы:

Ед. ч.

Ном.
Ген.
Парт.
Илл.
Алл.

Ном.
Ген.
Парт.
Илл.
Алл.

mina, ma
minu, mu
mind
minusse
minule,
mulle

meie, me
meie
meid
meisse
meile

Примеры склонения

Ном.
Ген.
Парт,
Илл.
Адесс.

Ном.
Ген.
Парт.
Илл.

Адесс.

see
• selle

seda
sellesse
sellel, sel

need
nende
neid

'я'
'мой'
'меня'
'в меня'
'мне'

'мы'

sina, sa 'ты
sinu, su
sind
sinusse
sinule,
sulle
Мн. Ч.

teie, te 'вы'
teie
teid
teisse
teile

у к а з а т е л ь н ы х местоимений:

'этот'
'этого'
'этот'
'в этот'
'у этого'

'эти'

nedesse, neisse

nendel, neil

Ед. ч.

seesama
sellesama
sedasama
sellessesamasse

tema, ta он, она
tema, ta
teda
te masse
temale,
talle и т.д.

nemad, nad 'они'
nende
nied
neisse
neile и т.д.

'тот же самый'

sellelsamal, selsamal

Мн. Ч.

needsamad
nendesamade
neidsamu

'те же самые'

nendessesamadesse,
neissesamusse
nendelsamadet,
neilsamul и т.д.

Глагол

Образцы парадигм спряжения глаголов с неизменяемой основой типа elama
'жить', двуосновных, имеющих гласную и согласную основы, типа tutema
'приходить', с флектирующей основой типа lugema 'читать':

Индикатив

Ед. ч.

Мн. ч.

1 л.

2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

ela-n

ela-d
ela-b
ela-me
ela-te
ela-vad

Преэенс: -i

1

tule-n

ttile-d
tule-b
tule-me
tule-te
tule-vad

9

1

loe-n

loe-d
loe-b
loe-me
loe-te
loe-vad

Время

ela-si-n

ela-si-d
ela-s
ela-si-me
ela-si-te
ela-si-d

Имперфект: -

tul-i-n

tul-i-d
tul-i
tul-i-me
tul-i-te
tul-i-d

S(i), -i

1

luge-si-n

luge-si-d
luge-s
luge-si-me
luge-si-te
luge-si-d
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Ед. ч.

Мн. ч.

Ед. ч.

Мн. ч.

I л.

2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
Зл.
1 л.
2 л.
3 л.

olen

oled
on
oleme
olete
on

ela-ksi-n
ela-ksi-d
ela-ks
ela-ksi-me
ela-ksi~te
loe-ksi-d

Время

перфект

1 1
ela-nud (tul-nud,

luge-nud)

ff U «

Кондициоши

Презенс: -ks(i)

(tule-ksi-n, loe-ksi-n)
(tule-ksl-d, loe-ksi-d)
(tule-ks, loe-ks)
(tule-ksi-me, loe-ksi-me)
(tule-ksi-te, loe-ksi-te)
(tule-ksi-d, loe-ksi-d)

ol-i-n

ol-i-d
ol-i
ol-i-me
ol-i-te
ol-i-d

I

ole-ksi-n
ole-ksi-d
ole-ks
ole-ksi-me
ole-ksi-te
ole-ksi-d

Плюсквамперфект

t 1
ela-nud (tul-nud,

luge-nud)

't it II

n к «

и и и

я и ii

Перфект

ela-nud (tul-nud, luge-nud)

eianud, tulnut, lu^enud
M II 1 II

(( (1 It

Императив (-0, -gu, -ku, -ge, -ke)

Ед. ч. Мн. ч.

1 л, —
2 л. ela
3 л. ela-gu

tub
tul-gu

loe
luge-gu

elajge-m
ela-ge
ela-gu

tul-ge-m
tul-ge
tul-gu

luge-ge-m
luge-ge
luge-gu

Предположительное наклонение

Формы на -vat едины для всех лиц в презенсе и перфекте.
Презенс: ela-vat 'будто бы живу, живешь' и т.д.; tule-vat, luge-vat
Перфект: ole-vat ela-nud 'будто бы жил, жили'; ole-vat tulnud (lugenut)

Неопределенно-личные формы (-da-, -ta-, -d-, -t-)

Индикатив

Презенс (-kse): ela-ta-kse, tul-la-kse, loe-ta-kse
Имперфект (-i); ela-t-i, tul-d-i, loe-t-i
Перфект: on ela-tud, on tul-dud, on loe-tud
Плюсквамперфект: oli ela-tud, oli tul-dud, oli loe-tud

Кондиционал (~ks)

Презенс: ela-ta-ks, tul-da-ks, loe-ta-ks
Перфект: ole-ks ela-tud, ole-ks tul-dud, ole-ks loe-tud

Императив (-gu, -ku)

Презенс; ela-tu-gu, tul-ta-gu, loe-ta-gu
Перфект (в значении футур.): ol-gu ela-tud, ot-gu tul-dud (loe-tud)
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Предположительное наклонение (-vat)

Презенс: ela-ta-vat, tul-da-vat, lot-ta-vat
Перфект: ole-vat ela-tud, ole-vat tul-dud, ole-vat loe-tud

Инфинитивные формы

Инфинитив на -ma: ela-ma, tule-ma, luge-ma; инее, ela-ma-s, tule-ma-s, luge-ma-s;
элат. ela-ma-st, tule-ma-st, luge-ma-st; трансл. ela-ma-ks, tule-ma-ks, luge-ma-ks.

Инфинитив на -da: ela-da, tul-ta, luge-da; инесс, (герунд.) ela-de-s, tul-le-s,
luge-de-s.

Редко используется неопределенно-личный инфинитив; ela-ta-ma, tul-da-ma.
Активное причастие наст, вр.: ela-v, tule-v, luge-v.
Активное причастие прош. вр.: ela-nud, tul-nud, luge-nud.
Пассивное причастие наст, вр.; ela-ta-v, tul-da-v, loe-ta-v.
Пассивное причастие прош, вр.: ela-tud, tul-dud, loe-tud.

Отрицательные формы спряжения глагола образуются аналитически: (ma, sa,
ta, т е , te, nad) ei laula '(я) н е п о ю ' (TbI) н е поешь.,.', (та, sa, ta, me, te,
nad) ei laulnud (имперфект), ei ole laulnud (перфект), ei olnud laulnud (плюс-
квамперфект) 'я, ты ... не пел', (sa) ara laula '(та) не пой', (te) arge laulge
'(вы) не пойте' и т.д.

Система финитных форм глагола включает по меньшей мере четыре
иерархически упорядоченные грамматические категории: определеино-личность/
/неопределенно-личность, наклонение, время, лицо, число. Все эти категории
участвуют в категориальном противопоставлении утверждения/отрицания.

Презенс определенно-личного спряжения не имеет показателя, показателем
неопределенно-личного спряжения в презенсе условно можно считать элемент
-kse, Показателями имперфекта являются -(i)s, -si, -i. Перфект и плюсквам-
перфект изъявительного наклонения образуются аналитически с помощью
форм презенса и имперфекта глагола /olema 'быть' + определенно-личного
или неопределенно-личного причастия прошедшего времени, Другие наклоне-
ния имеют два времени: презенс и перфект (претерит). Обычно перфект
этих наклонений также образуется аналитически с помощью глагола olema
'быть'. Параллельно с аналитическими конструкциями используются синтети-
ческие формы перфекта сослагательного и предположительного наклонений:
ela-nu-ksi-n '(я) жил бы', ela-nu-ksi-d '(ты) жил бы' и т.д.; ela-nu-vat '(я, ты,
он, мы, вы, они) жил(и) бы'.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Э.я. — язык агглютинативно-флектируюший. В соответствии с этим

большинство грамматических словоформ конструируется путем последовательно-
го добавления к неизменяемой или флектирующей основам суффиксальных
элементов. Как правило, каждый суффикс выражает одно словоизменительное
или словообразующее значение. В цепочке морфем последнее место в именной
словоформе занимает падежное окончание: maja-s 'в доме', а в глагольной — лич-
ное окончание: ela-n 'живу'. Этому предшествует соответственно показатель
мн. числа у имен существительных: maja-de-s 'в домах' (-de — показатель
мн. числа) и показатель наклонения или времени у глаголов: ela-si-n 'жил
(я)1 (-si — показатель прош. времени). Признаку времени предшествует
показатель неопределенно-личной формы: kirjuta-t-i 'писали' (-t — признак
неопределенно-личной формы и -i — признак прош. времени). Однако не
исключено и выражение одним суффиксом более одного грамматического зна-



Эстонский язык 127

чения, как, например, в ela-ge 'живите' -ge выражает лицо, число и по- '
велительное наклонение.

Словообразующие суффиксы предшествуют словоизменительным: ela-mu-t-ga
'жилищами' (-mu — словообразовательный суффикс, -te — показатель мн. числа,
-ga — падежное окончание); kone-le-si-n 'говорил' (-1е — словообразователь-
ный суффикс, -si — показатель прош. времени и -п — личное окончание).

Усилительный суффикс -ki (-gi) всегда занимает в словоформе последнее
место: laua-le-gi 'и на стол', tegi-me-gi 'и сделали (мы)'. *

2.5.2. Для литературного Э.я. характерны следующие основные продуктив-
ные способы словообразования: деривация, словосложение, словосложение в со-
четании с суффиксацией.

Д е р и в а ц и я реализуется в основном в виде суффиксации, в том числе
и в виде нулевой суффиксации; вопрос о существовании некоторых префик-
сов является спорным.

При помощи суффиксации можно образовать как существительные, прила-
гательные, числительные, глаголы, так и наречия, но особенно многочис-
ленны и разнообразны по сравнению с другими суффиксы существительных.

При помощи продуктивного суффикса -mine образуются отглагольные имена
действия (lugema 'читать' > luge-mine 'чтение'); при помощи суффикса -us
можно образовать имена на базе глаголов и прилагательных (ootama
'ждать' > oot-us 'ожидание', uhke 'гордый' > uhk-us 'гордость'). Имеется
много суффиксов, образующих названия лиц и предметов. Особенно продук-
тивен, например, суф. -ja, с помощью которого почти без ограничений
образуются имена деятеля от глаголов (6petama 'учить' > 5peta-ja 'учитель',
jooksma 'бегать' > jooks-ja 'бегун'); суф. -lane, образующий названия лиц
на базе существительных (Tallinn Таллинн' > tallin-lane 'таллинец'); суф. -i,
образующий названия средств (rahustama 'успокоить' > rahust-i 'успокоитель-
ное средство').

С л о в о с л о ж е н и е — чрезвычайно продуктивный способ словообразования,
особенно при образовании имен, Основной тип — подчинительный, К пер-
вому (определительному) компоненту, имеющему генитивную, реже номина-
тивную форму, которая в составе сложного слова остается неизменной,
присоединяется второй (определяемый) изменяемый компонент (kaekott 'сум-
ка' < ген., kSe 'руки' + kott 'мешок', silmaarst 'глазной врач1 < ген. silma
'глаза' + arst 'врач', tornmaja 'дом-башня' < ном. torn 'башня' + maja 'дом').

Продуктивный с у ф ф и к с а л ь н о - с л о ж н ы й способ словообразования реали-
зуется: 1) образованием существительных на базе составных глаголов (ette
titlema 'диктовать' > ette+Utl-su 'диктант', ette kandma 'докладывать' > ette+
+kand-ja 'докладчик', ette+kann-e 'доклад'); 2) образованием прилагательных
прежде всего на базе комитативных выражений (pikkade juustega 'с длинными
волосами' > pika+juukse-line 'длинноволосый', laiade 5lgadega 'с широкими
плечами'"> laia+51g-ne 'широкоплечий').

2.5.3. Э.я. относится к языкам номинативного типа. Простые предложения
делятся на двусоставные и односоставные, на нераспространенные и распро-
страненные. Благодаря согласованию подлежащего и сказуемого в лице и
числе, местоименное подлежащее в двусоставных предложениях часто опус-
кается: Pildil na"eme maja 'На картине видим дом'. Это относится прежде
всего к побудительным предложениям: Tule koju! 'Иди домой!'. Из одно-
составных предложений заслуживают внимания неопределенно-личные: Mind on
klllla kutsutud 'Меня позвали в гости', ср, двусоставное пассивное предло-
жение: Ma olen ktllla kutsutud 'Я приглашен в гости'; далее, безличные
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со сказуемым в форме 3 л. ед. числа: MUristab 'Гремит (гром)'; Mul on
killm 'Мне холодно' и с инфинитивным оборотом: K5rvalistel isikutel tuleb
lahkuda 'Посторонним лицам следует уйти'. Глагол-связка olema 'быть' не
выпадает: Peeter on 5petaja букв. 'Пеэтер есть учитель'. Хотя в Э.я. имеются
глаголы со значением 'иметь' omama, evima, ср. Та omab (evib) koiketeadja
kuulsust 'Он имеет славу всезнайки', функцию habeo-конструкции, как пра-
вило, 'выполняет конструкция с глаголом olema 'быть'. Предмет обладания
обозначается подлежащим в номинативе или партитиве, а обладатель — кос-
венным дополнением в адессиве: Tal on k6iketeadja kuulsus 'У него слава
всезнайки'.

Подлежащее оформляется именем в номинативе (тотальный субъект), в опре-
деленных случаях именем в партитиве (парциальный субъект) или da-инфи-
нитивом глагола: Коог (ном.) laulis madrigale 'Хор пел мадригалы'; Rabas
leidub '. murakaid (парт. мн. числа) 'В болоте встречается морошка'; Ei ole
m5istlik emaga vaielda (инф.) 'Нет смысла спорить с мамой'. Парциальный
субъект встречается в экзистенциальных предложениях при непереходном глаго-
ле в случае о т р и ц а н и я (Maril ei ole kokaraamatut 'У Мари нет пова-
ренной книги1); у т в е р ж д е н и я , если обозначаемый предмет трактуется как
неопределенный, неразграниченный по количеству или качеству (Laual on leiba
(парт. ед. ч.) ja kllpsiseid (парт. мн. ч.) 'На столе есть хлеб и печенье').

Предикатив, употребляемый при глаголе-связке olema, а также при дру-
гих глаголах в предложениях определения, тождества и классифицирования,
в основном оформляется аналогично "подлежащему: Mari on kaval (ном. ед. ч.)
'Мари хитрая'; Peetri vanemad on opetajad (ном. мн. ч.) 'Родители Пеэте-
ра — учителя'; Paul Keres oli maailma tuntumaid maletajaid (парт. мн. ч.)
'Пауль Керес был одним из всемирно известных шахматистов'.

Прямое дополнение при переходных глаголах оформляется именем в пар-
титиве (парциальный объект), а также в генитиве или номинативе (тоталь-
ный объект) и da-инфинитивом. Примеры: Ma loen raamatut 'Я читаю книгу'
(парт. ед. ч.); Ma ostsin raamatu 'Я купил книгу' (ген. ед. ч.); Tudruk
oskab 5mmelda (инф.) 'Девушка умеет шить'. Объект является тотальным
в утвердительном предложении, если обозначаемый им предмет определен по
количеству и действие носит результативный характер; Ma ostsin raamatu
(ген. ед. ч.) ja malendid (ном, мн. ч.) 'Я купил книгу и шахматы'. Соче-
тание тотального объекта с глаголом в форме презенса может служить
для выражения будущего времени: Ma toon piletid &ra 'Я принесу билеты'.
В остальных случаях объект парциальный: Ma ostsin v6id 'Я купил масла'
(количество продукта безразлично); Mari soob kooki 'Мари ест пирожное'
(действие иррезультативное); Ma ei ostnud raamatut 'Я не купил книгу'. То-
тальный объект имеет во мн. числе форму номинатива, в ед. числе — ге-
нитива; при глаголе в неопределенно-личной форме, в повелительном накло-
нении или при da-инфинитиве он имеет форму номинатива также в ед. числе:
Osteti raamat ja malendid 'Куплены книга и шахматы' (букв, 'купили книгу
и шахматы'); Joo oma piim Sra 'Выпей свое молоко'; Sul tuleb v5lg &ra
maksta 'Тебе придется выплатить долг'. Исключение из общих правил пред-
ставляют некоторые формы местоимений и числительных: Ma votan teid (парт,
вместо ген.) metsa kaasa 'Я возьму вас в лес с собой'; Ostsin kttmme
(ном. вместо ген.) kilo kartuleid '(я) купил десять килограммов картофеля'.

При послелогах основное слово главным образом имеет генитивную форму
(laua Sares 'у стола', loomade kohta 'о животных'), при предлогах — пар-
титивную (enne I5unat 'до обеда1) или генитивную (labi metsa 'через лес').
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Определения, как и обстоятельства, выражаются разными формами слов
всех разрядов, кроме финитных форм глагола. Основными типами счи-
таются адъективное определение: hea inimene 'хороший человек'; генитивное
определение: Uldkeeleteaduse eksam 'экзамен по общему языкознанию1, venna
raamat 'книга брата' (обозначение обладателя) и количественное определение:
kolme raamatut 'трех книг', которые располагаются перед опорным словом.

Подлежащее и сказуемое согласуются в лице и числе: Me laheme teat-
risse 'Мы идем в театр'; Edu innustab 'Успех вдохновляет'. При подлежа-
щем в партитиве или в инфинитиве сказуемое имеет форму 3 л. ед. числа:
Rabas leidub murakaid 'В болоте встречается морошка'; Elada tahendab voidelda
'Жить — значит бороться'. Склоняемое определение (прилагательное, прилагатель-
ное-местоимение, числительное, склоняемое причастие) согласуется с опорным
словом в падеже и числе: selles tublis viiendas klassis 'в этом славном пятом
классе'; sadadele mimestele 'сотням людей'. Перед опорным словом, имеющим
форму терминатива, эссива, комитатива или абессива, определение стоит в
генитиве: kolme kurja koeraga 'с тремя злыми собаками', uute majadeni 'до
новых домов'. Пру количественном числительном в номинативе ед, числа
существительное стоит в партитиве ед, числа: holm hiirt 'три мыши'. В боль-
шинстве случаев и приложение согласуется с опорным словом в падеже
и/или в числе.

Основное расположение членов повествовательного предложения соответст-
вует общей тенденции, согласно которой тема предшествует реме. Таким
образом, при нейтральном словопорядке группа сказуемого следует за груп-
пой подлежащего: Vaike ttidruk lehitseb raamatut loomade kohta 'Маленькая
девочка листает книгу о животных'. Противоположен указанному основной
порядок при глаголах, которые обычно сочетаются с рематическим подле-
жащим: Rabas leidub murakaid 'В болоте встречается морошка'; Jtirit hu-
vitab fliusika 'Юрия интересует физика'. Эмфатическое, контрастное, логичес-
кое и т.п. выделение каких-нибудь элементов предложения приводит к из-
менению расположения и/или ударности членов предложения. Подлежащее
следует за сказуемым, если в начале предложения стоит обстоятельство или
дополнение: Laua aares lehitseb vaike tudruk raamatut 'У стола листает ма-
ленькая девочка книгу'. Основное расположение частей составного сказуемого:
личная форма глагола — вспомогательное наречие — неличная форма основ-
ного глагола: Mu kullake on ara lainud 'Мое золотко ушла'. Члены опре-
делительных словосочетаний располагаются в последовательности степени подчи-
нения и степени с определяемым словом по значению1 Draamateatri suure
saali viienda rea klimnes koht 'десятое место в пятом ряду большого зала
драмтеатра', букв, 'драматического» театра большого зала пятого ряда деся-
тое место', Вне действия названных факторов основное расположение опре-
делений такое: разграничивающее определение (выражается главным образом
указательными и неопределенными местоимениями) + генитивное определе-
ние + другое определение (прилагательное, причастие, наречие, существитель-
ное), например see venna uus raamat 'эта братова новая книга'.

Встречаются осложненные простые предложения, включающие разные обо-
роты: причастные (Vaatasin ttllatusega veidraid ktisimusi esitavat ajakirjanikku
'Я смотрел с удивлением на задающего странные вопросы журналиста', Sinu
kUpsetatud pirukad on maailma parimad 'Тобой испеченные пироги — луч-
шие в мире*), деепричастные (Koju tulles murdsin kingakontsa 'Идя домой,
сломала каблук'), номинативные (Vanaema tukub, prillid ninal 'Бабушка дрем-
лет — очки на носу').
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Разновидности простого предложения по цели высказывания (повествова-
тельные, вопросительные, побудительные, желательные, восклицательные), а
также модальности различных оттенков выражаются интонацией, наклонениями
глагола, служебными словами, порядком слов, распространителями целого
предложения. В начале вопросительного предложения стоит вопросительная
частица (kas 'ли'), вопросительное местоимение (kes 'кто', mis 'что') или на-
речие (kus 'где', millal 'когда'). Общий вопрос может выражаться также
обратным порядком членов предложения, в начале которого оказывается
глагол: On sul kiire? 'Ты спешишь?'. Для побудительных предложений харак-
терно употребление повелительного наклонения: Tulge kaasa! 'Идемте с
нами!', для желательных — сослагательного наклонения: Oleks mul aega!
'Было бы у меня время'. В обычном оформлении восклицательное пред-
ложение похоже на вопросительное: Kui r66mus ma olen! 'Какая я радост-
ная!'. Модальность предложения оформляется и распространителями; Ma olen
vist haige 'Я, очевидно, болен'; Onneks oli uks lahti 'К счастью, дверь была
открыта', а также конструкциями с модальными глаголами; Lumi peab paikese
kSes Bra sulama 'Снег под солнцем должен растаять'; Jttri voib siia jaada 'Юри
может здесь остаться'.

2.5.4. В Э.я. широко распространены сложные предложения; сложносочи-
ненные, сложноподчиненные и смешанного типа. Возможна и асиндетическая
связь. Гибкая система грамматических времен позволяет выражать разные
временные отношения (а также отношения результативности — иррезульта-
тивности) событий, моментов репрезентации и говорения.

По порядку слов в придаточных предложениях наблюдается обратное рас-
положение основных компонентов, глагол находится ближе к концу. Употреб-
ляется постпозитивное, препозитивное и интерпозитивное расположение при-
даточных предложений. Союзы обычно располагаются в начале предложения-
компонента, иногда занимают в нем второе место. Части немногих пар-
ных и расчлененных союзов располагаются в начале разных предложений-
компонентов; Nagu ta salaja tulnud oli, nii ta ka markamatult kadus "Как
тайно он пришел, так незаметно и пропал'.

2.6.0. Существенную часть лексики Э.я, составляют исконные слова общего
прибалтийско-финского происхождения, Древнейшие балтийские, германские и
славянские заимствования — в основном общие с другими прибалтийско-фин-
скими языками (см. статью "Прибалтийско-финские языки"). После вторжения
в Эстонию немецких рыцарей-крестоносцев в XIII веке в Э.я. стали появ-
ляться нижненемецкие заимствования. Они относятся к таким понятийным
областям, как ремесло (naamer "молоток", saag 'пила', viil 'напильник'), жи-
лые помещения и их оборудование (ruum 'помещение', кббк 'кухня', korsten
'труба', pink 'скамья', tool 'стул'), общественные отношения (amet 'профессия',
krahv 'граф', proua 'госпожа', pruut 'невеста', riik 'государство', teeniraa 'слу-
жить'), церковь (klooster 'монастырь', raunk 'монах', kdster 'кистер'). Посколь-
ку в XVII—XIX вв. в Эстонии языком господствующих слоев был верхне-
немецкий, Э.я. заимствованы и в е р х н е н е м е ц к и е слова kett 'цепь', kirss
'вишня', laager 'лагерь', muster 'узор', sink 'ветчина'. Некоторые слова были
заимствованы из ш в е д с к о г о языка (kelk 'санки', pagar 'пекарь', plika
'девчонка'). Эстонцы постоянно соприкасались с латышами, однако лишь
немногие л а т ы ш с к и е заимствования попали в литературный Э.я, (kiin 'овод',
laats 'чечевица', pastel 'поршень'). В связи с направленным развитием лите-
ратурного Э.я., особенно в XX веке, многие слова были заимствованы
из ф и н с к о г о языка, например: ааге 'сокровище', olend 'существо', taust
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'фон', teos 'произведение', tunnus 'признак', kummaline 'странный', lilev 'возвы-
шенный', alistama 'покорять', ennustama 'предсказывать', tootma 'производить',
ullatama 'удивлять'. Главным образом в XIX—XX веках было усвоено много
р у с с к и х заимствований (среди них и опосредованные), в том числе наз-
вания денежных единиц и единиц измерения (arssin 'аршин', puud 'пуд',
rubla 'рубль', kopikas 'копейка'), названия продуктов питания (porgand 'мор-
ковь', pliin 'блин', praanik 'пряник', kissel! 'кисель'), посуды (Hud 'блюдо',
mannerg 'бидон, манерка', vaagen 'блюдо'), одежды (pintsak 'пиджак', munder
'мундир', sinel 'шинель'), слова, связанные с транспортом (lodi 'барка', lootsik
'лодка', troska 'дрожки', vaksal 'вокзал1) и военной службой (polk 'полк',
rood 'рота', kasarm 'казарма'). В годы Советской власти влияние русского
языка проявляется в особенности в формировании разных калек (исполни-
тельный комитет > taitevkomitee, ударный труд > I66kt66), а также в виде
прямых заимствований (kolhoos, sovhoos, komsomol, sputnik).

В Э.я. тенденция к пуризму существенно не проявляется.
2,7,0. По наиболее древним и существенным диалектным особенностям

различаются северноэстонская и южноэстонская диалектные группы; северо-
восточный прибрежный диалект несколько обособлен от других,

С е в е р о - в о с т о ч н ы й прибрежный диалект, распространенный на южном
берегу Финского залива, — между Таллинном и Нарвой — имеет много
общих с финским языком черт, не известных другим эстонским диалектам.
Алутагузские же говоры, охватывающие восточную часть ареала названного
диалекта, во многом близки водскому языку. Для северо-восточного при-
брежного диалекта характерны: отсутствие некоторых типов чередований сту-
пеней: mets, ген., парт, metsa (лит. mets [mets], ген. metsa [metsa], парт,
metsa [me'tsa]) 'лес'; [kal], ген., парт, [kalu] (лит. kaal [kal], ген. kaalu
[kalu], парт, kaalu [kalu]) 'весы'; отсутствие палатализации согласных; соот-
ветствующий древним сочетаниям • *kl, *kr дифтонг на -и вместо -е: neul/
/niul (ЛИТ. noel 'игла'), naurama 'смеяться'; сохранение сочетания -ns-: kilns,
ген. kunne (лит, kulis, ген. kutlne 'ноготь'), [man(t)siRka(s)] (лит, maasikas)
'земляника'; сохранение гласного в середине и в конце слова: [kanDama]
(лит. kandma) 'носить', [tiksi poiGa] (лит. tiks poeg) 'один сын'; сильносту-
пенное мн. число на *-i: [jalGus] (лит. jalus/jalgades) 'в ногах'; параллель-
но с этим контаминированное мн. число (*1-овый + *t(e)-oBbifi признаки):
[puiDel] (лит. puil/puudel) 'на деревьях', [varBuDest] (лит. varbadest) 'из прутьев';
своеобразные краткие формы парт. мн. числа [linDu] (лит. linde) 'птиц',
[siBuli]/[siBulu] (лит. sibulaid) 'луковиц'; иллатив без геминации и окончания:
[kaDe] (лит. kette/kaesse) 'в руку', [атВа] 'в зуб'; в некоторых говорах
иллатив на -(i)je: kttiaje (лит. ktllla ~ ktilasse 'в деревню'), инф. laulama(i)je
(лит. laulma) 'петь'; эссив как продуктивный падеж; широкое использование
имперфекта на *-i: [luGui]/[luinl (лит. lugesin) 'я читал', (tama) Uttel/titli
(лит. (ta) titles) '(он) сказал'; спряжение отрицательного глагола в настоящем
времени: en/ein (tule) 'я не (приду)', [et]/[e.iD] 'ты не', ei 'он не' и т.д,;
сослагательное наклонение с показателем -is(i) или -iks(i): olis/oliks (лит. oleks)
'был бы'; показатель 2 л. мн. числа повелительного наклонения -Ga, -ka, GS,
-ka: [tulGa] (лит. tulge) 'идите'; неопределенно-личное настоящее время без
показателя -kse: teba/tehta 'делают'; *ювый инфинитив без окончания: [luGe]
(лит. lugeda) 'читать'; многочисленные финские заимствования.

Ареал распространения с е в е р н о э с т о н с к о й д и а л е к т н о й г р у п п ы охва-
тывает большую часть территории Эстонии между Балтийским морем и Чуд-
ским озером. На базе этих диалектов сформировался литературный Э.я.
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В отличие от прибрежного и южноэстонских диалектов северноэстонским свойст-
венны мн. число на -de/-te: [jameDattest pal'kkiDest] 'из толстых бревен',
а также имперфект с показателем -si: elasin 'я жил'. Северноэстонская диалект-
ная группа включает четыре диалекта: островной, западный, центральный
и восточный.

О с т р о в н о й диалект распространен на островах Западной Эстонии (Сааре-
маа, Хийумаа, Муху, Кихну и др.), где на протяжении многих столетий
проживали и шведы. Влияние шведского языка ощутимо в фонетике: [б, 3]
вместо [е]: [vo'ttl] (лит. v6ti) 'ключ', [vbraZ] (лит. vooras) 'чужой', а также
в синтаксисе и особенно в лексике диалекта островов и северо-западной
материковой части Эстонии. В области морфологии следует отметить: иллатив
без геминации: [tuBa] (лит. tuppa) 'в комнату'; сильноступенные формы 3 л.
мн. числа настоящего времени: [an1 D(a)vaEn (лит. annavad) "(они) дают';
формы 3 л. повелительного наклонения [tenka] (лит. tehku) 'пусть делает
или делают'; 2 л. ед. числа: [a tulG] (лит. ага tule) 'не приходи'.

Многие общие черты связывают островной с западным диалектом, который
употребляется на западной материковой части Эстонии. Например: отсутст-
вие сочетаний согласных в начале слова: [nt]l (лит. kriit) 'мел'; утрата
/v/ перед лабиальным гласным и i: [oK/ (лит. vokk) 'прялка', [pili] (лит.
pilv, ген. pilve 'облако'); сильноступенный инессив: [ranDas] (лит. rannas) 'на
берегу'; парт. мн. числа на -uD: [rattuD] (лит. rattaid) 'колес'; мн. число
с признаком -е: [poeGele] (лит. poegadele) 'сыновьям'. Отличительной чертой
з а п а д н о г о диалекта является переход v > b между гласными: [кеВа
kiBl] (лит. kova kivi) 'твердый камень'; диалекту свойственны тип южно-
эстонской геминации смычных: [Нрре] (лит. libe) 'скользкий'; слабоступенное
мн. число на -de: palaDel] (лит, jalgadel) 'на ногах'.

Ц е н т р а л ь н ы й диалект наиболее близок литературному языку, но ему
свойствен " и ряд черт, не воспринятых литературным языком. Сюда от-
носятся: тип склонения с неизменяемой парадигмой в ном., ген., парт. aDra
(лит. ader, ген, adra, парт, atra) 'coxa, плуг'; дифтонгизация долгих глас-
ных: moa/mua (лит. maa) 'земля'; парт, мн, числа с показателями -si или
-а: ко' fisi/ko" t'ta (лит. kottisid/kotte) 'мешков'.

Ядро в о с т о ч н о г о диалекта составляет архаичный говор Кодавере на за-
падном берегу Чудского озера, имеющий общие черты с водским языком,
В то же время данный диалект служит как бы связующим звеном между
северо-восточным прибрежным и южноэстонскими диалектами, Для восточ-
ного диалекта характерно: использование [е] во многих словах вместо /о/;
[esteGehe] 'тотчас'; сохранение смычного -D- в слабой ступени таких слов,
как [raDa], мн.ч. [raDaD] (лит. rajad) 'дорога'; звукоизменение ht > st:
rest astma (лит. reht ahtma) 'укладывать сжатый хлеб для сушки'; st > ss;
mus, ген. muSsa (лит. must, ген. musta) 'черный'; парт. ед. числа на -da:
[emaDa] (лит. ном., ген., парт, ema) 'мамы'; транслатив на -st вместо лит,
-ks: [(jal) alGest] 'заболел'; широко распространенный имперфект на -i: tahin
(лит. tahtsin) '(я) хотел'; спряжение отрицательного глагола (как в настоящем,
так и) в прошедшем времени: [esln], [eslD], [es], [esima], [еШа], [eslD (tule)]

('я, ты, он, мы, вы, они) не (пришли)'.
Северная граница ареала ю ж н о э с т о н с к и х диалектов проходит по реке

Эмайыги и северному берегу озера Выртсъярв, захватывая на западе воз-
вышенность Сакала, Южноэстонская диалектная группа делится на муль-
гиский, тартуский и выруский диалекты, объединенные многими общими чер-
тами. Сюда относятся такие словоформы с бывшими сочетаниями согласных
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*kl, *kr, *kj, *kn, как: [naGel], ген. [naGla], парт [nakla] (лит. nael, ген.,
парт, naela 'гвоздь'), [narma] (лит. naerma) 'смеяться1, [tennu] (лит. teinud)
'сделавший'; звукоизменение ks > ss: mas, ген.. [massa] (лит. maks, ген.
maksa) 'печень'; kt > tt вместо kt > ht: [vat], ген. [vattu] (лит. vaht,
ген. vahu) 'пена'; tk > kk: [jaK], ген. DaKku] (лит. jatk, ген. jatku) 'про-
должение'; обширная геминация корневого согласного: [hame], ген. [harhme]
'рубашка', [elama], имперф. 3 л. ед. ч. [el'li] (лит. elas) 'жить', maGama,
3 л. ед. ч. (ta) гпаккар/гпакка& 'спать1; повышение сверхдолгих средневысо-
ких гласных: [mjl], ген. [mele] 'чувство', [tuma], причастие прош. вр. [tonu]
'приносить'; мн. число на *-i: [vannust mehist] (лит. vanadest meestest) 'из ста-
риков'; номинатив мн. числа без показателя или оканчивающийся на ла-
рингальный смычный: [sure metsa/sure? metsa?] (лит. suured metsad) 'боль-
шие леса'; сравнительная степень прилагательного с показателем -(m)p, -(m)B:
[раге(т)р], ген. [раге(т)Ва] (лит, parem, ген. parema) 'лучший'; имперфект
на -i; [vet'time] (лит. votsime) '(мы) взяли'; "Ч-овый инфинитив без приз-
нака: [i&tu] (лит. istuda) 'сидеть'.

Самый западный из южноэстонских диалектов, мульгиский, больше дру-
гих сблизился с северноэстонскими диалектами и имеет много общих черт
особенно с западным диалектом. Типичное для мульгиского диалекта зву-
коизменение а, а > е в непервых слогах слова, напр. [naGemeDe] (лит.
nagemata) 'не видя', объяснимо редукцией гласных в непервых слогах, как
и многие явления утраты гласного, например [katteksi] (лит. kahekesi 'вдвоем'),
в результате чего совпали, в частности, иллатив и транслатив, а также
аллатив и адессив. Свойственна диалекту геминация смычного после звон-
кого согласного: parantteme (лит. parandama) 'исправлять', paremppe (лит.
paremad) 'лучшие'; формы инессива kahen (лит, kaes) 'в руке', mahan (лит,
maas) 'в земле'; передача запрета с помощью *t-oBoro инфинитива: [ага tulla]
(лит. ага rule) 'не приходи'.

Некоторые черты северноэстонских диалектов перенял и распространенный
восточный т а р т у с к и й диалект, служащий связующим звеном между муль-
гиским и выруским, а также северноэстонскими и выруским диалектами.
Кроме общих южноэстонских явлений данный диалект отличают сильносту-
пенное мн. число на -i: [lehtist] (лит. lehtedest) 'из листьев'; иллатив на
[-De]: [puDeliDe] (лит, pudelisse) 'в бутылку'; иллатив на -i слов с окон-
чанием -пе и -us: [minestuzi] (лит. minestusse) 'в обморок'; инессив на -п,
как и в мульгиском диалекте: [metsan] (лит. metsas) 'в лесу'; использо-
вание личных окончаний в формах мн. числа при отрицании: [nema ei
vettava] (лит. nemad ei vota) 'они не берут', а также в причастии на
-nud: [oleme sanume] (лит. oleme saanud) 'мы получили'.

Наиболее далек от современного литературного Э.я. употребляемый в юго-
восточной части Эстонии выруский диалект. Его особенности: часто вы-
ступающая аффриката -ts: [fsiGa] (лит, siga) 'свинья', [ki'tskma] (лит. kit-
kuma) 'рвать'; звук h во всех позициях: [kahr] (лит. karu) 'медведь', [пш-
r|h], парт, [murejitj (лит. mure, парт, rnuret) 'забота', [hauGahtama] 'гавкнуть';
последовательная гармония гласных: [ttilti] (лит. tttli) 'ссора', [кепе,1е,гйта] (лит.
konelema) 'разговаривать'; употребление ларингального смычного на конце
слова вместо древнего *-k: [anna?] 'дай', [ei su ?] 'не ем'; сильная, захва-
тывающая и конечную часть сочетания согласных палатализация: [mark] 'знак';
иллатив на -he: [kontuhe] ( л и т ' kohtusse) 'в суд'; инессив на -h или -hn;
[mah/mahn] (лит. maas) 'на земле'; встречается адессив на [-IDa?]: [asalDa7]
(лит. asjata) 'зря'; потенциальное наклонение: [olnes] 'наверное (есть)1; отри-
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цательный глагол часто стоит в постпозиции: 0а _ И] 'не остается'. Час-
тично распространенный в Псковской области сетуский говор испытал
сильное влияние местных говоров русского языка, а языковые островки на
территории Латвии — говоры лейву и лутси — на протяжении дол-
гого времени находились в сфере влияния латышского языка.
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Г.М. Kepm

СААМСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0, Общие сведения
1.1.1, Саамский язык (С.я.) — язык саамов, коренного населения Фенно-

скандинавского массива на севере Европы. Реже употребляется старое наз-
вание — лопарский язык. Русские называли саамов лопарями, финны, ка-
релы — lappi, шведы — lapp, соответствующие иноязычные варианты наз-
вания языка: фин. lapi, нем. Lappisch, англ. Lapp, Lappish. Самоназвание саамов —
samlinc, sapmelaS.

1.1.2. С.я. относится к финно-угорской подсемье уральской семьи языков.
Наиболее близки генетически к С.я. финский, карельский, вепсский и другие
языки, составляющие прибалтийско-финскую ветвь (группу) языков.

1.1.3. С.я. распространен на территории Норвегии (ок. 27 тыс. чел.), Шве-
ции (ок. 17 тыс. чел.), Финляндии (ок. 4,5 тыс.). В бывшем СССР проживают
1 тыс. 890 чел, (из них на территории Российской Федерации — 1 тыс. 835 чел.),
42,2% считают саамский язык родным (по данным переписи 1989 г.).

1.2.0, Лингвогеографические сведения
1.2.1. Диалектное членение С.я. обусловлено в известной мере этногене-

зом саамов. Значительная географическая разобщенность в течение длитель-
ного времени создавала большие различия в лексике, фонетике и отчасти
в грамматике. Вместе с тем диалекты не представляют собой замкнутые,
резко отличающиеся от соседних языковые единицы; диалектные признаки
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плавно переходят от одного диалекта к другому. Традиционно по терри-
ториальному принципу с учетом языковых различий саамские диалекты де-
лятся на западные и восточные. К западным относятся диалекты от южных
в Швеции до норвежских, к восточным — от диалекта инари в Финлян-
дии до йоканьгского в Российской Федерации. Данный очерк написан на
основе кильдинского диалекта (восточная диалектная группа).

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. В сельской местности С.я. является средством устного общения в

производственной сфере, а также в быту. Большинство саамов двуязычны.
В Российской Федерации все саамы владеют русским языком. Некоторые
представители бабинского диалекта, кроме того, владеют финским языком.
Саамы Финляндии, Швеции и Норвегии соот§етственно говорят на финском,
шведском и норвежском язьйса*~,На севере Швеции некоторые группы саамов
помимо саамского владеют также финским и .шведским языками.

1.3.2. Большая Диалектная раздробленность С.я., государственные границы
препятствовали создаЙ1щ единого литературного языка для всех саамов.
Однако на диалектах" шведских, норвежских и финских саамов издается не-
которая оригинальная художественная литература."

1.3.3. В Советском Союзе с 1933 по 1937 г.\ С.я. как родной препо--
давался в начальных классах школы. В настоящее время вновь введено
его преподавание в начальных классах школ Кольского п-ова на кильдин-
ском диалекте. Кроме того, С.я. в научных целях преподается и иссле-
дуется в соответствующих центрах финно-угроведения, институтах, лицеях:
в С.-Петербургском государственном пе'дагогическом институте им. А.И. Гер-
цена, в Финляндии в университетах Хельсинки и Оулу, в Швеции в уни-
верситетах Стокгольма и Упсалы, в Норвегии в университетах Осло и
Тромсё.

1.4.0. Письменность для саамов Швеции, Норвегии и Финляндии форми-
ровалась на основе латиницы с применением некоторых диакритических зна-
ков. В Советском Союзе она существовала вначале на основе латиницы,
в 1936 г. был сделан перевод алфавита на кириллицу, в 1937 г. пись-
менность прекратила существование. В настоящее время для саамов на осно-
ве кириллицы с применением отдельных диакритических знаков вновь вво-
дится практический алфавит. Первый отрывочный „памятник С.я. относится
KOCVI В., первый связанный — к XVII в.

1.5.0. На основании лингвистических данных история С.я. разделяется на
следующие периоды: 1) древний протосаамский, 2) поздний протосаамский
и 3) современный саамский язык. В древнем протосаамском совершились
первые качественные изменения гласных. Для позднего протосаамского языка
характерно как качественное, так и количественное изменение гласных.

1.6.0. С.я. испытывает воздействие государственных языков стран, где он
функционирует. Воздействие в основном проходит на уровне лексики и фоне-
тики. Предполагают также, что сложные глагольные времена (аналитические
формы глагола) возникли под влиянием иносистемных языков. Отмечается
влияние шведского, норвежского, финского и русского языков на построение
некоторых синтаксических конструкций.

, ; 2.0.0. Лингвистическая характеристика
\ 2.1.0. Фонологические сведения

2.1.1. Вокализм характеризуется наличием кратких и долгих гласных, диф-
тонгов (нисходящих и восходящих) и трифтонгов. Нисходящие дифтонги — ai,
ei, jj, oi, ai, восходящие — ua, us, трифтонг — usi. Фонемный состав
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согласных представляет, в общем, стройную систему. Фонемы располагаются
по рядам, в которых они противополагаются друг другу: 1) краткие — дол-
гим (за исключением звонких переднеязычных z, z, z, z, 2) твердые — мяг-
ким (переднеязычные смычные согласные t, d, n имеют три ряда — твер-
дые, мягкие, полумягкие), 3) глухие — звонким. Оппозиция гласных и со-
гласных по долготе фонологически значима.

Г л а с н ы е

Подъем Ряд

передний средний задний

Верхний (')i l i I u (u)
Средний E" (e) " о
Нижний (Й) a ft>) " a

Примечание. В скобках приводятся аллофоны фонем. **"

По способу образования

Шумные

Сонор-
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Звонкие

глухие
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авонкие
глухие
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V

rfi m

Яабиодентальные

Непопа-
тализо-
ванные

палата-
лизо-
ванные

f t i
V V V
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2.1.2. Ударение всегда падает на первый слог слова, второстепенное — на
последующие нечетные слоги, кроме последнего.

2.1.3. Долгие согласные не выступают в начале слова и слога, в начале
слова не употребляются з> 3> Ц. Анлаутное употребление других звонких
согласных, как правило, характерно только для заимствованных слов.

Гласные u, i в конце слова не выступают.
2.1.4. Для С.я. характерны следующие структурные типы слогов (компо-

ненты дифтонгов учитываются отдельно): V.(a-ka 'старуха'), VC (av-ta 'опять'),
VV (ai-ka 'рано'), VCC (ont-jia 'дальше'), VCC (олк 'перекладина'), CV (pa-ka
'горушка'), CVC (kiv-gan 'печка, камелек') и др. Слогообразующими фонемами
являются только гласные, дифтонги и трифтонги;

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. В первом слоге (корень слова) могут выступать все гласные, во

втором и последующих слогах не употребляются долгие гласные.
Корневая морфема в парадигме слова претерпевает сложные изменения.

В зависимости от падежа-числа имени или лица-числа в глаголе она может
быть либо сильной (toj;k 'шуба', kuss 'ель', potks 'неводить', kisss 'заво-

s s
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рачивать'), либо слабой (tork 'шубы', kuz 'ели', potfca 1 л. ед. ч. през.,
kiza 1 л. ед. ч. през.). При именном и глагольном словоизменении наблю-
дается чередование гласных внутри морфемы: kimn 'котел' — kemna дат.-илл.
ед.ч.; jelle 'жить' — ]алл 3 л. ед. ч. през. — jile 3 л. ед. ч. имперф.

2.2.2. В С.я. фонологические противопоставления могут создавать морфо-
логические оппозиции форм слова в имени (kufi 'рыба' — kuf 'рыбы') и
глаголе (tefpe 'рубить' — terps 'он рубил1). В потоке речи служебные слова,
как правило, безударны и противостоят знаменательным словам, имеющим
ударение.

2.2.3, В С.я. существует развитая система чередований согласных и глас-
ных основы слова. Согласные имеют количественные и качественные чере-
дования. Геминаты чередуются с одиночными согласными (murr 'дерево' — мн.ч.
mur; 1олл 'огонь' — мн.ч. (юл; kuss 'ель' — мн. ч. kuz; ma§ss 'мазать' — 1 л .
ед. ч. ирез. maza. Сочетание долгого согласного с кратким чередуется с со-
четанием краткого с долгим (potk 'тоня' — мн. ч. potR; Kipte 'варить' — 1 л .
ед. ч. през. kipta). Аффрикаты чередуются с одиночными согласными (vej
'снег' — мн. ч. vez; ICEJJE 'спрашивать' — 1л. ед, ч. през, keza).

Чередования гласных могут происходить как в первых, так и в непер-
вых слогах слова. В зависимости от качества гласных имеются следующие
типы чередований: i — е: kisss 'бинтовать' — 3 л. ед, ч. през, kess;
i — a: kilts 'воспрещать' — 3 л. ед. ч. през. kajit;&(e) — a: vecke 'скрес-
ти' — 3 л. ед. ч. през, vack; а — a: vatte 'взять' — 1 л. ед. ч. им-
перф. valte; d — о: aiive 'выть' — 1 л . ед. ч. имперф. ОЛУЕ; е — а — i:
jelle 'жить' — 3 л. ед. ч. през, )апп — 3 л, ед. ч, имперф. jile; u — ив:
уиллЕ 'строгать' — 3 л. ед. ч. през. уиелл; ш. -иа-и: puedde 'уйти' — 3 л.
ед, ч. през. puadd — 3 л. ед. ч. имперф, pude.

Ассимиляция (регрессивная или прогрессивная) по глухости или звонкости
происходит на стыке морфем или компонентов сложных слов (nemmbejv
'именины', ср. nemm 'имя', pejv 'день').

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
В С.я. имеются следующие способы выражения грамматических значений:

агглютинация, внутренняя флексия, аналитические конструкции, словосложение,
порядок слов, супплетивизм. Способы выражения грамматических значений
выступают всегда не по отдельности, а в совокупности: например, агглюти-
нация вместе с внутренней флексией, словосложение с внутренней флексией и т.д.

Агглютинация представлена в системе словообразования и словоизменения
глагола, склонения имени, образования степеней сравнения прилагательных
и наречий и др. Посредством внутренней флексии различаются формы ед. и
мн. числа номинатива, номинатив и генетив ед, числа и др, К аналити-
ческим формам глагола относятся перфектные и плюсквамперфектные конструк-
ции, отрицательные формы презенса, имперфекта, перфекта и плюсквампер-
фекта, а также сослагательного наклонения, послеложные/предложные конструк-
ции. В целом С.яд может быть охарактеризован как агглютинативный со зна-
чительным развитием внутренней флексии и аналитизма.

2.3.1. В современном С.я. грамматические разряды слов, в общем, раз-
граничены. Это разграничение в основном проводится по формальному (нали-
чие/отсутствие словоизменительных категорий) и семантическому принципам.
Однако между некоторыми частями речи границы бывают недостаточно чет-
кими, например между прилагательным и наречием: sig 'хороший' и 'хорошо'.
Часть послелогов и предлогов по синтаксическому употреблению отличаются
от наречий.



P.M. Kepm. Саамский язык 139

2.3.2. В С.я. грамматический род, как и другие типы категориальной
качественной классификации, отсутствует. Однако в местоимениях проявляется
противопоставление одушевленного (человека) и неодушевленного (нечеловека),
При выражении одушевленного понятия употребляется вопросительное место-
имение ке? 'КТО?', при неодушевленном mi? 'что?'.

2.3.3. Грамматическое число выражается в местоимениях, имени и гла-
голе, реализуясь в формах ед. и мн. числа. В западных диалектах место-
имения и глагол имеют еще форму двойственного числа. В именах вос-
точных диалектов множественность выражается при помощи внутренней флек-
сии, в западных диалектах — агглютинативными показателями. В косвенных
падежных формах имени мн. число образуется комбинированно: путем агглю-
тинативных показателей и внутренней флексии. Противопоставление форм
ед, и мн. числа в глаголе реализуется также при помощи агглютинатив-
ных суффиксов и внутренней флексии.

2.3.4. П а д е ж н ы е з н а ч е н и я выражаются при помощи падежных суф-
фиксов. В саамских диалектах насчитывается от 8 до 10 падежей. Посред-
ством падежей выражаются субъектно-объектные отношения, различные про-
странственные отношения, совместность, орудийность, цель, причина, время
и многие другие значения. Падежные значения выражаются также много-
численными послелогами и предлогами.

Значение п р и т я ж а т е л ь н о с т и выражается либо косвенными формами
личных местоимений, либо с помощью притяжательных суффиксов, например:
типе аз 'мой отец', min pert 'наш дом', janna-m 'Моя, наша мать', janna-t
'твоя мать', janna-nt 'ваша мать', jenne-s 'его, их мать', либо генитивной
формой имен, например: mer rint 'берег моря',

2.3.5. Глаголы не имеют морфологических способов для передачи с о в е р -
ш е н н о с т и / н е с о в е р ш е н н о с т и действия, однако словообразовательные суф-
фиксы глаголов могут передавать тончайшие оттенки протекания действия,
например: мгновенность, длительность, многократность, однократность действия,
т.е. придают глаголу видовые оттенки, З а л о г о в ы е оттенки значения воз-
вратности-рефлексивности также передаются суффиксально — глаголообразующи-
ми суффиксами.

М о д а л ь н о с т ь может передаваться 1) словоизменительными, 2) словооб-
разовательными и 3) лексическими средствами.

Словоизменительный способ передачи модальности — это выражение ее
формами четырех наклонений. В С.я. имеется также словообразовательный
суффикс, передающий модальность, например: jugg-e 'пить' — jug-suvv-e 'хо-
теть пить', porr-е 'есть' — por-suvv-E 'хотеть есть'. К лексическим средствам
передачи модальности можно отнести слова bidd 'нужно', §елк (нотозер-
ское) 'нужно', tafite 'хотеть', IEWE 'хотеть', mahte 'мочь' и др., а также
модальные частицы.

2.3.6. Грамматическое лицо находит свое выражение в имени, глаголе
и личных местоимениях. В именах эта категория проявляется в лично-при-
тяжательном склонении, в глаголах — в личном спряжении. Выразителем
глагольного действия может быть 1, 2 , 3 лица ед. или мн, числа.

Категория определенности/неопределенности в имени в С.я. отсутствует,
Однако у глагола наряду с определенно-личными формами имеются и не-
определенно-личные.

Грамматическое в р е м я выражается в формах глагола. По отношению к
моменту речи в С.я. различаются четыре времени: два простых (презенс и импер-
фект) и два сложных (перфект и плюсквамперфект). Презенс передает настоящее
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и будущее время, имперфект, перфект и плюсквамперфект передают прошед-
шее время.

Выражение п р о с т р а н с т в е н н о й о р и е н т а ц и и осуществляется при по-
мощи указательных местоимений и наречий. Особенностью указательных мес-
тоимений является их способность различать четыре степени удаленности
предмета от говорящего лица. Местоимение tadd 'этот' обозначает предмет,
расположенный близко от говорящего, tEdd — предмет, расположенный на
некотором расстоянии от говорящего, tudd предмет более удаленный, место-
имение t'oneddt— предмет, наиболее удаленный от говорящего.

В различных грамматических классах слов о т р и ц а н и е выражается раз-
личным образом. При глаголах отрицание выражается с помощью аналити-
ческих конструкций. Непременным компонентом этих конструкций во всех
временах (презенс, имперфект, перфект, плюсквамперфект) являются личные
формы отрицания (БШ 'Я не', egg 'ты не', EI 'ОН не', jebb 'мы не', jebbe
'вы не', jev 'они не1), сочетающиеся с неличными формами вспомогательного
глагола и/или с причастием смыслового глагола. При повелительном накло-
нении имеются отрицательные формы только 2 лица ед. и мн. числа (jel,
jelle). В модальных конструкциях употребляется особая форма отрицания
ibi 'не нужно'.

В конструкциях с именем употребляется отрицание еП'а 'нет', Со зна-
чением отрицания выступают также каритивные прилагательные и отрица-
тельные причастия.

Разнообразны по значению отрицательные местоимения: nike 'никто', nimi
'ничто', nikuess 'никогда', nikoz 'никуда', nimen 'ничего' и др.

2.3.7. В С.я. выделяются следующие семантико-грамматические разряды слов:
существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наре-
чия, предлоги и послелоги', союзы, частицы, междометия.

И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е обладает грамматическими категориями падежа,
числа, лично-притяжательности.

К а ч е с т в е н н ы е п р и л а г а т е л ь н ы е и наречия имеют степени сравне-
ния: сравнительную и превосходную (о глаголе см. 2,4.0.).

Ч и с л и т е л ь н ы е в С.я. разделяются на количественные, порядковые, дроб-
ные и обстоятельственные. Они не обладают едиными морфологическими
и синтаксическими признаками. Порядковые числительные от трех и далее
образуются от количественных с помощью суффикса -ant: колт 'три' —
kuanmant 'третий', nel'j 'четыре' — nal'jant 'четвертый', yidd 'пять' — yidant
'пятый' и т.д, Числительные 'первый1, 'второй' образуются от других корней:
pefve 'первый' (заимствование из русского языка), nunip" 'второй'. Дробные
числительные образуются от количественных при помощи суффикса -enk (-enk):
kuxt 'два' — kutenk 'одна вторая', колт 'три' — колтепк 'одна третья1.
Обстоятельственные числительные образуются особо, например: kutas 'вдвоем',
kute-kut'e 'по двое', колте-колшЕ 'по трое',

Имеются следующие разряды м е с т о и м е н и й : личные, возвратные, указа-
тельные, вопросительные, относительные, неопределенные, отрицательные. К
личным местоимениям относятся: monn 'я', tonn 'ты', sonn 'он', mii 'мы',
tii 'вы', si i 'они'. В западных диалектах (например, Полмак) имеются лич-
ные местоимения двойственного числа: moai 'мы двое', doai 'вы двое', soai
'они двое'.

Другие разряды местоимений: относительные-ku 'который', mante 'какой',
mugga 'такой'; разделительное — kuampani 'который из двух'; неопределенные —
kene 'кто-нибудь', mine 'что-нибудь', kel'anc 'кто-то', mil'anc 'что-то', кипе
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'какой-нибудь', kueSsne 'когда-либо', kuessl'anc 'когда-то'; отрицательные — nike
'никто', nimi 'ничто', nikueSs 'никогда', nikoz 'никуда', niku 'ни один', niken
'ничей', nimen 'ничего', nikasf 'нигде'.

К с л у ж е б н ы м словам относятся послелоги/предлоги, союзы, частицы.
Некоторые послелоги могут выступать и в качестве предлогов.

Собственно-послелоги: baijas 'с (откуда)', 'о', 'об', baije 'в течение', ЬаГ
'во время', dit 'для', duefv 'для', gueika 'для'.

Предлоги; сил 'вдоль', kesk 'посредине', keskel' 'между', kuerj 'по', 'вдоль',
гаи 'МИМО', rast 'через', tueres 'через'.

Послелоги-предлоги: рвцсГ 'через', vu§t 'с', 'до', 'около'. Послелоги-наре-
чия: аГп 'на', 'над', 'с', mil'te 'по', 'вдоль', 'за', ел 'на', 'в', svdeSt 'перед',
'вперед'.

Собственно послелоги пространственного значения, образовавшиеся от сущест-
вительных, могут составлять серию, члены которой содержат застывшие фор-
манты разных локальных падежей и соответственно уточняют нахождение
где-либо или направление куда/откуда-либо, ср.: gurest 'у', 'около', gurre 'к',
'за (куда)', gurren- 'с (откуда)', лиг 'к', липп 'у', 'около1, sisn 'в', siz 'к1, 'в',
tuggen 'за (где)', tuegga 'за (куда)', vuln 'под (где)', уиелла 'под (куда)'.

С морфологической точки зрения союзы можно разбить на простые и сос-
тавные: например, союзы ja, te, i 'и', ali 'или' — простые; союзы kueS£...tanna
'когда... тогда', jesli... tanna 'если... тогда' являются сложными. К сочини-
тельным относятся: соединительные — je, te, a, i 'и'; разделительный — ali
'или'; противительные — а 'а', по 'но'; пояснительный — temjt' 'поэтому',
К подчинительным относятся изъяснительные — sto 'что', stobE 'чтобы';
цели •— sto 'чтобы'; условные — jesli 'если', aga 'если'; временной — kuess
'когда'; причинный — a to 'а то'.

Частицы могут выступать либо отдельно от слова, занимая как пре-
позитивное, так и постпозитивное положение по отношению к нему, либо
присоединяться к слову. В зависимости от этого частицы можно разделить
на самостоятельные и частицы-клитики. Самостоятельные частицы: a§te 'вот',
'так', buSe 'больше', da 'и', gu 'как', gudel' 'как будто' и др. Частицы-кли-
тики: -denne, -des, -ga, -ges, -§ил, -§е и др,

Служебные слова не изменяются.
К междометиям по своей грамматической обособленности приближаются

звукоподражательные (ономатопоэтические) слова.
2.4.0. Образцы парадигм

Имена, наречия, местоимения

Ед, число показателя не имеет. В номинативе показателем мн. числа
является изменение основы, суффиксального показателя мн. числа нет. В кос-
венных падежах значение множественности передается падежными суффиксами,
в падеже абессиве — показателем -Е (-е), присоединяемым к основе слова:
mur-xa 'без дерева' — raure-xa 'без деревьев'.

С к л о н е н и е имен с у щ е с т в и т е л ь н ы х
kulT 'рыба', murr 'дерево'

Номинатив кто-, что-л.
Генитив кого-, чего-л.
Аккузатив кого-, что-л.

Ед. ч.

kulT, murr
kul', mur
kul', mur

Ми. ч.

kul', mur
kulle, murre
kule-f, mur -f
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Ед. ч. Мн. ч.

Эссив кем-, чем-л. kulTe-iv, murr-rr kulle-n1, murre-ir
Инессив- в ком-, чем-л. kule-s'f; murE-s't kule-n', тигв-п
Элатив
Датив- в кого-, во что-л. киелла, т и г т е kule-f, murs-f
Иллатив
Абессив без кого-, чего-л. kul'-xa, mur-xa kule-xa, mure-xa
Комитатив с кем-, чем-л. kule-tf, murs-ri kule-guitn,

mure-guim
Как видно из парадигмы, сильная основа выступает в номинативе ед. числа,

генитиве мн. числа, эссиве ед. и мн. числа, дативе ед. числа. Слабая сту-
пень соответственно выступает во всех остальных падежах, Как правило,
падежное значение выражается комбинацией падежного суффикса и внутренней
флексии. Некоторые падежи различаются только с помощью внутренней флек-
сии (например, эссив и комитатив ед. числа). Помимо основного в С.я.
имеется лично-притяжательное склонение. При соотношении обладателя и об-
ладаемого возможны комбинации: один обладатель — много обладаемых,
много обладателей — одно обладаемое, много обладателей — много об-
ладаемых,

При образовании степеней сравнения в основе прилагательных и наре-
чий могут происходить фонологические чередования, как и при именном
словоизменении, например: nue§s 'плохой' (положительная степень) — nue£a
'хуже' (сравнительная степень) — nueimus 'совсем плохой' (превосходная сте-
пень), Гласные также чередуются, ср., например: surr 'большой' — Ш а т р
(или safa) — sufmus. Как видно из примеров, положительная степень не имеет
показателя, показатель сравнительной степени -тр, превосходной -mus.

Склонение личных местоимений monn, munn 'я', tonn 'ты', sonn 'он',
mjij 'мы', tiij 'вы', siij 'они' (при гласной основе mone, tone, sone, mine,
tine, sine) не отличается от склонения имен. При склонении возвратного
местоимения j j 'сам' употребляются лично-притяжательные суффиксы. Указа-
тельные местоимения склоняются по общим моделям. О склонении вопро-
сительных местоимений см. таблицу в 2.4,0.

Наряду со способом внутренней флексии при образовании мн. числа от-
дельных разрядов местоимений в номинативе используется агглютинативный
показатель мн. числа: ке 'кто' — kegg (мн. ч.), mi 'что' — megg (мн, ч,),
tedd 'этот' — tegg (мн. ч.), tudd 'тот' — tugg (мн. ч.).

Глагол

Глагол имеет следующие грамматические категории: четыре наклонения:
изъявительное (индикатив), сослагательное, или условное (кондиционал), воз-
можное (потенциал), повелительное (императив); четыре времени: презенс, им-
перфект, перфект, плюсквамперфект; два числа — единственное и множест-
венное (в западных диалектах еще и двойственное); три лица единственного
и множественного числа,

Индикатив формальным показателем не маркируется, имеет четыре формы
времени: презенс, имперфект, перфект и плюсквамперфект,
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Спряжение глагола
safnE 'говорить'

Индикатив

Презенс Имперфект

Утвердительные формы
Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Ми. ч.

1 л. sarna(-m) safne-p same sarne-m
2 л. sarna-k(-x) safne-bbe safne-k(-x) sarne-f
3 л. safn safne-v same safne-n'

В презенсе сильная основа выступает в 3 л. ед. числа, 1, 2, 3 л. мн. числа,
в имперфекте в 1, 2 л. ед. числа и в 3 л. мн. числа, а также в инфинитиве.
В остальных случаях презенса и имперфекта выступает слабая основа.

Отрицательные формы в презенсе индикатива образуются сочетанием лич-
ных форм отрицания (см. 2.3.6.) с восполнительной формой, представляющей
собой слабую согласную основу спрягаемого глагола, а в имперфекте — с
причастием:

И м п е р ф е к т
Ед. ч. Мн, ч.

БГП sarnma jebb sarnma
egg sarnma jebbe sarnma
si sarnma jev sarnma

Перфект образуется при помоши личных утвердительных/отрицательных
форм презенса вспомогательного глагола бытия и причастия смыслового гла-
гола, Плюсквамперфект образуется по этой же модели, только вспомога-
тельный глагол спрягается в имперфекте,

1
2
3

л.
л.
л.

Ед. ч.

em sarn
Egg sarn
ei sarn

Пр езенс
Мн. ч.

jebb sarn
jebbe sarn
jev sarn

Перфект

Утв. формы Отр, формы

Плюсквамперфект

Утв. формы Отр, формы

Ед. ч.

1 л.

2 л.

3 л.

1 л.

2 л,

3 л.

Га s&fnma

l'agg sAfnma

li s&fnma

lebb. safnma

lebb/e sAfnma

lev safnma

Em Га sarnma

egg Га safnma

elTa sSfnma

M B ,

jebfci Га sarnma

jebj? e Га sifrtma

jevna sSFnma

Нце s&fnma

Iiye-k(-x) safnma

l'aij s&fnma

4,

lijjem safnma

liyet" sirnma

Him' safnma

em Hija safnma

Egg НЦа sSfnma

slHjj safnma

Em lijja safnma

jebjje Hija sufnma

jev lljja sarnma

Кондииионал имеет формы имперфекта и перфекта. Признаком сослагатель-
ного наклонения является суффикс -с-, присоединяемый к слабой основе гла-
гола: afke 'начинать' — алксе 'я начал бы'. Еще пример; munn vuastce
ve.TOsipet, je^li puada6 mune vilT 'Я купил бы велосипед, если бы приехал
мой брат'. Перфект образуется по модели индикатива, оцнако вспомогатель-
ный глагол выступает в форме кондиционала.



144 Финно-угорские языки

Кондиционал

Имперфект

Утв. формы Отр. формы

Перфект

Утв. формы Отр. формы

I л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

samie
sarnfce-k(-x)
sarne£

sam£em
sarniet
sarnien

em sarnie
Egg sarnie
Ei sarn£e

jeb(? sarnie
jebjje sarnie
jev sarnie

Ед. ч.
Hhie sarnma
lihie-k(-x) sarnma
l'ah£ sarnma

Мн. Ч
lihiem sarnma
lihiet' sarnma
lihien sarnma

em HhSe sarnma
egg lihte sarnma
ei lihie sarnma

jebb. lihbe sarnma
jebb.e lihie sarnma
jev lihie surnma

Потенциал образуется с помощью показателя -п-, присоединяемого к сла-
бой основе глагола: корсе 'собирать' — kopc-n-sm 'возможно, соберу'.

Императив имеет только формы 2 л. ед, и мн. числа,

Императив

Утв. формы

Ед. ч. Мн. ч.

Отр. формы

Ед ч. Мн, ч.

2 л. sarnegge jel' sarn jelle sarn

Наряду с личными формами имеются еще и неопределенно-личные (пре-
зенс и имперфект) и безличные (см. 2.5.3.).

Инфинитные формы

К инфинитным формам относятся инфинитив, причастия, герундии и имена
действия.

Инфинитив оформлен суффиксом -d'(-t), который начинает исчезать. При-
частия разделяются на активные и пассивные. Активные причастия образуются
при помощи суффикса -6i(-H).

Причастия на -та и -enc (-in5) употребляются в качестве определений
при имени и при образовании аналитических глагольных форм — перфек-
та и плюсквамперфекта. В зависимости от определяемого имени эти при-
частия могут иметь как активное, так и пассивное значение, Например,
активное значение: ujtma pastex 'ушедший пастух', nujxkmenc park 'плакав-
ший мальчик'; пассивное значение: sagma kulT 'пойманная рыба', raddine murr
'срубленное дерево'.

К герундию можно отнести форму на -men',_ передающую второстепенное
сопутствующее действие, например: sonn arr psrtesf nogmen1 kniga 'Он сидит
дома, читая книгу'.

Имеется категория отглагольных имен действия, которая занимает проме-
жуточное положение между именем и глаголом. Отглагольные имена, выра-
жающие процесс действия, выступают в предложении или в функции опре-
деления перед другими именами, или в сочетании с глаголами в функции
различного рода обстоятельств. Имена действия характеризуются суффиксом
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-Em (-em): sirrsm sajj 'место для игры' (букв, 'играние-место'), kiptem
'котел для варки' (букв, 'варение-котел'/.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Структурно модель именной словоформы представляет собой цепочку

морфем в следующей последовательности: основа слова + лично-притяжатель-
ный суффикс + показатель падежа: puaz-an-guim 'с нашим оленем'. Лично-
притяжательные суффиксы могут выступать как перед падежным суффиксом:
риз-an-xa 'без его оленя', так и после него: puaz-xs-nant 'без твоего оленя'.

В глагольной словоформе за основой следует показатель наклонения или
времени и завершает словоформу показатель лица-числа, например: алк-S-ek
'ты начал бы'.

Префиксов в С.я. нет. Словообразовательные суффиксы предшествуют слово-
изменительным. Следует отметить строгую иерархию и последовательность
расположения словообразовательных суффиксов по отношению к основе слова.
Непосредственно за основой слова следует транспортирующий суффикс отымен-
ных глаголов или суффикс, образующий глаголы длительного действия. Затем
следуют возвратные, каузативные суффиксы, и завершают цепочку суффиксы
видовой направленности. Как правило, комбинации суффиксов всех порядков
встречаются редко.

2.5.2. Для С.я. характерны три основных способа словообразования: мор-
фологический (суффиксация), синтаксический (словосложение), морфолого-синтак-
сический (категориальный переход). Морфологический способ словообразования
в наибольшей степени присущ глаголу. Словообразовательные суффиксы передают
тончайшие оттенки протекания действия, например: мгновенности: passe 'дуть' —
p&sje 'дунуть', rasse 'брызгать' — гаэле 'брызнуть'; длительности действия:
EStE 'догнать' — EstxEAAÊ  'догонять', vuzxe 'показать' — уие£хеллЕ 'пока-
зывать'; однократности: peste 'приклеить, прикрепить' — pestaStE 'прикрепить
один раз'; залоговые оттенки: каузативности — kudds 'оставить' — kudxe
'заставлять оставить', faggE 'реветь' — rigxaxte 'заставлять реветь'; рефлек-
сивности — vuzxe 'показать' — vuEznsddE '̂ показаться'. Зачастую суффиксы
употребляются в комбинации, например; pusts 'трясти' — pustnuvvE 'стрях-
нуться'. Здесь рефлексивный суффикс -uvv- выступает в комбинации с суф-
фиксом однократного действия -л-. Словообразование довольно продуктивно
и для имен существительных. С помощью словообразовательных суффиксов
образуются имена существительные: уменьшительные; pert 'дом' — pErtinc
'домик'; абстрактные: vaptek 'богатый' — vaptEkvudd 'богатство'; выражающие
процесс или результат действия: лogge 'читать, считать' — ло§ти§ 'чтение,
счет' и др,

Словосложение является продуктивным способом для имен существитель-
ных. Между компонентами сложных слов имеется как сочинительная, так
и подчинительная связь. Примеры сложных слов: pesSmurr 'береза' (ср. реМ
'береста', murr 'дерево'), ш§§ктл 'русский язык' (ср. ш5§ 'русский', кшл 'язык,
наречие'), javrrint 'берег озера' (ср. javr 'озеро', rint 'берег'), nEmmbeJv 'име-
нины' (ср, riEmm 'имя', pejv 'день').

Морфолого-синтаксический способ является наименее продуктивным, Спосо-
бом конверсии образуются субстантивированные причастия (tujssi 'рабочий' <
< 'работающий', ср. tujs 'работать', лехсе! 'врач' < 'лечащий", ср. ЛБХСЕ 'лечить')
и отглагольные имена (pEsssm 'корыто', первоначальное значение 'мытье!,
neskem 'скребок', первоначальное значение 'соскребание').

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная.
По своему составу простые предложения делятся на односоставные и дву-



146 Фннно-угорскне языки

составные, они могут быть распространенными и нераспространенными. Односо-
ставные предложения: abfaxt 'идет дождь', двусоставные предложения: ризе pud-
deri 'олени пришли', акепб kebseskude 'старушка заболела'.

В зависимости от выражения действующего лица или шире — субъекта
действия, повествовательные простые предложения подразделяются на личные,
неопределенно-личные, безличные, модальные и инфинитивные.

В личных предложениях предикат выражен глаголом в личной форме;
jillin kansinc ja akinc 'жили старик и старуха', nijt' li jelmeiv 'девушка
(есть) живая'.

Неопределенно-личными называются предложения, в которых действующее
лицо является неопределенным; сказуемое выражено неопределенно-личной фор-
мой глагола: manna dcmtetr al'kef rajket' лшке 'потом долотом начинают
делать отверстия'.

К безличным предложениям относятся такие, в которых действующее лицо
не может быть выражено: jahta muneht 'вчера морозило'.

В модальных предложениях действие передается сочетанием модального
глагола (или другого слова с модальным значением) с инфинитивом. Субъект
действия выражается именем существительным или эквивалентным ему словом
в дативе-иллативе: a kansince bjdd muriif rodde 'а старику нужно дрова
рубить'.

К инфинитивным предложениям относятся предложения, в которых субъект
действия остается невыраженным, а инфинитив соотносится с именем при-
лагательным или наречием: kenmas Гапс vuedde 'холодно будет спать*.

В предложениях с именным составным сказуемым всегда употребляется связ-
ка — вспомогательный глагол в соответствующем лице-числе: топп Гат тепсла
'я (есть) охотник', monn еП'а теЬсла 'я не охотник'. В С.я. отсутствует
глагол со значением 'иметь'. В предложениях типа 'у меня есть' лицо,
обладающее чем-либо, выражается именем или местоимением в инессиве-эла-
тиве: minen levSig ризе 'у нас есть хорошие олени'. При этом обладаемое
лично-притяжагельиого суффикса не получает.

В С.я. можно выделить следующие способы синтаксических связей: согла-
сование, управление, примыкание, соположение. Согласуются в числе именное
подлежащее и сказуемое: ОЛШЕ vancav 'люди идут'; в лице/числе — лично-
местоименное подлежащее и глагольное сказуемое, Прилагательное, опреде-
ляющее имя, не согласуется с ним в числе и падеже, Числительные от двух
до шести управляют существительными в аккузативе ед. числа: колга kuz 'три
ели', числительные от семи и выше управляют именем существительным в парти-
тиве или генитиве мн. числа: ki^em kusse или kijem kuz 'семь елей'. В комитативе
ед. числа числительное согласуется с существительным: sonn viijel' kuteii anteri
'он поехал на двух важенках'. Глагол управляет тем или иным" падежом имени:
entnede perte 'он попросился в избу'. Абсолютное большинство послелогов и
предлогов употребляется с именами в генитиве, и только небольшая часть —
в других падежах.

При помощи примыкания связываются между собой глагол и наречие, глагол
и инфинитив, наречие и наречие: vahtinne pueddcv rue 'скоро придут шведы',
sonn vullce guljedds 'он пошел гулять', sii jel'lbv pEre 6ofta vaivSenne 'они
живут очень-очень бедно'.

Посредством соположения соединяются между собой компоненты именного
определительного сочетания: два имени в номинативе, имя действия и субстантив:
penne tofk 'собачья шкура' (букв, 'собака-шкура'), kiptEtn kimn 'котел для варки'
(букв, 'варение-котел).
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Порядок слов в С.я. относительно свободен, зя исключением некоторых случаев.
Определения предшествуют определяемым; это касается субстантивных опре-

делительных сочетаний, например sub'b nsst 'осиновый лист' (букв, 'осина-лист'),
и сочетаний с именами действия на -sm(-em) Tasksm miff 'аркан1 (букв,
'ловление-веревка').

В зависимости от целей общения предложения можно разбить на следующие
типы: повествовательные, вопросительные и восклицательные.

2.5.4. Одним из распространенных способов соединения предложений является
бессоюзная связь (хронологически наиболее древняя), при которой зависимость
между предложениями (временная, причинная, условная, следственная и т.д.)
выражается путем последовательного перечисления простых предложений: ШЕПБ pafsinfie,
rade brevna, karss vuksEf 'он пошел к пареньку, выдернул бревно, вычистил сучья',
tost li lad'v, tonn svdesf vaAc 'у тебя вершина, (поэтому) ты иди вперед',
ралл puadd, tonn tabsf '(если) мяч придет, ты схвати'.

В большинстве случаев предложения, однако, связываются между собой
посредством сочинительных и подчинительных союзов, а некоторая часть
сложноподчиненных предложений — при помощи вопросительных местоимений,
употребляемых в функции относительных.

2.6.0. С.я. унаследовал значительное количество слов из уральского и
финно-угорского языков-основ, однако в его лексику вошло также немало
заимствований из разных источников.

В саамских диалектах выявляются слова, имеющие соответствия в самодийских
языках, однако вопрос о том, восходят ли они к уральскому праязыку
или появились вследствие контактов, остается в настоящее время открытым.

Четко зафиксированным пластом заимствований являются балтийские (литов-
ско-латышские) заимствования, вошедшие в, С.я,. через прибалтийско-финские
языки: kajm 'тезка', nuss 'семга', sujn 'сено', sutn 'изморозь', эиелл 'остров' и др.

Более значительно, чем балтийские, представлены германские заимствования,
проникшие в С.я. либо через прибалтийско-финские языки, либо непосредствен-
но из германских языков:_зи^' 'жабры', ruVd 'железо', vufte 'ждать', kuss 'гость',
voU (иоканьгск.) 'конь', pujt 'жир', aks 'топор'.

Во всех саамских диалектах Кольского полуострова широко представлены
русские заимствования, Они свидетельствуют о тесных контактах саамов и русских
в различных сферах хозяйственной и общественной жизни: kareb 'корабль1, kuEl'c
'кольцо', mirr 'мир, вселенная', saxar 'сахар1 и др. Некоторые заимствования вошли
в саамские диалекты через карельский язык: nedtel' 'неделя1, teiik 'деньги1,
suveht 'суббота', neve§k 'невестка', Из древнерусского через финский вошли в
саамские диалекты слова: to£k 'тоска1, rist 'крест', pdfip 'поп1, mef 'мера1 и др.

2.7,0. В настоящее время С.я. принято разделять на десять главных диалектов:
диалект южных саамов в Швеции и Норвегии, диалект ууме в Швеции, диалект
пиите в Швеции и Норвегии, диалект лууле в Швеции и Норвегии, диалект
северных саамов в Швеции и Норвегии, диалект саамов инари в Финляндии,
диалект колта в Норвегии, Финляндии и Российской Федерации, бабинский,
кильдинский, йоканьгский диалект (все три в Российской Федерации на Кольском
полуострове). Однако границы между диалектами очень зыбкие. Более отчетливы
различия между восточным и западным наречиями. Так, западносаамские
диалекты четко отличаются от восточносаамских по конечной огласовке.
Западносаамским -ik, -ihk соответствуют восточносаамские -sk, -st, например:
лууле tjuoihka норвеж.-саам. 6uoika 'комар' соответствуют кильд. cuSk
и йоканьг. ciSk; норвеж.-саам. luvitet 'пускать' соответствует кильд,- ли^ и
йоканы. nisted". Сочетания согласных nk, mp, nt, nc, пс в КИЛЬДИНСКОМ диалекте
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соответствуют сочетаниям gg, bb, dd западных диалектов, например: кильд. ran't'
'грудь' — лууле radde, кильд. кейс 'ноготь', 'коготь' — лууле kaadse и т.д.
Характерным фонетическим явлением кольско-саамских диалектов является
палатализация согласных, которая в кильдинском диалекте носит фонологический
характер.

К числу морфологических отличий относятся следующие. В западных диалек-
тах мн. число в номинативе имени существительного выражено показателями -t, jk,
-ht, -hk, -k; в кильдинском диалекте — внутренней флексией. В кильдинском
диалекте падежи инессив и элатив с формантом -sf (ед.ч.) и -п' (мн.ч.)
совпали; в западных же диалектах Швеции (Арьеплуг) инессив и элатив
имеют разные суффиксы. О двойственном числе уже говорилось (см. 2.3.3.).
В южных диалектах почти полностью отсутствуют наклонения потенциал и
кондиционал. В восточных диалектах имеются неопределенно-личные формы
презенса и имперфекта глагола; в западных диалектах эти формы отсутствуют.

В синтаксисе существенных различий между диалектами нет. Следует отметить
наличие в западных диалектах согласования в некоторых падежах между именем
прилагательным-определением и существительным-определяемым. В некоторых
западных диалектах (в отличие от восточных) количественные числительные
склоняются.
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ВОЛЖСКИЕ ЯЗЫКИ

Е.И. Ко вед лева

МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Марийский язык (М.я.) — язык народа, который себя называет мари

(что означает также "муж"). В царской России был принят другой вариант
названия: "черемисский язык'; так как народ назывался "черемисы". В зарубежной
литературе термины типа "черемисский" встречаются чаще, чем термин типа
"марийский"; ср. нем. Tscheremissisch, венг. eseremisz и mari, англ. Mari (Cheremis).

1.1.2. М.я. относится к финно-пермской ветви финно-угорской подсемьи
уральских языков.
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1.1.3, М.я. распространен на территории республики Мари (Марий Эл), в не-
которых районах Кировской и Нижегородской области Российской Федерации,
в ряде районов Татарии, Удмуртии, Башкирии, а также в Екатеринбургской и
Пермской областях Российской Федерации (главным образом по рекам Уфе
и Сылве),

Общая численность марийцев — 670 тыс. 868 человек (перепись 1989 г.).
Из них М.я. родным считает 86,7% от общего числа марийцев.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Традиционное в зарубежном финно-угроведении деление марийских

диалектов па восточный и западный основано прежде всего на междиалектных
корреспонденциях гласных первого слога в однокоренных одинаковых по зна-
чению словах лугового и горного диалектов; луг. вож — горн, важ 'корень',
лум — лым 'снег', шеме — шимы 'черный', — лум — лъш 'имя' и др.

В России во второй половине XIX в.' в целях печатания книг религиозного
содержания было принято деление марийских диалектов на горный (на его
основе формировался отдельный горномарийский литературный язык, см. 1.3.2.),
луговой и восточный (учитывались прежде всего лексические расхождения,
в меньшей мере — фонетические).

В 60-е годы нынешнего века в Марийской республике в особый, с е в е р о -
з а п а д н ы й , диалект объединились говоры северо-западной зоны бытования М.я.>
отличающиеся от других диалектов фонемным и лексическим составом (в какой-то
степени и морфологическими особенностями).

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. М.я. является языком внутринационального общения. На нем в Республике

Мари-Эл выходит периодическая печать, ведутся передачи по радио, издается
научно-публицистическая и художественная литература, осуществляются теат-
ральные пост«й#овки* работает общеобразовательная школа.

Носители М,я.,как правило, двуязычны: по данным переписи 1989 г., свободно
владеют русским языком 69,9%. Многие марийцы пользуются для общения
с местным населением и третьим языком — татарским, башкирским или удмурт-
ским.

1.3.2. Существуют два литературных М.я. — лугово-восточный и горнома-
рийский. В основе первого лежит моркинско-сернурский говор лугового диалекта;
словарь лугово-восточного литературного языка в значительной степени пополнен
лексикой восточного диалекта.

Зарождение письменного языка относится к началу XIX в., когда появились
первые переводные книги религиозного содержания на М.я.. Начало светской
литературе на М.я. положили произведения первых марийских писателей на рубеже
XIX и XX вв.. Впервые нормы марийского литературного языка были рассмотрены
на страницах ежегодника "Марийский календарь" ("Марла календарь", Казань,
1907—1913 гг.) Известную роль в развитии литературного М.я. во второй
половине XIX в, сыграла деятельность составителей "Букварей" для детей
на родном языке и переводчиков из числа носителей языка. В советское
время сформировался развитый литературный язык благодаря марийской ху-
дожественной и общественно-политической литературе, театру, школе.

1.3.3. М.я. является языком обучения общеобразовательным предметам в на-
чальных классах и языком преподавания марийского языка и литературы в
старших классах марийских школ.

М.я. изучается в научных центрах финно-угроведения в Москве, Йошкар-Оле,
Таллинне, Тарту, Будапеште, Хельсинки, Турку, Упсала, Блумингтоне. Особая
роль в изучении марийского языка, его диалектов принадлежит ученым
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республики, работающим в Марийском научно-исследовательском институте языка,
литературы и истории, университете, пединституте.

1.4.0, Появление письменности на М.я. связано с христианизацией марийцев,
и с самого начала ее возникновения она формировалась на основе русской
графики — кириллицы. Для обозначения специфических фонем были использованы
особые знаки; буквы б, у, н~ были ^применены уже в "Букваре" Г.Яковлева
(Казань, 1870; на луговом наречии). Впоследствии, особенно в советское время,
алфавит много раз пересматривался, и в настоящее время алфавит лугово-восточ-
ного М.я. имеет следующий состав: а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, к, о, 6, п, р,
с, т, у, у, ф, х, ч, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я.

Основной принцип марийской орфографии — фонетический, однако имеются
случаи, когда написание основывается на морфологическом принципе, например:
tfyd/wtit/'вода', ср. ву'дым/-ый8эт/'поду\ Долгота согласных (в исконно марийских
словах они встречаются только на стыке морфем) обозначается удвоением
соответствующих букв: ej'dda/wtttta/'ваша вода', ушкалла 'как корова1 (ушкал
'корова1), мыланна 'нам' (ср.: мыланем 'мне1). Мягкость согласных /Г/ и /п/ перед
твердыми согласными и гласными /о, б, э/ обозначается при помощи мягкого
знака ь: шульб 'овес', шолъо 'младший брат1, оньо 'тесть1, налъым 'я взял', колъмо
'лопата', пыльтка 'выцветший'.

Поздние русские заимствования пишутся по правилам русской орфографии:
ферма, тонна, ясли, рояль и т.д. Сочетания /jo, jo, j5, jti/ пишутся Но-, йб-, йы-, йу-
{йол 'нога1, йбсб 'трудно1, йыжыгг 'сустав', й'у'аш 'пить1), однако сочетания
/ja, ju, je/ обозначаются, как и в русской графике, буквами я, ю, е {юж 'воздух',
ял 'деревня1, ер 'озеро', чия 'краска1). Этими же буквами обозначается мягкость
согласных перед гласными /a, if {мурня /murrta/ 'труба', коля /kola/ 'мышь', нюго
/riuyo/ 'мелюзга'). Перед гласным /е/ согласные могут иметь как мягкое,
так и твердое произношение1 неле /nele/ 'тяжелый', нале /nal'e/ 'он взял', нер /пег/
'нос', вынер /wSner/ 'холст', т.е. написание не отражает этой особенности
марийского произношения.

1.5.0. Первый памятник М.я. (список слов) относится к концу XVTI в., первый
связный текст — к XVIH в, История М.я. прослеживается на основе данных
диалектов, сопоставления с другими финно-угорскими языками, изучения лексики,
заимствованной из неродственных языков. Периоды истории языка: I) прамарий-
ский период (после IV в. нашей эры до конца VII в., когда на Средней Волге
появились булгарские племена), характеризуется относительным единством марий-
ского языка; 2) период интенсивного тюркского влияния на язык марийцев,
входивших в то время в состав тюркоязычных государств — Булгарского
(VII—XIII вв.) и Казанского ханства (с XIII в. до половины XVI в.), в это время

формируются основные различия между луговым и горным диалектами; 5) период
с конца XVI в. до начала XX в., характеризующийся дальнейшим усугублением
диалектных расхождений, формированием под тюркским влиянием восточного
диалекта; 4) период с 1917 г. по настоящее время, характеризующийся
развитием литературных норм языка и значительным обогащением его русскими
заимствованиями, главным образом терминологической лексикой.

1.6.0. Из внешнеязыковых факторов следует отметить влияние тюркских
(чувашского и татарского) и русского языков. Под тюркским влиянием в М.я.
развилась губная гармония. Поразительно схожи закономерности постановки
словесного ударения в марийском и чувашском языках. Из тюркских языков
заимствованы: ряд суффиксов именного (-лык, -че, -чык и др.) и глагольного
{-mapj-дар, -налагал и др.) словообразования, типы спаренных глаголов и анали-
тических форм прош. времени. Под влиянием русского языка формировались
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сложные предложения с придаточными разного рода.(О лексических заимствова-
ниях см. 2.6.0.)

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. В системе гласных полного образования М.я. сохранил древний фоне-

мный состав. Основная инновация — редуцированные краткие гласные, число
которых в диалектах доходит до четырех.

Г л а с н ы е

Подъем Ряд

Передний

Иллабивльные лабиальные

задний

Иллабиальные Лабиальные

Верхний

Средний
Нижний

и/1/
е/е/

у /а/

а/а/ ы/а/
а/а/

У/и/

о/о/

По статистическим данным, на каждые сто фонемных единиц М.я. приходится
гласных — 40, согласных — 60.

Консонантизм М.я. в основном представлен системой согласных финно-угор-
ского праязыка. По-прежнему в исконно марийских словах не наблюдается
стечения шумных смычных согласных в начале слов, не могут начинаться слова
со звонких шумных.

С о г л а с н ы е

По способу образования

Ш
ум

н
ы

е
С

о
н

о
р

н
ы

е

смычные
аффрикаты

аднофокусные

двухфокусные

Назальные
Латеральные
Вибранты
глаЙды

По месту образования

билаби-
альные

П/Р/

Ф/f/
В /W/

м /т/

переднеязычные
Хакуми-J апи-
кальные! кальные

x/t/
Ц/с/

ш /5/ д /8/

н/п/
л /1/
р/г/

Дор-
сальные

средне-
язычньк

<t /8/
o/s/
з/z/

я /й/
Л /Г/

й /j/

гадне-
язычные

к /к/

г/Т/
х/х/

н/ч/

2.1.2. Словесное ударение в М.я. в основном долготное, хотя элемент
динамичности при выделении ударного слога в какой-то степени присутствует.
Ударение разноместное, место ударения обусловлено фонемным составом
слова. Так, конечный открытый или же закрытый слог с гласным а, как правило,
являются ударными. При словообразовании и словоизменении ударение нередко
смещается: ончем 'я смотрю', ончышым 'я смотрел', ончалде 'не посмотрев',
ончалтыш 'взгляд', ончыдымо 'безнадзорный'.
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В редких случаях ударение играет смыслоразличительную роль (шерге /8етуе/
'дорогой1, шерге /Serye'/ 'гребешок1).

М.я. характеризуется прогрессивной вокальной гармонией двух взаимосвязан-
ных видов: 1) палатально-велярной и 2) лабиальной. Сущность явления:
за ударным лабиальным гласным заднего ряда /о/ или /и/ в абсолютном
конце слова выступает заднерядный же огубленный /о/ (шудо 'трава', олыкышто
'на лугу"), за ударным лабиальным гласным переднего ряда /6/ или /й/ — перед-
нерядный /б/ {шдртнъб 'золото', т'у'рлб 'разный1). Если же ударение падает на
нейтральный гласный, каковым являются /а, е, i, э/, то в конце слова выступает
-е (умаште 'в прошлом году', имне 'лошадь', уремыште 'на улице', йымалне
'внизу1). Эти безударные гласные (о, о, е) в конце слов, образуя открытые
слоги, при быстром темпе речи подвергаются редукции: о > /э/; е, б > /э/: ожно
/oiznS/ 'раньше\ таче /ta-сэ/ 'сегодня'.

Фонетическое оформление ряда словообразовательных и словоизменительных
суффиксов, выступающих в конце слов, зависит от палатально-велярной и
лабиальной гармонии гласных. Так, активное причастие имеет варианты суффикса
-ше/-шо/-шб, инессив — ште/-што/-штд, лично-притяжательный суффикс
3 л. ед. ч. — -же/-жо/-жд.

2.1.3. Любой гласный М.я. может выступать в начале и середине слов.
В конце слов могут быть только гласные /а, е, о, о/ (в открытых и закрытых
ударных и безударных слогах), /э/ (в закрытых безударных слогах), а также
/и, и, i/ — в ударных открытых и закрытых слогах (тюркское влияние). Из
согласных в абсолютном начале слов могут выступать все шумные глухие
и сонанты; в исконно марийских словах в этом положении звонкие шумные /b, g,
d, z/, а также /п/ не встречаются, те же шумные звонкие, за исключением
/г)/, не могут выступать в абсолютном конце слов. В соответствии с настоящими
особенностями марийского консонантизма происходило усвоение иноязычных слов
(тат, басу — мар. пасу 'поле', рус. гиря — мар. кир, рус. деготь — мар.
тегыт, рус. забор — мар. савар). Поскольку М.я. не знал стечения шумных
согласных в начале слов, при заимствовании слов с подобными сочетаниями
язык прибегал к протезе или же опрощению (рус. стол > мар. устел, рус.
спасибо > мар. пасибё). Стечение шумных согласных, включая и взрывные,
в середине слов возможно только в определенных сочетаниях: кутко 'муравей',
покташ 'гнать', шоптыр 'смородина', кошташ 'ходить'.

2.1.4. В М.я. слоги могут быть закрытыми и открытыми, но слог не может
начинаться с сочетания согласных, при стечении же согласных внутри слова слогог
раздел всегда проходит между согласными.

В М.я. наблюдаются следующие основные структурные типы слогов: V — у
'новый', ий /i/ 'год', ку-э 'береза', у-вер 'новость'; VC — уш 'ум', эр 'утро',
ош-кыл' 'шаг', эм 'лекарство', ик-те 'один'; VCC — упш 'шапка', укш 'сук';
ку-акш 'мелкий', 'неглубокий'.

Число слогов в слове соответствует числу гласных: настоящих дифтонгов
нет, имеются сочетания гласных, выступающих в разных слогах: му-аш 'найти',
му-ын 'он нашел', ку-э 'береза', шу-о 'он поспел', ку-б 'он испекся'.

2.2.0. Морфологические сведения
2.2.1 В современном М.я. словообразовательные и словоизменительные суф-

фиксы могут начинаться и заканчиваться как согласными, так и гласными,
однако все глаголообразующие суффиксы заканчиваются только согласными,
а большое количество именных суффиксов — гласным. В суффиксах выступают
только гласные /а, е, э/ (иногда /i/, в силу губной гармонии также и /о, о'/: ойлем
'говорю', ойла 'он говорит', ойлыш 'он говорил", ойло 'говори',). Суффиксы могут
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состоять из одного согласного {келге 'глубокий' — келгы-т 'глубина', сай 'хоро-
ший1 — сай-л-аш 'выбирать1), а также гласного (тул-е 'мялхаО.

2.2.2. Существует различие в акцентуации знаменательных и служебных
слов. В сочетаниях "знаменательное слово + служебное слово", когда последнее
состоит из двух и более слогов, главное ударение получает знаменательное
слово, а второстепенное ударение (более слабое) — служебное слово: пбрт деке 'к
дому' произносится /po*rt te:ke/. Односложные собственно послелоги и энкли-
тически употребляемые союзы безударны: авам деч 'от матери', авам гай 'как моя
мать', ойлем гын 'если я скажу'. Двухсложные и трехсложные послелоги получают
ослабленное, но четкое ударение: товар дене j towaT Se:ne/ 'топором', пёрт
шеняелне /рб-rt §enge:lne/ 'за домом'.

2.2.3. Чередование гласных на уровне фонем для М.я. не характерно.
Ассимилятивные явления происходят на стыке морфем, компонентов сложных
слов и на месте слияния слов в потоке речи, Это главным образом
прогрессивная ассимиляция по глухости/звонкости: йолгорно 'тропинка' {йол
'нога + корно 'дорога1). Наблюдаются при словообразовании и другие довольно
характерные изменения — выпадение согласных, особенно в середине слова
(пишется коштшо 'ходящий', произносится /ко§§о/; ожнысо 'давний' в диалектах
произносится /o£so/).

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
Поскольку М.я. относится к агглютинативному типу, унаследованному от

прафинно-угорского языка, морфемы, часто многочисленные, нанизываются в нем
одна на другую в определенной последовательности, располагаясь только
после корня: туныктымашыштыже 'в его деятельности по обучению1 (тун-
корень слова со значением учения, -ыкт- — суффикс с понудительным зна-
чением, -мащ- — суффикс имени действия, -ште- — интенсивный падежный суф-
фикс, -же — суффикс лично-притяжательности), В принципе каждая морфема
выражает только одно значение.

2.3.1. Грамматические разряды слов в современном М.я. довольно хорошо
выражены и в достаточной степени разграничены. Однако имена существительные,
прилагательные, числительные, частично местоимения имеют ряд общих моментов
в грамматическом оформлении; выступая в функции постпозитивных определений
или же в неопределительных синтаксических функциях, они получают одни и те же
числовые, падежные и лично-притяжательные (последние при субстантивации)
суффиксы. Особенно четко проявляется грамматическое сходство у имен существи-
тельных некоторых семантических групп с прилагательными: ший пуян Памп'алче
'сереброзубая Пампалче'; ший гай йылгыжеш 'блестит как серебро'. Однако эти
разряды слов разграничены; по линии словообразования.

2.3.2. Категория грамматического рода в М.я. отсутствует, но классы
ч е л о в е к / н е ч е л о в е к противопоставлены по линии вопросительно-относитель-
ных местоимений: кд 'кто' (относится к человеку) и мо 'что' (относится ко
всему остальному). Наблюдается косвенное противопоставление классов о д у ш е в -
л е н н ы й / н е о д у ш е в л е н н ы й , нашедшее отражение в возможности имен высту-
пать в формах пространственных падежей: существительные, обозначающие
одушевленные существа, не могут получать формы этих падежей. Местоимения
личные, лично-указательные, а также шке 'сам', кё 'кто' и производные от
них также не имеют форм пространственных падежей.

2.3.3. Грамматическое число выражается противопоставлением форм един-
ственного и множественного числа.

Парные предметы воспринимаются как нечто целое {ече 'лыжи', йол 'ноги',
'нога"). Если же нужно назвать только один компонент парных предметов, то
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употребляется слово пел 'половина': пел кид 'одна рука', пел чулка 'один
чулок', пелйолан 'одноногий', пелшинчан 'одноглазый'.

Нередко форма ед. числа имеет генерализующее значение, не указывает
на количество предметов: Пушенгьхже чодыраште лишташым шаралта 'а
деревья-то (букв, 'дерево-то1) в лесу распускают листья (букв, 'лист")! Некоторые
имена употребляются только или преимущественно в форме ед. числа: кол кучаш
кайышна 'пошли ловить рыбу', понго погаш 'собирать грибы'.

2.3.4. П а д е ж н ы е з н а ч е н и я выражаются при помощи падежных суффиксов
и послелогов. В частности, падежными формантами выражаются значения: субъект,
прямой и косвенный объекты, пространственные и временные отношения,
орудийность, а также совместность, сравнение.

Большинство послелогов с пространственным значением представляют собой
имена в застывших формах древних локальных падежей: локатива, лативов и
аблатива. Они образуют четырехчленные послеложные серии и служат для точной
передачи пространственных отношений (см. 2.3.7.).

П о с е с с и в н о с т ь выражается несколькими способами; основные из них: 1) при
помощи лично-притяжательных суффиксов (когда обладателем является одно из
грамматических лиц: пдрт 'дом', пдрт-ем 'мой дом', порт-em 'твой дом',
пдрт-шд 'его дом' и т.д.; 2) генитивной формой именного или местоименного
обладателя-определения при обладаемом-определяемом с лично-притяжательным
суффиксом 3-го лица ед. или мн. числа (удырын лумжо Айвика 'имя девушки
Айвика'; йоча-влакын модышышт 'игрушка детей1). Лично-притяжательные суф-
фиксы имеют очень широкое употребление: при словах, выражающих родственные
отношения (авам черланен 'мать', доел, 'моя мать, заболела1), называющих
предметы одежды [вургеметьш эрыкте 'одежду; доел, 'твою одежду, почисти1),
части тела {вуем коршта 'голова', доел/моя голова, болит*).

2.3.5. Категории вида нет. Количественные видовые з н а ч е н и я (многократ-
ность, однократность, кратковременность, длительность, прерывистость и др.)
передаются суффиксами отглагольного словообразования: -ал (шукаш 'толкать' —
шукалаш 'толкнуть1), -ед (пуаш 'дать', пуэдаш 'раздавать1) и др. Совершенность
действия выражается при помощи так называемых спаренных глаголов ,
состоящих из неизменяемой деепричастной формы смыслового глагола и
спрягаемого вспомогательного глагола, придающего данной конструкции ви-
довое значение (лудаш 'читать' — лудын лекташ 'прочитать', букв, 'читая
выйти1).

М о д а л ь н ы е з н а ч е н и я выражаются частицами, глаголами модального
значения (кулеш 'надо', лиеш 'можно5) и формами трех наклонений: изъявительного
(индикатива), повелительного (императива) и желательного (оптатива). Значение
очевидности и неочевидности действия в какой-то мере выражается формами
прошедшего I (очевидного) и прошедшего II (неочевидного): уокым 'я видел'
(определенно) и ужынам 'я видел' ('я, оказывается, видел7). Субъективная оценка в
сфере глагола выражается суффиксами -ал, -ышт, придающими глаголам ласка-
тельное и уничижительное значение: йога 'течет' — йогалеш 'течет' (с ласкательным
оттенком), шокта 'играет на музыкальном инструменте' — шокталыштеш
(значение то же, но с пренебрежительным оттенком).

Наличие категории з а л о г а — вопрос спорный, Многие исследователи
признают в М.я. только наличие словообразовательных суффиксов с залоговыми
значениями (например, ыкт- с понудительным значением: конгам олташ 'топить
печку', конгам олтыкташ 'кого-то другого заставить топить печку').

2.3.6. Грамматическое лицо выражается в основном собственно личными и
лично-указательными местоимениями. По линии имени и причастий оно соогио-
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сительно с лично-притяжательным склонением, по линии глагола выражено
в личных окончаниях финитных форм и лично-притяжательных суффиксах
некоторых инфинитных форм глагола (инфинитива на -аш, причастий и временных
форм деепричастий). Личная оппозиция трехчленна: характеризуется противопо-
ставлением 1-го, 2-го и 3-го лица. Безличные глаголы выступают только в форме
3-го лица ед. числа (волгалтеш t 'светает'),

Оппозиция о п р е д е л е н н о с т и / н е о п р е д е л е н н о с т и категориально не вы-
ражена. Определенность выражается постановкой перед именами местоимений
ты 'ЭТОТ', ту 'ТОТ', пшде 'ЭТОТ самый', тудо 'ТОТ самый', шке 'сам', 'самый',
а также лично-притяжательными суффиксами 3-го (реже 2-го) лица (ты портыштет
'(именно) в этом доме', удыремже опла 'а моя-то дочь говорит', молан
шыдешкетше 'а почему же сердишься').

Грамматическое в р е м я в сфере глагола категориально выражено в форме
объемного по содержанию настояще-будушего времени и шести прошедших
времен, часть которых предназначена для выражения соотносительности времени
по оппозиции прошедшего/предпрошедшего. Временные значения передаются
также причастием будущего времени, в какой-то мере инфинитивом должен-
ствования, а также временными формами деепричастий и наречиями времени
(тетече 'вчера', таче 'сегодня1, эрла 'завтра1).

П р о с т р а н с т в е н н а я о р и е н т а ц и я выражается при помощи образующих
пары по противопоставлению близкое/далекое указательных местоимений (тиде
'этот' — тудо 'тот', cede 'этот' — саде 'тот', тыгай 'такой (как этот)' — тугай
'такой (как тот)', тынаре 'столько' — тунаре 'столько') и местоименных на-
речий (тыхите 'здесь' — тушто 'там', тышеч 'отсюда' — тушем 'оттуда'),
а также при помощи пространственных падежей {пбртыштб 'в доме' — пдртышкд
'в дом') и послелогов {порт шенгелне 'за домом' — порт шенгеке 'за лом').

Общее глагольное о т р и ц а н и е выражается аналитическими формами отри-
цательного спряжения. В остальных случаях в основном употребляется частица уке
'нет', а в составе отрицательных местоименных слов — приставка ни-: нимо 'ничто',
нигд 'никто', нигушпю 'нигде'.

2.3.7. В М.я. различаются следующие части речи! знаменательные (имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол,
наречие, к наречиям можно отнести и большое число изобразительных слов,
выступающих в предложении чаще всего в качестве обстоятельства образа
действия); служебные (послелоги, частицы, союзы); междометия.

Имя существительное характеризуется категориями числа, падежа, лично-
прнтяжательности; имя прилагательное — категориями числа, падежа, лично-
притяжательности (при постпозитивном употреблении), степеней сравнения; имя
числительное — категорией падежа, наречие — категорией степеней сравнения;
местоимения разных групп — категориями числа, лица, падежа; глагол;
а) спрягаемые формы — категориями числа, лица, времени, наклонения;
б) неспрягаемые формы: основной инфинитив —категорией лично-притяжатель-
ности, формой дательного падежа, временные деепричастия — категорией
лично-притяжательности.

Изобразительные слова в М.я. передают звуковые и зрительные впечатления; в
предложении обычно выступают в качестве обстоятельств образа действия; по
своему строению они представляют повторение одинаковых слогов, в которых
обычно меняется только один гласный или согласный (последний — в силу
ассимиляции по звонкости/ глухости): изи кагаз ластыкеш кыр-гор-гор удырале
'что-то на маленьком листке бумаги (кыр-гор-гор) он процарапал'; онжо тич
сакалтътме ший оксаже воштончьпила йылде-йолдо койылалтен колта 'укра-
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шающне всю грудь серебряные монеты, словно зеркало, ярко (йылде-йолдо)
засверкали',

Предлогов нет, имеется развитая система послелогов. Среди них особую
группу составляЕот послелоги именного происхождения с пространственным
значением, образующие трех- и четырехчленные серии: йымалне 'под' (где?),
йыма(л)ке 'под' (куда?), йымалан 'под' (где?), йыма(л)ч 'из-под' (откуда?) (от йымал
'низ'). Серийные послелоги могут выступать и как наречия места.

Частицы разделяются на: препозитивные (ни-, керек-, кеч- 'хоть', ала-
'либо', иктаж- '-то', 'либо' — эти частицы образуют отрицательные и неопре-
деленные местоимения), частицы более самостоятельные (гына 'только', дыр
'вероятно', new 'очень', эн 'самый' и др.), позитивные (-am, -ак, -л, -ян, -с, -гына
с разными значениями), частицы-слова, свободно перемещающиеся в предложении
(вет 'ведь', теве 'тот', лач 'именно', вара 'же', иже 'наконец', веле 'только').

Союзы могут быть простыми (гын 'если', гынат 'хотя', манын 'потому что')
или усложненными, например манынгьт 'потому что', а также парными
(могай ...тугай 'какой ...такой', кунам... тунам 'когда... тогда'). Аффиксальных
союзов нет.

Служебные слова не изменяются. Относительные местоимения в значении
союзных слов получают падежные и числовые формы в зависимости от синтакси-
ческой роли в предложении. Послелоги, принимающие лично-притяжательные
суффиксы, переходят в знаменательную часть речи — в послеложно-личные
местоимения: воюпенем шич 'сядь возле меня'.

2.4.0, Образцы парадигм
Имена, наречия

Единственное число имеет нулевой показатель. Множественность однородных
предметов выражается при помощи суффикса -влак (порт 'дом' — пёрт-влак
'дома'), пространственная множественность — при помощи суффикса -ла (олык
'луг' — олыкла 'луга'); групповая множественность лиц, связанных узами
родства или близких отношений, — при помощи суффикса -мыт (ача 'отец' —
ачамыт 'отец вместе с близкими ему людьми').

Падежные форманты имен образуются путем присоединения падежных суф-
фиксов к основе имени в ед. числе или же к показателю ми. числа (ушкал
'корова' — ушкал-лан 'корове', ушкал-влак 'коровы' — ушкал-влак-лан 'коровам').
Каких-либо фонетических изменений в основах слов при падежной суффиксации не
происходит (за исключением перехода безударных о, о, е в конце основь*
в редуцированный ы. шудо 'трава' — шудьш 'траву'),

Суффиксы имен и неличных м е с т о и м е н и й

Номинатив 0
Аккузатив -м, -ым
Генитив -н, -ын
Датив -лан
Инессив (где, в чем-л.) -uimej-wmol -штд/, -ыште/-ышто/, -ыштд
Иллатив (куда, на что-л., -шке/-шко/ -шкд/, -ышкеj'-ышко/', -ышкд

во что-л.)
Латив (где-л, на что-л., -еш/-эш

во что-л.)
Абессив (без кого-, без чего-л.) -де/-те
Комитатив (с кем-, чем-л.) -ге
Компаратив (как кто-, что-л.) -ла
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Лично-притяжательные суффиксы

Один обладатель — одно обладаемое (рус. 'мой', 'твой' и т.д.):

1 л. -ем/'эм
2 л. -emj-эт
3 л. -ше/-гио/-шб; -же/-жо/-жд; -ыже/-ыжо/-ыжд

Много обладателей — одно облидасмое (рус. 'наш', 'ваш' и т.д.);
1 л. -(ы)на
2 л. -(ы)да
3 л. -(ы)шт

Один обладатель — много обладаемых (рус. 'мои', 'твои' и т.д.):

1 л. -влак-ем -ем-влак/-эм-влак
2 л. -влак-ет или же -ет-влак/ -эт-влак
3 л. -влак-ше -(ы)же-влак/'-(ы)жо-влакj'-(ы)жб-влак

-(ы)шо-влак / -(ы)шд-влак/ -(ы)ше-влак
Много обладателей — много обладяемых (рус. 'наши', 'ваши' и т.д.):

1 л. -влак-на -на-влак/ -ыпа-влак
2 л. -влак-да или же -да-влак/-ыда-влак
3 л. -влак-ышт -шт-влак/-ышт-влак

У качественных прилагательных и наречий форма сравнительной степени
образуется путем присоединения к форме положительной степени суффикса
-рак {сай 'хороший' — сапрак 'лучше', сайын 'хорошо' — сайынрак 'получше').
Превосходная степень имен прилагательных образуется аналитически — путем
препозитивной постановки частицы эн {эн сай 'наилучший', 'самый хороший'),
У наречий наблюдается также только описательный способ передачи значения
превосходной степени сравнения: Мичу талын куржеш 'Мичу бежит быстро';
Санук Миму деч талынрак куржеш 'Санук бежит быстрее Мичу'; Эчай чыла
дечат эн талын куржеш 'Эчай бежит быстрее всех'.

Количественные числительные от 1 до 9 выступают в полной и усеченной
(атрибутивной) формах: икте/ик 'один', коктыт/кок 'два', кумыт/кум 'три',
нылыт/ныл 'четыре', визыт/еич 'пять' и т.д. От усеченных форм с помощью суф-
фиксов -ымше/-ымшо, -ше/-шо (икымше 'первый', кокымшо 'второй', луымшо
'десятый', кумшо 'третий', шымше 'седьмой') образуются порядковые числитель-
ные. От усеченной формы количественных имен числительных с помощью
наречного (исторически инструктивного) суффикса -ын и лично-притяжательных
суффиксов всех трех лиц мн. числа образуются совместные числительные,
выступающие в форме только трех падежей — родительного, дательного, ви-
нительного (акк. когыньнам 'нас обоих', ген, когынънан 'нас обоих', дат.
когылянна 'нам обоим^).

Местоимения

Местоимения: 1) личные {мый 'я', тый 'ты', ме 'мы', те 'вы1); 2) лично-ука-
зательные {тудо 'он', 'тот', нуно 'они', 'те1); 3) указательные: тиде 'этот', тудо 'тот'
(в определительной функции ты, ту), нине 'эти', нуно 'те1, тынаре 'столько1,
тунаре. 'столько', тыгай 'такой', тугай 'такой'; 4) определительные: шке 'сам(а)',
весе 'другой', 'иной', кажный 'каждый'; 5) вопросительно-относительные: кб 'кто',
мо 'что' (они имеют форму множественного числа: кб-влак, мо-влак), могай
'какой', кудо 'который', мыняр 'столько'; 6) отрицательные и неопределенные —
образуются от вопросительно-относительных местоимений при помощи препози-
тивных частиц: первые — при помощи отрицательной частицы ни- (нигд 'никто', нимо
'ничто', нимогай 'никакой', нигудо 'ни один из1), вторые — при помощи
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неопределенных частиц ала-, керек-, кеч- (ада-кд 'кто-то', кеч-ко, 'хоть кто',
ала-мо 'что-то', кеч-мо, керек-мо 'хоть что', кеч-могай 'хоть какой' и др.).

С к л о н е н и е личных м е с т о и м е н и й

Ном.
Акк.
Ген.
Дат.
Ном.
Акк.
Ген.
Дат.

мыи V
мыйым 'меня'
мыйын 'мой'
мыланем 'мне'
ме 'мы'
мемнам 'нас'
мемнан 'наш'
мыланна 'нам'

тый 'ты'
тыйым 'тебя'
тыйын 'твой'
тыланет 'тебе'
те 'вы'
тендам 'вас'
тендан 'ваш'
тыланда 'вам'

nrydo 'он'
тудым 'его'
тудын 'его'
тудлан 'ему'
нуно 'они'
муньш 'их'
нунын 'их'
нунылан 'им'

Глагол

Глагол имеет два спряжения — I и II, противопоставляемые во всех
спрягаемых и неспрягаемых формах (за исключением инфинитива на -аш), три
наклонения (индикатив, императив, оптатив) и семь форм времени (настояще-
будущее и шесть форм прошедшего времени). Утвердительные и отрицательные
ряды спряжений противопоставлены по всем трем наклонениям, временные же
формы — только по индикативу и оптативу.

Ин дик а шив (показатель 0)

Утвердительные формы

Настояще-будущее время
I сир. II спр.

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.

1 л. луд-ам луд-ына воз-ем воз-ена
'я читаю' 'мы читаем' 'я пишу' 'мы пишем'

2 л. луд-am луды-да воз-em воз-еда
3 л. луд-еш луд-ыт воз-а воз-ат

П р о ш е д ш е е I (показатель -ы, -ш (-ыш))

I слр II спр.

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.
1 л. луд-ым луд-на воз-ыш-ым воз-ыш-на

'я читал' 'мы читали' 'я писал' 'мы писали'
2 л. луд-ыч луд-да воз-ыш-ыч воз-ыш-да
3 л. луд-о луд-ы-н воз-ы-ш воз-ыш-т

П р о ш е д ш е е II (показатель -ын, -ен по своему происхождению является
деепричастным суффиксом): луд-ын-ам 'я читал', луд-ын-ат 'ты читал', луд-ын 'он
читал' и т.д.

Ч е т ы р е д р у г и х п р о ш е д ш и х в р е м е н и —аналитические. Они образуются
сочетанием спрягаемой формы смыслового глагола (в форме настояще-будущего
времени индикатива — для одних временных форм и в форме прошедшего
II — для других) с вспомогательным глаголом улаш 1быть', в прошедших
временах выступающим в окаменевших формах: ыле 'был' и улмаш 'бывало',
'было'. Примеры: прошедшее длительное I: лудам ыле 'я читал (было)', лудат
ыле 'ты читал (было)', лудеш ыле 'он читал (было)' и т.д.; прошедшее длительное II:
лудам улмаш 'я читал (было)', лудат улмаш 'ты читал (было)' и т.д.;
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предпрошедшее Ц: лудынам улмаш 'я читал (бывало)', лудынат улмаш 'ты читал
(бывало)' и т.д.: предпрошедшее I: лудынам ыле 'я читал (было)', лудынат ыле
'ты читал (было)' и т.д.

Будущее время может выражаться слаборазвитой аналитической формой:
сочетанием инфинитива смыслового глагола и спрягаемого вспомогательного
глагола туналаш 'начинать': лудаш т'у'нълам 'буду читать', 'начну читать'.

Отрицательные формы

Отрицательные формы состоят из спрягаемого отрицательного глагола и
неизменяемой основы смыслового глагола; отрицательные формы настояще-
будущего времени и прошедшего I двучленны, у большинства аналитических
прошедших времен — трехчленны, так как в последних участвуют и вспомога-
тельные отглагольные частицы ыле 'был', улмаш 'было1; ср. настояще-будушее вре-
мя:ол* луд 'я не читаю', от луд 'ты не читаешь1, ок [ргеш) луд 'он не читает', она луд
'мы не читаем', ода луд 'вы не читаете', огыт луд 'они не читают'; прошедшее I:
шъш луд 'я не читал', шыч луд 'ты не читал', ыш луд 'он не читал1, ышна луд
'мы не читали' и т.д.; прошедшее длительное I: ом луд ыле "я не читал1, от луд ыле
'ты не читал' и т.д.; прошедшее длительное И: ом луд улмаш 'я не читал',
от луд улмаш 'ты не читал' и т.д.

Отрицательные формы прошедшего II образуются из деепричастия смыслового
глагола + осложненные изменяемые формы отрицательного глагола: лудын омыл
'я не читал1, лудын отыл 'ты не читал', лудын огыл 'он не читал1, лудын онал 'мы не
читали', лудын одал 'вы не читали1, лудын огытыл 'они не читали1.

Императив (повелительное наклонение; показатель 0)

Утвердительные формы

I

Ед.ч.
1 л. —
2 л. луд 'читай'
3 л. лудшо 'пусть

он читает1

спр.

Мн.ч.

II

Ед.ч.
спр.

Мн.ч.

лудса 'читайте'
лудышт 'пусть
они читают'

возо пиши
возыжо 'пусть
он пишет'

возыза 'пишите1

возышт 'пусть
они пишут1

Имеются фонетические варианты суффиксов утвердительных форм повели-
тельного наклонения: -шо имеет варианты -ше, -шо, -шо, -же, -жо, жд' (3-е л.
ед. ч., I спряжение), суф. -са, — -за (2-е л. мн.ч., II спряжение).

Отрицательные формы

Отрицательные формы повелительного наклонения образуются путем постанов-
ки перед лексической основой смыслового глагола форм 2-го и 3-го лица ед. и
мн. числа отрицательного глагола.

1 л.
2 л.

3 л.

1

Ед.ч.
—

ит луд
'не читай'
ынже луд
'пусть он не
читает'

спр.

Мн.ч.
—

ида луд
'не читайте'
ыньпит луд
'пусть они
не читают'

1

Ед.ч.
—

ит возо
'не пиши'
ынже возо
'пусть он
не пишет'

1 спр.

Мя.ч.
—

ида возо
'не пишите'
ынышт возо
'пусть они
не пишут1
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Оптатив (показатель -не-)
Имеет три формы времени. В утвердительном спряжении форма настояще-

будущего времени является простой {луднем 'я намерен читать', луднет 'ты
намерен читать'); формы же прошедших времен образуются аналитически:
прошедшее I — путем сочетания личных форм оптативного презенса с отгла-
гольной частицей ыле {налнем ыле 'я намерен был взять', налнет ыле 'ты намерен
был взять' и т.д.); прошедшее II — путем сочетания тех же личных форм с
отглагольной частицей улмаш {налнем улмаш 'я хотел было взять', налнет
улмаш 'ты хотел было взять' и т.д.); ыле и улмаш — образования от глаголов
бытия.

В отрицательном спряжении личные окончания получает отрицательный глагол,
а основной глагол выступает в виде основы: ынем луд 'я не намерен
читать', ынена луд 'мы не намерены читать', ынеда луд 'вы не намерены
читать', ынешт луд 'они не намерены читать'.

Нефинитные (инфинитные) формы глагола

М.я. обладает развитой системой нефинитных форм глагола. Имеются два
инфинитива: о с н о в н о й на -аш (лудаш 'читать', возаш 'писать') и инфинитив
д о л ж е н с т в о в а н и я на -(ы)ман (лудман 'следует читать1). Употребляются
ч е т ы р е п р и ч а с т и я : активное с показателем -(bijwe/-(bi)iuo, /-(mjiud (лудшо
'читающий', возышо 'пишущий'), пассивное с показателем -(ы)ме/'-(ы)мо/'-(ы)мб
{лудмо 'читаемый', возымо 'записываемый'), причастие будущего времени с
показателем -(ьг)шаш (лудшаш книга 'книга, которую предстоит читать', возышаш
письма 'письмо, которое предстоит написать'), отрицательное причастие с пока-
зателем -(ы)дыме/-(ы)дымо/-(ы)дымд (луддымо 'нечитаемый', возыдымо 'незаписы-
ваемый' (от пассивного причастия: возымо 'написываемый', лудмо 'читаемый').
Используются пять д е е п р и ч а с т н ы х форм: деепричастия на -ын, -ен {лудын
'читая1, воэен 'записывая*)» отрицательное деепричастие на -(ы)де {лудде 'не читая',
возыде "не записывая'); деепричастие предшествующего второстепенного действия
на -меке, деепричастия последующего (совершаемого после главного) действия на
-мешке, деепричастие одновременного с главным действия на -шыла. Временные
формы деепричастий обычно употребляются с лично-притяжательными суффиксами
{толмекем "после того как я пришел', толшемла 'в то время, когда я шел',
толмешкем 'до того, как я пришел'). Инфинитив на -аш также может выступать в
лично-притяжательной форме: теве малашем 'вот моя постель' (доел, 'вот
спать мое), теве малашет 'вот твоя постель' (доел, 'вот спать твое'),

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Как было указано в 2.3,0., суффиксы в словоформе размещаются в

определенной последовательности. Словообразовательные форманты предшест-
вуют формообразовательным. В именах суффиксы располагаются в следующем
порядке: суффикс множественного числа + лично-притяжательный суффикс
(или же: лично-притяжательный + маркер мн. ч.) +• падежный суффикс. В
именах, выступающих в форме пространственных падежей, лично-притяжательные
суффиксы следуют за падежными. В финитных формах глагола последнее место
занимают личные окончания глагола, им предшествует суффикс наклонения.

В глаголах II спряжения, выступающих в форме прошедшего I, личному
окончанию предшествует показатель прош. времени -ш {воз-ыш-ым 'я писал").

Префиксов в М.я. нет.
Морфологически аномальных слов в М.я. фактически нет, даже изобразительные

слова при необходимости могут изменяться как имена.



Е.И. Коведяева Марийский язык 161

2.5.2. В М.я. существует три способа словообразования: морфологический
(суффиксация) (см, 2.5.1.), синтаксический (словосложение), морфолого-синтакси-
ческий (категориальный переход, конверсия). Первые два способа очень про-
дуктивны.

Синтаксическое словообразование реализуется по двум основным типам:
сочинительному и подчинительному. По первому типу образованы парные слова:
1) обобщающей семантики (ачсьава 'родители' <. ача 'отец' + ава 'мать', йуаш-
кочкаш 'питаться1 (< Пути 'пить' + кочкаш 'есть'); 2) изобразительной семантики
{карча-марча 'мелочь', йыли-юли 'о чем-то блестящем', вырт-вурт 'моментально',
'вдруг*); компоненты сложных слов этого типа близки по звуковому составу и
изолированно не употребляются. При склонении парных образований именного
типа изменяется только второй компонент, при спряжении глаголов — оба
компонента (ача-ава 'родители', ачам-авамлан 'моим родителям', й'у'ти-кочкаш
'питаться', 'есть', й'у'ам-кочкам 'я ем'). Выступая в составе сложных слов
подчинительного типа, первый компонент (определяющий) ко второму (опреде-
ляемому) присоединяется в номинативной форме ед. числа. При склонении
сложных слов этого типа изменяется только второй компонент: йолгорно
'тропинка' (пол 'нога' + корно 'дорога'), йолгорным 'тропинку' (вин.п.).

Морфолого-синтаксический способ проявляется главным образом в субстанти-
вации причастий (шочшо 'дитя', шочшо 'родившийся'); в результате этого в
языке появляются омоформы.

2.5.3. Предложения могут быть односоставными и двусоставными, распрост-
раненными и нераспространенными. В двусоставном повествовательном пред-
ложении подлежащее обычно ставится до сказуемого, "но может разместиться
также в начале, середине и гораздо реже — в конце предложения; управляемое
слово, выступающее в роли дополнения или обстоятельства, ставится перед
управляющим; определение, примыкая к определяемому слову, по отношению к
нему строго препозитивно, перестановка компонентов в определительных слово-
сочетаниях приводит к изменению значения слов (ку порт 'каменный дом', пбрт ку
'камень для постройки дома1), В таких сочетаниях при склонении изменяется
только определяемое слово. Постпозитивные определения, выступая главным
образом в роли приложения, согласуются с определяемым: Студент чиен у
костюмым, шемым 'Студент надел новый костюм, черный'. Количественные
числительные в определительных словосочетаниях примыкают к именам су-
ществительным, которые остаются в форме ед, числа: муно 'яйцо', кок муно 'два
яйца', кок MVHbtM 'два яйца' (акк. ед. ч.).

В простом двусоставном предложении главные члены могут быть выражены и
только одним словом, поскольку личная форма глагола замещает подлежащее,
выраженное личным местоимением (Гяче удырем деке миен толам 'Сегодня
побываю у своей дочери'); однако когда нужно подчеркнуть действующее лицо,
соответствующее предложение дополняется личным местоимением (Таче мый
удырем деке миен толам). Сказуемое-глагол согласуется с именным подлежащим
в числе, с подлежащими-личными местоимениями — и в лице. При подлежащем,
выраженном сочетанием количественного имени числительного (или количествен-
ного слова) с именем существительным, сказуемое выступает в форме ед. числа
{Кок ен~ толеш 'два человека идут', букв. 'идет5). При однородных членах-
подлежащих, выраженных нарицательными именами существительными в форме
ед, числа, сказуемое выступает в форме мн. числа (Чыве, комбо, лудо пырля
вуташке пурат 'Курица, гусь, утка — все вместе заходят в хлев').

Чисто именные двусоставные предложения возникают, когда глагол улахи
'быть' (в значении 'являться') соотнесен с 3-м лицом ед. числа настоящего вре-
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меяи индикатива: Йыван колызо 'Иван — рыбак', но во всех остальных
случаях в качестве связки употребляются личные формы глагола улаш 'быть':
Мый колызо улам 'Я рыбак'; Мыйын йолташем-влак колызо улыт 'Мои
друзья — рыбаки'; Йыван колызо лийын улмаш "Иван был рыбаком'. В отрицатель-
ных предложениях используются связки, образованные путем слияния отрицатель-
ного глагола с личными формами улаш 'быть' (Тудо колызо огыл 'Он не
рыбак').

В М.я. нет глагола со значением'иметь', habeo-конструкциям соответствуют
конструкции, состоящие из изменяемой в лице (числе) формы вспомогательного
глагола улаш 'быть' и имени в лично-притяжательной форме, обозначающего
предмет обладания: книгам уло 'у меня есть книга' (букв, 'моя книга есть'),
книгатп уло 'у тебя есть книга', 'ты имеешь книгу'. Если нужно выделить
обладателя, он выражается личным местоимением в форме генитива: мыйын
книгам уло 'у меня есть книга'; генитив употребляется и для оформления
именного обладателя: авамын ушкалже уло 'у моей матери есть корова', 'моя мать
имеет корову'. Для выражения "не имеется", "не имею", "не имеешь" и т.д.
употребляется отрицательное слово уке 'нет': книгам уке (мыйын книгам уке) 'у
меня нет книги'; в прошедшем времени: книгам уке улмаш 'у меня не было книги',

Односоставные предложения представлены главным образом безличными
предложениями, выраженными глаголами в форме 3-го лица ед. числа (кылмыктпа
'подмораживает', кылмыктен шынден ыле 'подморозило было1), а также некото-
рыми инфинитными формами (каяш кулеш 'надо идти'; ынде кузе муаил 'как
же теперь найти' (муаш — инфинитив на -аш); кынелшаш ынде, Роман\ 'Пора
вставать, Роман!' {кынелшаш — причастие будущего времени).

Для М.я. характерны осложненные простые предложения с деепричастными
оборотами, в том числе и абсолютными, т.е. такими, в которых имеется
собственное подлежащее (Ачаже колымеке, Метри лу ияш кодын 'Когда умер
(его) отец, Метри было десять лет1), Такими же оборотами заменяются некоторые
типы придаточных предложений.

2.5.4. В современном М.я. наблюдается развитая система союзных и бессоюзных
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Из последних наиболее
употребительными являются предложения с придаточными условными (с союзом
гын 'если') и уступительными (с союзом гынат 'хотя'). Ряд типов сложноподчинен-
ных предложений, развившихся под влиянием русского языка, в устной
речи употребляется • редко. Придаточные предложения с главными связываются в
основном при помощи парно употребляемых относительных и указательных
местоимении (ко'...тудо 'кто.,.тот', могай...тугай 'какой...такой'), местоименных
наречий (кушеч.„тушеч 'откуда...оттуда1) или подчинительных союзов.

2.6.0. В современном М.я. насчитывается около 700 слов уральского и финно-
угорского происхождения, В то же время в лексике М.я. значительный пласт
составляют заимствованные слова. Самыми старыми из них являются слова
иранского происхождения (скифские и сарматские): ваче 'плечо', шдр 'молоко',
шудыр 'звезда', куртнъд 'железо' и др. Позднее в М.я. вошли тюркские слова —
чувашские, а затем и татарские. Из чувашского языка переняты названия
частей тела (кап 'тело', otf 'грудь', парня 'палец'), растений (олма 'яблоко', пурса
'горох', пырче 'зерно', саска 'плод', 'цветок1), животных (имне 'лошадь', паче 'ягне-
нок', тага 'баран', умдыр 'бобр', кайык 'птица', турня 'журавль*), явлений
природы (йур 'дождь', тутыра 'туман1), понятия, связанные с материальной
и духовной культурой (аута 'хлев', оралте 'постройки во дворе', посто 'сукно',
порсын 'шелк1, сорла 'серп', вувер 'ведьма', чон 'душа', ате 'посуда1), названия
качеств (йдсд 'трудно', окшак 'хромой', тдр 'ровный', ояр 'ясный% действий и
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состояний (солаш 'косить', висаш 'взвешивать', йд'раташ 'любить', пагалаш
'уважать'). Из татарского переняты названия частей тела (азу 'клык', мыйык 'усы',
чурий 'лицо'), растений (кешыр 'морковь', кияр 'огурец', пелчан 'осот"), птиц и
животных (пу'ркыт 'беркут', курка 'индюк', алаша 'мерин', янлык 'зверь',
маче 'кошка'), понятия,связанные с материальной культурой и духовной жизнью
{капка 'ворота', ку'пчык 'подушка', т'у'шак 'перина', перемеч 'ватрушка', шайтан
'черт', киямат 'загробный мир1), названия орудий труда и предметов быта (топ
'мяч', тасма 'лента', калак 'ложка', арвер 'домашняя утварь', тырма 'борона*),
качеств и свойств (айык 'трезвый', алама 'плохой', ару 'чистый', cap 'желтый',
таза 'здоровый', турлд 'разный'), действий и состояний (тулаш 'платить', инанаш
'верить', кураш 'рвать').

К наиболее старым (в М.я. вошли до XVI в.) лексическим заимствованиям
из русского языка относятся слова, в которых отражается переход с > ш, з > ж:
вешла 'весло', руш 'русский', кышал 'кисель' и др. Решающим фактором усиле-
ния русского влияния на М.я. явилось присоединение Марийского края к Русскому
государству Иваном IV в 1552 г. (приток русских переселенцев, христианиза-
ция нерусского населения, хозяйственные и культурные связи с русскими,
живущими в соседстве с марийцами). Русские словарные заимствования охваты-
вают все области лексики М.я. Это названия одежды, домашней утвари (чулка
'чулки', ботинке 'ботинки', ситце 'ситец', сакыр 'сахар'), слова из области
земледелия (уржа 'рожь', морко 'морковь'), военной лексики (война, пуля, штык,
пушко 'пушка'), торговли, транспорта (товар, лапке 'лавка', купец 'купец', торгаяш
'торговать5), слова, связанные со школой (школ 'школа', парт 'парта', ручка, пера
'перо', урок), с религиозными понятиями (поп, якын 'дьякон', ьхрес 'крест', черке
'церковь'). В советское время прибавилось большое число русских заимствований
интернационального происхождения, этот процесс идет весьма интенсивно и в
настоящее время. Это общественно-политические, научно-технические термины
(коммунизм, республика, класс, пролетариат, радио, атом)', слова из области
промышленности, торговли, транспорта, связи (кооператив, автомашина, семент
'цемент', телефон).

2.7.0. В советском финно-угроведении утвердилось деление М.я. на четыре
диалекта: луговой, горный, восточный и северо-западный.

Л у г о в о й диалект распространен на территории Республики Мари-Эл (исклю-
чая ее западную часть); кроме моркинско-сернурского говора, легшего в основу
лугово-восточного литературного марийского языка, в нем бытуют и другие,
отличающиеся от первого своей фонетикой и морфологией: наличием огубленного
редуцированного X., образованием форм 2-го л. мн. числа императива при помощи
суффикса -5a/-ta(tol5a 'приходите1), форм 3-го л. мн. числа прошедшего I при
помощи суффикса -ewe (nuno tolewe 'они пришли7), относительных имен
прилагательных — при помощи суффикса -(3)§t3Sa/-(a)§tas3 (ola§t3S3 'городской1);
отрицательные формы прошедшего II состоят из спрягаемой формы прошедшего II
и частицы оуэ1 'не' (Iu53nam оуэ! 'я не читал').

Г о р н ы й диалект (см. статью "Горномарийский литературный язык").
В о с т о ч н ы й диалект бытует на обширной территории к востоку от Республики

Мари-Эл, начиная с пограничной с ней зоны Кировской обл. и далее — в ряде
районов Татарии, Удмуртии, Башкирии, в Пермской обл. и Екатеринбургской
обл. Особенности диалекта: наличие 9 гласных фонем (/а, о, и, э, е, i, U, б, а/),
специфических согласных (/с, §, £/), узкодиалектных падежей (аблатива и
дистрибутива), суффиксов отрицательного деепричастия -5eyec'e/-teye6'e, деепри-
частия предшествующего действия -m5ng5/-merjge; наблюдается тенденция ставить
ударение на конце слова.
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С е в е р о - з а п а д н ы й диалект распространен на территории Тоншаевского и
Шарангского районов Нижегородской обл., Кикнурского и .Иранского районов
Кировской обл. Особенности диалекта: наличие 12 гласных фонем: /а, о, u, e, i, б,
й, а, э, э, п, п/ (/п, п/ — редуцированные огубленные), ударение в основном
приходится на пенультиму. Склонение характеризуется наличием каузатива с
показателем -lanen/-lanen. В диалектах функционирует несколько показателей мн.
числа (-wla, -1а/-Ш, -samsc, -§ac, -mat) для разных семантических групп имен.
Имеется условно-сослагательное наклонение с показателем wuj (< рус. 'бы'), форма
3-го л. мн, числа прошедшего I образуется при помощи суффикса -ewe (Iu5ewe 'они
читали').
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Е.И. Коведяева

ГОРНОМАРИЙСКИЙ ВАРИАНТ
ЛИТЕРАТУРНОГО МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Язык горных марийцев (горномарийцев) является одним из наречий марий-

ского языка, на основе которого функционирует литературный вариант (Г.л.я.).
В дореволюционное время горные марийцы официально назывались черемисами, а
язык — черемисским. В русской летописной литературе (XVI в.) носители
горного диалекта зафиксированы под названием "горная...черемиса".

Часть горномарийцев (живущая на правом гористом побережье Волги)
называет себя "кырык мары" 'горные мари', другая часть (живущая на левом
побережье) — "кожла мары" 'лесные марийцы'. После 1917 г. народ стал офици-
ально называться марийцами, горномарийцами, а язык — марийским, горно-
марийским.

1.1.2. Язык горных марийцев относится к финно-пермской ветви финно-
угорской подсемьи уральской семьи языков. В процессе исторического развития
он приобрел ряд фонетических и морфологических особенностей, которые
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довольно сильно отличают его от других диалектов марийского языка, прежде
всего — лугового и восточного.

1.1.3. Язык горномарийцев распространен по правому и левому побережью
Волги в Еласовском, Горномарийском, части Звениговского, Юринского и
Килемарского районов Республики Мари-Эл. Об общей численности марийцев см.
статью "Марийский язык".

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Существующее в зарубежном финно-угроведении деление горного наречия

на козьмодемьянский, ветлужский и яранский диалекты основано на их фонети-
ческих особенностях с учетом морфологических различий. В советском языкозна-
нии за последние два десятилетия вопрос о марийских диалектах был пересмотрен,
ветлужский и яранский поддиалекты отнесены к северо-западному наречию,
а для горного наречия признается наличие двух — левобережного и право-
бережного (еласовского) диалектов.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. Г.л.я. является средством внутридиалектного общения. Его носители, как

правило, двуязычны: владеют русским языком, многие также лугово-восточным
литературным марийским языком.

1.3.2. Г.л.я. сформировался на основе еласовскдго диалекта.
Интенсивное развитие Г.л.я, начинается"nocne*"*^ 17 г., когда на нем стали

выходить книги, газеты, ставиться пьесы. В настоящее время на Г.л.я. издается
художественная литература, периодическая печать, ведутся местные передачи по
радио. На диалектах существует фольклор: сказки, пословицы, поговорки, песни,
легенды.

1.3.3. Г.л.я. является языком обучения в республике Мари, предметом изу-
чения и преподавания — в научных центрах финно-угроведения в Йошкар-Оле,
Тарту, Таллинне, Москве, Хельсинки, Турку, Будапеште, Упсала, Блумингтоне.

1.4,0. Появление письменности на горномарийском связано с распространением
среди марийцев христианской религии. Начало письменному языку на горном
наречии положили переводные книги религиозного содержания. Письменность с
самого начала ее возникновения разрабатывалась на основе русской графики —
кириллицы. С помощью диакритик обозначаются специфические фонемы:/#, 61, б, у/
Современный алфавит Г.л.я. представлен следующими буквами: а, й, б, в, г, д, е, ё,
ж, з, и, й, к, л, м, н, к о, б, п, р, с, т, у, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь), ъ, э, ю, л. Основ-
ной принцип орфографии — фонетический (топшы /top§3 'его мяч', ялжы
/}аШ/ 'его нога'); мягкость согласных перед гласными о /о/, 6 /6/, ы /5/, п Is!,
твердыми согласными, а также на конце слов обозначается при помощи мягкого
знака (нъоиклаш /n6ikla§/ 'визжать', нъокас /nokas/ 'неуклюжий', онъы /one/
'тесть', тьыри /fdri/ 'жаворонок', тъоти /t'ot'i/ 'обращение к деду', вылъгыжаш
/\у§1'уэ£а§/ 'блестеть', кагыль /kay&V/ 'пирог'), перед гласными а /а/, у /и/ — так
же, как и в русской графике, — буквами я, ю, {оняка /опака/ 'старшая золовка';
нюцкаш /nucka§/ 'бить').

Звукосочетания /jaY, /jtl/, /ja/, /jS/ обозначаются как Ш, й'у, Ы\, йы {Мл
'деревня', йынгй 'сноха1), сочетания /ja/, /je/, /ju/ — буквами я, е, ю (яжо
'хорошо', юр 'дождь', аяр 'ясный' (о погоде)).

1.5,0. История Г.л.я. неотделима от истории обшемарийского языка. Однако
в дореволюционный период на него особое влияние оказали чувашский и русский
языки. Первый памятник горномарийской письменности — "Евангелие" (СПб.,
1821).

1.6.0. Внешнеязыковые факторы сказались прежде всего на лексике, фонетике,
в какой-то степени — и на морфологии. В Г.л.я. функционирует значитель-
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ное число словообразовательных суффиксов чувашского происхождения: -лык/-Aim
{шынга 'комар' — шынгалык 'полог'), -лан/-лан (цевер 'красивый' — цеверланаш
'хорошеть'); формообразовательные суффиксы: -рак/-рдк, образующий сравни-
тельную степень (шимь) 'черный' — шимырйк 'чернее'), -мыла/-мыла, образующий
инфинитив долженствования (кемыла 'следует идти'). Как во всех других
наречиях, в горном по тюркской модели образовались спаренные глаголы и
аналитические формы прошедшего времени глагола (см. статью "Марийский
язык"), Фонетика Г.л.я. не испытала столь интенсивного тюркского влияния, как
это наблюдается в лугово-восточном марийском. Однако вместе с заимствованной
чувашской лексикой в язык вошла фонема /х/ (хала < чув. хула 'город'), развились
редуцированные /э, э/, как результат русского влияния в Г.л.я. появились
ф /f/ {фляга 'фляга', туфльы 'туфли'), мягкий т /t'/ (коти /kot'i/ 'кошка',
'кот'). Под влиянием русского языка образовались сложные предложения с
разного рода придаточными.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Фонологическая структура слова в Г.л.я. характеризуется теми особен-

ностями, какие были присущи финно-угорскому языку-основе (глухое начало слов,
отсутствие стечения согласных в начале слов и др.). В системе гласных полного
образования Г.л.я. в основном сохранил прамарийский вокализм. Инновации:
редуцированные краткие гласные /§, &/,

Гласные

Подъем Ряд

передний

иллабиальные лабиальные

задний

Иллабиальные лабиальные

Верхний

Средний

Нижний

и/1/

е /е/
Ы /8/
а /а/

у /и/
о /б/ Ы /э/

а/а/

У /и/

о /о/

Согласные

S
о"

Си

По способу образования

смычные
аффрикаты
i u однафокусные

g «
j r в двухфокусные

иазальные
Латеральные
Вибранты
серединные

билаби-
альные

П / Р /

Ф/f/
В /W/

м /т/

По месту образования

Переднеязычные
тсакуми-| гши-
нальные кальиые

T/t/
Ц/с/

Д / S /

ж It/
н /п/
л / 1 /

Р / Г /

д-ор-
сальные

* / » /
C / S /

з/z/

яала-
тальиые

T/t'/

н / п /
л/17

й/ j/

Веляр-
ные

к /к/

X /X/

r/Y/
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2.1.2. Фонетической основой ударения является большая длительность гласного.
Независимо от фонемного состава слова ударение падает на второй от конца
слова слог (пенультиму): нёчкы 'неженка', нечкьыаш 'нежить', нечкылйнаш
'нежиться'. Однако имеются суффиксы, которые, выступая в конце слов, всегда
ударны {ашырйк 'белее', лъшгё 'со снегом'). Ударение на пенультиму имеют
и старые русские лексические заимствования {охырец 'огурец', провь'1яш 'про-
бовать'). Смыслоразличительной роли ударение не играет.

Наблюдается развитая палатально-велярная гармония гласных: за переднеряд-
ным гласным первого (или любого ударного) слога следуют переднерядные
же {пйцкемпшйлтйш 'темнеть1), за заднерядным — заднерядные же (тыргыжланаш
'беспокоиться о чем-л.').

2.1.3. Позиционная реализация фонем в Г.л.я. сводится к следующим моментам:
а) редукции гласных ни в предударных, ни в заударных слогах не наблюдается
(модификация их уловима только при инструментальном исследовании); б) глухие
согласные после сонантов м /га/, н /п/, н /п/, л А/, частично и после й /]/, p /г/
озвончаются (суф. -кьгды/-гыды: цаткыды 'твердый', валгыды 'светлый1); в) аф-
фрикаты ч /с/, ц /с/ после н /п/, й /п/ переходят в з, иногда — в ж (анзыл
'передний', ну'нжык 'тесто') (в других диалектах — ончыл, нбнчык); настоящее
явление происходит в силу ассимиляции по звонкости/глухости, действующей
во всех диалектах марийского языка. Ассимиляции по твердости/мягкости не
наблюдается.

Вокализм конечного безударного (после ударения на пенультиме) слога в
исконно марийских словах и ранних заимствованиях представлен, за некоторым
исключением, только гласными /а, Ь, э/ в открытых и закрытых слогах
(цолга 'яркий', шамак 'слово', кьпикы 'змея', шувыш 'мех кузнечный1), гласным
/е/ в закрытых слогах (шоэн 'редко', ашкедеш 'он шагает1).

2.1.4. Структурные типы слогов Г.л.я. те же, что и в лугово-восточном
марийском, однако односложных слов, представляющих собой сочетание CV, в
языке горных мари несколько больше: по 'середина', или 'серебро1, ей 'сила1, ни
'лыко', шу 'здоровье', шу 'шея1 и др. Слова делятся на слоги по тем же правилам,
что и в лугово-восточном марийском литературном языке.

Настоящих дифтонгов в Г.л.я. нет; нередки сочетания гласных (роаш 'рубить',
лоиш 'среднего качества', яуан 'костистый', луаш 'стрелять', уэш 'снова', лиаш 'быть',
шоэ 'редкий', шоэзмдаш 'прореживать1), выступающих в разных слогах.

2.2.0. Морфологические сведения
2.2.1. В современном Г.л.я. все словообразовательные и слововоизменительные

суффиксы, за редким исключением, могут начинаться только с гласных [-a, -d, -е, 3,
э]; те же гласные выступают и в качестве конечных гласных суффиксов: шимы
'черный' — шим-йлгы 'черноватый', шим-ем-йш 'становиться черным'.

Суффиксы могут начинаться с согласного или же кончаться им (анж-ал-аш
'взглянуть' — анж-ал-тыш 'взгляд'). Однако глаголообразующие суффиксы все
без исключения оканчиваются на согласный, а среди именных суффиксов имеется
большое количество суффиксов, оканчивающихся на гласный.

Словообразовательные суффиксы могут состоять из одного или двух слогов
(имни 'лошадь' — имни-эшкы 'верховой', 'всадник1; ял 'нога' — ял-ын 'пешком').

2.2.2. Выступая как энклитики при знаменательных словах, служебные слова
(послелоги, частицы, союзы), состоящие из двух или трех слогов, получают
второстепенное ударение, более слабое по сравнению с главным ударением,
которое падает на знаменательное слово: /p5-rt saijSlna/ 'за домом'. Если
же служебное слово состоит из одного слога, ударения оно, как правило,
не получает (/p6#rt kac la-ktsm/ '(я) вышел из дома').



168 Финно-угорские языки

Компоненты сложного слова не связаны гармонией гласных. На суффиксы
же гармония гласных распространяется, этим объясняется наличие передне-
заднерядных вариантов огласовки суффиксов (вы'д 'вода' — выдан 'водянистый'; улы
'есть' — улан 'зажиточный').

2.2.3. Чередования гласных в Г.л.я. не наблюдается. Ассимилятивные явления по
глухости/ звонкости согласных отмечаются после сонантов; в такой позиции глухие
согласные чередуются с звонкими, и это явление наблюдается как при образовании
сложных слов (ялгорны 'тропинка' < ял 'нога' + корны 'дорога'), так и при
присоединении к корням суффиксов (вуйжы 'его голова', тупшы 'его спина',
порт док(ы)/роП t6k/ 'к дому'; ушкал док(ы) 'к корове' /uskal dok/). В прошлом в
языке наблюдался еще один вид чередования — смычных с фрикативными:
кид /kit/ 'руки' — кидым /kiSdm/ 'руку', киднй/ kidna/ 'наши руки'.

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
Г.л.я. относится к агглютинативному типу; в нем морфемы в словах

нанизываются одна на другую в определенной последовательности: пингыдем-
дйшлйннй 'для того, чтобы нам укрепить что-л.' {пингыды 'твердый' + суффиксы:
-ем- — глагольный суффикс с транслативным значением + -д- — глагольный суф.
(-Д-/-Т-) с инструктивным значением + -йш — суффикс инфинитива + -лан- —
суффикс дательного падежа + -ни — лично-притяжательный суффикс 1-го лица
мн. числа). Об аналитических структурах см. статью "Марийский язык".

2.3.1. Грамматические разряды слов в современном Г.л.я. довольно хорошо
выражены и разграничены в достаточной степени, хотя между частями речи имеют
место и некоторые переходные явления (см. статью "Марийский язык").

2.3.2. В Г.л.я. нет категории рода, но имеется противопоставление по
классу ч е л о в е к / н е ч е л о в е к по линии местоимений ку 'кто' (по отношению к
человеку) и ма 'что' (по отношению ко всему остальному). Противопоставление
по классу ж и в о й / н е ж и в о й осуществляется по линии склонения: одушевленные
имена существительные не выступают в формах пространственных падежей.

2.3.3. Грамматическое число выражается категориальным противопоставлением
единственного и множественного числа. Об употреблении форм ёд. числа при
обозначении парных предметов и одного компонента у них см. статью "Марийский
язык".

Формы множественного числа у имен дифференцированы по выражаемым
оттенкам значения множественности; противопоставлены: а) множественность
однородных предметов и групповая множественность лиц, состоящих в родственных
отношениях; б) пространственная множественность. Таким образом, Г.л.я.
отличается от лугово-восточного марийского, в котором выражение мн. числа
дифференцировано по трем оттенкам значения.

2.3.4. П а д е ж н ы е з н а ч е н и я при помощи падежных суффиксов и послелогов
выражаются так же, как и в лугово-восточном марийском. Теми же способами
выражаются и посессивные отношения. Так же как и в лугово-восточном
марийском, послелоги, являясь серийными, восходят к именам в форме
прамарийских падежей — локатива (шайылны 'позади чего-л.'), лативов {шайыкы
'за что-л,', шайылан 'за-чем-л.'), аблатива {шайыц 'из-за чего-л.').

2.3.5. М о д а л ь н ы е з н а ч е н и я выражаются формами четырех наклонений:
индикатив, императив, оптатив и гондиционал. Условно-сослагательное значение,
кроме того, может выражаться и формами прошедшего времени (как в лугово-
восточном), а также придато-шым условным с союзом гынь 'если'. Видовые и
залоговые значения передаются теми же способами, что и в лугово-восточном
марийском.
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2.3.6. По основным способам выражения грамматического лица, времени,
определенности/неопределенности, пространственной ориентации, отрицания Г.л.я.
не отличается от лугово-восточного марийского языка. Незначительные расхож-
дения наблюдаются только в фонетическом оформлении того языкового материала
(словоформ), при помощи которого выражаются эти языковые понятия в
указанных языках,

2.3.7. В Г.л.я. различаются те же части речи, что и в лугово-восточном марий-
ском, характеризуются они теми же грамматическими категориями.

Многочисленны изобразительные слова, передающие слуховые, зрительные
восприятия человека {кылтинг-кылтинг каршыжы 'гусли-то звонкострунные',
цыл-цол — о блеске металлического предмета, пылди-вулди — о звуке при
падении легкого предмета).

Модели структуры серийных послелогов с пространственным значением в общем
такие же, как в лугово-восточном марийском (соответствующие единицы отличаются
только по фонетическому оформлению); незначительны расхождения и в других
группах послелогов.

По составу частиц и союзов Г.л.я. от лугово-восточного марийского языка
существенно не отличается, хотя в каждом из этих литературных языков имеются
единицы, которых нет в другом языке.

2.4.0. Образцы парадигм

Имена и наречия

Единственное число имеет нулевой показатель. Множественное число имен
существительных, субстантивированных прилагательных и причастий, а также
некоторых разрядов местоимений образуется при помощи суффиксов непритяжа-
тельного множественного числа, присоединяемых к основе имени ед. числа.

Различаются суффиксы: а) -ела", выражающий множественность однородных
предметов и грудповую множественность лиц, состоящих в близких отношениях
(ушкал 'корова' — ушкал-вла 'коровы', порт 'дом' — пёрт-влИ 'дома', ивам 'моя
мать' — ЯвИм-вла 'моя мать и те, кто с ней', Михала-влН 'Михаил со своими
друзьями*); б) -ла (-ли), выражающий в основном пространственную множествен-
ность (алык 'луг' — алык-ла 'луга1).

Падежные суффиксы присоединяются к форме номинатива ед. и мн. числа:
шарык 'овца' — шарыклан 'овце', шарыквлй 'овцы' — шарыквлйлйн 'овцам'.

Имена существительные, обозначающие одушевленные предметы, а также
местоимение ку 'кто' в формах пространственных падежей не выступают.

П а д е ж н ы е суффиксы имен

Номинатив 0
Генитив -н, -ын(-ын)
Аккузатив -м, -ым (-им)
Датив -лан (-лан)
Инессив (в ком-, чем-л.) -шты (-штй, -ышты, -(Ашт&)
Иллатив (куда-л., во что-л.) -шкы (-шкп, -ышкьг, -&шкй)
Латив (куда-л., где-л.) -ш, -эш

Малоупотребителен комитатив (с кем-л., чем-л.) с показателем -ге (оксаге,
запискыге Ивётлан пуда 'и деньги, и записку передайте своей матери'), компаратив
(как кто-, как что-л.) с показателем -ла (-ла) {авамла ыштем '(с)делаю, как моя
мать').
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Лично-притяжательные суффиксы

Основа ня шумный
согласный

1 л. -ем
2 л. -ет
3 л. -шы(-шы)

Основа не сонорный
согласный

Основа «я
гласный

Один обладатель — одно обладаемое

-ем -эм
-ет
-жы(-жы)

-эт
-жы(-жы)

Много обладателей — одно облвдаемое

1 л. -на(-на) -на(-н'й) -на(-на)
2 л. -да(-дй) -да(-да) -да(-да)
3 л. -ышты(-ьНитИ) -ышты(-ышт(А) -шты(-шты)

1 л. -влйэм
2 л. -влйэт
3 л. -влажы

1 л. -вланй
2 л. -влада
3 л. -вл'&шты

Один обладатель — много обладаемых

-влаэм -влаэм
-влаэт -влйэт
-влажы -влажы

Много обладателей — много обладаемых

-влана -влИнН
-владй -владй
-влаштп -влйштб)

Сравнительная степень качественных имен прилагательных и наречий образуется
суффиксом -рак(-рак): кого 'большой' — когорак 'больше'; яжон 'хорошо' —
яжонрак(яжоракын) 'лучше'. Превосходная степень как прилагательных, так и
наречий образуется описательным способом с помощью частицы сек (< рус.
всех) 'самый': сек кого 'самый большой', сек яжон кыргыжеш 'лучше всех бежит,'

Имена числительные имеют те же разряды и грамматические формы, что и
в лугово-восточном марийском (см. статью "Марийский язык").

Совместные числительные могут выступать не только в форме генитива, датива
и аккузатива, но и в форме номинатива Щила т&дан дон когыньна лошты пыта
'на этом между нами (букв, 'между нами двумя1) все кончено'.

Местоимения

Местоимения классифицируются по тем же разрядам, что и в лугово-восточном
марийском литературном, однако неопределенные местоимения образуются при
помощи частиц /ий- {тагу 'КТО-ТО*), хоть- {хотъ-ма 'хоть-что1), -гпнят (мьтяр-
г&нят 'сколько-нибудь').

С к л о н е н и е личных м е с т о и м е н и й

Ном.
Ген.
Акк.
Дат.
Ном.
Ген,
Акк.
Дат.

мынь
мынъын
мынъым
мыланем
та
тамдан
т'а'мда'м
таланд'й

'я'
'мой'
'меня'
'мне'
'вы'
'ваш'
'вас'
'вам'

тынъ
тынъын
тынъым
тплйнет
нпны
нынын
ныным
ныныл'йн

'ты'
'твой'
'тебя'
'тебе'
'они'
•их'
•их'
'им'

тыды 'он'
тыдын 'его'
тыдым 'его'
тыдылйн 'ему'

ма
мймнан
м'ймнам
мйлйннй

'мы'
'наш'
'нас'
'нам'

Неличные местоимения склоняются как имена.
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Глагол

Глагол имеет категории лица /числа, времени (представлены: настояще-будущее
и шесть форм прошедших времен), наклонения (в отличие от лугово-восточного
марийского в Г.л.я. имеется четыре формы наклонения: индикатив, императив,
оптатив, кондиционал). Личные формы глагола по всем наклонениям и временам
противопоставлены по утвердительному и отрицательному рядам спряжения.

Индикатив

1 л.

2 л.
3 л.

1 л.

2 л.

3 л.

1 л,

2 л.
3 л.

1 л.

2 л.

Зл.

Ед. ч.

лыд-ам
'я читаю'
лыд-ат
лыд-еш

ам лыд
'я не читаю'
am лыд
'ты нс читаешь'
ак лыд

Ед. ч.

лыд-ым
'я читал'
лыд-ыц
лыд-ы

шй\м лыд
'я не читал'
шь\ц лыд

ыш лыд

Время

Настояще -будущее

I спр.

Мн. ч.

11 спр.

Ед. ч.

Утвердительные формы
лыд-ына
'мы читаем'
лыд-ида
лыд-ыт

сир-ем
'я пишу'
сир-ет
сир-й

Отрицательные формы
ана-лыд
'мы не читаем'
ада лыд
'вы не читаете'
ак лыд-еп

ам сирь\
'я не пишу'
am сиры
'ты не пишешь'
ак сиры

Время

Прошедшее I (показатель -ы(ы),-ыш(-ыш))

I спр.

Мн. ч.

лыд-на
'мы читали'
лыд-да
лыд-евы

шыналыд
'мы не читали'
шьШ лыд

ыш лыд-еп

И спр.

Ед, ч.

сирыш-ым
'я писал'
сирыш-ыц
сир-ыш

шь\ц сиры
'я не писал'
щЩ сирб!

ыш сиры

Мн. ч.

сир-енй
'мы пишем'
сир-еда
сир-ат

ана сиры
'мы не пишем'
ада сиръ)
'вы не пишете'
ак сир-еп

Мн. ч.

сирыш-нИ
'мы писали'
сирыш-дИ
сир-евй

шына сиры
'мы не писали'
шыда сиры

ыш сир-еп

Отрицательные формы настояще-будущего и прошедшего I образуются по тем
же моделям, что и в лугово-восточном марийском (см. статью "Марийский язык").
Различие наблюдается в личных окончаниях 3-го лица обеих временных форм, как
утвердительного, так и отрицательного рядов спряжений (см. таблицы).

Остальные прошедшие времена по своей форме являются аналитическими,
как и в лугово-восточном марийском, однако в образовании их в Г.л.м. имеются
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отличительные особенности: если утвердительные формы прошедшего II обра-
зуются так же, как и в лугово-восточном (лыдынам 'я читал', лыдынат 'ты читал'
и т.д.), то отрицательные формы прошедшего II состоят из отрицательного
деепричастия на -де смыслового глагола и усеченных личных форм глагола ылаш
'быть' (лад-де + ылам >): лыдделам 'я не читал', лыдделат 'ты не читал', лыдде
'он не читал'; лыддвлна 'мы не читали', льтдделда 'вы не читали', лыдделыт 'они не
читали'. Эти же отрицательные личные формы в сочетании со вспомогательным
глаголом ьыьы 'был' образуют отрицательные формы предпрошедшего I
(лыдделам_ ьыьы 'я не читал было', лыдделат ыльы 'ты не читал было' и т.д.), а со
вспомогательным глаголом ылын 'было' — отрицательные формы предпрошед-
шего II (лыдделам ылын 'я не читал было', лыдделат ылын 'ты не читал было'
и т.д.).

Императив (показатель 0)

Ед.ч.

I спр;

1

Утвердительные

-

Мн.ч.

формы

Ед.ч.

II спр.

Мн.ч.

1 л.
2 л.
3 л.

лыд 'читай'
лыд-щы 'пусть читает'

лыд-да 'читайте' вазы 'пиши' ваз-ыда 'пишите'
лыд-ышты 'пусть ваз-ыжы 'пусть пишет' ваз-ышты 'пусть
читают' пишут'

Отрицательные формы

1 л.
2 л.
3 л.

ит лыд 'не читай' ида лыд 'не читайте' ит сиры 'не пиши1 ида сиры 'не пишите'
ынжы лыд 'пусть не ынжышты лыд 'пусть ынжы сиры 'пусть не ынжышты сиры
читает' не читают1 пишет1 'пусть не пишут'

Оптатив маркируется показателем -не, расположенным перед личным окон-
чанием глагола; его утвердительные и отрицательные формы образуются по
той же модели, что и в лугово-восточном марийском, отличие — в фонети-
ческом оформлении некоторых личных окончаний (лыднем 'я намерен читать',
лыднет 'ты намерен читать', лыднежы 'он намерен читать').

Кондиционал образуется при помощи частицы -гецы 'если бы' (обычно
употребляемой в сочетании с глаголом ылаш 'быть', 'являться', в виде ылгецы,
выступающей в условных придаточных): Пуде ылгецы, минь тыдым... 'Пусть
только не даст, я его...'; Кердам ылгецы, ыштынем 'Если бы я смог, сделал бы'.

Нефинитные формы глагола

Нефинитные формы глагола представлены и н ф и н и т и в о м на -аш(-йш),
инфинитивом долженствования на -мыла(-мыла) (кемыла 'следует идти', сирымыла
'следует писать'), п р и ч а с т и я м и : активными — с показателем -шы(-шы) (лыдшы
'читающий', сиръ'шы 'пишущий'), пассивными — с показателем -мы(-мъ'\) (лыдмы
'читаемый', сирыми 'записываемый'), причастием будущего времени на -utatufui'dw)
(лыдшаш книга 'книга для предстоящего чтения'), отрицательным причастием на
-дымы(-дымы) (лыддымы 'нечитаемый'). Кроме того, имеется п я т ь д е е п р и -
ч а с т н ы х ф о р м : деепричастие на -ен, -ын(-ын) (лыдын шынзем 'сижу читая'),
деепричастия временные с показателями -мыкы (-мыкы), -шыла (-шыла), -мешкы (о
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подобных деепричастиях см. статью "Марийский язык"), отрицательные деепри-
частия на -де (лыдде 'не читая').

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. По морфологической структуре слова Г.л.я. и лугово-восточный марийский

языки одинаковы.
2.5.2. Основные способы словообразования в Г.л.я. и в лугово-восточном

марийском совпадают; это суффиксация, рловосложение, переход одной части речи
в другую.

2.5.3. Образование синтаксических конструкций, типов простых предложений в
Г.л.я. и лугово-восточном марийском происходит по одинаковой схеме, идентичны
и способы выражения субъектно-объектных отношений. Широкоупотребительны
причастные и деепричастные обороты.

2.5.4. Типы сложных предложений в Г.л.я. такие же, как и в лугово-вос-
точном марийском, однако придаточные условные конструируются не только с
помощью условного союза -гпнь, но и условно-сослагательной суффигируемой
частицы -гецы.

2.6.0. В Г.л.я. имеются те же пласты заимствованной лексики, что и в
лугово-восточном марийском. Однако количественное соотношение старых тюрк-
ских и русских заимствований в этих языках неодинаково: в Г.л.я. значительно
больше русских заимствований, и нередко тюркским словам, бытующим в лугово-
восточном марийском, в Г.л.я. соответствуют слова русского происхождения; ср.:
Г.л.я. педа 'беда', скамья 'скамья', скушна 'скучно', содой 'седой', семия 'семья'
и др. и соответствующие им лугово-восточные слова азап, тенгьы, йокрок, чал,
еш и др.

2.7.0. Вопрос о диалектном составе языка горных марийцев не решен.
Принято выделять два диалекта: п р а в о б е р е ж н ы й (еласовский) и л е в о -
бережный, различия между которыми наблюдаются в фонетике и лексике,
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А. П. Феоктистов

МОРДОВСКИЕ ЯЗЫКИ

1. Название М.я. восходит к этнониму мордва, являющемуся общим наимено-
ванием всех этнических подразделений мордовского народа — мокшан (мордвы-
мокши), эрзян (мордвы-эрзи), исторически также терюшевской мордвы (мордвы-
терюхан), группы татарской мордвы (мордвы-каратаев) и др. Первая фиксация
этого этнонима в литературе относится к VI в. н.э.: Mordens (Иордан. О проис-
хождении и деяниях гетов. Getica. М,, 1960. С. 150). В X в. страна Мор5(а
упоминается в сочинении К. Багрянородного "Об управлении империей". В русских
летописях XI—XII вв. мордовцы выступают под современным названием: "... а по
Оце реце, где потече в Волгу... моръдва свой язык..." (Полное собрание русских
летописей, I. M., 1960. С. 10—11). В западноевропейских письменных источниках
XIII в. этноним мордвы фиксируется в виде Morduanorum, Mordani, Morduynos,
Morduinos и т,д, Все перечисленные варианты этого этнонима — иранского
происхождения (ср. др.-перс. Martiya, новоперс, тадж. mard 'мужчина'). Рус.
мордва с конечным элементом -ва имеет собирательное значение. В самих М.я, не
выработалось обобщенное название мордовского этноса. Наименование мокшет-
эрзят 'мордва' (букв, 'мокшане-эрзяне') появилось в М.я. сравнительно недавно,
оно восходит к древним племенным названиям мокша 'мокшанин, мордвин-мокша,
представитель мокшанского племени' и эрзя 'эрзянин, мордвин-эрзя, представитель
эрзянского племени'. В новейшее время под влиянием русского языка в М.я. входит
в употребление и этноним мордвась 'мордва', мордватне 'мордовцы', мордовский
народсъ/мордовской народось 'мордовский народ', В соответствии с этнонимом
мордва употребляются и варианты названия языков- рус. мордовские, нем.
Mordwinisch, венг. mordvin, фин. mordvalaiset, англ. Mordvin.

2. До XV в. включительно территориальной колыбелью мордовского этноса
оставалось обширное Волго-Окское междуречье. После этого периода в связи с
усилением инфильтрации в эти края представителей других народов среди
мордвы начались групповые миграции в восточном и юго-восточном направлениях
(левобережье Волги, Юж'ный Урал, Западная Сибирь, позднее — Средняя Азия и
Восточная Сибирь вплоть до Дальнего Востока), В настоящее время уже примерно
/Головина носителей М.я. некомпактными и, как правило., гетерогенными по
происхождению группами проживает за пределами первоначальной этнической
территории. По данным Всесоюзной переписи населения 1970 г., ареалы
относительно более компактного расселения носителей М.я, локализованы в
отдельных районах следующих автономных республик и областей Российской
Федерации: Мордовия — 28,9% всего мордовского населения, Самарская обл. —
9,4, Пензенская обл. — 8,4, Оренбургская обл. — 7,3, Ульяновская обл. — 5Д
Нижегородская обл. — 4,1, Башкирия — 3,2, Татария — 2,5, Саратовская
обл. — 1,9, Чувашия — 1,7% и т.д. В азиатской части СССР в 1970 г. находилось
свыше 18% всего мордовского населения. Кроме того, более 30 тыс. этнической
мордвы проживало в Казахстане, 11,3 тыс. — в Узбекистане, 19,3 тыс. — на
Украине, 5,5, тыс. — в Таджикистане, 67,1% мордовцев считали мордовские
языки родными (перепись 1989 г.)

К М.я. относятся мокшанский (или мокша-мордовский) и эрзянский (или
эрзя-мордовский), Каждый из этих языков распадается на множество говоров,
объединяемых в территориальные диалекты (наречия) разных типов, В составе
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мордовских диалектов значительное место занимают говоры смешанного (мок-
шанско-эрзянского или эрзянско-мокшанского типа) с преобладанием в них черт
мокшанского или же эрзянского языка.

Носители М.я. издавна осознают себя как одну народность. На базе мокшанских
и эрзянских диалектов некогда единого общемордовского языка сформировались
два письменно-литературных языка — мокшанский и эрзянский.

3. Общая численность мордовского населения,по данным переписи 1989 г.,—
1 млн 153 тыс. 987 чел. По переписи населения 1970 г., мордовский язык был назван
родным 77,8% мордовского населения страны. Остальная часть мордвы (22,2% по
СССР и 3,8% по Мордовии) назвала своим родным языком русский. Кроме того,
65,7% мордовцев в 1970 г. объявили о свободном владении ими вторым — рус-
ским — языком, 8,1% также другими языками народов СССР.

Материалы переписи 1989 г. не содержат данных о численности мордвььмокши
и мордвы-эрзи каждой в отдельности, Демографические сведения отдельно по
мокше и эрзе получены лишь по Мордовии. В целом по СССР эрзяне составляют
примерно около 2/3, а мокшане более 1/3 от всей мордвы.

4. М.я. вместе с марийским входят в так называемую волжско-финскую группу, а
отдельно от марийского языка образуют мордовскую ветвь финно-угорской
подсемьи языков, составляющих с самодийской подсемьей уральскую семью
языков. Хотя со времени распада уральского языка-основы прошло более 6 тысяче-
летий, в фонетико-грамматической системе М.я. продолжают удерживаться
основные праязыковые черты, характерные и для большинства других финно-
угорских и самодийских языков. К таким особенностям, наряду с закономерными
звуковыми соответствиями и огромным количеством корневых слов финно-
угорского (уральского) происхождения, относятся: 1) отсутствие префиксов в
системе словоизменения и словообразования (в М,я. и других уральских
языках образование грамматических форм происходит с использованием суф-
фиксов, а словопроизводство наряду с деривацией также путем слово/ основосло-
жения); 2) наличие послеложных конструкций вместо предложных; 3) отсутствие
грамматической категории рода (в М,я,, как и в других уральских, признаки
пола в именах и местоимениях передаются средствами лексики); 4) наличие
грамматической категории притяжательности, выражаемой характерными для
языков уральской семьи лично-притяжательными суффиксами; 5) прогрессивная
последовательность в расположении определяемого по отношению к определению
(в М.я., как и во многих уральских языках, семантико-синтаксическая связь "опре-
деление + определяемое" не имеет формального выражения) и т.д.

К особенностям, отличающим М.я. от всех или большинства уральских языков,
относятся: 1) наличие указательных форм, выражающих, подобно постпозитив-
ному артиклю индоевропейских языков, грамматическую определенность имен
существительных и других частей речи при их субстантивации; 2) наличие
двух типов спряжения — субъектного (безобъектного), указывающего в своей
грамматической форме только на субъект, производящий данное действие, и
объектного, в формах которого находят выражение и субъект, и объект
производимого действия; 3) наличие суффиксов сказуемостного изменения,
присоединяемых к любому неглагольному слову в случае его предикативного
употребления.

5. М.я. близки между собой примерно в такой же степени, как, на-
пример, восточнославянские языки. Эта близость свойственна большинству
единиц, участвующих в формировании фонетической (фонологической), грам-
матической и лексической систем. Обоим М.я. присущи одни и те же лексико-
грамматические классы слов и морфологические категории. Имя существительное



176 Финно-угорские языки

имеет одинаковые типы склонения. В том и другом языке функционирует одна
и та же система глагольного словоизменения и формообразования (различия в
глаголе создаются за счет неодинаковой степени употребительности тех или иных
форм и, в общем^ незначительных отклонений в фонетическом облике отдельных
грамматических показателей). В лексике нетрудно найти сотни слов с одинаковой
или близкой фонетикой и семантикой. Однако действительно высокая степень
родства и типологического сходства М.я. достаточно далека от их тождества.
Наряду с общими, численно преобладающими; элементами между современными
М.я. устанавливаются заметные различия, которые накапливались в них постепен-
но на протяжении 2-й пол. I тыс. н.э. Этим периодом мордовской истории
датируются сложные процессы этнолингвистического обособления и разъединения
мокшанских и эрзянских племен. Некоторые расхождения, по всей очевид-
ности, возникли еще раньше, но до распада общемордовского праязыка (начало
II тыс. н.э.) они оставались на уровне междиалектных корреляций и кор-
респ онденций.

Существенно отличаются М.я. друг от друга действующими в них системами
акцентуации. В эрзянском языке утвердилась модель тактового и фразового
ударения (отсюда, например: ve-l'est̂ nze. — vel'e-stenzg — vel'este-nze^ — vel'estenze
'из его села' в зависимости от места данной словоформы в речевом отрезке).
Место динамического слогового ударения в мокшанском языке обусловлено
качеством гласных данного слова. Если, например, в одном и том же слове
имеется широкий гласный а (а), то узкие u, i и редуцированное э не могут быть
под ударением; a-ndSms 'кормить', kundavms 'поймать', suzErf 'солома', iva^d'ams
'крикнуть', nufksst'a-da 'сидите без дела'. Гласные о, е во всех позициях в слове с
любой фонетической структурой употребляются только под ударением: tcnadsri 'я
привык', e-faJnand'i 'жителям', lapo^tmaks 'прядильное донце', po'talak 'потолок',
pfape-sSn 'у меня в изголовье',

6. Типичные фонетико-грамматические характеристики М.я. унаследованы
от финно-угорского языка-основы. Строй современных М.я., однако, не повторяет
полностью гипотетическую систему праязыка. Многочисленные инновации в
фонетике и грамматике привели со временем к перестройке, в частности,
фонологической системы М.я. Так, например, группа общефинно-угорских
палатальных переднеязычных Г, й, ё, с в М.я. расширилась за счет добавления и
других переднеязычных t ,d ' , t, z, фонематически противопоставляемых исконно
непалатализованным t, d, r, z. Позднейшую инновацию составляют и глухие L, L',
R, R\ J, фонологически коррелирующие с простыми сонантами 1, 1', г, г, j .
Праязыковое наследие в вокализме М.я. подверглось более значительным
переменам, чем консонантизм. Слогоделение в М.я. основывается на принципе
восходящей звучности и открытости неконечных слогов, При появлении в
словоформе сонорных рядом со смычными возможны и другие варианты
слого(вы)деления. Напр.: po-f ems 'грызть', но kan-doms 'нести'. Действие мордов-
ского сингармонизма обусловлено взаимодействием качества гласных и согласных
данного слова. Если, например, в 1-м слоге непроизводного слова выступает
заднерядный/переднерядный гласный, то в последующем слоге употребляется
гласный только этого, а не другого ряда; lo-ра 'лист', ve-1'e 'село', Перед
гласными переднего ряда согласные палатализуются: ni-1'e 'четыре', t'e-fd'ems
'(вы)звать'. Сохранение в этой позиции s непалатализованного (реже также t),
напротив, приводит к веляризации последующего гласного переднего ряда: эрз.
sj.-vel' 'мясо', se.n 'синий', t'e-sg 'здесь', t'e-ste 'отсюда', tm 'вы1. Непалатализованные
согласные в позиции перед другими палатализованными парными также подвер-
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гаются смягчению: эрз. latot/мокш. latet 'навесы', но latot'ne/latat'na 'эти
навесы'. Если в деривационной части словоформы появляется палатализованный
парный согласный, то, независимо от качества гласного предшествующего слога,
в последующем слоге выступает гласный переднего ряда (в мокшанском языке —
переднерядный аллофон фонемы /э/): ra-kams 'смеяться', но эрз. ra-ksems/ мокш.
ra-xbms 'посмеиваться' (-§• — суф, многократности), эрз. co-pav-toms/ мокш.
co-pa-ft9ms 'окунуть; нырнуть', но co-pav-fnems/copa-fnams 'окунать; нырять'
(-А- суф. многократности) и т.д.

Определенным изменениям подвергся в М.я. агглютинативный способ организа-
ции морфем, являющийся праязыковым наследием (мокш. os-sS-I's-ma 'мы были в
r-ороде', поморфемно букв, 'город + в •*• был + мы'). В современных М.я., однако,
отдельные суффиксы, выражающие более одного грамматического значения, мало
чем отличаются от флективных морф индоевропейских языков. Внутренняя
флексия находит проявление в отдельных местоимениях. Послеложные аналити-
ческие построения по степени употребительности нередко конкурируют с
падежными формами, синонимичными с первыми. Перифрастический способ
передачи грамматических отношений характерен также для имени прилагатель-
ного, глагола, наречия.

Значительная часть словаря М.я. базируется на финно-угорском лексическом
наследии, получившем дальнейшее развитие внутри мордовского языка-основы, а
затем эрзянского и мокшанского языков. Довольно большие расхождения в
словарном составе современных М.я, появились в результате семантических
преобразований в общих лексемах и выпадения в одном из М.я. общемордовских
лексических единиц и замены их неологизмами или — чаще — заимство-
ваниями.

Заимствованный лексический фонд в М.я. количественно превышает эндоген-
ную лексику. Общемордовскими являются заимствования: 1) иранские — эрз.
кансть/мокш. каньф 'конопля', сыре/сире 'старый', ломань 'человек', маразь
'неклен (вид клена)' и др. (всего более 10 единиц); 2) балтийские (около
десяти) — кардаз 'двор', пеелъ 'нож', эрз. кшна/мокш. шна 'ремень' и др.; 3) боль-
шая часть тюркских заимствований (более 300 единиц)-айгор 'жеребец', алаша
'лошадь', ярмак 'деньги', поза 'брага, квас', эрз. сиртъ/ мокш. сирек 'ясень',
кендял/келда 'клоп', кшумань/кушма 'редька, хрен", сюкоро/цюкор 'пирог,
коврига', аелъ/аел 'подпруга' и мн. др.; 4) древнерусские — розь 'рожь',
эрз. пондо 'пуд' (в мокшанском пуд 'пуд' относится к более поздним заимство-
ваниям), эрз. куслят/мокш. кеялъ 'кисель' и др. В литературных М.я. вся общест-
венная, научно-техническая, агрономическая терминология, а также наименования,
относящиеся к различным областям культуры и искусства, заимствованы из
русского языка.
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А.П. Феоктистов

МОКШАНСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
Название "мокшанский (язык)" происходит из этнонима мокша 'мокшанин'

(мокшет 'мокшйне'), который, в свою очередь, восходит^ вероятнее всего., к
гидрониму Мокша 'река Мокша' (правый приток Оки в Пензенской обл.
и Мордовии). Самое раннее письменное упоминание об этом племенном названии
содержится в записках путешествия в Монголию (1253—1255) монаха-мино-
рита Гильома Рубрука (Rubruquis: "...Moxel ultra Tanain ad aquilonem...").
Moxel расшифровывается как композита макш(а) + аля 'человек из племени
мокши',

1.1.1. Мокшанский язык (М.я.) — язык мокшан (или мордвы-мокши), части
мордовского населения на территории Мордовии, Татарии и ряда областей
Российской Федерации. Вариант названия: мокша-мордовский. Иноязычные со-
ответствия: нем. Mokschanisch, Mokscha-mordwinisch, англ. Moksha-Mordvin,
венг. moksa-mordvin, фин. mok§a, moksaiai, moksa-mordvalai. Соответствен-
но самоназванию мокшан 'я мокщ&нин' язык называется мокшенъ кяль 'мок-
шанский язык.

1.1.2. М.я. с близкородственным эрзянским образуют мордовскую ветвь
финно-угорской подсемьи уральских языков. Оба языка генетически стоят
значительно ближе к марийскому и прибалтийско-финским, чем к другим
финно-угорским языкам.

1.1.3. М.я. распространен в западной части Мордовии. Носители М.я.
проживают некомпактно во многих р-нах Татарстана, а также Нижегородской,
Самарской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Челябинской и др. областей
Российской Федерации. Ориентировочная численность носителей М.я. равна
примерно 450 тыс. человек, что составляет более 1/3 всего мордовского
населения.

1.2.0, Лингвогеографические сведения
1.2.1. Диалектное членение М.я. осуществляется по комплексному методу,

с учетом как фонетических, так и морфологических и частично лексических
особенностей говоров. В основной компактной зоне распространения М.я
(Мордовия) мокшанские диалекты образуют три группы: центральную, западную
и юго-восточную.

Относительная определенность очертаний изоглосс мокшанских языковых
явлений имеет место лишь в западной части Мордовии. На других участках
мордовского лингвистического пространства границы мокшанских диалектных
явлений характеризуются крайней неровностью и размытостью.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. М.я,, являясь средством внутринационального общения, состоит из двух

коммуникативно-функциональных подсистем: письменно-литературного М.я. и
многочисленных диалектов, В то же время для мокшанского языкового коллектива
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характерен мокшанско-русский билингвизм. Многие сферы общественной жизни
М. населения обслуживаются только русским языком. Русский язык нередко
используется мокшанами в различных местах проживания в роли традицион-
ных разновидностей языка (койне, полудиалекта, профессиональных арго и
т.д.).

1.3.2. В процессе становления письменно-литературного М.я. несколько раз
менялась его диалектная основа. Отсутствие устойчивой диалектной базы
мокшанской письменности дореволюционного периода11 отразилось и на развитии
литературного М.я. советской эпохи. Первые издания на М.я. после 1917 г.
выходили в свет фактически на тех диалектах, носителями которых были
авторы книг, иногда даже отдельных газетных и журнальных публикаций.
С середины 20-х гг. язык М. прессы начинает ориентироваться на западный
диалект.

К середине 30-х годов в качестве диалектной основы литературного М.я. окон-
чательно закрепляется центральный диалект.-'К этому же времени относится
и завершение основной работы по унификации литературных норм. Современный
литературный М.-я. продолжает развиваться на указанной диалектной базе, вбирая
и усваивая отдельные фонетико-морфологические и лексические элементы дру-
гих мордовских диалектов. Стандартизация письменной формы литератур-
ного М.я. доведена до высокого уровня, устная же форма остается еще в
стадии становления. На литературном М.я. издаются книги, газеты, журналы,
ведутся радио- и телепередачи, ставятся пьесы. Существует богатая художественная,
а также фольклорная литература.

1.3.3. Письменно-литературный М.я. является языком обучения в мордовской
начальной школе и на национальных отделениях вузов Мордовии. В старших
классах средней школы и на гуманитарных факультетах вузов Мордовии М.я.
преподается как предмет. Научными центрами изучения М.я. являются Москва,
Саранск, Таллинн, Тарту, Будапешт, Сегед, Турку, Хельсинки, Гамбург, Блуминг-
тон, Упсала, Флоренция, Удине и др,

1.4.0. Мокшанская письменность имеет русскую графическую основу (кириллицу).
Для передачи фонем, не характерных для русского языка, и специфических
фонетических явлений М.я. выработаны дополнительные графические способы:
глухие сонорные . /L/, /E/, /R/, /К/, /J/ обозначаются буквосочетаниями
соответственно: лх (еалхтомс /vaLtems/ 'снять'), льх (мяцъхтъ /maLt'/ 'мысли'),
рх {порхцаденс /poRcad'ams/ 'проткнуть}, рьх (марЪхть /maR'tV 'яблоки'),
йх(сайхть /saJtV 'придут'), Для графической передачи гласных фонем /э/, /а/ ис-
пользуется несколько графических средств: /э/ обозначается буквами е, о или
графическим нулем; ардомс /ardsms/ 'ехать', молемс /mol'arns/ 'идти', рнамс
/grna*ms/ 'рычать'. В то'же время буквы о, е являются постоянными графическими
знаками для обозначения фонем /о/, /е/ (рзамс /ozams/ 'сесть', тердемс
/t'efd'ams/'пригласить'), /а/ передается буквами э, я, е (эши /asi/ 'колодец',
мяль /таТ/ 'желание, мысль1, пинге /pinga/ 'время, срок'). В то же время
буквой э в анлауте слова обозначается обычно и фонема /е/ {эряви /efavi/ 'нужно'),
буквой л в инлауте — фонема /а/ (нят /hat/ 'эти1), буквой е в инлауте — фонема /е/
(тев /t'ev/ 'дело'), в анлауте — звукосочетание /je/ в заимствованиях (если
/je&'i/ 'если').

1.5.0. В истории М.я. выделяются три периода: прамокшанский — X—XI вв.
до XVII в.; старомокшанский — конец XVII в. — XIX в.; новомокшанский
(современный) —-нторая половина XIX в. до наших дней. Первый период является
бесписьменным. Первый памятник письменности (небольшой словарь) появился в
в конце XVII в., первый связный (переводный) текст — в середине XIX в.
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1.6.0. Экстралингвистическими факторами обусловлено развитие не только
словарного состава: на уровне фонем результатом фонологической дивергенции
является расширение под влиянием русского языка состава палатализованных
согласных, противопоставляемых всей группе непалатализованных переднеязыч-
ных (t' — t, d' — d, s — s, z — z, t — r, R — R, Г — 1, V — L, n — n, с — с).

Закреплению явлений интерференции в морфолого-синтаксической системе
М,я. способствует все более углубляющееся мокшанско-русское двуязычие. Под
влиянием внешнеязыковых контактов наблюдается ослабление отдельных грам-
матических категорий М.я. — посессивности, определенности имени, модальности,
объектного спряжения глагола и др. Изменения морфологического порядка
нередко находят отражение в структуре предложения. Так, свертывание суф-
фиксального способа выражения модальных значений (возможности и должен-
ствования) в сфере глагола и его вытеснение русскими предикативно-модальными
должен, мочь существенно повлияли на строй мокшанского предложения. При
наличии суф. -V- или -та субъект действия передается именем существитель-
ным в форме датива: Тейне эряви молемс ошу 'Мне нужно ехать в город' = 'Я
должен ехать в город'. Употребление же рус. должен, мочь в мокшанском
предложении приводит к грамматическому воплощению субъекта действия
(подлежащего) в форме номинатива, как и в русском языке: Мон должен
молемс ошу 'Я должен ехать в город'; Тон можешь молемс ошу 'Ты можешь
(имеешь возможность, в состоянии) ехать в город'.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1, Фонологической системе М.я. характерно наличие редуцированной

гласной фонемы /э/, образующей дистинктивную оппозицию с другими гласными,
и глухих плавных, находящихся в привативной оппозиции с сонантами /1 — L,
Г _ и , г — R, i — R1, j — J/ (/kalM/ 'рыбка' — /kaLM/ 'эти рыбы',
/каГпа/ 'лозинка' — /kaL'iia/ 'эти ивы', /пагпа/ 'травка' — /naRrm/ 'эти травы',
/mafna/ 'яблочко' — /maRna/ 'эти яблоки', /kunda-jna/ 'я поймал (это)' —
/kunda'Jna/ 'эти ловцы'). Противопоставление /э/ любому другому гласному
и фоническому нулю в современном М.я. фонологизовано и имеет достаточно
высокую функциональную нагрузку. Особенно нагружены оппозиции /э/:/а/
(/апэк/ 'готовый' —/апак/ 'проси'); /э/:/а/ (/копэ£эп/ 'он зажмурил (глаза)' —
/копабэп/ 'мой лоб' (ген.),/э/i/i ф/ (/sarStV 'ты вертелся' — /Sarit'/ 'это колесо'
(ген.), 'ты окружил (это)'; /э/;/р/ (sivaS 'ворот (рубашки и т.п.)' — SivS 'он съел
(что-то)'. Менее нагружены оппозиции /э/:/о/, /э/:/е/, /э/:/и/ что, между про-
чим, свидетельствует о становлении /э/ как фонемы из безударных аллофонов
других гласных фонем.
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По нашим статистическим подсчетам, на 100 фонемных единиц приходится
в М.я. примерно 39/40 гласных и 61/60 согласных фонем. По степени употреби-
тельности гласные располагаются в следующем убывающем порядке: /а/, /э/, /i/,
/а/, /е/, /о/, /и/; согласные: /к/, /й/, /S/, /s/, /n/, /t/, /t'/, /m/, /v/, /1/, /p/, /S/,
/d/, /Г/ и т.д.

2.1.2. Ударение в М.я. выполняет кульмииативную функцию выделения и
распознавания слов в речевом потоке. Акустическим коррелятом ударения
является длительность гласного. Ударенные гласные М,я, по своей длительности
и интенсивности отличаются от безударных примерно так же, как и в рус-
ском языке. В безударной позиции гласные подвергаются редукции (нередко
вплоть до выпадения). Смыслоразличительные функции мокшанского ударения
весьма ограничены. Переходность ударения в М.я. обусловлена различной дли-
тельностью гласных (наиболее длительными являются гласные нижнего и среднего
подъема, /э/ примыкает к узким гласным /u/, /i/). Широкие гласные перетягивают
на себя ударение (/irjgalda-ms/ 'определить', /kunda-si/ 'он поймает его',
/iSkszgu-/ 'далеко'), Если же все гласные в словоформе являются или только
широкими, или только узкими (к последним примыкает и /а/), то ударение
падает на первый слог: /i-ckafi/ 'далеко' (куда), /ma*fSla/ 'он услышал его',
/рэ-скбэгш/ 'поправляться, выздоравливать', /i-fd'szsnjsn/ 'его ребер' (ген. мн. ч,
притяж. скл.).

Древняя финно-угорская гармония гласных в М.я. сохранилась в еще более
разрушенном виде, чем в эрзянском, и реализуется во взаимовлиянии гласных
и согласных: 1) в корневых морфемах перед гласными переднего ряда допусти-
мы лишь мягкие согласные: /t'alt'a/ 'звезда', /Sel'ma/ 'глаз'; 2) после гласных
переднего ряда в корне чаще выступают палатализованные согласные: /ked'/
'шкура',/id'/ 'дитя', /efga/ 'сила'; 3) если последний слог в словоформе на-
чинается с палатализованного парного или непарного по твердости/мягкости
согласного, то в ауслауте, как правило, употребляются гласные переднего
ряда: /ma-ni/ 'он освободится, вырвется', /vif-ga/ 'по лесу', /t'ija-na/ 'здесь, по
этому месту'.

2.1.3. См. п 2.1,2.
2.1.4. Слоговая структура М. слова не отличается от типов слогов в эрзянском

слове. Неконечный слог в М.я, имеет восходящую звучность и является, как
правило, открытым: /ku-ctS-stka/ 'и из их домов'. При наличии в словоформе
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сонорных, которые по слогообразующей функции приближаются к гласным, воз-
можны варианты слогоделения: /va-ndis ~ van-dis/ 'до завтра', /tu-msta ~ tum-sta/
'когда собирались уходить'.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. В первом слоге употребляются все гласные. Во втором слоге незаимство-

ванных слов исключительно редко появление /о/, /е/; в третьем и следующих
слогах совсем не употребляются /о/, /е/ и вместо них выступает чаще всего
/э/: /kolbndams/ 'играть', /kuva'lgatksnaSt'/ 'они становились длиннее'.

Среди согласных в анлауте преобладает употребление глухих (кроме /L/, /L' /,
/R/, /R' /, /J/, которые также не употребляются в ауслауте).

2.2.2. По тем же линиям в М.я., как в эрзянском (см. "Эрзянский язык"),
противопоставлены корневые морфемы аффиксам и знаменательные слова
служебным.

2.2.3. По морфонологическим средствам в вокализме и альтернационным
моделям в консонантизме М.я. не отличается сколько-нибудь существенно от
эрзянского.

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
Морфологический тип М.я. имеет те же характеристики, что и эрзянский.
2.3.1. Богатство морфологии М.я. обеспечивает достаточную выделимость

и разграниченность большинства лексико-грамматических разрядов слов, Катего-
риальное выражение имеют в М.я. те же универсальные грамматические
значения, что и в эрзянском.

2.3.2. В М.я., как и в эрзянском, нет категориальных качественных именных
классификаций.

2.3.3. В способах выражения категории числа в М.я. нет существенных
отличий от эрзянского. Исключение: копулятивные образования типа эрз.
Машат-Мишат 'Маша и Миша' (букв. 'Маши-Миши') и термины родства
на -ыде- (-иде-)} употребляемые только во мн. числе притяж. склонения в
значении "родственник вместе с другими людьми" (эрз. авидень 'моя мать
и другие с нею'), не получившие развития в М.я.

2.3.4. В средствах выражения падежных значений и к а т е г о р и й
п р и н а д л е ж н о с т и М.я, не имеет существенных отличий от эрзянского, но
в М.я. есть каузалис, которого нет в падежной системе эрзянского языка,

2.3.5. В характере и способах выражения к а ч е с т в е н н ы х г л а г о л ь н ы х
к л а с с и ф и к а ц и й М.я. не отличается от эрзянского.

2.3.6. В способах выражения дейктических категорий как в имени, так и
глаголе М,я. не отличается от эрзянского.

О т р и ц а н и е выражается отрицательными глаголами и частицами аф, аш,
афолъ, тят, изь, апак. Аф, тят соотнесены с планом наст, — буд. вр, индикатива,
императива и оптатива {аф туй 'не уйдет', тят коленде 'не играй', тяст сашенда
'пусть не приходят"), афолъ, изь, апак — прош, вр, (афолеть шаръхкоде 'ты
бы не понял', изь тонафне 'он не учился', апак удок 'не выспавшись1), аш — наст,
и прош. вр. (ашан 'меня нет', ашельхтъ 'их не было1).

2.3.7. В М.я. представлены такие же семантико-грамматические разряды слов,
что и в эрзянском,

2.4.0. Образцы парадигм
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Имена и наречия

Как и эрзянский, М.я. относится к многопадежным (падежная система
включает 12 полноценных и 4 неполноценных падежа).

П о л н о ц е н н ы е падежи и их суффиксы

Номинатив (кто-, что-л.) р
Генитив (кого-, чего-л.) -нь
Датив (кому-, чему-л.) -нди
Инессив (в ком-, (чём-л.; кем-, чем-л.) -са, -ца
Элатив (из кого-, чего-л.) -ста, -цта
Иллатив (в кого-, во что-л.) -с, -ц
Пролатив (по кому-, чему-л.) -ва, -га, -ге, -ка
Аблатив (от кого-, чего-л.) -да, -та
Компаратив (с кого-, со что-л, величиной) -шка
Абессив (без кого-, чего-л.) -фтома
Транслатив (кем-, чем-л. — быть, стать) -кс
Каузалис (из-за, за, ради кого-, чего-л.) -нкса

Неполноценные падежи (падежеобразные формы)
и их суффиксы

Латив (в направлении к чему-л.) -у, -и
Темпоралис I (когда) -тъ
Темпоралис II (когда) -не
Комитатив (вместе с кем-, чем-л.) -нек

Собственно лично-притяжательные суффиксы (1 л. зе, 2 л. це, 3 л. — -ц)
при указании на множественность обладателей осложняются суффиксом мн.ч. -к,
при указании на множественность обладаемых — суффиксом мн.ч. -н. К согласной
основе лично-притяжательные суффиксы присоединяются, как правило, при
помощи соединительного гласного (орф. о, е): мял-е-зе 'мое желание' {мялъ
'желание'), куд-о-ц 'его дом' (куд 'дом1).

В номинативе притяжательного склонения употребляются следующие лично-
притяжательные суффиксы.

После гласных После согласных

Один обладатель — одно обладаемос (рус. мой и т.д.):

1 л. -зе -озе, -езе
2 л, -це -це
3 л. -ц -оц, -ец

Много обладателей — одно обладаемос (рус. наш и т.д.):
Много обладателей — много обладаемых (рус, наши и т.д.):

1 л. -нъке -оньке, -енъке
2 л. -нте -онте, -енте
3 л. -сна -она

Один обладатель — много обладаемых (рус. мои и т.д.):

1 л. -не -оне, -вне
2 л. -тне -тне
3 л. -нза -онза, -енза
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В ген. и дат. притяжательного склонения к перечисленным лично-притяжа-
тельным суффиксам присоединяются падежные: цёра-зе-нъ 'моего сына', цёра-зе-
нди 'моему сыну', цёра-це-нъ 'твоего сына', цёра-це-нди 'твоему сыну' и т.д. В других
косвенных падежах притяж. скл. употребляются другие лично-притяжательные суф-
фиксы, которые занимают конечную позицию, присоединяясь к падежным оконча-
ниям (напр., в аблативе: цёра-до-н 'от моего сына; от моих сыновей', цёра-до-т 'от
твоего сына; от твоих сыновей1, цёра-до-нза 'от его сына, от его сыновей', цёра-до-н(о)к
'от нашего сына; от наших сыновей', цёра-до-нт 'от вашего сына, от ваших
сыновей', цёра-до-ст 'от их сына, от их сыновей'; в инессиве: селъмо-со-н 'в моем
глазу; в моих глазах', сельмо-со-т 'в твоем глазу, в твоих глазах', сельмо-со-нза 'в
его глазу, в его глазах' и т.д.).

Парадигма указательно го (определенно го) склонения

Номинатив
Генитив
Датив

Ед.ч.
-сь, -цъ
-тъ
-ти

Мн.ч.
-тне
-тнень
-тненди

Образование порядковых числительных и степеней сравнения качественных
прилагательных и наречий осуществляется в М.я, теми же способами и средствами,
что и в эрзянском.

В М,я. представлены те же разряды местоимений, что и в эрзянском. Различия
в парадигмах личных и неличных местоимений М.я, и эрзянского являются
преимущественно фонетическими. Взаимное местоимение фкя-фкянь (< фкя
'один' + фкянъ 'одного') склоняется только во втором своем компоненте
(фкя-фкянди 'друг другу', фкя-фкада 'друг от друга' и т.д.).

Предикативные имена и наречия принимают суффиксы сказуемостного изме-
нения.

Н а с т о я щ е е время и н д и к а т и в а

Ед.ч, Мн.ч.

1 л. колмоцес-ян 'я третий' и т.д. колиоцетне-тача
2 л. колмоцес-ят колмоцетне-тада
3 л. колмоцесь колмоцетне

Прошедшее время индикатива

1 л. тясо-лень 'я был здесь' и т.д. тясо-леме
2 л. тясо-леть тясо-леде
3 л. тясо-ль тясо-лъхть

Глагол

Парадигмы безобъектного спряжения

Индикатив

Настояще-будущее время

Ед-ч. Мн.ч.

1 л. -ан, -ян -тама, -тяма
2 л. -am, -ят -тада, -тяда
3 л. -аи, -яй, -ы, -и -айхть, -яйхть, -ыхть, -ихтъ
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I прошедшее время
-ме
-де
-сть

II прошедшее время

-леме
-леде
-лъхтъ

Окончания II прош. вр. участвуют также в образовании парадигм конъюнктива,
конъюнктива-кондиционала и дезидератива, причем формы конъюнктива и II прош.
вр. безобъектного спряжения в М.я. полностью совпали в плане выражения
{удо-лень 'я (тогда еще) спал, когда...' и 'я спал бы', удо-летъ 'ты (тогда еще)
спал, когда...' и 'ты спал бы' и т.д.).

Кондиционал

1
2
3

1
2
3

л.
л.
л.

л.
л.
л.

-нъ
-ть
-сь

-лень
-летъ
-ль

1 л.

2 л.
3 л.

Ед.ч.
-ндлрян (кундандярян
'если я поймаю')
-ндярят
-ндяряй

Мн.ч.
-ндярятама

-ндярятада
-ндяряйхтъ

Конъюнктив-кондиционал

1 л. -ндярялень (кундандяря- -ндярялеме
лень 'если бы я поймал1)

2 л. -ндярялеть -ндяряледе
3 л. -ндярялъ -ндяряльхть

Дезидератш

1 л. -лексолень (кундалексоленъ -лексолеме
'я хотел было поймать')

2 л. -лексолеть -лексоледе
3 л. -лексоль -лексолъхтъ

Императив

2 л. -к, -т, -ть (кундак 'лови1) -да

Оптатив
— I -

1 л, -зан (кундазан 'пусть я поймаю') (-стама)
2 л. -зат (-стада)
3 л. -за -cm

Парадигмы объектного спряжения

Индикатив

Настояще-будущее время

Ед.ч. Мн.ч.

-самак -самастъ
-саманъ -самазъ
-те(нь) -тядя$ь
-танза -тядязъ

Объект

1 л. ед.

2 л. ед.

ч.

ч.

Субъект

2 л.
3 л.
1 л.
3 л.
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Объект Субъект Ед.ч. Мн.ч.

3 л. ед. ч. 1 л. -са(н) -саськ
2 л, -сак -састь
3 л. -сы -сазь

1 л. мн. ч. 2 л. -самастъ -самасть
3 л. -самазь -са.мазь

2 л. мн. ч. 1 л. -тядязъ -тядязъ
3 л. -тядязь -тядязъ

3 л. мн. ч. 1 л. -сайне -саськ, -сайнек
2 л. -сайть -састь, -саенть
3 л, -сыне -сазь

I прошедшее время

1 л. ед. ч. 2 л. -майть -масть
3 л.

2 л. ед. ч. 1 л.
3 л.

3 л. ед. ч. 1 л.
2 л.

3 л.

1
3
1
3

1

2

3

л. ед. ч.
л. ед. ч.
л. мн, ч.
л. мн. ч.

л ед. ч.

л. ед. ч.

л. ед, ч.

2
2
2
2

2
3
1
3
1
2
3

л.
л.
л.
л.

л.
л.

л,
л,
л.
л.
л.

-мань
-тень
-нзе
-айне, -ине, -ыне
-айть, -ить, -ытъ

-зе, -озе, -езе

Императив

-мак
-к
-стъ
-айть, -ить, -ытъ

Кондиционал

-ндяря-самак
-ндяря-саманъ
-ндяря-те
-ндяря-танза
-ндяря-са(н)
-нд яр я-сак
-ндяря-сы

-мазь
-дязъ
-дязь
-ськ
-сть, -аенть,
-иенть, -ыенть
-зъ, -озъ, -езь

-масть
-сть, -ентъ
-стъ
-стъ

-ндяря-самастъ
-ндяря-самазъ
-ндяря-тядязъ
-ндяря-тядязь
-ндяря-сасък
-ндяря-састь
-ндяря-сазь и т.д.

Глагол в М.я. образует формы объектного спряжения и в других наклонениях.
Оптатив в этом спряжении имеет формы 3 л. по объектному ряду 2 л. и 3 л.
[атямась эръхтензат 'пусть тебя гром ударит', пиди ёндолсъ пидесца 'чтоб молния
обожгла его').

Наряду с утвердительными в глаголе М.я. получили развитие о т р и ц а т е л ь -
ные формы безобъектного и объектного спряжений, В образовании отрицатель-
ных форм участвуют отрицательные частицы и слова (глаголы). В иастояще-
будущем и II прошедшем времени индикатива, кондиционала, конъюнктива и
дезидератива употребляется неизменяемая отрицательная частица аф 'не', которая
занимает позицию перед спрягаемым глаголом (аф молян 'не пойду', аф
сёрмадолетъ 'ты не написал бы', аф тундяряй 'если он не уйдет', аф сяволексолезе
'он не хотел было забирать это').

Спрягаемое отрицание изъ (ашезъ) 'не...' употребляется в прош. вр. индикатива
и изменяется по лицам и числам (глагол при отрицании остается в так называемой
восполнительной (нулевой) форме): тень (ашенъ) тушенда 'я не уходил',
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изеть (ашеть) тушенда 'ты не уходил', шить (ашить) сяве 'ты не взял это',
иземазъ {ашемазъ) сяве 'они не взяли меня (нас)'.

Спрягаемое отрицание афолъ fHe...' употребляется в конъюнктиве и конъюнктиве-
кондиционале (афолъхтъ са 'они не пришли бы', афолемастъ сявондяря 'если
бы ты (вы) не взял(и) меня (нас)', афолензеть сявондяря 'если бы он тебя
не взял').

Спрягаемое отрицание тят 'не...' употребляется в императиве и оптативе
обоих спряжений {тят сашенда 'не приходи', тяда сашенда 'не приходите',
тязан кула 'как бы я не умер, чтобы я не умирал', тянзат терне 'пусть тебя
не приглашает').

Нефинитные формы глагола

Как и в эрзянском (см. "Эрзянский язык"), к глаголу в М.я. примыкают
нефинитные(инфинитные) формы — имена действия на -ма, и н ф и н и т и в ы на
-мс и -ма и г е р у н д и и нескольких видов (между М.я. и эрзянским в употреблении
этих форм имеются некоторые фонетические отличия).

В М,я. имеются причастия: 1) действительные наст, времени (активные
незаконченного действия) на -аи, -ли, -ид, -и, -ы {седиенъ сязи куля 'душе-
раздирающая весть', уды идня 'спящий ребенок', кштий стирь 'танцующая
девушка', уназь прай кев 'со свистом падающий камень'); 2) действительные
прош. времени на -ф {пяяръф лопат 'упавшие листья'); 3) пассивные незакончен-
ного действия (или страдательные наст, времени) на -вике и -ма {шаръхкодевикс вал
'понятное слово', келъгома тядя 'любимая мать'); 4) пассивные законченного
действия на -ф (страдательные прош. времени) {лосъкофтф лофца 'выплеснутое
молоко').

Вспомогательные глаголы: 1) улемс 'быть' (улендемс 'бывать'); 2) кармамс
'начать' (используется для образования аналитической формы будущего времени).

Изменение глагола в формах как безобъектных, так и объектных в М.я.
сопровождается в целом еще большим количеством фонетических изменений в
основе и суффиксах, чем в эрзянском.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Слово- и формообразование осуществляется посредством суффиксации,

Префиксального способа деривации в М.я. нет. Суффиксальные элементы в грам-
матических словоформах располагаются в определенной последовательности,
присоединяясь к основе в постпозиции, Последовательность именных морфем
меняется в зависимости от типа склонения (иногда и от падежа), В притяжательном
склонении лично-притяжательные суффиксы в одних падежах оказываются перед
падежными, в других — после падежных (см. 2.4.0.). Словообразовательные
суффиксы, присоединяясь непосредственно к основе, предшествуют словоизмени-
тельным, В финитных формах глагола личным окончаниям, занимающим послед-
нее место, предшествуют показатели времени и наклонения.

2.5.2. Как и в эрзянском, основными способами словообразования в М.я.
являются: 1) морфологический (суффиксация); 2) синтаксический (словосложение);
3) морфолого-синтаксический (категориальный переход, конверсия), например
семантико-грамматическое переоформление парадигмы слова по типу: 'признак
(свойство) предмета1 > 'предмет, обладающий этим признаком' или 'понятие об
этом признаке (свойстве)': козя 'богатый' > 'богач', якшама 'холодный' > 'холод',

2.5.3. В характерной для М.я. номинативной структуре предложения выделяются
те же типы простого предложения, что и в эрзянском.

Вместо индоевропейского глагола со значением 'иметь' употребляется сложная
конструкция с компонентами: имя сущ. или местоимение в ген. + вспомогат. глагол
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улемс 'быть, иметься' в 3 л. ед. и мн. ч. наст, и прош. вр. + имя в притяж. скл.
(тонъ ули ярмакце 'у тебя есть (имеются) деньги', синь улъстъ ярмаксна 'у
них были (имелись) деньги').

Основные синтаксические отношения — согласование, управление, примыка-
ние — в синтаксисе М.я. имеют те же характеристики, что и в эрзянском.

В М.я. действуют те же принципы расположения неопределительных членов
предложения и слов в определительных словосочетаниях, что и в эрзянском.
Местоположение главных и второстепенных членов предложения (кроме определе-
ния) обусловлено конкретным коммуникативным заданием предложения: тема
высказывания занимает начало предложения, а рема — его конец, Член
предложения, вынесенный на первое место, в предложении выражает исходный
момент повествования и выступает как средство связи данного предложения
с предыдущим контекстом. В составе атрибутивного комплекса порядок однород-
ных определений свободный. Упорядочение неоднородных определений зависит от
смыслового веса определений и от степени постоянства выражаемых ими призна-
ков. В словосочетаниях с последовательно подчиненными определениями уста-
навливается твердый порядок их компонентов: каждое предыдущее слово является
определением последующего, а все словосочетание — определением для основного
определяемого слова, находящегося в конце атрибутивного комплекса.

2.5.4. Синтаксис М.я. характеризуется теми же типами сложных предложений
и правилами их построения, что и синтаксис эрзянский.

2.6.0. В М.я. представлены индоевропейские и тюркские заимствования.
Тюркский пласт в лексике М.я, доходит до трехсот единиц, заимствованных
на протяжении многих веков из различных диалектов татарского и чувашского
языков, а до сер. XIII в. — и из булгарского. Тюркизмы, кроме перечисленных
в статье "Эрзянский язык" групп, образуют в М.я, еще следующие названия:
1) родство и свойство (ака 'старшая сестра, сестра отца или матери', ава — 'супру-
га; женщина; мать', эзна 'муж старшей сестры', базя 'свояк', куда 'сват1);
2) общество и общение (орам 'сход, собрание (общины)', конак 'гость', кунелямс
'завидовать, ревновать*); 3) торговля (ярмак 'деньги', кагод 'бумага1, уцез
'дешевый'); 4) религия (тоба: пежеть-тоба 'ей-богу, поистине'); 5) наряды и
украшения [ока 'золотая или серебряная нить', сёка 'кисть (на поясе, головном
уборе)1, тенька 'фишка, погремушка, ушкор 'завязка, тесемка на штанах') и т,д,

Русизмы исторически проникали в М.я. в акающей форме (баяр /ba'jar/ 'барин,
боярин', родня /ra-dna/ 'родня, родственник', косяк /kasa'k/ 'косяк' и др. Но
часть русских заимствований отражает и в М.я. окаиье (поталак /po#talak/
'потолок' сока /so-ka/ 'coxa', молатка /mo-latka/ 'молоток' и т.д. В современном
М.я, русские заимствования представлены примерно в том же объеме и по тем
же тематическим группам, что и в эрзянском.

2.7.0. Как указано выше (см. 1.2.1.), в основной зоне своего распространения
(западная часть территории Мордовии) мокшанские диалекты объединяются
в три большие группы: центральную, западную и юго-восточную.

Ц е н т р а л ь н а я г р у п п а диалектов (ЦГД) лежит в основе письменно-литера-
турного М.я,, в фонетике и морфологии которого нашли отражение важнейшие
структурные изоглоссы входящих в эту группу говоров. ЦГД не отличается
однородностью. В северном ее ареале употребляется непалатализованный /s/ на
месте палатализованного /s/'всех других М. диалектов. В юго-восточной полосе
ЦГД отмечается древняя особенность мордовской (и финно-угорской) речи:
отсутствие звонких пар для глухих эксплозивных и лингвальных спирантов
в анлауте. В периферийных говорах ЦГД почти повсюду /*а/ > /е/, /*е/ > /i/.

Важнейшая структурная изоглосса з а п а д н о й группы диалектов (ЗГД) лежит
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в области морфологии — это наличие особых посессивных форм выражения
ед.ч. предмета обладания при обладателе 1 и 2 л. мн.ч. ЗГД также неоднородна. В
южной зоне распространения этой диалектной группы произошло сужение
/а/ > /е/, /е/ > /i/ в большинстве позиций.

К важнейшим особенностям ю г о - в о с т о ч н о й группы диалектов (ЮВГД)
относятся: 1) переход / j/ > /s/ в позиции перед /{/; 2} /а/ > /е/, /е/ > /i/, как и в
южной зоне распространения ЗГД; 3) отсутствие в анлауте слова звонких
эксплозивных /g/, /b/, /d/, /d/ и спирантов /z/, /z/, /z/; 4) наличие
деепричастного суф. -mok.

Степень расхождения говоров, представляющих перечисленные группы диалек-
тов, не мешает взаимопониманию между носителями разных диалектов М.я.
Границы между зонами распространения диалектных групп размываются пригра-
ничными переходными и смешанными говорами. Разновидности диалектов
смешанного (преимущественно мокшанско-эрзянского) типа распространены за
пределами Мордовии (в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и некоторых
др. обл.).
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A. IT. Феоктистов

ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
Название "эрзянский (язык)" происходит из этнонима эрзя 'эрзяийн' (эрзят

'эрзяне') неясной этимологии, связанного, по-видимому, с именем народа
Arisu на Оке (в письме хазарского кагана Иосифа, X в,). К этому этнониму имеет
отношение и название города Арзамас.

1.1.1. Эрзянский язык (Э.я.) — язык части мордовского населения быв-
шего СССР. Вариант названия: эрзя-мордовский. Иноязычные соответствия:
англ. Erzja, Erzja-Mordvin, нем. Ersanisch, Ersa-mordwinisch, венг. erza, erza-
mordvin, фин. ersa, ersalai, ersamordvalai. Соответственно самоназванию
типа эрзян 'я эрзянин' язык называется эрзянъ келъ 'эрзянский язык'.

1.1.2. Э.я. и мокшанский составляют мордовскую ветвь финно-угорской
подсемьи уральской семьи языков. Из других финно-угорских языков в наибо-
лее близком генетическом родстве с Э.я. и мокшанским находятся языки
прибалтийско-финские и марийский.

1.1.3. Распространение Э я,: восточные районы Мордовии (компактная зона),
отдельные районы Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Пензенской, Сара-
товской, Ульяновской и некоторых других областей России, Башкирии, Татарстана
и Чувашии (зоны некомпактного расселения). Приблизительная численность
носителей Э.я. — 650-700 тыс. чел., что составляет около 2/3 всего мордовского
населения.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Классификация эрзянских диалектов проводится преимущественно по

фонетическому принципу. По признаку зависимости качества гласных непервых
слогов от качества гласного первого слога диалекты объединяются в три
типа: -J

1) прогрессивно-ассимиляторный (/kudu/ 'дом' — /того/ 'песня', но /kizi/
'лето' — /t'ese/ 'здесь' и т.д.);

2) регрессивно-ассимиляторный (/kunsulan/ 'слышу' — kunsolok 'слушай',-
/kunsuli/ 'слышит' — /kunsolozo/ 'пусть слушает');

3) простейший тип. Подразделяется на говоры окающие и укающие
(/todov/ 'подушка' — /tumu/ 'дуб').

Современная классификация эрзянских диалектов кроме фонетических опи-
рается и на морфологические критерии.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. В Э.я., являющемся средством внутринационального общения, отчетливо

выделяются две коммуникативно-функциональные подсистемы: письменно-литера-
турный язык, противопоставленный территориальным диалектам. Эрзянский
языковой коллектив развивается в условиях выраженного эрзянско-русского
билингвизма.

1.3.2. Формирование современного письменно-литературного Э.я, на основе
центрального диалекта в главных своих чертах закончилось в первой по-
ловине 30-х гг. XX в. Этому периоду предшествовали многие десятилетия
развития эрзянской письменности на разных диалектных базах. На литера-
турном Э.я,. издаются книги, газеты, журналы, ведутся радио- и телепере-
дачи, ставятся пьесы. Существует богатая художественная фольклорная ли-
тература.
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1.1.3. Э.я. является языком обучения в мордовской начальной школе и
в национальных отделениях вузов Мордовии. В старших классах средней
школы и на гуманитарных факультетах вузов Мордовии Э.я. изучается как
предмет.

Основные центры исследования Э.я.: Москва, Саранск, Таллинн, Тарту,
Будапешт, Турку, Хельсинки, Блумингтон, Гамбург, Упсала, Флоренция
и др.

1.4.0. С XVIII в. эрзянская письменность развивается на базе кириллицы
с широким использованием принципов русского правописания

1.5.0. Основные периоды истории Э.я.' 1) праэрзянский — начало Х-—XI в. н.э.
до конца XVII в.; 2) староэрзянский — XVIII — XIX вв.; 3) новоэрзянский
(современный) — со второй пол. XIX в. до наших дней.

Первый период истории Э.я. является бесписьменным. Появление первого
письменного памятника относится к концу XVII в., первые связные (переводные)
тексты на Э.я. созданы во второй половине XVIII в.

1.6.0. Внешнеязыковыми контактами с русским языком обусловлено в Э.я.
развитие целого ряда внутриструктурных яплений. От мордовских местоименных
корней с участием русских частиц образовалось большинство неопределенных
местоимений и наречий (кой-ки 'кое-кто', ки-небудъ 'кто-нибудь', ки-то 'кто-то',
неместь 'нечего', хоть кода 'как-нибудь'). Русская частица бы (> эрз. бу) участвует в
образоэании сослагательного наклонения. Распространение аналитических кон-
струкций с участием в них русских если, так, то, еще, хотеть и др.
свертывает употребление мордовских синтетических форм условного, условно-
сослагательного и желательного наклонений. Формирование сложного предложе-
ния происходит под непосредственным влиянием русского синтаксиса (вплоть
до использования в Э.я. большинства союзов и союзных слов из русско-
го языка),

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Определяющие черты фонологической системы Э.я. ведут свое начало от

финно-угорского праязыка. Инновации: исчезло противопоставление долгих и
кратких в вокализме, расширилась группа палатализованных согласных, изме-
нился тип ударения, увеличилось количество односложных слов как результат
отпадения исходных гласных и т.д.

В потоке речи на сто фонемных единиц приходится примерно, по нашим
статистическим подсчетам, 39 гласных и 61 согласная фонема. По степени
употребительности гласные располагаются в следующем убывающем порядке;
/е/, /а/, /о/, /if, /u/; согласные: /t/, /k/, /s/, /v/ и т.д.
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2.1.2. В Э.я. господствует тип свободного ударения, место которого обусловли-
вается речевым тактом, куда входит данное 'слово или словоформа. Этим
объясняются столь характерные колебания в выборе акцентных дублетов
в разных речевых отрезках (ku-doso — kudo-so — kudoso- 'дома1). В нейтральном
стиле речи ударение обычно фиксируется на первом слоге слова (tosto 'оттуда',
va'Sine 'жеребенок', ve-сГ zemen 'пятьдесят', ku-valmo 'длина' и т.д.).

Главное . словесное ударение в Э.я. выполняет кульмннативную функцию.
Эту функцию в определенной мере раздечяп с ударением другое суперсегментное
явление — гармония гласных (или сингармонизм). Основу эрзянского сингармониз-
ма составляет зависимость выбора гласных по ряду в непервых слогах от
качества (ряда) гласного первого слога одного и того же слова (словоформы):
/то-ro/ 'песня', /sa-tj,-§ka/ 'достаточно', /tu-mo-sto/ 'из дуба' (с гласными
только заднего ряда); /cin-d'ef/ 'засов, защелка', t'i-kse-se/ 'в траве', /ve-1'e-t'ne-nen/
'этим селам', /ke-fmen-ke-fmen/ 'пучками, связками' (с гласными только перед-
него ряда). В пределах словоформы гармония гласных взаимодействует с парными
(непалатализованными/палатализованными) согласными. Употребление парного
палатализованного консонанта обычно прерывает цепь заднерядных гласных,
создавая в последующих частях словоформы условия для употребления гласных
переднего ряда: /pa-mo-fems/ 'крошиться', /so-rno-ie-vems/ 'задрожать', /cofd'ef-
d'ems/ 'бряцать', /pal-se-ksnems/ 'целоваться' и т.п. В Э.я, гармония гласных
проявляется непоследовательно и неполно (особенно в суффиксальных частях
словоформ).

2.1.3. В литературном Э,я. во всех позициях в слове могут употребляться
/а/, /о/, /е/, Употребление /и/ в ауслауте ограничивается новейшими заим-
ствованиями (кенгуру, Перу). В непервых слогах /i/ выступает преимущественно
в составе суффиксов. В анлауте исключается употребление (i) — аллофона
фонемы /i/. Окружение согласных в слове вызывает аккомодацию гласных в
том или ином направлении.

В отличие от других финно-угорских языков в анлауте эрзянских слов могут
употребляться сочетания из нескольких согласных: /ksna/ 'ремень', /ksni/
'железо', /p^t'ijems/ 'лягать(ся)' и др.

Перед гласными переднего ряда употребляются палатализованные согласные.
Исключение составляют /s/ и /z/, иногда /t/, которые в указанной позиции
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не только не палатализуются, но и оказывают обратное веляризующее воздействие
на гласные /е/ и /i/ в выборе ряда: /s^nej/ 'сом', /t'eze.n/ 'сюда', /stfezd'ems/
'сверкать, золотиться', /koz[t'/ 'кашляют', /tingaj/ 'снегирь', /putin/ 'я "положил'
и др.

2.1.4. Количество слогов в Э.я. совпадает с количеством гласных данного слова
(словоформы). Встречаются следующие типы неконечных слогов: V — /a-rams/
'стать, сделать', CV — /to-na-doms/ 'научиться', CCV — /sta-ka/ 'тяжелый,
трудный', CCCV — /pokskav-t'nems/ 'важничать', CCCCV — /o-tkstom-toms/
'обновить' и т.д. Типы конечных слогов: CV — /а-ра-го/ 'нехороший', CVC —
/ci-ni-jaz/ 'протухший', CCV — /ko-sto/ 'откуда', CCCV — /mo-k§na/ 'кулак',
CCVCC — /pi-ckams/ 'выздороветь', CCCVCC — /or-da-do-ksnoms/ 'обижаться,
капризничать' и т.п.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. В Э.я. нет фонологического противопоставления долгих/кратких гласных

и согласных. На морфологическом шве возможно образование геминированных
согласных (/vet'f/ 'воды' < /ved1/ 'вода' + -f — показатель мн.ч., ,/ketVe/ 'за
руку' < ked' 'рука' + -t'e — формант аблатива).

При агглютинации суффиксов к корневым морфемам нередко добавляются
"соединительные гласные" разного происхождения (одни восходят к утраченным
гласным конца основ (/кеГ/ 'язык' — /кеГ-е-й/'языка'), другие возникают чисто
фонетически).

Из согласных в анлауте преобладает употребление глухих. В начале ономатопо-
этических (и заимствованных) слов частотность употребления звонких может
быть выше, чем глухих. В конце преимущественно односложных слов согласные
сохраняют звонкость: /laz/ 'доска', /sod/ 'сажа', /cuvtomoz/ 'оцепенелый',
/cudozov/ 'осот'.

Перед гласными /о/, /и/ в начальной позиции исключается употребление
/v/: /ojna/ < рус. война, /ol'a'<pyc. воля.

2.2.2. Основное различие между корттгвыми и аффиксальными морфемами:
корневые состоят как минимум из олмш п слога, аффиксальные могут не со-
держать в своем составе ни одного гласного, то есть не образовывать слога:
/ki/ 'дорога' — /ki-st/ 'их дорога', /Sel'me/ 'глаз' — /gel'me-f/ 'твои глаза'.

Служебные слова, лишенные словоизменительных начал, либо совсем безударны,
либо получают слабое (второстепенное) ударение (наряду с основным ударением у
слова, при котором выступает служебное слово).

2.2.3. В вокализме Э.я. типичным морфонологическим средством является
интерфиксация о, е на морфологическом шве: /tol/ 'огонь' — /tol-o-n/ 'огня', /ned'/
'ручка' — /ned'-e-n/ 'ручки', также при спряжении глаголов (субъектное и объектное
спряжения глагола сопровождается тоже выпадением конечных гласных основы
перед суффиксом; см. 2,4.0.).

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
Морфологический тип Э.я. — а г г л ю т и н а т и в н ы й , характеризующийся;
а) непрочностью связи суффиксов с корнем: out-ка-нтъ 'по этому городу';
б) выражением каждой суффиксальной морфемой, как правило, не более одного

грамматического значения и каждого грамматического значения — как правило,
одной единицей морфологического уровня;

в) отсутствием внутренней флексии;
г) наличием гармонии гласных (см. 2.1.2.).
Аналитическим способом в Э.я, образуются: многочисленные послеложные

конструкции, степени сравнения имени прилагательного и наречия, сложные
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(в том числе отрицательные) формы глаголов: карман тонавтенеме 'начну (стану,
буду) учиться'.

2.3.1. М о р ф о л о г и я Э.я. отличается несомненным богатством и сложностью.
Благодаря этим особенностям большинство лексико-грамматических разрядов
слов обладает достаточной выдепимостью и разграниченностью. Такая характе-
ристика особенно подходит для разрядов слов, располагающих развернутыми
парадигмами склонения и спряжения (имена, местоимения и глаголы) или
деривационными морфемами (прилагательные, наречия и другие части речи). В
то же время многие разряды слов (и прежде всего служебные) обычно лить
при соприкосновении с именем или глаголом и друг с другом "обнаруживают"
свою специфику. При определении грамматического статуса таких слов кроме
морфологических, которых оказывается недостаточно, привлекаются семантико-
синтаксические критерии (как, например, при разграничении послелогов от
наречий, имен от послелогов и т.д. по их позиции в составе словосочетания
или целого предложения).

Некоторые грамматические сходства являются существенными для имен всех
разрядов. В них употребляются,в общем,одинаковые суффиксы числа и падежные
окончания. В адъективной функции (в препозиции) имена неизменяемы, в функции
предикативной (в постпозиции) — изменяемы: паро седей 'доброе сердце' — паро
седейть 'добрые сердца'; те ломанесъ паро 'этот человек хороший' — не ломатне
парот 'эти люди хорошие'. Одно и то же имя в зависимости от синтаксической
позиции может выступать в функции субстантива или адъектива: тюжа ал
'желтое яйцо' — ал тюжа 'яичный желток'. Существенные грамматические
сходства (на уровне синтаксиса) обнаруживаются между прилагательным и
причастием, в значительно меньшей мере между именем существительным
и глаголом. Недостаточно отграничены от знаменательных слов все служебные
единицы.

В Э.я. категориально выражены следующие универсальные грамматические
значения: число, лицо, падеж, неопределенность/определенность, посессивность,
время, модальность.

2.3.2, В грамматике Э.я. нет категориальных качественных именных клас-
сификаций (рода, класса, личности, одушевленности). Оппозиция классов человек/
нечеловек передается вопросительно-относительными местоимениями kije 'кто'
(относится к человеку) — meze 'что' (относится к предметам и животным).

2.3.3, Грамматическое ми. число в Э.я. противопоставлено ед, числу.
Только в форме мн. числа в Э.я. употребляются; 1) парные слова: седейтъ-максот

'внутренности' (букв, 'сердце-печень'), овтт-верьгизт 'звери' (букв, 'медведи-
волки'); 2) копулятивные образования из личных и собственных имен; Машат-
Мишат 'Маша и Миша' (букв. 'Маши-Миши'); 3) небольшое число имен
существительных, которые обозначают предметы, состоящие из двух или сово-
купности отделяемых частей: васонъбеелыпь 'ножницы', сельмукшт 'очки'.

Вполне отчетливо выражена противопоставленность форм ед. и мн.ч. в
безобъектном спряжении глагола. (В объектном спряжении глагола формы ед. и
мн. числа субъекта и объекта действия нередко смешиваются,)

2.3.4. Из средств выражения п а д е ж н ы х значении падежные формы
употребляются для обозначения субъект но-объектных, причинно-целевых, прост-
ранственно-временных и других синтаксических отношений (см. 2.4.0,). Функции
послелогов мало чем отличаются от падежных суффиксов. Некоторые образован-
ные от одного имени послелоги объединяются в серии, члени которых
содержат застывшие форманты местных падежей: ланг-со 'на (где)', ланг-с 'на
(куда)', ланг-ста 'с (откуда)', лап-га 'по (по какому месту)'.
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Средством выражения п о с е с с и в н о с т и служат: I) категория лично-притяжа-
тельности с лично-притяжательным склонением: пря-м 'моя голова', пря-т 'твоя
голова', пря-зо 'его голова' и т.п.; 2) изафетные конструкции с участием в их
компонентах формы генитива и лично-притяжательного суффикса (Петя-нъ ава-зо
'мать Петра') и 3) словосочетания с первым компонентом в генитиве: учителенъ
кудо 'дом учителя'. В значении притяжательных местоимений употребляются
личные в форме генитива: минек чанома масторось 'наша родина'.

2.3.5. Глаголы незаконченного/законченного действия грамматически не проти-
вопоставлены. Для количественной характеристики действия, передачи его
отношения к субъекту и объекту, способов глагольного действия используются
суффиксы глагольного словоформообразования. С их помощью от глагольных
основ образуются многочисленные глаголы в и д о в о й , м о д а л ь н о й и з а л о -
г о в о й направленности: непереходные/переходные, однократного/многократного
действия, возвратные, страдательные, понудительные (каузативные), возможности
действия, невольного действия, мгновенности, начинательности, длительности
и др. Некоторые из таких отглагольных образований приобрели универсальность
категориальных форм залога (побудительного и возвратного) и вида (многократ-
ного с суф. -кшн-, итератива с суф. -съ, -нъ, инхоатива с суф. -зев и др.).

2.3.6. Для выражения грамматического л и ц а используются собственноличные
и другие личные местоимения, лично-притяжательные суффиксы имени существи-
тельного и герундийных образований, глагольные формы безобъектного и
объектного спряжения и суффиксы сказуемостного изменения неглаголов. Форма
3-го лица при некоторых глагольных основах употребляется и в безличном
значении.

Выражение о п р е д е л е н ноет и / н е о п р е д е л е н н о с т и грамматикализовано.
В сфере имен оппозиция определенности/неопределенности предмета выражается
употреблением парадигмы указательного (определенного) склонения, противопо-
ставленного склонению основному (неопределенному); ломанъ '(какой-то, один)
человек' — ломанесь '(этот) человек'. По семантике употребления указательное
склонение Э.я. имеет очень много общих моментов с употреблением постпо-
зитивного артикля. В глаголе определенность/неопределенность прямого объекта
выражается противопоставлением шести объектных (определенных) рядов без-
объектному (неопределенному) ряду спряжения: сокан 'я пашу' — сокаса

'я вспашу это1 (объект действия в 3 л. ед.ч.) и т.д. Формы объектного спряже-
ния употребляются: 1) при наличии определенного объекта и 2) если глагол пере-
ходный, Оппозиция определенности/неопределенности реализуется в формах
всех наклонений и времен.

Грамматическое в р е м я имеет категориальное обозначение в формах настояще-
будущего, I и II прошедших времен. Семантически наиболее нагружено настояще-
будущее время, из прошедших времен — I прошедшее, выражающее как закончен-
ное, так и незаконченное действие (форма II прош. вр. употребляется в значении
длительного действия, продолженное™ действия в прошлом).

О р и е н т а ц и я в п р о с т р а н с т в е выражается как лексическими, так и грам-
матическими средствами. Противопоставление близкое/далекое обозначается
указательными местоимениями и местоименными наречиями: те 'этот' — се 'тот',
тесэ 'здесь' — тосо 'там', тей 'сюда' — тов 'туда', тестэ 'отсюда' — тосто
'оттуда' и т.п.

В системе падежей обозначаются внутренний/ внешний типы ориентации в
пространстве с трехчленным разделением направления движения от одной точки
до другой или из одной точки в другую точку вирьсэ 'в лесу' (где) — виръс 'в лес'
(куда) — виръстэ 'из леса' (откуда)
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У наречий и послелогов отмечается оппозиция по направлению движения
в четырех членах (см. 2.3.4.).

Анафорическим средством указания кроме указательных местоимений служат
формы определенного склонения: Теитъ од школа. (Те) школасонтъ кармитъ
тонавтнеме эйкакштне 'Строят новую школу. В (этой) школе-этой будут
учиться дети'.

Для выражения о т р и ц а н и я используются: 1) спрягаемые отрицательные
глаголы: а) в прош. времени индикатива: эзинъ 'я не...', эзитъ и т.д.; б) в формах
императива и оптатива: иля (иляк) 'ты не...', илязо 'пусть он не...' и т.п.; в) в форме
конъюнктива: авалинъ 'я бы не...', аволитъ и др. При спрягаемых отрицательных
глаголах неопределенные местоимения и местоименные наречия употребляются
в лексико-синтаксической функции отрицательных местоимений и местоименных
наречий (кияк арасель тосо 'там никого не было' < кияк 'кто-нибудь', сыпь косояк
араселътъ 'их нигде не было' < косояк 'где-нибудь'); 2) препозитивная
отрицательная частица а 'не', восходящая к *а-основе отрицательного глагола и
соотнесенная с планом наст.-буд. времени индикатива и кондиционала (а удан
'я не сплю', а саиндерясамак 'если ты меня не возьмешь') и с планом
прош. времени дезидератива (а саиксэлитенъ 'я не хотел было брать тебя1);
3) отрицательные частицы а и апак в словообразовательной функции (авадря
'нехороший' < вадря 'хороший', апак ниле 'непроглоченный; не проглотив' <
нилемс 'проглотить').

2.3.7. Семантико-грамматические разряды слов подразделяются на знаменатель-
ные, служебные и междометия. К группе знаменательных относятся: имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимения, глагол,
наречия. Группу служебных слов составляют: послелоги, союзы, частицы.

Имя существительное характеризуется категориями числа, падежа, лично-
притяжательности, определенности/неопределенности; имя прилагательное (суб-
стантивированное) — теми же категориями и степенями сравнения; наречие —
категорией степеней сравнения; местоимения — категориями лица, числа, падежа;
глагол — категориями лица, числа, времени, наклонения, определенности/неопре-
деленности (объекта действия).

Служебные слова относятся к неизменяемым частям речи. Однако при
субстантивации любая группа служебных слов начинает изменяться как имена
существительные в указательном и притяжательном склонениях, а в функции
предиката субстантивированное служебное слово может принимать суффиксы
сказуемостного изменения. Послелоги с лично-притяжательными суффиксами
подвергаются прономинализации, преобразуясь в разряд послеложно-личных
местоимений.

2.4.0. Образцы парадигм

Имена и наречия

Показателем ед. числа является исходная (нулевая) форма имени, Категория
мн. ч. реализуется в показателе ~т (-тъ) — в ном. основного склонения
и в падежных формах указательного склонения {-т-не-). В косвенных падежах
основного склонения противопоставление единичного предмета и раздельного
множества предметов формально не производится.

Образование формы мн. числа обьщно вызывает различного рода морфо-
логические изменения на стыке основы и суффикса: 1) выпадение конечного
гласного основы, иногда приводящее к чередованию согласных: курго 'рот' — курк
'рты' (< kurgo + t), очко 'корыто' — очк 'корыта1 (< обко + t); 2) переход
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конечных звонких согласных в глухие: сэдъ 'мост' — сэтть 'мосты' (< sed' + t1).
При образовании падежных форм имен падежные суффиксы присоединяются

к основе непосредственно (кудо 'дом' — кудо-нъ 'дома1 (ген,), веле 'село' — веле-нъ
'села') или с помощью соединительных гласных о, е: скал 'корова' — скал-о-нь
'коровы' (ген.), калъ 'ива' — кал-е-нь 'ивы'. В то же время при падежной
суффиксации могут происходить такие же изменения основы, как и при
присоединении суффиксов мн. числа.

Одни падежи являются полноценными (употребляются во всех трех склонениях),
другие — неполноценными (имеют ограниченное употребление, замыкаясь
в рамки основного склонения, и не обладают всеми признаками падежности,
приближаясь, а то и сливаясь с наречиями).

П о л н о ц е н н ы е падежи и их суффиксы

Номинатив (кто-, что-л.) р
Генитив (кого-, чего-л.) -нъ
Датив (кому-, чему-л.) -нень, -нэнь
Инессив (в ком-, чем-л.) -со/-сэ
Элатив (из кого-, чего-л.) -сто/-стэ
Иллатив (в кого-, во что-л.) -с
Пролатив (по кому-, чему-л.) -ва/-га/-ка
Аблатив (от кого-, чего-л.) -до/-де/-дэ;

-moj-mej-тэ
Компаратив (с кого-, со что-л. величиной)-шка
Абессив (без кого-, чего-л.) -втомо/-втеме;

-томо I -теме I -тэме
Транслатив (кем-, чем-л. быть, стать) -кс

Неполноценные падежи (падежеобразные формы)
и их суффиксы

Латив (в направлении к чему-л.) -в
Темпоралис I (когда) • -тъ
Темпоралис II (когда) -не/-нэ
Комитатив (вместе с кем-, чем-л,) -нек/-нэк

Собственнолично-притяжательные суффиксы (I л, -м, 2 л. -т, -тъ, 3 л. -зо, -зэ)
при указании на множественность обладателей осложняются суффиксом притяжа-
тельного мн. числа -к, при указании на множественность обладаемых — суффиксом
притяжательного мн. числа -н, -нь. К согласной основе лично-притяжательные
суффиксы присоединяются с помощью гласных о, е: вал-о-м 'мое слово', вий-е-ть
'твоя сила'.

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е суффиксы

Один-обладатель — одно обладяемое (рус, мойп т.д.);

После гласных После согласных

1 л. -м -OH-f-eMJ-эм
2 л. -т/-ть -от/-етъ/-этъ
3 л. -зо/-зэ -озо/-езэ/-эзэ
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Много обладателей — одно обладаемое (рус. наш и т д )

Много обладателей — много обладяемых (рус. наши и т д.)

1 л. -HOKJ-нек -онок/-енек/-энек
2 л. -нк -OHKJ -енк) -энк

3 л. -cm -ост/-ест/-эст

Один обладатель — много обладяемых (рус. мои и т.д.):

1 л. -н/-нъ -он/-ень/-энь
1 л. -т/-тъ -от/-еть/-этъ
3 л. -нзо/-нзэ -онзо/-еюэ/-энзэ

Степени сравнения у качественных прилагательных и наречий образуются
аналитическим способом. Для образования сравнительной степени используются
конструкции; в их составе название предмета или действия, с которым сравни-
вается другой предмет или действие, имеет морфему аблатива, а прилагательное
или наречие остается в исходной форме: овто-до виев 'сильнее (прилагательное)
медведя', лишмеде бойкасто арды 'быстрее коня скачет'. Кроме того, может быть
использовано более обобщенное грамматическое средство (частица cede)'cede виев
'сильнее' (прилагательное), cede пароле 'лучше' (наречие).

Значение превосходной степени выражается; 1) повторением одного и того же
слова (первый член повтора стоит в форме аблатива, второй — в исходной
форме): napo-do napo 'наилучший, самый хороший'; 2) употреблением перед
исходной формой прилагательного или наречия частиц сех, сехте, eeceMede, самай,
энь с общим значением 'наи-, самый': сехте (самай, энь, eeceMede) валдо 'самый
светлый', сех (самай, энь, eeceMede) пароле 'лучше всех, наилучшим образом'.

Порядковые числительные образуются от количественных с помощью суф. -це:
колмо — колмоце 'три — третий', сядо — сядоце 'его — сотый'. Порядковые
числительные со значением 'первый', 'второй' образуются супплетивным способом:
вейке — васенце 'один — первый', кавто — омбоце 'два — второй'. Числительные
приблизительного счета образуются: 1) употреблением количественных в форме
компаратива: котошка 'около шести'; 2) соединением двух количественных в
номинативе или компаративе: вейке-кавто 'несколько' (букв, 'один-два1), колмошка-
нилешка 'три-четыре1.

Местоимения

Местоимения образуют две большие группы: личные (собственноличные,
усилительно-личные, послеложно-личные, притяжательные) и неличные (указа-
тельные, определительные, относительно-вопросительные и др.).

Изменение по падежам у собственноличных местоимений (номинативные
формы: мои 'я', тон 'ты', сон 'он, она, оно', минь 'мы', тынь 'вы', сынь 'они1) и усилительно-
личных (образуются от личных путем прибавления указательного -сь: монсъ 'я сам',
тонсь 'ты сам1, сонсь 'он сам1, минсь 'мы сами', тынсь 'вы сами', сынсъ 'они сами')
во многом напоминает парадигму притяжательного склонения имени существи-
тельного (тон-теме-ть 'без тебя' — тонс-теме-ть 'без самого тебя1, сынъ-шка-ст
'с них (ростом и т.д.)' — сынсе-шка-ст 'с них самих1). Местоимения других разря-
дов или вовсе не изменяются по падежам (как, например, счетно-личные: съкамон
'я один', ськамот 'ты один' и т.д.), или изменяются своеобразно и, как правило, не
по всей падежной парадигме (как, например, возвратно-притяжательное эсъ 'свой,
собственный' и др.). Послеложно-личные местоимения образуются от послелогов
путем присоединения к ним лично-притяжательных суффиксов (вакссо-нзо 'около
него1, ваксозо-нок 'к нам, рядом с нами', вакска-т 'мимо тебя1 и т.д.).
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Притяжательные местоимения образуются от формы генитива собственно-
личных и усилительно-личных местоимений (к ним прибавляются и лично-притя-
жательные суффиксы): монь 'мой, у меня', тонъ 'твой, у тебя', сонзэ 'его, у него',
минек 'наш, у нас', тынк 'ваш, у вас', сынст 'их, у них'; монсенъ 'мой собственный,
у меня самого', тонсетъ 'твой собственный, у тебя самого', сонсензэ 'его
собственный, у него самого' и т.п. С морфемами определенности местоимения
этого разряда изменяются по парадигме указательного склонения существительного:

Ном. монсесь 'именно мой' тонсесь 'именно твой'
Ген. монсентъ тонсентъ
Дат. монсентень тонсентень

и т.д.

Указательные местоимения те 'этот', се 'тот' и их варианты во мн. числе
. {не, неть 'эти', сеть, нонат, нонатне 'те1) образуют оппозицию близкое/ отдален-
ное. В ед. числе изменяются по парадигме основного склонения имени существи-
тельного, во мн. числе по парадигме указательного склонения.

Вопросительно-относительные местоимения ки, кие 'кто1, мезе 'что' и др. имеют
и форму мн. числа: китъ, месть, кодамот 'какие'. В ед. числе они изменяются по
парадигме основного склонения, во мн. числе имеют формы указательного
склонения (кроме номинатива, в котором сохраняется форма мн. числа основного
склонения). От местоименных корней ко-/ку-, ме-{менъ-/ мей-) образуются вопроси-
тельно-относительные местоимения и наречия.

Неопределенные местоимения и местоименные наречия образуются: 1) повторе-
нием вопросительно-относительных местоимений и наречий; кие-кие 'кто-н.',
косо-косо 'где-н.'; 2) прибавлением частиц -бути, -гак, -как, -як: кие-бути 'кто-то',
кияк 'кто-н.', мезеяк 'что-н.', мекс-бути 'почему-то'. При склонении неопределен-
ных местоимений, образованных вторым способом, падежные окончания основного
склонения присоединяются к местоименной основе перед частицей (ном. кияк
'кто-н.', ген. киньгак, дат. киненьгак, абл. кидеяк, инее, кисэяк и т.д.). Во
мн. числе неопределенные местоимения не имеют форм косвенных падежей.

В функции отрицательных местоименных слов употребляются неопределенные
местоимения и местоименные наречия при глаголах с отрицанием: а ёвтан
кодамояк вал 'я не скажу никакого слова', сон косояк араселъ 'его нигде не было'.

Взаимные местоимения вейке-вейке, вейке-омбоце (< вейке 'один' + омбоце
'другой') склоняются, как имя существительное ед. числа в обоих своих
компонентах, подвергаясь также лично-притяжательной и указательной суффикса-
ции (вейкест-вейкест, вейкентъ-омбоцентъ 'друг друга1).

Сказуемостное изменение предикативных имен и наречий:

Н а с т о я щ е е время и н д и к а т и в а

Ед.ч. Мн.ч.

учителъ-тяно
учитель-тядо
учителъ-тъ

Мн.ч.
тосо-линек
тосо-лиде
тосо-льть

1
2
3

1
2
3

л.
л.
л.

л.
л.
л.

учител-ян
учител-ят
учитель

Ед.ч.

тосо-линь
тосо-лить
тосо-лъ

я учитель

П р о ш е д

'я был там'
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Глагол

Индикатив с нулевым показателем противопоставлен другим наклонениям,
отмеченным специальными показателями (конъюнктив — -ель-, кондиционал —
-ндерь-, дезидератив — -ксэлъ-, оптатив — -з-, -cm-, императив — -к, -т, -тъ,
-до, -де и т.д.).

Окончания прош. времени индикатива противопоставлены окончаниям наст.-буд.
времени, формы объектного спряжения — формам безобъектного и т.д.

Парадигмы безобъектного спряжения

Индикатив

Настояще-будущее время

Ед.ч. Мн.ч.

1 л. -ан, -ян (кундан 'я ловлю' и т.д.) -тано, -тяно
2 л. -am, -ят -тадо, -тядо
3 л. -ы, -и -ытъ, -итъ

Кроме индикатива эти же окончания реализуются также в оптативе и кондици-
онале.

I прошедшее время

1 л. -ынъ, -инь {кундынъ 'я ловил, поймал' и т.д.) -ынек, -инек
2 л. -ытъ, -итъ -ыде, -иде
3 л. -сь -стъ

II прошедшее время

1 л, -ылинъ, -илинъ (кундылинь 'я ловил' -ылинек, -илинек
и т.д.)

2 л. -ылить, -шить -ылиде, -илиде
3 л. -ыль, -иль -ылъть, -ильтъ

Эти окончания кроме индикатива реализуются также в конъюнктиве, конъюн-
ктиве-кондиционале и дезидеративе.

2 л. -к, -т, -тъ

1 л. -зан

2 л. -зат
3 л. -зо

1 л. -влинъ

2 л, -влить
3 л. -воль, -велъ

Императив

{кундак 'лови' и т.д.)

Оптатив

{кундазан 'пусть я
ловлю' и т.д.)

Конъюнктив

(кундавлинь 'я ловил бы'
и т.д.)

-до, -де

-здано

-здадо
-cm

-влинек

•влиде
-волътъ, -велътъ
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Кондиционал

1 л. -ындерян, -индерян (кундындерян 'если я -ындерятано, -индеря-
поймаю' и т.д.) тано

2 л. -ындерят, -индерят -ындерятадо, -индеря-
тадо

3 л. -ындери, -индери -ындеритъ, -индеритъ

Конъюнктив-кондиционал

1 л. -ындерявлинъ, (кундындерявлинъ 'если бы-ындерявлинек,
-индерявлинь я поймал' и т.д.) -индерявлинек

1 л, -ындерявлитъ, -ындерявлиде,
-индерявлить -индерявлиде

3 л, -ындеряволь, -ындеряволыпъ,
-индеряволъ -индеряволътъ

Дезидератив

1 л. -ыксэлинь, -иксэлинь (кундык сэлинь 'я хотел -ъжсэлинек, -иксэлинек
было поймать' и т.д.)

2 л. -ыксэлитъ, -иксэлйтъ -ыксэлиде, -иксэлиде
3 л. -ыксэлъ, -иксэль -ыксэльть, -иксэльтъ

Парадигмы объектного спряжения

Индикатив

На cm о яще-будущее время

Объект

1 л. ед.ч.

2 л. ед.ч.

3 л, ед.ч.

1 л. мн.ч.

2 л. мн.ч.

3 л. мн.ч.

1 л. ед.ч.

2 л. ед.ч.

3 л. ед.ч.

Субъект

2 л.

3 л.
1 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.
2 л.
3 л,
1 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

2 л.
3 л.
1 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Ед.ч.

-самак (кундасамак мак 'ты
меня поймаешь' и т.д.)
-самом
-тан
-танзат
-са
-сак
-сы
-самизь
-самизъ
-тадызь
-тадызь
-сынъ
-сыть
-сынзе

I прошедшее время

-ымик, -имик
-ымим, -ими и
-ытинъ, -итинь
-ынзить, -инзитъ
-ыя, -ия
-ык, -ик
-ызе, -изе

Ми.ч.

-самизь

-са \шзъ
-тадызь
-тадызь
-сынек
-сынк
-сызь
-самизь
-самизъ
-тадызь
-тадызь
-сынек
-сынк
-сызь

-ымизъ, -имизь
-ымизъ, -имизь
-ыдизь, -идизь
-ыдизь, -идизь
-ынек, -инек
-ынк, -инк
-ызь, -изъ
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Объект

1 Л. МН. Ч.

2 л. мн.ч.

3 л. мн.ч.

1 л. ед.ч.

2 л. ед.ч.

3 л. ед.ч.

1 л. мн.ч.
2 л. мн.ч.
3 л. мн.ч.

1 л. ед.ч.
3 л. ед.ч.
1 л. мн.ч.
3 л. мн.ч.

Субъект

2 л.
3 л.
1 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

2 л.
3 л.
1 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.
2 л.
1 л.
1 л.
2 л.
3 л.

2 л.
2 л.
2 л,
2 л.

Ед.ч.

-ымшъ, -имизъ
-ымизъ, -имизъ
-ыдизъ, -идизь
-ыдизь, -идизь
-ынъ, -инь
-ыть, -итъ
-ынзе, -инзе

II прошедшее время

-ылимик, -илимик
-ылимим, -илимим
-ылитинь, -илитинъ
-ылинзигпъ, -илинзитъ
-ьглия, -илия
-ылик, -шик
-ылизе, -шизе
-ылимизь, -илимизъ и т.д.
-ылидизъ, -илидизь и т д.
-ылинь, -илинъ
-ылитъ, -илитъ
-ылинзе, -илинзе

Императив

-мак
-к
-мизь
-тъ

Мн.ч.

-ымизъ, -имигъ
-ымизъ, -имизъ
-ыдизь, -идизь
-ыдизь, -идизь
-ынек, -инек
-ынк, -инк
-ызь, -изь

-ылимизь, -илимизъ
-ылимизъ, •илимизъ
-ылидизъ, -илидизь
-ышдизъ, -илидизь
-ылинек, -илинек
-ылинк, -илинк
-ылизъ, -илизъ

-ылинек, -илинек
-ылинк, -илинк
-ылизъ, -илизъ

-мизь
•нк
-мизь
-нк

Формы объектного спряжения образуются и в других наклонениях. Отри-
цательные формы в настояще-будущем и II прошедшем времени индикатива,
в кондиционале, конъюнктиве и дезидеративе образуются с помощью неизменя-
емой отрицательной частицы а 'не', которая предшествует спрягаемому глаголу (а
сёрмадан 'не пишу', а сёрмадылинь 'я не писал', а саиндерясамак 'если ты
не возьмешь меня', а саексэлитенъ 'я не хотел было брать тебя').

Спрягьгмый отрицательный глагол с основой эзъ 'не...' + восполнительная
неизменяемая форма смыслового глагола используется лишь для образования
прошедшего времени индикатива (эзинь кунда 'я не ловил', эзимик кунда 'ты не
поймал меня', эзип кунда 'я не поймал его1); по такому же принципу конструируются
отрицательные формы других наклонений, но только в конъюнктиве и конъюнкти-
ве-кондиционале отрицательный глагол имеет основу аволъ (аволинъ кунда 'я не
ловил (поймал) бы', аволимек саиндеря 'если бы ты меня не взял', аволинзетъ
саиндеря 'если бы он тебя не взял'), а в императиве и оптативе — иля (иля кунда 'не
лови, не поймай', илязан кунда 'пусть я не ловлю', 'чтобы я не поймал',
иляздадо кунда 'чтобы вы не ловили', илянзат стувто 'пусть он не забудет
тебя').
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Нефинитные (инфинитные) формы глагола

К системе глагола примыкают:
1) и м е н а д е й с т в и я (глагольные существительные) на -.ио, -ме, -ма,

обозначающие содержание или протекание действия (тюрема 'сражение, борьба',
лисема 'выход');

2) г е р у н д и и (по происхождению — косвенные падежные формы имен
действия): а) на -мсто, -мстэ (самсто 'во время прихода, когда возвращались');
б) на -мс (самс 'до прихода, пока не придут'); в) на -мга {самга 'ради прихода,
чтобы пришли'); г) на -эь (чинъ стязь 'когда солнце встанет1); д) на -до, -де {штадо
'в неприкрытом виде', комадо 'наклонившись', стядо 'стоя').

Герундий может подвергаться лично-притяжательной суффиксации, ориентиро-
ванной (в случае переходности действия) на прямой объект {кундамстонзо
'когда ловили (поймали) его').

И н ф и н и т и в ы на -мс и -мо, -ме (карман сёрмадомо 'стану (начну, буду)
писать', молить оймамо 'идут отдыхать', эряви туемс 'нужно уходить', амезе
теемс 'нечего делать'), -мо и -.ме-инфинитивы имеют лично-притяжательную
суффиксацию, которая (в случае переходности действия) ориентирована на прямой
объект {кармат сёвномонзо 'будешь (станешь) ругать его').

В Э.я. имеются причастия: 1) активные наст, времени незаконченного
действия на ~ы, -и, -ыця, -иця (вечки седей 'любящее сердце', прыця теште
'падающая звезда'); 2) активные прош. времени на -зь (кенерезъ умарь 'зрелое
(созревшее) яблоко'); 3) пассивные наст, времени незаконченного действия
на -вике и -ма (вечкевикс 'любимый друг', кемема ломанъ 'надежный человек); 4) пассивные
прош. времени законченного действия на -зь и -нь {ледезь тикше 'скошенная
трава', керязь (керянь) чувто 'срубленное дерево', сравтонь чертъ 'распущенные
волосы'; 5) пассивные прош. времени законченного действия на -вт, -вть (исеиь
сокавт пакся 'вчера вспаханное поле').

Из в с п о м о г а т е л ь н ы х глаголов выделяются:
1) улемс 'быть', который в прош. времени употребляется с измененной осно-

вой (с суф. -нь): ул-ян 'я буду' — ульн-инь 'я был (бывал)', улят 'ты будешь' —
ульн-ить 'ты был (бывал)' и т.д.;

2) кармамс 'начать, стать (делать что-н.)'. Сочетание4 этого глагола в настоя-
ще-будущем времени индикатива с инфинитивом дает эффект будущего вре-
мени незаконченного действия: карман тонавтнеме 'буду учиться'.

Безобъектное и объектное спряжения глаголов сопровождаются теми или
иными изменениями в основе и суффиксах, а именно: 1) выпадением конечных
гласных основы перед суффиксом; 2) появлением соединительных гласных (о,
е, ы, и) между согласной основой и суффиксом (см. 2.2.1.); 3) палатализацией/
депалатализацией, оглушением/озвончением конечного звонкого/глухого непа-
латализованного/палатализованного согласного основы или соответственно
начального согласного суффикса.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. В соответствии с агглютинативным характером Э.я. грамматические

словоформы конструируются путем последовательного расположения суффик-
сальных элементов, каждый из которых обычно имеет не более одного грам-
матического значения. В притяжательном склонении последнее место занимают
лично-нритяжательные суффиксы, перед которыми располагаются падежные
(тев-стэ-ик 'из вашего дела1), в указательном склонении падежный суффикс
оказывается то перед суффиксом определенности (в ел. числе), то на последнем
месте (во мн. числе): пакся-ва-нтъ 'по полю этому', такся-тне-ва 'по этим
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полям1). В финитных формах глагола последнее место занимают личные окон-
чания, которым предшествуют показатели прош. времени и наклонения (кунды-
ксэль-инь 'я хотел поймать'). Из исторически выделяемых компонентов лично-
притяжательных суффиксов последнее место занимает также -к (показатель
множественности обладателей), выступающий в паре с предшествующим ему
показателем множественности обладаемых (-»-): веле-с-т {-т < -к в результате
выравнивания в пользу обычного показателя мн.ч. -т) 'их село, их сёла'.

Префиксация как способ деривации чужда строю Э.я. Словообразовательные
суффиксы предшествуют словоизменительным. Морфологически аномальных
слов в Э.я. практически нет, за исключением, может быть, недостаточных
глаголов типа адя 'идем', адядо 'идемте'.

2.5.2. Основные способы словообразования в Э.я.: I) морфологический (аф-
фиксация); 2) синтаксический (словосложение); 3) морфолого-синтаксический
(конверсия).

М о р ф о л о г и ч е с к и й способ реализуется в виде суффиксации. В сфере имен
этот способ характеризуется относительной малочисленностью словообразо-
вательных средств и, за некоторыми исключениями, их невысокой продуктив-
ностью. Глагольные суффиксы отыменного и особенно отглагольного слово-
образования, напротив, отличаются многочисленностью, семантической насы-
щенностьк>3 продуктивностью и активностью в деривационно-грамматическом
плане, Исключительное богатство глагольных суффиксов отглагольного слово-
образования связано с их многоплановой функцией модификации семантики
глагола, передачи характера протекания действия, его переходности/непереход-
ности, видовых и залоговых значений и т.д.

С и н т а к с и ч е с к и й способ словообразования реализуется в двух основных
типах: сочинительном и подчинительном. По с о ч и н и т е л ь н о м у типу сла-
гаются парные образования: 1) обобщающей семантики: сукст-унжат 'гады' <
сукст 'черви' + унжат 'жуки', киштемс-морамс 'веселиться' < киштемс 'пля-
сать' + морамс 'петь'; 2) изобразительной семантики (компоненты сложений
второго типа близки по звуковому составу, но один из компонентов как отдельное
слово обычно не употребляется); куштор-каштор — образ шороха, шуршания,
шелеста < каштордомс 'шуршать, шелестеть'; якамс-пакамс 'похаживать,
погуливать' < якамс 'ходить'. Компоненты куштор- и -пакамс самостоятель-
ного значения не имеют, Парные слова сочинительного типа характеризуются
соединительной интонацией, двумя ударениями (основным на втором компоненте
и второстепенным — на первом); изменяются оба компонента парного слова.
Каждый компонент парного имени имеет в исходной форме показатель мн.
числа -т, -ть.

Сложные слова п о д ч и н и т е л ь н о г о типа образуются по схеме: определи-
тельный компонент (в номинативе, иногда — в генитиве) + определяемый ком-
понент, который в отличие от первого изменяется: ведъгев 'мельница' < ведь
'вода' + кев 'камень' — ведъгевтнесэ 'в этих мельницах'. В сфере глагола слово-
сложение сочинительного типа является более продуктивным.

М о р ф о л о г о - с и н т а к с и ч е с к и й способ широко используется по линии
субстантивации других частей речи, особенно причастий. По этому способу
образуется большая группа названий лиц по занятию {сокиця 'пашущий' —
'пахарь', морыця 'поющий' — 'певец', тонавтыця 'обучающий' -* 'учитель').

2.5.3. В Э.я. типичная структура простого предложения — номинативная.
По составу простые предложения делятся на односоставные и двусоставные.
Они могут быть распространенными и нераспространенными, полными и не-
полными и т.д. Из простых предложений выделяются такие, в которых подле-
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жащее, сказуемое и прямое дополнение выражаются в форме одного слова
(глагола-сказуемого): сода-т-ан *я знаю тебя1, рожодом-та-нз-ат 'он успокоит
тебя', простя-сы-зъ 'они простят их'. Из формы одного слова могут образо-
ваться предложения разных типов: а) включенно-личные: сынъ 'я пришел';
б) императивные: лоткак! 'стой!'; в) номинативные: Теле. Читне якшамот
'Зима. Дни холодные'; г) безличные, выражаемые глаголом в форме 3 л. ед. числа
наст, и прош. времени {ашолгадсъ 'рассвело1) или инфинитивным оборотом
{эряви молемс 'надо сходить', сави туемс 'цридется отправляться'). В Э.я. име-
ется еще особый тип односоставных именных предложений, в которых пре-
дикативность находит грамматическое выражение в суффиксах сказуемостного
изменения имен \ наречий (седей-сэ-нз-ат 'ты у него на сердце1, тарка-со-нзо-
линек 'мы были на его месте, вместо него', марто-нзо-линь 'я был с ним1).

В Э.я, нет глагола со значением 'иметь'. Вместо habeo-конструкции употреб-
ляются предложения, компонентами которых являются: личное местоимение
или имя существительное в форме генитива, вспомогательный глагол улемс
'быть, иметься' в 3 л. ед. и мн. числа наст, и пропт. времени и имя, обозна-
чающее предмет обладания, с лично-притяжательным суффиксом: монъ ули
книгам 'у меня есть, имеется книга'; Диманъ улънестъ оянзо 'у Димы были,
имелись друзья'. В отрицательных предложениях улемс заменяется отрицатель-
ным глаголом арась 'нет1 с неполной парадигмой: Монъ арасъ тейтерем
У меня нет дочери'; Цёрынентъ арасельть соксонзо 'У мальчика не было лыж'.

Глагольное сказуемое согласуется с подлежащим в числе, а с подлежащим,
выраженным личным местоимением, — и в лице. Препозитивное определение
не согласуется с определяемым. При количественных определениях, выражен-
ных количественными числительными от "двух" до "десяти", определяемое
имеет форму мн. числа: кавто вальмат 'два окна', кемень кить 'десять путей'.
С другими числительными-определениями определяемое существительное упо-
требляется в ед. числе: кеветее ломанъ 'пятнадцать человек', сядо ломань 'сто
человек'.

Глаголы управляют косвенными падежами, при послелогах обслуживаемое
слово стоит в форме номинатива и генитива, реже — аблатива основного,
указательного и притяжательного склонения.

Определительные конструкции, несущие посессивную информацию, оформля-
ются лично-притяжательными суффиксами {Ирань пильксэнзэ 'серьги Ирины')
или указательными {Ирань пилькстнэ 'серьги Ирины').

Порядок расположения неопределительных членов предложения: логически
выделяемый неопределительный член предложения тяготеет к сказуемому,
располагаясь чаще в препозиции: Школасо ванды ютавтытъ промкс 'В школе
завтра проведут собрание1,

Порядок слов в определительных словосочетаниях: определение предшествует
определяемому. Изменение порядка слов имеет смыслоразличительное значение
{покш пенч 'большая ложка1 — пенчесь покш 'ложка большая1). Части много-
членных определительных словосочетаний располагаются последовательно по
степени подчинения. Многочленная • конструкция завершается основным опре-
деляемым, которое, изменяясь по числу и падежу, обеспечивает связь конструк-
ции с другими членами данного предложения: вандыне тердезь ялганть 'на
завтра приглашенного товарища', вандыне тердезь ялгантень 'на завтра при-
глашенному товарищу1.

Повествовательные, вопросительные и другие разновидности простого пред-
ложения по цели высказывания (модальные разных оттенков и пр.) различаются
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интонацией, употреблением наклонения глагола, разных частиц и т.д.
2.S.4. В современном Э.я. получили развитие разные типы сложных пред-

ложений: сложносочиненные, сложноподчиненные и смешанного типа. Связь
между предложениями-компонентами может быть союзной и без союзов (с по-
мощью интонации). В пределах одного предложения-компонента важное значе-
ние имеют коррелятивные слова, отсылающие к другому предложению-компо-
ненту. В этой функции в Э.я. нередко используется объектная форма сказуемого
(глагола) главного предложения: Содаса, кодамо сон ломанесь 'Знаю (то), какой
он человек'.

2.6.0. Из уральского, финно-угорского, финско-волжского и мордовского язы-
ков-основ в Э.я. сохранилось более тысячи корнеслов, а также индоевропейские
элементы, которые традиционно делятся на иранские (индо-иранские) и бал-
тийские.

Кроме них, в словарном составе Э.я. выявляются целые пласты заимство-
ваний — тюркских и восточнославянских. Среди тюркских заимствований
в эрзянской лексике превалируют татарские, а затем чувашские, в том числе
древнечувашские, восходящие к булгарскому периоду. К чувашским относятся,
например: сиртъ 'ясень', кендял 'клоп', кшуманъ 'редька', сюкоро 'пресная
лепешка' и др.

Слова, заимствованные из тюркских языков, в Э.я. входят в следующие
группы названий: 1) сельское хозяйство (пакся 'поле', комоля 'хмель', куяр
'огурец'); 2) скот и птицы (алаша 'лошадь', айгор 'жеребец', курка 'индюк');
3) минералы (пор 'мел'); 4) пища и напитки (каймак 'ватрушка', куймака
'оладья', порцька 'перец (стручковый)', салмат 'галушки', поза 'квас'); 5) хозяй-
ство, домашняя утварь, посуда (аель 'подпруга', циндерь 'защелка (для двери),
засов', шаршае 'занавес'); 6) одежда (суманъ 'зипун, кафтан') и т.д.

В современном Э.я. русских заимствований несравненно больше, чем заим-
ствований из других языков. По русским лексическим элементам мбжно судить
о начале контактов между мордвой-эрзей и восточнославянскими племенами.
Например, пондо 'пуд' относится к восточнославянизмам, розь 'рожь' заим-
ствовано из древнерусского. Русизмы проникали в Э.я. больше в окающей
форме {бояр 'барин, боярин', родня 'родня', косяк 'косяк1). Влияние русского
языка на Э.я. нарастало от столетия к столетию (XVI—XIX вв.), а в советский
период русский язык стал основным источником обогащения словарного со-
става Э.я. Почти вся общественно-политическая терминология, наименования
в различных отраслях науки, искусства и техники в настоящее время заимству-
ются из русского языка.

2.7.0. Современное диалектное членение Э.я., основывающееся на учете фо-
нетико-морфологических черт говоров, выделяет на территории Мордовии пять
типов эрзянских диалектов: центральный, западный, северо-западный, юго-вос-
точный, шокшииский (изолированный).

I. В ц е н т р а л ь н ы й диалектный ареал входят близкие друг к другу говоры
эрзянских сел, расположенных в центре восточной части Мордовии (Атяшевский,
Чамзинский и частично Ичалковский р-ны). Фонетические особенности диалекта:
в первом слоге слова употребляются все гласные (а, о, u, i, e, в части говоров
также а). В непервых слогах употребляются а, о, е; как правило, в этой пози-
ции отсутствуют гласные u, i. Данная подсистема в основном отражает фо-
нетическую структуру говоров, легших в основу письменно-литературного Э.я.
Морфологические особенности центрального диалекта: 1) употребление в кос-
венных падежах ед.ч. указательного склонения -М (/valmava-nt'/ 'через это
окно1); 2) отсутствие противопоставления ед. и мн. числа обладаемого притя-'
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жательных конструкций с обладателем 1 и 2 л. ед.ч.: sel'me-m 'мой глаз; мои
глаза', /selme-t'/ 'твой глаз; твои глаза'. В некоторых говорах центральной
зоны формы ед. и мн.ч. предмета обладания при обладателе 1 л. ед. числа
различаются: /ked'e-m/ 'моя рука' — /ked'e-n/ 'мои руки'.

П. Ареал распространения з а п а д н о г о (или п р и и н с а р с к о г о ) диалекта:
нижнее течение р. Инсара. Для фонетических особенностей характерны процессы
прогрессивной ассимиляции по вокализму: 1) в 1-м слоге употребляются все глас-
ные фонемы; 2) историческое а>е: /ked"/ 'рука'; 3) гласные u Hi 1-го слога
обусловливают аналогичную огласовку непервых слогов: /tumu/ 'дуб1 (ср.
tumo), /tumuva/ 'по дубу' (ср. tumova), /pizimi/ 'дождь' (ср. piieme), /jpizimivt'i-
mi/ 'без дождя' (ср. pizemevt'eme) и т.д.; 4) гласные о и е в непервых слогах
употребляются, если в 1-м слоге выступают такие же гласные: /komoro/
'горсть', /mefems/ 'сказать'. Морфологические особенности: 1) в косвенных
падежах ед.ч. указательного склонения имен употребляется формант -nt': /ku-
dusu-fit'/ 'в этом доме'; 2) число предмета обладания имеет формальное выра-
жение лишь при обладателе 3 л. ед.ч.: /kudu-zu/ 'его дом' — /kudu-nzu/ 'ere
дома'.

III. С е в е р о - з а п а д н ы й (или п р и а л а т ы р с к и й ) тип охватывает много-
численные говоры эрзянских сел междуречья Алатырь — Меня, а также тер-
ритории, с юго-запада примыкающие к северо-западному ареалу в районе
нижнего течения р. Алатырь. В эту зону входят Ардатовский и Большеигна-
товский р-ны Мордовии и соседние Алатырский и Порецкий р-ны Чувашии.
По характеру действия ассимиляционных процессов в вокализме этот диалект-
ный тип является прогрессивно-ассимиляторным, ограниченно сохраняющим
(перед последующим а) u-канье и i-канье: /anduma/ 'кормление', /veftnisa/
'я закрываю (это)'. Морфологические особенности: 1) косвенно-указательная
форма ед, числа у имен существительных /-§t'/ (ср. /-ntr/ других диалектов):
/kudoso-§tf/ 'в этом доме', /kudosto~§f/ 'из этого дома'; 2) различение ед. и мн.
чисел предмета обладания при обладателе всех трех лиц. ед. и мн. числа:
/kudo-m/ 'мой дом' — /kudo-n/ 'мои дома', /kudo-t/ 'твой дом' — /kudo-nt/
'твои дома' и т.д.

IV. Ю г о - в о с т о ч н ы й (или присурский) тип распространен на терри-
тории мордовского Присурья в междуречье притоков Суры — pp. Синяш,
Нерлейка, Кша, Штырма и Чеберчинка (Дубенский, Большеберезниковский
и частично Кочкуровский р-ны Мордовии). Говоры этого типа характеризу-
ются наличием в фонетической системе редуцированных гласных. На северо-
востоке с диалектами IV типа граничит зона переходных говоров с чертами
говоров I и IV типов. По различию в артикуляции гласных непервых слогов,
качественной направленности артикуляции редуцированного гласного, фонети-
ческих и морфологических особенностей в целом эрзянские говоры юго-вос-
точного типа объединяются в несколько групп.

Основные морфологические особенности говоров юго-восточного типа: 1) кос-
венно-указательные формы ед. числа у имени существительного представлены
суффиксом -f/-ntf: [kudit'/kudintf] 'этого дома', [kuditi/kudint'enl 'этому дому';
2) ед. и мн. число предмета Обладания морфологически выражается лишь при
обладателе 3 л. ед. числа: /kudim/ 'мой дом, мои дома', /kudit/ — 'твой дом,
твои дома' и т.д. В большинстве говоров IV типа лично-притяжательные суф-
фиксы выступают только в твердом варианте: [valit/vaTefl 'твое село, твои села'
(ср. лит. уеГе£).

V. В ш о к ш и н с к о м (или и з о л и р о в а н н о м ) диалекте, расположенном
на северо-западе Мордовии (Теньгушевский р-н), целый ряд фонетических
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и грамматических особенностей образовался под влиянием мокшанского язы-
ка. К ним относятся: 1) наличие в консонантизме, как и в мокшанском языке,
глухих плавных L, Ц R, R; J: /saRt/ 'кости рыбы', /kaLY/ 'ивы', /Щ 'льдины1,
/eJt'/ 'дети1; 2) наличие в ген. и дат. ед. числа указательного склонения фор-
мантов -Г и -tfe: /kudu-tf/ 'этого дома', /kudu-te/ 'этому дому'; 3) употребление
показателя конъюнктива Г: /sokal'in/ 'я пахал бы'; 4) особенно большое коли-
чество мокшанско-шокшинских параллелей или просто мокшанизмов в лексике:
/Sembe/ 'все', /uia/ 'угол1, /иса/ 'овца', /kucuv/ 'ложка', /jora/ 'перепелка',
/kalcfav/ 'плохой', /keskav/ 'мешок', /stir/ 'девушка' и др. Специфические шок-
шинские черты, отличающие V тип говоров от других эрзянских диалектов:
1) употребление в ауслауте х: /avax/ 'свекровь' (ср. лит. avavt),/Solx/'npyfl' (ср.
solt), sul'x 'тень' (ср. sulej), /matx/ 'погреб' (ср. mact), /pulx/ 'сноп' (ср.
pult) и др.; 2) переход а > е перед мягким согласным: /miSa/ 'Миха-
ил' — /mises/ 'этот Михаил', /efza/ 'эрзя' — /efzen/ 'эрзянский'; 3) де-
палатализация палатализованных в позиции после непалатизованных
согласных по закону прогрессивной ассимиляции: /tols/ 'этот огонь' (< tol-s),
[asulgac] 'он побелел' (<asulgat-s), /ont/ 'этого сна' (<on-f); 4) деназали-
зация консонантных групп: /ket'/ 'сапоги' (< kemt), /let'/ 'имена' (< lemt), [ska]
'я выпью это1 (< simsa) и т.п.

Различия между эрзянскими диалектами обнаруживаются и на лексическом
уровне. Однако диалектные различия не препятствуют взаимопониманию.
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P.M. Баталова

ПЕРМСКИЕ ЯЗЫКИ

1. Принято считать, что название "пермские языки" (П.я.) происходит от
слова пермь 'заволочье', восходящего к вепсскому peraamaa 'задняя земля1

(к.-перм. перем > рус. пермь). Им новгородцы называли северодвинский край,
заселенный в IX—XV вв. карелами, вепсами и предками коми-зырян. С XVI—
XVII вв. этноним пермь сохраняется за населением Перми Великой, отсюда
пермяки; иноязычные соответствия: венг. permi, фин. permilai, нем. Permisch,
англ. Permic.

2. К группе П.я. относятся коми-зырянский, коми-пермяцкий и удмуртский,
составляющие пермскую подветвь финно-пермской ветви финно-угорской под-
семьи уральской семьи языков.

Основная масса говорящих на этих языках народов проживает на северо-
востоке Европейской части Российской Федерации: в Республике Коми, в Коми-
Пермяцком автономном округе Пермской области и в Удмуртии. За пределами
указанных административных единиц часть коми-зырян проживает на Коль-
ском п-ове, в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах Тю-
менской области; часть коми-пермяков — в северо-восточных частях Вятской
и Пермской областей; часть удмуртов — в отдельных районах Башкирии,
Татарии и Республики Мари-Эл, а также Вятской, Пермской, Екатеринбургской
и других областях Российской Федерации.

3. По данным переписи 1989 г., общая численность коми-зырян составляет
344,5 тыс. чел., коми-пермяков — 152 тыс. чел., удмуртов — 746,8 тыс. чел.

4—5. Пермская ветвь финно-угорских языков выделилась из финно-пермской
общности примерно во II тысячелетии до н.э. Общепермская (прапермская)
эпоха длилась свыше 2-х тыс. лет. За этот период выработались общие черты
П.я., которыми они отличаются от других финно-угорских языков: сформи-
ровался общий фонетический строй, выработалась специфическая система скло-
нения и спряжения, появилось значительное количество общих слов и т.п. В это
же время в пределах прапермского языка формируются основные диалекты,
впоследствии послужившие базой для образования коми и удмуртского язы-
ков.

Распад общепермского языка на коми и удмуртский относится к VIII в. н.э.
После распада указанные языки развивались обособленно. За этот период в них
произошли значительные изменения .в фонетике, грамматике и словарном
составе; выработалась специфическая лексика как на своем материале, так и
путем заимствований из соседних языков. Однако большинство слов основного
словарного запаса П.я. (те80%) имеет единое происхождение, хотя фонетичес-
кий облик многих из них значительно изменился, ср.: коми руч — удм. зимы
'лиса', к.-з. водз — к.-п. одз — удм. вазъ 'рано1, коми гоз — удм. куз 'пара'
и др., но имеются и слова, звучащие совершенно одинаково: вир 'кровь', мус
'печень', ним 'имя', нянь 'хлеб1, пу 'дерево1, пель 'ухо', сю 'зерно1, пинь 'зуб' и др.
(Здесь и далее употребляются следующие сокращения языков: к.-з. — коми-
зырянский, к.-п. — коми-пермяцкий, удм. — удмуртский)

После разделения пермской языковой общности формируются специфичес-
кие черты, отличающие коми языки от удмуртского.

б. По своему ф о н е м н о м у с о с т а в у литературные П.я. не отличаются
друг от друга: имеют по 7 гласных и 26 согласных фонем. По артикуляцион-
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но-акустическим признакам они почти тождественны. Отличия прослеживаются
лишь на уровне отдельных диалектов и говоров. Современные П.я. имеют
различные системы ударения: в удмуртском языке обычно ударение находится
на последнем слоге, в коми-зырянском в основном — на первом, в коми-пер-
мяцком (литературном) языке ударение носит разноместный характер; в двух
его южных диалектах — в нижнеиньвенском и оньковском, как и в коми-яэь-
винском наречии, — оно качественно-вокальное. Формирование разных типов
ударения в П.я. — сравнительно позднее явление.

М о р ф о л о г и ч е с к и й с т р о й П.я. также довольно близок. В морфологии
в основном выявляются одинаковые грамматические категории (у имен — ка-
тегория числа, падежа и лично-притяжательности; у глагола — лица, числа,
наклонения, времени, вида, залога). Оформлены они обычно одинаковыми (или
имеющими одинаковое происхождение) либо близкими по составу суффик-
сами.

В П.я. различаются два числа: ед. и мн. число. Ед. число существительных
особым суффиксом не оформлено. Показателем мн. числа в коми-зырянском
является суф. -яс, в коми-пермяцком эз/-ез, в удмуртском ос/-ёс, ср.:
коми морть-яс, к.-п. мортт-эз, удм. муртъ-ёс 'люди'; коми ва-яс, к.-п. ва-эз,
удм, ву-ос 'воды'.

В литературных П.я. число падежей не совпадает: в коми-зырянском их 16,
в коми-пермяцком — 17, в удмуртском — 15. Общими для всех П.я. являются
14 падежных форм, которые совпадают по своим формантам (с учетом фоне-
тических вариантов) и основным функциям: номинатив, адессив/генитив, абла-
тив, датив, аккузатив, инструменталис, абессив, инессив, элатив, иллатив, ал-
латив, эгрессив, пролатив, терминатив. Различие выражается в следующем:
в удмуртском языке имеется адвербиалис, который отсутствует в коми языках;
в последних имеются финалис (конзекутив) и комитатив, которые отсутствуют
в удмуртском, в коми-пермяцком имеется компаратив (преклюзив).

И м е н а м в П.я, свойственны два типа склонения: простое (18 падежей)
и лично-притяжательное (посессивное),

П а р а д и г м а п р о с т о г о с к л о н е н и я с у щ е с т в и т е л ь н ы х
К.-з.

Номинатив
(кто-, что-л.)

Аккузатив
(кого-, чего-л.)

Адессив/ генитив
(чеи-л., (у) кого-,
чего-л.)

Датив (кому-,
чему-л.)

Инессив (где-л.,
в чём-л.; к.-п.
в ком-л.)

Элатив (из чего-л.,
откуда-л.; к.-п.,
в кого-л.)

Иллатив (во что-л.,
куда-л., к.-п.
в кого-л.)

керка

керка-
(-ос)
керка-
лбн

керка-лы

керка-ын

керка-ысъ

керка-д

К.-п.
керку

керку-
(6с)
керку-
лвн

керку-лд

керку-ын

керку-ись

керку-6

Удм.
корка

корка-эз

корка-лэн

корка-лы

корка-ын

корка-ысъ

корка-э

'дом'

'дом'

'у дома'

'дому'

'в доме'

'из дома'

'в дом'
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Эгрессив (от чего-л.,
откуда-л.; к.-п.
от кого-л.)

Аблатив (у кого-,
чего-л. (отнять))

Аллатив (по на-
правлению к
чему-л.; к.-п.
к кому-л.)

Пролатив (поче-
му-л., где-л.; к.-п.
через кого-л.)

Абессив (без кого-,
чего-л.)

Инструменталис
((с) кем-, чем-л.)

Терминатив (до
чего-л., доку-
да-л.;к.-п. до

кого-л.)
Комитатив (с кем-,

чем-л.)
Финалис (за кем-,

чем-л. (о цели)
Адвербиалис (в со-

ответствии с кем-.
чем-л.)

Компаратив (пре-
клюзив) (по срав-
нению с кем-,
чём-л., кроме
кого-, чего-л.)

К.-з.

керка-сянь

керка-лысь

керка-ланъ

керка-дд
(-mi)

керка-тдг

керка-дн

керка-ддз

керка-кдд

керка-ла

— •

—

Лично-притяжательные суф.
Ед.ч.

К.-з. К.-п.

1 л. -дй -д
2 л. -ыд -ыт
3 л, -ыс -ыс

Удм.

-е/-э 1
-ед/-эд 2
-ез/-эз 3

П.

л,
л,
л,

К.-п.

керку-сянъ

керку-лкъ

керку-ланъ

керку-д'т

керку-тдг

керку-дн

керку-одз

керку-кёт

керку-ла

—

керку-ся

Удм.

корка-ысен

корка-лэсъ

корка-лань

корка-mil

корка-тэк

корка-ын

корка-озъ

—

—

корка-я

__

я. почти тождественны:

Мн.ч.

К.-з. К.-п. Удм.

-ным -ным -мы
-ныд -ныт -ды/-ты
-ныс -ныс -зы[-сы

'от дому'

'у дома'
(напр.,
брать что-л.)
'к дому'

'по дому'

'без дома'

'домом'

'до дома'

'с домом'

'за дом'

'по... дому'

'кроме дома,
по сравнению
с домом'

П р и л а г а т е л ь н ы е П.я., как и в других финно-угорских языках, в сочетании
с существительными не изменяются, т.е. не согласуются с ними в падеже, на-
пример: съдд нянь — коми съдд нянъдн, удм. сьдн нянен '(с) черным хлебом'.
В удм.я, прилагательные, имеющие выделительно-указательные суф., при скло-
нении согласуются с именем существительным: вылез книга 'новая книга' —
вылезлы книгалы 'новой книге' и т.д.

С р а в н и т е л ь н а я степень прилагательных в к.-з.я. образуется с помощью
суф. -джык, в к.-п, — суф. -жык, в удм. — суф. -гес/-гем, ср. к.-з, кузьджык,
к.-п. кузьжык, удм. кузьгес (кузьгем) 'длиннее' и др.
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П р е в о с х о д н а я с т е п е н ь прилагательных в коми языках образуется с по-
мощью приставки мед- (медбур 'самый хороший, наилучший1), в удм. при по-
мощи заимствованной из русского языка частицы самой {самой чебер 'самый
красивый^).

Ч и с л и т е л ь н ы е в П.я. делятся на количественные и порядковые. Послед-
ние образуются путем присоединения к количественным числительным суффик-
сов: в коми од, в к.-п.— -6т, в удм. -эти {-ети)\ к.-з. нёльбд, к.-п. нёльёт,
удм. нъылетп 'четвертый' и т.п.

Совместные или собирательные числительные в к.-з. и к.-п. образуются с по-
мощью суф. -нан, в удм. — суф. -на. Удмуртские совместные числительные
в словосочетании употребляются лишь с лично-притяжательными суф. -мы, -ды,
-зы, ср.: к.-з. кыкнан вокным, удм. кыкна-мы братьёс 'мы два брата'.

По своему значению м е с т о и м е н и я в П.я. подразделяются на следующие
разряды: личные (собственноличные), взаимно-личные, указательные, вопроси-
тельно-относительные, отрицательные, неопределенные, определительные. В функ-
ции притяжательных местоимений употребляются генитивные формы личных
местоимений. В обоих коми языках выделяются усилительно-личные и обобщи-
тельно-определительные местоимения, а в удмуртских грамматиках они объеди-
нены в разряд определительных местоимений.

К личным местоимениям относятся: коми ме, удм. мои 'я'; коми ми, к.-п.
мийд, удм. ми 'мы'; коми тэ, удм. тон 'ты'; к.-з. mi, к.-п. тШд, удм. тон 'вы';
к.-з. сШо, к.-п. сгя, удм. со 'он', к.-з. найд, к.-п. шя, удм. соос 'они'. Указанные
местоимения имеют особое склонение.

Пермскому г л а г о л у свойственны категории наклонения, времени, лица,
числа, вида, залога. Различаются утвердительная и отрицательная формы спря-
жения. В коми языках все глаголы изменяются по одной парадигме, основа
слов при спряжении, как правило, остается без изменения, например: мун-а 'иду',
мун-8 'идет', мун-ас 'пойдет' и т.д. В удм.я. различаются два вида спряжения.

Во всех П.я. различаются изъявительное и повелительное наклонения, но
в удмуртском кроме них имеется также условное наклонение с суф. -сал (пукы-
сал 'ты посидел бы', мон мыны-сал 'я пошел бы1). Изъявительное наклонение
характеризуется четырьмя временами (настоящим, будущим и двумя прошед-
шими — очевидным и неочевидным) с тремя лицами в ед. и мн. числе.

И н ф и н и т и в во всех П.я. оформляется н-овым суф.,ср.: коми -ны, -ыны,
удм. -ны, -ыны (в 1-м спряжении), -аны (во 2-м спряжении), напр.: коми кутны,
удм. кутыны 'ловить, поймать', малпаны 'думать' и др.

Современные П.я. весьма богаты п о с л е л о г а м и . Из 52 послеложных гнезд
примерно 20 возникли в прапермский период: кузя 'по' (коми туй куэя, удм.
сюрес кузя 'по дороге1), пыр 'через, сквозь' (стекло пыр 'через стекло1), коми
вомдн, удм, вамен 'через, поперек' (коми туй вомдн, удм. сюрес вамен 'поперек
дороги1). По своей структуре послелоги подразделяются на: 1) послелоги, не
имеющие падежных суффиксов (пыр 'через, сквозь', коми кодь, удм. кадь 'по~
добно' и др.); 2) содержащие архаические падежные суффиксы: кузя (ср.: кузь
'длинный1) 'но1; коми дырйи, удм. дырья (ср. дыр 'время') 'во время' и др.; 3) име-
ющие окончания современных местных падежей, которые представляют самую
большую группу; их основой являются слова с пространственным значением:
к.-з. водз (к.-п. одз, удм. азь) 'место перед (чем-л.)': инее, водз-ын, илл. водзо,
элат. оодз-ысь, прол. еодз-дд, термин, водз-бдз; коми бор, удм. бер 'место по-
зади'; коми выл, удм. выв 'место сверху'; коми дор, удм. дур 'место возле,
около (кого-,чего-л.)'; коми шор, удм. шор 'место посреди (чего-л.)' и мн. др.

Во всех П.я. употребляются послеложно-личные местоимения, образованные
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от послелогов путем присоединения к ним лично-притяжательных суффиксов:
коми пызан увтам 'под моим столом', удм. книга улысьтым 'из-под моего
стола'.

С о ю з ы П.я. оформились сравнительно поздно, о чем свидетельствует раз-
личный состав их в каждом из этих языков. Всеми П.я. много союзов заимство-
вано из русского (удмуртским также из татарского) языка. В П.я. широко
используются частицы, многие из которых заимствованы из русского языка.

В с и н т а к с и ч е с к о м строе П.я. сохранился ряд черт, свойственных финно-
угорскому языку-основе: препозиция обстоятельств и определений в словосо-
четаниях, тенденция употребления наречий перед глаголом. Порядок слов
в предложении во многом зависит от смысловой нагрузки того или иного
слова.

По своим синтаксическим особенностям современные П.я. также во многом
сходны.

В сочинительных словосочетаниях связь между словами выражается с по-
мощью союзов и без них. В подчинительных словосочетаниях синтаксическая
связь выражается при помощи согласования, примыкания и управления, в удм.я.
распространены также изафетные конструкции.

П.я. богаты причастными и деепричастными оборотами; последние часто
приближаются к придаточным предложениям.

В современных П.я. представлены как сложносочиненные, так и сложнопод-
чиненные предложения. Им свойственны союзная и бессоюзная сочинительная
и подчинительная связи, Для удмуртского языка более, чем для коми языков,
свойственны сложноподчиненные предложения с союзами, располагающимися
в конце придаточного предложения (удм, Аслыд сюрес бырйид бере, пумозяз
мын ини 'Если выбрал себе дорогу, иди уже до конца'; бере 'если1). Ряд типов
сложносочиненных предложений формируется под влиянием русского языка.

В П.я. широко распространен с у ф ф и к с а л ь н ы й способ образования слов.
К общим субстантивирующим суф, относятся: 1) к,-з. -ысь, к,-п. -ись, удм. -ись/-сь
(образуют отглагольные существительные: к.-з. гдрысъ, к.-п. гдрись, удм. гырисъ
'пахарь' от горны, гырыны 'пахать1); 2) коми -ан — удм. -он, -и (образуют
отвлеченные наименования действия и состояния, а также орудия и объекта
действия: коми горал — удм. гырон 'пахота1); 3) коми -дм •— удм. -эм, -м (об-
разуют существительные отвлеченного действия или состояния: коми олдм
'жизнь' от овны 'жить'; удм. дасям 'заготовка' от дасяны 'заготовлять'; 4) коми
-лун - удм. -лык (образуют от прилагательных существительные со значением
отвлеченного признака: к.-з. лёк 'злой' — лёклун 'злость', удм. зеч 'добрый' —
зечлык 'доброта' и др.).

К общим для П.я, продуктивным словообразовательным суф. прилагатель-
ных относятся: 1) коми -а (-л), удм. -о (-е): коми шонЫа лун, удм. шундыё
нунал 'солнечный день' и др.; 2) коми -том, удм. -тэм; коми сюртдм, удм. сюр-
тэм 'безрогий, комолый' и др.; 3) коми -дсь, удм. -эсь (-есь): коми вирдсь, удм. ви-
ресь 'запачканный кровью' и т.д.

Наиболее продуктивными из общих для П.я, глагольных суф. являются:
1) удм. -а, коми -ал/-ав: удм. уж-а-ны, коми удж-ав-ны 'работать' (ср.: удм.
уж, коми удж 'работа1); 2) удм. -т-/-д-, коми -од, к.-п. -от: удм. ивортны,
коми юдртны 'сообщить, известить' (ср.: удм. ивор, коми юдр 'весть'); 3) -м:
удм. юнмыны, коми ёнмыны 'крепнуть' (ср.: удм. юн, коми ён 'сильный'); 4) уДм.
-3-, коми -зь-: удм. лобЗыны — коми лэбзьыны 'улететь' и др.

В прапермский период на базе унаследованной из более древних праязыков
лексики путем суффиксации и словосложения образовался новый довольно
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мощный словарный пласт, общий для П.я. Кроме того, пермский язык-основа
обогатился также з а и м с т в о в а н и я м и из соседних языков: из иранских (ски-
фо-сарматских), позднее из древнечувашского (булгарского) языка.

К заимствованиям из иранских языков относятся: коми емдон, удм. андон
'сталь'; коми дар, удм. дуры 'половник'; коми курдг, удм. курег 'курица1; коми
майбг, удм. майыг 'кол'; коми дгыр, удм. эгыр 'уголь'; к.-п. пода, удм. пудо
'скот'; коми саридз, удм. зарезь 'море, теплые края'; коми кдрт, удм. корт
'железо1; к.-з. озыр, удм. узыр 'богатый' и др. Из древнечувашского заимство-
ваны: к,-з. адас, удм. удыс 'достать (диал, пашня)1; к.-з. бан, удм. бам 'лицо' и др.

В словарном составе современных П.я. имеется мощный пласт русских за-
имствований, отражающих всесторонние связи коми и удмуртов с русским
народом.
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P.M. Баталова

КОМЩ-ЗЫРЯНСКИЙ) ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Коми(-зырянский) язык (К.я.) — язык коми(-зырян), основного насе-

ления Республики Коми, венг. ztirjen, нем. SyrjSnisch, англ. Komi-Zyrian.
1.1.2. К.я. относится к пермской подветви финно-угорской подсемьи ураль-

ских языков. В близком родстве с коми языком состоят коми-пермяцкий и уд-
муртский языки.

1.1.3. К.я. распространен на территории республики Коми, а также частично
на Кольском п-ове (Мурманская обл. Российской Федерации), в Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком автономных округах Тюменской области Россий-
ской Федерации; некомпактными группами коми-зыряне проживают также на
территории Украины (около 4 тыс.чел.) и в Казахстане (1,5 тыс.чел.). Общая
численность коми-зырян,по данным переписи 1989 г.>— 344,5 тыс.чел, 70,4% из
них считают коми(-зырянский) язык родным.

1.2.0. Лин^твогеографические сведения
1.2.1. Ко^йи '̂-зырянские) диалекты делятся по фонетическому принципу —

в основном по употреблению звуков 1 и v, некоторые — также по jd/cf- или jt/t-
разновидности. Различаются эловые, вэ-эловые и нуль-эловые диалекты. Отдель-
ные исследователи выделяли и так называемые смешанные говоры. Кроме
фонетических особенностей учитываются также отдельные морфологические
и лексические особенности. В К.я. различают 10 диалектов.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. К.я. является языком внутринациональяого общения на территории
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Республики Коми. Коми(-зыряне), живущие компактными группами за преде-
лами республики, являются двух-трехъязычными: так, на Кольском п-ове гово-
рят на русском и саамском, в указанных выше автономных округах вла-
деют также ненецким, хантыйским или мансийским языками.

1.3.2. Литературный К.я. в республике Коми является языком общения среди
местной интеллигенции; * на родном языке ведутся передачи на радио и теле-
видении, ставятся отдельные пьесы в театрах и клубах, издается художествен-
ная литература, отдельные научные труды. Литературный К.я. базируется на
присыктывкарском диалекте (с 1918 г.). Первые попытки установления норм
коми литературного языка относятся к XIV—XVII вв. — периоду существо-
вания древнекомиписьменности, в основном на территории? "Малой Перми
(в бассейне р. Вымь). С XVII в. до 1917 г. были изданы отдельные словари,
печатные и переводные произведения, азбуки, грамматики на основе русской
графики на разных диалектах и говорах коми(-зырянского) языка.

1.3.3. На К.я. ведетря преподавание в 1—3-х классах начальной школы, он
преподается как предмет в средних и восьмилетних школах, а также в педучи-
лищах и вузах (на коми отделениях).

1.4.0. Письменность на коми языке формировалась на основе русского алфа-
вита, с использованием диакритик (буквы б для обозначения гласного /е/), со-
четаний букв дз, дж, тш (для аффрикат) и дополнительных графических
условностей (например, так назваемое несмягчающее i — для обозначения
звука /i/ после твердых согласных д, з, л, н, с, т).

1.5.0. Основные периоды истории К.я.: 1) древнекоми — с XIV по ' XVII в.,
зафиксирован в древнекоми письменах, в которых отразилась коми речь Ниж-
ней Вычегды; 2) коми язык дореволюционного периода — с XVII в. по 1917 г.
XX в.; 3) послереволюционный период — с 1917 г. XX в. Первые отрывочные
записи на К.я. относятся к концу XV в. (1474 г.); первые связные — к началу
XVI в. (1510 г.).

1.6.0. Воздействие внешнеязыковых факторов на К.я. отразилось главным
образом в лексике — через заимствования (см. 2.6.O.). Продолжается процесс
усвоения русских звуков ф, х, ц, щ\ в области морфологии в литературном
языке встречается глагольный суф. -нит- (ср. рус. -нутъ); вашнитны 'шепнуть',
довкнитны 'кивнуть', югнитны 'блеснуть' и др.; широко употребительны за-
имствованные из русского языка союзы а, но, да; быттьб 'будто', кдть 'хоть',
бдва 'едва', пока и др. По русскому образцу строятся отдельные сочетания
(типа: иерьяслбн клёнгдм 'стук топоров', пилаяслбн жшгбм 'жужжание пил1),
а также отдельные обороты (ср.: Керкаяс стрбитсъдны плбтникъясён 'Дома
строятся плотниками' вм. Керкаяс стрбитдны плбтникъяс 'Дома строят плот-
ники1). Структура сложных предложений, в особенности сложноподчиненных,
испытывает значительное влияние соответствующих типов русских предложений.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Фонологическая система К.я., естественно, удалилась от финно-угорской

системы. Как и в других пермских языках, в К.я. довольно хорошо сохрани-
лись согласные и сильно изменились гласные. Отпали конечные гласные
у двусложных основ. Произошла делабиализация -ряда гласных звуков (й > i,
6 > е); ПОЯВИЛИСЬ звонкие согласные (b, d, d', g, z, z, z, jj, $')• В новых за-
имствованиях встречаются звуки f, %, с, с'.

Встречаемость гласных и согласных, по статистическим данным, в литера-
турном К.я. на сто фонемных единиц составляет 42:58; по частотности гласные
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Гласные
Подъем Ряд

Передний средний задний

Верхний
Средний
Нижний

и/1/
э/е/

ы/j/
6/5/
а/а/

У/и/
о/о/

С о г л а с н ы е

По способу образования

Шумные

Сонорные

Смычные глухие
звонкие

аффрикаты глухие
звонкие

фрикативные глухие
Звонкие

Казальные
плавные
вибранты

По месту образования
Лабиаль-
ные

П/Р/

S/W

(Ф) Щ
b/v
м /m/

Переднеязычные
денталь-
ные

T/t/

Д/d/

e/t/
з/z/

" н / n /
л/1/

альвео-
лярные

тш/fi/

ж/i/

Р/г/

Пала-
тальные

Т-/С/

Ч / С/

дэ /57

л'/17

средне-
язычные

ft/j/

задне-
язычные

к/к/
r/g/

/X/

П р и м е ч а н и е . В круглых скобках помещены фонемы, встречающиеся в русских заимствованиях.

распределяются в следующем порядке: е, a, i, i, о, е, и; согласные — n, s, s,
m, v, j , k, 1, t, r, d, p, tf, n, g и т.д. Наименее употребительны звуки: S, b, d', 2, Г,
5, ?, Й, f; — менее 1%.

2.1.2, Словесное ударение, как правило, падает на первый слог. Однако
ударение не строго фиксированное, оно не имеет смыслоразличительной функ-
ции, ср.: м$насны и мунйены 'пойдут'. По долготе гласные и согласные не
противопоставляются.

2.1.3. Стечение гласных несвойственно, встречается только на стыке слов
или морфем (ва-исъ 'из воды', ва-8н 'водой1). Сочетания согласных употребля-
ются в начале слова в звукоподражательных словах и в поздних заимствова-
ниях {крав-крав (карканье вороны), праздник, врач и т.д.). Литературному К.я.
свойственно чередование /1/ и /v/: /1/ появляется в середине слова перед
гласным (кылыс 'его язык1, но — кыв 'язык7), а перед согласными середины
слова и в конце слова он переходит в /v/ (ср.: кывтдг 'без языка1). Это чере-
дование не распространяется на звукоподражательные слова (равзыны 'громко
кричать1, paeocmic 'он громко крикнул'), прилагательные с суф. -ов (гордое
'красноват1 — гдрдовось 'красноваты'), сложные слова (синва 'слеза' < син 'глаз',
ва 'вода'), заимствованные слова (укол, стул).

К.я. свойственна как прогрессивная, так и регрессивная ассимиляция соглас-
,ных. Так, /j/ уподобляется предшествующим мягким согласным (/dod'da <
dodja/ 'с санями*, ср. также /vevt'fini < vevtjjini < vevtjini/ 'покрыть, прикрыть',
разг. sobranrio 'собрание', /plat'tb/ 'платье' и др.); кроме /j/ в суф. мн. числа
-Нас (-яс). Последний свойствен литературному К.я. Прогрессивная ассимиля-
ция за пределы слова не распространяется. К регрессивной ассимиляции отно-
сятся фонетические процессы частичного озвончения (в устной речи — кыг
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зыр < кык зыр 'две лопаты1) и оглушения {быдса произносится бытса 'целый1),
альвеолизации /s > s/; /z>i/ перед /s, I, с, f/: лозджык ( > лджджык) 'синее',
кос шор ( > кош шор) 'сухой ручей1, аффрикатизация (вдтчыны >вбччыны
'гнаться', ср. вдтны 'догнать1; ббрдны 'плакать' — ббрдзыны (> бдрдздыны)
'заплакать', сьод 'черный1 — съддджык {>сьбджджык) 'чернее'. Позиционные
изменения при регрессивной ассимиляции обычно в орфографии не отражаются;
исключения единичны, ср.: гашкЬ < гажкд 'если (будет) желание1, вичко <
видз+ко 'церковь'. К спорадическим изменениям на границе двух морфем от-
носятся: 1) случаи выпадения гласных второго слога в отдельных словах
(гудыр 'муть' — гудравны 'мешать'); 2) появление /j, m, k, t/ в конце основы
(быг 'пена' — быгй-а 'пенистый'; шеп 'колос' — шепт-он 'колосом1; кос 'пояс-
ница1 — коск-ын 'в пояснице1; син 'глаз1 — синм-ысъ 'из глаза'; 3) вставка /j/
и /v/ между гласными (киас > кийас 'в руке1, шуим > шуйим 'мы сказали',
шуб > шувб 'говорит', нуас > нувас 'унесет'). В орфографии вставочные звуки
также не отражаются.,

2.1.4. Для К.я, характерны следующие основные типы слогов: ,V — д-т
'теперь', э-тадз 'так, таким образом1, а-бу 'нет, не имеется1; VC — от-сав 'по-
моги1, ас-ки 'завтра1; VCC — арк-мб 'получается1, орд-лы 'ребро'; CV — ма 'мед',
пи-пу 'осина1, вб-ра 'лесистый1; CVC — гор 'каменка, печь1, ков-тыс 'долина';
CVCC — босът-ны 'брать, купить', горт-сянъ 'из дому1; CCVCC — кеайт
'шесть1.

Наличие гласного является обязательным для образования слога: в слове
обычно столько слогов, сколько гласных (ко-рась-ны 'свататься', гд-гдр-во-ны
'понимать1).

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. См. 2.1.3.
2.2.2. В К.я. фонетические свойства корня и непродуктивных суффиксов от-

личаются от свойств словоизменительных, формообразовательных и продуктив-
ных словообразовательных суффиксов: в корневой морфеме встречаются все
гласные звуки, а в продуктивных суффиксах литературного языка /е/ не упо-
требляется, а /о/ и /и/ ограничены в употреблении: встречаются только в не-
которых уменьшительных суффиксах — гбрдов 'красноватый1, пи-ук 'сынок1,
а также в тех суффиксах, которые еще не вполне утратили свое лексическое
значение, например: яй-тор 'мясцо1 (ср. яй 'мясо', тор 'кусок, кусочек1),

Наиболее употребительными гласными в продуктивных суффиксах являются:
/е/ (в падежных суф.: -лён, -б, -дс, -бн, -дд, -бдз, -кбд, -тбг; в притяжательных
суффиксах: -бй, -б; в глагольных: -б, -бны, -бма и т.д.); /а/ (в именных суф.:
-лань, -ла, -а, -ан, -ас, -ам и т.д.); /i/ (ср. мун-i, мун-т мун-ic и т.д. 'я, ты, он
ушел, шел1 и т.д.).

Знаменательные и служебные слова различаются по ударению: на пер-
вые падает основное (словесное) ударение, на вторые — побочное, дополни-
тельное (ср.: пйзан сайын 'за столом1, пъгзан увтын 'под столом1), но они чаще
безударны.

2.2.3. Вопрос не разработан.
2.3.0. Семантико-грамматические сведения
Морфологический тип К.я. — агглютинативный с выраженными чертами

флективности, что выражается в наличии аффиксов, ничем не отличающихся
от флексий флективных индоевропейских языков. Так, некоторые аффиксы,
состоящие из одного звука (в разных категориях слов), могут выражать раз-
личные грамматические значения: кыл-а 'слышу1, бур-а 'хорошо1, юр-а 'с головой,
имеющий голову1; локт-б 'идет1, сикт-д 'в село', тэн-б 'тебя1 и т.д.; одни и те
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же суффиксы могут выражать несколько грамматических значений, например:
керка-ад 'в твоем доме' (местный падеж и 2-е владеющее лицо), ги-жи 'я на-
писал' (прош. вр., 1 л. и ед.ч.); гиж-а 'пишу, напишу' (наст.-буд. вр., 1 л. и ед.ч.);
в личных местоимениях имеются элементы внутренней флексии: ме 'я', ми 'мы1,
тэ 'ты', mi 'вы'. Аналитические формы в К.я. не имеют широкого распростра-
нения.

2.3.1. В К.я, грамматические разряды слов достаточно четко разграничены;
например, прилагательные и существительные расходятся по образованию фор-
мы мн. числа и словообразованию. Однако у них имеются и отдельные общие
черты. Так, имена, употребляясь в качестве определений, не изменяются:
керка юрддз 'до крыши дома' (букв, 'до головы дома'); гбрд дёрбмдн 'с крас-
ной рубахой'; миян карын 'в нашем городе'; вит ура 'пятирублевый'. Выступая
же в неопределительных функциях, все имена склоняются по падежам (кра-
ситны вижбн 'раскрасить желтым', ме вайи вито 'я привез пятерых'). Место-
имения, употребляясь в роли имен существительных, также склоняются.

В зависимости от позиции имена некоторых семантических групп могут
выступать в роли существительного или прилагательного: джуджыд пу 'высо-
кое дерево', пу керка 'деревянный дом'. Имеются сходства между причастиями
и прилагательными, между послелогами и существительными и наречиями.

К универсальным грамматическим значениям, получившим категориальное
выражение, в К.я. можно отнести: число, падежность, лицо, лично-притяжа-
тельность (посессивность), степени сравнения, время, модальность; менее четкое
выражение имеют одушевленность/неодушевленность, вид и залог.

2.3.2. В К.я. грамматический род отсутствует. О д у ш е в л е н н о с т ь / н е о д у -
ш е в л е н н о с т ь в основном прослеживается в форме вин, над. на -бс, который
чаще присоединяется к названиям людей, реже — животных и птиц: кора
вокёс 'прошу брата', кыйи кбчдс '(я) поймал зайца', но — кыя сьбла 'ловлю
рябчика'. По линии вопросительно-относительных местоимений также имеется
противопоставление одушевленности/неодушевленности: Kodi 'кто'; мый 'что'
(относится к предметам, явлениям природы и др.).

2.3.3. Грамматическое число выражается оппозицией форм ед. и мн. числа.
Ед. число в какой-то степени выступает в качестве абсолютного числа, т.к.
некоторые имена употребляются только или чаще всего в ед. числе: тшак
бктыны "собирать грибы' (букв, 'собирать гриб'), ягбд войны 'принести ягоды'
(букв, 'принести ягоду'). Существительных, употребляемых только в форме
мн. числа, нет. Противопоставление форм ед. и мн. числа четко выступает
и в сфере глагола. Только безличные глаголы употребляются лишь в ед. числе:
Зэрб 'Идет дождь'; Пемдд 'Наступают сумерки'. Кынтб 'Знобит'.

2.3.4. Падежны.е з н а ч е н и я выражаются с помощью падежных аффиксов,
а также послелогов, формами падежа обозначаются субъект, объект (прямой
и косвенный), способ действия, причина, цель и т.д., а также временные к про-
странственные отношения (см. 2.4.0). Послелоги выполняют в основном ту же
роль, что и падежные суффиксы. Ббльшая часть послелогов со значением про-
странства составляет серии, состоящие из шести членов и происходящие от
одного имени; они содержат застывшие форманты шести местных падежей
(иясссива — -ын, иллатива — -б, элатива ысъ, эгрессива — -сянь, терми-
натива — -бдз, пролатива бд, -mi, указывающие на различные оттенки про-
странственных отношений: сай-ын 'за чем-л.', сай-б 'за место, находящееся
за чем-л.', сай-ысь 'из места, находящегося за чем-л.', сай-сянь 'от места, на-
ходящегося за чем-л.', сай-бдз 'до места, находящегося за чем-л.', сай-бд, eau-mi
'по месту, находящемуся за чем-л.").
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П о с е с с и в н о с т ь выражается системой лично-притяжательных суффиксов,
реализующихся в лично-притяжательном склонении: керка-дй 'мой дом', керка-
ыд 'твой дом', керка-ыс 'его дом', керка-ным 'наш дом', керка-ныд 'ваш дом',
керка-ныс 'их дом'. Для усиления значения принадлежности употребляются также ге-
нитивные формы личных местоимений: менам 'мой', тэнад 'твой', сылбн 'его', миян
'наш', rninu 'ваш', налбн 'их', ср.: менам керка-дй 'мой дом'. Для выражения посессив-
ности используется также генитив существительных: вок-лбн керка 'дом брата'
(вок 'брат', керка, 'дом', -лён — суф. генитива).

2.3.5. Видовые противопоставления реализуются главным образом в вы-
ражении характера протекания действия, осуществляемого словообразователь-
ными суффиксами, из которых наиболее продуктивные достигли универсаль-
ности маркеров категории вида. Таковы: -ышт (уменьшительность), -л/-ал1
-ыл/-ва, -ые- (кратковременность), -лывл-/-ывал/-лав- (многократность). На сло-
вообразовательном уровне употребляются менее универсальные: -ал-, -ась- и др.
(длительность), -олт^-ёвт-, -нит-, -бкт-, -ост-, -дбт-, -ал- (однократность,
однократно-мгновенность), -ым-, -зь-1-дз-, -сь- (начинательность), -съ- (закон-
ченность).

З а л о г о в ы е противопоставления выражаются также с помощью суффиксов,
достигших по некоторым значениям высокой продуктивности, что позволяет
считать их маркерами категории залога. Понудительное значение выражается
суф. -бд (ср. сёрнит-ны 'говорить, разговаривать' — сёрнит-бд-ны 'заставить
говорить1); этот же суффикс используется и для выражения транзитивности
(ср. пуксь-ыны 'сесть' — пуксъ-дд-ны 'посадить'). Возвратное, средневозвратное,
взаимно-возвратное, страдательное значения выражаются при помощи суф.
-сь-/-зь-/-ч- (пасъта-съ-ны 'одеваться', гажбд-ч-ыны 'веселиться', паныда-сь-ны
'встретиться', вевттьы-съ-ны 'покрыться1).

М о д а л ь н ы е з н а ч е н и я выражаются двумя глагольными формами накло-
нений — изъявительной (индикатив) и повелительной (императив). Последней
кроме повеления обозначаются и призыв, пожелание, допущение. Разные
модальные значения выражаются также с помощью частиц и интонации.

2.3.6. Грамматическое л и ц о выражается личными местоимениями. В именах
оно отражается в лично-притяжательном склонении, в глаголах — в личном
спряжении (по трем лицам: 1-е, 2-е, 3-е), у инфинитива — в лиян^м измене-
нии; у безличных глаголов имеется только одна форма, совпадающая с формой
3-го лица ед, числа.

Определенность в сфере имени выражается с помощью лично-притяжатель-
ного суффикса 3-го (реже 2-го) л. ед. числа; данный суффикс, присоединяемый
к существительному, по своей функции напоминает определенный артикль, ср.:
Туруныс кузь 'Трава высокая1, ср. Туруныс налбн бур 'У них хорошие травы';
Черыд лобм ныж '(Этот) топор стал тупым', ср. Черыд ныж 'Твой топор тупой'.

В современном К.я. грамматическое время выражается в формах настоя-
щего, будущего и прошедшего (очевидного и неочевидного) времени глагола.
Форма настоящего времени может употребляться для обозначения будущего
времени и состояния действия. Относительность (релятивность) временных
значений (одновременность и предшествование) выражается причастиями и дее-
причастиями.

П р о с т р а н с т в е н н а я о р и е н т а ц и я выражается отдельными местоимени-
ями и местоименными наречиями, указывающими на близкое или отдаленное
нахождения кого-, чего-л. от говорящего: тайд 'этот', этайб 'пот тот', сШб
'тот', acid 'вот этот', сэтшбм 'такой (более далекий)' и др.; тат 'здесь*, сэтчин
'там', эстдн 'здесь (ближе)' и др.
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Для обозначения пространственной ориентации служат также соотносительные
по значению локальные падежи и соотносительные члены послеложных серий.

О т р и ц а н и е выражается с помощью частиц абу 'не', не 'не'. Они исполь-
зуются в предложении и при наличии отрицательных местоимений (двойное
отрицание); некодлдн нинбм абу 'ни у кого ничего нет' (некод 'никто', ниндм
'ничего'). Отрицание выражается также при помощи отрицательного спряжения
(см. 2.4.0).

2.3.7. Выделяются следующие части речи: а) знаменательные — имя су-
ществительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол,
наречие; б) служебные слова: послелоги, союзы, частицы и в) междометия.

Имя существительное характеризуется категориями числа, падежа, одушев-
ленности/ неодушевленности, лично-притяжательности; имя прилагательное —
категориями числа, падежа, степеней сравнения; имя числительное — катего-
рией падежа; отдельные разряды (группы) местоимений — категориями числа,
лица, падежа; глагол — категориями лица, числа, времени, наклонения и менее
четко выраженными категориями вида, залога; наречия — категорией степе-
ней сравнения.

Послелоги в отличие от падежных суффиксов состоят из двух и более
слогов. Послелоги пространственного значения, образованные от имен, сохра-
няют застывшие форманты пространственных падежей (см. 2.3.4).

Союзы выражают связь между отдельными словами, словосочетаниями
и предложениями. По своему составу делятся на простые (а 'а', но 'но', да 'да'
и др.) и сложные, далее — на составные и расчлененные, состоящие из двух
и более слов.

Частицы К.я. делятся на препозитивные (медся, бдлъд и др.) и постпозитив-
ные (а, ко, но и др.). *

Служебные слова не изменяются. Исключение составляют союзные слова,
в роли которых выступают относительные местоимения. Послелоги, принимаю-
щие лично-притяжательные суффиксы, относятся к так называемому разряду
послеложных местоимений.

2,4.0. Образцы парадигм

Имена и наречия

Единственное число показателя не имеет. Множественное число имени су-
ществительного и числительного образуется при помощи суф. -Нас {-яс), ко-
торый присоединяется непосредственно к основе слова: кар 'город' — кар-йас
'города', ml 'вы' — mi-йас 'вы'; дас 'десять' — дас-йас 'десятки'. Форма мно-
жественного числа прилагательных образуется путем присоединения суф. -бсь:
вына 'сильный' — вына-дсь 'сильные'.

П а д е ж н ы е м о р ф е м ы присоединяются к основе имени ед. или мн. числа:
кар 'город' — кар-6 'в город', кар-сянь 'из города', кар-бдз 'до города"; каръяс
'городи' — карьяс-ысь 'из городов', каръяс-тдг 'без городов'.

П а р а д и г м а п р о с т о г о склонения с у щ е с т в и т е л ь н ы х

Номинатив (кто-, что-л.) Р
Аккузатив (кого-, что-л.) (-дс)
Адессив/генитив (чеи-л., (у) кого-, чего-л.) -лбн
Датив (кому-, чему-л.) -лы
Инессив (где-л., в чем-л.) -ын
Элатив (из чего-л., откуда-л.) -ысь



P.M. Баталова. Комн(-зырянский) язык 221

Иллатив
Эгрессив
Аблатив
Аллатив
Пролатив
Абессив
Инструменталис
Терминатив
Комитатив
Финалис

(во что-л., кула-л.)
(от чего-л., откуда-л.)
(у кого-, чего-л, (отнять))
(по направлению к чему-л.)
(по чему-л., где-л. (двигаться))
(без кого-, чего-л.)
((с) кем-, чем-л.)
(до чего-л., докуда-л.)
(с кем-, чем-л.)
(за кем-, чем-л.)

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е (посессивные)

1л. индивидуального обладателя -дй рус.
2л.
Зл.

-ыд
-ыс

1л. коллективного обладателя -ным "
2л.
Зл.

-ныд
ныс

-б
-сянь
-лысь
-лань
-од, -mi
-тог
-бн
-бдз
-кбд
-ла

суффиксы

мой
твой
его
наш
ваш
их

Множественность обладаемых выражается суффиксом общего мн. числа,
который предшествует лично-притяжательному суффиксу: книга-яс-ыд 'твои кни-
ги', вокъ-яс-ным 'наши братья' и др. При склонении имен лично-притяжатель-
ный суффикс стоит перед падежным суффиксом; исключение составляет лиши-
тельный падеж (абессив), в котором лично-притяжательный суффикс стоит
после падежного.

С р а в н и т е л ь н а я степень у качественных прилагательных и наречий
образуется при помощи суф. -джык, присоединяемого к форме положительной
степени: мича 'красивый'-- мичаджык 'красивее', бура 'хорошо' — бураджык
'лучше'. Превосходная степень образуется при помощи присоединения приставки
мед- или частицы медся 'самый' к форме положительной степени: бур 'хоро-
ший' — медбур 'самый хороший', матын 'близко' — медматын 'ближе всех';
медся еджыд 'самый белый'.

П о р я д к о в ы е ч и с л и т е л ь н ы е образуются от количественных с помощью
суф. -бд {вит 'пять' — витбд 'пятый', дас 'десять' — дасбд 'десятый' и т.д.),
кроме вти 'один', кык 'два'; в значении 'первый' употребляются слова первой
{первой лун 'первый день') и медводдза {медводдза керка 'первый дом'), в зна-
чении 'второй' — слово мод {мод чой 'вторая сестра'). Собирательные числи-
тельные образуются от количественных путем присоединения суф. -нан- {куим
'три' — куимнан ёрткбд 'со всеми тремя товарищами', кыкнанныс 'они оба'
и др.).

Местоимения

Местоимения подразделяются на несколько разрядов: 1) личные (собственно-
личные): ме 'я', ми 'мы' (1-е л.), тэ 'ты', mi 'вы' (2-е л.), сШб 'он, она, оно',
найб 'они' (3-е л.); 2) усилительно-личные (лично-определительные): ачым 'я сам',
ачыд 'ты сам', ачыс 'он сам'; асьным 'мы сами', асъныд 'вы сами', асъныс 'они
сами'; 3) счетно-личные: бтнам 'я один', бтнад 'ты один' и т.д., 4) послеложно-
личные: выдам 'на мне', вылад 'на тебе' и др.; 5) взаимно-личные: бти-мбдбс
'ОДИН другого', бта-мбднытб 'друг друга вы'; 6) притяжательное: ас 'свой';
7) указательные: тайб 'этот', этайб 'вот этот', эсШб 'вот тот'; 8) вопросительно-
относительные: nodi, код 'кто', мый 'что', кымын 'сколько' и др.; 9) отрица-
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тельные: некод 'никто', ниндм, ниндмтор 'ничего'; 10) неопределенные: кодкд
'кто-то', мыйкд 'что-то', кодсюрд 'кое-кто'; 11) обобщительно-определительные:
став 'весь, все', быд 'каждый, всякий', мукдд 'другие',

Л и ч н ы е м е с т о и м е н и я в основном склоняются,как имена, но некоторые
падежные формы пространственного значения малоупотребительны, вместо
них выступают послеложные конструкции типа: сы пытшкд (иллатив) 'в него'
вм. сыд, тэ вывтг (пролатив) вм. плод 'по тебе, через тебя' и др. Личные
местоимения и в ед. числе, и во мн. числе имеют две основы — полную и крат-
кую: в 1 и 2 л. ед. ч. ме-, тэ- и мен-, тэн-\ во мн. числе: ми-, mi- и миян-,
гпгян-; 3 л. ед. ч. сы-, сШ-, мн. ч. на- и най-. Большинство падежных форм
ед. ч. и 3 л. мн. ч. образовано от краткой основы. Падежные суффиксы 1-го
и 2-го л. ед. числа значительно отличаются от соответствующих суффиксов
существительных, ср.: ме 'я', тэ 'ты'; генитив — менам, тэнад; датив — ме-
ным, тэныд; комитатив — мекод, тэкдд и т.п.; кар 'город1: генитив — кар-лдн
'у города', датив — кар-лы 'городу', комитатив — кар-кбд 'с городом' и т.п.

Усилительно-личные местоимения склоняются по всем падежам в ед. и во
мн. числе, но редко употребляются в финалисе, инессиве, элативе, иллативе,
пролативе и терминативе; они имеют три основы: ач-, ась-, ас-.

При склонении взаимно-личных местоимений изменяется только вторая
часть: адессив — мдда-мддлвн 'друг у друга (имеется)', датив — мдда-мддлы
'друг другу' и т.д.

У к а з а т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я в функции существительных изменяются
как существительные: та-лы 'этому', та-кдд 'с этим' и Т.Д.

В о п р о с и т е л ь н о - о т н о с и т е л ь н ы е местоимения коЫ 'кто', мый 'что'
склоняются как имена существительные. В основе падежньгх форм Kodi высту-
пает код-: кодкдт 'с кем', кодлдн 'чей' и т.д. Местоимение коЫ, код может
принимать личные показатели: кодным 'кто из нас двоих', кодныд 'кто из вас
двоих', кодныс 'кто из них двоих'. Местоимение кымын 'сколько', субстанти-
вируясь, может склоняться по падежам: кымынлдн 'у скольких', кымынкдд
"со сколькими' и др.

О т р и ц а т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я , например некоднанным 'никто из нас
двоих', некоднанныд 'никто из вас двоих', некоднанныс 'никто из них двоих',
склоняются как имена существительные: некоднаннымсянь 'ни от кого из нас
двоих', некоднаннымдс 'никого из нас двоих' и др.

Н е о п р е д е л е н н о е м е с т о и м е н и е кодкд 'кто-то' склоняется по типу во-
просительно-относительных, но суф. -ко (из частицы кд) присоединяется после
падежного или личного окончания. Местоимения кодсюрд 'кое-как', мыйсюрд
'кое-что' склоняются как имена существительные; кодсюрлы позьб 'кое-кому
можно'; вай мыйсюрд 'привези кое-что' и т.д.

Местоимения ставным 'мы все', ставныд 'вы все' и т.п. склоняются. как
личные формы вопросительно-относительных местоимений: кодным 'кто из нас
двоих', кодныд 'кто из вас двоих', кодныс 'кто из них двоих',

Глагол

Основа глаголов при спряжении не меняется, за исключением единичных
случаев со вставочными согласными типа: лок 'иди' — локта 'приду', в кото-
рых прослеживаются две основы (лок-, локт-).

Настоящее время не имеет специального показателя. Особым формантом
будущего времени является окончание 3 л. ед. числа -ас и 3 л. мн. числа -асд.
Формы I и 2 л. ед. и мн. ч. совпадают с формами настоящего времени.

Различаются две формы прошедшего времени: первое (очевидное) и второе
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(неочевидно-результативное). Показателем очевидного прошедшего является -и,
неочевидного — -дм, ср.: аддз-и 'я нашел', аддз-ик 'ты нашел', аддз-ис 'он
нашел1 и гиж-дм-ыд 'ты написал, оказывается', гиж-дма-бсъ 'они написали,
оказывается' и т.д.

Основной формой императива является форма 2 л. ед. и мн. числа: сет
'отдай1 — сет-ёй 'отдайте'; кыскы 'вытащи1 — кыск-дй 'вытащите, оттащите'.
Повелительное наклонение ед. числа выражается основой глагола или окон-
чанием -ы, добавленным к основе некоторых глаголов, если она оканчива-
ется на два согласных, ср.: пуксъ-ы 'садись1, ветл-ы 'сходи', но: ворс 'играй',
кисьт 'вылей' и т д. Императив кроме формы 2 л. имеет также анали-
тическую форму 3 л., состоящую из частицы мед, медьш 'пусть', 'пускай' +
форма 3 л. ед. и мн. числа настоящего и будущего времени смыслово-
го глагола.

Оппозиция утвердительного и отрицательного спряжений реализуется по всем
временам и наклонениям, кроме прошедшего неочевидного, по которому отри-
цание выражается при помощи неизменяемой отрицательной частицы абу
в сочетании с личными формами смыслового глагола. Формы отрицательного
спряжения состоят из двух слов: отрицательного вспомогательного глагола
и следующей за ним приотрицательной формы от смыслового глагола (ог мун
'не пойду'). Отрицательный глагол имеет формы наклонения, времени, лица
и числа, а приотрицательная форма по лицам изменяется только во мн. числе.

Парадигмы спряжения
Индикатив

Н а с т о я щ е е в р е м я

Ед.ч.

Мн.ч.

Ед.ч.

Мн.ч.

Ед.ч.

Мн.ч.

»ерд!
1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
Зл.

«тельное спряжение
мун-а
мун-ан
мун-д
мун-ам
мун-анныд
мун-дны

гиж-а
гиж-ан
гиж-ас
гиж-ам
гиж-анныд
гиж-асны

гиж-и
гиж-ин
гиж-ис
гиж-им

гиж-инныд
гиж-исны

'иду'
'идешь'
'идет'
'идем'
'идете'
'идут'

Будущее
'напишу'

'напишем1

П р о ш е д ш е е

'я написал'

'мы написали

Отрицательное
ог мун
он мун
оз мун
ого мун-дй
оно мун-дй
оз мун-ны

время
ог гиж
он гиж
оз гиж
ого гиж-о'й
онд гиж-д'й
оз гиж-ны

очевидное
эг гиж
эн гиж
эз гиж

1 эгд гиж-дй
энд-гиж-ай
зз гиж-ны

спряжение
'не иду'
'не идешь'
'не идет'
'не идем'
'не идете'
'не идут'

'не напишу'

'не напишем1

'я не написал'

'мы не напи-
сали'
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Прошедшее неочевидное
Ед.ч. 2 л. гиж-дмыд

Мк.1

Ед.ч.
Мн.ч.

3 л.
2 л.
3 л.

2 л.
1 л.

гиж-дма
гиж-дмныд
гиж-дмадсь

гиж
гиж-амдй

'ты, оказывается,
(на)писал'

Императив

1 л. гиж-дй

абу гиж-дмыд

абу гиж-дма
абу гиж-дмныд
абу гиж-дмадсь

эн гиж

энд гиж-дй

'ты, оказыва-
ется, не (на)-
писал'

Нефинитные (инфинитные) формы глагола

В современном К.я. причастия сохраняют от глагола видовое и залого-
вое значения, а также управление: котдртысь детина 'бегущий мальчик',
котралысъ детина 'бегающий мальчик'. Причастия образуются с помощью
суффиксов -ысь (со значением совершающего действие), -ан (со значением совер-
шаемого действия: вундан кад 'время, когда жнут'), -дм (со значением совер-
шившегося действия: кбдзвм ыб 'засеянное поле'), -тдм (со значением несовер-
шившегося действия: гдртбм ыб 'невспаханное поле'). Причастия на -ысь, -ан,
-тдм по своему значению близки к прилагательным.

Д е е п р и ч а с т и я образуются посредством суффиксов -иг, -игдн, -дмдн, -тддз,
-тог, -мдн, у них отсутствует категория времени, но сохраняются видовое
и залоговое значения и глагольное управление, ср.: узигад 'когда ты спал',
узьыштпад 'когда ты немного спал'; писъмотд гижддигад 'когда ты застав-
лял писать письмо'. Они стоят ближе к наречиям, чем к глаголу.

Основная и н ф и н и т и в н а я форма глагола образуется с помощью суф. -ны
или -ыны (гиж-ны 'писать', ветл-ыиы 'ходить, сходить'). Лично-притяжатель-
ная форма образуется с помощью суф, -ным (для 1 л,), -ныд, -нытд (для 2 л.),
-ныс, -нысд (для 3 л.), например: лонным ог вермы 'я не могу прийти', локныд
он вермы 'ты не можешь прийти', локныс оз вермы 'он не может прийти';
гижныдд он куж 'писать-то ты не умеешь', гижнысд оз куж 'писать-то он не
умеет'. Лично-притяжательные суффиксы инфинитива указывают на лицо субъек-
та или подчеркивают определенность действия.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. В К.я, словоформы строятся по а г г л ю т и н а т и в н о м у принципу;

каждый суффикс в основном имеет только одно грамматическое значение,
и суффиксальные элементы располагаются последовательно, "не сливаясь" друг
с другом. В именных формах падежные суффиксы занимают последнее место,
перед ними располагаготся лично-притяжательные суффиксы, ср.: вокъ-яс-ным-лдн
'с нашими братьями' {-яс суф. мн. числа обладаемого, -ным- — суф. 1 л. мн.
числа обладателя, -лён — суф. падежа). В формах глаголов на последнем
месте находится личное окончание, перед ним — показатель залога и вида
и т.п., ср.: ворс-ышт-ic 'он (немного) поиграл' (-ышт- — суффикс с уменьши-
тельным значением -ic — окончание 3-го л. ед. числа очевидного прошедшего
времени). Словообразовательные суффиксы всегда предшествуют словоизмени-
тельным.

В формообразовании используется единственная приставка мед-, с помощью
которой образуется форма превосходной степени (мед-госа 'самый жирный',
мед-тдла 'самый ветреный' и др.).
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2.5.2. Основными способами словообразования являются: 1) морфологический
(аффиксация), 2) синтаксический (словосложение), 3) морфолого-синтаксический
(переход из одной части речи в другую). Наиболее продуктивны первый и вто-
рой способы.

М о р ф о л о г и ч е с к и й способ словообразования заключается только в суф-
фиксации. Многочисленны и разнообразны как отыменные, так и отглагольные
суффиксы.

По с и н т а к с и ч е с к о м у словообразованию различаются: сочинительный
и подчинительный типы, При первом образуются главным образом сложные
слова изобразительного характера: крав-крав (карканье вороны), тлив-тлив
(звук кулика), но: тасътппанъ 'столовая посуда' (букв, 'чашка-ложка'), батъ-
мам 'родители' и др. При подчинительном словосложении первый компонент
выступает определением ко второму компоненту (синва 'слеза' из син 'глаз' +
ва 'вода').

К м о р ф о л о г о - с и н т а к с и ч е с к о м у способу относятся явления субстан-
тивации прилагательных, причастий (ср.: Озыръясыд голъястд пон туйо лыддисны
'Богатые бедных за собак считали'; Уджалысьяс водз асывнас мутсны вор'д
'Рабочие рано утром отправились в лес') и адвербиализации деепричастий
{ррдттог съывны 'петь непрерывно' < 'не прерываясь').

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная. По своему
составу простые предложения делятся на односоставные и двусоставные; они
могут быть как распространенными, так и нераспространенными. Часты пред-
ложения, состоящие из одной финитной формы глагола, поскольку подлежа-
щее, выраженное личным местоимением, обычно отсутствует: Cemi 'Я отдал';
Муна 'я иду', 'я пойду'. Из односоставных предложений безличные выражены
формой глагола 3 л. ед. числа (Зэрд 'Идет дождь'; Кынтд 'Знобит', 'Подмо-
раживает') или инфинитивным оборотом (Колб воины 'Надо сделать').

Глагольное сказуемое с о г л а с у е т с я с подлежащим в числе, с личным
местоимением — также в лице. В функции сказуемого некоторые другие раз-
ряды слов также согласуются с подлежащим в числе, принимая во мн. числе
суф, -дсъ; к ним относятся: 1) качественные и относительные прилагательные
на -а (Юыс вшув 'Река быстрая'; Юяс визулдсь Теки быстрые'); 2) причастия
(Книгаяс зэв коланаосъ 'Книги очень нужные'); 3) некоторые определительные
местоимения [Менам думьяс татшомдсъ 'Мои думы таковы'); 4) существи-
тельные с сопоставительными и сравнительными послелогами, а также в инес-
сиве и элативе {Пуяс метр судтадсь 'Деревья высотой с метр'; Тайд уджа-
лысъясыс Ыбысьдсь 'Эти рабочие из Иба'); 5) наречия места (Ми тандсь 'Мы
здесь'); числительные на -дн {Ми вол1м витондсь 'Мы были впятером1) и др.

Препозитивные определения с определяемым не согласуются (джуджыд
козьяс 'высокие ели' < джуджыд 'высокий', козъяс 'ели'). При количественном
определении определяемое находится в форме ед. числа {дас морт 'десять
человек' < дас 'десять', морт 'человек').

Глаголы, а также отдельные имена у п р а в л я ю т косвенными падежами
и послеложными конструкциями. Имена при послелогах в большинстве слу-
чаев употребляются в номинативе: му вылын 'на земле' {му 'земля').

В определительных конструкциях определяющая часть может принимать
суффикс адессива или аблатива: батълбн кыв 'слово отца', Шянлысь отсдг
'вашу (от вас) помощь'. В указанных конструкциях последовательное располо-
жение членов обязательно, изменению подвергается последнее, определяемое
слово.

Отдельные неопределительные члены предложения имеют относительно сво-
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бодное расположение. ТТерестановка таких членов предложения может привести
к появлению добавочных смысловых оттенков, к усилению или ослаблению
смысловой нагрузки отдельных членов предложения, но общий смысл пред-
ложения остается прежним. Ср.: Me муна сикто 'Я иду в село', Сикто муна ме
'В село иду я'. Однако несмотря на возможность перестановки отдельных
членов предложения, все же каждый член предложения имеет более обычное
для него место. Так, в повествовательном предложении подлежащее чаще
всего предшествует сказуемому {Лэбачъяс лэбисны ворысъ 'Птицы улетели из
леса'). Определения независимо от того, выражены ли они существительными,
прилагательными, причастиями, числительными или местоимениями, стоят
непосредственно перед определяемым именем существительным {Паськыд ю
пдлдн 'Вдоль широкой реки'). Исключение составляют постпозитивные опре-
деления-приложения {Колхоз "Горд знамя" 'Колхоз "Красное знамя'"). Посколь-
ку определение с определяемым не согласуется, единство определительного
словосочетания, как правило, обеспечивается лишь порядком слов: Иван Петра
пиян 'сын Петра Ивановича' (букв. 'Иван Петра сын').

Прямое дополнение обычно располагается после сказуемого {Илья быддн
nacbKddaic синъяссд 'Илья даже вытаращил глаза'). Но прямое дополнение,
выраженное нулевой формой аккузатива, часто ставится перед сказуемым:
Тан поэъд и чери вугравны 'Здесь можно и рыбу поудить'.

Обстоятельства образа действия обычно ставятся перед сказуемым (Лунысъ
лунд быдмд миян кар 'Изо дня в день растет наш город'), обстоятельства
места располагаются перед сказуемым или после него (Войвывсянъ кыпддчис
кымдр 'С севера поднялась туча'). Обстоятельства места, причины и цели
обычно находятся в начале или в конце предложения {Пароход локтк войнас
'Пароход пришел ночью'; Повзьдмыслаыс сШд ниндм эз вермы шуны 'С испуга
он ничего не мог сказать1).

Послелоги следуют непосредственно за обслуживаемым словом.
Простые предложения по цели высказывания (повестовательные, вопроси-

тельные, побудительные и восклицательные) друг от друга отличаются главным
образом интонацией,

2.5.4. Для К.я. характерны сложные предложения разных типов: сложносо-
чиненные (состоящие из двух или нескольких главных), сложноподчиненные
(с одним или несколькими придаточными и главным), сложные предложения
усложненного типа, состоящие из трех и более простых предложений, которые
могут быть объединены сочинительной или подчинительной связью. Связь между
предложениями-компонентами выражается как союзами, так и без них —
с помощью интонации. В сложноподчиненных предложениях часто употреби-
тельны коррелятивные слова. Придаточные предложения по отношению к глав-
ному могут находиться в препозиции, постпозиции и интерпозиции. Союзы
располагаются обычно между предложениями-компонентами, либо в начале
(реже в конце) придаточного предложения {бт тэ гиж вокъясыдлы, мед лок-
тасны кард 'Теперь ты напиши братьям своим, чтобы они прибыли в город';
мед 'чтобы'; Видзъяс турунадсъ, гождмыс бур волг да 'Луга обильны травой,
так как лето было хорошее';, Части парных союзов располагаются в начале
разных пастей предложения: Не то сьдлаяс чипсдны, не то мдд лэбачъяс
кылд'ны 'Не то рябчики пищат, не то слышны другие птицы'. Вторая часть
сложных союзов обычно располагается в начале придаточного предложения,
а коррелятивное слово (первая часть) в главном предложении в зависимости
от смысла занимает различное место Кымын унджык удж да тдждысъдм,
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съшын мичаджык олдмыс 'Чем больше труда и старания, тем краше жизнь'
(кымын ... сымын 'чем ... тем1).

2.6.0. В современном К.я. сохранилось около одной тысячи слов, унаследо-
ванных из финно-угорского языка-основы. Наряду с древнейшим пластом
в лексике современного К.я. выявляются различные пласты заимствованных
слов, по которым можно судить о характере и глубине контактов и о роли
иноязычных народов и племен в развитии как материальной, так и духовной
культуры коми.

В период отдельного развития К.я. в X—XV вв. н.э. предки коми-зырян
жили в соседстве с вепсами и карелами (в бассейнах Сев. Двины, Вычегды,
Выми и др.). Вепсские заимствования бытуют в окраинных — западных диа-
лектах коми-зырянского языка — удорском, вымском, нижневычегодском,
лузско-летском диалектах. Заимствования из языка заволоцкой чуди (языка
предков вепсов и карелов) относятся к терминологии: 1) сельского хозяйства
(агас 'борона', кега 'омет соломы', сабри 'стог (сена)', карта 'дом, хозяйство',
келъкан 'ручная молотилка' и др.), 2) ткачества {пирд 'бёрдо', козял 'прялка1),
3) жилищного строительства (велъ 'косяк', гаридз 'матица', пач 'печь'), 4) кули-
нарии (калля 'квас', раб 'барда (пивная дробина)', рунъ 'жидкая каша', люсъка
'ложка', маръя: марья тусь 'костяника' и др.), 5) ремесла и одежды {вирб
'дратва', буркей 'бубенчик', яга (вонь) 'подвязка';.

2.7.0. Как уже отмечалось выше (1.2.1 ),в К.я. выделяются десять диалектов.
П р и с ы к т ы в к а р с к и й диалект, легший в основу литературного языка,

занимает территорию окрестных сел и деревень г. Сыктывкара. Он относится
к v/1-эловому и cT/t-овому типу диалектов, имеет смешанный характер, поэто-
му отличается рядом особенностей, характерных для говоров отдельных на-
селенных пунктов.

Н и ж н е в ы ч е г о д с к и й расположен в бассейне р. Н. Вычегды. В этом районе
живет смешанное население, поэтому в данном диалекте встречаются черты,
характерные как для вымского, так и для верхневычегодского диалекта.
Диалекту свойственно чередование звуков I/v в конце слога (kivni 'слышать',
lcila 'слышу1); относится к jt-/jd-OBoft разновидности, i и е после мягких со-
гласных переходят B i n e (aclm — лит. ачым 'я сам', visem — лит, висъдм 'болезнь1),
согласные g и к перед гласными переднего ряда переходят в J и t' (til' < kil'
'кожица лука', deb — лит. геб 'мошка' и др.) и т.д.

С р е д и ее ы с о л ь с к и й распространен в бассейне р. Средней Сысолы; с юго-
запада граничит с лузско-летским диалектом, а с юго-востока — с верхнесы-
сольским. Диалект относится к эловой и dV-t-овой разновидности; наличест-
вует компаратив (преклюзив) на -йа: Os keinsa jonjik 'Медведь сильнее вол-
ка' (ср. сыктыв.: О§ keinjs jonxik и др.

Л у з с к о - л е т с к и й распространен в бассейне р. Лузы (приток р. Юг) и
в верховье р. Летки (приток р. Вятки). Диалект относится к эловому и &<Х-
овому типу (pul 'брусника', olni 'жить'; kvat' 'шесть', sad' 'сознание1), j в суф.
мн. ч. -jas ассимилируется конечным мягким основы (juseas < juejas 'лебеди',
pae'c'as < pacjas 'печи"); суффиксом датива является -Ie (jezlg 'людям', mijanle
'нам*); суффиксом комитатива -mid (simid 'с ним1), суффиксом терминатива -ef
(letjej 'до Летки1); окончанием 3 л. мн. числа настоящего времени является -епе
(munene 'идут' и др.) и т.д.

Верхнее ы с о л ь с к и й распространен в верховьях р. Сысолы и Кобры (при-
ток р. Вятки); относится к эловому и d'-/ t'-овому типу (nil 'девушка', kvat'
'шесть'); имеется особая гласная фонема 6 (о закрытое) (рбп 'собака' — роп
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'конец'); наличествует компаратив (преклюзив) на -sa (Me jevesa peris^ik 'Я стар-
ше его'); суффикс аллатива -len (gortlen 'к дому1) и др.

В е р х н е в ы ч е г о д с к и й распространен в бассейне верхней Вычегды, с при-
токами Локчим, Вишера и др. Диалект неоднороден, по употреблению звука л
в конце слога выделяются четыре типа говоров: эловый, вэ-эловый, р/1-овый
и смешанный. В р/1-овых говорах сильно развита ассимиляция смежных глас-
ных (muun < muin 'в земле', kartaa < kartae 'в хлев', voo§ < vote 'из года'),
остальным говорам свойственно стяжение гласных (komen < komien 'по-коми',
6'arlan < e'arlaen 'серпом', abes* < abues" 'их нет' и т.п.) и др.

П е ч о р с к и й распространен на территории верховьев Печоры до пос. Мед-
вежской включительно; относится к эловой и с̂ Ч-ОО-овой разновидности;
характерно сохранение мягкого к после звуков t, d, £' (kit§e — сыктыв. kitc"e
'куда', lec'ie — сыктыв. lecTe 'спускается'); отмечаются случаи прогрессивной
лабиальной ассимиляции гласным о звука е последующего слога (gozom <
gozem 'лето', omol' < omel 'слабый' и др.); ассимиляции подвергается j в суф.
мн." числа -jas (kec '̂as <kec]as 'зайцы', pell'as < peljas 'уши', kifg'as < kijfjas
'березы' и т.д.).

И ж е м с к и й распространен по pp. Ижме, Усе и Печоре; относится к р/1
и -jt/-id (й)-овой разновидности; в непервом слоге слова вместо е употребля-
ется е (vieem < vis'em 'болезнь'); глаголы в 3 л. мн. числа имеют показатель -nis
(munisnjs — ср. сыктыв. munisni 'они ушли', munasnis — сыктыв. munasni
'уйдут'); отрицательные глаголы имеют i-овую огласовку (ig, in, iz 'я, ты, он
не' и др.) и т.д.

В ы м с к и й диалект занимает территорию р. Вымь, северного притока р. Вы-
чегда. Как и ижемский, вымский относится к fl/I-овому и -jt/-jd(d-)-OBOMy типу
коми диалектов (puu < pul 'брусника1, sajd 'сознание'); отрицательные глаголы
имеют i-овую огласовку; j в суффиксе мн. числа -jas ассимилируется пред-
шествующим мягким согласным (dod'd'as < dod'jas 'сани'); в эгрессиве наряду
с суффиксом -§ап употребляется суффикс -\&ef (yclci meder pomieej' 'с того
конца села' и др.) и т.д.

У д о р с к и й диалект распространен на территории верхнего течения р. Мезень
н верхнего и среднего течения р. Вашки, притока Мезени. Он относится
к v/1-овой и -jd/-jt-oBoft разновидности; в непервом слоге слова перед мягкими
согласными часто употребляются i и е вместо звуков i и е других диалектов
(verdiS — сыктыв. verdie 'кормилец', najtei — сыктыв, najteS 'грязный'). Суффикс
мн. числа в позиции после согласных — -jes (лит. -jas): vokjes 'братья',
а после гласных es (pel'a 'поле' — pel'aes 'поля1); в говоре с. Глотово пока-
зателем мн. числа является -jes/-es (mortjes 'люди1, olives 'жители1 и др.). Име-
ется начинательная форма глагола с суффиксом -§-/-5-: sojse 'он начал есть,
ест1, petce < petse 'начал выходить, выходит1 и др. Суффиксом, эгрессива
являются -s"an, присущий всем диалектам коми язык^, и -isej (-js-ej), имеющий
усилительно-выделительное значение (ariSeJ 'с осени1, muisgj 'с .земли1 и т.д.),
Специфическим суффиксом прилагательных является -jem: leSid juiiijem 'с краси-
выми волосами' и др.
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P.M. Баталова

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Коми-пермяцкий язык (К.-п.я.) — язык коми-пермяков, основного населения

Коми-Пермяцкого автономного округа, расположенного на северо-западе Перм-
ской области Российской Федерации; вариант названия языка: (коми-)пермяцкий,
венг. (komi-)permjak, нем. Permjakisch, англ. Korai-Permyak.

1.1.2. К.-п.я. относится к пермской ветви финно-угорской подсемьи уральских
языков и состоит в близком родстве с языками коми-зырян и удмуртов,

1.1.3. К.-п.я." распространен на территории Коми-Пермяцкого автономного
округа, а также в северо-восточной части Пермской и Вятской областей Рос-
сийской Федерации.

Общая численность коми-пермяков, по данным переписи 1989 г., составляет
152 тыс. чел. Из них считают К.-п.я. родным — 77.1%.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Принцип выделения коми-пермяцких диалектов — фонетический, глав-

ным образом по употреблению звуков л и в, а также по системе ударения,
с учетом ряда морфологических и лексических особенностей. Различаются
эловые, вэовые и безвэовый диалекты. Выделяются четыре наречия (диалект-
ные группы), на территории автономного округа существуют восемь диалектов.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. К.-п.я. является языком внутринационального общения на территории

Коми-Пермяцкого автономного округа; носители коми-язьвинского и верхне-
камского наречий являются двуязычными (второй язык — русский); в указан-
ных регионах К.-п,я. выполняет роль обиходного ("домашнего") языка.

1.3.2. На литературном языке в Коми-Пермяцком автономном округе
ведутся передачи радио, ставятся отдельные пьесы в театре и клубах, издается
художественная и учебная литература. Литературный К.-п.я. (1921) базируется
на кудымкарско-иньвенском диалекте южного наречия. До 1917 г. были изданы
лишь отдельные словари, учебники и переводные произведения на основе рус-
ской графики по разным диалектам и говорам К.-п.я.

1.3.3. На К.-п,я. ведется преподавание в 1—3-х классах начальной школы;
как предмет он преподается в средних и восьмилетних школах, а также в пед-
учидище в Кудымкаре и в Пермском пединституте (на коми-пермяцком от-
делении).

1.4.0. Письменность на К.-п.я. формировалась на основе русского алфавита
с использованием диакритик — а, сочетаний букв дз, док, тш (аффрикат)
и дополнительных графических условностей (напр., так наз. несмягчающее
i — для обозначения звукаШпосле парных согласных д, з, л, н, с, т).

1.5.0. Основные периоды истории К.-п.я.: 1) дореволюционный период с
XVIII в, по 1917 г. 2) с 1917 г. до нашего времени. Первые отрывочные
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записи (словники) относятся к середине XVIII в., первые связные тексты —
к середине XIX в.

1.6,0. Воздействие внешнеязыковых факторов на К.-п.я. отразилось главным
образом в лексике (см. 2.6.0.). В области фонетики продолжается усвоение
русских звуков ф, х, ц, щ, р', в морфологии широко употребителен суффикс
относительных прилагательных -овдй (рус, -овый, -ая, -оё); большинство коми-
пермяков счет после десяти ведет с помощью русских числительных, которые
подчиняются грамматическим законам коми-пермяцкого языка.

Употребителен заимствованный глагольный суф. -нит (< рус. -нутъ) со зна-
чением мгновенности действия: юг-нит-ны 'блеснуть1, гым-нит-ны 'грохнуть'
и др. Довольно часто к формам мн. числа императива прибавляется элемент
-те (< рус. -те): мунамте 'пойдемте';, мундте 'идите' и т.д.; с глаголами
инфинитивной формы употребителен суф. -тд/-т (< рус. -то), ср.: уджавны
'работать1 — уджавныто 'работать-то1 и т.д.

Значение слабой просьбы выражается с помощью частицы -ко (< рус. -ка),
которая может употребляться с любым глаголом императива: вешшд-ко 'под-
виньтесь-ка', вайд-ко 'принесите-ка' и т.д.

Часто употребляются русские заимствованные союзы: но 'но1, либо 'либо',
то ... то 'то ... то'; что, чтобы, кдть 'хотя' и др.

Широкоупотребительны русские частицы: бы, эд 'ведь', жд 'же', разъ 'разве',
сётаки 'все-таки', даже, не; ~либо, -нибудъ (последние употребительны с неко-
торыми местоимениями и наречиями: кин-либо 'кто-либо', мый-нибудъ 'что-ни-
будь' и т.д.).

По русскому образцу строятся отдельные генитивные словосочетания типа:
йоз-лд'н басни вм. йбз басни 'людской разговор'; встречается значительное коли-
чество калькированных оборотов.

Структура сложных предложений, в особенности сложноподчиненных, раз-
вивается под значительным влиянием соответствующих типов русских пред-
ложений.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Фонологическая система К.-п.я. По системе гласных и согласных совре-

менный К.-п.я. в основном совпадает с коми(-зырянским).
Встречаемость гласных и согласных, по статистическим данным, в литера-

турном К.-п,я. на сто фонемных единиц примерно составляет 41:59; по частот-
ности гласные распределяются в следующем порядке: е, a, i, i, о, е, и; соглас-
ные — s, п, t, m, p, 1, v, s, с, d и т.д.; наименее употребительны звуки: 3> £>
d', i; f, i, Z, f (меньше 1%).

2.1.2. Ударение К.-п.я. среди других пермских и финно-угорских языков занима-
ет особое место — оно морфологизировано; наряду с этим является и фонологичес-
ким средством: местом ударения различаются не только значения слов и их "оттен-
ки, (goretni 'вскрикнуть' и goretni 'крикнуть', 61ап 'живешь' и olan 'жизнь1).

2.1.3. Литературному К.-п.я. свойственно чередование звуков 1 и v: звук 1
появляется в середине слова перед гласным (коло 'нужно1, ср. ковны 'понадо-
биться, быть нужным', ветлд 'ходит1), а перед согласными середины слова
и в конце слова переходит в v (ср.: ковсяс 'понадобится', оз ков 'не нужно1).
Это чередование не распространяется на звукоподражательные слова (напр.,
нявзыны 'мяукать1 — нявостк 'он мяукнул*), на прилагательные с суф. -6в
(лдздв 'слишком, очень синий' — лозбвдсь 'слишком, очень синие1), на сложные
слова (кунва 'щелок*) и замствованные слова (пила, стрела, школа).

К.-п.я. свойственна как прогрессивная, так и регрессивная ассимиляция со-
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гласных. Звук j уподобляется предшествующим мягким согласным (plaft'o <
platjo 'платье', vizzez < vizjez 'линии1), звуку s (kossini < kosjini 'искать1).
К регрессивной ассимиляции относятся фонетические процессы частичного
озвончения (keczzik и kezzik < kes + zik 'суше1) и оглушения (kezs§isv < kez +
§is 'из ели', kic ke<ki^ke 'как-то', litteg < ljdteg 'без счета1), аффрикатизации

fgarccini < gardcini 'виться, сучиться'; soccini < sotclni 'гореть*), альвеолизации
(s > §; z > z: pos Serin < pos Serin 'посреди моста', kizzik < kizzik 'толще').
Явления регрессивной ассимиляции в орфографии не отражаются.

2.1.4. Для К.-п.я. характерны следующие основные типы слогов: V — а-шын
'завтра', у-на 'много'; VC — дк-ты 'собери', он-тбг 'без сна'; VCC — орс-ны
'играть', орт-сд 'мимо'; CV — са 'сажа', чо-жа 'быстро'; CVC — шор 'ручей',
дор-ны 'ковать'; CVCC — варт-ны 'забивать', вбрт-тбг 'без ниченок' (часть
ткацкого станка) и др.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Стечения гласных и согласных в литературном К.-п.я. встречаются

в основном на стыке слов и морфем (пу-исъ 'из дерева', ма-дн 'медом'; пыр-
т-ны 'занести1), стечение согласных в начале слова — только в звукоподра-
жательных словах (трин-брин 'звон стекла', крив-крив 'крик журавля1) и в позд-
них заимствованиях (транспорт, комплекс, экскурсия и др.).

2.2.2. Фонетические свойства корня и непродуктивных суффиксов отличаются
от свойств словоизменительных, формообразовательных и продуктивных сло-
вообразовательных суффиксов: в корневой морфеме встречаются все гласные,
а в продуктивных суффиксах ограничены в употреблении звуки: е только
в суффиксах мн.ч. -эз (-ез); и и о — только в суффиксах с уменьшительно-
ласкательным значением: каг-у 'дитятко', тор-ок 'частичка', мдс-ок 'коровушка'
и т.д. (ср.: тор 'часть', мое 'корова'. См. в статье "Коми(-зырянский) язык", 2.2.1),
а также в суффиксе -овой(<рус. -овый, -ая, -ое): кдрт-овбй 'железный', сё-ёвбй
'глиняный' и др.

Знаменательные и служебные слова различаются по ударению: на первые
падает основное ударение, на вторые — побочное, дополнительное (ср.: дшын
вьыын 'на окне', кербс сййын 'за горой*), но чаще они безударны.

2.2.3. Вопрос о типах чередований не разработан.
2.3.0. Семантико-грамматические сведения
Морфологический тип К.-п.я.-агглютинативный с выраженными чертами

флективности, что выражается в наличии аффиксов, ничем не отличающихся
от флексий флективных индоевропейских языков. Так, некоторые аффиксы,
состоящие из одного звука (в разных категориях слов), могут выражать раз-
личные грамматические значения: шогал-а 'я болею', гор-а 'звонкий', гаж-а 'ве-
селый, весело', йбл-а 'с молоком', пол-б 'боится', ва-б 'в воду', мен-д 'меня',
сой-б 'моя сестра' и т.д.; некоторые суффиксы выражают одновременно не-
сколько грамматических значений: юр-am 'в твоей голове' (местный падеж,
2-е л. и ед.ч.); кор-и 'я просил' (I прош. вр., 1-е л. и ед.ч.); пыр-а 'вхожу, войду'
(наст.-буд. вр,, 1 л. и ед.ч.); вур-сь-ыны 'заниматься шитьем, завершение дей-
ствия — о шитье'; в личных местоимениях имеются элементы внутренней
флексии: ме 'я', ми 'мы', тэ 'ты', mi 'вы'.

2.3.1. Грамматические разряды слов достаточно четко разграничены; напри-
мер, прилагательные и существительные расходятся по образованию формы
мн. числа и словообразованию. Однако имеются отдельные общие для имен,
например, черты. Когда имена используются в качестве определений, то они
не изменяются: пызан кок 'ножка стола', чочком юрси-а 'со светлыми воло-
сами', куим юр-а 'трехголовый'. Выступая же в неопределительных функциях,
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имена и местоимения склоняются (зыртны гбрд-ддз 'тереть до красноты', лок-
micd вит-д'н 'прибыли впятером1).

Имена некоторых семантических групп, в зависимости от позиции, иногда
могут выступать в роли существительного или прилагательного: ыджыт пожум
'высокая сосна1 и пожум пес 'сосновые дрова', но чаще: пожумовдй пес (в том
же значении).

К универсальным грамматическим значениям, получившим категориальное
выражение, можно отнести: число, "падежность", лицо, лично-притяжательность
(посессивность), степени сравнения, время, модальность; менее четкое катего-
риальное выражение имеют одушевленность/неодушевленность, вид и залог.

2.3.2. В К.-п.я. грамматический род отсутствует. Лишь по линии вопроси-
тельно-относительных местоимений, а также при оформлении прямого допол-
нения имеется противопоставление по о д у ш е в л е н н о с т и / н е о д у ш е в л е н -
н о с т и , ср.: кин 'кто' — относится к живым существам, мый 'что' — к пред-
метам, явлениям природы и др.; кора вон-ёс (акк.) 'приглашаю брата' — адззи
тшак-0 'я нашел гриб'.

2.3.3. Грамматическое число выражается оппозицией ед. и мн. числа. Ед.
число характеризуется нулевым показателем и в какой-то степени выступает
в качестве абсолютного числа, поскольку некоторые имена употребляются
только или чаще всего в ед. числе: тшак солавны 'солить грибы' (букв, 'солить
гриб1), ягод сёйны 'есть ягоды' (букв, 'есть ягоду1). Существительных, упо-
требляемых только во мн. числе, нет. Противопоставление форм ед. и мн. числа
четко выступает и в сфере глагола. Безличные глаголы употребляются лишь
в ед. числе: Сылтдтд "тает';/0гдо 'Светает'.

2.3.4. П а д е ж н ы е з н а ч е н и я выражаются с помощью падежных суффик-
сов, а также отдельных послелогов. Формами падежа обозначается субъект,
объект (прямой и косвенный), способ действия, причина, цель и т.д., а также
временные и пространственные отношения (см. 2.4.0). Послелоги выполняют
в основном ту же роль, что и падежные суффиксы. Большая часть послелогов
со значением пространства составляют серии, состоящие из шести членов
и происходящие от одного имени; они содержат застывшие форманты шести
местных падежей (инессива, иллатива, элатива, эгрессива, терминатива, прола-
тива), указывающие на различные оттенки пространственных отношений: увтын
'под кем-чем-либо'; увтд 'под кого-чего-л.', увткь 'из-под кого-чего-л.'; увтсянъ
'то же', увт-бт 'под кем-чем-л. (пройти)'; увт-ддз 'под кого-чего-л. (напр.,
дойти)',

П о с е с с и в н о с т ь выражается системой лично-притяжательных суффиксов,
реализующихся в лично-притяжательном склонении; сой-д 'моя сестра', сой-ыт
'твоя сестра' и т.д. Для усиления значения принадлежности соответствующим
формам предшествуют генитивные формы личных местоимений, ср.: (тэнат)
сой-ыт 'твоя сестра'. В функции притяжательности широко используется форма
родительного падежа: вон-лдн зоныс 'сын брата' {вон 'брат', зон 'сын', -лён —
суф. адессива/генитива; -ыс — лично-притяж. суф. 3-го л.).

2.3.5. Видовые противопоставления, которые заключаются главным образом
в выражении характера протекания действия, осуществляются словообразова-
тельными суффиксами, наиболее продуктивные из которых достигли универ-
сальности маркеров категории вида. Таковы: -ышт (уменьшительность), -л-,
-ые- (однократность), -лывл-, -авл-, -ывл-, -лыв- (многократность), -нит-, -ёвт-,
-дет- (мгновенность). На словообразовательном уровне употребляются менее
универсальные: -are-, -ые-, -ась- (длительность), -зъ-, -сь-, -м- (начинательность),
-сь (законченность).
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З а л о г о в ы е противопоставления выражаются также о помощью суффиксов,
достигших по некоторым значениям высокой продуктивности, что позволяет
считать их маркерами категории залога. Побудительное значение выражается
суффиксом -од (ср. уджавны 'работать' — удж-дт-ны 'заставить работать7);
этот же суффикс используется и для выражения транзитивности (ср. пуксъ-ыны
'сесть' — пуксъ-дт-ны 'посадить1). Возвратное, средневозвратное, взаимно-воз-
вратное, страдательное значения выражаются при помощи суффикса -съ-/-зь-/-ч-,
напр.: кора-сь-ны 'свататься', велбт-ч-ыны 'учиться', лэб-зъ-ыны 'летать', панта-
сь'НЫ 'встретиться'.

М о д а л ь н ы е значения выражаются при помощи частиц, интонации, а на
категориальном уровне — двумя формами наклонений: изъявительного (инди-
катива) и повелительного (императива).

2.3.6. Грамматическое лицо выражается личными местоимениями, отражает-
ся в лично-притяжательном склонении имен и в личном спряжении глагола
(во всех трех лицах). Определенность в сфере имени маркируется посессивным
суффиксом 3-го л. ед. числа, ср.: Сувтдтомасъ виль керку 'Выстроили новый
дом' — Керкуыс виль гДом [этот] новый'.

Грамматическое в р е м я выражается формами настоящего, будущего и про-
шедшего (очевидного и неочевидного) времени глагола. Форма настоящего
времени может употребляться для обозначения будущего времени и состояния
действия. Относительность временных значений выражается некоторыми при-
частиями и деепричастиями.

П р о с т р а н с т в е н н а я ориентация выражается местоимениями и местоимен-
ными наречиями, указывающими на близкое или отдаленное нахождение кого-
чего-л. от говорящего: эта 'этот', этгя 'вот этот', с\я 'тот', сэтшдм 'такой',
эттшём 'вот такой', эстбн 'вот здесь (поближе)', татдн 'вот тут', сэтчин
'вон там (подальше)' и др., а также соотносительными по значению локальными
падежами и пространственными послелогами.

О т р и ц а н и е выражается с помощью частиц абу 'не, нет', нем {абу) 'ни-
чего нет', не 'не', которые могут быть использованы в предложениях также
при наличии отрицательных местоимений. Глагольное отрицание выражается
формами отрицательного спряжения (см. 2.4.0).

2.3.7. Выделяются следующие части речи: а) знаменательные: имя суще-
ствительное, имя прилагательное, имя числитель-ное, местоимение, глагол,
наречие; б) служебные слова: послелоги, союзы, частицы и в) междометия.
Основные категории частей речи совпадают с соответствующими категориями
коми(-зырянского) языка,

В отличие от падежных суффиксов послелоги состоят из двух и более слогов.
Послелоги пространственного значения, образованные от имен, сохраняют
в застывшем виде падежные форманты пространственных падежей.

Союзы по своему составу делятся на простые (я 'а', но 'но', да 'да' и др.)
и сложные, а также составные, парные и расчлененные.

Частицы делятся на препозитивные (ась 'пусть', мед 'чтоб') и постпозитивные
(кб, нб, дак < рус. так; бы < рус. бы и др.).

Служебные слова не изменяются. Исключение составляют союзные слова,
в роли которых выступают относительные местоимения.

2.4.0. Образцы парадигм
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Имена и наречия

Единственное число показателя не имеет. Множественное число имен и от-
дельных разрядов местоимений образуется при помощи суффикса -эз/-ез, ко-
торый присоединяется непосредственно к основе слова: ки 'рука' — киэз 'руки',
сизим 'семь' — сизиммез 'семерки', кин 'кто' — киннэз 'кто (они)'. Форма мн.ч.
прилагательных образуется путем присоединения суффикса -ось: вына 'силь-
ный' — вына-бсь 'сильные' (см. 2.3.1.).

Падежные форманты присоединяются к основе имени ед. и мн. числа: ва
'вода' — ва-лань 'к воде', ва-бт 'по воде'; син 'глаз' — синнэз 'глаза', синнэз-бн
'глазами' и др. Парадигма простого склонения насчитывает 17 падежей.

Парадигма простого склонения существительных

Номинатив (кто', что-л.) в
Аккузатив (кого-, что-л.) -ос
Адессив/генитив (чеи-л., (у) кого-, чего-л.) -лдн
Датив (кому-, чему-л.) -лб
Инессив (где-л., в ком-, чем-л.) -ын
Элатив (из кого-, чего-л.) -ись
Иллатив (в кого-, во что-л.) -6
Эгрессив (от кого-, чего-л.) -сянь
Аблатив (у кого-, чего-л. (отнять)) -ЛГСЬ
Аллатив (по направлению к кому-, чему-л.) -лань
Пролатив (через кого-, что-л.) -от
Абессив (без кого-, чего-л.) -тог
Инструменталис ((с) кем-, чем-л.) -он
Терминатив (до кого-, чего-л.) -ддз
Комитатив (с кем-, чем-л.) -кот
Финалис (за кем-, чем-л.) -ла
Компаратив (по сравнению с кем-, чем-л.) -ся

Кроме основного склонения имеется лично-притяжательное склонение.

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е (посессивные) суффиксы

1 л. индивидуального обладателя
2 л.
3 л.
1 л. коллективного обладателя
2 л.
3 л. "

Множественность обладаемых выражается суффиксом общего мн. числа,
который предшествует лично-притяжательному суффиксу: ка-га~э-т 'твои дети',
кага-эз-ныт 'ваши дети'.

При склонении имен лично-притяжательный суффикс стоит перед падежным
суффиксом, исключение составляют шесть падежей (комитатив, инессив, элатив,
иллатив, пролатив и терминатив), в которых притяжательный суффикс стоит
после падежного.

Степень сравнения у качественных прилагательных и наречий образуется
при помощи суффикса -жык, присоединяемого к форме положительной степени:
веж 'желтый' — вежжык 'желтее', ёна 'сильно' — ёнажык 'сильнее'. Превос-
ходная степень образуется при помощи присоединения приставки мед- к форме

-б

-ыт
-ыс
-ным
-ныт
-ныс

РУС
п

»»

и

»»

мои
твой
его
наш
ваш
их
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положительной степени: съдд 'черный' — медсъдд 'самый черный', ылын 'дале-
ко' — медылын 'дальше всех'.

Порядковые числительные образуются от количественных с помощью суф-
фиксов -от и -ддз (нёлъ 'четыре' — нёльбт 'четвертый', вит 'пять' — витддз
'пятый'); исключения: медодзза 'первый', мбдж 'второй1, ср. dmitc 'один', кык
'два'. Собирательные числительные образуются от количественных путем при-
соединения суф. -нан- {кыкнан тдвнас 'в обе зимы', випхнан чуньнас 'пятью
пальцами [он]*).

Местоимения

Местоимения подразделяются на: 1) личные (собственноличные): ме 'я', ми
'мы' (1-е л.), тэ 'ты', mi 'вы' (2-е л.), Ыя 'он', шя 'они' (3-е л.); 2) усилительно-
личные (лично-определительные): ачым 'я сам', ачыт 'ты сам', ачыс 'он сам'
и т.д.; 3) притяжательное: ас 'свой'; 4) указательные: э/шя 'вот этот', эта 'этот',
сэтшбм 'такой', сымда 'столько'; 5) вопросительно-относительные: кдда 'кото-
рый', кыным 'сколько', мый 'что'; 6) отрицательные: некин 'никто1, некдда
'никто, никоторый'; 7) неопределенные: кинкд 'кто-то', мыйкб 'что-то', кбдако
'кто-то'; 8) обобщительно-определительные: быд 'всякий, любой', быддн 'каж-
дый', быддс 'всё*.

Личные местоимения в основном склоняются как имена, однако в иллативе
и пролативе в ед. числе вместо них обычно выступают послеложные конструк-
ции типа: сы пытшкд вм. сыб 'в него', сы вывтг вм. сыдт 'через него' и др.
Личные местоимения и в ед,, и во мн. числе имеют две основы — полную
и краткую: в 1 и 2 л. ед.ч. ме; тэ- и мен-, тэн-; во мн.ч. ми-, mi- и миян-,
т!ян-', в 3 л. ед.ч. сы-, сШ-, мн.ч. Hi- и нШ-. Большинство падежных форм
ед. числа и 3 л. мн. числа образованы от краткой основы. Падежные суф-
фиксы 1 и 2 л. ед. числа в адессиве/ генитиве, аблативе, дативе и в аккуза-
тиве 3 л. ед. числа значительно отличаются от соответствующих суффиксов
существительных, ср.: ме 'я', тэ 'ты': аблатив — менчим, тэнчит; датив —
меным, тэныт и т.п.; а'я 'рн'; аккузатив — сШд; сой 'сестра' : аблатив — сой-
лкъ 'у сестры'; датив — сой-лб ' сестре'; аккузатив — сой-бс 'сестру (свою
вижу)' и т.д.

Усилительно-личные местоимения склоняются по всем падежам в ед. и во
мн. числе, но редко употребляются в инессиве, иллативе, пролативе, термина-
тиве; они имеют три основы: ач-, асъ-, ас-.

Указательные, вопросительно-относительные и отрицательные местоимения
в функции существительных изменяются как существительные: эта-лб 'этому',
эта-кбт 'с этим' и т.д. Местоимение кдда может принимать личные показатели
к основе код-: кбдным ^который, кто из нас', кбдныт 'который, кто из вас',
кбдпыс 'который, кто из них'.

Неопределенные местоимения (кинкб 'кто-то', мыйкд 'что-то') склоняются
по типу вопросительно-относительных, но падежное окончание вставляется
между корнем и суффиксом -ко: кин-яб-кб 'кому-то'.

Глагол

Основа глаголов при спряжении обычно не меняется. Настоящее время не
имеет специального показателя. Формы будущего времени для 1 и 2 л. ед.
и мн. числа совпадают с соответствующими формами настоящего времени;
показатель будущего времени для 3 л. ед.ч. — суффикс -ас, для 3 л. мн.ч. —
суффикс -асо. Широкоупотребительно сложное будущее время, состоящее из
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вспомогательного глагола понда, мода + инфинитив, например: понда гижны
'буду писать'.

Различаются две формы прошедшего времени: первое (очевидное) и второе
(неочевидное). Показателем очевидного прошедшего времени является суффикс
-и (вуджи 'я перешел' и т.д.), неочевидного прошедшего — суффикс -дм
(вайдмат, вайдмыт 'ты принес, оказывается'; вайдм, вайдма 'он принес, ока-
зывается'; вайдмась 'они (вы) принесли, оказывается' (2 и 3 л. мн. числа).

Прошедшее очевидное имеет формы всех трех лиц ед, и мн. числа; про-
шедшее неочевидное — только формы 2 и 3 л. ед. и мн. числа.

Основой императива является форма 2 л. ед. и мн. числа; пет 'выйди' —
петд или петдте (ср, рус. -те) 'выходите'. Императив ед. числа выражается
основой глагола или окончанием -ы. Его аналитический вариант состоит из
частиц асъ, мед 'пусть, пускай' и формы 3 л. ед. и мн. числа настоящего
и будущего времени смыслового глагола (асъ локтдны 'пусть придут', мед
локтас 'пусть придет' и т.д.).

Утвердительная и отрицательная парадигмы противопоставлены по всем
наклонениям и временам, кроме прошедшего неочевидного, в форме которого
используется частица абу + личные формы смыслового глагола.

Ед.ч.

Мн.ч.

Ед.ч.

Мн.ч.

Ед.ч.

Мн.ч.

Ед.ч.

1
2
3
1
2
3

1
2
3
1
2
3

1
2
3
1
2
3

2

3

л.
л.
л.
л.
л.
л.

л.
л.
л.
л.
л.
л.

л.

л.
л.
л.
л.
л.

л.

л.

кор-а
кор-ан
кор-д
кор-ам
кор-ат
кор-дны

кор-а
кор-ан
кор-ас
кор-ам
кор-ат
кор-асд

кор-и
кор-ин
кор-ис
кор-им
кор-итб
кор-исд

Парадигма <зпряжения
Индикатив

Настоящее время

'прошу'
'просишь'
'просит'
'просим1

Будущее

'попрошу'

'попросим'

Прошедшее

'я просил'

'мы просили'

ог кор
он кор
оз кор
ог(6) кор-д
од(д) кор-д
оз(д) кор-д

время

ог кор
он кор
оз кор
ог(д) кор-о
од(д) кор-д
оз(б) кор-д

очевидное

эг кор
эн кор
эз кор
эг(д) кор-д
эд(д) кор-д
эз(д) кор-д

Прошедшее неочевидное
кор-ёмыт 'оказывается,

кор-дма
ты просил'

абу кор-дмыт

абу кор-дма

'не прошу'
"не просишь'
'не просит'
'не просим'

'не попрошу'

'не попросим'

'я не просил'

•'мы не просили'

'оказывается,
ты не просил'
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Мн.ч. 2 л. кор-дмасъ 'оказывается, абу кор-дмасъ 'оказывается,
вы просили' вы не просили'

3 л. кор-дмасъ абу кор-дмасъ

Императив

Ед.ч. 2 л. кор 'проси' эн кор 'не проси'
Мн.ч. 1 л. кор-ам 'просим* —

2 л. кор-д 'просите' эд кор-д 'не просите'

Нефинитные (иифинитиые) формы глагола

П р и ч а с т и я образуются с помощью суффиксов -исъ (с активным значением:
узисъ морт 'спящий человек1), -он (с пассивным значением: кддзан над 'время,
когда сеют"), -дм (со значением совершившегося действия: гдрдм ыб 'вспахан-
ное ноле*), -тдм (со значением несовершившегося действия: ытшкытдм видз
'нескошенный луг1).

Д е е п р и ч а с т и я образуются посредством суффикса -ик/-икд, -дмдн, -тог,
-тддэ, -тдн[-тонъ\ они не различаются по времени: гдрикас 'когда он пахал',
гдрышттас 'когда он немного пахал', гдрдтЫас 'когда он заставлял пахать'.

И н ф и н и т и в н а я форма глагола образуется с помощью суффиксов -ны/-ыны:
сын-ны 'грести', лыддь-ыны 'считать'.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. По конструированию словоформ К.-п.я. , в общем, аналогичен коми-

зырянскому (см. статью "Коми(-зырянский) язык"), однако по взаимному рас-
положению падежных и посессивных суффиксов между этими языками имеются
расхождения (см. 2.4.0).

2.5.2. Основными способами словообразования в К.-п.я. являются: морфоло-
гический (аффиксация), синтаксический (словосложение), конверсия. Наиболее
продуктивны первый и второй способы.

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная. Часты
предложения, состоящие из одной финитной формы глагола, поскольку в ней
выражены лицо и число подлежащего-местоимения, последнее обычно опущено:
Локта 'Приду'; Вайин 'Ты принес'. Из односоставных предложений часты
безличные со сказуемым-глаголом в форме 3 л. ед. числа (Сылдтд 'Тает';
Югдд 'Светает') или инфинитивным оборотом (Пондас зэрны 'Пойдет дождь1).

Глагольное сказуемое согласуется с подлежащим в числе (с личным место-
имением) и в лице. Препозитивные определения с определяемым не согласуются
(пасъкыт видззез 'широкие луга1). При количественном определении опреде-
ляемое (в литературном языке) находится в форме ед.ч.: вит дшын 'пять окон'
(вит 'пять', дшын 'окно*).

Глаголы, а также отдельные имена управляют косвенными падежами. Имена
при послелогах употребляются в номинативе (коз увтын 'под елью"). В притя-
жательных конструкциях определяющая часть (всегда препозитивная) может
принимать суффикс генитива или аблатива: айлдн кыввес 'слова отца', миянлкъ
уджсд 'нашу работу'. В таких конструкциях изменяется лишь определяемое
слово (ср. айлдн кыввезсянь 'из-за отцовских слов', айлдн кыввез1съ 'из отцов-
ских слов' и др.),

Отдельные члены предложения имеют относительно свободное расположение.
Оно допустимо, например, в глагольных сочетаниях и в сочетании подлежаще-
го со сказуемым, выраженным глаголом (чожа керны и керны чожа 'быстро
сделать', вундксез локтдны и локтдны вундксез 'идут жнецы1). Несмотря на
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возможность перестановки в отдельных предложениях, все же каждый член
предложения имеет более обычное для него место. Так, в повествовательном
предложении подлежащее чаще всего предшествует сказуемому (Дзодэоггез
уялоны ты вылын Туей плавают на озере1). Прямое дополнение обычно рас-
полагается после сказуемого (Воныс инъд1с ёр 'Брат (его) прислал известие1).

Особенно примечательно то, что определения стоят непосредственно перед
определяемым именем существительным (пемыт ойб 'темной ночью', косъмдм
шор 'высохший ручей1).

Простые предложения по цели высказывания (повествовательные, вопроси-
тельные и восклицательные) друг от друга отличаются главным образом ин-
тонацией.

2.5.4. Для К.-п.я. характерны сложные предложения разных типов: сложно-
сочиненные, сложноподчиненные (с союзами и без союзов) и сложные синтак-
сические конструкции. Связь между предложениями-компонентами выражается
как с помощью союзов, так и без них — с помощью интонации. В сложнопод-
чиненных предложениях употребительны коррелятивные слова. В зависимости
от высказывания придаточные предложения по отношению к главному могут
находиться в препозиции, постпозиции или интерпозиции. Союзы располага-
ются обычно между предложениями-компонентами либо в начале (реже в конце)
придаточного предложения. Подчинительные союзы — да 'потому что', date
'если1, ко 'если' — обычно стоят в конце придаточного предложения: Тбдан
ко, висыпав быдднныелд 'Если знаешь, расскажи всем1; Турунсё куртны эз ештд,
зэрмис да 'Сено сгрести не успели, так как пошел дождь'.

2.6.0. В современном К.-п.я. сохранилось около тысячи слов из финно-угор-
ского языка-основы (см. ст. "Коми(-зырянский) язык"). В период отдельного
развития К.-п.я., примерно с XII в. н.э., с начала проникновения русских нов-
городцев на территорию проживания коми-пермяков и в особенности после
принятия христианства (1472 г.), начинается интенсивное влияние русского
языка на К.-п.я. Заимствованные из русского языка слова в К.-п.я. представ-
ляют мощный пласт лексики и относятся к самым различным сферам жизне-
деятельности человека.

2.7.0. Как уже отмечалось выше (1.2.1 ), в К.-п.я, выделяются четыре наречия.
Ю ж н о е наречие распространено в бассейнах pp. Иньвы и Велвы с их при-

токами, за исключением бассейнов pp. Нердвы и Исыла. На данной территории
проживает около 2/3 к.-п. населения. В составе южного наречия выделяются
4 диалекта: кудымкарско-иньвенский, легший в основу К.-п. литературного
языка, нердвинский, нижнеиньвенский, оньковский; причем нердвинский отно-
сится к 1-овому типу диалектов, а оньковский — к безвэовому, в котором
звук v утрачивает фонематическую роль. Наречие характеризуется отсутствием
/I/, разноместным характером ударения (за исключением нижнеиньвенского
диалекта), его фонологизацией и т.д.

С е в е р н о е наречие распространено в северной части Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа, в бассейне р. Косы (правого притока р. Камы) и отчасти
в бассейне самой Камы. В его составе можно выделить кочевский, косинско-
камский, мысовский и верх-лупьинский диалекты. Все его диалекты и говоры
относятся к /1/-овому типу, в них звук v характерен лишь для начала слова
(ср. сев. nil 'дочь', vel 'лошадь', lim 'снег' — южн. niv, vev, vim и др.); процессы
морфологизации ударения и возникновения системы виешнеместных падежей
находятся в развитии.

В е р х н е к а м с к о е наречие распространено на северо-востоке Кировской
области. Как и северное наречие, оно относится к 1-овому типу диалектов.
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Население двуязычно: основным языком общения является русский язык. Верх-
некамское наречие имеет ряд черт, сближающих его с северным наречием
и с языком летских пермяков коми-зырян (ср. окончания аллатива -1а и -И,
аблатива -lis и -lis, датива -1] и -1е, комитатива -ket и -ked, пролатива -ti; на-
личие суффикса" прилагательных и наречий -gem: dir 'долго' — dirgem 'долго-
вато'); вспомогательный глагол velni 'быть' в прошедшем времени по лицам
не различается (me, te, sia velin 'я, ты, он был'; mi, ti, nia veline 'мы, вы, они
были' и др.).

К о м и - я з ь в и н с к о е наречие (язык красновишерских пермяков) распростра-
нено в северо-восточной части Пермской области. Население двуязычно, родной
язык выполняет функции "домашнего" языка. В период изолированного развития
наречия выработалось значительное количество специфических черт, резко от-
личающих его от остальных трех наречий языка пермяков (наличие специфи-
ческих гласных /ё, и, в/, в аблативе окончание -Ian, суф. мн.ч. -joz). Коми-
язьвинское наречие по многим чертам близко примыкает к оньковскому и ниж-
неиньвенскому диалектам южного наречия: всем им присуща качественно-
вокальная система ударения, i-овая огласовка отрицательных глаголов и др.
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В. К. Кельмаков

УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Удмуртский язык (У.я.) — язык удмуртов, составляющих коренное

население Удмуртской Республики, расположенной в Приуралье и входящей в
состав Российской Федерации. До 1932 г. официальное название — вотский или
вотяцкий (язык), сохранившееся в зарубежных изданиях до сих пор, ср.: венг.
votjak, нем. Wotjakisch, англ. Votyak.

1.1.2. У.я. вместе с коми(-зырянским) и коми-пермяцким языками составляет
пермскую подветвь финно-пермской ветви финно-угорской подсемьи уральской
языковой семьи.

1.1.3. Общее число носителей У.Я.-747 тыс., из них свыше 520 тыс. (69,6%)
признают У.я. родным. Большинство удмуртов проживает на территории
Удмуртии, незначительная часть — в отдельных районах Башкирии, Татарии,
Республики Мари-Эл, Пермской, Вятской и Екатеринбургской областей Россий-
ской Федерации.
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1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. При классификации удмуртских диалектов учитываются как морфоло-

гические (система падежей, способы выражения глагольных категорий и т.д.),
так и фонетические (количество и качество гласных фонем, аффрикат и др.)
и лексические особенности. В настоящее время выделяются три наречия,
подразделяющиеся в свою очередь на более мелкие единицы, и группа,
промежуточных говоров.

1.3.0, Социолингвистические сведения
1.3.1. У.я. является государственным языком в пределах Удмуртии наряду

с русским как языком межнационального общения, наиболее типично удмурт-
ско-русское двуязычие (64,4%- удмуртов свободно владеет русским языком),
в пределах Татарии и Башкирии — удмуртско-татарское, отмечены случаи
удмуртско-русско-татарского трехъязычия.

1.3с2. Грамматические и частично фонетические нормы современного литера-
турного У.я., являющегося языком общения интеллигенции, обучения в началь-
ных классах средней школы, периодической печати, радио, телевидения, театра,
художественной, небольшой научной и общественно-политической литера-
туры, окончательно оформились в годы советской власти; они очень близки
к особенностям срединных говоров, сочетающих в себе отдельные черты двух
крупных наречий — южного и северного. В нем используется лексическое
богатство всех основных диалектов, в особенности южных, носителями которых
является большинство ведущих писателей и поэтов.

1.3.3. В удмуртских школах Удмуртии, Татарии, Башкирии и Республики
Мари-Эл преподавание на У.я. ведется в начальных классах, с 4-го класса он
сохраняется как предмет. В Удмуртском государственном университете, в педучи-
лищах на У.я. ведется преподавание общих и специальных курсов по удмурт-
ской и финно-угорской филологии. Спецкурсы по У.я. читаются в Глазовском
государственном педагогическом институте и Сыктывкарском государственном
университете, время от времени — в университетах Венгрии (Будапешт, Сегед,
Дебрецен), Финляндии {Хельсинки, Турку, Ювяскюля).

1.4.0. Письменность на У.я. возникла в XVIII в, на основе кириллицы с до-
бавлением для обозначения специфических фонем 5 букв с диакритикой: трех
согласных (ж, з, ч) и двух гласных (<?, й). Последняя буква, обозначая звук /и/,
одновременно показывает твердость предшествующих согласных д, з, л, н, с, т.

1.5.0. В истории У.я. можно выделить следующие периоды: 1) праудмурт-
ский с двумя подпериодами: а) ранним праудмуртским — с X в. до XIV в.
и б) поздним праудмуртским — XV—XVII вв.; 2) современный — с XVIII в.
до наших дней. Памятниками письменности представлен лишь последний
период. Первые записи удмуртских личных имен в русской адаптации произ-
водились еще в XV—XVII вв., удмуртские слова начали фиксироваться с первой
четверти XVIII в. Важнейшие памятники XVIII в. - "Сочинения, принадлежащие
к грамматике вотского языка" (СПб., 1775) и рукописный удмуртско-русский
словарь, составленный 3. Кротовым (около 5000 слов).

З.б.О. Внешнеязыковые конакты У.я. получили отражение прежде'всего в лек-
сике (см. 2.6.0). На грамматическом уровне имело место заимствование отдель-
ных словообразовательных суффиксов и моделей устойчивых словосочетаний
(тюркское влияние), а также материальных средств связи и отдельных типов
сложного предложения (русское влияние). В послереволюционный период в сис-
тему консонантизма вошло несколько согласных фонем из русского языка
(см. 2.1.1).

2.0.0. Лингвистическая характеристика
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2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Фонологическая система У.я. в сравнении с ее финно-угорским (ураль-

ским) состоянием претерпела существенные изменения, важнейшими среди ко-
торых являются: отпадение конечных гласных основы, утрата палатальной
гармонии и появление среднерядных гласных, переход ударения на конец
слова, возникновение корреляции по глухости/звонкости и распространение
ее на начало слова и т.д.

В современном литературном языке система из 7 гласных фонем распреде-
лена по трем рядам и трем степеням подъема; из них велярные являются
лабиальными, остальные — иллабиальными.

Подъем

Верхний
Средний
Нижний

Гласные

передний

и 14
э/о/

Ряд

средний

« III
о Is/
о/а/

Задний

У М
о /о/

Кроме того, известны четыре дифтонга: уа /иа/ — куара 'звук, голос', уи
/ui/ — куинь 'три', ау /ау/ — may 'спасибо', оу /оу/ — бугоу 'путы (металли-
ческие), кандалы', эгоу 'напильник'.

Согласных в удмуртском литературном языке 26, в русских заимствованиях
встречаются еще ф /f/, x ///, ц /с/ и др., фонологический статус которых в У.я.
требует дополнительного изучения (в таблице они заключены в круглые скобки):

С о г л а с н ы е

По способу образования

Шумные

Сонорные

смычные

аффри-
каты
фрика-
тивные

Глухие
звонкие
глухие
Звонкие
Глухие
звонкие

назальные
латеральные
Вибранты

По месту образования

билаби-
альные

Я/р/
б /Ъ/

м /т/

лабио-
денталь-
ные

(Ф /f/)
в /V/

переднеязычные

денто-
дорсаль-
ные

m/t/
d/d/
(Ч /о/)

с N
з /г/
н/п/

лШ

альиео-
лярно-
какуми-
нольныс

U /б/

ш/Ы
ж/i/

Р/г/

передне-
средне-
язычные

т /t'l

ч III

с /«/

я 1*1
/5/fi/

средне-
язычные

fl/J/

Задне-
язычные

к 1Ы

г /g/

(* /X/)

В связном удмуртском тексте из 100 фонемных единиц 44 составляют глас-
ные, 56 — согласные; гласные по частотности следуют таким образом: /a, i,
е, о, i, u, е/; согласные — /k, s, t, n, m, 1, 5/ и т.д.

2.1.2. (5ловесное ударение в У.я. динамическое, падает, за исключением
поздних русских заимствований, сохраняющих ударение оригинала, и некото-
рых глагольных, местоименных и наречных форм, на последний слог слова.

Гармония гласных в У.я. отсутствует.
2.1.3. Большинство гласных и согласных употребляется без ограничения
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в начале, середине и конце слога и многосложного слова. Ограничения, дей-
ствующие в незаимствованных непроизводных основах: 1) лабиальный гласный
/и/ и (исторически лабиальный) /е/ возможны лишь в первом слоге слова;
2) в начальной позиции неупотребительны согласные /d', tj и /tj; 3) согласный
/v/ употребляется лишь в анлауте и др. Эти правила недействительны для
поздних заимствований, сложных и звукоподражательных слов.

2.1.4. Характерна следующая фонетическая структура слогов: V — у 'грыжа',
у-но 'много'; VC — дс 'дверь', усь-тон 'ключ1; VCC — урд 'ребро, бок', орт-че
'проходит'; CV — шу 'калина', шу-до 'счастливый', CVC — выж 'пол; мост',
выш-кы 'кадка'; CVCC — корт 'железо; железный', курт-чыны 'укусить*. Основу
слога составляют гласные фонемы, реже — немногочисленные дифтонги, ср.
куа-мын 'тридцать' (см. 2.1.1).

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Начало и конец слова, чаще и служебной морфемы, в У.я. избегают

геминат и сочетаний двух и более согласных. Последние в начале слова до-
пустимы: 1) в заимствованиях из других языков, ср. школа, штраф (< рус);
2) в исконных словах, где сочетание возникло в результате выпадения этимо-
логического гласного: трос 'много' {тыр 'полный'), крезь 'гусли' {кырУаны
'петь'). В конце слова геминаты и сочетания согласных выступают в заимство-
ванной лексике {ватт, комплект); в исконной лексике возможны сочетания
"сонорный + эксплозивный": /Ik/ — чылк-иылк 'чистый-пречистый', /rt/ —
вырт 'нйтченки (часть ткацкого стана)', /rd/ — горд 'красный', /rk/ — гырк 'дуп-_
ло'; "сонорный + спирант": /rs/ — чырс 'кислый', /rs/ — кырсь 'грязь (на те-
ле); грязный' и др.

Первичные корни У.я. чаще состоят из одного слога, реже — из двух; корней
без гласного элемента (не составляющего слога) нет; трех- и более — сложные
корни исторически производны или заимствованы. В большинстве случаев
корень и простое слово совпадают.

Служебные морфемы, как правило, односложны {гурт-лы 'деревне', пасъкыт-
эсь 'широкие', пуконъ-ёс-мы-тэк 'без наших стульев' и др.). Морфемы без вока-
лического элемента (кыр'За'-сь 'поющий; певец') и двусложные (исторически
сложные) (лыз-алэс 'синеватый', бусы-ысен 'от (с) поля; в поле') единичны, одна-
ко границы слога и морфемы совпадают не всегда: луд-ын 'в поле' (корень
луд, окончание инессива -ын), во-жа-лэс 'зеленоватый' (корень вож, суф. -алэс).

2.2.2. Отсутствием сингармонизма и развитого чередования гласных обуслов-
ливается относительное постоянство фонетического состава как корневой, так
и служебной морфемы, а также отсутствие резкого различия между ними.
Различие между знаменательным и служебным словом заключается в том,
что последнее чаще безударно или имеет на себе побочное ударение.

2.2.3. Парадигматическое чередование фонем в У.я. отсутствует, имеются
лишь некоторые его элементы, чаще всего вызванные ассимилятивными про-
цессами на стыке морфем. Они, как правило, не получают письменного отра-
жения. На письме закреплено чередование согласных по глухости/звонкости
в морфемах: -тон/-дон (вить-тон 'пятьдесят' — ньыль-дон 'сорок'), -та/-да
(зок-та 'толщиной с' — мур^да 'глубиной с'), -тала/-дала {пасъ-тала 'шири-
на' — Муж-дала 'высота') и т.д.

Частные изменения состава фонем в результате выпадения, вставки и т.д.
охватывают незначительный круг лексем и вызваны сохранением различных
этапов развития фонетики слова: син 'глаз' — синм-ы 'мой Глаз', сюлэм 'сердце' —
сюлм-асъкыны 'заботиться, беспокоиться', мыны-салды 'вы бы пошли' — мын-э
'идет' и т.д.
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2.3.0. Семантико-грамматические сведения
У.я. по типу является агглютинативным, но с некоторыми элементами флек-

тивности, находящими выражение: а) в спорадической изменчивости фонети-
ческой структуры корня (см. 2.2,3 ); б) в совмещении в одной морфеме несколь-
ких грамматических значений, ср. -э — показатель настоящего времени, 3 лица,
ед, числа глагола {ветл-э 'ходит'); в) в вариативности отдельных формантов,
например показателя инессива -ын/-а {луд-ын 'в поле' — луд-а-м 'в моем поле1).
Для У.я. характерен синтетизм структуры, о чем свидетельствует наличие
большого количества падежей и глагольных форм. Употребление аналитических
структур ограниченно.

2.3.1. В современном У.я. достаточно четко разграничены имена и глаголы,
дифференциация же имен существительных, прилагательных, числительных
и местоимений выражена менее ярко, что проявляется: 1) в употреблении одних
и тех же словообразовательных суффиксов (например: -ос и -эс у имен при-
лагательных и существительных); 2) в однотипности склонения по падежам
(см. 2.4.0 ); 3) в наличии большой группы слов, принадлежность которых к опре-
деленной части речи выявляется лишь контекстуально: чебер ныл 'красивая
девушка' {чебер — прилагательное) — ныллэн чеберез 'красота девушки' (су-
ществительное) — чебер гожъяське 'пишет красиво' (наречие). Слова этой
группы в контексте выступают как: а) существительное, прилагательное или
наречие (шулдыр 'веселье', 'веселый', 'весело'); б) прилагательное или наречие
{вазь 'ранний', 'рано'); в) наречие или послелог {вьиын 'наверху', 'на'); г) после-
лог или союз {бере 'после', 'если'); д) союз или частица (гинэ 'как только',
'только, лишь; лишь только').

В У.я. категориально выражены число, лицо, падежность, посессивность,
указательно-выделительность, степени сравнения, время, вид, залоги (I и II
групп), наклонение, притворная модальность,

2.3.2. Грамматическая категория рода в У.я. отсутствует. Одушевленность/
неодушевленность находит выражение в сочетании с надежностью: имена су-
ществительные одушевленные не склоняются по семи пространственным паде-
жам (см. 2.4.0 ).

2.3.3. Категория числа в У.я. основана на противопоставлении форм един-
ственного и множественного числа как у имен, так и у глаголов. Форма ед.
числа у имен существительных обозначает единичный предмет (писпу 'дерево'),
а контекстуально и совокупное множество однородных предметов, ср.: Ню-
лэскын писпу (форма ед. числа) туж уно — кызьпулэсь вожез д'едл 'В лесу
деревьев (мн. число) очень много _— (но) зеленей березы нет'. В У.я. отсут-
ствует группа pluralia tantum (если не считать нескольких случаев, возникших
под влиянием русского языка: отёнъёс 'призывы', бырьёнъёс 'выборы', Чошат-
сконьёс 'соревнования' и др.)- К группе употребляемых преимущественно в форме
ед. числа относятся имена существительные: а) вещественные, не поддающиеся
счету {еу 'вода', кенъыр 'крупа'); б) абстрактные (чдктала 'толщина', дышетскон
'учеба'); в) называющие парные части тела человека и животных и парные
предметы: син 'глаз', 'глаза', куас 'лыжи'. Для выделения одного из парных
предметов употребляется определитель пал 'половина, один из двух': пал куас
'(одна) лыжа', пал ки '(°Дна) рука'. В устной речи, в особенности в народной
поэзии, нередки случаи употребления формы одного числа вместо формы
другого, ср.: Ымъёсы кыр'з'а, сюлэмы бдрдэ 'Рот мой ('рты мои') поет, сердце
мое плачет'.

2.3.4. Совокупность п а д е ж н ы х з н а ч е н и й — субъектность, прямая и кос-
венная объектность, различные пространственные и временные отношения,
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орудийность, комитативность, причина, цель, способ действия и т.д. — выра-
жаются при помощи падежных суффиксов и многочисленных послелогов, даю-
щих возможность предельно детализировать выражаемые ими отношения.
Многие пространственные послелоги составляют серии из пяти или шести
членов, снабженных формантами 5—6 локальных падежей: инессива: ул-ын
'под (где?)'; элатива: ул-ысъ 'из-под'; эгрессива; ул-ысен '(начиная) из-под1, 'бу-
дучи под'; иллатива: ул-э 'под (куда?)'; терминатива: ул-озъ 'до места под';
пролатива: ул-mii 'под, (по месту) под' (< у л 'место под чем-л.').

Для выражения п о с е с с и в н о с т и служит совокупность лично-притяжательных
суффиксов, составляющих категорию притяжательное™. Кроме того, функцию
притяжательных местоимений выполняют также генитивные и аблативные
формы личных и усилительно-личных местоимений: мынам 'мой', тынэсьтыд
'твоего, твой' (при аккузативе определяемого слова), аслаз 'его (свой)'. При
этом определение, выраженное личным местоимением в форме генитива, упо-
требляется лишь в качестве эмфазы: {мынам) уж-е 'моя работа', (солэн) уж-ез
'его работа' — дышетйсьлэн уж-ез 'работа учителя'.

2.3.5. Глаголы в У.я. по своему значению делятся на п е р е х о д н ы е (нюлэс
кораны 'рубить лес') и н е п е р е х о д н ы е (изьыны 'спать', мыныны 'идти, ехать'),
С переходностью/непереходностью глагола связана категория з а л о г а , выра-
жающая с помощью соответствующих морфем отношение действия к его
субъекту и объекту. В У.я. выделяются две группы залогов: 1) действительный
и возвратный, 2) непонудительный и понудительный. Действительный залог
не имеет специального показателя; возвратный залог образуется от формы
действительного при помощи аффикса -(и)ськы1-скы: дися-ны 'надеть, одеть' —
дися-ськы-ны 'одеться'. Страдательные конструкции для У.я. малохарактерны,
и страдательное значение глаголов на -(и)съкы может быть квалифицировано
как контекстуальное проявление возвратного залога. Вне залоговых (I группы)
противопоставлений находятся непереходные, безличные глаголы и такие, ко-
торые без суффикса -(и)ськы не употребляются. Формы понудительного залога
образуются от основ как переходных, так и непереходных глаголов с помощью
морфемы -ты\ понудительный залог предполагает наличие двух объектов:
объекта понуждения и объекта, на который направлено действие глагола: Мон
пиме книга лыдзыти 'Я моего сына заставил (понудил) (про)читать книгу1.
Рассмотрение понудительного и непонудительного залогов в одной плоскости
с залогами действительным и возвратным, как принято в грамматиках У.я.,
затруднительно, ибо: 1) они образуются различными морфемами; 2) залоги
одной группы накладываются на залоги второй, ср.: дышеты-ны 'учить' (действ.,
непонуд.) — дышет-скы-ны 'учиться' (возвр., непонуд.) — дышеты-ты-ны 'за-
ставить учить' (действ., понуд.) — дышет-скы-ты~ны 'заставить учиться1 (возвр.,
понуд.); 3) глаголы понудительного залога выражают иные отношения между
действием, с одной стороны, и субъектом и объектом-с другой, нежели гла-
голы залога I группы.

Категория вида, свойственная для У.я., дает количественную характеристику
действию, выраженному глаголом: при помощи соотносительных форм обозна-
чает, совершается ли действие один раз (или состоит из одного акта) либо
много раз (или состоит из множества актов). В зависимости от этого выделя-
ется однократный вид, имеющий нулевую морфему (шуккыны 'ударить1, кыр-
заны 'петь; пропеть, спеть'), и многократный, отмечаемый суффиксами -лы
(I спр.) и -лля (II стр.): шуккы-лы-ны 'ударять', кырУа-лля-ны '(с)петь (неодно-
кратно)'. Значение завершенности/незавершенности действия выражается в У.я.
не категориально, а при помощи лексических и синтаксических средств,
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М о д а л ь н ы е значения в глаголе выражаются тремя способами: 1) катего-
рией притворной модальности; 2) формами трех наклонений; 3) различными
лексическими элементами. "Притворные" глаголы, выражающие фиктивность,
мнимость, видимость совершения действий или их маломерность, образуются
от основы глагола, выражающей непритворную модальность, при помощи
сложного суффикса -(э)мъяськы или -мтэяськы либо аналитически путем соче-
тания причастия на -(э)м или -мтэ основного глагола со вспомогательными
карыны 'делать', кариськыны 'делаться', луыны 'быть': паймыны 'удивиться,
удивляться' (непритв.) — пайм-емьяськы-ны, поймем карыны {луыны) 'притво-
ряться удивленным, притворно удивиться'. За пределами категории притворной
модальности стоит сравнительно небольшая группа глаголов, обозначающих
физические, химические и физиологические процессы, которые непосредственно
независимы от субъективной воли индивида, ср. пересьмыны 'стареть1, бездыны
'линять, обесцветиться' и др.

В У.я. три н а к л о н е н и я : индикатив, императив и кондиционал. Реальность
протекания (непротекания) действия, процесса, наличия (отсутствия) состояния
до, в период или после момента речи выражается индикативом. Нереальность
действия (процесса, состояния) через побуждение к нему, просьбу, требование,
приказание выполнить (не выполнить) его, в придаточных предложениях цели —
нацеленность действия — выражается формой императива. Кондиционал выра-
жает такое нереальное действие, которое говорящий считает предполагаемым,
желаемым, возможным или обусловленным каким-либо другим действием.
Оттенки желаемости могут быть выражены и аналитическим путем сочетания
отглагольного имени на -(э)м с глаголом потэ 'хочется' (< 'выходит'), ср.:
(мынам) сиеме поте 'мне хочется есть; я хочу есть'.

2.3.6. Грамматическое лицо говорящего (1 л.), собеседника (2 л.) и объекта
речи (3 л.) выражается лексически (личными, усилительно-личными, взаимно-
личными и некоторыми определительными местоимениями) и морфологически
(лично-притяжательными суффиксами в именной сфере и личными окончаниями
в сфере глагольного спряжения).

О п р е д е л е н н о с т ь / н е о п р е д е л е н н о с т ь в сфере имени существительного
проявляется в основном лишь при обозначении прямого объекта: определенный
прямой объект выражается оформленным винительным падежом существитель-
ного, неопределенный — неоформленным, совпадающим с номинативом, ср.:
кылбур лыдУыны '(про)читать стихи' — "Мемиелы" кылбур-ез лыдЧыны '(прочи-
тать стихотворение "Матери"'. Определенность спорадически может быть отме-
чена лично-притяжательным суффиксом 2 или 3 л., напр.: шунды-ед Мужа
'солнце-то (< 'солнце твое') восходит'.

Грамматическое в р е м я в сфере глагола выражается временными формами:
четырьмя простыми (настоящего, будущего, прошедшего очевидного и прошед-
шего неочевидного) и четырьмя сложными (I и II плюсквамперфекта, прошед-
шего длительного и прошедшего многократного). Однако эти глагольные
формы обозначают не абсолютное, а относительное время, соотнесенное с мо-
ментом речи. Релятивный характер такого времени особенно отчетливо прояв-
ляется в соотнесении временных планов частей сложного предложения, в при-
частиях и т.д.

У к а з а н и е и п р о с т р а н с т в е н н а я о р и е н т а ц и я осуществляются указа-
тельными местоимениями, местоименными наречиями и указательными частица-
ми, последовательно выражающими противопоставление близости предмета (коли-
чества, качества) его отдаленности или нахождению вне поля зрения говорящего:
та 'этот (здесь)' — со 'тот (дальний или невидимый)1, таче 'такой (здесь)' — сыче
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'такой (там или невидимый)', тамында 'столько (здесь)' — сомында 'столько
(вдали или вне поля зрения)', татын 'здесь' — отын 'там', тани 'вот (здесь)' —
тйни 'вон (там)', тазьы 'так (здесь)' — озьы 'так (там вдали или вне поля
зрения)'.

Средствами о т р и ц а н и я служат отрицательные местоимения и местоимен-
ные наречия (нокин 'никто', ноку 'никогда'); при глаголах — отрицательные
вспомогательные глаголы, имеющие неполные формы изменения по наклоне-
ниям, временам, лицам и числам: эн (сыл) 'не (стой)', уз (сылз) 'не (будут
стоять)', 3d (сыл) 'ты не (стоял)'; при имени — овд'л 'нет, не имеется' (план
настоящего времени), ой вал 'не было, не имелось' (план прошедшего времени),
.уз лу 'не будет' (план будущего времени), Приглагольное отрицание употреб-
ляется и при наличии в предложении отрицательных местоименных слов:
нокин (но) нокытчы дз ветлы 'никто никуда не ходил'.

2.3.7. В У.я. традиционно выделяют десять частей речи: а) знаменатель-
ные (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоиме-
ние, глагол, наречие); б) служебные (послелог, союз, частица); в) междометие.
В некоторых грамматиках У.я. в отдельную часть речи выделены модальные
слова.

Имя существительное обладает категориями числа, падежа, лично-притя-
жательности; имя прилагательное — категориями степеней сравнения, ука-
зательно-выделительности, числа, падежа; имя числительное — категориями
указательно-выделительности, числа, падежа; местоимения различных групп —
категориями падежа, лица, числа, укаэательно-выделительности; глагол —
категориями залога, вида, притворной модальности, наклонения, времени, лица,
числа. Служебные слова и междометия не изменяются, помимо послелогов,
которые, принимая лично-притяжательные суффиксы, переходят в разряд после-
ложно-личных местоимений, и союзных слов, функции которых выполняются
относительными местоимениями. В сочетаниях имени с послелогом наблюда-
ются случаи переноса притяжательного суффикса (иногда и показателя мн. числа)
имени на послелог: эЯ&к-ез вылын/Ясбк выл-а-з 'на его столе'; Гырдалтоз ужпиед
чебер капка азь-ёс-а-д (Из народной песни) 'Заржет жеребец перед твоими кра-
сивыми воротами',

2,4.0. Образцы парадигм

Имена и наречия

Множественное число имен существительных обозначается при помощи суф-
фикса -ос (после гласных) и -ёс (после согласных): ты-ос 'озера', возь-ёс 'луга'.
Так же образуется форма мн. числа у имен прилагательных, некоторых место-
имений и числительных, употребляющихся в речи без определяемого слова
(гордъ-ёс 'красные', витети-ос 'пятые (классы)') или снабженных указательно-
выделительным суффиксом: (чеберъ-ёс-ыз сяськаос '(те) красивые цветы'). При
факультативном согласовании с определяемым словом во мн. числе имя при-
лагательное принимает суффикс -эсь: чебер-есъ сяська-ос 'красивые цветы',
корка-ос $сужыт-эсь 'дома высокие'.

Ниже приводятся падежные окончания основного склонения, включающего
15 падежей, а через косую черту — падежные форманты склонения существи-
тельных с притяжательным суффиксом, если они не совпадают с первыми:

Номинатив (кто-, что-л.) 0
Аккузатив (кого-, что-л.) -ф, -эз (-ез)/-э(-е),-эс
Генитив (чеи-л., (у) кого-, чего-л.) -лэн
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Датив (кому-, чему-л.) -лы

Инессив (где-л., в чем-л.) -ьт/.а.
Элатив (из чего-л., откуда-л.) -ысь/-ысьт-
Иллатив (во что-, куда-л.) -э(е), -ы/-а-
Эгрессив (от чего-л., откуда-л.) -ысен
Аблатив (у кого-, чего-л. (отнять)) -лэсъ
Аллатив (по направлению к чему-л.) -лань
Пролатив (по чему-л., где-л.) -эти (-emil), -тй
Абессив (без кого-, чего-л.) -тэк
Инструменталис ((с) кем-, чем-л.) -эн (-ен), -ын
Терминатив (до чего-л., докуда-л.) -озь (-ёзь)
Адвербиалис (в соответствии с кем-, чем-л.) -я

Неодушевленные имена существительные склоняются по всем падежам,
одушевленные — по восьми субъектно-объектным (см. 2.3.2).

Имена прилагательные и числительные в функции определения склоняются
по типу склонения существительных с притяжательным суффиксом 3 л., если
они имеют указательно-выделительный суффикс.

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е (посессивные) суффиксы
Один обладатель

Одно обладяемое (мой) Много обладаемых (мои)

1 л. -э, -ы (-ым/-м) -ы (-ым/-м)
2 л. -эд, -ыд (-ыд/-д) -ыд (-ыд/-д)
3 л. -эз, -ыз (-ыз/-з) -ыз (-ыз/-з)

Много обладателей

Одно облядяемое (наш) Много обладяемых (наши)

1 Л. -МЫ (-М-) -МЫ (-М-)
2 л. -ды/-ты (-д-/-т-) -ды/-ты (-т-)
3 л, -зы/-сы (-3-/-С-) -зы/-сы (-с-)

В скобках даны менее употребительные варианты: суффиксы -ым, -м, -ыд
и т.д. (один обладатель) характерны преимущественно для форм простран-
ственных падежей; суффиксы -м-, -d-j-m- и т.д. (много обладателей) употреб-
ляются лишь в формах аккузатива. Суффиксы -ы, -ыд и ~ыз (один обладатель —
одно обладаемое) сочетаются с небольшой группой имен существительных,
обозначающих части тела или стороны предмета, родственные отношения,
внутренние или внешние свойства человека и некоторых живых существ.

Категория указательно-выделительности (контрастивности), характерная для
имен, выступающих в атрибутивной функции, выражается суффиксами -эз/-ез
(в именах в ед. числе) и -ыз (мн. число): кучо скал 'пестрая корова' — куЧо-ез
скал ' ( и м е н н о ) пестрая (среди всех прочих) корова', витетп класс 'пятый
класс' — витетп-ез класс '(именно) пятый класс'.

Средством выражения сравнительной степени имен прилагательных и неко-
торых наречий служит суффикс -гее, изредка -гем: (горд-гес/горд-гем 'краснее',
пичи-гесIпичи-гем 'меньше1); превосходная степень выражается лишь аналити-
чески — при помощи усилительной частицы самой 'самый* (самой чебер 'самый
красивый') или конструкций типа: ваньмыэлэсь капчи 'легче всех* (ваньмызлэсь
'всех1). Высшая ..степень качества (вне сравнения с аналогичным качеством дру-
гого предмета) выражается у прилагательных цветообозначения путем редупли-
кации основы, у других семантических групп прилагательных — аналитически,
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с помощью слов-усилителей типа: туж 'очень', укыр "весьма, слишком', ортчыт,
лекос 'весьма' и др.: горд-горд 'красный-красный', туж паськыт 'очень широ-
кий', ортчыт {лекос) секыт 'весьма (слишком) тяжелый'.

Для образования порядковых числительных к основе количественного при-
соединяется суффикс -эти {-emu): вит-ети 'пятый', дас-эти 'десятый'. Поряд-
ковое числительное со значением 'первый' образуется супплетивно, ср. одИг
'один' — нырысетп 'первый'; однако в сочетании с десятками, сотнями и т.д.
выступает стандартная форма одпг-етп 'первый': дас одИгетп 'одиннадцатый',
витътон одигети 'пятьдесят первый'. Собирательные числительные образуются
от основы количественных при помощи суффикса -на (+ лично-притяжательный
суффикс): оитъ-на-мы 'мы впятером', ньыль-на-зы 'они вчетвером'. Дробные чис-
лительные образуются от количественных посредством суффикса -мое: сизьым
укмысмос 'семь девятых'.

Местоимения

Из 9 разрядов местоимений наиболее древними, первичными, являются в У.я.
л и ч н ы е (мон 'я', тон 'ты', со 'он, она, оно', ми 'мы', ти 'вы', соос 'они'),
у к а з а т е л ь н ы е (та 'этот' — со 'тот', таЧе 'такой (здесь)' — сыМе 'такой
(дальний, невидимый)', тамында 'столько (здесь)' — сомында 'столько (там,
вне поля зрения)') и в о п р о с и т е л ь н ы е (кин? 'кто?1, кинъёс? 'кто (мн. число)?',
ма(р)? 'что?', маос/маръёс? 'что (мн. число)?', кыЧе? 'какой?', коня? 'сколько?',
куд(из)? 'который (из)?'). Остальные 6 разрядов образованы на основе первичных
или от других частей речи. От вопросительных местоимений образованы сле-
дующие разряды:

а) о т р и ц а т е л ь н ы е — с помощью приставки но-: нокин 'никто', номыр
'ничто, ничего', нокыче 'никакой', ноконя 'нисколько' и др;

б) н е о п р е д е л е н н ы е — с помощью приставки оло- или частицы ке: оло-
кин, кин ке 'кое-кто, кто-то, кто-нибудь, кто-либо', олокыче, кыче ке 'какой-то,
какой-нибудь, какой-либо, кое-какой' и др.;

в) о п р е д е л и т е л ь н ы е — с помощью приставки коть-: котъкин 'каждый;
всякий', котькыче 'любой' и др. Сюда же относятся еще и местоимения, обра-
зованные от других основ: ваньмы 'все мы', быдэс 'весь, целый', мукет, музон
'другой' и др.

От древней субстантивной основы со значением 'душа, дух, двойник' обра-
зован разряд у с и л и т е л ь н о - л и ч н ы х местоимений: ачим 'я сам', ачид 'ты
сам', ачиз 'он сам, она сама, оно само', асьмеос 'мы сами', асьтэос 'вы сами',
асьсэос 'они сами'.

На основе данного разрядов свою очередь,формировался разряд с о б с т в е н н о
п р и т я ж а т е л ь н ы х местоимений: ас 'свой', асьме 'свой (наш)', асьтэ 'свой
(ваш)', асьсэ 'свой (их)'.

В з а и м н о - л и ч н ы е местоимения образуются путем повтора числительного
ог (рдпг) 'один' с последующим наращением либо к первому, либо ко второму
компоненту соответствующего лично-притяжательного суффикса: ог-огмылы
(одйг-огмылы), огмылы-огмы (рдпгмылы-огмы) 'мы друг другу1, огмесыз-огмы,
ог-огмесыз 'мы друг друга' и т.д.

Склонение местоимений-существительных, куда относятся личные, усилительно-
личные, взаимно-личные, часть указательных, вопросительных, определитель-
ных, неопределенных и отрицательных, совпадает (за некоторыми исключени-
ями) со склонением одушевленных существительных, а местоимения-прилага-
тельные и местоимения-числительные склоняются как имена прилагательные.
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Глагол

Глагол в У.я. имеет два спряжения: I — с полной основой на -ы\- вайы-ны
'приносить', улы-ны 'жить', II — с основой на -о: кора-ны 'рубить', кеся-ны
'рвать' (в парадигмах личные окончания глаголов II спряжения даются за косой
черточкой). У глаголов I спряжения одни формы образуются от полной основы
(кошкы-са 'уходя', кошкы-салды 'вы бы ушли'), другие — от краткой (усечен-
ной) основы без -ы {кошк-е 'уходит', кошк-оз 'уйдет', кошк-иды 'вы ушли',
кошк-ись 'уходящий').

Поскольку отрицание глагольного действия в финитных формах произво-
дится с помощью отрицательного вспомогательного глагола, способного из-
меняться по некоторым категориям (см, 2.3.6), отрицательные формы основ-
ного глагола не совпадают с соответствующими утвердительными формами.

Парадигмы спряжения
Индикатив

Настоящее время
Утвердительные формы Отрицательные формы

Ед. число

1
2
3

1
2
3

л.
л.
л.

л.
л.
л.

-исько/-сько
-исько-д 1 -съко-д
-Э/-0

Мн. число

-исько-м(ы)/-сько~м(ы)
-исько-ды(-сько-ды
-oi-ло

уг
уд
уг

ум
Уд
уг

-исъкы/-ськы
-исъкы/-ськы
-р/р

-исък-е(лэ)1 -сък-е(лэ)
-исък-е(лэ)1 -сък-е(лэ)
-oj-ло

П р о ш е д ш е е в р е м я очевидное

Обозначает действие, состоявшееся до момента речи и одновременно выра-
жает его определенность (очевидность для говорящего), образуется с помощью
суффикса -и (от краткой основы глагола I спр.) или -р (от глаголов II спр.).

Утвердительные формы Отрицательные формы

Ед. число

1
2
3

1
2
3

л.
л.
л.

л.
л.
л.

-и/-й
-и-д/-д
-U-3/-3

-и-м(ы)/-м(ы)
-и-ды/-ды
-и-зы/-зы

Мн. число

дй
од
дз

дм
дд
дз

-V
-Р
•9

-э(лэ)/-лэ
-э(лэ)/-лэ
-э(лэ)/-лэ

П р о ш е д ш е е в р е м я н е о ч е в и д н о е

. Наряду с перфектным значением имеет оттенок неопределенности действия,
протекавшего без присутствия говорящего, без его участия.

Утвердительные формы Отрицательные формы

Бд. число

1 л. -исъкем/-ськем -исъкъштэе/-ськымтэе
2 л. -эм-ед/-м-ед -мтэ-ед
3 л. -эм(-эз)/-м(эз) -мтэ(ез)
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Мн. число

1 л. -иськем-мы/-ськем-мы -иськымтэ-мы/-ськымтэ-мы
2 л. -иллям-дыI-ллям-ды -иллямтэ-ды/-ллямтэ-ды
3 л. -иллям/-ллям -иллямтэ/-ллямтэ

Отрицательная форма может быть выражена и аналитически — с помощью
препозитивной модальной частицы двдл 'не' (+ утверд. форма).

Будущее в р е м я

Образуется при помощи суффиксов -о (I спряжение) и -ло (II спряжение),
фне сохраняющихся в отрицательных

1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

Утвердительные формы
Ед. число

-oj-ло
-о-д/-ло-д
-О-3/-ЛО-3

Ми. число

-о-м(ы)1-ло-м(ы)
-о-ды/-ло-ды
-о-зы!-ло-зы

формах.

Отрицательные формы

уг

уд
уз

ум

уд
уз

-()

-Р

-э(лэ)/-лэ
-э(лэ)/-лэ
-э(лэ)/-лэ

С л о ж н ы е ф о р м ы п р о ш е д ш е г о в р е м е н и

Образуются сочетанием всех четырех простых временных форм с застыв-
шими формами вал и вылэм вспомогательного глагола вылыны 'быть':

1) первый плюсквамперфект (прошедшее очевидное в сочетании с вал)', со
лыд'з'ш/дз лыд'з'ы вал 'он читал/ не читал (когда-то)';

2) второй плюсквамперфект (прошедшее неочевидное в сочетании с вал,
вылэм): со лыд'з'ем/лыдз'ымтэ вал 'он читал/не читал (когда-то)', со лыд'з'ем/
лыд'з'ымтэ вылэм 'он читал/не читал, оказывается (когда-то)';

3) прошедшее длительное (настоящее время в сочетании с вал, вылэм): со
лыд'з'е/уг лыд'з'ы вал 'он читал/ не читал (в то время, когда началось другое
действие)', со лыд'з'е/уг лыд'зы вылэм 'он читал/не читал, оказывается (в то время,
когда началось другое действие)';

4) прошедшее многократное (будущее время в сочетании с вал, вылэм): со
шд'э'оз/уз лыд'з'ы вал 'он читает/не читает, бывало'. Сложные временные формы
в сочетании с вылэм ' оказывается' имеют дополнительный оттенок неочевид-
ности.

Императив

2-е лицо ед. числа не имеет специального показателя и совпадает с осно-
вой глагола II спряжения {вера-ны 'сказать' — вера 'скажи'); у глаголов I спря-
жения — с полной основой, если в ней имеется сочетание согласных (ветлы-ны
'ходить' — ветлы 'ходи'), в остальных случаях — с краткой (сылы-ны 'стоять' —
сыл 'стой'). Мн. число образуется при помощи суффикса -э(-лэ) (I спр.) или
-лэ (TI спр.): мын-э(лэ) 'идите', вера-лэ 'скажите'. Ударение во всех случаях
переносится на первый слог многосложного глагола. Отрицание осуществляется
посредством отрицательного вспомогательного глагола эн: эн ужа 'не работай',
эн мынэ(лэ) 'не идите', эн кыр'Залэ 'не пойте'.

Формы 1 и 3 лица не стандартны и восходят к соответствующим формам
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изъявительного (1 л., мн. число) или ныне исчезнувшего желательного накло-
нения (3 л. ед. и мн. число): мыноме 'пойдемте', мед мыноз 'он пусть пойдет',
медаз (медам) мынэ(лэ) 'они пусть не идут1.

Кондиционал

Образуется с помощью суффикса -сал, присоединяемого к (полной) основе
глагола: пукы-сал-мы 'мы сидели бы'. Употребление личных суффиксов в ед.
числе факультативно.

1 л.
2 л.
3 л.

Ед. число

-сал
-сал-ыд (-сал-ф)
-сал (-сал-ыз)

Мн. число

-сал-мы
-сал-ды
-сал-зы

Отрицание выражается во всех лицах и числах при помощи препозитивного
отрицательного глагола дй 'не': мон дй корасал 'я нарубил бы1, соос дй кора-
салзы 'они не рубили бы'.

Инфилитные формы глагола

В современном У.я. употребляются д е в я т ь форм п р и ч а с т и й , из кото-
рых шесть имеют общее утвердительное значение, три — отрицательное.
Соотношение между ними следующее: на -(и)сь — на -(и)сьтэм: лыд'з'-ись 'чи-
тающий' — лыдН-исьтэм 'не читающий'; на -(э)м, -(э)мын — на -мтэ: лыд'3-ем
'прочитанный', '(про)читавший', яыд'з'-емын 'прочитан' — лыдз'ы-мтэ 'не прочи-
танный, не (про)читавший', 'не прочитан'; на -(о)н, ~(о)но, -мон — на -(о)нтэм\
лыдУон (книга) '(книга) для чтения', лыдз'-оно (книга) '(книга), которую предстоит
(нужно) читать', лыд'з'ы-мон (книга) '(книга) достойная чтения' — лыд'з'-онтэм
(книга) '(книга), которую не нужно (не стоит, не предстоит) читать', '(книга)
недостойная того, чтобы ее (про)читали'. Все причастия, за исключением на
-(э)мын) имеющего предикативное употребление, склоняются подобно именам
прилагательным.

Из д е в я т и д е е п р и ч а с т н ы х форм шесть имеют общее утвердительное
значение, три — отрицательное; они соотносятся следующим образом: на -са —
на -тэк: кельты-са 'оставляя, оставив' — келыпы-тэк 'не оставляя, не оставив';
на -(э)мен/-(э)мы$ь — на -мтэен/-мтэысь: зор-емен/-зор-емысь 'из-за того,
что шел дождь1 - зоры-мтэен/ зоры-мтэысь 'из-за того, что не шел дождь'.
Деепричастия на -ку {мыны-ку(м) 'когда (я) шел1), -тозь {зуытозъ (-ам) 'пока
(я) не дошел'), -мон {жадъы-мон 'до устали') не имеют соотносительной пары
среди деепричастий с отрицательным значением. Формы деепричастий на -ку,
-(э)мен, -(э)мысь, -мтэен и -мтэысь способны сочетаться с лично-притяжатель-
ными суффиксами, а формы на -тозь и -мон — с лично-притяжательными
суффиксами и окончанием иллатива.

И н ф и н и т и в имеет суффикс -ны: улы-ны 'жить', турна-ны 'косить'.
2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Для словоформы агглютинативтч о У.я. характерно последовательное

соединение постфиксальных служебных морфем, число которых как в именах,
так и глаголах может доходить до пяти и выше, ср.: дИс-я-съкы-л-эмъясъкы-ты-
л-и-з-ы f ( M H O r o K P a T H O ) заставляли притворно (многократно) одеваться', где
дйсь — корень со значением 'одежда', -а (орфографически -я) — отыменный
глагольный словообразовательный суффикс, -ськы — суффикс возвратного за-
лога, -л — суффикс многократного вида (многократность совершения действия),
-эмъясъкы — (сложный!) суффикс притворной модальности, -ты — понуди-
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тельного залога, -л — многократного вида (многократность понуждения),
-и — прошедшего времени, -з — 3-го лица, -ы — мн. числа. В именных
словоформах показатель числа, как правило, предшествует падежным и лично-
притяжательным суффиксам. В субъектно-объектных падежах притяжательные
суффиксы обычно располагаются перед падежными, а в пространственных —
после падежных (имеются исключения). В глагольных словоформах суффиксы
общих (непредикативных) категорий (залога, притворной модальности, вида)
предшествуют суффиксам частных (предикативных) категорий (наклонения или
времени, лица, числа). Приставки (их всего три: коть-, оло- и но-) используются
лить в сфере местоимений и местоименных наречий (см. 2.4.0 ). Словообра-
зовательные суффиксы предшествуют словоизменительным. Морфологически
аномальных разрядов слов нет.

2.5.2. В У.я. новые слова образуются тремя основными способами: 1) мор-
фологическим (аффиксацией); 2) синтаксическим (словосложением); 3) морфо-
лого-синтаксическим. М о р ф о л о г и ч е с к и й способ представлен преимуществен-
но суффиксацией, функционирующей в образовании всех знаменательных частей
речи и послелогов. Посредством префиксации образуются от вопросительных
местоимений и местоименных наречий другие разряды (2.4.0 и 2.5.1 ).

С л о в о с л о ж е н и е происходит по двум типам: сочинительному и подчини-
тельному. При сочинении сочетаются компоненты: а) с синонимичной или близ-
кой семантикой {ю-нянъ 'хлеб в зерне' < ю 'хлеб, жито' и нянь 'хлеб'), при
этом один из компонентов может и не иметь самостоятельного употребления
(чыры-пыры 'мелочь', *чыры-); б) с антонимичными значениями (анай-атай
'родители', т.е. 'мать' + 'отец') и т.д. Подобные образования выступают в обоб-
щающем значении.

В словосложении подчинительного типа первый компонент является опре-
делением второго: мумыкор 'матица1 ('мать' + 'бревно'), курадУыны 'мучаться,
страдать1 ('горечь1 + 'видеть') и др. В обоих случаях связь между компонен-
тами осуществляется посредством примыкания.

Морфолого-сиитаксический способ представлен преимущественно субстанти-
вацией прилагательных и причастий (гордъёс 'красные', дышетпсь 'учитель' <
'обучающий'), переходом деепричастий в наречия (дыртыса 'торопливо' <
'спеша'), союзы (шуыса 'что', 'чтобы' < 'говоря') и послелоги (луыса 'из-за,
вследствие' < 'будучи') и др.

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная, По своей
структуре простые предложения делятся на двусоставные (личные) и односо-
ставные (определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, без-
личные и номинативные).

В двусоставных простых предложениях подлежащее может выражаться не
только именами и местоимениями, но и некоторыми глагольными формами.
Глагольное сказуемое согласуется с подлежащим в числе (с личным, усили-
тельно-личным и др. местоимением в функции подлежащего и в лице). В числе
согласуется с подлежащим и сказуемое, выраженное именем прилагательным:
Коркаос э)сужытэсь 'Дома высокие'. Именное составное сказуемое в настоящем
времени употребляется чаще всего без связки; в других же временных формах
присутствие последней обязательно: Мон дышетисъ (луисько) 'Я учитель', но:
Мон дышетИсъ луо 'Я стану учителем'; Мон дышетисъ вал 'Я был учителем'.

Глагольные и некоторые именные формы управляют косвенными падежами
или послеложными сочетаниями. Послелог сочетается, как правило, с основной
формой опорного слова.

В определительных словосочетаниях определение обычно примыкает к опре-
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деляемому слову, однако встречается факультативное согласование в числе:
секыт(эсь) шепъёс 'тяжелые колосья'; или обязательное в числе и падеже —
при определении с указательно-выделительным суффиксом: секыть-ёс-ыз-лы
шепъ-ёс-лы 'тяжелым колосьям' (см. 2.4.0). В притяжательных конструкциях
определение стоит в генитиве (в большинстве случаев) или аблативе (при акку-
зативе определяемого слова), определяемое слово снабжается лично-притяжа-
тельным суффиксом: адями-лэн уж-ез 'труд человека', адями-лэсь уж-з-э 'труд
(акк.) человека'.

Порядок слов в удмуртском простом предложении регулируется следую-
щими правилами: 1) грамматически ведущее слово занимает конечную пози-
цию по отношению к зависимым (группу подлежащего замыкает подлежащее,
группу сказуемого — сказуемое, причастные, деепричастные отглагольные
обороты — причастие, деепричастие, отглагольное имя); 2) второстепенные
члены предложения, поясняющие имя или глагол, предшествуют поясняемым
членам предложения; 3) группа сказуемого обычно следует за группой подле-
жащего. Однако эти правила (в особенности последнее) действуют скорее
как тенденция, нежели как строгий закон.

По цели высказывания простые предложения делятся на повествовательные,
вопросительные, побудительные и восклицательные. Различия между ними
проявляются в интонации, в употреблении форм глагола и частиц. Для выра-
жения вопроса кроме интонации служат вопросительные местоимения и место-
именные наречия (иногда в сочетании с вопросительной частицей -о) и частица
-а, которая обычно следует за логически ударным словом: Кытын-о вал тон?
'Где ты был?1; Толон-а вуид? 'Вчера ли ты приехал7'; Толон вуид-а? 'Приехал
ли ты вчера?'.

2.5,4. Для У.я. характерны сложные предложения всех типов: сложносочи-
ненные, сложноподчиненные, бессоюзные и смешанного типа. Для связи час-
тей используются помимо интонации союзы и союзные слова. Придаточные
предложения располагаются перед главным, после него или в его середине.
Однако употребительность сложноподчиненных предложений в речи, в особен-
ности устной, ограничена в У.я. за счет синонимичных им простых предложе-
ний с различными субъектными и бессубъектными оборотами, ср.: Куке шунды
жужаз, турнасьёс возь вылын вал ини 'Когда солнце всходило, косари были
уже на лугу' (придаточное времени куке шунды жужаз без ущерба для смысла
может быть заменено деепричастным {шунды жужаку) или отглагольным
(шунды жужан дырья) оборотом).

2.6.0. У.я. унаследовал от прапермского периода свыше полутора тысяч
исконных и заимствованных корнеслов, из них свыше 400 восходят к более
ранним — уральскому, финно-угорскому, финно-пермскому — периодам.

Важнейшим источником обогащения лексики У.я. служили заимствования
из других языков. Среди них значительный пласт составляют слова б у л г а р -
ского происхождения, проникшие в У.я. в VII—ХШ вв. и обозначающие:
1) предметы быта и домашнего обихода (буко 'дуга', энер 'седло', юбо 'столб',
кубо 'прялка'), 2) предметы и культуры земледелия (бусы 'поле', культо 'сноп1,
куро 'солома', тысъ 'зерно'), 3) общественно-политические явления (бускелъ
'сосед', кузё 'хозяин', кун 'государство1), 4) отношения родства и свойства
(ака 'старшая сестра', бече 'родственник', кудо 'сват'), 5) диких и домашних
животных и птиц (кеч 'заяц', 'коза', чипы 'цыпленок', арлан 'хомяк', Чана
'галка'), 6) предметы одежды и ее частей (буртчин 'шелк', сюлык 'головной
убор замужней женщины1), 7) религиозно-мифологические понятия (сьёлык
'грех") и др.
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Влияние т а т а р с к о г о языка на У.я. продолжалось с XIII до середины
XVI века, а на южные и некоторые периферийные диалекты вплоть до наших
дней. Свыше 1200 корней татарского происхождения относятся: 1) к бытовой
и хозяйственной лексике (азбар 'двор', пияла 'стекло', аръян 'пахта', бакча
'огород', дага 'подкова'), 2) к социально-экономической лексике (адями 'чело-
век', базар 'базар, рынок', папда 'польза, выгода'), 3) к абстрактной лексике,
характеризующей человека, обозначающей понятия о времени, о пространстве
{батыр 'сильный', кас 'коварный, злой', дан 'слава, честь', кайгу 'горе', али
'сейчас', ялан 'всегда', мер 'болезнь') и др.

Р у с с к и е заимствования, относящиеся к самым различным сферам быта,
хозяйственной, культурной и духовной жизни удмуртского народа, по-видимому,
начали проникать в У.я. в XIII—XIV вв., их приток значительно усилился
после вхождения удмуртов в Русское государство (1558 г.). Через русское же
посредство пришла в У.я. и интернациональная лексика различного происхож-
дения.

2.7.0. В У.я. выделяют три наречия и группу промежуточных говоров (см. 1.2.1.)
С е в е р н о е н а р е ч и е (сев.) распространено в северных (Ярском, Глазовском,

Красногорском, Юкаменском, Балезинском, Кезском, Игринском, Дебесском)
районах УР и сопредельных районах Вятской области. В отличие от южного
наречия оно характеризуется: а) наличием 20 падежей вместо 13—15 в южном
наречии; б) употреблением суф. /-ti/ в аккузативе мн. числа — южн. /-jz/; в) по-
казателями элатива и эгрессива /-js/ и /-iSen/ — южн. j-i§/ и /-i§en/;
г) деепричастными суффиксами /-ku/, /-ссой/ — южн, /-ki/, j-toij, п.-ю. /-k3/,
/-toi, -to&j; д) отсутствием фонемы /л/: /bam/ — южн., п.-ю. /ban/ 'щека'; е) со-
хранением в ряде корней гласного /j/ перед палатальными согласными: /pjz/ —
южн., п.-ю. /pii/ 'мука'; ж) велярностью согласных /t/, /d/ и /п/ после гласного
/i/: /kin/ — южн., п.-ю. /kin/ 'кто', /gid/ — южн., п.-ю. /gicT/ 'хлев'; з) фикса-
цией в отдельных глагольных формах ударения на предпоследнем слоге:
/uia'dj/ — южн. /uSadj'/ 'вы работали'; и) употреблением в двух десятках корней
начального сочетания /уа-/ вместо /va-/: /yai/ — южн. /vai/ 'рано' и т.д.

Ю ж н о е н а р е ч и е (южн.), четко противопоставленное северному, членится
на ц е н т р а л ь н ы й (центр.) диалект (Алнашский, Граховский, Киясовский, час-
тично Можгинекий и МалопургинскиЙ районы Удмуртской Республики) и пе-
р и ф е р и й н о - ю ж н ы й (п.-ю.). Последний занимает южную периферию удмурт-
ской языковой области (Бавлинский, Кукморский, Мамадышский районы Тата-
рии, Мари-Турекский — Республики Мари-Эл, Малмыжский — Вятской об-
ласти, Янаульский, Калтасинский, Бураевский, Татышлинский — Башкартоста-
на, Куединский — Пермской области и Красноуфимский — Екатеринбургской
области). Во многом совпадая на морфологическом уровне с центральным
диалектом, фонетически отличается от последнего (следовательно, и от север-
ного наречия и срединных говоров) в следующем: а) в системе вокализма
функционируют 8-10 гласных фонем (в сев., ср., южн. —- 7), в качестве восьмой,
характерной для всех его диалектов, выступает фонема /й/, в отдельных на-
личествуют еще и /а/ и /э/; /kus/ — сев., южн., ср. /kus/ 'поясница', /adami/ —
сев., южн., ср. /ad'ami/ 'человек', /ver/ — южн., сев., ср., закам. /vir/ 'кровь';
б) фонема /е/ употребляется в огубленном варианте — /6/: /6s/ — сев., южн.,
ср., закам. /es/ 'дверь'; в) сохранились в основном лишь две аффрикаты (в сев.,
южн., ср. — 4); г) анлаутный согласный /}-/ перешел в /d'-/ или /$-/: /d'dl/,
/361/ — сев., южн., ср. /jel/ 'молоко'; д) смычные /t, d, k, g/ и другие перед
сонорными и некоторыми звонкими заменились гортанным смычным /'/:
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/рэ'те/ — сев., южн., ср. /pidme/ 'мою ногу', /ve'Ie/ — сев., к»жн., ср. /vetle/
'ХОДИТ' И др.

С р е д и н н ы е г о в о р ы (ср.), сочетающие в себе отдельные особенности се-
верного наречия с южноудмуртскими диалектными чертами, расположены в
средних (Селтинском, Сгомсинском, Вавожском, Шарканском, Якшур-Бодьин-
ском, Завьяловском, частично Можгинском и Малопургинском) районах Уд-
муртской Республики.

Носители б е с е р м я н с к о г о наречия проживают вперемежку с северными
удмуртами в Балезинском, Глазовском, Ярском, Юкаменском районах Удмур-
тии и Слободском районе Вятской области. Для него характерны: а) шести-
гласная система вокализма (фонема /е/ > /е/: /kes/ — сев,, ср., южн., закам.
/kes/, n.-io. /kos/ 'сухой'); б) употребление /э/ вместо /i/ в сев., южн., ср.
Щ в закам., /й/ в п.-ю.: /tss/ — сев., южн., ср. /Ш§/, закам. /tig/, п.-ю.
/tus/ 'борода'; в) ярко выраженная палатализация велярных /t/, /d/ и /п/
в соседстве с переднерядными гласными /i/, /e/; г) наличие гортанного смыч-
ного согласного /'/; д) замена этимологических шипящих /z/ и /s/ свистя-
щими /z/ и /s/: /gSza/ (вместо /gizi/, /gaza/ других диалектов) 'ноготь', 'ко-
готь', /saj/ (вместо /saj/ других диалектов) 'кладбище'. В области морфологии
северноудмуртские черты (наличие двадцати падежей; показатели элатива и
эгрессива /-э§/ и /-asen/) сочетаются с некоторыми южными (деепричастный
суффикс /-кэ/).
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УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ

К.Е. Майтинская

ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Венгерский язык (В.я.) — язык венгров, основного населения Венгрии,

расположенной в Средней Европе. Реже употребляется вариант названия; мадь-
ярский язык (по самоназванию венгров magyar). Иноязычные соответствия;
нем. Ungarisch, англ. Hungarian.

1.1.2. В.я, — это отдельная подветвь угорской ветви финно-угорской подсемьи
уральской семьи языков. С венгерским в наиболее близком генетическом род-
стве состоят мансийский (вогульский) и хантыйский (остяцкий) языки, состав-
ляющие другую, обско-угорскую, подвегвь угорской ветви.

1.1.3. В.я. распространен прежде всего в Венгрии (свыше 10 млн.) и Румынии
(около 2 млн.). Сотни тысяч венгров проживают в бывшей Чехословакии и Югосла-
вии, десятки тысяч — в Австрии, 171,4 тыс. — в бывшем СССР (в основном в Закар-
патской обл. Украины — данные 1989 г.), 93,9% считают венгерский язык родным.
Из стран, отдаленных от Венгрии, куда венгры эмигрировали в XIX—XX вв.,
следует отметить США, Канаду, и Австралию. Общая численность венгров —
14—15 млн.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Традиционно венгерские диалекты и диалектные группы классифици-

руются по фонетическому принципу, например по наличию/отсутствию или
функциональной нагрузке употребления определенных фонем. Так, особенно
принимается во внимание соотношение в использовании гласных: открытого /Б/,
полузакрытого краткого /е/ и полузакрытого краткого огубленного /5/; исходя
из этого выделяются диалекты: 1) /е/-кающие, в которых имеются /Б/ И /6/,
но нет /е/: /ember/ 'человек', /sssm/ 'я ем1, /dreg/ 'старый'; 2) /е/-кающие,
для которых характерно наличие фонем /е/, /5/, а также /е/; последняя про-
износится в определенных слонах или морфемах вместо /Б/: /ember/, /esem/,
но /dreg/; 3) /о/-кающие, в которых вместо /е/, характерного для /е/-кающих
диалектов, обычно произносится /б/: /embdr/j /osdrn/, /flreg/. Наряду с учетом
этих и других фонетических особенностей при классификации диалектов во вни-
мание принимаются также морфологические, синтаксические и лексические
особенности.

Принято выделять восемь венгерских диалектов (см. 2.7.0 ), но в последнее
время намечается тенденция и к более дробному делению говоров.

1.3.0. Социолингвистические сведения ,
1.3.1. В.я. является государственным языком Венгрии. Носители В.я. в горо-

дах и крупных населенных пунктах (частично и в деревнях) стран, соседних с
Венгрией, в основном двуязычны; вторым языком для них служит государ-
ственный или другой язык соответствующей страны, например: в Австрии —
немецкий, в Российской Федерации и на Украине — русский или украинский, в Ру-
мынии — румынский; двуязычна и ббльшая часть венгров, проживающих в США,
Канаде, Австралии и ряде европейских стран, отдаленных от Венгрии,

1.3.2. Венгерский литературный язык в Венгрии функционирует как основное
средство общения для всех культурных слоев общества, как язык обучения,
общественно-политической жизни, науки, средство массовой информации, кино,
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театра, художественной литературы. Венгерский литературный язык формиро-
вался главным образом на основе северо-восточного диалекта. Первый существен-
ный этап унификации норм венгерского литературного языка относится к
XVI—XVII вв. Ему предшествовал длительный период развития вариантов
письменности на базе нескольких диалектов.

1.3.3. В учебных заведениях Венгрии преподавание ведется на В,я.; в по-
добной же функции используется В.я. во многих средних и некоторых выс-
ших учебных заведениях (или в отдельных секциях таких заведений) в тех
регионах стран, окружающих Венгрию, где венгры живут компактными груп-
пами. В ряде других стран (например, в США, Канаде, Бразилии, Уругвае,
Швейцарии, Бельгии) функционируют субботние или воскресные (или приуро-
ченные к другим дням) школы, где детям венгров преподается родной язык.
Преподаванию В.я. большое внимание" уделяется в соответствующих институтах
научных центров финно-угроведения: Москва, С.-Петербург, Таллинн, Тарту, Хель-
синки, Турку, Стокгольм, Упсала, Берлин, Геттинген, Мюнхен, Гамбург, Па-
риж, Блумингтон и др.

1.4.0. Письменность формировалась на основе латиницы с использованием
некоторых дополнительных приемов: сочетания двух буквенных знаков для обоз-
начения некоторых фрикативных и аффрикат, а также палатальных согласных —
sz/s/, cs /б/, пу /п/, обозначения долготы гласных одной или двумя косыми чер-
точками над буквой — 6 /6/, й /й/, обозначения долготы согласных удво-
ением соответствующей буквы — 11.

1.5.0. Основные периоды истории В.я.: 1) старовенгерский — с X в. до 1526 г.,
представленный рукописными отрывочными и связными памятниками, а также
списками слов; 2) средневенгерский — с 1526 до 1772 г. {до начала эпохи
Просвещения); 3) нововенгерский — с 1772 г. до наших дней. Первые отрывочные
памятники (отдельные слова — личные имена, топонимы, этнонимы,— вкрап-
ленные в иноязычные тексты) относятся к X в., первый связный текст ("Над-
гробная речь" религиозного содержания) — к XII в.

1.6.0. Воздействие внешнеязыковых факторов на В.я. реализовалось в основном
на уровне лексики — по линии заимствования слов, главным образом из тюрк-
ских, славянских и немецкого языков. Из особенностей грамматического порядка
можно отметить развитие аналитических глагольных форм, характеризующихся
сочетанием изменяющегося смыслового компонента с неизменяемым вспомога-
тельным (тюркское влияние), развитие ряда индивидуальных типов словосложе-
ния и управления (немецкое влияние), заимствование некоторых словообразо-
вательных суффиксов.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Фонологическая система В.я. в известной степени удалилась от состоя-

ния финно-угорской или уральской системы. Наиболее существенные иннова-
ции: отпадение конечных гласных у двусложных основ, появление оппозиции
кратких и долгих гласных фонем (по другому мнению, оппозиция по долготе
была исконной), появление лабиальной гармонии гласных (наряду с древним
палатально/велярным типом), появление лабиальных гласных а /а/, 5, звонких
согласных b, d, g, ларингальной h, спиранта f.

Для современного В.я. характерна оппозиция кратких и долгих фонем, что
релевантно для всех согласных, а из гласных для пар: /i — I, 1i — fi, 6 — б,
u — П, о — б/ (остальные гласные либо кратки, либо долги). Примечательно
противопоставление гласных низкого и нижнего подъема.

В нижеприведенных таблицах в косых скобках финно-угорской транскрипцией
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уточнены только те фонемы, которые в орфографическом письме имеют
специфическое изображение.

Г л а с н ы е

Подъем Ряд

Передний

иллабиальные Лабиальные

задний

Иллабиальные Лабиальные

Верхний
Средний
Низкий
Нижний

i, i, Л/
ё/ё/
С/Е/

% и /й/
Ъ, о /б/

а/а/

и, й/п/
о, 6 /б/
а/4/

Согласные

По способу
образования

Шумные

Сонор-
ные

Смычные

аффрикаты
фрикативные

назальные
латеральные
вибранты

По месту образования

била-
биаль-
ные

р, b

m

лабио-
денталь-
ные

f. v

переднеязычные

дентально-
альвеоляр-
ные

t, d

с dz /3/
sz /s/, z

n
1
r

посталь-
веолярные

dzs/y
s zs
/V /I/

Пала-
тальные

ty gy
/t'/ /d'/
cs /&'/
j

пу/й/

веляр-
ные

к, g

ларин-
гальные

h

В графах слева приведены глухие, справа звонкие согласные. Долгие фонем-
ные соответствия кратких согласных в таблице не приведены; они имели бы
изображения типа И /I/, tt /t/ и т.д.

По статистическим данным, полученным анализом разных текстов, на сто
фонемных единиц В.я. приходится 42 гласных и 58 согласных; по частотности
гласные располагаются в следующем порядке: е /е/, а /а/, о н т.д., соглас-
ные — t, I, n, k и т.д.

2.1,2. В В.я. словесное ударение динамического типа, фиксированное; оно
падает всегда на первый слог слова, независимо от того, является ли он корне-
вым или префиксальным.

Реализуются две разновидности прогрессивной вокальной гармонии: 1) по
широкому противопоставлению переднерядных (палатальных)/заднерядных (ве-
лярных) гласных; 2) по ограниченному противопоставлению нелабиальных/ла-
биальных гласных. Первая разновидность основана на определяющей роли
вокализма первого корневого слога; если он переднеряден, то, в общем,
переднеряден и вокализм последующих слогов, в том числе и суффиксов,
большинство из которых уподобляется в двух вариантах (передне- и заднерядном)
вокализму основы слова: kert-ben 'в саду', haz-ban 'в доме', szep-seg 'красота',
j'6-sag 'доброта'. Суть второй разновидности вокальной гармонии заключается
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в оппозиции двух типов переднерядных гласных — неогубленных/огубленных.
Поэтому и в данном случае используются два варианта суффиксов с передне-
рядным гласным: с огубленным и неогубленным вокализмом — tiikor-hoz 'к
зеркалу', kert-hez 'к саду' (ср. еще третий вариант по первой разновидности
вокальной гармонии: haz-hoz 'к дому'). Первая разновидность вокальной гармо-
нии распространяется на большинство суффиксов, вторая реализуется выборочно.

Долготная оппозиция гласных и согласных имеет фонологическое (смыслораз-
личительное) значение: 6t 'пять' — ot 'его', var 'рана' — varr 'он шьет1, Шб
'сидящий' — 1Ш6 'наковальня'.

2.1.3. Краткие и долгие гласные, а также краткие согласные с некоторыми
ограничениями могут употребляться в начальной, серединной и конечной пози-
циях. Из ограничений разных типов наиболее существенны: 1) долгие (гемини-
рованные) согласные не употребляются в начальной позиции; 2) сочетания со-
гласных в начале слова встречаются только в звукоподражательных и ино-
странных словах, в том числе и именах собственных иностранного происхож-
дения — prtlszkdl 'фыркает', К1йха 'Клара' (имя собственное).

2.1.4, Слог начинается с одного гласного или одного краткого согласного.
Характерны следующие структурные типы слога: V, V —- е_'этот', i-de 'сюда',
б 'он', 6-га 'часы'; VC, VCC — ok 'причина1, os 'предок'; VC, VC — edd 'ешь', all
'он стоит'; VCC, VC — olt 'он тушит', elt 'он жил1; CV, CV_ — 1е 'вниз', fa-ra 'на
дерево'; CVC, CVC — fej ^голова', v&r 'крепость'; CVC, CVC — varr 'он шьет',
IStt 'он стрелял'; CVCC, CVCC — folt 'заплата', vart 'он ждал'. Участие гласного
является непременным условием слогообразования; поскольку настоящих диф-
тонгов в В.я. нет, количество слогов слова идентично количеству гласных в его
составе: ked-vez-me-nyes 'льготный1; исключения — отдельные иностранные слова:
au-to-ma-ta 'автомат'; в интервокальной позиции долгие согласные выступают
как геминаты и распределяются по двум слогам: allam > al-lam 'государство',

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Фонологическое противопоставление корневого слова и суффикса заклю-

чается прежде всего в постоянном вокализме первого и непостоянном — второго,
поскольку суффиксы по вокальной гармонии уподобляются корневому слову
(исключения имеются). Таким образом, вокальная гармония в принципе выступает
как показатель границ простого слова или границ компонентов сложных слов
(вокальная гармония действует в пределах компонентов сложных слов): haza/
szeretet 'любовь к родине'< haza 'родина' + szeretet 'любовь'.

2.2.2. Существенная оппозиция корневых и некорневых морфем заключается
в том, что первые состоят по меньшей мере из одного слога, суффиксальные
же морфемы могут и не образовывать слогов, то есть не содержать глас-
ных: Ьагпа 'коричневый' — barna-k 'коричневые', barna-s 'коричневатый1; кёг
'он просит1 — кёг-j 'проси1, ker-t 'он просил1. Однако нередко между суффиксами
и основами используются "соединительные гласные" (обычно восходящие к утра-
ченной конечной гласной основы, см. 2.1.1): lako 'житель1 — lako-k 'жители1, но
var 'крепость1 — vaf-ak 'крепости'; sztirke 'серый1 — sztirke-s 'сероватый1, но zold
'зеленый' — zold-es* 'зеленоватый'. Знаменательные и служебные слова различны
по ударению: первые имеют словесное ударение, вторые почти всегда безударны
или отмечены лишь слабым ударением.

2.2.3. Из ассимилятивных изменений, касающихся фонем и действительных
в основном на стыках морфем и компонентов сложных слов, а также на месте
соединения слов в потоке речи, наиболее общим является озвончение или оглу-
шение согласного под воздействием соответственно последующего звонкого или
глухого согласного: gepgyar >gebgyar 'машиностроительный завод1, gep-be> geb-be
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'в машину' (gep 'машина', gyar 'завод', -be — суф. иллатива), elnSk beszel > elndg
beszel 'председатель говорит'; dobszo > dopszo 'барабанный бой', dob-tol > dop-tol
'от барабана' (dob 'барабан', sz6 'звук', -tol — суф. аблатива), hagy 'он остав-
ляет' — haty-tam 'я оставил'. Позиционные изменения указанных типов в орфо-
графии не отмечаются. Некоторые менее общие типы изменения фонем — вы-
падение, чередование, слияние — охватывают только небольшие группы гласных
и согласных и часто связаны с определенными микропарадигмами или моделями
словообразования: alom 'сон' — alm-om 'мой сон', alm-os 'сонный1; 16 'лошадь';
lov-ak 'лошади', lov-as 'всадник'; Ut-ni 'ударить' — ttss 'ударь' (см. также 2.4.0 ).

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
В.я., в общем, сохранил агглютинативный тип, унаследованный от протоураль-

ского или протофинно-угорского языка, но ему присущи и некоторые эле-
менты флективности (см., например, 2.2.3 об изменениях основ). Аналитические
структуры в В.я. представлены ограниченно, Вследствие высокой степени син-
тетизма часто употребляются простые слова, состоящие из многочисленных
морфем, нанизанных друг на друга в строгом порядке: tel-het-etlen-seg-e-ben 'в его
ненасытности1 (tel- 'наполниться', -het- и -etlen- глагольные словообразовательные
суффиксы, выражающие возможность и изъятельность, -seg- — словообразова-
тельный суф. абстрактных имен, -е лично-притяжательный суф., -ben — падежный
суф. инессива).

2.3.1. В современном В.я. грамматические разряды слов разграничены в доста-
точной степени, Тем не менее довольно существенны грамматические сходства
у имен разных категорий (к ним можно отнести и некоторые группы местоиме-
ний), так как они" принимают одинаковые падежные и числовые суффиксы,
Не считая некоторых исключений и ограничений семантического порядка, имена
всех категорий изменяются только в не определительных синтаксических функ-
циях или в функциях постпозитивных определений; в качестве препозитивных
определений они неизменяемы: a varos-ok nagy-ok 'города большие', a vdros-ok
ilyen-ek 'города таковы'; nagy varos-ban 'в большом городе', harom viros-ban
'в трех городах', ilyen varos-ban 'в таком городе', harom-ban meg nem volt villamos
'в трех (городах) еще не было трамвая'. Особенно много соприкосновений
имеется между существительными и прилагательными; однако они существенно
разграничены по линии словообразования. Имена определенных семантических
групп в зависимости от их позиции в словосочетаниях могут выступать
в функции то существительных, то прилагательных: tiszta arany 'чистое
золото' — arany кагкбгб 'золотой браслет'. Значительны грамматические сход-
ства между прилагательными и причастиями; имеются отдельные сходства между
глаголами и именами. Знаменательные и служебные слова, особенно имена и
послелоги, разграничены также нечетко.

Из универсальных грамматических значений категориальное выражение полу-
чили: число, лицо, падежность, посессивность, определенность/неопределенность,
степени сравнения, время, модальность.

2.3.2. В В.я. грамматического рода нет, другие типы категориальной ка-
чественной классификации также отсутствуют. Однако по линии некоторых групп
местоимений выявляются оппозиции классов человек/не человек: вопросительное
местоимение ki? 'кто?' относится только к человеку, mi? 'что?' — к вещам, жи-
вотным, явлениям; номинативные формы личных местоимений: б 'он, она, оно',
ok 'они' указывают только на человека, при указании же на нечеловека
используются другие средства выражения.

2.3.3. Грамматическое число выражается• категориально: противопоставле-
нием форм ед. и мн. числа. Ед, число в известной мере выступает и в качестве
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абсолютного числа, поскольку некоторые имена употребляются только или
преимущественно в ед. числе: gombat szednt 'собирать грибы' (букв, 'собирать
гриб1), fogat mosni 'чистить зубы' (букв, 'мыть зуб1). Парные части тела, а также
соответствующие им предметы одежды мыслятся как одно целое, и их обозна-
чения употребляются в форме ед. числа, а если необходимо подчеркнуть, что
речь идет об одном компоненте данного парного единства, употребляется
слово fel 'половина1 или другое уточняющее слово: hosszu a laba 'у него длинные
ноги' (букв, 'нога1), но fellabon ugralni 'скакать на одной ноге' (букв, 'на половине
ноги'), felszemere megvakult 'он ослеп на один глаз' (букв, 'на половину глаза1),
cipot huzni 'надеть туфли' (букв, 'туфлю'), но felhuzni az egyik cipot 'надеть
одну из туфель'. Существительных, употребляемых только во мн. числе, факти-
чески нет. Четко реализуется противопоставление форм ед. и мн. числа и в сфере
глагола. Однако безличные глаголы употребляются только в ед. числе: havazik
'идет снег', virrad 'светает'.

Собирательная множественность выражается суффиксом -ёк.
2.3.4. П а д е ж н ы е з н а ч е н и я выражаются при помощи многочисленных

падежных суффиксов или послелогов, генитивное — при помощи лично-при-
тяжательных формантов. Формами категории падежа обозначаются: субъект,
прямой и косвенный объекты, различные пространственные отношения, сов-
местность, орудийность, причина, цель, дистрибутивность, время, предел, способ
действия (см. 2.4.0). Послелоги, в общем, выступают в таких же функциях,
как падежные суффиксы (многие из последних восходят к послелогам). Боль-
шинство послелогов пространственного значения образует трехчленные серии,
элементы которых происходят от одного имени, но содержат застывшие форман-
ты трех разных падежей (локативного, лативного, аблативного значений), поэтому
приспособлены к выражению тонких оттенков какого-либо основного простран-
ственного отношения: alatt 'под (чем)', aid 'под (что)', alol 'из-под' < al 'нижнее
место', 'низ'.

П о с е с с и е й ость в основном выражается при помощи категории лично-при-
тяжательности, реализующейся в лично-притяжательном склонении: haz-am 'мой
дом', haz-ad 'твой дом', haz-a 'его дом' (личные местоимения, употребляемые
в функции притяжательных, используются с эмфатическими целями: az en haz-am,
a te haz-ad и т.д.); лишь в качестве дополнительного средства используется
и форма дательного падежа: apa-nak a haz-a (чаще ара haz-a) 'дом отца' (ара
'отец', haz 'дом', a/az — определенный артикль, -пак — суф. дательного падежа).
Лично-притяжательные суффиксы широко используются при именах родства,
при именах, обозначающих части тела, предметы одежды: beszelj batya-m 'го-
вори, брат' (букв, 'мой брат'), faj-e meg a fej-ed? 'болит ли еще голова?' (букв,
'твоя голова*), levetette a kabat-ja-t 'он снял пальто' (букв, 'свое пальто7). Особые
притяжательные местоимения употребляются для выражения принадлежности в
неопределительной функции: a haz az enyem 'дом мой1, 'дом принадлежит мне',
a haz a tied 'дом твой1. Принципиально другим способом является применение
суффикса обладателя в случаях, когда определяемое слово, обозначающее пред-
мет обладания, опущено: a haz ара-ё 'дом принадлежит отцу' (-ё — суф,
обладателя).

2.3.5. В В.я. нет ни категории вида, ни категории залога. Значение с о в е р ш е н -
ности д е й с т в и я выражается главным образом глагольными словообразова-
тельными префиксами, а с п о с о б ы п р о т е к а н и я д е й с т в и я (Aktionsart) —
многочисленными словообразовательными суффиксами. Словообразовательные
же суффиксы используются частично для выражения переходности/непереходно-
сти и каузативности действия, для обозначения взаимности, возвратности и дру-
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гих залоговых значений: возвратность действия может обозначаться и при помощи
возвратных местоимений: vedem magamat 'я защищаюсь'.

М о д а л ь н ы е значения в глаголе выражаются формами трех наклонений —
изъявительного (индикатива), повелительного (императива), условного (кондици-
онала-конъюнктива). Повеление, побуждение к действию, допущение выражается
императивом (men-j 'иди', men-jtink 'давайте пойдем', hadd men-jek 'пусть я пойду1).
Эта же форма используется в целевых придаточных предложениях для выра-
жения цели действия (Megkertem, hogy ad-ja at a levelet 'Я его попросил передать
письмо', букв, 'чтобы он передал письмо*). Обусловленность действия, неуве-
ренность и сомнение в реальности действия, нерешительная или скромная
просьба выражаются формой кондиционала-конъюнктива (Elmen-ne, ha vol-na
ideje 'Он бы пошел, если бы у него было время'; Elmen-ne? 'Действительно
он бы пошел?'; Most mar elmen-nek 'Теперь уже я бы пошел1). Ряд семантических
оттенков обозначается аналитически: при помощи глаголов модального значения
(Nem akarok elmenni 'Я не хочу уйти1), путем присоединения к глаголу слово-
образовательного суффикса -hat/-het, выражающего потенциальность и по своим
свойствам и употреблению близкого к формантам наклонений (Beszel-het-ek?
'Могу я говорить?', 'Мне разрешено говорить?1).

2.3.6. Грамматическое лицо выражается прежде всего собственноличными
и другими личными местоимениями. По линии имени оно соотносительно
с лично-притяжательным склонением, а по линии глагола отражено в категории
личного спряжения. Ограниченное личное изменение характерно и для инфини-
тивной формы глагола. Личная оппозиция трехчленна: противопоставляются 1, 2
и 3 лицо. Существует небольшая группа безличных глаголов, по форме сход-
ных с формой 3-го лица обычных глаголов.

Оппозиция о п р е д е л е н н о с т и / н е о п р е д е л е н н о с т и имени выражается
употреблением определенного артикля (a, az), которому противопоставляется
неопределенный артикль (egy) или чаще — нуль артикля. Кроме того, опреде-
ленность/неопределенность прямого объекта категориально выражается противо-
поставлением определенного (объектного) и неопределенного (безобъектного)
рядов спряжения глагола. Определенный артикль обозначает определенность
предмета в широком смысле слова: предмета знакомого, известного нам, упомя-
нутого ранее. Данные общие положения конкретизируются целым рядом частных
правил, которые не всегда соответствуют логическому представлению об опре-
деленности предмета. Например, названия гор, озер, рек, морей сопровожда-
ются определенным артиклем, при названиях же деревень, сел, городов, стран
артикль не употребляется; определенный артикль имеет также генерализующее
значение: az ember halando 'человек смертен'. Суть выражения оппозиции
определенности/неопределенности объекта средствами глагола заключается в том,
что глаголы переходные и ограниченно переходные (употребляемые как переход-
ные только в определенных контекстах) спрягаются по двум рядам: неопреде-
ленному (безобъектному) и определенному (объектному). Личные формы оп-
ределенного спряжения употребляются при определенности объекта, выражен-
ного прямым дополнением. В остальных случаях (в том числе и в слу-
чаях, когда при переходном глаголе вообще не требуется прямого дополне-
ния) глагол имеет неопределенную личную форму. Условия употребления опре-
деленного спряжения таковы: 1) прямое дополнение сопровождается опреде-
ленным артиклем; ср. lat-ok egy hazat 'я вижу (некий) дом', но lat-om a haz-at
'я вижу (упомянутый, известный) дом'; 2) прямое дополнение оформлено лично-
притяжательным суффиксом: lat-om hazadat 'я вижу твой дом'; 3) прямое до-
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полнение выражено именем собственным: lat-om Budapestet 'я вижу Будапешт';
4) прямое дополнение выражено личным местоимением 3-го лица или вежли-
вого обращения: lat-om 6'ket 'я вижу их', lat-om 6nt 'я вижу Вас'; 5) прямое
дополнение выражено личным местоимением 2-го лица при подлежащем, выра-
женном личным местоимением 1-го лица ед. числа: en lat-Iak 'я вижу тебя (вас)';
6) прямое дополнение выражено указательным местоимением ez 'этот', az 'тот',
а также некоторыми другими местоименными словами; lat-om ezt 'я вижу это',
lat-om magamat 'я вижу себя'; 7) глагол соотносится с придаточным предложением,
заменяющим прямое дополнение: lat-om, hogy lement а пар 'я вижу, что солнце
зашло'. Определенные личные формы употребляются также в случаях, когда соот-
ветствующие типы дополнения опущены, но подразумеваются: Lat-ja Sandort? 'Вы
видите Шандора?' — Lat-om 'Вижу' (некоторые редко используемые условия здесь
не перечислены). Приведенные правила показывают, что логическая определен-
ность непоследовательно выражается средствами глагола. Например, опреде-
ленная форма не используется при прямом дополнении, выраженном местоиме-
нием 1-го лица, но используется при прямом дополнении, выраженном личным
местоимением 3-го лица; ср. lat-sz engem 'ты видишь меня', lat engem 'он видит
меня' (latsz, lat - неопределенные формы). Оппозиция неопределенного/ опреде-
ленного рядов спряжения реализуется в формах всех времен и наклонений.

В современном В.я. грамматическое время в сфере глагола выражается
категориально: в формах настоящего, прошедшего и будущего времени. Наиболее
объемной по семантике является форма настоящего времени; в частности, для
обозначения будущего действия или состояния она употребляется значительно
чаще, чем форма будущего времени. Релятивность временных значений выража-
ется формами причастий: ими указывается, что соответствующее действие со-
вершается одновременно с другим или предшествует ему (см. 2.4.0 ).

О р и е н т а ц и я в п р о с т р а н с т в е выражается (помимо лексических средств)
оппозицией местоимений, пространственных падежей и послелогов. Указательные
местоименные слова противопоставляются по близости/отдаленности от говоря-
щего: ez 'этот' — az 'тот', ilyen 'такой (как этот)' — olyan 'такой (как тот)',
itt 'здесь' — ott 'там', fgy 'так (как этот)' — ugy 'так (как тот)' и т.д?; в падежной
системе противопоставляются верхний/ боковой/ внутренний типы ориентации
с трехчленным разделением по направлению движения: haz-on — haz-ra — haz-r61
'на доме — на дом — с дома'; haz-nal — haz-hoz — haz-tol 'у дома — к дому —
от дома', haz-ban — haz-ba — haz-bol 'в доме — в дом — из дома'; ср. у после-
логов, например: alatt — ala — alol 'под (чем-л.) — под (что-л.) — из-под'.

В качестве анафорического средства помимо местоимений используется опре-
деленный артикль.

Общее (глагольное) отрицание выражается при помощи частиц ne(m) 'не(т)',
se(m) 'и не', которые используются и при наличии отрицательных местоименных
слов в предложении, образуемых с помощью частицы se(m) (двойное отрицание):
a k6nyvet sehol sem talalta 'книгу он нигде не нашел' (sehol 'нигде1). Отрица-
тельные слова nines 'не имеется', nincsenek 'не имеются' соотнесены только с
планом настоящего времени, в других временных планах в соответствующих
значениях выступают формы глагола бытия, сопровождаемые обычными отри-
цательными частицами: nem volt 'не имелось', пет voltak 'не имелись'.

2.3.7. В В.я. выделяются следующие части речи: а) знаменательные: имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие,
глагол; б) служебные: артикли, послелоги, частицы, союзы; в) междометие.

Имя существительное характеризуется категориями числа, падежа, лично-при-
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тяжательности, (ограниченно) степени сравнения; имя прилагательное — кате-
гориями числа, падежа, степени сравнения; имя числительное — категорией
падежа; наречие — категорией степени сравнения; местоимения разных групп —
категориями числа, лица, падежа; глагол — категориями числа/лица, опреде-
ленного/неопределенного типов спряжения, времени, наклонения (см, 2.4,0).

Служебные слова не изменяются, за исключением союзных слов, в функции
которых выступают относительные местоимения.

Послелоги в отличие от падежных суффиксов, как правило, состоят из двух
и более слогов. Принимая лично-притяжательные суффиксы, послелоги преобразу-
ются в послеложно-личные местоимения (см. 2.4.O.). Падежные суффиксы,
входящие в состав послелогов именного происхождения, являются застывшими
элементами послелогов.

Имеется два артикля: определенный a/az (< указательное местоимение az 'тот1)
и неопределенный egy (< egy 'один1); вариант а употребляется перед словами, на-
чинающимися с согласного, az — перед словами, начинающимися с гласного.

Частицы могут быть препозитивными, постпозитивными или употребляться
в разных позициях, что может иметь смыслоразличительное значение: varj
csak 'погоди-ка', csak enrol volt szo 'речь шла только об этом'.

Союзы разделяются на простые, сложные, составные и расчлененные: de 'но',
hanem (<ha + nem) 'a', azert inert 'потому что1, hoi... hoi... 'то,., то...1.

2.4.0. Образцы парадигм

Имена и наречия

Единственное число имеет нулевой показатель. В лично-притяжательном скло-
нении множественность обладаемых обозначена показателем -i. Общая множествен-
ность у имен (в том числе и в лично-притяжательном склонении для выраже-
ния множественности обладателей и у местоимений некоторых групп) выража-
ется суффиксом -к, который к основам, оканчивающимся на гласный, присое-
диняется, как правило, непосредственно, а к основам, оканчивающимся на соглас-
ный,— посредством соединительных гласных о, а, е, б: haboru 'война' — huboru-k
'войны'; szep 'красивый' — szep-ek 'красивые1; az 'тот1 — az-ok 'те', Существует
несколько типов чередования основ. Из них наиболее закономерен переход конеч-
ного гласного основы -а, -е перед суф. -к соответственно в -а, -е: tiszta 'чистый' —
tiszta-k 'чистые1; kefe 'щетка1 — kefe-k щетки1. Другие типы чередования наблю-
даются только у имен отдельных групп, Таковы: 1) переход интерконсонант-
ного долгого гласного основы в соответствующий краткий: viz 'вода' — viz-ek
'воды';, nehez 'тяжелый' — nehez-ek 'тяжелые'; 2) утрата интерконсонантного
гласного: ttik6r 'зеркало' — tukr-бк 'зеркала'; bator 'смелый' — batr-ak 'смелые';
3) присоединение -v к основе, оканчивающейся на гласный: t6 'озеро' — tav-ak
'озёра'; Ьб 'широкий' — b6v-ek 'широкие1.

Падежные формы имей образуются путем присоединения суффиксов к основе
имени в ед. или во MH.4.:erd6' 'лес' — erd6-b61 'из леса', erdo-t 'лес' (вин.п,),
erd6-r6I 'с леса', 'о лесе'; erdo-k 'леса' — erdo-k-b61 'из лесов'. При падежной
суффиксации могут происходить изменения основы, подобные описанным выше в
связи с присоединением суффикса мн.ч.: szoba 'комната' — sz6ba-ban 'в комнате';
fekete 'черный' — fekete-ben 'в черном1; bokor 'куст1 — bokr-ot 'куст1 (вин.п.);
harom 'три' — harm-at 'три' (вин.п.); to 'озеро' — tav-on 'на озере1; каждое из
этих изменений действительно только для определенных падежей, К именным
основам, оканчивающимся на согласный, суффиксы социатива -valAvel и транс-
латива -v&/-ve присоединяются без -v-; его замещает удвоенный конечный соглас-
ный основы: kez 'рука1 — kez-zel 'рукой1, kez-ze 'в руку' (превратиться), eros
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'сильный' — eros-sel "с сильным', eros-se 'в сильный' (превратиться), ср. gyalu
'рубанок' — gyalu-val 'рубанком', gyalu-va 'в рубанок' (превратиться).

Из многочисленных падежей одни являются полноценными (16), другие непол-
ноценными (6); последние употребляются либо ограниченно, либо не обладают
всеми признаками падежности.

П о л н о ц е н н ы е падежи и их суффиксы

Номинатив Р
Аккузатив -t (-otAatAetAot)
Датив -nalc/-nek
Социатив (с кем-, чем-л.) -valAvel
Каузалис-финалис (из-за кого-, чего-л.,для -ert
кого-, чего-л.)
Транслатив (в кого-, что-л.) (превратиться) -vaAve
Суперессив (на ком-, чем-л.) -n (-on/-en/6n)
Сублатив (на кого-, что-л.) -гаЛге
Делатив (с кого-, чего-л.,о ком-, чем-л) -г61/-гб1
Инессив (в ком-, чем-л.) -banAben
Элатив (из кого-, чего-л.) -bolAbol
Иллатив (в кого-, что-л.) -ba/-be
Адессив (у кого-, чего-л.) -nalAnel
Аллатив (к кому-, чему-л.) -hozAhezAhoz
Аблатив (от кого-, чего-л.) -tolAtol
Терминатив (до кого-, чего-л.) -ig

Н е п о л н о ц е н н ы е падежи и их суффиксы

Темпоралис (во время чего-л.) -ког
Модалис (как кто-, что-л.) -kent, -kepp(en)
Эссив (в качестве кого-, чего-л.) -ulAtil
Локатив (где-л.) -t/-tt
Комитатив (вместе с кем-, чем-л.) -stulAstul
Дистрибутив (по скольку-л.) -nkent

Собственнолично-притяжательные суффиксы (1 л. -ш, 2 л. -d, 3 л. -аАе и вариан-
ты) при указании на множественность обладателей осложняются суффиксом
общего мн.ч. -к, а при указании на множественность обладаемых — суффик-
сом притяжательного мн.ч, -i. Некоторые имена существительные ряд лично-
притяжательных суффиксов принимают в йотированном варианте: kez-e 'его рука',
но kert-je 'его сад'. При лично-притяжательной суффиксации в основе некоторых
имен могут происходить такие же изменения, как при использовании суффик-
сов падежей и мн.ч.: szoba 'комната' — szoba-d 'твоя комната', tehen 'корова' —
tehen-tink 'наша корова', csokor 'букет' — csokr-aitok 'ваши букеты', 16 'лошадь' —
lov-am 'моя лошадь1.

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е суффиксы

После гласных После согласных

Одни обладатель — одно обладаемое (рус. мой и т.д.):

1 л. -т -отАатАетАбт
2 л. -d -odAadAedAod
3 л. -jaAje -aAe; -jaAje



266 Финно-угорские языки

Много обладателей — одно обладаемое (рус, наш и т.д.)'

1 л. -nk -unkAtink
2 л. ~tok/-tek/-tdk -otok-/atok/-etek/-6t6k
3 л. -jukAjuk -ukAtik; -jukAjtik

Один обладатель — много обладаемых (рус, мои и т.д.):

1 л. -im -aimAeim; -jaimAjeim
2 л. -id -aidAeid; -jaidAjeid
3 л. -i -aiAei;-jaiAjei

Много обладателей — много обладаемых (рус. наши и т.д.):

1 л. -ink -ainkAeink; -jainkAjeink
2 л. -itokAitek -aitokAeitek; -jaitokAjeitek
3 л. -ik -aikAeik; -jaikAjeik

Формы степеней сравнения у качественных прилагательных и наречий обра-
зуются одинаково: форма сравнительной степени — путем присоединения суф-
фикса -bb (-abbAobbAebb) к форме положительной степени, форма превосходной
степени — путем присоединения префикса leg- к форме сравнительной степени
(суф. степени -bb предшествует суффиксам наречий -nAulAtil): gyors — gyors-abb —
leg-gyors-abb 'быстрый — более быстрый — наиболее быстрый'; gyorsan —
gyors-abb-an — leg-gyors-abb-an 'быстро — быстрее — наиболее быстро'. При
образовании форм сравнительной и превосходной степеней выявляются измене-
ния основы разных типов, например: tiszta — tiszta-bb 'чистый — чище', bator —
batr-abb 'смелый — смелее1.

Порядковые числительные образуются от количественных путем присоедине-
ния суффикса -odikAadikAedikAodik: ot — ot-odik 'пять — пятый1, szaz — szaz-
adik 'сто — сотый'. Числительные со значениями 'первый^ 'второй' образуются
супплетивно: egy — els6 'один — первый1, ketto (ket) — masodik 'два — второй1.
Собирательные числительные образуются путем присоединения к количествен-
ным суффикса -n (-anAen): negy — negyen 'четыре — четверо1. При образова-
нии порядковых и собирательных числительных могут происходить изменения
основ: harom — harm-adik — harm-an 'три — третий — трое1, het — het-edik —
het-en 'семь — седьмой — семеро'.

Местоимения

Местоимения разделяются на две большие группы: личные (собственноличные,
возвратно-усилительные, притяжательные и др.) и неличные (указательные, вопро-
сительные и др.).

С о б с т в е н н о л и ч н ы е местоимения (номинативные формы: ёп 'я1, te 'ты1,
б 'он, она, оно1, mi 'мы', ti 'вы1, бк 'они1) по падежам склоняются своеобразно.
Только аккузативные формы образованы от корневых элементов номинативных
форм: engem(et) 'меня', teged(et) 'тебя1, ot 'его1, minket 'нас1, titeket 'вас1, 6ket
'их1. Остальные падежные формы образуются путем наращивания лично-притяжа-
тельных суффиксов на один из вариантов именных падежных суффиксов после-
ложного происхождения, например: nal-am 'у меня1, nal-ad 'у тебя1, nal-a 'у него1,
nal-unk 'у нас1, nal-atok 'у вас1, nal-uk 'у них1 (ср. падежные суф. -nalAnel — asztal-
nal 'у стола1). По такому же типу образуются и другие формы, например:
сублативные (ra-m 'на меня1 и т.д., ср. падежный суф. -гаAre), аблативные
(tol-em 'от меня1 и т.д., ср. падежный суф. -tolAtol), дативные (nek-em 'мне1 и т.д.,
ср. падежный суф. -nakAnek) и др.
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Некоторые падежные суффиксы имен (например, -kor, -ig, -kent) не имеют па-
дежных соответствий в системе склонения собственноличных местоимений,
однако она дополняется послеложно-личными местоимениями, образованными
от многих послелогов путем присоединения к ним лично-притяжательных суф-
фиксов: mellett-em 'около меня', mellett-ed 'около тебя' и т.д. (ср. mellett 'около1),
miatt-am 'из-за меня' и т.д. (ср. miatt 'из-за1).

Местоимения вежливого обращения maga и on 'вы1 (ед.ч.), maguk и бпбк 'вы'
(мн.ч.) склоняются как существительные: maga-t, on-t 'вас', maga-nak, on-nek 'вам'
maga-tol, 6n-t6l 'от вас', magu-k-tol, on-ok-tol 'от вас' (мн.ч.).

Склонение в о з в р а т н о - у с и л и т е л ь н о г о местоимения, выступающего в
усилительной функции, осуществляется при помощи лично-притяжательных суф-
фиксов, присоединяемых к слову mag ('зерно', 'семя' < 'тело*): mag-am 'я сам',
mag-ad 'ты сам', mag-a 'он сам', mag-unk 'мы сами', mag-atok 'вы сами', mag-uk
'они сами1. К данным формам могут присоединяться и суффиксы косвенных
падежей: mag-am-rol 'обо мне самом'. Для выражения возвратного значения
употребление падежных суффиксов или послелогов обязательно (суф. аккузатива
может опускаться): kfmeld mag-ad(-at) 'береги себя', a gyereket mag-a-val vitte
'ребенка он взял с собой'.

П р и т я ж а т е л ь н ы е местоимения образованы от несколько измененных лич-
ных местоимений путем присоединения к ним лично-притяжательных суффиксов:

enyem,
enyeim,
rnienk,
mieink,

tied,
tieid,
tietek,
tieitek,

ove
ovei
6vek
oveik

'мой,
'мои,
'наш,
'наши,

твой,
твои,
ваш,
ваши,

его
его
их'
их'.

К притяжательным местоимениям могут присоединяться падежные суффиксы:
На elvesztetted kfinyvedet, olvashatod az enyem-et 'Если ты потерял свою книгу,
можешь читать мою'.

У к а з а т е л ь н ы е местоимения ez 'этот', az 'тот' и их варианты по падежам
и числам изменяются подобно существительным. В случаях, когда падежные
окончания начинаются с согласного, компонент -z указательного местоимения
ассимилируется им: ez 'этот', az 'тот', ez-6rt 'для этого', ez-ek-гб! 'об этих', но
eb-b61 (< ez-Ьб!) 'из этого', ег-ге (< ez-re) 'на это'; az-on 'на том', но ah-hoz
(< az-hoz) 'к тому', an-nal (< az-nal) 'у того'. Однако в транслативе и социативе
ассимиляция реализуется в пользу -z-ового компонента местоимения, а также
-k-ового компонента суффикса мн.ч.: ez-zel (< ez-vel) *с этим', ez-ek-kel (< ez-ek-ve3)
'с этими', az-za (< az-va) 'в тот' (превратиться). Противопоставление по указанию
на близкое/отдаленное или отсылке к известному/неизвестному сохраняется и у
местоименных прилагательных и наречий, образовавшихся от основ ez-, az-:ilyen
'такой (как этот)' — olyan 'такой (как тот)'; ekkora 'такой величины (как этот)' —
akkora 'такой величины (как тот)'; igy 'так (как этот)' — ugy 'так (как тот)';
itt 'здесь' — ott 'там' и т.д.

Основные в о п р о с и т е л ь н ы е местоимения ki? 'кто?', mi? 'что?' склоняются
по типу существительных неподобно последним,имеют формы мн,ч.: ki-t? 'кого?',
mi-гбГ? 'о чем?', ki-ert? 'за кого?', ср. ki-k? 'кто?' (мн.ч.), ki-k-et? 'кого?' (мн.ч.).
От основы mi-, а также от несохранившейся основы ho- образовались вопро-
сительные прилагательные и наречия: milyen? 'какой?1, mely(-ik)? 'который из?1,
mikor? 'когда?1, hogy? 'как?1, hoi? 'где?' и т.д. Вопросительные местоименные
прилагательные hany? и mennyi? 'сколько?' склоняются как существительные,
но только в единственном числе.
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В качестве о т н о с и т е л ь н ы х местоимений употребляются вопросительные,
в качестве относительных наречий — вопросительные наречия, однако относи-
тельные единицы обычно дополнены префиксом а- (усеченным вариантом указа-
тельного местоимения az 'тот1): (a)ki 'кто', (a)mi 'который', 'что'.

Н е о п р е д е л е н н ы е местоимения и м е с т о и м е н н ы е н а р е ч и я образуются
путем сложения префиксальных частиц vala-, akar-, bar-, пё- с вопросительны-
ми местоимениями и местоименными наречиями: vala-ki 'кто-то', 'кто-нибудь',
'кто-либо', vala-mi 'что-то', 'что-нибудь', 'что-либо', akar-ki, bar-ki 'кто бы ни',
'любой', akar-mi, bar-mi 'что бы ни', ne-mely 'некоторый', akar-milyen, bar-milyen
'какой бы ни', vala-hova 'куда-нибудь' и т.д. Неопределенные местоимения скло-
няются как вопросительные.

О т р и ц а т е л ь н ы е местоимения и м е с т о и м е н н ы е н а р е ч и я образуются
путем соединения отрицательной частицы se(m) и соответствующих вопроситель-
ных местоимений и местоименных наречий: senki (< sem + ki) 'никто', sem-mi
'ничто1, 'ничего', se-mennyt 'нисколько', se-hol 'нигде' и т.д. Отрицательные мес-
тоимения склоняются как вопросительные.

В з а и м н о е местоимение egymas (< egy 'один' + mas 'другой1) склоняется
как существительные, но только в ед.ч.: egymas-t 'друг друга', egymas-hoz 'друг
к другу' и т.д.

Глагол

По типу форм ед. числа некоторых микропарадигм глаголы разделяются
на две группы; 1) глаголы без -ik; 2) глаголы с -ik (условные названия, применяемые в
традиционном венгерском языкознании, присвоены по форме 3-го лица ед. числа
настоящего времени индикатива). Расхождения между глаголами без -ik и гла-
голами с -ik в современном языке все больше стираются в пользу распростра-
нения формантов глаголов без -ik,только в 3- м лице ед. числа или во всех
трех лицах настоящего времени индикатива окончания глаголов с -ik сохраняются
довольно устойчиво.

В соответствии с агглютинативным характером В.я. болыиинстро микропа-
радигм глагола отмечено специальными показателями: прошедшее время инди-
катива — показателем -t/-tt (ему противопоставлен нуль показателя настоящего
времени), императив j , кондиционал-конъюнктив — -па/-пе (им противо-
поставлен нуль показателя индикатива),

Индикатив
Настоящее время

Неопределенное (безобъект- Определенное (объектное)
ное, субъектное) спряжение спряжение

Ед.ч.

Глаголы без -Ik Глаголы с -Ik Глаголы с -ik и без -Ik

1 л. -ok/-ek/-ok -om/-em/-om -om/-em/-om; при дополнении, выра-
женном личным местоимением
2-го л. — -(a)lak/-(e)lek

2 л. -(a)sz/-(e)sz; -olAelAol (pe- -od/-ed/-6d
-ol/-el/-61 же -sz)

3 л. — -ik -ja/-sa/-sza/-za; -i
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Мн.ч.

1 л. -unk/-Unlc

2 л. -(o)tok/-(e)tek/-(6)tok
3 л. -(a)nak/-(e)nek

-juk/-suk/-szuk/-zuk; -juk/-stik
-szUkAzUk
-jatok/-satok/-szatok/-zatok; -itek
-jak/-sak/-szak/-zak; -ik

Суффиксы, обозначенные курсивом, присоединяются к глаголам, основы кото-
рых оканчиваются на -s, sz, -z (суффиксальные компоненты -s, -sz, -z, заменя-
ющие -j-, выступают в качестве ассимилированных удвоителей исходных -s,
-sz, -z глагольных основ); ср, ker-sz 'ты просишь', но kerdez-el 'ты спрашиваешь',
ker-jttk 'мы просим', но kerdez-zuk "мы спрашиваем'. Соединительные гласные,
приведенные в скобках, используются при наличии определенных фонетических
условий, например при глагольных основах, оканчивающихся на два соглас-
ных, ср. lat-Iak 'я вижу тебя', но ert-elek 'я понимаю тебя'.

Прошедшее время

Неопределенное спряжение Определенное спряжение

Ед.ч.

1 л. -(ot)tam/-(et)-tem/-(6t)/tem

2 л. -(ot)tal/-(et)tem/-(ot)tel
3 л. -t(-ott, -ett, -5tt)

1 л. -(ot)-tunk/-(et)tUnk/-(6t)tiSnk
2 л. -(ot)tatok/-(et)tetek/-(6t)tetek
3 л. -(ot)tak/-(et)tek/-(dt)tek

-(ot)tam/-(et)tem/-(6t)tem; при допол-
нении, выраженном личным место-
имением 2-го лица, (ot)talak/
-(et)telek/-(ot)telek
-(ot)tad/-(et)ted/-(6t)ted
-(ot)ta/-(et)te/-(ot)te

Мн.ч.

-(ot)tuk/-(et)tuk/-(dt)tttk
-(ot)tatok/-(et)tetek/-(6t)/tetek
-(ot)tak/-(et)tek/-(6t)tek

Расширенные варианты (см. дополнения в скобках) используются при гла-
гольных основах определенной фонетической структуры, например при основах,
оканчивающихся на две согласных, ср. nez-tel 'ты смотрел', но ert-ettel
'ты понимал'.

Будущее время
Будущее время образуется аналитически: сочетанием инфинитива смыслового

глагола с личными формами настоящего времени вспомогательного глагола
fog-ni (спрягается по типу глаголов без -ik); неопределенные формы: fogok
frni 'я буду писать', fogsz frni 'ты будешь писать' и тд., определенные формы:
fogom Irni 'я буду писать', fogod Imi 'ты будешь писать' и т.д. Формы буду-
щего времени употребляются редко, обычно только в случаях, когда необходимо
подчеркнуть время действия.

Ко ндициона л-конъюнктив
Настоящее время

Неопределенное спряжение Определенное спряжение

1 л. -(a)nek/-(e)nek

Ед.ч.

-(a)nem/-(e)nam; при дополнении,
выраженном личным местоимением
2-го лица, (a)nalak/-(e)nelek
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2 л. -(a)naIA(e)neI -(a)nad/-(e)ned
3 л. -(a)na/-(e)ne -(a)na/-(e)ne

Мн.ч.

1 л. -(a)nank/-(e)nenk -(a)nank/-(e)nenk
2 л. -(a)natokA(e)netek -(a)natok/-(e)netek
3 л. -(a)nanakA(e)nenek -(a)nak/-(e)nek

Расширенные варианты (см. дополнения в скобках) используются при глаголь-
ных основах определенной фонетической структуры, например при основах, окан-
чивающихся на два согласных: кёг-пёпк 'мы бы просили', ert-ёпёпк 'мы
бы понимали'.

Прошедшее время

Образуется аналитически: сочетанием неопределенных и определенных личных
форм прошедшего времени индикатива смыслового глагола с неизменяемой
вспомогательной частицей volna, образовавшейся от глагола бытия, и располо-
женного после смыслового компонента; неопределенные формы: irtam volna 'я бы
писал (раньше)', irtal volna 'ты бы писал (раньше)' и т.д.; определенные формы:
Irtam volna 'я бы писал (раньше)', irtad volna 'ты бы писал (раньше)' и т.д.

Императ ив

По императивному спряжению глаголы (в зависимости от фонетической струк-
туры основ) разделяются на четыре группы. Личные окончания глаголов —
2—4-й групп фактически являются вариантами личных окончаний глаголов пер-
вой группы, сохранивших характерный маркер императива -j.

К первой группе относятся глаголы, основы которых не оканчиваются на
-t, -s, -sz, -z.

Личные окончания глаголов первой группы

Неопределенное спряжение Определенное спряжение

Ед.ч.

1 л. -jakAjek -jamAjem; при дополнении, выра-
женном личным местоимением 2-го
лица, — -jalakAjelek

2 л. -j (реже -jalAjel) -d, (реже -jadAjed)
3 л. -jonAjenAjon -jaAje

Мн.ч.

1 л. -junkAjUnk -jukAjiik
2 л. -jatokAjetek -jatokAjetek
3 л. -janakAjenek -jakAjek

Ко второй группе относятся главным образом глаголы, основы которых окан-
чиваются на -s, -sz, -z. У этих глаголов вместо суффиксального -j, который выпа-
дает, удваиваются (удлиняются) исходные согласные основы -s, -sz, -z; ср. Ir-jon
'пусть он пишет", но nez-zen 'пусть он смотрит', ir-j 'пиши', но keres-s 'ищи'.
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К третьей группе относятся главным образом глаголы, основы которых окан-
чиваются на согласный или долгий гласный + -t. У этих глаголов вместо суф-
фиксального -j появляются -s(-s), вследствие чего произносится / £ / или /с/:
tent-sen /mencen/ 'пусть спасет', tanit-s /tanlcV 'учи'.

К четвертой группе относятся главным образом глаголы, основы которых окан-
чиваются на краткий гласный + -t. У этих глаголов путем слияния исходного
-t глагольной основы с измененным суффиксальным -j образуется -ss /-!/:
ves-sen 'пусть сеет' (от глагола vet-ni 'сеять1).

Нефинитные (инфинитные) формы глагола

В современном В.я. активно используются только две ф о р м ы п р и ч а с т и й :
1) на -6/-б, выражающие одновременное и незавершенное действие по отноше-
нию к действию глагольного сказуемого; 2) на -t (-ott/-ett/-6tt), выражающие
в основном действие, предшествующее действию глагольного сказуемого: Csak
most vette eszre a foldon hever-б levelet 'Только сейчас он заметил письмо, лежав-
шее (букв, 'лежащее*) на земле'; Csak most vette eszre a foldre dob-ott levelet
'Только сейчас он заметил письмо, брошенное на землю1. Т р е т ь е п р и ч а с т и е
на -and6/-end6, обычно выражающее действие, которое подлежит исполнению,
употребляется редко: megir-ando level 'письмо, которое следует написать'. При-
частия на -van/-v6n, выражающие предшествующее действие, употребляются
редко.

Д е е п р и ч а с т и я на -va/-ve употребляются обычно в обстоятельственной функ-
ции; кроме того, при глаголе-связке они часто выступают в функции предикати-
ва, но при этом с подлежащим в числе не согласуются: Sokaig tiltek halkan
beszelget-ve a setetben 'Они долго сидели, тихо разговаривая в темноте'; Az tizletek
mar zar-va voltak 'Магазины были уже закрыты'.

Инфинитив оканчивается на -ni (-ani/-eni). Сочетаясь с некоторыми глаголами
и именами модального значения, инфинитив принимает лично-притяжательные
суффиксы, указывающие на грамматическое лицо субъекта; при этом в боль-
шинстве личных форм -i-овый компонент инфинитивного суффикса выпадает.

Л и ч н ы е суффиксы и н ф и н и т и в а

Ед.ч. Мн.ч.
1 л. -nom/-nem/-ndm -nunkAntink
2 л. -nod/-ned/-n6d -notok/-netek/~ndtdk
3 л. -niaAnie -niukAnitik

Cp.-. Szeretett dolgoz-ni 'Он любил работать'; Dolgoz-nom kellett 'Я должен
был работать', 'Мне необходимо было работать'.

Спряжение некоторых глаголов характеризуется несложными чередованиями
в основе; например, чередуется гласный/нуль гласного (ugor-ni 'прыгать', ugr-om
'прыгаю^). Далее выделяется группа глаголов, у которых в основе происходит
более сложное чередование (например, ten-ni 'делать', tesz-ek 'я делаю" и т.д.,
te-ttem 'я делал' и т.д., tegy-ek 'пусть я делаю' и т.д., tev-o 'делающий7). Особо
выделяется в этом отношении глагол бытия, микропарадигмы которого образу-
ются супплетивно, так как в них используются формы двух разных глаголов:
1) с основой vol-, val- 'быть', 'находиться', 'иметься'; 2) с основой 1е- 'быть',
"становиться'; ср. индикатив — наст, вр.: vagyok, vagy, van, vagyunk, vagytok,
vannak, прош. вр.: voltam, voltdl, volt и т.д., буд. вр.: leszek, leszel, lesz и т.д.;
кондиционал-конъюнктив — наст, вр.: lennek или volnek, lennel или volnal и т.д.,
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прош. вр.: lettem volna, lettel volna и т.д.; императив — legyek, legy, legyen
и т.д.; инфинитив — lenni.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. В соответствии с а г г л ю т и н а т и в н ы м характером В.я. граммати-

ческие словоформы конструируются путем последовательного расположения
суффиксальных элементов, каждый из которых, как правило, выражает" толь-
ко одно грамматическое значение. В цепочке именных морфем падежные
суффиксы занимают последнее место, перед ними располагаются как лично-при-
тяжательные суффиксы (szoba-m-ban 'в моей комнате1), так и суффиксы простого
(непритяжательного) мн. числа (szoba-k-ban 'в комнатах1). В финитных формах
глагола последнее место занимают простые и сложные личные окончания,
им предшествуют как показатель прошедшего времени -t/-tt (men-t-em 'я шел*), так
и показатели наклонений -j и -na/-ne (men-j-tink 'давайте пойдем1, men-ne-nk
'мы бы шли1). В сложных глагольных личных окончаниях исторически выделя-
емый суф. мн.ч. -к следует за собственноличными компонентами: ir-od (d<t)
'ты пишешь1, fr-to-k 'вы пишете1. Из исторически выделяемых компонентов
лично-притяжательных суффиксов последнее место занимает также -к (в данном
случае показатель множественности обладателей), ему предшествует собственно-
личный компонент, перед которым расположен -i- (показатель множественности
обладаемых): szoba-d 'твоя комната' (d<t), szoba-to-k 'ваша комната', szoba-i-to-k
'ваши комнаты'.

В формообразовании лишь в порядке исключения используется префиксация:
при помощи префикса leg- образуется форма превосходной степени прилага-
тельного или наречия. Однако leg- ведет себя как компонент сложного слова,
поскольку следующая за ним словоформа по вокализму не уподобляется leg-,
то есть не следует гармонии гласных: Ieg-nagyobb 'самый большой1.

Словообразовательные суффиксы предшествуют словоизменительным.
Морфологически аномальных слов в В.я. фактически нет; даже парные обра-

зования изобразительного характера типа incifinci 'крохотный1, csip-csup 'мел-
кий*,'ничтожный' при необходимости могут изменяться как имена.

2.5.2. В В.я. выделяются три основных способа словообразования; 1) мор-
фологический (аффиксация); 2) синтаксический (словосложение); 3) морфолого-
синтаксический (категориальный переход, конверсия). Все способы чрезвычай-
но продуктивны.

М о р ф о л о г и ч е с к и й способ реализуется только в виде суффиксации. Много-
численны и разнообразны как именные, так и глагольные суффиксы отымен-
ного и отглагольного словообразования. В частности, богатство глагольных
суффиксов отглагольного словообразования объясняется тем, что переходность/
непереходность, залоговые значения, а также характер протекания действия
(Aktionsart) в основном выражаются путем суффиксации.

С и н т а к с и ч е с к о е словобразование реализуется по двум основным типам:
сочинительному и подчинительному, По сочинительному типу сложены парные
образования: 1) обобщающей семантики (ср. sz6be-szed 'молва'<sz6 'слово' +
+ beszed 'разговор'; furni-faragni 'столярничать1 <furni 'сверлить1 + faragni 'те-
сать1); 2) изобразительной семантики; у сложных слов данного типа компоненты
по звуковому составу близки, причем один из компонентов — иногда оба компо-
нента — как отдельное слово не употребляется (limlom 'всякое барахло '^от
'барахло1, 'негодная вещь1; dirmegni-dormogni 'часто ворчать'<dorm6gni 'ворчать1;
компоненты lim и dirmeg самостоятельных значений не имеют), У одних парных
слов изменяются оба компонента, у других — только второй. По подчини-
тельному типу сложные имена образуются преимущественно по следующей схеме:
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к первому (определительному) компоненту, имеющему номинативную форму,
которая в составе сложного слова остается неизменной, присоединяется второй
(определяемый) компонент, который в составе сложного слова изменяется (kisas-
szony 'барышня'<kis 'маленькая' + asszony 'женщина'; agyuszo 'канонада'<agyu
'пушка' + szo 'слово'; gazalarc 'противогаз'<gaz 'газ' + alarc 'маска' — gazalarc-r61 'о
противогазе1). Огромное большинство глаголов, сложенных по подчинительному
типу, — это приставочные глаголы, поскольку глагольные префиксы (превербы)
ведут себя как компоненты сложных слов (они не влияют на вокализм последую-
щего основного компонента и в зависимости от логического ударения могут
отделяться от него). Разнообразие и продуктивность употребления глагольных
приставок, в частности, объясняется тем, что они приспособлены не только для
модификации семантики глагола, но некоторые из них (особенно префикс meg-)
используются для выражения совершенности действия.

М о р ф о л о г о - с и н т а к с и ч е с к и й способ используется главным образом по
линии субстантивации прилагательных и причастий, а также адъективации
причастий; особенно многочисленны названия лиц по занятию, образованные
по этому способу (lakatos 'слесарь'<'замочный'; lovas 'всадник'<'конный'; zavart
'сбивчивый'<'спутанный'; buzg6 'усердный'<'бьющий ключом1).

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная.
По составу простые предложения делятся на односоставные и двусоставные;

они могут быть распространенными и нераспространенными. Вследствие богатой
личной суффиксации глагола, обеспечивающей соотнесенность не только с под-
лежащим, но и с прямым дополнением (когда последнее выражает определен-
ный объект), простое двусоставное предложение часто состоит из одной финит-
ной формы глагола, поскольку соответствующие местоимения, выражающие
подлежащее и определенное прямое дополнение, обычно опущены: Setal-ok
'Я гуляю', Lat-lak 'Я вижу тебя', Lat-juk 'Мы видим его (их, это)". В предложениях
с субъектом в 3-м лице наст, времени индикатива глагол бытия van (в значе-
нии 'являться1) опускается: Peter tanar 'Петр преподаватель', Sztlleim tanarok 'Мои
родители — преподаватели', Peter nem tanar 'Петр не преподаватель'; Peter
Budapesten van 'Петр находится в Будапеште'. Во всех остальных случаях в
качестве связки употребляются личные формы глагола van: Peter tanar volt 'Петр
был преподавателем', En tanar vagyok 'Я преподаватель'. Поскольку в В.я. нет гла-
гола, обозначающего 'иметь', предложения, замещающие habeo-конструкции,
строятся с соответствующими формами 3-го лица глагола van в сочетании
с именем, обозначающим предмет обладания и снабженным лично-притяжатель-
ным окончанием: Van k6nyv-em 'У меня есть книга', 'Я имею книгу"; если уточ-
нение (выделение) обладателя необходимо, он выражается именем или местоиме-
нием в форме дат. падежа: Nekem vannak konnyv-eim 'У меня есть книги\
(букв. 'Мне есть мои книги1), Peter-nek vannak konnyv-ei 'У Петра есть книги'.
В отрицательных предложениях van и vannak заменяются отрицательными
словами nines и nincsenek: (Nekem) nincsenek k6nyv-eim 'У меня нет книг'. Из од-
носоставных предложений внимания заслуживают безличные в форме 3-го лица
ед. числа (Sotetedik 'Темнеет'; Havazik 'Идет снег') или инфинитивным оборо-
том (Varni kell 'Нужно ждать1).

Глагольное сказуемое согласуется с подлежащим в числе (с лично-местоимен-
ным — и в лице). При подлежащем, выражаемом количественным числитель-
ным или другим количественным словом либо существительным, имеющим
количественное определение, сказуемое имеет форму ед. числа: Husz munkas
elmegy, ketto itt marad 'Двадцать рабочих уходят, двое остаются1 (сказуемые
elmegy и marad имеют форму ед. числа). При однородных подлежащих, выра-
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женных нарицательными существительными в форме ед. числа, сказуемое обычно
имеет форму ед. числа: A haz es kert csinos, a foly6ra nez 'Дом и сад красивы,
выходят на реку' (букв, 'красив', 'выходит1); Apam, anyam csak minket vart
'Отец, мать ждали (букв, 'ждал1) только нас'. Препозитивные определения (за
исключением указательных местоимений ez, az) с определяемыми не согласу-
ются: magas hazak 'высокие дома', magas hazban 'в высоком доме', magas hazakban
'в высоких домах' (magas 'высокий1). При количественном определении опреде-
ляемое имеет форму ед.ч.: szaz konyv 'сто книг' (букв, 'книга1), harom k6nyvrol
'о трех книгах' (букв, 'книге*). Указательные местоимения ez 'этот', az 'тот'
и их осложненные варианты согласуются с определяемым в числе и падеже,
а между ними размещается определенный артикль: ez-ert az ember-ert 'за этого
человека', ugyanez-ek-rol az ember-ek-rol 'об этих же людях'; ez, az согласуются
и по употреблению послелогов: ez alatt a haz alatt 'под этим домом' (alatt 'под1).
Постпозитивные определения, употребляемые крайне редко, от определяемого
отделены паузой, то есть выступают как своего рода приложения и поэтому
согласуются с определяемыми: Vett ceruzat, pirosat 'Он купил карандаш,
красный'.

Глаголы, а также некоторые имена управляют косвенными падежами, при после-
логах же обслуживаемое слово имеет номинативную форму: haz mellett 'около до-
ма'. Исключениями служат некоторые послелоги, близкие к наречиям. Определи-
тельные притяжательные конструкции оформляются лично-притяжательными суф-
фиксами, присоединяемыми к слову, выражающему предмет обладания, определя-
ющая же часть, выражающая обладателя, как правило, имеет форму именительно-
го падежа и находится в препозиции: Peter konyv-e 'книга Петера', a tanulok konyv-
ei-rol 'о книгах учащихся'. Только в редких случаях определительная часть кон-
струкции получает суффикс дат. падежа в целях подчеркивания обладателя, в част-
ности в обязательном порядке в случаях, когда в притяжательную конструкцию
входит цепочка притяжательных определений и определяемых: Peter lakas-a-nak
clm-e 'адрес квартиры Петера' (lakas 'квартира' является обладаемым к слову-обла-
дателю Peter и в то же время обладателем к слову cim 'адрес*); последовательное
расположение членов в подобных сложных притяжательных конструкциях обяза-
тельно, По падежам изменяется только последнее определяемое.

Основное правило порядка расположения неопределительных членов предло-
жения заключается в следующем: неопределительный член предложения, выделя-
емый логически, располагается перед сказуемым, остальные неопределительные
члены в зависимости от стилистических соображений могут размещаться пе-
ред выделяемым членом или следовать за сказуемым: A gyarakban koran kezdo-
dik a munka или A tnunka a gyarakban koran kezd6dik или Koran kezd6dik a gya-
rakban a munka 'Работа на заводах начинается рано' (в этих предложениях
выделено слово koran 'рано', которое поэтому предшествует сказуемому kezd6dik),
ср. A gyarakban kezd6'dik a munka koran, nem a hivatalokban 'Работа рано начи-
нается на заводах, а не в учреждениях' (выделено: a gyarakban 'на заводах*).
В связи с указанной закономерностью сказуемое сравнительно редко распола-
гается в начале предложения. Это место оно занимает прежде всего в случаях,
когда само выделяется логически: Vilagosan beszelt, ertettem mtnden szavdt 'Он го-
ворил ясно, я понимал каждое его слово' (выделено: ertettem 'я понимал1);
Ebedeltek mar a vendegek? 'Гости уже обедали?' (выделено: ebedeltek 'обедали*).
Особо модифицируется приведенное общее правило при наличии сказуемого,
выраженного сложным глаголом (главным образом приставочным); в таких
предложениях первый компонент (префикс) сложного глагола в определенных
условиях отделяется и располагается за смысловым компонентом последнего,
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потому что логически выделяемая часть предложения :ставится перед основ-
ным (смысловым) компонентом глагола: Ezt csak neked mondom el 'Это я рас-
сказываю только тебе' (выделено: csak neked 'только тебе1, приставка el- от-
делена). Когда же выделено само сложноглагольное сказуемое, компоненты не
расчленяются: Elfelejtette a baratom cfmet 'Он забыл адрес моего друга' (вы-
делено: elfelejtette 'он забыл', el- приставка). Когда сказуемое выражено сложным
глаголом, участвующим в аналитической конструкции будущего времени или
в конструкциях с модальным глаголом, выделяемая часть предшествует финит-
ной части глагольной конструкции, но сам сложный глагол не расчленяется:
Holnap fogom visszaadni a kolcsont 'Долг я верну завтра' (выделяемая часть
holnap 'завтра' предшествует финитной форме вспомогательного глагола: fogom
'буду', сложный глагол visszaadni не расчленен; vissza- — приставка). Когда
же выделяется само сказуемое, финитная форма вспомогательного глагола распо-
лагается между компонентами сложного глагола: Vissza fogom adni a kolcsont
'Я верну долг'. По данным общим правилам имеются отклонения; они, в
частности, объясняются тонкими стилистическими задачами высказывания.

Порядок слов в определительных словосочетаниях подчиняется следующей
основной закономерности: определение предшествует определяемому (исключение:
редко употребляемые постпозитивные определения-приложения). Данное правило
чрезвычайно важно, так как изменение порядка слов может иметь смыслораз-
личительное значение (ср. magas haz 'высокий дом1 — a haz magas 'дом высок';
в первом примере magas 'большой' выступает как определение, во втором —
как именное сказуемое); кроме того, поскольку определение с определяемым
не согласуется, только при помощи порядка слов — препозиции определи-
тельной части — обеспечивается единство всего определительного словосочетания.
Члены многочисленных определительных словосочетаний располагаются в стро-
гой последовательности по степени подчинения, и такие конструкции заверша-
ются основными определяемыми, единственными членами, которые, изменяясь
по числу и падежу, могут обеспечить связь конструкций с другими членами
предложения: Peternek tegnap este feladott tavirata-b61 'из телеграммы Петера,
отправленной вчера вечером' (букв. 'Петера вчера вечером отправленная из теле-
граммы1); если для конструкции в целом требуется употребление артикля, опреде-
лительная конструкция начинается с артикля: a ket kozeli hazban lako ismer6seimt51
'от моих знакомых, живущих в двух близких домах1 (букв, 'в двух близких
домах живущих от знакомых моих1). Поскольку для В.я. не характерны
обособленные определительные обороты, многочисленные определительные
конструкции встречаются довольно часто.

Послелоги следуют непосредственно за обслуживаемым словом.
Разновидности простого предложения по цели высказывания — повествова-

тельные, вопросительные, модальные разных оттенков — друг от друга отлича-
ются главным образом интонацией, употреблением наклонения глагола и раз-
ных частиц. Некоторые из последних занимают определенное место; например,
частица -е вопросительного значения располагается только за сказуемым,
а модальная частица hadd только в препозиции к сказуемому: Tegnap mondta-e
ezt? 'Вчера ли он это сказал?' (букв. 'Вчера сказал ли он это?1); A palyaudvarra
hadd menjen holnap 'Пусть на вокзал он пойдет завтра' (букв, 'пусть пойдет1).

2.5.4. В В.я. хорошо развиты сложные предложения разных типов: сложно-
сочиненные (состоящие из двух или нескольких главных), сложноподчиненные
(с одним или несколькими придаточными и главным), смешанного типа (состоя-
щие из' нескольких главных и придаточных). Связь между предложениями-ком-
понентами выражается обычно союзами, реже без союзов с помощью инто-
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нации. Широко употребляются коррелятивные слова, находящиеся в одном пред-
ложении-компоненте, но отсылающие к другому. Часто в подобной функции
используется и определенная (объектная) форма глагола-сказуемого главного
предложения. Особой общей зависимости временных форм сказуемого одного
предложения-компонента от временных форм сказуемого в другом (consecutio
temporum) нет. Нет такой общей зависимости и по формам наклонений. Однако
в соответствии с типами придаточных некоторые формы наклонений обязатель-
ны. Например, в целевых придаточных с союзом hogy сказуемое выступает
в императиве: Megkertem, hogy kiserjen el 'Я его попросил проводить меня'
(букв, 'чтобы он меня проводил'; kiserjen находится в императивной форме).
В принципе по порядку слов придаточные и главные предложения не отли-
чаются. В зависимости от типов предложения и стилистических задач прида-
точные относительно к главному могут находиться в препозиции, постпозиции
или интерпозиции. Союзы располагаются либо между предложениями-компо-
нентами, либо в начале предложения-компонента, либо занимают в нем второе
место. Иногда расположение союза связано со смыслоразличительными задачами:
Nem fizetett a lakasert, meg penze sem volt 'Он не платил за квартиру, да и
денег у него не было'; Barataitn meg sokaig beszelgettek, en meg hazamentem
'Мои друзья еще долго разговаривали, а я пошел домой1 (в первом примере
союз meg выражает соединительное, во втором — противительное отношения).
Части парных и расчлененных союзов располагаются в начале разных пред-
ложений-компонентов: Hoi б kesett el, hoi meg enram vartak a barataim To
он опаздывал, то меня ждали мои друзья' (hoi... hoi... 'то... то...').

2.6.0. В современном В.я. сохранилось около 600—700 корнеслов, унаследо-
ванных из __ уральского, финно-угорского и угорского языков-основ; к данному
древнему фонду относятся названия частей тела, предметов и явлений природы,
родственных отношений, действий, некоторые качественные прилагательные и
числительные, все основные местоимения. Наряду с данным древнейшим плас-
том в лексике современного В.я. выявляются и пласты заимствованных слов;
по характеру понятий, обозначаемых заимствованными словами, можно судить
о роли иноязычных народов и племен в развитии хозяйственной, культурной
и духовной жизни венгерского народа.

К весьма старым заимствованиям относится небольшая группа слов, пере-
нятых в разное время — в основном до прихода венгров с востока через
Карпаты в нынешнюю Венгрию — из и р а н с к и х (в частности, из древне-
осетииского) языков (tej 'молоко', tehen 'корова1, hid 'мост', var 'крепость"). Около
300 слов составляет первый пласт (с V до конца IX в.) т ю р к с к и х заим-
ствований общетгоркского и особенно чувашского типа; они относятся к термино-
логии; 1) скотоводства и земледелия (bika 'бык', diszn6 'свинья' gyapju 'шерсть',
alma 'яблоко', btiza 'пшеница', eke 'coxa', bor 'вино1); 2) ремесел, жилища и одеж-
ды (acs 'плотник' gyartani 'производить', 'изготавливать', csat 'пряжка', 'застежка1);
3) общественной и духовной жизни (bettf 'письмо', 'документ'>'буква', boszorkany
'ведьма', boles 'волшебник'>'мудрец1). Второй пласт тюркского происхождения
перенят из диалектов печенегов и половцев, которые в X—XIII вв. осели в
Венгрии и впоследствии полностью ассимилировались; третий пласт происходит
из турецкого языка, носители которого в XVI—XVII вв. оккупировали часть Венг-
рии. Эти пласты состоят всего из нескольких десятков слов, обозначающих
понятия разного характера (например, csosz 'охранник', zseb 'карман', divany
'диван7). Некоторое количество слов от восточных с л а в я н венгры заимство-
вали еще до перехода Карпат, но основная масса славянских слов (в литературном
В.я. их свыше 500), восходящая к разным славянским источникам, бы-
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ла освоена уже на территории, занимаемой венграми в настоящее время.
Они относятся главным образом: 1) к сельскому хозяйству (asztag 'стог', bab
'бобы', cekla 'свекла', так 'мак1, barany 'ягненок', jarom 'ярмо', patko 'подкова1);
2) к ремёслам, жилищу, одежде (abroncs 'обруч', asztal 'стол', kulcs 'ключ',
csizma 'сапоги1, ruha 'одежда1); 3) к семье (csalad 'семья1, ded 'прадед1); 4) к ду-
ховной и общественной жизни (рар 'священник1, gonosz 'злой', kiraly 'король',
paraszt 'крестьянин', pecset 'печать', szovjet 'советский"). Начиная с X в. вен-
герский литературный язык перенял около 400 немецких слов, главным образом
из средненемецких и баварско-австрийских диалектов, но также из литератур-
ного немецкого языка. Значительную часть этих заимствований составляют
слова, относящиеся к жизни ремесленников, бюргеров, дворян, а также к военной
терминологии (bognar 'каретник', borbely 'цирюльник', raspoly 'рашпиль', 'терка',
biliard 'бильярд', dama 'дама', erkely 'балкон', grof 'граф1, paroka 'парик', eel 'цель',
ostrom 'штурм', sane 'оборонительный вал', pisztoly 'пистолет1). Из романских
языков большое влияние на лексику В я. оказала латынь. Приток латинских
слов начался со времен обращения венгров в христианскую веру (конец X в.), так
как латынь стала языком церкви, а на некоторое время и языком письмен-
ности. Широкое применение латынь получила в школьном и высшем образова-
нии, в науках в XVII—XVIII вв. латынь функционировала как официальный
язык государственных и юридических органов. Из латинского языка заимство-
ваны слова, характеризующие: 1) деятельность церкви и религиозные представ-
ления (kantor 'певчий1, paradiscom 'рай', martir 'мученик', kapolna 'часовня*);
2) терминологию школы (ceruza 'карандаш', tabla 'доска', tinta 'чернила1); 3) адми-
нистративную и юридическую терминологию (adoptalni 'усыновить1, apellalni
'обращаться1, uzsora 'ростовщичество1); 4) терминологию календаря (названия
месяцев: december 'декабрь1, aprilis 'апрель1 и т.д.); 5) ботаническую и зоологи-
ческую терминологию (citrom 'лимон1, petrezselyem 'петрушка1, cet 'кит1, tigris
'тигр', elefint 'слон1). Из других романских языков (итальянского, французского,
румынского) литературным В.я. заимствовано всего несколько десятков слов.

2.7.0. Как указано выше (1,2.1 ), традиционно учитывается восемь венгерских
диалектов (по более дробному делению существует около тридцати диалектных
типов и говоров).

З а п а д н ы й диалект распространен в комитатах Вага, Зала, Дьёр-Шопрон,
Веспрем. Его особенности (здесь и далее диалектные примеры сопоставляются
с литературными) — /е/-канье, и /1/-канье: /ember/-cp. ember 'человек', /kik/-cp.
kek 'синий'; употребляются дифтонги: /jup/-cp. j6 'хороший', /kie,z/-cp. kez 'рука';
вместо литературного ly / j/ произносится /1/: /folik/-cp. folyik /fojik/ 'течет'.
Некоторые падежные суффиксы не уподобляются по гармонии гласных: /kertna/-
ср. kertnel 'у сада', /piekho/-cp. pdkhez 'к пекарю'.

З а д у н а й с к и й диалект распространен в южных пограничных районах Сло-
вакии на западе от реки Ваг, далее на юге от Дуная в комитатах Дьёр-Шопрон,
Комаром, Фейер, Веспрем, Тольна, Шомодь. По ряду особенностей, например
по /е/-каньк> и /!/-канью,в основном близок к западному диалекту, но имеет
и свои индивидуальные особенности, например в задунайском диалекте дифтон-
гов нет, вместо /I/ часто употребляется /ё/: /tanet/-cp. tanit 'он преподает'.

Южный ( а л ь ф е л ь д с к и й ) диалект распространен в комитатах Шомодь, Ба-
ранья, между Дунаем и Тиссой, между Дравой и Савой (Югославия). Его осо-
бенности — /б/-канье: /l6het/-cp. lehet 'может быть', вместо литературного
1у /j/ на западе от Дуная произносится I; в отдельных говорах употребляются
дифтонги; вместо суф. 3-го лица -ja определенного спряжения употребляется
-i: /vari/-cp. varja 'он его ждет'.
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Т и с с к и й ( д у н а й - т и с с к и й ) диалект распространен между Дунаем и Тиссой
(перемежаясь с южным диалектом), далее в комитатах Сольнок, Хайду-Бихар
и Бекеш, в северной Югославии и восточной Трансильвании (Румыния). Его
особенности — /е/-канье и /Г/-канье: /mehet/~cp. mehet 'он может идти1; /klk/-cp.
kek 'синий'; в закрытом слоге перед 1, г, j краткие гласные, как правило, удлиня-
ются: /elmcnt/ ср. elment 'он ушел'.

П а л о ц к и й ( с е в е р о - з а п а д н ы й ) диалект распространен на юге Словакии
между реками Ваг и Горнад (Хернад), а также в северо-западной части Венгрии.
Значительно отличается от литературного языка и других диалектов. Его особен-
ности: /е/-канье и /1/-канье; вместо краткого огубленного /а/ произносится
неогубленный /а/, вместо же_ долгого /а/ — огубленный долгий /а/: /карь-
ер, kapal 'он мотыжит', /bunas/-ср. banyasz 'шахтер'; сильная делабиализация
гласных: /pispek/-cp. ptispok 'епископ'; сильная палатализация согласных: /d'inns/-
ср. dinnye 'арбуз'; во многих говорах вместо литературного ly /j/ произносится
/I1/: /ol'an/-cp. olyan 'такой', /heP/-cp. hely 'место'; вместо лично-притяжа-
тельного суффикса 3-го лица -е употребляется -i:/kezi/-cp. keze 'его рука'; нали-
чествует серия собирательных падежных суффиксов: /-nott/-nett/-nott/ локатив-
ного, /-Ai/ лативного и /-п51/-пб1/ аблативного значений: /kovacnol/ 'от Ковачей',
'от семьи Ковача'.

С е в е р о - в о с т о ч н ы й диалект наиболее близок к литературному языку,
поскольку последний формировался главным образом на основе данного диа-
лекта. Распространен на территории Венгрии на востоке от реки Горнад
(Хернад) в комитатах Боршод-Абауй-Земплен, Сабольч-Сатмар, Хайду-Бихар, а
также за пределами Венгрии в Закарпатье, на северо-западе Трансильвании
и юго-востоке Словакии. Диалект, как и литературный язык, /е/-кающий, но
имеет особенности, не свойственные литературному языку; в нем, например,
употребляются дифтонги: /kejz/-cp. kez 'рука', /vout/-cp. volt 'он был'.

М е з е ш е г с к и й ( з а к и р а й х а г с к и й ) диалект распространен в центральной
части Трансильвании. Его особенности: /а/-канье: /akas/-cp. okos 'умный'; огра-
ниченное /е/-канье; употребление устарелых форм прошедшего времени: простой
формы на -е/-а и аналитических со вспомогательными глагольными частицами
volt и vala: /evek/ 'он ел', /ettem volt/ 'я ел', /esik vala' 'он ел'.

С е к е й с к и й диалект распространен в восточной Трансильвании в районе
верховья реки Муреш (Марош) и в районе реки Олт, отдельными островками
также за пределами Трансильвании в северо-западной Румынии (говор чанго).
Его особенности: по говорам /е, ё, е, 6/-канье; употребление устарелых форм
прошедшего времени: пррстой на -е/-а и аналитической со вспомогательным
глаголом-частицей vala: /Ira, ir vala, Irt vala/ 'он писал'; последовательное упо-
требление спряжения глаголов с -ik; употребление серии падежных суффиксов:
/-nit/ локативного, /-ni/ лативного и /-nul/-ntil/ аблативного значений. Послед-
ние два диалекта существенно отличаются от литературного языка. Все диалекты
различаются и на лексическом уровне.
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Л. Хонти

ОБСКО-УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ

1. Обско-угорские (О.-у.) языки вместе с венгерским принадлежат к угорской
ветви финно-угорской подсемьи уральской языковой семьи и названы так в со-
ответствии с территорией их распространения: бассейном Оби. К О.-у. я. отно-
сятся мансийский и хантыйский языки.

2. Носители О.-у. я. в наши дни обитают в Западной Сибири: в Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком автономных округах Тюменской области и На-
рымском районе Томской области Российской Федерации.

3. Численность мансийского и хантыйского населения — около 31 тыс. чел,
(манси — 8,5 тыс. чел., ханты — 22,5 тыс. чел., по переписи 1989 г.); из них
только 60—70% считает соответствующие языки родными.

4. Имеется ряд общих для мансийского и хантыйского языков особенностей
в области фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики, доказывающих сравни-
тельно близкое родство указанных языков.

5. Общие предки венгров и обских угров разошлись в течение первой поло-
вины I тыс. до н.э. в окрестностях Уральских гор, и обско-угорский язык-
основа сформировался, вероятно, до начала нашей эры. Поскольку нет пись-
менных памятников, свидетельствующих о раннем состоянии (обско-) угорских
языков, формирование отдельных языков можно установить только при по-
мощи языковых фактов, например при помощи сравнительных данных, свидетель-
ствующих об относительной близости по языковому родству. Кроме того,
немало ценных сведений может быть получено также по линии археологии
и этнографии.

б. Хотя мансийский и хантыйский языки считаются близкородственными,
в сравнении с пермскими или даже с прибалтийско-финскими языками (также
входящими в финно-угорскую подсемью языков) они более отдалены друг
от друга: наряду с общими чертами для О.-у. я. характерно большое коли-
чество индивидуальных инноваций, и нет вариантов, переходных между ман-
сийским и хантыйским языками.

Фонетическая характеристика

Палато/велярная (передне/заднерядная) гармония гласных, унаследованная из
финно-угорской эпохи, сохранялась в недавно вымершем южномансийском (тав-
динском) диалекте и ныне наблюдается в восточнохантыйском диалекте (в вахов-
ско-васюганском говоре и в части сургутских говоров). В области консонан-
тизма для О.-у. я. характерна непалатализованная/палатализованная корреляция
дентальных согласных. Стоит отметить, что система фонем в период от
обско-угорского языка-основы до прамансийского и прахантыйского языков
претерпела значительные изменения, но современные северные, соседние друг
с другом мансийские • и хантыйские говоры имеют очень сходные системы
фонем, не совпадающие только в деталях (в хантыйском языке первоначаль-
ная оппозиция гласных по типу долгий/краткий превратилась в оппозицию тина
напряженный/ ненапряженный) (см. таблицу).
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Гласные фонемы первого слога

Северно-мансийский (сосьвинский) диалект Северно-хантыйский (березовский) диалект
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в каэьшеком диалекте вместо 1, Г имеется л, л',

Парадигматические чередования гласных выявляются в обоих О,-у, я., однако
из обско-угорского языка-основы происходят только чередования в глаголах с так
называемым тематическим (корневым) а, а, например; манс. (тавдинский диа-
лект) kale 'умрет' — kalas 'он умер', хант. (ваховский диалект) коИуЗп 'умер' —
kalas 'он умер'.

Двойственное число имеется в обоих языках, но в каждом из них есть диалекты,
в которых двойственного числа нет или оно употребляется ограниченно.

Страдательный залог общеупотребителен на всей обско-угорской языковой
территории.

Объектное спряжение характерно для обоих языков; совпадает в них и его
важнейшая — анафорическая — функция, поскольку формы этого спряжения
указывают на детерминированное прямое дополнение, когда последнее в пред-
ложении опущено, но ранее упоминалось.

Формы объектного спряжения дифференцированы по числу определенного пря-
мого дополнения, формы посессивной парадигмы существительного — по чис-
лу облагаемого.

Инновацией в О.-у. я. является наличие местоимений 2-го лица с анлаутным
п; соответственно из них развились личные суффиксы спряжения и посессивной
парадигмы (финно-угорское t-овое местоимение 2-го лица сохранилось в хан-
тыйских суффиксах 2-го лица дв. и мн. числа с анлаутным t в безобъектном
спряжении).

В обоих языках употребляются глагольные приставки, которые развились
из пространственных наречий.

Имеется немало словообразовательных суффиксов обско-угорского проис-
хождения.

Основной тип порядка слов в предложении: SOV,
Согласование между подлежащим и сказуемым, как правило, реализуется

по форме, однако между сказуемым и подлежащим, обозначающим группу
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людей или животных (например, 'народ', 'стая1) встречается логическое со-
гласование.

В обоих языках употребляется глагол-связка (манс. *as-, хант. *wos- 'есть,
имеется'), не имеющий временных форм в подавляющем большинстве диалек-
тов О.-у. я.

Если в активном предложении объект действия (пациенс) носит конкретный
характер, он выражается в форме прямого дополнения; если же он менее кон-
кретный, то становится косвенным дополнением в творительном падеже (где
такого падежа нет, его заменяет местный падеж, выполняющий функцию
творительного): западноманс. am neynoan ten tatabym 'я ношу тебе пищу' (букв,
'я тебе пищу приношу"), ср. шу оапэт tensl tatalxna 'ты носишь мне пищу'
(букв, 'в тебя пищей приношу1).

Формально сложноподчиненных предложений в О.-у. я. первоначально не
было; подчинение выражалось либо логически, т.е. по форме сочинением, либо
при помощи причастных оборотов. В некоторых диалектах обоих языков в по-
следнее время стали употребляться и подчинительные союзы, заимствованные
из русского языка, например sto 'что'.

В лексике отражается общее прошлое обско-угорских народов и языков: кроме
древних (уральского, финно-угорского и угорского) пластов слов имеется зна-
чительное количество слов, возникших или заимствованных из других языков
в обско-угорский период.

Хотя мансийский и хантыйский языки характеризуются большим количеством
общих по происхождению явлений в фонетике, морфем и категорий в синтак-
сисе, известен также целый ряд черт, по которым эти языки расходятся.

В фонетике. Оппозиции долготы/краткости мансийских гласных фонем в хан-
тыйском соответствует противопоставление по напряженности/ненапряженности.
В большинстве хантыйских диалектов либо на фонетическом, либо на "фоне-
матическом уровне имеются ретрофлексные (или какуминальные) согласные
1, n, c/s, которых в мансийском языке нет. Сибилянты *s, *s уральской и финно-
угорской эпохи в современных мансийских диалектах представлены в виде t, в
хантыйских же — в виде согласных л, t, I, j/0.

Морфологическая характеристика

В прамансийском языке (и в некоторых современных диалектах) сохранился
аккузатив с прауральским -m-овым суффиксом, которого уже в прахантыйском
не было; в прахантийском языке (и в современных восточных и южных диалек-
тах хантыйского языка) был употребителен или употребляется и ныне суффикс
аккузатива собственноличных местоимений -t, неизвестный в мансийских диа-
лектах, Орудийность в мансийских диалектах обозначается суффиксами инстру-
менталиса -1, -tal, а в хантыйских — суффиксами инструменталиса -at/at (-ta/-ta)
на востоке и юге или суффиксами локатива -пэ/-эп, -па на севере. Оптатив-кон-
диционал в мансийском языке выражается особым n-овым суффиксом накло-
нения, в хантыйском же либо причастиями, либо аналитическим способом.
Суффиксы инфинитива и причастия настоящего времени, а также маркеры пас-
сива по происхождению в О.-у. я. различны.

Эргативная конструкция предложения, характерная для хантыйского языка
(особенно для его ваховско-васюганского диалекта), неизвестна в мансийском
языке. Глагольные приставки могут занимать почти любое место в предло-
жении в мансийском языке, в хантыйском они находятся чаще всего только
непосредственно перед глаголом. Системы глагольных времен также не одина-
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ковы в О.-у. я. Прошедших времен в прахантыйском языке было два, в совре-
менном хантыйском ваховско-васюганском диалекте имеется четыре, в сургут-
ском два, в остальных одно; в мансийском же языке имеется всего одно про-
шедшее время.
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Е.И. Ромбандеева

МАНСИЙСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Мансийский язык (М.я.) — язык мансийской народности (ман-

си); в научной литературе манси в прошлом называли (иногда и те-
перь называют) вогулами и соответственно их язык — вогульским. Само-
название носителей М.я. maMi восходит к древнему родовому названию raos,
monsa. Иноязычные соответствия названия языка: нем. Wogulisch, венг. гпа-
ny§i, англ. Mansi (Vogul).

1.1.2. М.я. — один из двух языков обско-угорской подветви угорской ветви
финно-угорской подсемьи уральских языков. Мансийскому в генетическом отно-
шении наиболее близки хантыйский (остяцкий) и венгерский (мадьярский) языки.

1.1.3. М.я. распространен на территории Ханты-Мансийского автономного ок-
руга Российской Федерации; несколько семей манси живет в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе и Екатеринбургской области. По данным переписи 1989 г., общая
численность манси 8 тыс. 474 чел., 37,1% из них считают мансийский язык родным.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. На основе фонетических, и морфологических различий по классифика-

ции Б. Мункачи выделяется четыре наречия или диалектные группы: северная,
южная, западная, восточная (см. 2,7.0 ).

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. Для представителей северного наречия М.я. является средством устного

общения в быту. Южное и западное наречия полностью ассимилированы рус-
ским языком. Из восточных манси родной язык помнят,лишь люди старшего
возраста, но не пользуются им, так как живут в окружении русского насе-
ления и хорошо владеют русским. Представители разных диалектных групп
манси общаются между собой на русском языке.
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1.3.2. Литературный М.я. начал формироваться после 1917 г, и с самого начала
использовался ограниченно: на нем издавались буквари и другие учебники для на-
чального обучения, переводная и оригинальная литература (главным образом для
обеспечения учебного процесса). Основа литературного языка — среднесосьвин-
ский диалект северного наречия.

Первый букварь М.я. был издан в 1932 г. Настоящий очерк написан на основе
литературного языка.

1.3.3. В настоящее время в пределах первых трех классов начальной школы па-
раллельно с русским ведется обучение родному,мансийскому языку; М.я. препода-
ется также в национальных педучилищах и педагогических вузах, где имеются от-
деления по подготовке педагогических кадров для школ Крайнего Севера. М.я, ис-
следуется в научных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Тарту, Будапешта, Деб-
рецена, Сегеда, Хельсинки, Турку, Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Гёттингена и др.

1.4.0. Письменность была создана в 30-х годах на основе латинской графики.
С 1938 г,,,,рна была переведена на русскую графику. С 1980 г. этот алфавит был
дополнен диакритиками, обозначающими долготу гласных (горизонтальная чер-
точка над соответствующей гласной буквой).

1.5.0. Периодизация истории М.я. не изучена. Первые мансийские слова
зафиксированы в русских хрониках в XVI—XVII вв., несколько более позд-
ним временем датируются словники из нескольких десятков слов; первые связные
тексты (фольклорные произведения) были записаны венгерским ученым А. Регули
в середине XIX в.

1.6.0. Виешнеязыковые факторы оказали и продолжают оказывать заметное
воздействие на М.я. Этот процесс стал особенно интенсивным с введением
письменности и с началом обучения на русском языке; вместе со словами, за-
имствованными из русского языка, появляются звонкие и другие согласные
{б, г, д, з, ж, ф, ц, ч, ш), ранее не известные М.я.; под воздействием русского
языка начинает подвергаться изменению порядок слов, распространяются неко-
торые типы сложных предложений и т.д.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологческие сведения
2.1.1. В нижеследующих таблицах без скобок приведены знаки мансийской

письменности, в квадратных скобках — знаки транскрипции.

Г л а с н ы е

Подъем

Верхний
Средний
Нижний

Ряд

передний

Иллабиальные

краткий

и ГЦ
iW

ДОЛГИЙ

«И
5 ГО

Средний

Иллабиальные

Краткий

ы[э]
a W

долгий

й Ш
a La]

Задний

лабиальные

Краткий

У М
о [о]

долгий

У[п]
б [а]

На стыке морфем, а также в словах, заимствованных из русского языка,
иногда встречаются долгие (геминированные) согласные, они обозначаются по-
средством удвоения соответствующей буквы.



Е И. Ромбандеева. Мансийский язык 285

Согласные

По способу образования

Шум-
ные

Сонор-
ные

смычные
фрикагивные

назальные
латеральные
Вибранты

По

билаби-
альные

лабиоден-
тадьные

п[р]
в [w] ф [П.

м [т]

месту образования

Дентальные

T[t]
с[,]

«Н
л[1]
Р|г]

палатальные

ть [f]

сь [s1]

нь [й]
ль [!']

велярные

к [к]
Г [vl
* М

«[0]

2.1.2. В М.я. ударение динамическое, фиксированное на первом слоге кор-
невой морфемы или префикса. Гармония гласных отсутствует (наблюдается лишь
как реликтовое явление).

2.1.3. Ограничения в употреблении гласных: 1) огубленные гласные как долгие,
так и краткие (о, 6, и, й), а также гласные среднего ряда среднего подъема
(э, ё) не употребляются в конце слова; 2) гласные э, ё не встречаются в абсолютном
начале и в первом слоге; 3) долгие гласные в основном используются в
первом слоге. Ограничения на употребление согласных: 1) согласные у, п не
употребляются в начале слова; 2) стечение согласных в начале слова встреча-
ется только в тех словах, которые заимствованы из русского языка (план, звезда,
школа) и в некоторых исконных словах с аллофоном [Kw]/[k*j* icwaliy 'веревка1,
kwarak 'связка чего-л*),

2.1.4. Слоговая структура М.я.: V — а? 'что?';У — а! 'вот оно MTO!';VC —
at 'запах1; VC — at 'волос'; CV — 6-ра 'дед по отцу'; CV — т а 'земля'; CVC —
ар]у 'внук'; CVC — sas-kol 'шалаш'; CVC — xal-arj 'щель имеющий'; CVC —
xul-эп 'рыбный1; CVCC — sort 'щука'; CVCC — mors-эп 'достаточный', 'доста-
точное количество',

В литературном мансийском нет дифтонгов как фонем, поэтому количество
слогов в слове определяется количеством гласных. Долгие и краткие гласные
противопоставляются как фонологические (смыслоразличительные) единицы речи:
os 'поверхость' — os 'коза', et 'звукоподражание крику утки' — ёЧ 'ночь'.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Оппозиция корневой и некорневой морфем заключается в том, что кор-

невая всегда состоит из одного или более слогов, суффиксальная же может
не образовывать слога, а состоять лишь из одного или более согласных, напри-
мер xansa 'орнамент', xansa-t) 'имеющий орнамент'; некорневой слог, как правило,
безударный или на него приходится второстепенное ударение. В некоторых
структурных типах при присоединении суффикса используется соединительный
гласный, обычно восходящий к утраченной конечной гласной основы, или
вставляется гласный э, возникающий вследствие утраты конечной гласной основы
слова: sayr- 'рубит', но: sayrap 'топор', sayrsm 'оказывается, он рубил', хпг-
та>хпгэш 'три'; *tosa-, tos-, tosarjkwe, tosuijkwe 'сохнуть', 'убывать' (о водоеме).

2.2.2. Знаменательные слова имеют словесное ударение, служебные — без-
ударны.

2.2.3. Закономерности чередования гласных исследованы недостаточно.

Примечание: в зарубежной литерагуре принято последнее обозначение.
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При спряжении нескольких односложных глаголов в императиве происходит
чередование гласного в основе: minkwe 'дать1 — majen 'дай', tenkwe 'есть' — tajen
'кушай', winkwe 'брать' — wojen 'бери', Iinkwe 'бросить' — lajen 'бросай', jinkwe
'идти' — jajen 'иди',

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
М.я. относится к языкам а г г л ю т и н а т и в н о г о морфологического типа с не-

которыми элементами флективности (см., например, 2.2,3 ); на корневую морфему
в определенном порядке может нанизываться целый ряд словообразовательных
и словоизменительных морфем, каждая из которых выражает только одно
грамматическое значение: jal-as-al-as 'он много раз путешествовал'(jal- 'ездить',
-as — обозначает беспрерывность действия, -al прерывность действия,-as — суф.

прошедшего времени, отсутствием личного окончания здесь выражено 3-е л. ед.ч.);
лёрак-ay-men 'нас (двоих) две книги' (-ау-суф. дв. числа предмета обладания,
-тёп — лично-притяжательный суф. обладателя).

Аналитических структур мало, из них наиболее распространены послеложные.
2.3.1. Грамматические разряды слов достаточно разграничены. Однако отдель-

ные грамматические формы некоторых разрядов слов совпадают.
Имена определенных семантических групп в зависимости от их позиции в

словосочетаниях или предложениях могут выступать то в функции существи-
тельного, то в функции прилагательного-определения: pum sayrant'er 'коса' (букв,
'железо, которым косят сено1); ср. t'er tan 'железный шнур'.

Личные окончания глаголов и лично-притяжательпые суффиксы имен могут
полностью совпадать: rniney-um 'я иду' — kol-um 'мой дом'; mjy-uw 'мы даем
что-л.' — kol-uw 'наш дом'.

Некоторые суффиксы несловоизменительной функции также могут присоеди-
няться к различным разрядам слов, в том числе к именам и глаголам,
например суф. -ri§, выражающий уменьшительное и пренебрежительное значе-
ния; ср.: kol-riS 'домишко', 'старый, разрушающийся дом'; pjy-ris 'мальчик',
букв, 'маленький сын', mini-ri§ 'он (вызывающий жалость человек) уходит (идет)'.
Из универсальных грамматических значений в М.я. категориальное выражение
получили: число, лицо, падежность, посессивность, определенность/ неопределен-
ность, степени сравнения, время, модальность.

2.3.2. В М.я. грамматического рода нет, оппозиция классов человек-нечеловек
выделяется только в сфере местоимений: вопросительные местоимения хбцха
(для неопределенного лица), xott'jut (для определенного лица) 'кто?' относятся
только к человеку, тапэг 'что?' — ко всем остальным,

2.3.3. Грамматическое число выражается категориально: противопоставлением
форм единственного,двойственного и множественного чисел. Форма ед. числа
употребляется широко, например: парные части тела, а также соответствующие
им предметы одежды мыслятся как одно целое, поэтому их названия, как
правило, употребляются в форме ед. числа; если же необходимо подчеркнуть,
что речь идет об одном компоненте данного парного единства, то это
уточняется словом pal 'половина': 1ауэ1 'нога' — 1ауэ1 pal (букв, 'половина
ноги*), waj pal 'одна обувь из пары' (букв, 'половина обуви1).

Для обозначения совокупности двух предметов или лиц, близко связанных
между собой, применяется суф. дв. числа -у, присоединяемый к обоим именам:
petay tanay 'Петя и Таня' (букв. 'Пети (два) и Тани (две)1), ekway ojkay 'жена
и муж' (букв, 'женщины (две) и мужчины (два)*).

Для обозначения совокупности четырех предметов, попарно связанных, упо-
требляется суф. мн. числа, присоединяемый к названию каждой из пар: katane
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laylane 'его руки и ноги' (букв, 'его руки (многие) и ноги (многие)'.); kat 'рука',
layl 'нога1).

Существительных, употребляемых только в ед.ч. или только во мн.ч., нет,
но есть имена, которые употребляются только или преимущественно в ед. числе:
названия веществ, явлений природы, абстрактные имена (natnt 'дума', wit 'вода',
rakw 'дождь', nol 'наледь', xol 'заморозки').

Четко реализуется противопоставление форм ед., дв. и мн.ч. и в сфере гла-
гола. Однако в односоставных глагольных предложениях определенных типов
сказуемое употребляется только в форме 3-го л. ед.ч.: tuji 'идет снег' от tujt
'снег', tujimi 'настает лето' от tuw 'лето', xotali 'настает день' от x5tal 'день'
и др. В таких предложениях употребляется глагол, образованный от имени
посредством конверсии, так что корневая морфема глагола полностью совпа-
дает с корневой морфемой исходного имени.

2.3.4. П а д е ж н ы е значения выражаются при помощи падежных суффиксов
и послелогов. Формы категории падежа обозначают субъект, прямой и кос-
венные объекты, различные пространственные отношения, орудийность. После-
логи по сравнению с падежными формами выражают более конкретные
отношения, например послелоги пространственного значения реализуются в трех
локальных падежных формах (локативного, лативного и аблативного падежей):
numi pul 'верхняя сторона', но: ja numi-palt 'над рекой', ja numi-palnal 'над
рекой (от пространства над рекой)', j§ numi-paln 'к реке (к пространству над
рекой').

П о с е с с и я н о с т ь выражается главным образом при помощи категории
лично-притяжательности, реализующейся в лично-притяжательном склонении:
kol-um 'мой дом', такие формы посессивности сопровождаются местоимени-
ями лить п случаях, когда необходимо подчеркнуть лицо обладателя: am kol-um
'(именно) мой дом' и т.д. Далее, принадлежность .одного предмета другому
выражается препозицией слова-обладателя в основной форме имени, обо-
занимающего предмет принадлежности: atam kolt 'в доме отца моего' (букв,
'отец (мой) доме'.); xoslox tur 'озеро Хошлога' (Xoslox — название деревни).
Лично-притяжательные суффиксы широко используются при именах родства
(в том числе и в обращении), при именах, обозначающих части тела, пред-
меты одежды, личные вещи; omam lawss 'мама (букв, 'моя мама*) сказала1,
purjkum йушэг) 'голова (букв, 'моя голова') болит'.

Лично-притяжательные суффиксы 3-го лица употребляются и в случаях,
когда обладатель выражен именем существительным: pasan layle 'именно ножка
стола', salit laylanal 'именно ноги оленей'.

2.3.5. В М.я. категории вида нет, категория залога слабо развита. Значение
завершенности действия выражается с помощью различных суффиксов, обозна-
чающих мгновенность, одноактность, двухактность действия, а также посред-
ством логического выделения в предложении глагола-сказуемого (не оформ-
ленного суффиксом с видовым значением): ut'am mini 'отец пойдет' (min- 'идти').
Значение незавершенности действия (начинателыюсть, многократность, длитель-
ность) выражается посредством словообразовательных суффиксов, напр, miniy
lalurjkwe 'много раз ездишь'. Для выражения переходности-непереходности,
каузативности и возвратности действий служат также словообразовательные
суффиксы. Глаголы, образованные посредством каузативных суффиксов, всегда
переходные, а глаголы, образованные с помощью возвратных суффиксов,
всегда непереходные; другие же непереходные глаголы ситуативно могут стать
переходными (при введении объекта, воспринимаемого ситуативно опреде-
ленным).



288 Финно-угорские языки

М о д а л ь н ы е значения в глаголе выражаются формами наклонений — ин-
дикатива: mineyum 'я иду'; императива: minen 'ты иди', minen 'вы идите'; кон-
диционала: mineyum ke 'если я пойду'; конъюнктива (сослагательного накло-
нения): minnuwum kos 'пошел бы я'; аудитива (наклонения неочевидного дей-
ствия): joxtumum 'оказывается, я проехал (не замечая этого)'.

2.3.6. Грамматическое лицо выражается собственноличными и другими
личными местоимениями. По линии имени оно соотносится с лично-притяжа-
тельным • склонением, а по линии глагола отражено в категории личного
спряжения.

Личная оппозиция трехчленна: противопоставляются 1 2 и 3 лицо.
Имеется небольшое число глаголов, образованных от имен существительных,
которые имеют только форму 3-го лица и инфинитивную форму, и характе-
ризующих явления природы: rakwi 'идет дождь', rakwunkwe 'иди (о дожде)';
itlmli 'наступает ночь', itimlarjkwe 'наступать (о ночи)1.

Несколько глаголов имеют безличную форму: сочетаясь с инфинитивом,
они образуют безличные предложения: mo£ xoplaltankwe 'немного постучать
можно*, minunkwe eri 'нужно ехать'. Безличные глаголы по форме сходны
с формой 3-го лица ед. числа изменяющихся глаголов.

Оппозиция о п р е д е л е н н о с т и / н е о п р е д е л е н н о с т и предмета в сфере
имени выражается грамматическими средствами: для определенного субъекта —
употреблением обозначающего его слова, в форме направительного падежа:
ti jiw wotn sakwatima 'это дерево, оказывается, сломал (именно) ветер'; для
определенного объекта — употреблением обозначающего его слова в форме
творительного падежа: ukwum-n tor э1 mujluptawesum '(именно) моя бабушка
(именно) платок мне подарила', а также употреблением как слова, обознача-
ющего дополнение, так и слова, обозначающего подлежащее в форме основ-
ного падежа; они различаются порядком слов: pjykwe towbnxap kasaloste
'сыночек (уже) увидел самолет' — прямое дополнение в основном паде-
же следует после подлежащего. Определенность/неопределенность субъекта
и объекта действия может быть выражена и посредством слаборазвитых ар-
тиклей: определенного an и неопределенного akw, Ввиду наличия других (см,
выше) грамматических средств для выражения определенности/неопределенности
субъекта или объекта действия артикли употребляются ограниченно.

Определенность/ неопределенность объекта или субъекта действия выражается
также посредством соответствующих типов спряжений. Так, при наличии опре-
деленного объекта переходные глаголы спрягаются по типу объектного спря-
жения, при наличии неопределенного объекта эти же глаголы спрягаются по
типу безобъектного спряжения. Если субъект определенный и, кроме того,
выделяется из числа других возможных субъектов, употребляется субъектно-
пассивный тип спряжения, во всех других случаях — обычный активный тип
спряжения. В отличие от венгерского языка объект, выраженный дополнением
в лично-притяжательной форме, не всегда воспринимается как определенный
(если он не выделяется из числа других предметов): аутэп kate puwi 'он придер-
живает больную руку'. Поскольку здесь выражается простая констатация факта
и интонация предложения ровная, сказуемое puwi имеет безобъектнукИформу,
хотя прямое дополнение kate 'руку' оформлено лично-притяжательным суффик-
сом, ср. предложение: аутэг) kate in puwite 'он больную руку все еще придер-
живает', в котором логической интонацией выделяется глагол-сказуемое с уси-
лительной частицей in и поэтому puwite имеет объектную форму. Оппозиция
объектного/безобъектного рядов спряжения реализуется в формах всех времен
и наклонений.
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В М.я. грамматическое время в сфере глагола выражается категориально:
в формах настоящего, прошедшего и будущего времени. Настоящее и прошед-
шее время выражаются суффиксально, будущее время — аналитически, посред-
ством вспомогательного глагола или частицы. Кроме того, при наличии наречий
времени в предложении форма настоящего времени может быть употреблена
в значении будущего: xolitan joxti 'завтра придет'. Релятивность временных
значений выражается формами причастий: ими указывается, что соответствую-
щее действие совершается одновременно с другим или предшествует другому
действию (см. 2.4.0).

Выражение о р и е н т а ц и и в пространстве осуществляется при помощи мес-
тоимений и местоименных наречий,' четко отражающих противопоставление близ-
кое/отдаленное от говорящего: ti 'этот' — ta 'тот', tit 'здесь' — tot 'там'.

Отрицание выражается при помощи отрицательных частиц at, ul 'не'; послед-
няя употребляется при повелительных формах глагола. Кроме того, имеется
отрицательный глагол, соотнесенный с формой настоящего времени: аи 'нет',
atim 'нет' (не имеется), айтэп 'нет тебя', и частица пет, употребляемая с на-
речными словами: nemxot 'нигде (не)', nemxotal' 'никуда (не)', nematar 'ничего
(не)'. Отрицательный глагол в качестве вспомогательного не употребляется.

2.3.7. В М.я, выделяются следующие части речи: а) знаменательные: имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол,
наречие; б) служебные: союз, послелог, частица, артикль; в) междометие.

Имя существительное характеризуется категориями числа, падежа, лично-
притяжательности; имя прилагательное — категорией степеней сравнения (чис-
ла — только в функции сказуемого); имя числительное — категорией падежа;
наречие — категорией степеней сравнения,- местоимения разных групп — ка-
тегориями числа, лица, падежа; глагол — категориями числа/лица, противо-
поставления безобъектного/объектного/субъектно-пассивного спряжений, времени,
наклонения.

Из служебных слов по структуре выделяются послелоги. Например, для
пространственных послелогов характерно то, что многие из них составляют
трехчленную серию с единицами, образовавшимися от одного имени, но оформ-
ленными соответственно суффиксами локатива, латива, аблатива: sun joli-pal-t
'под нартой', sun joli-pal-nal 'из-под нарты', sun joli-paln 'под нарту'; тип
numi-pal-uwt 'над нами (где)1, man numi-pul-uw-nal 'над нами (откуда)', man
numi-pal-uw-n 'над нами' (к нам).

Послелоги могут принимать лично-притяжательные суффиксы (такие образо-
вания переходят в разряд послеложно-личных местоимений), а также суффикс
субъективной оценки; лично-притяжательные суффиксы располагаются перед
падежными, суффиксы субъективной оценки — перед лично-притяжательными,
Например: nan juji-pSl-an-t xorjxan juw? 'Кто идет за тобой' (от послелога
juji-pal 'за, после, в след', -эп — лично-притяжательный суф., -t — формант
локатива); am tura-ke-m 'мимо меня' (от послелога tura 'мимо', -ке — суф. субъек-
тивной оценки, -т — лично-притяжательный суффикс). В М.я. весьма распро-
странены сложные послелоги; в их составе вторым компонентом выступает
слово pal 'сторона'. Предлогов в М.я. нет.

Частицы в предложении могут стоять препозитивно или постпозитивно по
отношению к тому слову, к которому они относятся; от этого может, изме-
няться смысл высказывания: lasal sar 'ты подожди' (просьба), sar 1аЫ 'ты по-
годи' (угроза).

Союзы малоупотребительны: наряду с простыми союзами употребляются
составные и расчлененные.
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Определенный артикль an омонимичен с наречием an 'теперь1, 'сейчас'.
Неопределенный akw происходит от числительного akwa 'один'. Артикли не
изменяются.

2.4.0. Образцы парадигм

Имена и наречия

У имен имеются следующие показатели числа: общего (непритяжательного)
единственного — Р, двойственного — -у/"]У> множественного — -t/-st; они
присоединяются к основам на гласный или согласный. Примеры: ара 'люлька' —
йра-у '(две) люльки' — apa-t 'люльки'; хаг 'бык' — xar-iy '(два) быка' — xar-at
'быки'; xuriy 'мешок' — хпгу-iy '(два) мешка' — xury-at 'мешки'; part 'доска' —
part-iy '(две) доски' — part-at 'доски'. Гласный о второго конечного слога
основы при присоединении суф. дв.ч. -iy и мн.ч. -at, как правило, выпадает.

Падежные формы имен образуются путем присоединения суффиксов к основе
имени в ед,, дв. или во мн. числе. Различаются шесть падежей (в восточном
наречии употребляется еще форма аккузатива с суф. -m): ulas-0 'стул', ulas-n
'на стул', ulas-t 'на стуле', ulas-nal 'со (от) стула', ulas-iy-n 'на два стула' (по-
ложить', ulas-at-n 'на многие стулья' и т.д. В прошлом был, вероятно, еще
особый лативный падеж с суф. -1', выражавший пространственные отношения,
сохранились теперь лишь застывшие его формы: mulyaf 'в передний угол',
nutwal' 'к водоему', 'к очагу', lonxal' 'вниз по реке', alyal' 'вверх по реке1, рауГе
'от водоема вглубь'.

Т а б л и ц а падежных суффиксов

Номинатив (кого-, что-л.) 0
Аккузатив (кого-, что-л.) -m, -am
Латив (на, в что-л.) -n, -an, -an, -ana
Аблатив (от, с чего-л.) -пэ1
Локатив (на, в чем-л.) -t, -at, -et, -eta
Инструменталис-комитатив (с кем-, чем-л.) -I, -э1
Транслатив (в кого-, во что-л. — превращаться) -у, -iy, -iya

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е суффиксы
Один обладатель

Грам.

1-е
2-е
3-е

Грам.

лицо

лицо

Основа на

-т
-п
-te

Одно

Одно обладаемое

гласный Основа на согласный

-ит
-п, -эп
-е

Два обладаемых

-y-um
-у-эп(-у-п)
-у-е

Два обладателя

обладаемое Два обладаемых

Много обладаемых

-an/-um/-am
-(а)п/-эп
-п-е

Много обладаемых

1-е

2-е

3-е

-fin, -п-ёп

-en
-ten

-ya-men
-ауа-тёп

-ay-en

-ау-ёп

-па-теп
-апа-тёп

-n-tjn
-ап-ёп
-п-ёп
-ап-ёп
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Суффиксы с огласовкой, как правило, присоединяются к основам на согласный.

Много обладателей

Грам. лицо

1-е

2-е

3-е

Одно обладасмое

-W

-UW

-(а)-п
-е
-nal,
-anal

Два обладаемых

•'

-ay-uw
•7-ёп

-ау-еп
-Y-anal
-ay-anal

Много обладаемых

-n-ivw

-an-uw
-n-gn
-an-§n
-n(an)el
-n(an>t
-an(an)al
-an(an)al

Например: man ulas-uw 'наш стул', man ulas-ay-uw 'наши два стула', man
ulas~an-uw 'наши стулья'.

Форма сравнительной степени образуется с помощью суф. -nuw: jani 'боль-
шой' — janiy-nuw 'больше'. Превосходная степень образуется посредством
редупликации прилагательного, причем первый его компонент оформляется
суф. аблатива -пэ1, а второй выступает в основной форме: wojan-nal wojan
'самый жирный' (букв, 'из жирного жирный'), xosanal xosa 'самый длинный'
(букв, 'из длинного длинный').

Значение высокого качества выражается аналитически, путем сочетания со
словами saka 'очень', s"ar saka 'слишком'; saka janiy 'очень большой', sar saka
janiy 'слишком большой'. У наречий формы степеней сравнения конструиру-
ются посредством тех же средств, что и у прилагательных.

Порядковые числительные образуются от количественных с помощью суф.
-it, который присоединяется к основе, оканчивающейся на согласный; если
основа числительного оканчивается на гласный, то при присоединении суф.
-it конечный гласный основы или беглый гласный последнего слога, или суф-
фиксальная морфема производного числительного утрачивается: akwa 'один',
akw-it 'первый', kitiy 'два' — kitit 'второй', xurum 'три' — xurm-it 'третий' и т.д.

Делительные числительные образуются с помощью суф. -у — для основы
на гласный, -iy — для основы на согласный: nila-y 'на четыре', xurm-iy 'на три',
распределительные — с помощью суф. -1 — для основы на гласный, -э1 — для
основы на согласный: akwa-1 'по одному', хпгт-э1 'по три'. Повторительные —
с помощью суф. -tiy от основ порядковых числительных: nil-it-tiy 'четвертый
раз', at-it-tiy 'пятый раз', составные — с помощью суф. -pis: xurm-pis 'в три
слоя', 'три ряда один на другой'. Приближенные числительные образуются
с помощью суф. -ах; хпгт-ах 'примерно (приблизительно) три', суф. -man:
akw-man 'примерно (приблизительно) один'. К этим производным основам
может быть присоединен суф. -kem: at-ax-kem 'приблизительно пять' — at
'пять'.

Местоимение

Местоимения разделяются на две группы: личные (собственноличные, лично-
усилительные, лично-возвратные, личные местоимения единичности) и неличные
(собирательно-выделительные, указательные, вопросительно-относительные, обоб-
щенно-определительные, неопределенные, отрицательные). Собственноличные
местоимения имеют формы номинатива: am 'я', пап 'ты', taw 'он', тёп 'мы
(двое)', пёп 'вы (двое)', ten 'они (двое)', man 'мы', пап 'вы', tan 'они'; аккуза-
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тива с суф. -m (-um): an-ит 'меня'; датива с суф. -n(a): anum-n(a) 'мне'; абла-
тива с суф. -пэ1: ап-ит-пэ! 'от меня'; инструменталиса с суф. -tal: anum-tsl 'мной'.
Собственноличные местоимения в отличие от существительных транслатива
не имеют. Все косвенные формы этих местоимений образуются от основы
аккузатива. Собственноличные местоимения дв. числа в косвенных падежах
имеют в основном редуплицированную основу: тёп 'мы (двое)', тёптёп 'нас
(двоих)', тёптёп-п(а) 'нам (двоим)', тёптёп-пэ1 'от нас (двоих)', menmen-tsl
'над нами (двоими)'; ten 'они (двое)', tenten 'их (двоих)' и т.д. Косвенные
падежные формы местоимений мн. числа образуются от основы аккузатива
с добавлением к нему суффикса соответствующего падежа: man-aw-n 'нам',
manaw-пэ! 'от нас'.

Лично-усилительные местоимения образуются от собственноличных с по-
мощью суф.: -ki/-k/-ti/-t':am-ki 'я сам' и т.д., а лично-возвратные — от лично-
усилительных местоимений с помощью суф. -па (-па) и соответствующих лично-
притяжательных суф.: am-ki-na-m 'я себя' и т.д.

Личные местоимения единичности строятся на основе собственноличных
местоимений с помощью суф. -ke/-kke/-t/-t't'e и соответствующего лично-при-
тяжательного суффикса: am-kke-m 'я один', nan-kke-n 'ты один' и т.д.

Собирательно-выделительные местоимения образуются от основы числитель-
ного и личного окончания: akwam 'другой из нас, двоих' от akwa 'один',
kityay-m 'два других моих из нас троих' от kitiy (fttiy) 'два', kityay-n 'твои
два из вас троих', sat-эп 'твои семь из вас восьми'.

Указательные местоимения: ti 'это', 'этот', ta 'то', 'тот'; tiji 'этот', 'этого';
taj, taji 'тот', 'того', tamle 'такой' и др. Вопросительно-относительные место-
имения: manxurip 'какой?', тйпэг 'что?', xott'ut, xotjut, хблха 'кто?', manax
'сколько?' и др.

Обобщительные местоимения: pussan 'все', 'весь', suwitet 'целиком', 'все',
kasaq 'каждый1, 'всякий', towa 'иной', mot (motan) 'другой' и др.

Неопределенные местоимения: xotpa 'кто-то1, xotti (ut) 'нечто', matsr 'что-то',
matarsirmat 'какой-то' и др.

Отрицательные местоимения сложены из отрицательной частицы пёт и не-
определенных местоимений: nernxotpa 'никто', 'никого', nemxotti 'никто', 'ни-
какой', nematar 'ничто' и др.

Лично-усилительные и личные местоимения единичности не изменяются по
падежам. Лично-возвратные, собирательно-выделительные, указательные, во-
просительно-относительные, обобщенно-определенные, отрицательные местоиме-
ния, частично и неопределенные изменяются по падежам. Некоторые разряды
местоимений не имеют форму номинатива, большинство из них обладают
формой транслатива, но у них нет формы локатива. Значение последнего
выражается посредством сочетания личного местоимения и послелога с при-
тяжательным суффиксом.

В функции притяжательных местоимений для особого подчеркивания лица
обладателя употребляются номинативные формы собственноличных местоиме-
ний, расположенные перед лично-притяжательной формой имени, выражающего
обладаемое: am tor-um 'мой платок', am tor-um-t 'на моем платке'; am tor-um-
nal 'с моего платка'.
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Глагол

Настоящее время индикатива образуется с помощью суф. -еу (-ёу), -i, -e (-ё),
-п (-эп), прошедшее время с помощью суф, -s (-ss, -as), -m (-am, -um), Вариатив-
ность суффиксов, образующих настоящее и прошедшее время, зависит от харак-
тера глагольной основы (ее окончания на гласный или на согласный либо
на согласные). Кроме того, некоторые из этих суффиксов являются характер-
ными для определенного наклонения глагола. Будущее время глагола образуется
аналитически, посредством сочетания личной формы глагола настоящего вре-
мени с частицей tax, восходящей к наречию tajax 'потом', или инфинитива со
вспомогательным глаголом patunkwe 'быть', который омонимичен знаменатель-
ному слову patunkwe 'упасть1. Императив оформляется с помощью суф. -е/-ё:
min-e-n 'иди', min-ё-п 'идите'. Форма вежливого повелительного наклонения
образуется посредством сочетания местоимения 3-го л. ед.ч. taw 'он', частицы
wos 'пусть' и личной формы настоящего времени индикатива: taw wos unti 'сади-
тесь', букв, 'пусть он сядет'. Форма кондиционала (условного наклонения) со-
стоит из личных форм глагола в разных временах и частицы ke (ki), t'e (ti): taw
unti ke 'если он сядет', Показателем конъюнктива (сослагательного наклонения)
является суф. -nuw (-anuw): taw flntnuw 'Он бы сел (но...)'. Иногда добавляется
частица wos 'пусть': taw wos Gntnuw 'он бы сел' (вежливая форма). Аудитив
(наклонение неочевидного действия) в настоящем времени образуется с помощью
суф. -п/-эп/-ёп, в прошедшем — с помощью суф. -im(a)/-m/-am/-9m(-um): am
tot-n-em 'оказывается, я несу (что-то)', пап joxtal-am-эп 'оказывается, ты при-
ходил'.

Ин дик am ив
Настоящее время

Безобъектное спряжение

Субъект

I л.
2 л.
3 л.

Субъект

Ед.ч.

unt-Sy-um 'я сажусь'
" -еу-п
" -i-p

Дп.ч.

unt-i-men
" -ey-gn
" -ёу-р

Объектное

Мн.ч.

unt-e-w
" -еу-ёп
" -ey-at

спряжение

Объект

Ед.ч. Дв,ч. Мн.ч.

Ед.ч.

Дв.ч.

Мн.ч.

1 л. tot-i-l-um я его везу'
2 л. tot-i-1-n
3 л. tot-i-t-e
1 л, tot-i-1-агаёп
2 л. tot-i-1-ёп
3 л. tot-i-t-en
I л, tot-i-1-uw
2 л. tot-i-1-ёп
3 л. tot-t-jan-э!

tot-1-jay-um
tot-i-jay-n
tot-i-jay-e
tot-i-jay-men
tot-i-jay-ёп
tot-i-jay-ёп
tot-i-jay-uw
tot-i-jay-ёп
tot-l-jay-апэ!

tot-i-jan-um
tot-i-janf-jansn)
tot-jan-e
tot-i-jan-men
tot-i-jan-gn
tot-i-jan-en
tot-i-jan-uw
tot-i-jan-gn
tot-i-jan-sl

(-i-janan-э!)
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Субъектно-пассивное спряжение
Грам.
субъект

1 л.
2 л.
3 л.

Ед.ч.

tot-awe-m 'меня (именно те) везут'
tot-awe-n
tot-awe-0

Дв.ч.

tot-awe-men
tot-awe-n
tot-awe-y

Мн.ч.

tot-awe-w
tot-awe-n
tot-awe-t

Прошедшее время
Безобъектное спряжение

Субъект

1 л.
2 л.
3 л.

Субъект

Ед.ч.

Дв.ч.

Мн.ч,

Грам.
субъект
1 Л.

2 л.
3 л.

Ед.ч.

tot-s-utn 'я вез'
tot-s-эп
tot-as

Объектное

Дв.ч.

tot-s-umen
tot-s-gn
tot-s-JY

спряжение

Мн.ч.

tot-s-uw
tot-s-en
tot-s-st

Объект

Ед.ч. [
1

1 л. tot-3s-l-um
2 л. tot-3s-l-an
3 л. tot-as-t-e
1 л. tot-es-1-ameti
2 л. tot-ss-l-en
3 л. tot-3s-t-en
1 л. tot-as-1-uw
2 л. tot-3s-l-en
3 л. tot-sa-nsl

Дв.ч. Мн.ч.

tot-s-ay-um
tot-s-ay-эп
tot-s-ay-e
tot-s-ay-amen
tot-s-ay-gn
tot-s-ay-en
tot-s-ay-uw
tot-s-ay-gn
tot-s-ay-апэ!

Субъектно-пассивное спряжение

Ед.ч.

tot-we-s-um 'меня (именно те)
привезли"
tot-we-s-n
tot-we-s-0

Дв.ч.

tot-we-s-amen

tot-we-s-en
tot-we-s-iy

tot-s-an-um
tot-s-an-эп
tot-s-an-e
tot-s-an-amen
tot-s-an-en
tot-s-an-an-en
tot-s-an-uw
tot-s-an-gn
tot-s-an-1

Мн.ч.

tot-we-s-uw

tot-wes-gn
tot-we-s-at

Будущее время
Безобъектное спряжение

1 Л,

2 л.

Субъект

I л.

2 л

tot-ey-um tax
tot-ёу-п tax

Ед.ч.

tot-i-1-um tax
'я привезу его'
tot-i-1-n tax

я привезу
и т.д.

Объектное спряжение

Объект

и т.д

Дв.ч.

tot-i-jay-m tax
'я их (двоих) привезу' и тд
tot-i-jay-n tax

Мн.ч

tot-i-jan-um tax
'я их привезу' и т.д.
tot-i-jan tax
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Грач. Г
субъект

1
1 л.

2 л
3 л.

Субъектно

Ед.ч

tot-awe-m tax
'меня увезут' и т д
tot-awe-n tax
tot-awe tax

-пассивное спряжение

Дп.ч.

tot-awe-men tax

tot-awe-n tax
tot-awe-y tax

Мн ч.

tot-awe-w tax

tot-awe-n tax
tot-awe-t tax

Императив
Безобъектное спряжение

2 л. Г л ч. пап tot-e-n 'ты вези'

Дп ч. пёп tot-ё-п 'вы двое везите'
Мн ч. пап tot-ёп 'вы везите'

Объектное спряжение

Субъект

2 л. ед.ч.
дв ч.
мн.ч.

Объект

'Едч.

nan tot-e-1-n 'ты вези его'
пёп tot-e-1-ёп
пап tot-e-1-ёп

Дп.ч.

tot-e-y-n
tot-e-y-gn
tot-e-y-ёп

Мн.ч.

tot-ё-п
tot-ё-п
tot-e-n

Кондициона л

Личные окончания кондиционала в настоящем и прошедшем временах в ос-
новном совпадают с окончаниями индикатива,

1 л. tot-ey-um ke

Настоящее время
Безобъектное спряжение
'если я привезу' и т,д.

Субъект

1 л,

Объектное

Ед.ч.

tot-i-1-um ke 'если
Я его привезу'

tot-i-
я их

спряжение
Объект

Дв.ч.

iay-ит ke 'если
(двух) привезу'

Мн.ч.

tot-i-jan-um ke 'если
я их привезу'

А у д и т и в

Личные окончания объектного спряжения аудитива при дв. и мн. числах
дополнения в настоящем и прошедшем времени совпадают с соответствующими
личными окончаниями глагола в индикативе.

Б е з о б ъ е к т н о е спряжение

Елл. 1 л. tot-ne-m 'оказывается, я везу' 2 л. tot-e-n 3 л. tot-e-te
Дв.ч, —,,-~ tot-ne-men — " — tot-e-n _ " — tot-e-ten
Мн.ч. — — tot-n-e-w — " — tot-ё-п —"— tot-ё-пэ!
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Субъект

Ед.ч.

Дв.ч.

Грам.
субъект

I л.

2 л.
3 л.

1 л.

2 л,
3 л.
1 л.
2 л,

Ед.ч.

tot-n-e-1-um
'оказывается
я его везу'
tot-n-e-1-n
tot-n-e-t-1
tot-n-e-1-amen
tot-n-e-1-gn

Объектное спряжение

Объект

Дв.ч.

tot-ne-y-um

tot-ne-y-n
tot-пё-у-е
tot-ne-y-amen
tot-ne-y-gn

и т.д.

Субъекхно-пассивное спряжение

Ед.ч.

tot-ira-am
'оказывается,
меня увезли'
tot-im-an
tot-im-a

Дв.ч.

tot-itn-amen

tot-im-an
tot-im-ay

Мн.ч.

tot-ne-n-um

tot-ne-n
tot-ne-ne
tot-ne-na-men
tot-ne-n-gn

Мн.ч,

tot-im-aw

tot-im-an
tot-im-at

Нефиннтныс (ипфипитные) формы глагола

И н ф и н и т и в н а я форма образуется посредством суффиксов: a) -rjkwe (для
основы, оканчивающейся на гласный): te-rjkwe 'кушать', б) -urjkwe (для одно-
сложной или нечетно-многосложной основы на согласный): aj-urjkwe 'пить1,
xanastaxt-urjkwe 'учиться'; в) -ankwe (для четно-многосложной основы): xartatax-
tiyl-arjkwe 'катать друг друга'.

П р и ч а с т и я образуются при помощи суффикса: a) -m(-um)-am/-in: joxt-um
пё 'приехавшая женщина'; б) -п/-пе/-эп/-ап: Gnl-эп т а 'место, предназначенное
для сидения'.

Причастия на -ke/-3ke/-ake/-t'e/-3t'e/-at'e + личное окончание глагола + суф. -t
близки по значению к наречиям времени: unb-ke-n-t ul junsen 'когда сидишь,
не дремли'.

Д е е п р и ч а с т и я образуются с помощью суф. -im, -ne: xossiy-xat-im jomi
'он ходит покачиваясь'.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Поскольку М.я. относится к языкам агглютинативного типа, в прин-

ципе каждый суффикс в слове выражает одно грамматическое значение. У имен
в морфемном ряду падежные суффиксы занимают последнее место, им пред-
шествуют притяжательные суффиксы, а этим предшествуют показатели дв. или
мн. числа: kol-ay-amen-nal 'из двух наших домов'. В финитных формах глагола
в конце стоят личные окончания, им предшествуют показатели: числа, объекта,
перед ними стоит показатель времени; суффикс наклонения в цепочке слово-
изменительных морфем занимает первое место. Словообразовательные суф-
фиксы предшествуют словоизменительным.

2.5.2. По словообразованию выделяются способы: 1) морфологический (суф-
фиксальный, характерный для имен и глаголов); 2) синтаксический (словосло-
жение — особенно характерное для имен); 3) морфолого-синтаксический (ка-
тегориальный переход, конверсия).
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М о р ф о л о г и ч е с к и й способ М.я. весьма богат суффиксами, образую-
щими имена от глаголов, имена от имен, глаголы от имен и глаголы от гла-
голов: sayr-ap 'топор' < sayri 'рубит', xaT-asi 'березняк' < хаГ 'береза', saw-m-
'увеличиться' < saw 'много', mas-xat 'одеваться' < mas- 'одеть'. Переходность
и непереходность, взаимность и возвратность, каузативность, характер проте-
кания действия (Aktionsart) выражаются также с помощью различных суффик-
сов: xariy-t- 'потушить' < xariy-1- 'потухнуть', pons-1- 'вялить' (мясо, рыбу) <
pons- 'созревать', pur-xat- 'иметь обыкновение кусаться' < риг- 'кусать', 'грызть',
jal-ap-al 'быстро съездить куда-л.' < jal- 'ездить'.

С и н т а к с и ч е с к и й способ также весьма продуктивен, особенно осново-
сложение двух имен существительных, из которых изменяется только второе: mant
'младенец' < тай 'маленький1, t < ut 'нечто1, pasankol 'ящик стола' < pasan
'стол', kol 'дом'.

Глагольных словообразовательных префиксов много Одни из них уже не
употребляются как самостоятельные слова, другие выступают как наречия,
третьи являются переходными между префиксом и компонентом сложного
слова: lap-raturjkwe 'заколотить', 'закрыть наглухо' < ratunkwe 'стучать', 'коло-
тить'; префикс lap- как отдельное слово не используется; jol-Iuluijkwe 'остано-
виться' < fuTunkwe 'стоять'; префикс jol употребляется и как наречие, ср.: jol
'вниз'; lakkwa-minuijkwe 'разойтись' < minur)kwe 'идти', префикс lakkwa воз-
водим к слову lakw 'круг', 'кольцо'.

М орфо л о г о - с и н т а к с и ч е с к и й способ используется по линии субстан-
тивации прилагательных и причастий, а также адъективации причастий.

Принимая лично-притяжательные суффиксы, причастия субстантивируются:
joxt-um-um wajwes 'мой приход (те, эти) видели', В этой форме они принимают
также падежные суффиксы или сочетаются с послелогами; joxt-um-um-n saytas
'он обрадовался моему приходу', am-joxt-um-um juj-palt taw joxtss 'После моего
прихода он пришел' (см. также 2.5.3 )

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная. По соста-
ву простые предложения делятся на односоставные и двусоставные, они могут
быть распространенными и нераспространенными, полными и неполными.
Неполное двусоставное предложение часто состоит из одной финитной формы
глагола, поскольку личные местоимения, выражающие подлежащее (иногда и
прямое дополнение), как правило, опускаются: joxtey-um 'я приду'; wiy-1-um
'я его возьму'.

Среди односоставных предложений особую группу составляют безличные:
junsxatunkwe eri 'надо жить', suj warunkwe at rowi 'нельзя шуметь'; towli
'достаточно', juw mos in xosa 'до дому еще далеко', anumn esarma 'мне стыдно',
anumn asirma 'мне холодно'.

К односоставно-личным относятся предложения, в которых в функции ска-
зуемого выступают глаголы, образованные от имен существительных и харак-
теризующие явления природы. Они при определенной ситуации могут высту-
пать как двусоставные: tuji 'идет снег' (доел, 'снежит'); rakwi 'идет дождь'
(доел, 'дождит'); но: teli tujt tuji, tuji rakw rakwi 'зимой снег идет, летом дождь
идет' ^букв, 'зимой снег снежит, летом дождь дождит'); lfimli 'настает ночь', но:
xotal ifimli, turmaniy jemti 'ночь настает, становится темно' (букв, 'день стано-
вится ночью'); ср.Г xotal 'день', iti,et 'ночь', postiyli 'рассветает'; et postiyli 'ночь
становится светлой'.

Основной тип именного предложения конструируется при помощи связки;
при ней предикатив имеет форму транслатива: am at'am oxofnikiy oli 'мой
отец охотник' (букв, 'в охотника есть1); nanjomas oxotnikiy 61ёуэп 'ты хороший
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охотник' (букв, 'в охотника есть1); am at'am oxot'nikiy obs 'мой отец был охот-
ником' (букв, 'в охотника был'); отрицательные именные предложения строятся
при помощи отрицательной частицы или отрицательного глагола: am 'охотник',
atimum 'я не охотник'; am oxot'nikiy at oleyum 'я не охотник' (букв, 'я не являюсь
в охотника), ср. также: oxotnik jun oli 'охотник дома1 (букв, 'охотник дома
находится') — am jun atimum 'я не нахожусь дома', oxotnik jun atim 'охотника
нет дома' (букв, 'охотник дома отсутствует'). Предложения обладания строятся
только при помощи глагола: am nawram 6s onieyum 'у меня есть и ребенок'
(букв, 'я ребенка тоже имею'); am nawram 6s at onseyum 'у меня нет и ребенка'
(букв, 'я ребенка тоже не имею').

Предложения без связки употребляются очень редко лишь в речи предста-
вителей молодого поколения, хорошо владеющих русским языком.

Глагольное сказуемое с подлежащим согласуется в числе/лице. Если подле-
жащее выражено числительным, то сказуемое оформляется соответственно
в форме ед., дв. или мн.ч.: akwa joxtss, xurum in juwat, kitiy os tot xul'tmjy
'один уже пришел, трое еще на пути находятся, а двое остались (двое)
там'.

Два однородных подлежащих, не разделенных союзом, оформляются каждое
в отдельности в дв.ч., сказуемое согласуется с ними также в дв.ч.: Masay
Petay akw partat unley 'Маша и Петя сидят за одной партой' (букв. 'Маша
(две) Петя (два) сидят (двое) на одной парте').

Препозитивное определение с определяемым не согласуется: man amparat
isnas at onseyat 'маленькие амбары не имеют окон' (букв, 'маленький амба-
ры... ').

Если в функции определения употребляется количественное числительное,
то определяемое имя существительное, обозначающее неопределенный предмет,
стоит в форме ед.ч., а сказуемое согласуется то по смыслу, то формально:
xfirum kol xurum mat unleyat (Gnli) 'три дома на трех разных местах стоят'
(unleyat — форма мн. числа, unii — форма ед. числа). Если же имя, опреде-
ляемое числительным, обозначает определенный предмет, оно стоит в форме
дв. или мн. числа: kit salijiy jol-xujamiy, nila luleyat 'два оленя легли, а че-
тыре стоят'.

Глаголы управляют косвенными падежными формами имени (местоимений)
или послеложными конструкциями. При послелогах же обслуживаемое имя
имеет форму номинатива.

Подлежащее тяготеет к началу предложения, сказуемое завершает его, ло-
гически выделяемое слово стоит непосредственно перед глаголом-сказуемым
(если же оно очень сильно выделяется, то может стоять в конце предложений,
но это бывает редко), подлежащее предшествует прямому дополнению.

Определения различных типов (количественные, качественные, притяжатель-
ные) предшествуют определяемым. Когда к определяемому относится несколько
неоднородных определений, они образуют цепочку по степени подчинения;
ср.: ti jil'pi kol alat 'на крыше этого нового дома'; ta xoluwjam karas хаГ 'та
пожелтевшая высокая береза'. >

Порядок слов в ряде случаев имеет смыслоразличительную функцию. Субъект
и прямой объект действия, выражающиеся словами в одинаковой падежной
форме, разграничиваются лишь посредством порядка расположения соответ-
ствующих слов в предложении. Одно и то же слово в зависимости от своего
расположения может выступать определением или именным сказуемым (между
именем-подлежащим и именным сказуемым обязательно имеется пауза), ср.'.
polam wit 'холодная вода' — wit рбГат 'вода (есть) холодная'; tuji man sas
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kolt xujantalew, sekw 'Летом мы спим в берестяном помещении, там не жарко
(спать)' (sas 'береста', 'берестяной').

Послелоги следуют непосредственно за обслуживаемым именем или место-
имением. Артикли предшествуют обслуживаемому имени, но между ними
могут помещаться другие слова. Префиксальные компоненты глаголов могут
быть отделены от глагола посредством отрицательных частиц. Вопросительные
слова в предложении занимают место заменяемого члена предложения.

Часто используются осложненные причастные образования на -ke (-gke/-ake,
-t'e, -ate, -ate),' оформленные личными окончаниями + именной суффикс -t,
а также деепричастия на -im + суф. лица/числа, ср.: jalasa-ke-n-t musxal olen
'когда ты ездишь (по воде), веди себя спокойно'; juwle jom-im-am-ёп soprat
wasmen 'когда мы возвращались назад, видели глухарей1:

Предложения, осложненные такими причастными и деепричастными оборо-
тами, заменяют придаточные предложения: juw joxtumumt xotalas 'когда я вер-
нулся домой, уже рассвело1 (букв, 'во время моего возвращения настал день').
В слове joxtumumt joxt- — корневая морфема, -urn — суф. причастия, -um
(второй) — суф. 1-го л. ед. числа.

2.5.4. Сложные предложения подразделяются на сложносочиненные и сложно-
подчиненные. Однако в М.я. сложные предложения, особенно союзные, мало-
употребительны. Смысловая взаимосвязь между частями бессоюзного сложного
предложения выражается посредством интонации, частиц и порядком располо-
жения, составляющих его простых предложений. Степень взаимосвязи между
частями сложного предложения может быть довольно слабой: tuwl an puska
pay-rowas, piyris xuntli: tosam mat sujti 'затем эту бочку прибило к берегу,
мальчик прислушался: (бочка) находится на суше'. Предложения о прида-
точными уступительными и придаточными количества встречаются крайне
редко.

Более часто употребляются сложноподчиненные предложения с придаточным
пояснительным и временным (последнее выражает последовательность дейст-
вия).

Условные, определительные и придаточные количества всегда предшествуют
главному предложению. Придаточные пояснительные (дополнительные), причи-
ны, причинно-следственные и поясняющие цель действия следуют после главного
предложения. Придаточные образа действия и места также обычно следуют
после главного предложения. Придаточные же временные больше тяготеют
к началу, т.е. предшествуют главному предложению.

2.6.0. В современном М.я. сохранились слова, унаследованные от ураль-
ского, финно-угорского и угорского языков-основ. Кроме них, в М.я. выде-
ляются слова, образовавшиеся на основе собственного материала, а также
заимствованные из других языков.

Имеется слой лексики, перенятой из и р а н с к и х языков (15—20 слов):
arpi 'рыболовная снасть', wot 'ветер', кёг 'железо'. Немало слов заимствовано
из т ю р к с к и х языков, особенно южными и восточными диалектами; из та-
тарского языка проникло в М.я, много терминов животноводства, земледелия,
а также общественно-политической и хозяйственной жизни: akar 'собака со сви-
сающими ушами', pik 'бык'; kupna 'стог сена', ankas 'горох', solamat 'каша',
'густая мучная похлебка'; хбп 'царь', xosax 'казах', kasna 'касса', sep 'карман';
tolma§ 'переводчик'; arsin 'аршин' (единица меры); pojar 'господин', 'важный,
неработающий человек', poxatur 'злодей', 'богатырь', атраг 'амбар', xomsi 'кнут'.
Из к о м и языка и через коми язык из р у с с к о г о и других языков заим-
ствована не одна сотня слов культурного обихода, названия животных, жилища



300 Финно-угорские языки

и др.: sakkar 'сахар', lekkar 'лекарь', Tsnas 'окно', tuman 'замок', pasan 'стол',
mis 'корова', purss 'свинья', inar 'седло', йап 'хлеб'; sanka 'маленький пирожок,
начиненный чем-либо', jarmak 'шелк', pisal' 'ружье', saj 'чай', lutskka 'клоп', nas
'тупой', turas 'строгальный инструмент', musturjkwe 'нравится', aryin 'медь'; uras
'предвещание несчастья'; ussr 'богатство', jamssk 'ямщик'.

В М.я. много заимствований из с а м о д и й с к и х языков, они относятся
к терминологии оленеводства, одежды: xopat 'кастрированный олень'; sujuw
'олененок до года1, sanuw 'плоская костяшка на узде оленьей упряжки'; molsaq
'малица'; sopuw 'нарта для постельных принадлежностей и досок для пола
в чуме'; tutsan 'мешочек для "вышивальных принадлежностей'; sanuw 'пластинка
на упряжи оленя'.

Контакты с русскими в далеком прошлом осуществлялись через комиязыч-
ные народы, позднее эти контакты стали более интенсивными и непосред-
ственными. Особенно много русских заимствований вошло в М.я. начиная
с 30-х годов XX в. в связи с введением письменности и параллельным обуче-
нием на родном и русском языках. Ранние заимствования, вошедшие в М.я.
до появления письменности, были подвергнуты изменениям в соответствии
с фонетическими и морфологическими закономерностями заимствующего языка:
istarsin 'старшина', samwar 'самовар', kurpa 'крупа'. В настоящее время манси
находятся в тесном контакте с русским населением, влияние русского языка
на речь молодежи, да и на речь представителей старших поколений, очень
велико. Русские слова в М.я. проникают теперь почти в том же звучании
и пишутся так же, как в русском языке: школа, книга, газета, журнал, буква,
звук, фабрика, съезд, секретарь и т.д.

2.7.0. В М.я. выделяются четыре наречия (или диалектные группы), каждая
из которых состоит из нескольких близких или отдаленных диалектов. Между
перечисленными группами диалектов (наречий) расхождения на фонетическом
уровне весьма значительны, имеются также морфологические и лексические
различия. Взаимопонимание между представителями разных диалектных групп
затруднено. Это объясняется тем, что территории диалектных групп разъеди-
нены непроходимыми болотами и большими расстояниями. Кроме того, огра-
ничения в общении между этническими группами манси налагаются верова-
ниями.

С е в е р н а я группа распространена по рекам Северная Сосьва (luji Tayt),
Ляпин (Sakw) и Верхняя Лозьва (ali Lussum). Ее говоры сохраняют в основ-
ном более древний облик по сравнению с другими наречиями. Отпадение
конечных гласных у двухсложных основ еще не завершено, В связи с утратой
конечного гласного основы появились новые гласные протетического типа
(э, ё). Формирование противопоставления некоторых гласных (i—Т, е—ё, э—ё)
по долготе и краткости продолжается до сих пор. Лабиальные гласные в кон-
це слова не употребляются. В опорном диалекте современного письменного
М.я, имеется 12 гласных фонем: шесть долгих и шесть кратких, Все долгие
гласные значительно более открыты и более отодвинуты назад, чем краткие
их пары. Все долгие гласные дифтонгоидные, краткие — монофтонги. Запад-
н а я группа распространена по средней и нижней Лозьве, а также по реке
Пелыму (Polum) и Вагилю (Wayil). Восточная группа — по реке Конде
(Xontar)) и ее притокам. Южная группа — по реке Тавде (ali Tayt).

Фонетические расхождения в основном касаются системы вокализма. В вос-
точном наречии кроме противопоставления по долготе и краткости имеются
велярные/палатальные пары гласных а-а, о-о, u-tt, а также дифтонги: оа, ба,
tia, uo, aa°, ua°. В западном и южном наречии также выделяются дифтонги:
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оэ, 6а и палатальные гласные: U—й, а—й, б—б. Например, сев. awi — вост. aw,
fw — южн. aau, ajiw — зап. ew 'дверь'; сев. amp — вост. Зтр — южн. £тр
'собака'.

В системе консонантизма различия незначительные, они сводятся в основном
к соответствиям k/х или s/s, y/w и т.д. и к некоторым другим соответствиям:
сев. xort вост. kort южн. kort- — зап. kortsnt- 'лаять'; сев. xus — вост.
xos — южн. kos — зап. kous, kus 'двадцать'; сев. sot — вост. sot, sot — южн.
sat — зап. Sotarj 'счастливый', 'счастье', сев. ayi — вост. 5w — южн. 5w — зап.
Sw — 'дочь'. Имеются и морфологические различия.
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Л. Хонти

ХАНТЫЙСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Хантыйский язык (Х.я.) — язык хантыйского народа, аборигенов

Сибири. Современный этноним "ханты" происходит от самоназвания северных
ханты %anti,cp. еще южнохант, %sint3> восточнохант. kantay, kantay. Раньше
хантов называли остяками; это название до сих пор общеупотребительно в не-
русскоязычной специальной литературе; ср. венг, osztjak, фин. ostjakki, нем. Ostjak,
англ. Ostyak.

1.1.2. Х.я. вместе с мансийским образуют обско-угорскуго группу, их бли-
жайшим родственником является венгерский. Все три языка называются угор-
скими и составляют восточную ветвь финно-угорских языков, которые вместе
с самодийскими входят в семью уральских языков.

1.1.3. Носители Х.я, живут по реке Оби и ее притокам от Обской губы
(г. Салехард) до реки Васюган. Общая численность ханты — 22 тыс. 521 чел.
(60,5% считают язык родным) (перепись 1989 г.). Их большая часть прожи-
вает в Ханты-Мансийском (11,9 тыс. чел.) и Ямало-Ненецком (7,3 тыс. чел.)
автономных округах Тюменской области Российской Федерации; небольшие
группы встречаются в Нарымском районе Томской области Российской Феде-
рации,
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1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Хантыйские диалекты делятся в основном на три группы: восточную,

южную и северную. В фонетическом отношении южные и северные диалекты
характеризуются некоторыми общими чертами, например упрощением системы
прахантыйских гласных фонем. Традиционно эти две группы называются за-
падными диалектами. В морфологическом и синтаксическом отношениях южные
говоры имеют больше общего с восточными, чем с северными. Такое деление
весьма условно, так как в диалектологическом отношении Х.я. чрезвычайно
раздроблен: говор каждого населенного пункта в большей или меньшей степени
отличается от говоров соседних населенных пунктов (чумов). Так как расхож-
дения во всех областях грамматики значительны, в данном очерке в основ-
ном описывается один из восточных диалектов - сургутский (сур,); особое
внимание обращается на тремюганский (трем.) говор. В случае необходимости
приводятся сведения также из других говоров сургутского д-та: тромаган-
ского (тром.), юганского (юг.) и пимского (пим.), а также из южного и север-
ного диалектов.
- 1.3.0. Социолингвистические сведения

1.3.1. Х.я. служит средством устного общения хантыйского населения. Среди
северных ханты многие представители младшего поколения русскоязычны,
свой язык сохраняет только старшее поколение. Южные ханты практически
обрусели. По данным последней переписи, из хантыйского населения лишь
67,8% считает хантыйский родным языком, и 52,8% владеет русским языком.

1.3.2. Х.я. литературного варианта фактически не имеет. В 30-е годы
XX в. была сделана попытка создать его на основе северного наречия (казым-
ского диалекта), но позднее разные материалы (учебники родного языка, от-
дельные небольшие переводные и оригинальные произведения) печатались на
разных диалектах. С начала 80-х годов интенсифицировалось издание учебных
пособий (букварей, школьных словарей, книг для чтения и т.д.) на отдельных
диалектах.

1.3.3. Обучение на Х.я. не ведется; как родной язык он преподается в под-
готовительном и первом, классах.

1.4.0. Маленькие словники, содержащие данные Х.я., составлялись главным
образом европейскими путешественниками (например, Ф.Й. Штраленбергом)
начиная с XVIII в, Научное исследование Х.я. и запись фольклорных текстов
начались в 40-е гг. XIX в. в рамках полевой работы, проведенной венгром
Анталом Регули и финским ученым Матиасом А. Кастреном.

Первые шаги к созданию письменности на Х.я. были сделаны во второй
половине XIX в,, когда русские монахи и священники переводили на Х.я, мо-
литвы и отрывки из Библии, чтобы ускорить обращение ханты в христианство.
Однако эти первые попытки никакого влияния на дальнейшее развитие пись-
менности на Х.я. не имели.

Только начиная с 30-х гг. XX в. было начато издание учебников и учебных
пособий для хантыйских школ, а также оригинальной и переводной литера-
туры. До 1937 г. письменность развивалась на .основе латинской графики,
потом она была переведена на кириллицу, Первые книги публиковались на
смешанном варианте обдорского (ныне салехардского) и березовского диалек-
тов, а также на казымском диалекте. С 40-х гг. начала издаваться1 литература
на среднеобском (шеркальском) диалекте, а с конца 50-х годов — также на
ваховском и сургутском диалектаху Издаются учебники и небольшие ориги-
нальные произведения и ' на шурышкарском говоре березовского диалекта.
Южный диалект в печатных изданиях не представлен.
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Поскольку единой письменности у Х.я. нет, в данном очерке языковые дан-
ные приводятся в финно-угорской фонематической транскрипции.

1.5.0. Древних языковых памятников на Х.я. нет, поэтому трудно опреде-
лить периоды его истории. Прахантыйский, вероятно, перестал существовать
на рубеже I и II тыс. н.э. или в начале II тыс.

1.6.0. Влияние других языков на Х.я. отражается в первую очередь в лек-
сике (см. 2.6.0). В области словообразования некоторое влияние на него ока-
зал коми язык, а в области синтаксиса — русский язык.

2.0.0. Лингвистическая характерстика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Изменения в фонологии, происшедшие за период от прафинно-угор-

ского (прауральского) до прахантыйского состояния были значительны: фин.-уг.
*s и *§ > прахант. *л., фин.-уг. *s > прахант. *s, фин.-уг. *5' > прахант. *1,
фин.-уг. *8 > прахант. *j, фин.-уг. *w внутри слова > прахант. *у; появление
палатальных лабиальных гласных *б, *э, исчезновение конечных гласных зву-
ков корней, появление у гласных фонем фонологической оппозиции по напря-
женности/ненапряженности.

Гласные

Подъем Гласные первого слога

велярные

иллаб, Лаб,

палатальные

иллаб, лаб.

Гласные непервых слогов

велярные палатальные

Напря-
женные

верхний
средний
нижний

Ненапря- ненижний б е б
жеиные средний _ __ 3

Нижний a a b

П р и м е ч а н и е . U имеется только в юганском диалекте, '3 отсутствует в пимском диалекте.

С о г л а с н ы е

По способу образования

Шумные

Сонор-
ные

смычные
аффрикаты
фрикативные

фриколатеральные
латеральные
Вибранты
Назальные
плайды

По месту образования

билаби-

альные

Р

m
w

Переднеязычные

альвео-
лярные

t

s

л

г
п

ретро-
флекс-
ные

Палата-
лизован-
ные

средне-

язычные

t'
6

л'
1

j

заднеязычные

Ие лаби-
ализо-
ванные

к

Г)

Г

Лабиа-
лизо-
ванные

к.

7.

Долгих согласных нет, они появляются только на стыке морфем и слов.
2.1.2. Словесное ударение динамическое, оно падает в основном на первый

слог, но в определенных случаях может переходить на второй слог.
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Палатовелярная гармония гласных характерна для тремюганского, частично
для юганского (в нем нет i, e, а) говоров, совсем исчезла в тромаганском
и пимском говорах (она последовательно нарушается суффиксом пассива в 1-м
и 2-м лицах, см. 2.3.5 ).

2.1.3. Как напряженные, так и ненапряженные гласные могут употребляться
в начальной, срединной и конечной позициях в слове, но лабиальные гласные
в неиервых слогах не используются (за исключением одного из суффиксов
пассива, см. 2.3,5 ). Ненапряженные гласные первого слога реализуются всегда
сверхкраткими. Сочетания согласных в начале слова не'допускаются, но в се-
редине слова они встречаются, и даже в исходном положении допускаются
сочетания двух гоморганных согласных: amp 'собака', сапе 'колено', mest
'они дали'; случайные сочетания могут появляться при выпадении а/а и при
переходе назальных, вибранта, латерального и фриколатеральных в слогооб-
разующие: katg* или k&U 'день; солнце', wesatan или westan 'вы (дв.ч.) взяли'.

2.1.4. Характерны следующие типы слогов: V, V — i-mi 'старуха, женщина',
й-тэг- 'черпать', VC, ^ С — am-pat 'собаки', em-га 'черпай!'; VCC, ^СС — onk
'сера', ont 'внутренность'; CV, CV — пе 'женщина', we-лэт 'возьму'; CVC,
CVC — kat 'дом', пбг) 'ты'; CVCC, С^СС — сапе 'колено', janok. 'лед'. В случае
соноризации упомянутых выше (213) согласных могут возникать также слоги,
в которых соседствуют более двух согласных, например юг. шпел-еэт 'я растя-
нул'.

Фонологическая оппозиция гласных фонем по напряженности/ ненапряжен-
ности сопровождается оппозицией несверхкраткость/сверхкраткость. Напряжен-
ные гласные, в зависимости от открытости/закрытости слога, реализуются
как долгие, полудолгие или краткие. Ненапряженные реализуются всегда сверх-
краткими.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Корневые и суффиксальные морфемы противопоставляются друг другу

в первую очередь неизменяемостью вокализма корневой морфемы по веляр-
ности/палатальности и уподоблением гласного суффикса вокализму в первом
слоге корня (исключением является один из суффиксов пассива, см. 2.3.5)
Корневые морфемы всегда содержат гласные, но суффиксы могут их не иметь.
Принцип образования слога заключается в следуЕощем: вершиной, центром
слога является гласный, но на уровне фонетической реализации при выпадении
3/э в непервых слогах часто встречаются слогообразующие согласные (ср.
2.1.3). В начале слова слог начинается либо с гласного, либо с' согласного,
но в середине он начинается обязательно с одного согласного, из-за чего
границы слогов и морфем часто не совпадают; трем, am-pat (< amp + at)
'собаки', ka-ta (< kat + а) 'в дом', kat-na (< kat + па) 'в доме'.

2.2.2. Морфологические единицы и категории не отличаются друг от друга
по фонологическому построению,

2.2.3. В Х.я. очень распространено чередование фонем. Одна группа чередо-
ваний вызвана фонетическим окружением. Сюда относятся такие чередования
согласных, как; у/к, у. / к, после п., у, перед к, у и в положении перед
эп/эп, например: трем, лкэпкэ 'живым' < л1лэп 'живой' + уэ, jukkSn 'два
дерева' < juy 'дерейо' + уэп, _лёЦ, кШауэл 'по сравнению с ним' < лёу, 'он' +
ктГауэл, wokag 'сильный' < woy 'сила' + эл. Если к сочетаниям согласных типа
"назальный/фриколатеральный/плавный + гоморганный согласный" присоединя-
ется третий, то согласный, находящийся в середине, может выпасть: трем,
атлйт 'мои собаки' < amp 'собака' + л + am (ср. еще 2.1,3). Ауслаутное э/о
чередуется перед суффиксами либо с а/а, например трем, tayta 'кусочек' —
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taytam 'мой кусочек', либо с нулем: taytk 'их кусочек' (< tayta + ]л). i/i чере-
дуется в непервых слогах перед гласным с эj/эj: трем, imi 'женщина'"— imaja
(датив), апл 'ломается' — arajay 'ломался'.

Чередования в парадигме и словообразовании первоначально тоже носили
фонетический характер, так как они возникли в результате ассимиляции глас-
ных первого и второго слогов, но в настоящее время уже морфологизоваиы.
Напряженные гласные нижнего и среднего подъема (первичные гласные с точки
зрения чередования) чередуются с соответствующими им напряженными глас-
ными верхнего подъема (со вторичными), а ненапряженные гласные нижнего
подъема (первичные) — с гласными ненижнего подъема (вторичными): a—i,
а—и, о—и, а—i, е—i, б—а, а—ё, о—ё. В лично-притяжательной парадигме
существительных выступают только чередования напряженных гласных. Глас-
ный, являющийся в чередовании вторичным (нем. Wechsel-Vokal), выступает
в лично-притяжательной парадигме существительных с одним обладаемым,
перфекте и повелительном наклонении. В глаголах, в кото'рых основным глас-
ным (нем. Grund-Vokal) является ненапряженный, чередование имеет место
только в императиве. Хотя указанные чередования довольно закономерны,
допустимы варианты и без них: трем., юг. amp 'собака' — impam 'моя собака';
трем., юг. may 'бобр' — трем, muyam, юг, т а у а т 'мой бобр'; трем. A&pat-
'кормить' — Aipta 'корми!1, Aiptam 'я кормил', В глаголах с основным гласным
а выступает тройное чередование а/](императив)/и(перфект): трем., юг. way-
'звать1 — wiya 'зови!' — юг. wuyam 'я звал", Кроме того, имеется группа
глаголов с тематическим гласным а; в первом слоге у некоторых из них встре-
чается а, которое в перфекте чередуется с 6, например: кал.(а)- 'умереть1 —
кол 'он умер1.

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
Х,я. представляет собой в основном агглютинативный тип языка, но он

обладает также и флективными чертами (ср. 2.2.3). Аналитические конструк-
ции в Х.я. встречаются довольно редко; преобладает в нем синтетизм.

2.3.1. Грамматические разряды слов в Х.я. довольно хорошо разграничены,
хотя грани между существительным и прилагательным являются не очень
резкими (аргументами в пользу самостоятельности прилагательного как части
речи следует считать: наличие словообразовательных суффиксов, которые упо-
требляются прежде всего при образовании прилагательных, изменение прила-
гательных по степеням сравнения). Для некоторых числительных и указательных
местоимений существенно наличие отдельных атрибутивных и неатрибутивных
вариантов.

В Х.я. морфологически выражаются следующие категории: число, лицо,
падеж, посессивность, определенность, степень сравнения, время, модальность
(наклонение), залог.

2.3.2. В области местоимений имеется оппозиция "человек — нечеловек":
трем, kojayi 'кто1, meyj, moyi 'что, какой1. Других типов категориальной ка-
чественной классификации в Х.я. нет.

2.3.3. В сургутском диалекте существует три грамматических числа: един-
ственное, двойственное и множественное. Парные части тела или одежды
в основном выражены двойственным числом: тром. kfltyaA 'его две руки'. Если
речь идет только об одном компоненте, употребляется существительное ра!эк
'половина': трем. кбг-ра1эк 'хромой, одноногий' (букв, 'половина ноги'). Двой-
ственное число употребляется в том случае, когда два разных существитель-
ных выступают в качестве однородных членов предложения (числительное kat
'два1 может им предшествовать для подчеркивания совместности): тром. siy.asyan
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кбкэккэп тауслэ7эп 'ястреб-оыбопов и орел кружатся', kat itneysn ikeyan y
'жили-были старуха и старик', imi jekkan апкеуэп tajsA 'у одной женщины отец
и мать', Л1п kat йу.еуэп раккэп tajAaysn 'у них (двоих) были дочь и сын'.

2.3.4. Для выражения п а д е ж н ы х значений служат падежные суффиксы
и (для выражения более тонких оттенков) послелоги. При помощи падежей
выражаются: субъект, прямое и косвенное дополнения, различные простран-
ственные отношения, совместность, орудийность, причина, цель и т.д. Часть
послелогов с пространственным значением образует трехчленные серии; они
чаще всего происходят от имен существительных.

П о с е с с и в н о с т ь выражается прежде всего посредством лично-притяжа-
тельных суффиксов. При обладателе 1-го или 2-го лица лично-притяжательный
суффикс является необходимым компонентом слова, выражающего обладаемое,
а в 3-м — только при обладателе, выраженном личным местоимением (мес-
тоимение может и опускаться): трем, (та") нпрэт 'моя собака', (лбу.) kutaA
'его дом', тром. лаг капэп 'берег озера'.

2.3.5. З а л о г о в ы е противопоставления выражаются оппозицией активного
и пассивного залогов (показатель последнего о, oj в 1-м и 2-м лицах последо-
вательно нарушает палатовелярную гармонию гласных, ср.: трем, paruoj&m
'я буду положен', AapoUojam 'я буду кормлен'); для пассивного залога харак-
терно^ то, что и непереходные глаголы могут спрягаться в пассиве: тром. temi
Aej wSrts, апэу warta juy.na Snmi 'перед ним выросло дерево для изготовления
черпака, для изготовления чашки' (букв, 'этот был выращен деревом...', ср.
йпэт- 'расти5).

Для обозначения переходности, каузативности, возвратности используются
словообразовательные суффиксы. Так же выражаются способы протекания
действия (мгновенность, многократность, повторность и т.д.).

Взаимность выражается аналитическим способом: трем., юг. пил waA- 'драть-
ся' (букв, 'бить друг друга', пил 'вместе, друг с другом', waA- 'бить, убить'), юг.
пила jSstsman 'мы согласились" (букв, 'вместе говорили', пила 'вместе, друг
с другом', jast- 'говорить').

М о д а л ь н ы е з н а ч е н и я изъявительности и повелительности выражаются
формами (наклонениями) глагола: трем, тёплэт 'я иду', w&ri 'он был сделан',
тепа 'иди!1, were, 'делай!'. Другие модальные значения выражаются либо части-
цами, либо причастиями: а) частицей ирреальности действия блэл: юг, A6W
entemna колот блэг) 'я бы умер, если его не было бы', тром. тй блэп janAam 'я
бы пошел'; б) условным причастием с лично-притяжательным суффиксом (кон-
дициоиал): тром. jekrja: mantem metaAekks jekna jeya! 'если ты станешь для
меня чем-нибудь, стань!'; в) причастием настоящего времени + ка 'если' (кон-
диционал): трем. кбу„ waAtan-ka лулй! 'если ты долго находишься здесь, жди!',-
г) глаголом в индикативе + наречием kunts 'когда, если' (кондиционал), напр.:
тром. mantem тЬЧалеккэ jeAgn kunta, jeya! 'если ты станешь для меня чем-нибудь,
стань!'.

Вид в Х.я. не исследован.
Глагольные приставки, происходящие от пространственных наречий и упо-

требляющиеся не с глаголами движения, указывают на результативность и со-
вершенность действия, например: тром. nok-war- 'готовить, починять' (ср. пбк
'вверх', wSr- 'делать").

2.3.6. Грамматическое лицо выражается финитными формами глагола, лично-
притяжательными формами существительного и личными местоимениями. Лиц
в Х.я. — три.

Определенность в сфере существительных выражается лично-притяжательным
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суффиксом 3-го лица ед.ч., который, таким образом, приблизительно соответ-
ствует по функции определенному артиклю венгерского и других языков.

Н е о п р е д е л е н н о с т ь / о п р е д е л е н н о с т ь прямого дополнения может быть
выражена формами глагола при помощи соответственно неопределенного
(безобъектного или субъектного) и определенного (объектного) спряжений; при
прямом определенном дополнении глагол может стоять также в форме неопре-
деленного спряжения: трем, Aejsmat mant meja! 'дай мне топор!' (букв, 'дай
меня топором!'). Глагол в определенном спряжении может указывать также
на число определенного прямого дополнения: пим. паллат jawaAAam nok-
\уаглэлат 'я починяю свои стрелы и луки' (букв, 'мои стрелы, мои луки я сде-
лаю [их]1), но: паллал ]а\уэллал koy.ramtay 'он поймал свои стрелы и луки' (букв,
'свои стрелы, свои луки поймал1). Объектное спряжение является обязательным
в случае, когда (контекстуально) детерминированное прямое дополнение в пред-
ложении отсутствует: пим. A6W newrem kenc, kenc; AejaAA: кдлуэл asam upina
ojaytatey 'она искала, искала ребенка, оглядывается: она нашла его под изго-
ловьем своего внука1 (ojsytatoy 'нашла [его]1).

В сургутском диалекте имеется три в р е м е н и глагола: настоящее (-будущее),
перфект и имперфект (последний в некоторых говорах выходит из употребле-
ния). Временные отношения выражаются и причастием; временное значение
последних зависит от временного значения финитного глагола предложения.

У к а з а н и е и п р о с т р а н с т в е н н а я о р и е н т а ц и я осуществляется при по-
мощи указательных местоимений и наречии, например в тремюганском говоре:

tem
'этот
здесь'

temi
'этот...
здесь'

torn
'тот
там'

turn]
'тот...
там'

it
'этот'

fit
'этот...'

t'u
•тот' 'тот. .'

Конкретный, видный
Далекий
Атрибутивный

Локальные наречия и локальные послелоги, образованные от существитель-
ных, характеризуются тройственностью направления: трем, teya 'сюда', tet
'здесь', tbs. 'отсюда' (te- 'этот здесь (местоименный корень)*); kem 'вон, на улицу',
кетэп 'на улице', кетэлШ 'с улицы' (кет- корень наречия); kokka 'далеко (куда?)',
кбу.эп 'далеко (где?)', koy.SAta 'издалека' (кбу„ 'долгий, длинный, далекий'); юг.
owtsja 'на (что-л.)', owtina 'на (чем-л.)', owtgji 'с (чего-л.)' (owti 'поверхность,
верх"); juw dwtsja 'на дерево'.

Выражение о т р и ц а н и я осуществляется при помощи отрицательных частиц:
enta 'не, нет', entem 'нет', ал 'не' (перед глаголом в повелительном наклонении).
Частица entem употребляется при отрицании экзистенциальных предложений
со связкой или без нее: трем, mentam kim entem WOA 'я не мог пойти' (букв,
'уходящего состояния у меня не было5), пим. nank entem 'лиственницы нет'.
К entem в предложениях последнего типа присоединятотся суффиксы двойствен-
ного и множественного числа и даже падежные суффиксы: трем, entemysm 'их
двоих нет', entemat 'их многих нет', юг. AOW entemna кблэт блэп 'если его не
было бы, я бы умер'. Двойного отрицания в восточных диалектах Х.я. нет.

2.3.7. В Х.я. различаются следующие части речи: а) знаменательные: имя
существительное, прилагательное, числительное, отглагольные имена, местоиме-
ние, наречие, глагол, б) служебные: послелог, приставка, частица, в) междо-
метие.

Для разных частей речи характерны следующие категории: для существи-
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тельного — число, падеж, лично-притяжательность; для прилагательного —
падеж (локатив в качестве модалиса и транслатив-эссив) и степени сравнения;
для числительного — падеж; для наречия — степени сравнения (у простран-
ственных наречий есть застывшие падежные формы, некоторые из падежных
суффиксов совпадают с падежными суффиксами существительных); для место-
имения — число, лицо, падеж; для глагола — число, лицо, время, наклонение,
залог.

Наречия образуются от существительных, вопросительных и указательных
местоимений главным образом при помощи характерных для наречий падеж-
ных суффиксов: трем, teys 'сюда', tet 'здесь', teA 'отсюда'. Глагольные приставки
являются наречиями по своему происхождению: трем, пбк 'наверх' (nok-ku
'он встал1); к 'вперед' (ау„3л кал arejajat "... чтобы сани не сорвались').

По структуре послелоги делятся на три группы: а) послелоги без падежных
суффиксов: трем. Ш 'как, в качестве чего-нибудь' (сеу„эг-рип it] kuci 'оно стало
теплым, как заячья тереть'); б) послелоги, в состав которых входят падежные
суффиксы: трем. kut'annS 'около1 < kut'Sn 'пространство возле чего-нибудь';
в) сложные послелоги, вторым компонентом которых является -piApi 'сторона':
юг. леу 'внутренняя часть' > Aeypi 'внутренность': kat лёуршэ 'внутри дома,
в доме'. (О структуре серийных послелогов см. 2.3.6). К послелогам могут
присоединяться также лично-притяжательные суффиксы, например трем, (та)
kut'nama 'ко мне'. Подобные суффигированные послелоги употребляются в функ-
ции косвенных падежей личных местоимений.

Союзов в сургутском диалекте сравнительно мало, и все они сочинительные:
юг, рапэ 'и' (ma jowtay/vem pans kifem 'я его догнал и опередил'); пим. os 'и,
но' (t'e men os moytaya iki 'он шагал, но (там) никакого старика не было').

Из частиц следует отметить: усилительную частицу -рэАрэ: трем. ej-metaAi-
р(э) entetn 'ничего нет'; вопросительную частицу -а/-а: трем, entoj-a леу, joy.St?
'но он ли приехал'; частицу атрибутивности -уэАуэ, присоединяющуюся к суще-
ствительным с падежными суффиксами и к наречиям: трем, katn3-y3 jakksm
'оба в доме находящихся человека', кетэп-уэ jay 'на улице находящиеся люди'.
Эта же частица может присоединяться и к постпозитивным определениям:
kirsy патгэккэ-уэ weAerh 'я возьму мешок, полный'. Частицы отрицания: enta
'не, нет' (с глаголом в индикативе), entem 'нет' (в экзистенциальном предло-
жении), ал 'не' (с глаголом в императиве); entem может принимать суффиксы
числа или вести себя как существительное, так как к нему может присоеди-
няться и падежный суффикс (см. 2.3.6).

Междометий в Х.я. относительно много: пим. eja, ejakaca (выражение раздра-
жения), тром., пим. ja 'ну-ка', tUka 'ну-ка' (выражение удивления) и др.

2.4.0. Образцы парадигм

Имена

Суффиксы грамматических чисел в непритяжательной парадигме: ед.ч. — 0,
дв.ч. — -уэпАуэп, мн.ч. — -StAat (для основ на согласный), -t (для основ на
гласный). Падежные суффиксы присоединяются к именам во всех трех числах,
лишь транслатив-эссив употребляется только в ед. числе.

Падежные суффиксы

Номинатив Р
Латив -а/-а
Локатив -пэАпэ (перед суффиксами числа

в предикативной функции:-паАпа)
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Аблатив
Аипроксиматив
Инструменталис
Комитатив
Трансл ати в-эссив
Дистрибутив
Абессив

]
-namAnam
-at/-at
-natAnat
-уэАуэ
-(3)pti/-(9)pti
-лэуАлоу

Пргшеры: трем, kat 'дом', kat-a 'в дом', kat-ne 'в доме', kat-i 'из дома', kat-nam
'в сторону дома', kat-at 'домом1, kat-nat 'с домом', kat-уэ 'домом, как дом', ал-Spti
'каждый год', kat-лэу 'без дома', kat-уэп 'два дома1, kat-уэп-пэ 'в двух домах',
kat-yon-i 'из двух домов', kat-3t 'дома', kat-St-at 'домами', kdt-5t-nat 'с домами',
kat-at-уэ 'домами, как дома'.

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е суффиксы ( т р е м . )

Облада-

тель

1. л.
2. л.
3, л
Дв, ч,
1 л.
2 л.
3 л,
Мн. ч.
1 л,
2. л.
3. л.

Обладаемое в ед, ч.: 0

Первичный
напряжен-
ный глас-
ный неверх-
него подъ-
ема или не-
напряжен-
ный глас-
ный в пер-
вом слоге

-amAta
-а/-а

Первичный
напряжен-
ный глас-
ный верх-
него подъ-
ема в пер-
вом слоге

Вторичный
напряжен-
ный глас-
ный верх-
него подъ-
ема в пер-
вом слоге

emAem -эт

Термины
родства с
ауслвутным
согласным

Обладаемое

В дв. ч.:
^уэл/~7эл

В мн, ч.:
-(э/э)л

[/-эт -атАйт
чеАе -эпАэп -вАй

-ЭЛ/-ЭЛ

-тэпАтэп
-j n /-in
-jnAin

-ЗуоАэуо
-jn/in
-JAAiA

-ЭЛ/-ЭЛ

-этэпАэтэп
-эпАэп
-эпАэп

-aye Азу о
эпАэп

-алАйл

Суффиксы 2-го л. ед.ч. с напряженным гласным элементом утратили перво-
начальный *п, который, однако, сохранился в словоформах с падежными суф-
фиксами: трем. waAennat 'с твоими оленями', ср. \уале 'твой олень' от waAi
'олень', но ср. пим. rite, riten 'твоя лодка' от rit 'лодка'.

Примеры лично-притяжательных форм с падежными суффиксами: юг. kutama
'в мой дом', katysAamannat 'с обоими домами нашими1 ('мы' в двл.), ср. kat
'дом'.

Сравнительная степень в предикативных конструкциях выражается^ посред-
ством сравнительного послелога kintU, например; трем, т а шгрэт n6i) irapan
kintU ёпэл 'моя собака больше, чем твоя собака'. В конструкциях для абсолют-
ной сравнительной степени употребляется либо суффикс -emAem, либо усили-
тельная частица -бэкАсэк, преобразовавшаяся в суффикс, который может нахо-
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диться до и после падежного суффикса: трем. леу„ ёпэлсэк 'он немного больший',
лш ёпэлсэккэп 'они (дв.ч.) немного большие', бгуетсэккэ jey 'оно стало
побольше' — бгуетуе-бэк jey 'оно стало побольше', jemem 'лучший; сравни-
тельно хороший', ср. епэл 'большой', бгэу 'лишний; слишком; больше', jem
'хороший'. Превосходная степень образуется посредством частиц -mata: ёпэл-mata
'самый большой из всех*; -pi/-pi: ёпэл-pi 'самый большой', пеуд-pi 'самый белый',
ср "чэл 'большой', пеуД 'белый'.

Количественные числительные 1—8, 10, 20, 100 и 1000 простые, остальные —
сложные: трем, ej (употребляется атрибутивно), ejsA (употребляется неатрибу-
тивно) 'Г; kat (атр.), katyan (неатр.) '2'; колэт '3'; ir-̂ jerj,, (< *ej-6rt-joГ) 'десять
с лишним одним') '9'; jen,,-urakka-ej '11' (< jer). '10' + бгэккэ (< бгэу 'лишний +
трансл.-эссив уэ) + ej 'Г). Порядковые числительные образуются путем присо-
единения суффикса -m5t/-mat к количественным: трем, kimat (< kit-mat) 'второй',
kuAmSt (< ko/vam-mat) 'третий', jen.mat 'десятый'; числительное 'первый' имеет
два варианта: трем, алэд 'первый; начало, конец', пим. aAarjmat 'первый1. Вре-
менные наречные числительные образуются от порядковых числительных с па-
дежным суффиксом транслатива-эссива: трем, kimstya 'во второй раз', kosmStya
'в двадцатый раз1. Дробные числительные, обозначающие 'половину чего-л.1,
образуются при помощи существительного pltak 'половина, часть; сторона1,
например: трем, ej рапэ palak 'полтора1, katyan ej раЬк'два с половиной'. Суф-
фиксом дистрибутивных числительных является -Ata/-Ata, например: трем, ejaAta
'по одному1, kitaAta 'по два', koAmaAta 'по три'.

Местоимения

Личные местоимения склоняются так, как существительные, однако могут
выступать также в падеже прямого дополнения, то есть аккузативе. Кроме
того, у местоимений различаются датив и латив. Основа некоторых падежей
личных местоимений тождественна простой основе: трем, т а 'я', тапэ (лок.),
или основе аккузатива: mant (акк.), mantem (дат.), mantemi (абл.), mantemnam
(аппр.), mantemat (инстр.), mantemnat (ком.), mantemya (транслат.), пим. mantema
(лат.), manteniAay (абесс); формы других падежей возникли путем агглютина-
ции послелога: пим. maniqti, manintem (абл.). Возвратно-усилительные личные
местоимения образуются с помощью суффикса -э, присоединяемого к простым
личным местоимениям; возвратно-усилительным местоимениям могут пред-
шествовать личные: трем, (тй) типа 'я сам', (пбп) пбпэ 'ты сам'. Собственно-
притяжательных местоимений в сургутском диалекте нет, в их функции в по-
сессивных конструкциях употребляются личные местоимения: трем, ma ritemna
'в моей лодке'. Об указательных местоимениях см. 2.3.6. Вопросительные мес-
тоимения: трем, koj'ayi 'кто', mey.i, m6yi 'что, что за1. В сургутском диалекте
относительных местоимений нет; в их функции в сложноподчиненных предло-
жениях, встречающихся крайне редко, употребляются вопросительные место-
имения. В сургутском диалекте нет притяжательных местоимений, употребляемых
не в позиции определения. Неопределенные местоимения: трем, meta 'какой-то,
какой-нибудь, какой-либо1, metaAi 'что-то, что-нибудь, что-либо1. Обобщительные
местоимения: трем, ejnam (< ej 'один1 + nam) 'весь, каждый1, kacan 'каждый1.
Взаимных и собственно-отрицательных местоимений (а также двойного отри-
цания) в сургутском диалекте нет.
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Глагол

В общих чертах парадигмы всех глаголов тождественны. Показатели пара-
дигматических единиц: а) время: презенс (э/э)л, перфект — -ф, имперфект —
-(э/ф, б) наклонение: индикатив — -0, императив а/-а (во 2-м лице ед.ч.
безобъектного спряжения), -е/-е (во 2-м лице ед.ч. объектного спряжения с одним
объектом) и -i/-i (в остальных формах), далее — -mus (в 1-м и 2-м л. ед.ч.,
во 2-м и 3-м л. дв.ч. пассива) и -mos (в остальных формах пассива); в) залог:
актив — -р, пассив — -oj, -о (в 1-м и 2-м лицах), -j/-i (в 3-м л. ед, и дв.ч.),
-а/-а (в 3-м л. мн.ч.); г) отражение числа определенного прямого дополнения:
единственное число — -р, двойственное число — -уэлЛуэл, множественное
число — -(э/э)л.

Личные окончания индикатива
(тремюганский говор)

Ед.ч.
1 л.
2 л,
3 л.
Дв.ч.
1 л.
2 л,
3 л.
Мн.ч.
1 л,
2 л, ^
3 л,

Действительный залог

Безобъектное
спряжение

-Р

-ЗтАэт
-эп/-ап

•PJ, -ЗуАэу1

-(3)тЗпА(э)тэп
-(§)t§n/-(3)ton
-(3)уЗп/-(э)уэп

-эу./-ау.
-(8)1эу/-(з)иу
-3t/-at

Объектное спряжение

Ед.ч.
объекта
4

Дв.ч.
объекта
-уэлУ-уэл

Мн.ч.
объекта
-(3/о)А.

-em/-em -am/-9m
-е/-е' -а/-а'
-tayAtay -p*

-ОтЭпУ-йтэп -(3)тЗпА(э)тэп
-t5n/-tan -эпАэп
-t3nAtsn -ЗпАэп

-tay./-tay, -Зу.Аэу,
-tanAtan -эпАэп

-алАал

Страдательный

залог

-эт/-эт

-Р

-тэпАтэп
-tanAtan
-у3п/-7эп

-Зу.Аэу,
-tayAtay
-atASt

Примечания:
'Личные окончания 2-ю л, ед.ч. объектного спряжения и пассива утратили собственный пока-

затель -п.
2-р оыступает в настоящем времени.
'-эуАэу появляется в перфекте глаголов с ауслаутным -iAi, -ajAaj и у некоторых глаголов

с корнем на согласный.
'Комплексы суффиксов числа объекта и личного окончания -*уэлэл/-*уэлэл, -*(э)лэлА(э)ла\

упростились: перешли в -уэлАуал, -ЗлАэл, вследствие чего маркер лица стал нулевым.

Личные окончания императива
(тремюганский говор)

Действительный залог
Безобъектное
спряжение

Объектное спряжение

Ед.ч.
объекта

Дв.ч.
объекта

Мн ч.
объекта

Страдательный

залог

Ед.ч.,
1 л.
2 л.
3 л.

-matAmat
-а/-а
-atAat

-matAmat

-atAat

matAmat

atAat

-a mat
-enat
-at
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Действительный залог
Безобъектное
спряжение

Объектное спряжение
Ед. ч.
объекта

Дв. ч.
объекта

Мн.ч.
объекта

Страдательный
залог

Дв.ч.
1 л.
2 л.
3 л.
Мн.ч.
1 л.
2 л.
3 л.

-manatAmsnat
-jtanAitan
-SnatAanat

-Y.at/-r.at
-jtanAitsn
-tatAtat

-manatAmanat
-jtanAitsn
-ySnatAyanut

-y,at/-7.at
-jtsnAitsn
-tatAtat

-truinatAmanat
-SnAan
-5nat/-anat

--y.atAy.at
-SnAan
-BAatAaAftt

-mpnat
-Snat
-ySnat

-Sy.at
-tayat
-at

Собственно императивными можно считать только формы 2-го лица в дей-
ствительном залоге. Во всех других используется усилительная частица -at/-at,
которая присоединяется к личным окончаниям с суффиксом императива. В 3-м
л. ед., дв. и мн.ч. выступает нулевое окончание лица, О выражении модаль-
ности см. также 2.5.3.

Инфинитиые формы глагола

И н ф и н и т и в оформляется суффиксом -ta(y3)/-ta(y3). Обязательный компо-
нент данного суффикса совпадает с суффиксом причастия настоящего времени,
добавочный же -уэЛуэ — это суффикс транслатива. Краткая и дополненная
формы, по-видимому, не различаются по функции, ср. трем, tajta(ya) 'иметь,
владеть': ал mare tajta(y3) enta jeA 'он (костюм) не выдержит ношения на год',
юг. menta: menta masaA 'надо идти'.

П р и ч а с т и е н а с т о я щ е г о времени, выражающее одновременное или
незавершенное действие, маркировано -ta7-ta: трем. ал.1э, юг. алЮ 'спящий; ле-
жащий', юг, aAta ко 'лежащий .человек'.

П р и ч а с т и е п р о ш е д ш е г о времени, выражающее пассивность или пред-
шествование по отношению к основному действию предложения, а также за-
вершенное действие, оформлено -эт/-эт: трем, Л1у„эт 'съедениый'~пё) л1у„вт tayi
'сожженное огнем место'; тром. socam 'шедший'.-'soram Ик„эл 'пройденная им
дорога' (букв, 'пройденная дорога его}.

К обоим причастиям могут присоединяться лично-притяжательные суффиксы,
падежные суффиксы и послелоги, напр.: трем, jeta 'приходящий; становящийся
чем-нибудь'-tasarjka jetanat (лично-притяжательный суффикс 2-го л. ед.ч. + суф-
фикс инструменталиса) tajej 'оставляй его для себя, пока ты будешь богачом!';
пим. сапкэт 'выросший1'-Ваптал (лично-притяжательный суффикс 3-го л. ед.ч.)
Aatna (послелог времени) кил кёпсауэ jey 'возросши, он начал ходить на охоту'.

П р и ч а с т и е у с л о в и я образуется суффиксом -д; употребляется только
с лично-притяжательными суффиксами и может сопровождаться послелогом
mejnaA: mejnaA mejijat! 'если он дает, пусть дает!'; пим. menrja: пбп menna pirna
'ушедши, ты...' (ср. выше).

П р и ч а с т и е о т р и ц а н и я маркировано суффиксом -лэу/-лэу, тождественным
падежному суффиксу абессива. Это причастие может употребляться без других
суффиксов либо с падежными и лично-притяжательными суффиксами: юг.
лЗлэу: nawi лкак Шэл 'день мясопуста' (nawi 'мясо', Ai- 'есть, кушать', kataA
'день; солнце'), трем. \уаллэу: \галлэуатпэ тёп 'он пошел, когда я не присут-
ствовал' (\уал-/\убл- 'быть, бывать; жить1).
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Личные суффиксы п р и ч а с т и й

Ед.ч. 1 л. -am/-am Дв.ч. 1 л. -атап/-атэп Мн.ч. 1 л. -ау„/-ау„
2 л. -а/-а 2 л. -in/-in 2 л, -in/-in
3 л, -ал/-ал 3 л. -in/-in 3 л. -1Л/4Л

Д е е п р и ч а с т и е образуется при помощи суффикса -mjn/-min, другими суф-
фиксами эта форма не осложняется. Например, трем. Aapstmin 'кормя': пеу„гет
Aapstmin ammtaAsm 'я воспитываю ребенка, кормя его'.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Каждая некорневая морфема (т.е. суффиксы) обладает в основном

одним грамматическим значением, за исключением личных суффиксов, которые
одновременно указывают на грамматическое лицо и число.

Структура именных словоформ в абсолютной парадигме: корень + суффикс
числа + суффикс падежа; в притяжательной парадигме: корень + суффикс числа
обладаемого + лично-притяжательный суффикс + суффикс падежа.

Структура глагольных словоформ в индикативе: а) в активном спряжении:
корень + суффикс времени (+ суффикс числа определенного объекта) + личное
окончание; б) в пассивном спряжении: корень + суффикс времени + суффикс
залога + личное окончание.

Словообразовательные суффиксы предшествуют словоизменительным.
Морфологически аномальных слов в Х.я. нет.
2.5.2. В словообразовании имеются четыре способа: а) корневое чередование

гласных; б) суффиксальный; в) синтаксический; г) морфолого-синтаксический.
К о р н е в о е ч е р е д о в а н и е гласных ( аблаут ) характерно для существи-

тельных: трем, tin 'цена' — tan 'выкуп за невесту', илэт 'сон1 — алэт 'снови-
дение'. С у ф ф и к с а л ь н ы й способ (часто комбинирован с корневым чередо-
ванием гласных): трем. Ai-, лху„- 'есть' > ларэС- 'кормить', kit- 'остаться' > katay-
'оставляться', кал.(а)-/кбл- 'пропасть' > кал] 'мертвец', t'dras 'купец', t'orasA-
'торговаться', коп 'брюхо', кбп] 'брюшная часть у рыбы'; суффиксы могут
быть простыми или сложными, их большая часть может присоединяться и
к именным, и к глагольным корням. С и н т а к с и ч е с к и й способ: 1) логи-
чески подчинительное словосложение: трем, kat-juy 'бревно', ср. kat 'дом', juy
'дерево1, 2) логически сочинительное словосложение: тром. rut'-kantay 'человек
(независимо от национальности)', ср. rut' 'русский', kantay 'ханты, хантыйский'.
Имеется ряд слов, употребляющихся и в качестве словообразовательных суф-
фиксов, например трем, 6t 'вещь, предмет, нечто': Ait-ot 'еда1. Глаголы с при-
ставками можно считать сложными (см. 2,3.7). М о р ф о л о г о - с и н т а к с и ч е -
ский способ: трем. jeApa 'живун, живец' < 'нечто свежее', ср. jeAap 'новый,
свежий'.

2.5.3. Х.я. обладает такими чертами, которые характерны и для номинатив-
ного (пассив), а также для эргативного типа языков (эргативная конструкция
предложения).

Субъективность выражается номинативом в предложении активного строя
(субъект предложения = агенс действия), локативом в эргативном предложении
(субъект = агенс действия), но в пассивном предложении в качестве подле-
жащего (= пациенс действия) выступает существительное в номинативе, а кос-
венным дополнением (имя в локативе) выступает агенс действия.

Важнейшим средством выражения прямого объекта является аккузатив у лич-
ных местоимений и номинатив у остальных имен. Прямое дополнение (выра-
жающее объект действия) в именительном падеже может трансформироваться
в косвенное в творительном падеже, если предмет, выраженный именем в инстру-
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менталисе, предназначен лицу, обозначенному дополнением активного или под-
лежащим пассивного предложения, в качестве результата действия, и если действие
происходит в интересах этого лица; ср. трем. Aajam mantem meja! 'дай мне
топор!1, ср. Aajamat mant meja! 'дай мне топор!' (букв, 'дай меня топором!'),
в пассивном предложении: пим. arjkemna jarnasat wurojam 'моей матерью была
рубаха сшита для меня' (букв, 'я был сделан моей матерью рубахой^).

Финитный глагол является обязательным членом предложения, за исключе-
нием экзистенциальных предложений, в которых либо имеется глагол-связка
wos- 'есть, иметься', waA-/w5A- 'есть, иметься; жить', например, пим. Ain ej
owrit w5stan 'вы (дв.ч.) — одинакового роста', либо глагола-связки нет: юг.
Ain ej noptisyan 'они (дв.ч,) ровесники'. В последнем типе именное сказуемое
согласуется по числу с подлежащим, получая числовые суффиксы имен: трем.
p&yam a"j 'мой сын — маленький', рйккаЧат ajyan 'мои два сына — маленькие',
раулат ajst 'мои сыновья — маленькие'. В предложениях, в которых сказуемое
выражает расположение предмета, соотнесенное с настоящим временем, гла-
гольная часть может быть опущена, и тогда имя, выражающее место располо-
жения, оформлено суффиксом локатива и (принимая числовые суффиксы пре-
дикативного характера) согласуется в числе с подлежащим: трем. Aajam ritna
'топор — в лодке', Aajamyan ritnayan 'топоры (дв.ч.) — в лодке', Aajmat ritnat
'топоры (мн.ч.) — в лодке', ср. Aajmat ritna waAAat 'топоры н а х о д я т с я в лод-
ке'. В сургутском диалекте Х.я. habeo-конструкция выражается при помощи
глагола taj(a)-/tdj- 'иметь, владеть': тром. ort taJAat 'у них есть вождь, ma kit
ney.ramyan t6jam 'у меня было двое детей'.

О выражении отрицания при помощи частиц см. 2.3.6 и 2.3.7.
Согласование охватывает отношения между: а) подлежащим и сказуемым,

б) определением, выраженным числительным, и определяемым, в) определенным
прямым дополнением и сказуемым-глаголом.

Согласование между подлежащим и сказуемым в основном имеет формаль-
ный характер, но встречается и логическое согласование: тром. jay 'народ,
люди": jay joy. stat 'люди приехали1 (букв, 'народ приехали1). При однородных
подлежащих одно из них может выступать в комитативе, и тогда возможны
обе разновидности согласования: тром. (лбу.) iminat wiiAAayan *он живет (дв.ч.)
со своей женой1, пим. imi kJAyaAnat WOA 'старуха жила (ед.ч.) со своим внуком1.
В предложениях с двумя однородными подлежащими к последним может при-
соединяться суффикс двойственного числа в качестве суффикса совместности
(им может предшествовать числительное кМ 'два1, чтобы подчеркнуть совмест-
ность), и сказуемое в таком случае обязательно стоит в двойственном числе:
тром. siy.asyan кбгэккэп тау„лэуэп 'ястреб-рыболов и орел кружатся1, kat imeyan
ikeyan woAayan 'жили-были старуха и старик1. Если подлежащее имеет опреде-
ление, выраженное числительным со значением 'больше, чем один1, то согласо-
вание со сказуемым может быть либо формальное, либо логическое: пим. ASpat
kar sayaAA 'семь быков скачут1 (букв. '... скачет1) или A&pet kdr sayaAAat 'семь
быков скачут'.

В атрибутивных конструкциях определение не согласуется с определяемым,
но определяемое может логически согласоваться по числу со своим числитель-
ным-определением, имеющим значение 'больше, чем один1, напр.: тром. kat
кйлдцкэл 'его оба оленя', пим. Aapat kar (ед.ч.) или Aa"pat karat (мн.ч.) 'семь
быков'.

Объектное спряжение является обязательным только в том случае, если опре-
деленное прямое дополнение в предложении отсутствует, но раньше было назва-
но; таким образом, объектное спряжение имеет прежде всего анафорический
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характер: пим. A6W newrem kenc, kenc; AejaAA: Млуэл asam JApina qjaytatsy 'она
ребенка искала, искала; смотрит: она нашла его под подушкой своего внука1

(ojaytatay 'нашла его1, но 'его1 самостоятельным словом не выражено). Если
определенное прямое дополнение находится в двойственном или множественном
числе, его грамматическое число может быть выражено глаголом-сказуемым:
пим. паллат jawaAAam пок-угаглэлат 'я починяю свои стрелы и луки' (букв,
'мои стрелы, мои луки я сделаю [их]1), но: паллал jawaAAaA koy.ramtay 'он схва-
тил свои стрелы и луки1 (букв, 'свои стрелы, свои луки поймал [его]1).

Сказуемое в предложении, в oemeMj стремится занимать последнее место,
подлежащее — первое, а прямое дополнение располагается между ними; кос-
венное дополнение может находиться на любом месте в предложении; это
значит, что Х.я. относится к языкам типа SOV. Определение всегда предше-
ствует определяемому. Поскольку родительного падежа нет, определение в при-
тяжательной конструкции не имеет падежного суффикса, например тром. jimarj
лаг капэп 'берег святого озера1, но определяемое в конструкциях этого типа
может получать лично-притяжательный суффикс 3-го л. ед.ч. В говорах, не
употребляющих суффикс атрибутивности -уэ/-уэ (см. 2.3.7 ), изредка встречаются
определительные конструкции с определением-существительным в локативе,
и таким образом суффикс локатива получает функцию, напоминающую функ-
цию генитива: тром. farasna jenka 'в воду моря' (букв, 'на море в воду1), пим.
temi jay.an капэппэ rap dy.tina 'он — на вершине горы, находящейся на берегу
реки1 (капоппэ 'на берегу1, rap 'гора1), ср. еще васюганский диалект: та atlmna
semoy 'из глаз моего отца1 (букв, 'на моем отце из глаза1).

Субъект выражается существительным и местоимением в номинативе (в эр-
гатирном дредложении в локативе), а также инфинитивом, причастиями настоя-
щего и прошедшего времени и числительными. Подлежащее в предложении
с активно спрягаемым глагольным сказуемым имеет ушбо нулевой падежный
суффикс о (номинатив), либо -пэ/-пэ (локатив): пим. ASW karat kortaya jey или
A6wn9 karat kortayo jey 'он стал драть шкуры оленей1 (последнее предложение
является эргативным). Агенс в пассивном предложении, то есть логический
субъект, стоит также в локативе: пим. копэ sipAaA соруэ say.sri 'его шея была
человеком разрезана1. В действительности субъект всегда выражен в предло-
жении, даже когда соответствующее слово отсутствует, потому что форма гла-
гола указывает на его число и лицо. В эргативной конструкции формально
обязательными компонентами являются подлежащее (= агенс) и прямое допол-
нение (= пациенс). Последнее может отсутствовать только в случаях, когда оно
контекстуально детерминировано.

Эргативная конструкция употребляется, вероятно, в случаях, когда необ-
ходимо сообщить, что известный агенс совершает и на что его действие
направлено. В пассивной конструкции подлежащее (= пациенс) обязательно
обозначено, хотя его словесное выражение не является непременным (см. выше);
действователь (= агенс) может оставаться неназванным, если он неизвестен
или не определен, Для пассивного предложения характерно, что и пассивно
спрягаемые глаголы движения (т.е. глаголы непереходные) могут выступать
в функции сказуемого, превращая косвенное дополнение активного предложения
в подлежащее пассивного предложения и наоборот: тром. temi Aej warta, апэу
warts juy.na anmi 'перед ним выросло дерево для изготовления черпака, для
изготовления чашки1 (букв, 'этот был выращен деревом...1), прииртышский диа-
лект: tafna jetajaw 'враги приедут к нам' (букв, 'мы прийдены врагом"); шер-
кальский диалект: t'at'na joyatsajaw 'враги приехали к нам1 (букв, 'мы были
прийдены врагом'); по-видимому, пассивные предложения с непереходным
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глагольным сказуемым употребляются в случае, если действие или событие,
с точки зрения папиенса, является неожиданным или даже неприятным.

Сказуемое может выражаться финитным глаголом, существительным, прила-
гательным, местоимением, причастиями настоящего и прошедшего времени.
В номинативных и экзистенциальных предложениях связка является факульта-
тивной в настоящем времени, но она обязательна в прошедшем. В предло-
жениях с содержанием настоящего времени употребляется связка wos- 'есть,
иметься1, реже waA-/wdA- 'есть; жить' (см. выше). У глагола wos- в сургутском
диалекте парадигма неполная, к нему не присоединяется даже суффикс времени,
ср. в тремюганском говоре:

Ед.ч. 1 л. wossm Дв.ч. 1 л wosmsn Мн.ч. 1 л. wosey,
2 л. wdssn 2 л. wostan 2 л. wostsy
3 л. — 3 л. (юг. wosysn) 3 л. —

Если в предложении нет финитного глагола или если отглагольное сказуемое
относится к настоящему времени и субъект стоит не в единственном числе,
именное сказуемое получает числовые суффиксы абсолютной (непритяжательной)
парадигмы имен. Примеры см. выше, ср. еще трем.: jak katnS waAAat или jak
katnat 'люди находятся в доме' (kat-пэ 'в доме', waAAat 'суть, находятся',
kat-na-t 'в доме они'), юг. AOW jem W5A 'он был добрый', merj jem WOAQW 'МЫ
были добрые'.

Прямое дополнение выражается существительным, прилагательным, неличным
местоимением, причастиями настоящего и прошедшего времени и числитель-
ными в именительном падеже, личным местоимением в винительном падеже.
Прямому дополнению, выраженному в одном предложении именем в номина-
тиве или аккузативе, в другом предложении может соответствовать -косвенное
дополнение в инструменталисе: трем. Aajam m3ntem meje! 'дай мне (тот опре-
деленный, известный) топор!', ср. Aajamat mant meja! 'дай мне топор!' (букв,
'дай меня топором!1). В предложениях последнего типа объект действия (= па-
циенс) имеет более общий характер и является менее конкретным. Этот способ
выражения объекта действия характерен и для пассивной конструкции предло-
жения: пим. йпкетпэ j&rnasat warojam 'моей матерью был сшита рубаха для
меня' (букв, 'я был сделан моей матерью рубахой1).

Определение выражается существительным в именительном падеже или в фор-
ме косвенного падежа, осложненной атрибутивной частицей (трем. -уэ/-уо),
прилагательным, местоимением, причастиями настоящего и прошедшего вре-
мени, числительным и наречием с атрибутивной частицей (трем. -уэ/-уа). Опре-
делительное прилагательное употребляется в основной форме, то есть не согла-
суется с определяемым. Если личное местоимение, которое может формально
и отсутствовать, выступает в качестве притяжательного определения, притяжа-
тельное отношение обозначается посессивным суффиксом при слове, обозна-
чающем обладаемое: трем. me. ritem 'моя лодка', пим. dnkem 'моя мать'; если
в качестве притяжательного определения выступает существительное, обладаемое
может употребляться либо с лично-притяжательным суффиксом, либо без него,
Если личное местоимение выступает первым определением, лично-притяжатель-
ный суффикс присоединяется не к обладаемому местоимения, а к облагаемому
его обладаемого: тром. (лбу.) калап Млэтлал 'языки его оленей' (букв, '(его)
оленя языки его1), пим. (тёп) риуэл jayAsw 'люди нашей деревни' (букв, '(наши)
деревни люди наши"). Если грамматические числа обоих обладателей не тож-
дественны, то оба обладаемых могут получать лично-притяжательные суффиксы:
тром. (Ain) kujLv ра1кэл 'половина мужа их обеих'.
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Косвенное дополнение выражается существительным в именительном падеже,
существительным, прилагательным и местоимением в косвенных падежах, при-
частием, наречием, деепричастием, послеложной конструкцией.

Часто употребляются предложения, осложненные причастными оборотами,
заменяющими придаточные предложения времени (примеры см. в 2.4.0 , раздел
причастий).

Разряды предложений (повествовательное, вопросительное и другие) отли-
чаются друг от друга в первую очередь интонацией. Однако если в вопроси-
тельном предложении имеется вопросительное слово, соблюдаются следующие
правила: вопросительное слово, заменяющее подлежащее, стоит на месте под-
лежащего; вопросительное слово, относящееся к второстепенному неопредели-
тельному члену предложения, а также существительное, отвечающее на такой
вопрос, стремится занимать предпоследнее место, то есть место непосред-
ственно перед сказуемым или адвербиальным дополнением, относящимся к
сказуемому.

2.5.4. Сложные предложения в сургутском диалекте только логически под-
разделяются на сочиненные и подчиненные. Сложносочиненные предложения
присоединяются друг к другу либо посредством союзов, либо без союзов
(ним. рапэ 'и': Adwna wer fiiwspa posapi pans wersn ciwap лаг asmaA kpaja
pantoy 'она выжала кровь в стружки и положила кровавые стружки под по-
душку'; тром. jankksy лиг tdmpi moca, man-рэ janksm 'он доехал до другого
берега озера, я тоже доехал*). Встречаются предложения без союза, логически
соответствующие сложноподчиненным (тром. wuAiA, л'ал'уэ J6y_st3t 'они видят,
(что) они бороться приехали1): в качестве подчинительных союзов могут упо-
требляться вопросительные и указательные местоимения, например тром. tut
'тот'; потому', mey.at 'зачем': л'ал'уэ ents j6Atay kunta, t'ut muy.at k&Aatayl 'если
вы не бороться приехали, не умрите!' (букв. '.,. зачем же вы умрите?!7). Главное
предложение регулярно предшествует придаточному, но известен и обратный
порядок: пим. mOwsAi AOW kataAa кбгла kujsA, A6wns wajayAsAi 'что лежит
вблизи его рук и ног, им подверглось избиению'. Предложения с причастными
оборотами можно считать заменителями сложноподчиненных предложений
(пим. Aajgyta 'висящий': лот-juy, tojna Aajaytam^ wuAam 'я вижу, что я вишу на
черемухе'; тром. wikstam 'крикнувший': t6m pabkns wikotamaA sefaA 'его крик
слышится на другой стороне1).

2.6.0. В современных диалектах обско-угорских языков сохранилось около
1000 корнеслов, унаследованных из уральского, финно-угорского, угорского
и обско-угорского языков-основ. Это главным образом имена родства, частей
тела, явлений природы, местоимения, числительные. В Х.я. имеется ряд слов,
заимствованных в разные эпохи из иранских языков. С начала IT тыс. н.э. нача-
лось контактирование ханты с коми, вследствие чего хантыйскими диалек-
тами заимствовано свыше 400 коми слов. Количество слов татарского проис-
хождения гораздо меньше. Они характерны главным образом для прииртыш-
ских говоров (т.е. для южнохантыйского диалекта). Особенно в последнее
время стало интенсивным влияние русского языка на хантыйский, которое
отражается прежде всего в лексике. В северных диалектах имеются мансий-
ские и ненецкие, в восточных селькупские, в южных татарские заимствования,

2.7.0. Хантыйские диалекты, как уже указывалось выше (1.2.1 ), делятся на
восточную, южную и северную группы. Две последние часто объединяются
под общим названием "западные диалекты", потому что для них характерен
ряд общих фонетических изменении, возникших после распада прахантыйского,
напр.; •] > i, *й > i, *б > е, *5 > а/а, о/и, переход анлаутного *к в х перед
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велярным гласным. На крайнем востоке палатовелярная гармония гласных
предыдущих периодов еще сохранилась, но ее уже нет в части сургутских
говоров, а также в салымском диалекте. Число падежей на востоке — Ю, на
юге — 5, на севере — 3; число прошедших времен в ваховско-васюганском
диалекте — 4, в сургутском и салымском — 2, в остальных — 1. Собственно-
отрицательные местоимения встречаются только в западных диалектах, которые
характеризуются также двойным отрицанием. Х.я. в диалектном отношении
чрезвычайно расчленен, основные диалекты делятся на многочисленные вари-
анты, сведения о которых нередко случайны и недостаточны. Важнейшие из
них, которые в специальной литературе нашли сравнительно удовлетворитель-
ное освещение, следующие:

В а х о в с к о - в а с ю г а н с к и й , сургутский, с а л ы м с к и й (последний явля-
ется переходным к южному диалекту) на востоке, Ваховско-васюганский диа-
лект и часть сургутских говоров характеризуются наличием гармонии гласных.
Другие характерные черты: архаичность систем фонем (в разной степени по
говорам, ср. гармонию гласных), парадигматическое чередование гласных (за
исключением салымского диалекта), обилие падежных суффиксов, распростра-
ненность эргативной конструкции предложения.

Д е м ь я н с к и е , к о н д и н с к и й (под общим названием: "прииртышские гово-
ры'^на юге. Гармонии гласных нет. В фонетическом отношении южный диалект
занимает промежуточное положение между восточной и северной группами.
Формы объектного спряжения, указывающие на определенное прямое допол-
нение в двойственном или множественном числе, имеют два варианта: wetetam
или wettemat (< wetten 'я его убью' + суффикс множественного числа непритя-
жательной парадигмы) 'я их (многих) убью'. На юге употребляется только
прошедшее время с нулевым суффиксом. Эргативная конструкция (как и на
севере) встречается намного реже, чем на востоке.

Северные: н и з ь я м с к и й , ш е р к а л ь с к и й (в советской специальной литера-
туре: среднеобский), к а з ы м с к и й , б е р е з о в с к и й ( с гиурышкарским говором),
о б д о р с к и й (но прежнему названию г. Салехарда) диалекты. Система фонем
радикально упростилась после распада прахантыйского языка, число падежей
уменьшилось до трех, утрачены глагольные формы объектного спряжения,
указывающие на прямое дополнение в двойственном числе (за исключением
обдорского говора), прошедшее время образуется с помощью маркера s (но
в низьямском говоре, являющемся в определенном смысле переходным к юж-
ной группе, прошедшее время имеет нулевой суффикс); употребляется двойное
отрицание,
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САМОДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ

1. Самодийские языки вместе с финно-угорскими составляют уральскую
языковую семью. Термин "самодийские" введен в советское время на основе
широко распространенного названия "самоди', или "самодины', принятого в
прошлом по отношению к наиболее многочисленной самодийской народности —
ненцам, а на Красноярском Севере — по отношению к нганасанам и энцам
(ненцев же здесь именовали "юраками").

В дореволюционной литературе все самодийские народности именовались
"сам*оедами\ В работах ряда зарубежных ученых еще и сейчас приняты названия
типа нем. Juraksamojeden или Juraken 'ненцы', Jenisseisamojeden 'энцы', Tawgy-
samojeden или Tawgen 'нганасаны', Ostjaksamojeden 'селькупы'. Соответствующим
образом обозначаются их языки.

Имелись многочисленные попытки объяснить возникновение этнонима "само-
еды", но ни одна из них не шла далее внешнего сопоставления по созвучию.
Наиболее правдоподобно предположение, что по своему происхождению это слово
связано с обозначением одного из племен энцев — сомату.

Основанием для отнесения селькупов вместе с хантами, а также енисейскоязыч-
ными кетами к числу "остяков" (в научной литературе этот этноним закрепился
за хантами) послужили общие черты в их хозяйстве и культуре, образовавшг JCH
в результате древних связей между этими народами таежной зоны Западной
Сибири.

2. К самодийским языкам (С.я.) относятся: ненецкий, энецкий, нганасанский,
селькупский и ныне мертвые маторский, тайги(ийский), карагасскиЙ, койбальский,
камасинский.

Значительная часть занимаемой самодийскими народностями территории
входит в состав трех автономных округов; Ненецкого автономного округа
Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской об-
ласти, Таймырского автономного округа Красноярского края Российской Феде-
рации. Ненцы живут во всех трех округах, но большая их часть приходится
на долю Ямало-Ненецкого округа. В этом же округе по течению р. Таз,
преимущественно в Красноселькупском и Тазовском районах, сосредоточено
основное число северных (или тазовских) селькупов. Южная группа селькупов
населяет Томскую область Российской Федерации и рассредоточена по Оби и ее
притокам (Тыму, Васюгану, Кети, Парабели, Чае, Чулыму), Энцы и нганасаны
расселены только в Таймырском округе. Небольшая группа лесных (или таежных)
ненцев находится в пределах Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской
области, а некоторое количество тундровых ненцев составляет постоянное
население Мурманской области Российской Федерации. Ряд мелких племен,
относившихся в прошлом к самодийцам, занимал территорию Саянского нагорья
и прилегающих районов,

3. Общая численность говорящих на самодийских языках превышает 37 тыс. чел,
(перепись 1989 г.). Наиболее многочисленны ненцы, занимающие по своей
численности первое место среди народностей Севера — 34 тыс. 665 чел.,
в значительной степени сохраняющие язык. На втором месте — селькупы (1 тыс.
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530 чел.). Нганасанов насчитывается 1 тыс. 278 чел., до 90% из которых
считают нганасанский родным языком. Энцев,по данным переписи, насчитывается
209 чел.

4. По степени взаимной близости современные С.я. располагаются следующим
образом:

Ненецкий язык

Тундровое наречие

/

Лесное наречие

Энецкий язык

Наречие бай Наречие маду <

Нганасанский язык

\

Селькупский язык

Тазовское наречие Тымское наречие

Кетское наречие

Как видно из приведенной схемы, энецкий язык распадается на два наречия:
лесное (бай) и тундровое (маду или мадду). Первое из этих наречий отчетливо
тяготеет к ненецкому языку, второе — к нганасанскому. Указанное деление
энецкого языка находится в соответствии с диалектным членением языка
ненцев, имеющего также два наречия: тундровое и лесное, Таким образом,
энецкий язык представляет собой как бы связующее звено между ненецким и
нганасанским, что отвечает и его географическому положению. Тем самым
обосновывается традиционное объединение трех С,я. (ненецкого, энецкого,
нганасанского) в единую северносамодийскую группу в противовес селькупскому.
По-видимому, формирование этих языков происходило постепенно по мере
ослабления связей между группами самодийцев, обусловленного расширением
территории их расселения, влиянием различных групп досамодийского населения
и смешением с ними. Вместе с тем у нганасанского языка более отчетливо,
чем у других языков севернос'амодийской группы, продолжает ощущаться связь
с селькупским.

Дошедшие до наших дней архивные материалы дают достаточные основания
считать, что в прошлом на С.я. говорили такие, ныне исчезнувшие или ставшие
тюркоязычными, племена Саянского нагорья, как маторы, тайгийцы, карагасы,
койбалы, камасинцы. Дольше остальных саяно-самодийских языков сохранялся
камасинский, материалы по которому были собраны в первой половине XIX в,
М.А. Кастреном и в начале XX в. К. Доннером. Последние камасинские
языковые данные были получены в 60-х гг. нашего века А.К. Матвеевым и
А. Кюннапом от двух уроженок с.Абалаково на Саянах.

Ознакомление с архивными материалами позволило предположить гипотети-
ческую номенклатуру саяно-самодийских языков: койбальский рассматривается
как диалект камасинского, а маторский, тайги, карагасский — как близкие
диалекты одного и того же языка — маторско-тайгийско-карагасского (МТК).
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5. Распад прасамодийской языковой общности относят предположительно
к началу новой эры. Хронология разделения различных самодийских языков
не изучена.

6. Для С.я. характерны определенные сходства в сфере фонетики и единый
с точки зрения типологии грамматический строй, что дополняется общностью
происхождения ряда формантов,

Характерные черты фонетической структуры слова большинства С.я — наличие
консонантных сочетаний в середине, но не в начале и не в конце слова;
преобладание среди таких сочетаний геминат и последовательностей "носовой +
смычный"; отсутствие или слабое проявление гармонии гласных; ограниченность
вокализма непервых слогов слова в сравнении с вокализмом первого слога. С.я,
существенно различаются по составу согласных и особенно гласных фонем.
В большинстве из них консонантизм сравнительно небогат — до 20 фонем
(исключение — ненецкий язык, имеющий корреляцию согласных по палата-
лизации), звонкие согласные встречаются преимущественно в середине слова,
имеется гортанный смычный. Ударение разноместное, часто связано с качеством
или долготой гласного, может иметь смыслоразличительный характер.

Основным способом образования форм слов в С.я. является агглютинация,
реализующаяся в расположении суффиксов в определенном порядке. Префиксация
развития не получила. Агглютинативное построение словоформы поддерживается
ограниченно фиксированным порядком слов, сохраняющимся в большинстве
языков, и типичным для них сочетанием ряда подчиненных членов предложения
с подчиняющими путем простого примыкания.

Наблюдаются и другие приемы соединения морфем: аналитические образования
и морфонологические изменения, но они имеют меньший удельный вес, Ряд
форм образуется комбинированным путем.

С помощью суффиксации от слов одних лексико-грамматических категорий
образуются слова других лексико-грамматических категорий и изменяются
лексические значения в пределах одной лексико-грамматической категории. Реже в
словообразовательных целях используется словосложение.

Словообразование существительных и прилагательных представлено преиму-
щественно формами субъективной оценки. Имеется ряд глагольных имен. Особенно
богато представлено отыменное и отглагольное образование глаголов, в том числе
переходных, образованных от непереходных по своей семантике глагольных основ,
и, наоборот, непереходных глаголов, образованных от переходных.

Окончания склонения и спряжения в С,я. сводимы к единым типам. Особенности
соединения корневых и суффиксальных морфем зависят от фонетического строения
основы.

Для морфологической структуры слова характерно последовательное присоеди-
нение к первооснове различных морфем (числом до 7), образующих в своей
совокупности целую цепочку, отдельные звенья которой в значительном числе
случаев вычленяются без особых затруднений.

Во всех С.я. имеется три числа: единственное, двойственное, множественное.
Особенно прочно сохраняется двойственное число в северносамодийских языках.
Существительные кроме основных форм склонения имеют лично-притяжатель-
ные, а в северносамодийских языках — личио-предназначительные формы,
являющиеся разновидностью лично-притяжательных (например: нен. tedada, нган
ta59tu, знец. te6o5a 'олень для него').

Падежная система С,я. в основном однотипна Только в селькупском языке
современными языковедами в зависимости от понимания категории падежа
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и подхода к языковому материалу выделяется от 13 до 21 падежных форм.
Значительная часть падежей выражает пространственные значения.

Различаются модели построения пространственно-временных падежей двойст-
венного числа в северносамодийских языках, с одной стороны, и в селькупском —
с другой. В селькупском имена в дв. числе образуют парадигматические
формы по тому же образцу, что в ед. и мн. числах. В северносамодийских язы-
ках в этих целях используются аналитические образования — имя в двойственном
числе сочетается с послелогом в соответствующей падежной форме.

Имена образуют предикативные формы, изменяясь по лицам, числам и даже
по временам. Широта употребления этих форм в разных языках различна —
наибольшая в ненецком, наименьшая в селькупском; настоящее время: в ненецком
hasafiadarj, в энецком kasaran, в нганасанском kuprjumuruft, в селькупском qumorjlit
'вы (многие) являетесь мужчинами'; прошедшее время: в ненецком hasaBadac1,
в энецком kasarafi 'вы (многие) были мужчинами'. В нганасанском и селькупском
предикативные формы имен прошедшего времени не имеют. Будущее время
во всех самодийских языках конструируется с помощью вспомогательного
глагола 'быть'. Лично-числовые показатели предикативных имен в основном те же,
что и у глагола в субъектном спряжении.

Прилагательные сохраняют тесную связь с существительными. Ряд существи-
тельных, в первую очередь обозначающих материал, в позиции определения
выступает в значении прилагательных. В значении сравнительной степени
используются синтаксические конструкции с прилагательными в положительной
степени. Описательным путем передается и значение превосходной степени.

Личные местоимения (три лица в трех числах) употребляются преимущественно
по отношению к людям, Отрицательные и неопределенные местоимения стан-
дартными способами образованы от вопросительных.

Все разряды числительных в конечном счете образуются от количественных,
которые склоняются только в самостоятельной позиции.

Переходность, каузативность, в селькупском также возвратность выражаются
суффиксально. Имеется ряд наклонений и модальных форм, в том числе
аудитив, который в северносамодийских языках употребляется для обозначения
действия, воспринимаемого не только на слух, но и с помощью некоторых
других органов чувств. Императив в отличие от остальных наклонений, которые
образуются при помощи парадигмы индикатива, характеризуется особым
набором лично-числовых суффиксов. Материальное различие формантов буду-
щего времени в разных С.я. свидетельствует, по-видимому, о сравнительно
позднем возникновении этой формы,

Во всех С.я, два. типа спряжения; субъектный и (субъектно-)объектный,
каждый из которых имеет свою систему личных формантов. Спряжение
переходных глаголов по субъектному или (субъектно-)объектному типу подчи-
няется определенным закономерностями и связано с о.-обенностями логического
ударения. Личные форманты (субъектно-)объектного спряжения материально
совпадают с лично-притяжательными показателями. В северносамодийских языках
выделяется также третий тип спряжения — субъектно-безобъектный.

В парадигме отрицательного спряжения используются отрицательные вспомо-
гательные глаголы при основном глаголе в неизменяемой форме, совпадающей
с формой 2-го лица ед. числа императива для субъектного спряжения. Лишь
в селькупском применяются отрицательные частицы.

Из служебных слов наибольшее развитие получили послелоги, Среди частиц
различаются самостоятельные (частицы-слова) и суффиксальные (частицы-суф-
фиксы).



324 Самодийские языки

Структурно-типологическое сходство самодийских языков дополняется матери-
альной близостью формантов словообразования и словоизменения. Вместе с тем
материальное различие суффиксов является одним из основных критериев
самостоятельности отдельных языков. Особенно наглядно это сказывается на
материале северносамодийских языков.

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е суффиксы н о м и н а т и в а ед. числа

1 л.

Ед.ч. 2 л.
3 л.
1л.

Дв ч. 2 л.

3 л.
1 л.

Мн.ч. 2 л.
3 л.

Ненецкий

-mi, -fi
-г
-da
-riiiij-

-щ
-d'ifj.
-Galj.
-rafj-
-dof}, -dulj-

Энецкий

-i. -b'
-r
-6a

-j(9). -b'(§-)
-Щ)
-Щ)
-at}, -balj.
-rat}
-6u(lj.)

Нганасанский

-ma
-ГЭ

-Ц
-mi

-H

-ai
mih.

Селькупский

-mi, -m/p

-y"-i
-ti
-rrn

-1Г

-i-mi t/n
-lit/n
-tit/n

К приведенным суффиксам материально близки личные форманты (субъектно-)
объектного спряжения для единственного числа объекта.

Личные ф о р м а н т ы ( с у б ъ е к т н о - ) о б ъ е к т н о г о с п р я ж е н и я
(ед.ч. объекта)

I л.
Ед.ч. 2 л,

3 л.

1 л.
Дв.ч. 2 л.

3 л.

1 л.
Мн.ч. 2 л.

3 л.

Ненецкий

-В
-г
-da

-mil).

щ-d'ifj.

-Bag-
-raij

-dan-, -dufr

Энецкий

-a, -b'
-r
-6a

-j(fi). -Щ)
-Щ)
-Щ)
-alj, -balj
-raT)-

-8uft)

Нганасанский

-ШЭ

-ГЭ

-tu

-mi

-fi
-8i

-muV
-rulj-
-SuV

Селькупский

-m/-p
-1
-ti

-mi
-h

•ч
-mi t/n
-lit/n

-tlt/n

В отличие от знака fj, обозначающего назализованный гортанный смычный, знак
F̂ передает иеназализоваиный гортанный смычный, В практическом алфавите
письменного ненецкого языка для обозначения гортанных смычных приняты
следующие знаки: для назализованного — одинарный апостроф ('), для неиаза-
лизованного — двойной апостроф (").

С.я. являются языками номинативного строя. Подлежащее выражается именем
в номинативе, а при зависимом предикате — именем в генитиве. Личные
местоимения в. роли подлежащего ограничены в своем употреблении и приме-
няются лишь в случае необходимости особо подчеркнуть действующее лицо.

Имя в форме номинатива в определенных случаях выступает в функции опре-
деления и прямого дополнения. Как правило, форму номинатива получает
прямое дополнение при сказуемом в форме 2-го лица императива. При опреде-
лении, выраженном количественным числительным или другим счетным словом,
определяемое ставится обычно в единственном числе.

Если определение передано личным или лично-определительным местоимением,
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определяемое согласуется с ним в лице и числе обладателя. В других случаях
согласование определения с определяемым отмечается в некоторых формах
преимущественно в нганасанском, реже — в ненецком.

Для С,я. характерно сходство в управлении той или иной падежной формой
имени. Так, например, глаголы со значением 'бояться', 'пугаться1, 'остерегаться'
требуют постановки существительного в форме аблатива. Характер управления не
зависит от того, глаголом или глагольным именем является управляющее слово.

Отмечается многообразие типов простого предложения. Широкое распростра-
нение имеют простые осложненные предложения с глагольными именами, при-
частиями и развернутыми деепричастиями, Предложения этого типа функциональ-
но соответствуют сложноподчиненным предложениям русского и других индоев-
ропейских языков и составляют одну из характерных особенностей С.я.

Сложные предложения, особенно сложноподчиненные, широкого развития не
получили. Однако наблюдения последних лет показывают некоторое усложнение
синтаксических конструкций — возникновение новых типов и постепенное
развертывание сферы их употребления, что относится в первую очередь к
селькупскому языку.

В целом проведенные сопоставления наглядно свидетельствуют об отчетливом
противопоставлении по ряду признаков группы северносамодийских языков
селькупскому, что, впрочем, не ставит под сомнение исконное родство между
всеми С.я.

Общими для всех С.я. являются тюркские и русские лексические заимствования.
Лексика, заимствованная из тюркских языков, относится преимущественно к
мирной хозяйственной деятельности: нен. juno, энец. fyuda, нган. fyUndiia,
сельк. бипЦ 'лошадь'; нен. serj- — вторая основа sen-, энец. sen, нган. set),
сельк. §еп 'ножны' и др._Особенно много слов, восходящих к тюркскому источнику,
в селькупском языке: siri 'корова'; Б^'соболь' и др.

На протяжении столетий развивались и упрочивались экономические и культур-
ные связи самодийских народностей с русским населением. Свидетельством этого
являются пласты русских лексических заимствований, в частности наименования
орудий промысла, пищи, одежды, утвари, домашних животных. Несравненно
большее влияние русского языка наблюдается в советский период. Преобра-
вания в хозяйстве, культуре, общественном строе, развитие школьного обучения,
переход на оседлость, упрочение советских норм мировоззрения нашли свое
непосредственное отражение в словарном составе С.я.
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НЕНЕЦКИЙ ЯЗЫК

1.1.0.Общие сведения
1.1.1. На ненецком языке (Н.я.) говорит народность, известная под названием

"ненцы". Этот этноним, принятый в советское время, является и самоназванием
народности — ненэця" 'люди, ненцы1, ед.ч. ненщь"человек ненец', До революции
ненцы были известны как "самоеды-юраки" или просто "юраки", а их язык
соответственно- назывался "юрако-самоедским" Так именуются они и сейчас
рядом зарубежных ученых; ср. нем. Juraksamojeden или Juraken, англ. Yurak
Samoyed.

1.1.2. Н.я. относится к самодийской подсемье (группе) языков, которые вместе
с финно-угорскими составляют уральскую языковую семью.

1.1.3. По современному административному делению большая часть занимаемой
ненцами территории входит в состав трех автономных округов в пределах
Российской Федерации: Ненецкого (Архангельская область), Ямало-Ненецкого
(Тюменская область), Таймырского (Долгано-Ненецкого) (Красноярский край).
Небольшая группа лесных (или таежных) ненцев живет в Ханты-Мансийском
автономном округе Тюменской области, а некоторое количество семей тундровых
ненцев — в Мурманской области Российской Федерации. Общая численность нен-
цев — 34 тыс. 665 чел. (77,1% считают язык родным) (перепись 1989 г.).
Ненцы в основном сохраняют язык.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. По территориально-фонетическому принципу в Н.я. выделяются два на-

речия: тундровое и лесное (носителей последнего приблизительно 2 тыс.),
В тундровом наречии различается десять говоров, в лесном — три. В некоторых
говорах отмечаются подговоры,

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. Н.я. является средством устного (ограниченно и письменного) общения

в районах проживания ненцев.
Значительное большинство ненцев говорит по-русски, в юго-западных районах

расселения — также на коми, в юго-восточных — по-хантыйски.
1.3.2. Н.я. является единственным письменным языком среди самодийских,

Диалектную основу письменного Н.я. составляют большеземельский и ямальский
говоры тундрового наречий. В качестве наддиалектной формы может рассматри-
ваться язык ненецких песенных сказаний. На Н.я..регулярно издается учебная
литература для подготовительного и трех классов начальной школы, литература
для учителей, Имеются учебник ненецкого языка и учебник ненецкого фольклора
для педучилища, ненецко-русские и русско-иенецкие словари. Публикуются ори-
гинальные произведения ненецких писателей и поэтов, издан ряд фольклорных
сборников. Ведутся передачи по радио. В Ямало-Ненецком округе на Н.я. выходит
окружная газета «Няръяна Цэрм"» («Красный Север»),

1.3.3. На Н.я. ведется обучение в подготовительном классе школы. С первого
класса Н.я. изучается как предмет.

1.4,0. Письменность формировалась на основе латиницы с введением некоторых
дополнительных знаков. С 1937 г. введен кириллический алфавит с учетом
основных правил правописания русского языка (принцип обозначения мягких
согласных, введение ротированных гласных, разделительных знаков ь и ь и др.).
В дополнение приняты буква Ц-, одинарный и двойной апострофы (', ") для
обозначения гортанных смычных. В словарях и в литературе для учителей
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введены надстрочные знаки для долгих и кратких гласных, для обозначения
особого характера звука э (з).

1.5.0. Периодизация истории Н.я. не разработана. Письменные памятники
на Н.я. не восходят далее XVII в. и представляют собой в основном списки
слов, поэтому для установления периодов истории языка нет необходимых
данных. Самый ранний источник — текст ненецкой сказки "Вада-Хасово" («Новые
ежемесячные сочинения», ч. XII, 1787, июнь). На основе грамматического анализа
этого текста Фатером (J.S. Vater) сделана первая попытка составить грамматику
Н.я. (1811 г.).

1.6,0. Отмечается усвоение русских союзов и калькирование некоторых видов
сложных предложений в крайнезападных говорах. Фонетический строй лесного
наречия испытал на себе сильное влияние со стороны хантыйского языка.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1, Для Н.я. характерна оппозиция долгих и кратких гласных. Системные

противопоставления согласных по длительности отсутствуют.

Подъем

Верхний
Средний
Нижний

Передний

u/i/
э/е/

Гласные
Ряд

средний

Нллабиальные

ыЛ/
э/е/
а /а/

Задний

лабиальные

у/и/
о /о/

Примеры противопоставления фонем /е/ и /§/: цэда(съ) 'распрячь' — цэда(сь)
'защитить', хэм' 'короткий' — х'эм' 'кровь'. Отмечаются четыре ступени долготы
гласных; долгие, среднедолгие, краткие, сверхкраткие; вада 'он сказал' — вада
'слово' — вадй 'багор'-ва"ав (в восточных говорах вав) 'постель' (особого
надстрочного знака для обозначения сверхкратких гласных не введено). В таблице
приводятся только среднедолгие гласные.

По способу образования

Шумные

Сонор-
ные

смычные глухие
звонкие

аффрикаты глухие
фрикативные глухие

звонкие

назальные
латеральные
Ьибранты

Согласные

билабиальные

непа-
лата-
лизо-
ван-
ные

и/р/
б /Ъ/

«/Р/

м /т/

пала-
талн-
зован-
ные

пь/р'/
бь/Ь'/

мь/т/

По месту

передне-
язычные
непа-
лата-
лиэо-
ван-
ные

т/1/
Ь/А/
ц/с/
сЫ

н/п/
л/1/
p/t/

П а ла-
тал и-
зован-
ные

тьЛУ
дь/А'/
ць/t/
сь/У

нь/п/
ль/17
рь/t/

образования

' сред-
не-
языч-
ные

Задне-
языч-
ные

к /к/
г /g/

х /Ь/

tW

гортанные

Иаза-
ЛИЗО-

в эн-
ный

не назали-
зованный
(ртовый)

Чу "Ityti/
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2.1.2. Словесное ударение разноместное и подвижное: вэва 'плохой' — вэвавна
'плохо' — вэваркавна 'похуже'. Возможны двуударные, реже многоуяарные слова.
В отдельных случаях наблюдается равномерное распределение ударения по слогам,
существуют слова, произносимые вообще без ударения. Безударный а в конце
слова редуцируется и качественно, и количественно. Ударение может служить
смыслоразличительным целям: тбда(съ) 'вытошнить' — тода(съ) 'греться у огня'.

Гармоническая упорядоченность прослеживается в ограниченном виде как в
основе слове, так и на стыке морфем и выражается в уподоблении гласного,
следующего за звуками х и неназализованным гортанным смычным ", пред-
шествующему им звуку: нахар" 'орех', нёхбна 'у дверей', си"йв 'семь'.

2.1.3. В комбинаторных условиях встречаются звуки з и зь: цамза 'мясо',
цймзь 'съесть'. Гортанные смычные в определенных фонетических условиях
чередуются с другими звуками; назализованный — с фонемами /п/ и /j/,
неназализованный — с фонемами /d/ и /s/. Назализованный гортанный смычный
озвончает начальный звук суффикса и последующего слова, неназализованный —
их оглушает. Заднеязычный х в интервокальном положении озвончается.

2.1.4. Преобладающие структуры слога: CV — то 'озеро'; CVC — мад 'лай';
CVCC — сялць 'перекрутиться'; CVCC — хэбцъ' 'уход'; допустимо также
CVCCCC — сябтм' 'древесную кору'. Количество слогов в слове соответствует
количеству гласных. Двух- и трехконсонантные сочетания могут входить в один
слог, но чаще распадаются по слогам: я-лумд" сзаря', но я-лум-дадм' 'зарю',
Сверхкраткие гласные слога не образуют.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Звуковой состав конца слова в противоположность его началу имеет

лишь незначительные ограничения. В отличие от корневых морфем, состоящих
минимум из одного слога, суффиксальные морфемы могут состоять из одних
согласных (-в, -бц, -л"), начинаться со звуков й, р, неназализованного гортанного
смычного, со стечения согласных {-йбте, -"ма, -мба, -вна).

Границы слога и морфемы могут не совпадать: мядонъебте 'он погостил
немного' — мя-дон-йеб-те. При слогоделении конечный согласный д второй
основы мя" (мяд-) 'чум' отходит ко второму слогу, а согласные суффикса -ебте
распределяются между третьим и четвертым слогами,

В большеземельском и восточном говорах слова начинаются только с
согласных, причем в анлауте не встречаются звонкие согласные и спиранты,
кроме в и й (на письме й вместе с последующим гласным обозначаются
одной буквой: л = й+а, ё — й+о и т.д.), звуки к, твердый и мягкий р, гортанные
смычные. Стечение согласных в начале слова наблюдается только в звукоподра-
жательных словах. В ауслауте выступают все гласные и согласные, кроме х и ц\
конечный ц. ряда слов лесного наречия соответствует конечному же назализо-
ванному гортанному смычному тундрового наречия, В инлауте и в конце слова
имеются двух- и трехконсонантные сочетания, четырехконсонантные — обычно на
морфемном стыке: хабтм "оленьего быка'.

2.2.2. Фонологическое противопоставление знаменательных и служебных слов
заключается в наличии у первых и в отсутствии у вторых словесного ударения.

2.2.3. Для Н.я. характерны такие типы изменения фонем, как чередования
гласных и согласных, синкопа (выпадение), апокопа (усечение), слияние, высту-
пающие в парадигмах словоизменения и при словообразовании: тубка 'топор' —
акк. мн.ч. тубци; нохо 'песец' — носинзъ 'охотиться на песцов'; ям' 'море' +
+ халя 'рыба' = явцгаля 'омуль' (букв, 'моря рыба').

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
По преобладающему способу соединения морфем Н.я. относится к языкам
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агглютинативного типа. Вследствие широко применяемого синтетизма употре-
бительны слова, состоящие из целой цепочки морфем, следующих друг за другом
в строго определенном порядке. В результате влияния различных фонетических
закономерностей морфологическая структура слова оказывается не всегда доста-
точно прозрачной, однако вычленение отдельных частей все же не представляет
больших затруднений. Например: сярмбятайбте"махадандо"после того как они
немного покурили' (основа сярмбя 'трубка', образованная слиянием двух слов:
сяр' — генитив ед. числа от сяр 'табак' и пя 'дерево'; под влиянием конечного
назализованного гортанного смычного предшествующего слова начальный п
последующего слова озвончается в б, вызывая, в свою очередь, замену гортанного
смычного на м. К этой основе присоединены следующие суффиксальные морфемы:
-та- — формант глагольного словообразования, -йбте- — суффикс неполного
действия, -"ма- — формант именного словообразования, -хад — суффикс аблатива
ед, числа, -'/-н- — показатель, посредством которого к косвенным падежным
формам присоединяется лично-притяжательный суффикс, -до' — лично-притяжа-
тельный суффикс 3 л. мн. числа).

2.3.1. В современном Н.я. грамматические разряды слов достаточно разграни-
чены. Наиболее отчетливо противопоставляются друг другу имена и глаголы:
при словоизменении они оказываются в разных парадигматических рядах,
даже в случае их внешней идентичности. Членение имен проводится менее
четко в силу отсутствия у них отчетливо выделяющихся универсальных фор-
мальных признаков. Особенно близки между собой существительные и прила-
гательные. Распространено простое соположение существительных, из которых
предшествующее служит определением к последующему, имена определенных
семантических групп в зависимости от синтаксической роли могут выступать то
как существительные, то как прилагательные: Пэ харад' хэвхана чарка пэ таня
'Около каменного дома есть большой камень'; хасава цацекы 'мальчик' (букв.
'мужчина ребенок'), но цацекы хасава 'молодой мужчина'.

Наиболее характерным признаком прилагательного можно считать согла-
сование с определяемым в числе.

Категориальное выражение получили следующие грамматические значения:
число, лицо, падеж, посессивность, дезидеративность, время, модальность.

2.3.2. В Н.я, нет ни категории грамматического рода, ни грамматических
классов имен. Однако по некоторым разрядам местоимений выявляется противо-
поставление человек/нечеловек.1 местоимение 3-го лица относится только к людям,
так же употребляются вопросительное местоимение хибя? 'кто?' и соответству-
ющие утвердительные и отрицательные местоимения. К животным (как и к пред-
метам) применяется местоимение црмгэ! 'что?'. Характерно наличие разных
глаголов, обозначающих одно и то же действие, в зависимости от того, произво-
дится ли оно людьми, животными или предметами.

2.3.3. Категория грамматического числа (единственное, двойственное, мно-
жественное) присуща всем именным частям речи. Ед. число используется для
выражения не только единичности, но и собирательной множественности,
Падежные формы дв, числа нередко заменяются сочетанием имени в соот-
ветствующем падеже ед. числа с числительным сидя 'два'. Маркер мн. числа
служит также для обозначения парных предметов. Для выражения совокупности
лиц, объединяемых по родственным и социальным связям, имеется особая
форма собирательной множественности: нисянан 'мои отцы', небянан 'мои
матери'. Категория числа свойственна также существительным вещественного
значения.

2.3.4. П а д е ж н ы е з н а ч е н и я выражаются в большинстве случаев при помощи
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падежных суффиксов, а также с помощью послелогов. Посредством падежных
форм обозначаются такие категории, как субъект, объект (прямой и косвенный),
различные пространственные и временные отношения, совместность, орудийность,
причинность, цель и т.д.

П о с е с с и в н о с т ь в основном выражается с помощью лично-притяжательного
склонения: нисями (или нисяв) 'мой отец', нисяр 'твой отец' и т.д. Личные
местоимения употребляются в функции притяжательных и служат лишь для
подчеркивания лица обладателя. Определенные группы имен (термины родства
и свойства, названия частей тела, предметов одежды и пр.) обычно употреб-
ляются в лично-притяжательных формах. Разновидностью лично-притяжательных
являются лично-предназначительные (или дезидеративные) формы. Ср.: хардани не
'дверь моего дома', хардаханани нёдани 'в качестве двери в моем доме'.
В основном склонении для выражения посессивности служит форма генитива.

2.3.5. Значение с о в е р ш е н н о с т и / н е с о в е р ш е н н о с т и действия передается
с помощью многочисленных словообразовательных суффиксов, характеризующих
также различные способы действия, Суффиксация используется и для выражения
п е р е х о д н о с т и / н е п е р е х о д н о с т и , хотя у ряда глаголов это значение
заключено в их основе. Особую разновидность переходных составляют кауза-
тивные глаголы. Семантически они являются нередко каузативами по отношению
не к самому переходному глаголу, а к производной от него пассивной форме:
хада(съ) 'убить' — хадара(сь) 'оказаться убитым' — хадарабта(съ) 'допустить,
чтобы кто-либо был побежден, убит'. З а л о г о в а я дифференциация сказывается
в противопоставлении активных форм пассивной, что и определяет структуру
предложения. "

В известной степени к способам выражения залоговых и видовых значений
относится субъектно-безобъектное спряжение. По нему изменяются переходные
глаголы, если их действие переходит на само действующее лицо {Мале
ембьюв" 'Я уже оделся'; Манзаяв малей" 'Моя работа закончилась'), и опреде-
ленная группа непереходных глаголов, обозначающих предел действия (обычно его
начало или конец): тарпа(сь) 'выйти', тэва(сь) 'дойти'; так же спрягаются и
глаголы начинательного действия.

М о д а л ь н ы е значения в глаголе выражаются формами наклонений: инди-
катива, императива, оптатива, конъюнктива, предположительного, предположи-
тельно-долженствовательного, аудитива. Сюда примыкают вопросительная форма
и форма неочевидного действия.

Такие оттенки модального значения, как желание, возможность, невозможность,
утверждение, предположение, допущение и прочие, передаются аналитически или
с помощью модальных глаголов и частиц; Нохом' янрохдна хадава" пир (в
быстрой речи: хадавамбир) 'Песца можно добыть капканом'; Хадри' нянанда"
илецгу" нидам' 'Конечно, мне придется с вами жить'.

2.3.6. Категория л и ц а у имен находит выражение в лично-притяжательном,
лично-предназначительном (дезидеративном) склонениях, в именных предикатив-
ных формах, у глаголов — в формах личного спряжения. Выделяются три лица:
1-е, 2-е, 3-е. Глаголы в оптативе (побудительном наклонении) имеют форму только
1-го лица, а глаголы в императиве, напротив, форму 1-го липа не образуют.
Форма безличных глаголов сходна с формой 3-го лица глаголов субъектного
спряжения.

Значение о п р е д е л е н н о с т и в именной сфере выражается прежде всего
посессивным суффиксом 2-го лица, с помощью которого подчеркивается, что речь
идет о лице или предмете, уже известном, упоминавшемся ранее: Цоб" мэва' вэсако
илевы, вэсакор ц.о"лериг-р илесь 'Жил однажды старик, тот старик (букв.
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'старик-твой') жил одиноко'. В таком употреблении посессивный суффикс приме-
няется в функции определенного артикля. Н е о п р е д е л е н н о с т ь передается
преимущественно с помощью неопределенных местоимений. Оппозиция опре-
деленности/неопределенности у глаголов проходит по линии типов спряжения:
переходные глаголы изменяются по двум парадигмам — субъектной (неопре-
деленной) и (субъектно-)объектной (определенной). Глаголы в (субъектно-)объек-
тной парадигме логически выдепены: Нюмд ханав, букв. 'Сына-твоего увез-его-я'.

Грамматическая категория времени реализуется в формах времен: настоящего
(неопределенного), прошедшего и будущего. Наиболее широка по семантике
форма настоящего (неопределенного) времени: помимо действия, совершаемого
в момент речи, она может обозначать действие, постоянно присущее данному
предмету, и действие, совершившееся в недавнем прошлом. Тот или иной оттенок
временного значения связан с характером глагольной основы или формы видовой
направленности. Отдельными языковедами выделяются еще два прошедших
времени: перфект (суффикс -вы-/-мы-) и плюсквамперфект (суффиксы -вы- +
-съ/-мы- + -съ), а также будущее-прошедшее (суффиксы -нгу, -д(а)-/-т(а)- + -съ);
последняя форма рассматривается и как второй конъюнктив.

У к а з а н и е и п р о с т р а с т в е н н а я о р и е н т а ц и я выражаются местоиме-
ниями и наречиями: тюку 'этот, тот' (находящийся ближе к говорящему или у него
в руках), тикы 'этот, тот' (находящийся ближе к собеседнику или у него
в руках), такы 'тот, на который указывается', техэ 'тот дальний', тюкона 'здесь',
таняна 'там' и т.д.

Общее о т р и ц а н и е выражается с помощью вспомогательных глаголов
(наиболее употребителен глагол нисъ), изменяющихся по лицам, числам, вре-
менам, наклонениям, в то время как основной глагол выступает в коннегативной
форме (основа, осложненная неназализованным гортанным смычным). Тогда
показатель будущего времени присоединяется к основе отрицаемого глагола: нидм'
харва" 'не хочу', нидамзъ харва" 'не хотел', нидм' харвацгу" 'не буду хотеть,
не захочу'. Распространено образование глаголов отрицательного значения посред-
ством суффикса -ся- и производных от него -сялам- и -сялмде-; -сялам- в
отличие от -ся- указывает на становление действия, а -сялмде- — на его
переходность: цудася(сь) 'быть безруким', цудасялам(зь) 'стать безруким', цуда-
сялмде(съ) 'сделать безруким'.

2.3.7. На основе определенной категориальной семантики выделяются сле-
дующие группы слов: а) знаменательные: существительное, прилагательное,
числительное, местоимения, наречие, глагол; б) служебные: послелоги, союзы,
частицы; в) междометия. Границы между указанными группами не являются
строго очерченными. Для ряда типов словоформ характерна определенная двойст-
венность грамматической сущности: в категориальном отношении и функциональ-
но они тяготеют к одной части речи, а парадигматически — к другой.
Тем не менее каждая группа обладает своими отличительными признаками.

Существительное характеризуется категориями числа, падежа, личной притя-
жательности, дезидеративности; прилагательное — категориями числа, (огра-
ниченно) падежа; числительное — категориями падежа, (ограниченно) числа;
местоимениям разных групп свойственны различные категории; всем именным
частям речи в предикативных формах присущи категории лица и числа
субъекта, времени; отличительный признак наречий — их неизменяемость.
В глаголе выделяются основные категории лица, числа, времени, наклонения,
типа (или ряда) спряжения, залога.

В отличие от падежных суффиксов послелоги состоят минимум из одного слога.
Серийные послелоги морфологически членимы, их формы соотносятся с формами
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пространственно-временных падежей существительного; несерийные послелоги
неизменяемы. Принимая лично-притяжательные суффиксы, послелоги преобра-
зуются в послеложные местоимения.

Различаются частицы — независимые слова и суффиксальные частицы, слив-
шиеся с тем словом, к которому относятся: иаси" хардахандо' си"ми ханда", тори
тутадм' 'возможно, они пригласят меня в свой дом, приехать уж приеду';
мяката" торхавы 'похоже, что он приехал в ваши чумы'.

Союзы в Н.я. получили известное распространение только в крайнезаиадных
говорах. Для связи слов и частей предложения служат иногда союзные слова,
происхождение которых от знаменательных ощущается еще вполне отчетливо.

2.4.0. Образцы парадигм

Имена и местоимения

В зависимости от конечного звука именные основы делятся на две структурные
группы.

К I группе относятся основы, оканчивающиеся на гласные и согласные,
кроме гортанных смычных (я 'земля', ту 'огонь', хан 'нарта', хар 'нож1),
ко II группе — основы на гортанные смычные. 1-ю подгруппу II группы
составляют основы на назализованный гортанный смычный и основы на -м' (вы'
'тундра', ям' 'море'),

Во 2-ю подгруппу II группы входят основы на неназализованный гортанный
смычный (чередующийся и нечередующийся с другими звуками) (хаер" 'солнце',
тохо" 'ткань', сер" 'дело1). Особенности фонетической структуры слов отражаются
на системе их склонения.

Единственное число имен имеет нулевой показатель. Маркер двойственного
числа: -х '/-г'/-к', множественного числа —". Для обозначения совокупности
однородных предметов в ряде говоров служит суффикс -вэй.

Падежи и их суффиксы

Падеж I группа II группа

1-я подгруппа 2-я подгруппа

Ед. ч.
Номинатив
Генитив
Аккузатив
Датив-аллатив (Дательно-направительный)
Локатив-инструменталис (Местно-твори-
тельный)
Аблатив
Пролатив

Номинатив
Генитив
Аккузатив
Датив-аллатив
Л о кати в-инструменталис
Аблатив
Пролатив

•м'
•н'
•х-на

-х-д
•вна, -вина

Аккузатив мн
яу
•Х-"

•х-"на
•х-т

-м'
-д'
-гйна

-гид
•мна, мина

Мн. ч.

числа + -"
а
У

-га"
•гй"на
-гйт

-м'
•т'
-кйна

•кйд
-мна, -мина

й
У

•кй"
-ка"на
-кйт

Генитив мн. числа + мина
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В значении локальных падежей двойственного числа используются аналитические
построения — имя в дв. числе + послелог (чаще всего послелог нч") в
соответствующей форме: тэхэ' ня' 'к оленям двум', тэхэ' няна 'у оленей
двух', тэхэ' няд 'от оленей двух'.

Под влиянием показателей номинатива мн. числа и генитива ед. числа у имен
II группы, конечный звук когорых подвержен чередованиям, происходит замена
назализованного гортанного смычного звуками н или й, неназализованного — зву-
ками д или с; у имен на -м' фонема м заменяется на <г иг' 'звук' — мун"
'звуки', то' 'одеяло' — той" 'одеяла', ну" 'шест' — цуд" 'шесты', Щ'м' 'трава' —
щ>в" 'травы'. В отличие от других падежных форм аккузатив мн числа в боль-
шинстве случаев образуется посредством внутренней флексии. Способы его
образования связаны с фонетической структурой основы.

Различаются два ряда лично-притяжательных суффиксов: а) для ед числа
обладаемого, б) для дв. и мн. числа обладаемого. Внутри каждого ряда выде-
ляются лично-притяжательные суффиксы для номинатива (во мн. и дв.ч. — также
для аккузатива) и лично-притяжательные суффиксы для остальных падежей.

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е суффиксы
(для ед.ч. обладаемого)

Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч..

Номинатив

Генитив

Аккузатив

1

2
3
1
2
3
1
2
3

л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
л,

-ми, -в
-р
-да
-я(и)
-д
-да
-ми, -в

-д
-да

обладателя

-ми'
•ри'

-ди'
-ни'
-ди'
-ди'
-ми'
-ди'
-ди-

-ва"
-ра"
-до1

-на"
-да"
-до'
-ва"
-да"
-до'

Лично-притяжательные суффиксы номинатива присоединяются непосредственно
к основе, форманты других падежей — к падежному суффиксу при помощи
назализованного гортанного смычного ('), который перед с суффикса переходит в
н: хан 'нарта' — хан + хана + н + да 'его нарто./ В дативе-аллативе ед.
числа лично-притяжательные форманты прибавляются посредством гортанного
смычного к суффиксу -х-/-гд/-кй, который не употребляется в основной форме
этого падежа.

Л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е суффиксы
(для дв. и мн.ч, обладаемого)

Номинатив 1 л.
2 л.
3 л.

Генитив 1 л.
2 л.
3 л.

Ед.ч.

-н(и)
-д
-да
-Hfu)
-т
-та

Дв.ч.

обладателя

-ни'
-dv'
-ди'
-ни'
-ти'
-ти'

Мн.

-на"
-да"
-до'
-на"
-та
-то
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Лично-притяжательные формы номинатива и аккузатива мн числа обладаемого
образуются от формы аккузатива того же числа основного склонения: ецга 'шаг' —
акк. мн.ч. ензи — лично-притяжательная форма 1 л. мн.ч. ном. и акк. ензина" 'наши
шаги1.

В дв. числе обладаемого лично-притяжательные суффиксы присоединяются к
показателю числа при помощи суффикса -ю, причем конечный гортанный смычный
форманта дв. числа отпадает: хан 'нарта' — х&нха' 'нарты две' — ханхают
ня' 'к твоим нартам-двум'.

В формах пространственно-временных падежей мн. числа лично-притяжа-
тельные суффиксы в большинстве говоров присоединяются к падежным форман-
там с помощью неназализованного гортанного смычного ("), что сказывается на
оглушении начального звука д суффикса,

При образовании дезидеративных (лично-предназначительных) форм к основе
имени прибавляется суффикс -д, а к нему посредством соединительного глас-
ного — лично-притяжательные суффиксы1 в номинативе и аккузативе — лично-
притяжательные суффиксы соответствующих падежей, а в дезидеративе — лично-
притяжательные суффиксы генитива: Нанодара" мале то 'Лодка для вас уже
пришла'; Нйнодамда" сертабида" 'Вы делаете для себя лодку', Щноданда" нита"
нрном' пэрырда" 'За свою лодку вы принимаете лодку товарищей'

Прилагательные степеней сравнения не образуют. Их морфологическими приз-
наками являются: формы отрицания с помощью причастия отрицательного
глагола нись, ограниченное изменение по падежам, редкое употребление в
лично-притяжательных и лично-предназначительных формах.

Все разряды числительных (за исключением нюрт'ей' 'первый' и нябимдей
'второй') образуются от количественных; порядковые — при помощи суффикса
-мдей/-мдэй, распределительные — суффикса -лад, собирательные — суффикса
-у?, приблизительного количества — суффикса -сян

Склонение личных и лично-определительных местоимений по существу от-
сутствует.Генитив (встречающийся преимущественно в сочетании с послелогами)
и аккузатив образуются от основы си" (сид-) В значении пространственных
падежей употребляются сочетания личного местоимения с послеложным место-
имением в форме соответствующего падежа: минь нян 'мне', 'ко мне', пыдйра"
няд&нда" 'от вас', харт нянд 'тебе самому', харта" нянанда" 'у вас самих'.
Лично-возвратные местоимения в большеземельском и западных говорах обра-
зуются от основы пыд, в восточных — от основы пыхыд 'туловище' и
склоняются как существительные в лично-притяжательных формах: пыдами
'я себя', пыдамда 'он себя' и т.д.

Остальные разряды местоимений склоняются как существительные по тем же
падежам и числам, употребляются в тех же синтаксических функциях. Вопроси-
тельные местоимения {хибя? 'кто?', нрмгэ? 'что?', хурка? 'какой?', ханяф?
'который?') служат основой для образования местоимений других разрядов:
неопределенных — с помощью суффикса -х-ва, отрицательных — суффиксов -х-рт.

Глагол

В зависимости от конечного звука глагольные основы, как и именные,
подразделяются на две фонетические группы. Строение глагольных основ
аналогично строению именных основ

Исходной формой, позволяющей выявить фонетическое строение глагольной
основы, является форма, употребляемая в сочетании с отрицательными вспомо-
гательными глаголами. Отбросив суффикс этой формы — неназализованный
гортанный смычный-и восстановив изменившиеся под его влиянием звуки,
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получаем основу глагола: сэя(сь) 'утонуть' — нисъ с'эп" 'не утонуть', основа сэй-.
У глагола имеется 7 форм наклонений и 3 формы времени.

Личные суффиксы глагола

Индикатив

Субъект

Ед.ч. 1 л.
2 л.
3 л.

Дв.ч. 1 л.
2 л.
3 л.

Мн.ч. 1 л.
2 л.
3 л.

Субъектное
ОTY94 FT̂ Tf DtTPId

спряжение

-.«; -дм'
-н
—
-ни'
-ди'
-X-'

-ей"
-да"
-

(Субъектно-)объектное спряжение

Ед.ч. объекта

-3

-Р
•да
-ми'
-ри'
-ди1

•ча"
-ра"
-до'

Дв. и мн.ч.
объекта

-н

-а
-да
-ни'
-ди'
-ди'
-на"
-да"
•до'

(Субъектно-)беэ-

объектное спря-
жение

-в"
-н
-"
•ни'
-ди'
-Х-'

-на"
-да"
-д"

В настоящем (неопределенном) времени у глаголов I группы эти суффиксы
присоединяются непосредственно к основе, у глаголов II группы — с помощью
соединительного гласного или морфемы -нр: иле(съ) 'жить' (основа иле-) — иле-дм'
'я живу', ханимзь 'озябнуть' (основа ханим'-) — ханим-я-дм"я озяб', подерцъ 'зап-
рячь' (основа подер"-) — подер-нс^-дм' 'я запряг'. При этом конечные гортанные
смычные глагольных основ II группы отпадают. Исключение составляют основы,
конечному гортанному смычному которых предшествует гласный звук: миць
'отдать' (основа ми"-) — ми"-щ-дм"я отдал'.

Индикатив характеризуется нулевым формантом,
Настоящее время специального показателя не имеет.
Показатель прошедшего времени -сь присоединяется не к основе глагола,

а к личным формам настоящего времени, подчиняясь действующим в языке
фонетическим закономерностям: иле 'он живет' — илесъ 'он жил', илецаха "они-двое
живут' — илецрханзъ 'они-двое жили', иле" 'они-многие живут' -— илець 'они-многие
жили' и т.д.

Будущее время образуется путем присоединения к основе глагола суффиксов
-if о, -да/-та, к ним прибавляются те же личные суффиксы, что и в настоящем
времени: илецгудм"я буду жить', миндадм"я пойду', подертадм"я запрягу'.

О п т а т и в (побудительное наклонение) оформляется суффиксом -х-/га/-ка и
выражает побуждение к совершению действия, адресованное 1-му лицу: Мйрт'
хэхэни' 'Поедемте-ка в город'. Формы этого наклонения как бы восполняют
отсутствие 1 лица в императиве.

К о н ъ ю н к т и в в болыиеземельском и восточных говорах имеет суффикс -и,
в крайнезападных - — -ни, Используется обычно в сочетании с личными
суффиксами прошедшего времени. Помимо синтетической формы имеется и
аналитический способ выражения: хэидамзъ и хэвэдм' цэисъ 'ушел бы я'.
Вторая форма отличается от первой усилением желательной модальности,
Сочетаясь с личными суффиксами неопределенного времени, суффикс -и обоз-
начает желательность совершения какого-либо действия, приглашение с оттенком
обязательности, обращенное в первую очередь ко 2 лицу.

П р е д п о л о ж и т е л ь н о е н а к л о н е н и е маркируется суффиксом -кы, при-
соединяемым к глагольной основе посредством причастных по своему происхож-
дению формантов, выступающих в этом сочетании во временнбм значении:
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иленакэн 'ты, видимо, живешь', илевэкэн 'ты, видимо, жил', иленгодакэн 'ты,
видимо, будешь жить'.

П р е д п о л о ж и т е л ь н о с т ь действия с о т т е н к о м у т в е р ж д е н и я вы-
ражается с помощью суффикса -габя, присоединяемого к форме датива-аллатива
имени процесса действия: Хибяхартахад ниванцгабяда" пин" 'Вы, должно быть,
никого не боитесь'. (Начальный г суффикса -габя образовался под влиянием
назализованного гортанного смычного в форме датива-аллатива, перешедшего
под воздействием предшествующего г в звук н: ншан'+ хабя = ниванцгабя)

Формы п р е д п о л о ж и т е л ь н о - д о л ж е н с т в о в а т е л ь н о г о наклонения об-
разуются с помощью суффиксов -бцуI-суI-цу\ сен/абцун 'придется тебе перено-
чевать'. Показатель этого наклонения нередко присоединяется к основе глагола
посредством форманта -х-р"/-гар"/-кар", придающего высказыванию значение
твердой решимости: гртгехэрцюдм"мве. придется обязательно подождать',

И м п е р а т и в структурно обособлен от других наклонений: он не имеет
специального показателя, но отличается особым набором личных суффиксов,
в то время как остальные наклонения обслуживаются парадигмой индикатива.

Субъект Субъектное
спряжение

(Субъектно-)объектное спряжение

Ед.ч. объекта Дв. и мн.ч,
объекта

(Субъектно-)без-
объектное спря-

жение

Ед.ч.

Дв.ч.

Мн.ч,

2 л.
3 л.
2 л.
3 л.
2 л.
3 л.

-"
-я
-ди'
-йха', -яха'
-да"
-л"

-а-мда
-ри'
-мди'
•да"

-мдо'

•н"

-дам да
-ди'
•да мди'
•да"

-дамдо'

-д"
•мд"
-ди'
-Х-мд"
-да"
-дамд"

Личные суффиксы императива присоединяются к глагольным основам тем же
способом, что и личные суффиксы индикатива, Во 2 лице ед, числа всех
спряжений личный суффикс прибавляется непосредственно к основе.

Посредством суффикса -х-р" j -гар" / -кар" категоричность императива смягчает-
ся: -тю" 'войди' — тюхрр" 'войди-ка', сырцадс?' 'посмотрите' — сыркартргда'
'посмотрите-ка'.

Формант -во'/-вон'/-вано'-/-ванон'-(-мо'-/-мон'-/-мано'-/чианон'-) служит для
образования аудитива. Помимо действий, воспринимаемых на слух, с его
помощью могут передаваться действия, устанавливаемые и другими органами
чувств (за исключением зрения), а также некоторые ощущения (например, боли):
Пихйня не" лаханакурмондо' 'Слышно, как на улице разговаривают женщины';
Нудами евонда 'чувствуется, что болит рука'; Няняр халя явавонда 'Чувствуется,
что твой хлеб пахнет рябой'.

К наклонениям примыкает ряд модальных форм.
В о п р о с и т е л ь н а я ф о р м а (некоторыми самоедологами она трактуется

как наклонение) имеет суффиксальное выражение только в прошедшем времени.
Ее показатель -с/-з/-ц вставляется между основой глагола и личным суффиксом
настоящего времени: Ханяна илесан? 'Где ты жил?'; Ханяд минзан? 'Откуда
ты шел?'; Х&ня' ядэрцан? 'Куда ты ходил?'

Суффикс -с- встречается и в повествовательных предложениях при особой
интонации, утверждающей достоверность действия, выполнение его, несмотря на
препятствия: Ну мда хадумасъ, тарцъ" хараха"на маня" tp>6'нерня' нэдалёсава"ма
'Поднялась пурга, тем не менее мы ведь ехали вперед'.
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Форма с суффиксом -вы)-мы служит для выражения н е о ч е в и д н о г о д е й с т -
вия, о котором сообщается с чужих слов или по каким-либо косвенным данным.
Например: Не хасаваханда ма: «Тэмдортахани' нюв тэвормысь, цатенавысъ,
таддикад хэвысь». Тикы вади намда иридо' ма: «Нюв тэворнасъ, цртенась,
таддикад хаясъ» 'Жена сказала мужу «Пока мы были в магазине, сын вроде
приходил, ждал, потом ушел»' (она не видела). Услышав эти слова, дед сказал:
«Сын приходил, ждал, потом ушел»' (он видел). От формы неочевидного действия
с помощью суффикса -сь образуется прошедшее время.

Особым образом соотносится с категориями времени и наклонения форма,
образуемая сочетанием суффиксов -н/о, -да/'-та (омонимичны показателю буду-
щего времени) + суффикс прошедшего времени. С помощью этой формы сооб-
щается о событиях, которые предстояли в прошлом: Янд хэвнлна пон' илецгунасъ
'Ты должен был долго жить вдали от Родины'. Так же обозначается неосу-
ществленное в силу каких-либо обстоятельств действие: Цацекы мяканда
сюрбацгуцъ — небяда сита нупта 'Ребенок хотел было побежать в свой
чум, но мать его остановила'.

Инфинитиые формы глагола

В Н.я. используются четыре п р и ч а с т н ы е формы: 1) форма с суф. -на/-ня,
-да/-дя, -та/-тя выражает действие, совершаемое в данный момент (у глаголов
со значением несовершенности), или действие, совершившееся в недалеком прошлом
(у глаголов со значением совершенности); 2) форма с суффиксом -вы/-мы обозна-
чает сопершенность действия; 3) форма на -ванда/-манда характеризует действие,
которому надлежит совершиться; 4) форма на -вадавэй/-мадавэй передает еще не
совершившееся действие, имеющее по своей природе отрицательный характер:
иленя 'живущий', илевы 'живший', илеванда 'тот', кто должен жить', илввадавэй
'еще не живший'.

Причастия, образованные от переходных глаголов, морфологически ire разли-
чаются в отношении залога, их активность или пассивность определяется лишь
в контексте. Причастия, образованные от неперехрдных глаголов, всегда активны,

Д е е п р и ч а с т н ы х форм две: неопределенно-деепричастная форма с суффиксом
-съ/-зь/-цъ и условно-деепричастная с суффиксом -б"/-п". Первая помимо деепри-
частного значения выражает наиболее общее представление о действии (как
инфинитив), может употребляться в значении качественного наречия; вторая
кроме условного передает и временное значение, изменяется по лицам во всех
числах — ее личные форманты совпадают с лично-притяжательными суффиксами
генитива: Ямгад тоб"нанда нумда пэвсюмя 'Когда он пришел с моря, стемнело'.

Супин характеризуется суффиксом -ванзь/-манзь: илеванзъ 'чтобы жить',
миманзъ 'чтобы идти'.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Вследствие агглютинативного характера Н.я. его грамматические слово-

формы образуются путем последовательного наращивания суффиксальных эле-
ментов, многие из которых выступают лишь в одном грамматическом значении.
В именной словоформе последнее место (если не считать интонационных частиц)
занимают лично-притяжательные суффиксы, перед ними помещаются падежные
показатели, кумулятивно выражающие также число {хардаханан 'в моем доме' —
хардахй"нан 'в моих домах'). Показатель двойственного числа занимает само-
стоятельную позицию перед лично-притяжательным суффиксом, за которым
следует послелог (хардахаюн няна 'в моих домах-двух"). В финитных формах
глагола последнее место (если не принимать во внимание интонационные
частицы) занимает показатель прошедшего времени, ему предшествуют личные
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суффиксы индикатива, перед которыми помешаются форманты наклонения и
видовой направленности: то-и-н-а-сь 'пришел бы ты'. Только показатель буду-
щего времени занимает положение между основой глагола и суффиксальными
морфемами, что объясняется особенностями его происхождения: хаё-да-на-кэ-н
'ты, по-видимому, останешься'. Словообразовательные суффиксы предшествуют
словоизменительным.

2.5.2. Основным способом с л о в о о б р а з о в а н и я является м о р ф о л о г и ч е -
ски й, представленный суффиксацией. Многочисленны суффиксы как отыменного,
так и отглагольного словообразования. Особенно развита система отыменных
глаголов. Применение словосложения ограниченно. Именные сложения носят
подчинительный характер: к первому (определительному) компоненту, имеющему
неизменную форму (обычно генитива), присоединяется второй (определяемый),
принимающий формы склонения. Тесная внутренняя связь таких сложений слов
нередко получает и фонетическое выражение: ямбо' (я' + по) 'расстояние'
(букв, 'земли промежуток'), есермбя (есер' + пя) 'мачта' (букв, 'паруса дерево').
По существу, тот же прием действует по отношению к переходным глаголам и
причастиям, сливающимся с предшествующим прямым объектом: тыбэрцъ
(ты + пэрцъ) 'пастушить', тыбэртя (ты + пэртя) 'пастух', М о р ф о л о г о - с и н -
т а к с и ч е с к и й способ применяется преимущественно при субстантивации при-
лагательных, субстантивации и адъективизации причастий: тэравы 'депутат' <
'выбранный', павды 'пестрый' < 'написанный, исписанный'. Префикация в Н.я.
развития не получила. Для модификации действия применяются разные способы,
в частности распространено сочетание глаголов, из которых один уточняет
значения другого: сюрмба тось 'прибежать' (букв, 'бежа прийти"), сюрмба
хэсь 'убежать' (букв, 'бежа уйги'), сюрмба тюсь 'вбежать' (букв, 'бежа, войти)
и т.д.

2.5.3. Н.я. относится к языкам номинативного строя. Подлежащее сохраняет
форму номинатива вне зависимости от того, непереходным или переходным
глаголом выражено сказуемое. Наряду с номинативом — падежом подлежа-
щего — имеется аккузатив, являющийся, за некоторыми исключениями, падежом
прямого дополнения. Выступая в различных синтаксических функциях, эти
падежные формы отчетливо противопоставляются друг другу.

Синтаксическая структура характеризуется многообразием типов простых
предложений, которые подразделяются по своему составу на односоставные и
двусоставные, по степени уточнения и развития выражаемых ими суждений —
на распространенные и нераспространенные, по структуре — на полные и
неполные, по отношению к реальной действительности — на утвердительные
и отрицательные, по целевому назначению — на повествовательные, вопроси-
тельные, побудительные, восклицательные, в зависимости от характера главных
членов предложения и их взаимоотношения — на личные (собственно-, опреде-
ленно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, назывные) и безличные.

Богатство суффиксального аппарата глагола позволяет ему включать в свою
форму выражение не только субъекта, но и — при (субъектно-)объектном
спряжении — прямого объекта. В результате простое двусоставное предложение
нередко состоит из одной финитной формы глагола, поскольку подлежащее
и прямое дополнение в нем опущены: сэхэдава" 'мы его ненавидим'.

В абсолютном большинстве случаев предложения являются личными — пока-
затель лица присоединяется не только к глагольному, но и к именному
сказуемому: Сава ламбитанава" 'Мы хорошие лыжники'; Сава ламбитанавацъ 'Мы
были хорошими лыжниками'. В будущем времени именное сказуемое присоединяет
только личный формант настоящего времени, показатель же будущего времени
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включается в форму вспомогательного глагола ьрсъ 'быть': Сйва ламбитйнава"
нэцрува" 'Мы будем хорошими лыжниками'. Конструкции со значением обладания
строятся по следующей модели: существительное в лично-притяжательной фор-
ме + глагол таня(съ) 'иметься, быть в наличии': Тунир таня 'У тебя есть
ружье'. Из односоставных выделяются безличные предложения с глаголом,
форма которого сходна с формой 3 лица ед. числа субъектного спряжения:
Хадума 'Запуржило'; Ялумдана 'Светает'. Имеются пассивные по своему пост-
роению предложения, в которых переходный глагол заменяется причастием,
служащим для констатации действия. В таких предложениях логический субъект,
если он выражен отдельным словом, имеет обычно форму генитива: Панова"
хамб" тахабтавы 'Наша лодка разбита волнами'.

Глагольное сказуемое согласуется с подлежащим в числе (с личным местоиме-
нием и в лице). Сказуемое, выраженное переходным глаголом в (субъектно-)
объектном спряжении, согласуется в числе с прямым дополнением, выступающим
в таких построениях в качестве третьего главного члена предложения.

Элементы с о г л а с о в а н и я определения с определяемым наблюдаются преиму-
щественно в номинативе ед. и мн. числа (реже в генитиве и пролативе мн. числа):
хэм' хада 'короткий ноготь' — хвв" хада" 'короткие ногти' — хэв" хади"мана
'за короткие ногти'; тарця сер" 'такое дело' — тарци" серо"мана 'за такие дела'.

Путем у п р а в л е н и я подчиняющие слова (глаголы и глагольные имена)
связываются с косвенным дополнением в падежных формах: Вэнекохдд ппна(съ)
'Бояться собаки' (букв, 'от собаки'); Втекохбд пиша 'Боязнь собаки' (букв,
'от собаки'). В определительных притяжательных конструкциях изменяется только
определяемое, определение же имеет форму генитива и находится в препозиции:
цяцекы' сянако 'игрушка ребенка'.

Для Н.я, характерен фиксированный порядок слов, при котором подчиняемые
слова располагаются перед подчиняющими. Наиболее последовательно это
правило выдерживается в отношении определения, которое непосредственно
предшествует определяемому. Подлежащее, как правило, помещается перед
сказуемым, которое замыкает предложение. У составного сказуемого глагол,
употребляемый в функции вспомогательного, присоединяет к своей основе
показатели глагольной категории, в связи с чем обычно следует за смысловым
глаголом. Расположение остальных членов предложения более свободно. Чаще
всего непосредственно перед сказуемым ставятся прямое дополнение и пригла-
гольное определение. Слова, определяющие временные отношения, тяготеют к
началу предложения. Обычный порядок расположения может нарушаться — тот
член предложения, на который делается логическое ударение, передвигается ближе
к сказуемому. Такого рода перемещение не может происходить с определением,
место которого строго фиксировано, поскольку именно оно служит признаком
определительной связи. Находясь в препозиции к существительному, прилага-
тельные, причастия, известные разряды существительных являются определением,
оказываясь же в постпозиции — сказуемым. Посредством порядка слов закреп-
ляется различие двух синтаксических категорий: атрибута и предиката. Этим же
способом определяется тип предложения. Так, предложения Пэвдя пи 'Темная
ночь' и Еванзада цацекы 'Милый ребенок' являются односоставными, а предло-
жения Пи пэвдя 'Ночь темна' и Цацекы еванзада 'Ребенок мил' — двусостав-
ными. При наличии в предложении нескольких определений все они распола-
гаются в строгой последовательности в зависимости от степени подчинения перед
подчиняющим словом, которое, изменяясь по соответствующим категориям,
осуществляет связь с другими членами предложения: Тид.чнд пухуця' сидя сйва
нюда хаданди' тпяхймаха' 'Два хороших сына жены твоего дяди скрылись
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за пургой'. При этом различным местоположением одних и тех же слов
может достигаться выражение различных понятий: вэнеко'париденя тар" 'черная
шерсть собаки1; париденя вэнеко' тар" 'шерсть черной собаки'; тар" париденя
вэнеко 'собака с черной шерстью'.

В качестве конструирующих элементов различных типов предложений высту-
пают интонация, наречия, междометия, эмоционально-усилительные и вопроси-
тельные частицы.

Из числа простых предложений выделяются предложения, осложненные гла-
гольными именами, причастиями и деепричастиями. Будучи простыми по своей
структуре, они функционально соответствуют сложноподчиненным предложениям:
Нарка пэ" тяхамна яхако' халаявам' сававна теневава" 'Мы хорошо знаем,
что за большими камнями течет извилистая речка' (букв, 'больших камней
позади речки извилистое течение хорошо знаем-мы').

Отглагольные существительные с суффиксом -во'-/-мо'- в форме аблатива
(отложительного падежа) служат для выражения цели действия (всегда в отрица-
тельном значении): Не црцекы' лэрёвоцгад хыно"лы" 'Чтобы девочка не испугалась,
он запел'.

2.5.4. Связная речь ненцев в большинстве случаев представляет собой цепь
следукшдих друг за другом простых более или менее распространенных предло-
жений. Из сложных предложений некоторое развитие получили сложносочиненные,
Связь составных частей таких предложений выражается чаще простым сополо-
жением и значительно реже с помощью союзных слов, Сочинительные союзные
слова образовались от местоимений, наречий и не утратили еще смысловой связи
с ними. Так, например, слово няби (по происхождению местоимение 'другой'),
употребляемое в соединительном значении, соответствует при переводе на русский
язык союзу 'и', но применяется для соединения только двух однородных членов
предложения и изменяется по числам: Не црцекы няб' вэнекоця 'Девочка и собачка'
(букв, 'девочка другая собачка'); Не щацекы" няби" вэнекоця" 'Девочки и собачки1

(букв, 'девочки-многие другие-многие собачки-многие'). Заимствованные из рус-
ского языка союзы али, та (рус. 'да'), и встречаются в крайнезападных
говорах тундрового наречия (особенно в канинском), в большеземельском говоре
наблюдается употребление союза цц (рус. 'а'), причем пауза не предшествует
союзу, а следует за ним: Нисяда вэсэймданась ца, не нюдя }]_арамданасъ 'Отец
старел, а дочь его подрастала'.

Значительно слабее развиты сложноподчиненные предложения, отмечаемые
преимущественно в западных говорах. Большинство слов, выступающих в таких
предложениях в значении подчинительных союзов, являются по своему происхож-
дению вопросительными наречиями и местоимениями: ханзер" 'как1, ханя' 'куда',
намгэ 'что' и др. Эти вопросительные слова не приобрели значения относительных,
и предложения с ними воспринимаются в большинстве говоров как калька с
русского. Несколько шире употребление уступительных предложений и предло-
жений с глаголами в конъюнктиве; Харвабта хоныда", харвабта нёда", тарем'
цод" тйня' нида" еремд" 'Хоть спите, хоть нет, все равно туда не попадете1.

2.6.0. Основной слой лексики современного Н.я. унаследован от уральского и
самодийского языков-основ. К этому фонду принадлежат названия частей тела,
предметов и явлений природы, некоторые термины родства, первообразные
прилагательные, числительные, многие местоимения, ряд глаголов. Наряду с
этим древнейшим пластом лексики выявляются и ряды разновременных заимство-
ваний,

К древним относятся заимствования из тюркских языков, связанные в
основном с хозяйственной деятельностью: юр" 'сто', хыра(сь) 'снять шкуру с
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убитого животного', тярцъ 'разделить' и др. Позднее оба наречия Н.я. несомненно
испытали на себе влияние со стороны аборигенов Крайнего Севера, с которыми
столкнулись самодийцы в своем продвижении из предгорий Саян на северо-запад.
Однако имеющийся языковой материал позволяет высказать лишь самые общие
предположения о следах этого заимствования — проведенные исследования
свидетельствуют о том, что это была лексика дооленеводческого хозяйства.

Источники позднейших заимствований для ненцев, расселенных в разных
районах, различны. В языке ненцев Большеземельской тундры наблюдается
влияние со стороны коми языка, сказывающееся преимущественно в бытовой
лексике: хор 'печь', ватлан 'ведро (железное)' и т.д. При этом отдельные
лексемы проникли из коми языка во все диалекты ненецкого: нянь 'хлеб',
ной 'сукно' и др. У ненцев южной части Ямала отмечаются заимствования из
х а н т ы й с к о г о языка, относящиеся к торговле и сотрудничеству: васкуп 'купец',
парь 'плот', лансяк 'мыло', пардон 'лекарство' и др. Р у с с к и е лексические
заимствования проникли в Н.я. еще задолго до 1917 г. Это
была преимущественно бытовая лексика, полностью подчинившаяся фонетическим
и грамматическим закономерностям заимствующего языка: хурупа 'крупа',
селкой 'рубль (целковый)', хампетка 'конфет(к)а' и т.д. Особенно большой
размах приобрели заимствования из русского языка в советское время, охва-
тывая разделы словаря, связанные с понятиями, которые отсутствовали
ранее в общественной практике ненецкой народности или были ей мало
свойственны (государственность, общественно-политическая жизнь, условия город-
ского быта, школьное обучение, комплексное хозяйство, переход на оседлость
и др.): совет, колхоз, партия, радио и многие другие.

2.7.0. Система диалектных подразделений Н.я. может быть представлена в виде
следующей схемы:

Тундровое наречие

Зппадные говоры •

Крайнеэападные
говоры

Кол-
гуев-
ский

Ка-
нин-
скнй

Ти-
ман-
ский

Мало-
земель-
ский

Боль-
шезе-
мель--
ский
говор

Восточные говоры

При
ураль-
ский

Ямаль-
ский

Крайневасточ-
ные говоры

Тя-
зов-
ский

На-
дым-
ский

Тай-
мыр-
ский

Лесное наречие

Нялин-
ский
говор

Лямнн-
ский
говор

Пуров-
ский
говор

Как показано в таблице, в Н.я, различаются два наречия.
Т у н д р о в о е наречие распространено в тундровой зоне от восточного

побережья Белого моря на западе до нижнего течения р, Енисея на востоке,
от побережья Северного Ледовитого океана на севере до северной границы
лесов на юге. Говорящих на этом наречии свыше 28 тыс. Различаются
основные группы говоров: западная, восточная и центральный (большеземельский)
говор, В группе западных говоров выделяются западные и крайнезападные,
в группе восточных говоров — восточные и крайневосточные. Восточные говоры
очень близки центральным. Территориальное положение центрального (больше-
земельского) говора — Ненецкий автономный округ Архангельской области —
обусловило выбор его в качестве опорного. Созданная на основе этого, а также
ямальского говора (Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа
Тюменской области) письменность применяется для обслуживания всего тундро-
вого населения, Типичная фонетико-грамматическая характеристика этих говоров;
наличие к в анлауте и инлауте {ца'нр 'утка'); широкое использование в лексических
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и грамматических образованиях гортанных смычных фонем: л 'земля' — я'(н)
'сажа'-я"(с) 'волосинка'; хан 'нарта' — хан' (генитив ед. числа) — хан"
(номинатив мн. числа); полное произношение слов и их форм: нйворцъ 'есть,
кушать', иленяханда 'пока он жил'; фиксированный порядок слов. Распространение
крайнезападных говоров — полуостров Канин, остров Колгуев, Тиманская тундра.
Их представители — говоры канинских, колгуевских, тиманских ненцев. Отли-
чительные особенности этих говоров (здесь и далее сопоставление проводится
с письменным языком): отпадение ц. в анлауте и выпадение его в инлауте.
В связи с этим в начальной позиции выступают нейотированиые гласные,
чего не наблюдается в остальных говорах (ацр 'утка'), стянутые словоформы
{орць 'есть, кушать'; иленянда 'пока он жил'); некоторые морфологические отличия,
более свободный порядок слов. Некоторые особенности крайнезападных говоров
присущи и западному (малоземельскому) говору (Ненецкий автономный округ).
Однако, тяготея к большеземельскому говору, он имеет ряд черт, характерных
для последнего. Группа крайневосточных говоров распространена в Надымском,
Тазовском районах Ямало-Ненецкого округа и на Таймыре — соответственно
надымский, тазовский говоры таймырских ненцев. Отличительная фонетико-грам-
матическая характеристика этой группы: замена круглощелевого с /s/ плоско-
щелевым §/$/, звонких сонантов глухими (поцка 'невод' — лит. поцга), стянутые
формы слов (нррть — цорцъ 'есть, кушать'; иленянта 'пока он жил').
Сколько-нибудь существенных грамматических отличий по говорам нет. Расхож-
дений в области лексики сравнительно немного.

Л е с н о е н а р е ч и е распространено по р. Пуру и некоторым притокам Оби
(Конде, Лямину, Сахалинской) и представлено тремя говорами: пуровским,
ляминским, нялинским. Число носителей этого наречия не превышает 2 тыс.
Отмечаются характерные фонетические черты, отличающие лесное наречие от
тундрового: отсутствие четко выраженного противопоставления по звонкости/глу-
хости, факультативная замена назализованного гортанного смычного звука, с
которыми он чередуется (н, ц), наличие в пуровском, частично в ляминском
говорах переднеязычного глухого бокового 1 (tila 'кулак' — лит. тыра),
широкое употребление среднеязычных (hetan. 'теперь' — лит. теда', pifya 'горно-
стай' — лит, пия).

В области морфологии для лесного наречия характерно присоединение одних
и тех же падежных формантов к основам как 1-й, так и 2-й подгрупп II группы,
в то время как в тундровом наречии эти суффиксы различаются. То же отмечается
и в системе спряжения: благодаря отсутствию звонких согласных глагольные
основы 1-й и 2-й подгрупп II группы составляют в лесном наречии в отличие
от тундрового единую группу. В результате обособленного положения носителей
лесного наречия его говоры значительно отличаются от говоров тундровых
ненцев, и хотя расхождения между наречиями сводятся в основном к различиям
в звуковой оболочке слова, не влияя на его семантику, взаимопонимание
тундровых и лесных ненцев значительно затруднено, Вместе с тем переход
от одного наречия к другому носит постепенный характер; чем восточнее
тундровый говор, тем больше у него сходства с лесным наречием.
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Н.М. Терещенко

ЭНЕЦКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Термины "энцы" и "энецкий язык" введены в 30-х гг. нашего века

по аналогии с этнонимом "ненцы" применительно к весьма малочисленной
народности, известной в дореволюционное время под названием "енисейские
самоеды". В значительной части зарубежной литературы энцы и сейчас именуются
по типу нем. Jenisseisamojeden, англ. Yenisei Samoyed. Энцы состоят из двух
этнических групп: лесной — бай и тундровой — маду (мадду) или сомату.
Слово madu (maddu) связано с ненецким mando — так ненцы называют
энцев. Существующие многочисленные объяснения этнонима сомату неубеди-
тельны. Последняя по времени гипотеза предлагает увязать бытующее у нгана-
санов название этого племени энцев — ssmafytu с нганасанским же глаголом
обладания ssma^tusa 'иметь шапку, находиться в шапке' от существительного
samu 'шапка'. Однако корневые морфемы этих слов различны, и сами нганасаны
связи между ними не усматривают,

Отсутствие единого самоназвания объясняется известной разобщенностью этих
групп энцев, разделенных расстоянием в несколько сот километров, разли-
чающихся типом материальной культуры, говорящих на различных наречиях,
испытывающих на себе различные языковые влияния.

1.1.2. Энецкий язык (Э.я.) принадлежит к самодийской подсемье (группе)
уральских языков. Наиболее близки к Э,я. ненецкий- и нганасанский языки.

1.1.3. Энцы расселены в северной ч*асти Таймырского автономного округа
Красноярского края Российской Федерации на территории Дудинского и Усть-Ени-
сейского районов, В XVIII в., по данным Б.О. Долгих, их было свыше 3 тысяч.
По переписи 1926 г., энцев насчитывалось 376 чел., согласно данным переписи
1989 г,, в СССР проживали 209 энцев, 45,5% из них считали энецкий язык родным,

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. В Э,я. два наречия: лесное — бай и тундровое — маду (мадду),

выделенные по географическому принципу. Настоящая статья написана на
материале наречия бай, собранного в полевых условиях от представителей
старшего и среднего поколений в 60-е гг. Учтены также сведения, полученные
в последующие годы от студентов-энцев.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. Э.я. является языком устного общения. Основная масса энцев многоязыч-

на: почти все они говорят по-русски и/или по-ненецки, понимают речь долган,
частично эвенков; часть тундровых энцев знает язык нганасанов. В ряде смешанных
семей языком общения является ненецкий.

1.3.2. Литературного варианта Э.я. не имеет,
1.3.3. Обучение на Э,я. не ведется.



344 Самодийские языки

1.4.0. Письменности нет. Составлен практический алфавит Э.я, на основе русской
системы графики. Примеры в настоящей статье приводятся в фонетической
транскрипции.

1.5.0. Для периодизации Э.я. нет необходимых данных. Два современных
наречия Э.я. полностью сложились уже к концу XVII в. — времени появления
первых записей на Э.я.

1.6.0. Внутриструктурные явления, обусловленные внешними языковыми кон-
тактами, в наречии бай прослеживаются в области фонетики, частично морфо-
логии. Основные источники влияния — таймырские говоры ненецкого языка
и русский язык.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1.

Подъем

Верхний

Средний
Нижний

Г Л

Передний

Лабиальные

J

е

асные
Ряд

смешанный

иллабиальные

i

э
а

задний

лабиальные

и
о
о

Имеются долготные противопоставления гласных, носящие фонематический
характер: пе 'женщина' — пё 'игла', to§ 'прийти' — to | 'дойти'. Фонетические
дифтонги в отличие от фонологических наблюдаются при образовании ряда форм:
toa 'пришел-он', коаб^ 'нашел-я'.

С о г л а с н ы е

Но способу образования

Шумные

Сонанты

смычные глухие
Звонкие

аффрикаты
фрика- плоско- глухие
тивные щелевые Звонкие

кругло- Глухие
щелевые

назальные
латеральные
Вибрннты
г лайды

билаби-
альные

Р
b

m

Р

По

Передне-
язычные

t
d

б

п
1
г

месту обраэованш

средне-
язычные

h

j

Задне-
язычные

k
g

h

i

Гортанные

Назали-
зован-
ный

Неназа-
лизован
НЫЙ

Долгота и краткость согласных нестабильны, Звуки t), h, В встречаются сравни-
тельно редко: л ~— в начале некоторых слов и при словоизменении, h и й —



Н.М. Терещенко. Энецкий язык 345

преимущественно в грамматических формантах. Назализованный гортанный
смычный в речи младшего поколения энцев сказывается главным образом
в том влиянии, которое он обнаруживает в грамматических формах: kofj.
'бочка' — аблатив kogo5 (ср.: kolj'кашель' — аблатив кокоб), о^.'съесть' — основа
ofy, ос 'есть' — основа olj; см. в личных формах: omau 'я съел' — oqau 'я ем1.
Вывод о взаимозаменяемости гортанных смычных сделан на основании данных
дистрибутивного анализа без учета их фонологического развития. С большим
основанием можно говорить, по-видимому, о намечающемся процессе постепен-
ного отмирания в наречии бай назализованного гортанного смычного.

2.1.2. Словесное ударение падает преимущественно на первый слог. Гласные
в ударной позиции имеют относительно ббльшую длительность, чем в неударной.
Остаточные явления сингармонизма разрушены.

2.1.3. В диалекте бай отмечается редуцированное произношение или полная
редукция гласных середины и особенно конца слова.

2.1.4. Преобладающая структура слога: V — п 'ты'; VC — ub 'конец';
CV — ри 'камень'; CVC — soj 'шапка'; CVCC — kan-ta6§. 'я пойду'.
Наблюдается несовпадение слогораздела с границей между морфемами.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Начало слова по сравнению с началом морфемы содержит ограниченный

состав фонем. Исконные словоформы не начинаются с согласных j , r, d, б, g, h,
гортанных смычных и гласных е, 6, i; в абсолютном исходе слова не используется
ряд шумных и сонантов; в середине слова выступают все согласные и монофтонги
(кроме назализованного гортанного смычного). Стечение согласных в начале слова
отсутствует. Стечения двух гласных рассматриваются как бифонемиые, В отличие
от корневых суффиксальные морфемы в ряде случаев не образуют слога.

2.2.2. Служебные слова в противоположность знаменательным не несут на себе
словесного ударения.

2.2.3. Наиболее распространенные чередования гласных и согласных наблю-
даются в основе слова.

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
По преобладающему способу соединения морфем Э.я. относится к языкам

а г г л ю т и н а т и в н о г о типа. Основным приемом сочетания морфем является
суффиксация. В одной словоформе может быть заключено не более семи
словообразовательных и словоизменительных формантов. Отмечается опреде-
ленная закономерность в их сочетаемости, в порядке следования морфем:
ka5aguranij5olj.(ka6a-gu-ra-ni-j-6(d)-fy) 'если бы кем-то добывалось' (ка- — корневая
морфема (основа глагола ка§ 'умереть, погибнуть'), за которой следуют суффиксы,
выражающие разные значения: -ба переходность, -gu — длительность, -га —
пассивность, -ni — модальность, -j — тип спряжения, -6IJ. — 3-е лицо ед. числа,
.к — прошедшее время). Членение словоформ в Э.я. не вызывает затруднений.

2.3.1. Степень разграниченности грамматических разрядов слов позволяет
выделить в Э.я. части речи. Наиболее отчетливая граница проходит между именем
и глаголом. Именные части речи дифференцированы слабее: определенные
семантические группы слов могут выступать и как существительные, и как
прилагательные: Pu kamo6fj, tahan agga pu ebi 'Позади каменного дома был
большой камень'.

Из категориальных способов выражения грамматических значений отмечаются сле-
дующие: число, лицо, падеж, посессивность, дезидеративностъ, время, модальность.

2.3.2. Из качественных именных классификаций по некоторым разрядам
местоимений и семантическим группам глаголов выделяется противопоставление
человек/нечеловек.
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2.3.3. Грамматическое число выражается противопоставлением форм единствен-
ного, двойственного, множественного числа.

2.3.4. Для выражения падежных значений служат субъектно-объектные и
местно-временные падежи. Безличная принадлежность обозначается генитивом
основного склонения. Этой же формой передается значение относительных
прилагательных: Ijahafj. baro 'берег реки' и 'речной берег'. Для выражения личной
принадлежности служат формы лично-притяжательного и лично-предназначи-
тельного склонения: meta 'его чум' — тЕгоба 'чум для него'.

2.3.5. Посредством многочисленных словообразовательных суффиксов обозна-
чается в Э.я. значение совершенности/несовершенности. Суффиксация же исполь-
зуется для выражения переходности/непереходности, развитой системы каузатив-
иости, Залоговые значения находят свое выражение в противопоставлении актив-
ной конструкции предложения пассивной. Выражение модальности достигается
при помощи форм наклонений, модальных глаголов, модальных частиц,

2.3.6. Категория лица свойственна не только глаголу, но и именам в лично-при-
тяжательных, лично-предназначительных и предикативных формах. Личные пре-
дикативные суффиксы совпадают с личными формантами глаголов в субъектном
спряжении: п ka^adad 'ты охотник', udal} katjadara^- 'вы охотники', п kafyadadosi 'ты
был охотником', udah kahadarah 'вы были охотниками'. Определенность у имени
выражается препозицией определительных местоимений, лично-притяжательными
суффиксами; при этом форма 2-го лица выступает в функции определенного
артикля. По линии глагола определенность передается (субъектно-)объектной
парадигмой. Средствами пространственной ориентации служат указательные
местоимения, локальные падежи, наречия места, послелоги. Грамматическая
категория времени у глагола выражается формами времени. Отрицание передается
в основном отрицательными вспомогательными глаголами, в определенных
построениях — отрицательными суффиксами.

2.3.7. В Э.я. те же части речи, что и в ненецком (см. статью "Ненецкий
язык"). Прилагательные, за исключением предикативных форм^ не образуют
категории числа, не имеют и категории падежа, Основные категории глагола; лицо,
число, время, наклонение, тип спряжения, залог. Из служебных слов развиты
послелоги, отчасти частицы; союзные слова употребляются очень ограниченно.
В отличие от суффиксов служебные слова состоят минимум из одного слога.

2.4.0. Образцы парадигм

Имена и местоимения

Единственное число имен имеет нулевой показатель, суффикс двойственного
числа hi(lj)/-gi(^)/-ki(^.), множественного —fy. (неназализованный гортанный
смычный). При склонении различаются три типа основ: 1) не на гортанный
смычный, 2) на fj,, 3) на ty.

П а д е ж н ы е суффиксы в о с н о в н о м с к л о н е н и и

Падеж

Номинатив
Генитив
Аккузатив
Датив-аллатив (да-
тельно-направи-
гельный1

Ед.ч.

1 л.

(-4)
-d-

2 л.

(4)
-d

3 л.

(•да
-t

Мн.ч.

1л.

-h-8-

2 л.

-•?
.к.

'
-giS

3 л.

-h-
— Ч '
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Падеж Ед.ч.

1 л. 2 л. 3 л.

Мн.ч.

1 п. 2 п. 3 л.

Локатив-инструмен- -h-n(e) -gon(e) -kon(e) -li-n(e) -gin(e) -kin(e)
талис (меотно-твори-
тельный)
Аблатив -h-б -go6 -коб -h-t -git -kit
(отложительный)
Просекутив -in(e)/ -in(e)/ -in(e)/
(продольный) -on(e) -mon(e) -mon(e) -on(e) -on(e) -on(e)

В двойственном числе в номинативе, генитиве и аккузативе к основе имени
прибавляется показатель числа. В значении локальных падежей выступают
сочетания имени в форме двойственного числа с серийным послелогом: Ijogohifr
пеф- 'к ловушкам-двум', Ijogohifj- n e n 'у ловушек-двух', tjogohify пеб 'от лову-
шек-двух', Ijogohjij- neon 'по ловушкам-двум'.

В формах номинатива мн. числа и генитива ед. числа происходит замена
назализованного гортанного смычного обычно звуком г (и некоторыми другими
сонантами), неназализованного — звуком б: робеф 'лямка', робегЦ, ub 'конец
лямки', mety 'чум' — теб$ l)i 'покрышка чума'.

В речи молодого поколения энцев в словах типа робеф 'лямка', pa5uf} 'бумага'
и др. генитивная основа воспринимается в качестве основной: РО6ЕГ Jia nin mo$ti
'Лямка лежит на земле'. Тем самым слова этого рода сближаются с соответ-
ствующими словами ненецкого языка: энец. робЕг 'лямка' — нен. pod'erfy.
То же относится и к определенной группе глаголов с основой на -r-/-rf>.

Аккузатив не имеет четкого падежного маркера. М.А. Кастрен приравнивал его
к генитиву, а Г.Н, Прокофьев — к номинативу. Судя по нашим материалам,
эти формы служат для выражения определенности/неопределенности.

Лично-притяжательные формы образуются путем присоединения к падежной
форме лично-притяжательных суффиксов: каба-поб 'от бабушки' — ka6a-ho6-da
'от его бабушки', ka5a-ho5-nal} 'от нашей бабушки'.

Показатель лично-предназначительного (дезидеративного) склонения -6/-d/-t
вставляется между основой имени и лично-притяжательным суффиксом: te6orafy
'олень для вас', teSodafy 'оленя для вас', te6oda)j 'в качестве оленя для вас'.

При сравнении двух предметов по степени выражаемого ими признака имя,
служащее основой для сравнения, имеет форму аблатива. В значении прилага-
тельных выступают некоторые словообразовательные формы и причастия от
глаголов качественного состояния.

Формы генитива и аккузатива личных местоимений происходят от основы
$iJj~, остальные падежи образуются сочетанием соответствующего личного
местоимения с послелогом. Другие разряды местоимений изменяются как имена.

Глагол

Глагол имеет три ряда личных маркеров, характеризующих тип его спряжения.
Наиболее употребительны наклонения: индикатив, оптатив (побудительное),
конъюнктив, предположительно-долженствовательное, императив (структурно обо-
собленное от других наклонений), аудитив и формы модального значения:
вопросительная, желательная, неочевидного действия. В сочетании с личными
суффиксами настоящего (неопределенного) времени конъюнктив передает поже-
лание, настойчивую просьбу.. Имеются времена: настоящее (неопределенное),
прошедшее, будущее. Некоторыми самоедологами выделяется четвертое время —
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давно-прошедшее с суффиксом -bi/-pi (омонимично форманту неочевидного
действия) и кондиционал; в качестве наклонений рассматриваются ими и указанные
выше модальные формы.

Инфинитные формы глагола представлены причастиями: fyireda 'живущий1,
Ijire 'живший', ijirsflda 'тот, кто должен .жить', fyirsMaj 'тот, кто еще не жил';
д е е п р и ч а с т и я м и : Ijires 'жить', 'живя', fjirebh 'если жить, когда жить', супи-
ном: ijirEofy 'чтобы жить'. Присоединением к форме условного деепричастия
суффиксов, совпадающих с показателями генитива лично-притяжательного скло-
нения, образуются его личные формы: Ijirebuljneji 'если я живу', Ijirebuljned 'если ты
живешь' и т.д.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Суффиксальные морфемы наращиваются на основу слова в строго

определенной последовательности, при этом словообразовательные суффиксы
предшествуют словоизменительным. Последнее место в именных словоформах
занимает лично-притяжательный формант, в глагольных — показатель прошед-
шего времени. См. 2.3.0.

2.5.2. Основной способ словообразования представлен суффиксацией, широко
применяемой в отношении как отыменных, так и отглагольных производных
форм.

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная. Для
синтаксического строя характерно многообразие простых предложений, Значи-
тельно преобладают личные предложения, При (субъектно-)объектном спряжении
в форму сказуемого может включаться выражение не только подлежащего, но и
прямого дополнения, Подчинительная связь по способу согласования отсутствует,
Широко развито сочетание по способу примыкания. Зависимые слова помещаются
перед теми словами, от которых они зависят. Определение непосредственно
предшествует определяемому. В ряде случаев только местоположение служит
признаком зависимой связи. В числе простых представлены и простые осложнен-
ные предложения с глагольными именами, причастиями и деепричастиями.

2.5.4. Связь между частями сложносочиненного предложения осуществляется
преимущественно без помощи союзных слов, Сложноподчиненные предложения
для Э,я. нехарактерны.

2.6.0. Основной пласт слов Э.я. общесамодийского происхождения. Вместе
с тем ряд слов, общих с ненецким и нганасанским языками, является заимство-
ванным, От ненцев энцы заимствовали в первую очередь термины домашнего
оленеводства и связанные с ним термины материальной культуры, у нганасанов —
слова, относящиеся к коллективной охоте на дикого оленя. Особенно сильно
воздействие на язык лесных энцев со стороны говоров таймырских ненцев,
а на язык тундровых энцев — со стороны языка нганасанов. Древними
являются в лесном наречии лексические заимствования из кетского языка.
К ним относятся, в частности, личные местоимения 2-го и 3-го лица (соответст-
венно: п, bu). Из русского языка в дореволюционный период заимствовались
главным образом слова Ьытового характера: названия различного рода пищи,
одежды, утвари (чай, сахар, крупа й пр.). В годы советской власти круг
русских лексических заимствований значительно расширился — с их помощью
обозначаются понятия, отсутстйовавшие ранее в общественной практике энецкой
народности (совет, колхоз, город, радио, электричество и др.),

2.7.0. В Э.я. исторически сложились два наречия: лесное(бай)и тундровое (маду),
довольно значительно отличающиеся друг от друга прежде всего по своему
лексическому составу. Эта диалектная дифференциация объясняется различием
родоплеменных групп самодийцев, на основе которых сложились этнотеррито-
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риальные группировки современных энцев, и влиянием различных аборигенных
племен, занимавших ранее осваиваемые самодийцами территории.

Наиболее компактно представители лесного наречия расселены на территории
Потаповского сельсовета Дудинского района, представители тундрового наре-
чия — на территории Воронцовского сельсовета Усть-Енисейского района
Таймырского автономного округа Красноярского края Российской Федерации.
Количественно носители лесного наречия несколько преобладают над носителями
тундрового наречия. См, также 1.1.1 , 1.1.3.

Фонетико-грамматическая характеристика наречия бай дана в настоящей статье.
Одной из основных фонетических особенностей наречия маду является большое
количество дифтонгов как в корневых, так и в суффиксальных морфемах.
Стечение согласных для всех позиций в слове нехарактерно. Морфологические
отличия сводятся в основном к различиям в суффиксальных морфемах, объяс-
няемых в значительном числе случаев различиями в звуковой структуре
формантов. В целом грамматический строй обоих наречий во всем существенном
единообразен.
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НГАНАСАНСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. На нганасанском языке (Н.я.) говорит этническая группа, именовавша-

яся в прошлом "самоеды-тавгийцы" или просто "тавгийцы". Современное назва-
ние "нганасаны" образовано от слова nanaljsanat]. 'люди' (ед. число r>anal)sa
'человек'). Этноним "тавгийцы" восходит к ненецкому taPjfy (мн. число tapj slj) —
так ненцы называют нганасанов, Народность объединяется общим самоназва-
нием jiah (ед. число rja) — в лично-притяжательных формах это слово обозна-
чает 'товарищ'. В германоязычной литературе нганасанов обычно именуют
Tawgysamojeden или Tawgen, англ. Tawgy, Tawgy Samoyed.

1.1.2. Н.я. относится к самодийской подсемье языков, которые вместе с финно-
угорскими образуют уральскую языковую семью. Наиболее близки к Н.я. не-
нецкий и энецкий языки.

1.1.3. Нганасаны издавна населяют северную часть Таймырского полуострова.
Основная часть их живет в Дудинском (бывшем Авамском) районе, меньшая
(примерно одна четверть) — в Хатангском районе, небольшое число — в Ворон-
цовском сельсовете Усть-Енисейского района Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа Красноярского края. Нганасанов насчитывается 1 тыс. 278 чел,
(перепись 1989 г.) Из них свыше 83% считают нганасанский родным языком.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Различаются две диалектные разновидности, выделяемые в соответствии
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с родоплеменными группами авамских и вадеевских (или хатангских) нгана-
санов. Очерк написан на материале речи авамских нганасанов.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. Н.я. является языком устного общения. Он применяется' в быту, в

производственной и общественной сферах, на нем ведутся передачи по радио.
Значительная часть нганасанов говорит по-русски, некоторые (особенно в Хатанг-
ском районе) — и по-долгански, многие .авамские нганасаны старшего поколения
понимают энецкий язык.

1.3.2. Литературного варианта Н.я. нет.
1.3.3. Обучение на Н.я. не ведется.
1.4.0. Н.я. бесписьменный. Разработан практический алфавит на основе рус-

ской системы графики с введением дополнительных знаков для обозначения
звуков, отсутствующих в русском языке.

1.5.0. Н.я. не имеет древних письменных источников, на основании которых
можно было бы установить периоды его истории.

1.6.0. Н.я. испытывает влияние со стороны русского языка, но основ фоноло-
гической системы и грамматического строя оно фактически не затронуло. В язы-
ке младших поколений заимствуемые звуки функционируют в сфере усвоенной
из русского языка общественно-политической лексики.

2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Г л а с н ы е

Подъем

Верхний

Средний
Нижний

Ряд

Йередний

Иллабиальные

i

е
ЕЕ

лабиальные

й

смешанный

иллабиальные

i
0

а

Задний

сильно выдвинутые
вперед, лабиальные

U

о

Различаются долгие и краткие гласные. Выделяется ряд дифтонгов, В быстрой
речи некоторые из них_ звучат как долгие монофтонги, например: ио, ио,

| э (соответственно: б, б, э), хотя при полном произношении различаются
составляющие их элементы. Переход монофтонга в дифтонг и, наоборот,
дифтонга в монофтонг используется в словообразовательных и словоизмени-
тельных целях. В таблицу включены только среднедолгие гласные и монофтонги.
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альные

Р
Ь

Передне-
язычные

t
d

["do"

Средне-
язычные

с

Заднеязычные гортанные

1
k fy
g

X



Н.М. Терещенко, Нганасанский язык 351

По способу образования

Сонор- йазальные
ные Латеральные

вибранты
Полугласные

По месту образования

билаби-
альные

m

передне-
язычные

средне-
язычные

заднеязычные гортанные

n J1 Iй] о М
1 I1

I

j

2.1.2. Словесное ударение динамическое и количественное: гласный в ударном
или открытом слоге более напряженный и длительный, чем в неударном и
закрытом. В двусложных словах ударение приходится преимущественно на пер-
вый слог, но при наличии долгого гласного или дифтонга тяготеет к ним.
В трехсложных и многосложных словах может быть и дополнительное ударе-
ние, обычно — на третьем, реже — на пятом слоге. При словообразовании
и словоизменении ударение, как правило, сохраняется на корневой морфеме.

Отдельные случаи сингармонического выравнивания гласных могут рассматри-
ваться как пережиток былой закономерности.

2.1.3. Набор фонем в анлауте, ингтауте и ауслауте различается довольно су-
щественно: в абсолютном начале слова используется 14 согласных фонем, в се-
редине слова встречаются все согласные фонемы, в конце — только 5. Вока-
лизм абсолютного начала слова значительно беднее, чем в конечной позиции.
Стечение согласных и гласных в начале и в конце слова недопустимо. Стече-
ние согласных в середине слова ограниченно и исчерпывается следующими соче-
таниями: сонант + шумный, реже — сонант + сонант, шумный + шумный.

Консонантизм (по данным Е.А. Хелимского):

b d d' g t t ' k ' 5 s h s m n n r ) r l l ' j
Анлаут + (-) + (-) + + + + + + + + + + ( - ) + + ( - )
Иилаут +(+) + (+)+ + + + + + + + + + + + + + + +
Ауслаут - - ~ - - - - + - - - - - 1 - + + - - +

(-) только в заимствованиях; (+) только в кластерах nd, ng

2.1.4. Структурным центром слога является гласный звук (монофтонг или
дифтонг). Слоги могут быть открытыми (преимущественно), закрытыми и замкну-
тыми: V (в абсолютном начале слова) — i-si 'старший брат отца или матери';
VC — эт-ш 'здесь1; CV — ki 'водоворот', klio 'береза1; CVC — tan-sa 'аркан1

и ограниченно CVCC — kirfy 'мухи1.
2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Имеются минимальные пары, в которых долгие и краткие гласные

одного качества противопоставляются друг другу как фонемы: cimi 'зуб1 —
clmi 'сажень1, siiru 'снег1 — siirlS 'ползет1. Такое противопоставление используется
и в морфологических целях.

2.2.2. Модели начала корневой и суффиксальной морфем различаются. Нача-
ло корневой морфемы не может иметь стечения согласных, для суффиксальной
морфемы такого ограничения нет. В отличие от корневых суффиксальные морфе-
мы могут состоять из одних согласных. Модели конца слова и морфемы бо-
лее однородны.,Границы морфемы и слога не обязательно совпадают.

Служебные слова в отличие от знаменательных не имеют словесного ударения.
2.2.3. Широко распространены чередования гласных и согласных, используемые
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нередко в словоизменительных и словообразовательных целях. С помощью фоно-
логически значимой глухости/звонкости в ряде случаев различаются формы од-
ного и того же слова: baxi 'дикий олень' — babi ipj 'нога дикого оленя', bigaj
'река' — bika Ьэгз 'берег реки'. Действие ассимилятивных процессов и слияние
звуков наблюдаются ограниченно.

2.3.0. Семантико-грамматические сведений
По преобладающему способу соединения морфем Н.я. является а г г л ю т и -

н а т и в н ы м — на основу слова последовательно наращиваются форманты
грамматических категорий, вычленение которых при морфологическом анализе
обычно не представляет большого труда. Например: kstuptugujctiogatana (katu-
ptu-guj-ctto-gats-ne) 'от моего пастуха' (kstu — основа глагола katud'a 'пастись',
-ptu — суффикс переходности, -guj — длительного действия, -сйо — причастия,
-gata — аблатива, -пэ — лично-притяжательный суффикс 1-го лица ед. числа).

2.3.1. Степень разграничения грамматических разрядов слов позволяет выделить
части речи. Различия между именами и глаголами определяются по свойственным
им парадигмам словоизменения и выполняемым синтаксическим функциям. Высту-
пая в роли определения, существительное приближается по своему значению к при-
лагательному. Категориальное выражение получили следующие грамматические
значения: число, лицо субъекта и объекта, падеж, посессивность, дезидеративность,
время, модальность, залог, предикативность, определенность/неопределенность.

2.3.2. Из качественных именных классификаций для Н.я. характерна категория
лица/нелица. Прямое употребление всех личных и некоторых других место-
имений возможно лишь по отношению к людям. Ряд глаголов одного и того
же значения различается в зависимости от того, к людям или не к людям они
применяются. Например: xojkusa 'бежать' (о человеке) — calitisi 'бежать' (о
животном).

2.3.3. Грамматическое число выражается оппозицией форм единственного,
двойственного и множественного числа. Помимо единичности предмета с по-
мощью ед. числа обозначается и обобщенная собирательность. Возможна
замена формы двойственного числа сочетанием существительного в ед.
числе с числительным siti 'два'. Названия лиц, объединяемых по родственным
и социальным связям, образуют особую форму собирательной множественности.

2.3.4. П а д е ж н ы е значения выражаются субъектно-объектными, посессив-
ными, локальными падежами,

П о с е с с и в н о с т ь может быть выражена безличной формой — генитивом
основного склонения и личной формой — лично-притяжательными или лично-
предназначительным (дезидеративным) склонением,

2.3.5. Качественные глагольные классификации выражаются преимущественно
синтетическим путем при помощи суффиксов. Значительное число глаголов
образует пары, противопоставляемые друг другу по способу протекания дей-
ствия, заключенного в глагольной основе. Вместе с тем имеется ряд форм видо-
вой направленности (таких же, как и в ненецком языке).

Категория з а л о г а проявляется в противопоставлении активных форм пассив-
ной. Каждому залогу соответствуют определенная структура предложения и опре-
деленные отношения между формами одного и того же глагола.

М о д а л ь н ы е з н а ч е н и я в глаголе выражаются формами наклонений и мо-
дальными формами. Ряд оттенков модального значения передается при помощи
модальных глаголов и частиц.

2.3.6. Категория лица свойственна в Н.я. не только глаголу, но и именам
в лично-притяжательных, лично-предиазначительных и предикативных формах: ко-
ptuara 'девушка-твоя', koptuaoare 'девушка для тебя', koptuan 'ты девушка'. Пре-
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дикативные форманты имен и личные суффиксы глагола в субъектном спряжении
в основном совпадают. О п р е д е л е н н о с т ь имени передается формой прямого
дополнения с суффиксом -т, препозицией местоимений и лично-притяжательными
суффиксами. Лично-притяжательные суффиксы 2-го лица выступают в виде
своеобразного определенного артикля: ВагЬэбид, xorrtj koptua; Koptuara cetuami
jiaga 'У хозяина есть дочь' (букв, 'девушка1); 'Девушка (букв, 'девушка-твоя")
очень хорошая'. Грамматическая категория времени в сфере глагола выяв-
ляется в формах времен: настоящего (неопределенного), прошедшего и будущего.
У к а з а н и е и п р о с т р а н с т в е н н а я о р и е н т а ц и я осуществляются посред-
ством местоимений, наречий, локальных падежей, послелогов. О т р и ц а н и е вы-
ражается аналитически, с помощью спрягаемых форм отрицательных вспомо-
гательных глаголов при основном глаголе в неизменяемой коннегативнои форме.

2.3.7. Благодаря наличию ряда формальных критериев граница между существи-
тельными и прилагательными проходит более отчетливо, чем в ненецком, хотя
и здесь распространено прямое соположение существительных, при котором
предшествующее служит определением последующего: кэки Щ1 'туманный день'
(букв, 'туман день1). Существительное имеет грамматические категории числа,
падежа, личной принадлежности, личного предназначения, предикативности;
прилагательные — числа, (ограниченно) падежа, предикативности. У числитель-
ных и местоимений одни разряды сближаются с существительными, другие —

' с прилагательными. Все именные части речи в предикативных формах получают
категории лица, числа, времени, наклонения, типа спряжения, залога. Среди
служебных слов функционально различаются послелоги, частицы; число союзных
слов очень невелико. Междометия синтаксически нейтральны.

2.4.0. Образцы парадигм
Имена

Единственное число у имен не маркировано. Двойственное число выражается
суффиксами -gajAksj, множественное число — суффиксом -fy (гортанный смычный).

В зависимости от конечного звука основы существительные подразделяются на
две фонетические группы: к первой относятся существительные с основой на глас-
ный звук, ко второй — существительные с основой на согласный (т, ту, г, j , )ф.

Падежные суффиксы

Падеж

Номинатив
Генитив
Аккузатив
Датив-аллатив (датив-
но-направительный)
(кому-, чему-л., к
кому-, чему-л.)
Локатив-инструмента-
лис (местно-творитель-
ный) (в чём-л., чем-л,)
Аблатив (от кого-,
чего-л.)
Пролатив (вдоль че-
го-л., по чему-л.)

Ед

Первая группа

. ч,

Вторая группа

—

генитивная основа
(-т)

-taAnda, -1}а

-tanuAntanu

-B3ta

-тэпи

-се, -1}а

Чэпи

-kata

-тэпи

Мн. ч.

Первая группа Вторая группа

-1} -\

-j "J
-til}, -nditj/ -titj, -l}a

-ntil}, -t^i

-tiniZ-ndinij-ntini -tini

-glte -kits

генитив мн. числа + тэпи
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Лично-притяжательные суффиксы

Ед. ч. обладаемого

Номинатив

Генитив

Номинатив

Генитив

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.
1 л.
2 л.
3 л.

Ед. ч.
обладателя

- т э
-гэ
-6i
-пэ
-ta
-tj

Дв. и мн.

Ед. ч.
обладателя

-jieAjia

-fie/ce
-hu/-5u
-пэ
-t3

-tu

Дв. ч.
обладателя

-mi
-ri
-6i
-ni
-ti
-ti

ч. обладаемого

Дв. ч.
обладателя

-ni
-ti
-ti
-ni
-ti
-ti

Мн. ч.
обладателя

-mity
-rilj.
-Sin-
-nity

-tin/

Mn. ч.
обладателя

-ЛйП

-шу-щ-hiin/uUft
-nuty
-Щ
-tun-

В номинативе дв. числа к основе имени прибавляется суффикс - j j
в генитиве и аккузативе gi/-ki. В остальных падежах форма на -gi/-ki допол-
няется послелогами, уточняющими пространственные и временные отношения.
В лично-притяжательном склонении к форме дв. числа присоединяется показатель
генитива для соответствующего лица, за которым следует послелог; tagsjna
nanu 'на двух моих оленях'.

Дезидеративное склонение характеризуется показателем-5э-/-се- (см. 2,3.6),
вставляемым между основой имени и падежным формантом.

Глагол .

Значение в р е м е н и и н а к л о н е н и я передается разными средствами, хотя они
занимают одно и то же место в ряду морфем — помещаются после основы
глагола. В число наклонений помимо индикатива и императива (со своей си-
стемой личных формантов), оптатива (побудительного), конъюнктива входят ин-
террогативное, имеющее формальное выражение во всех временах, и дезидера-
тивное (желательное) с суффиксом -nantu/-nasntj. Выделяются две формы импера-
тива: для ближайшего и для последующего будущего: Ы\у 'приди' — tujkatj
'приди когда-нибудь'. Конъюнктив имеет и аналитическое выражение. Посред-
ством (субъектно-)объектного спряжения переходное действие морфологически
противопоставляется непереходному. Каузативные глаголы грамматически явля-
ются особой разновидностью переходных.

Инфинитные формы глагола представлены причастиями, деепричастиями, су-
пином. Различается пять п р и ч а с т н ы х форм: xu6urtssa 'запрягать' — xu6urtatuo
'запрягающий', xu6urteasolje 'запрягавший', xu6urt3su5a 'тот, кто должен запря-
гать', xu5urt3im-tumal)a 'тот, кто еще не запрягает', хибиПэтэ 'запрягаемый'.
Д е е п р и ч а с т н ы х форм две: неопределенная — xufturtasa 'запрягать', 'запрягая'
и условная — xu5urt3bulj. 'если запрягать, когда запрягать'. Последняя изменяет-
ся по лицам и числам — ее личные форманты совпадают с лично-притяжа-
тельными суффиксами генитива: xu5urt3bufjn3 'если я запрягаю', b l
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если ты запрягаешь и т.д. Лично-числовые формы имеет также с у п и н :
xuSurtsnagana 'чтобы запрягать мне'

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. В словоформе морфемы следуют друг за другом в строго определен-

ном порядке. В ряду именных морфем последнее место занимают лично-при-
тяжательные суффиксы, перед ними помещаются падежные показатели. В этом
плане особенно показательно образование дезидеративных форм, слагающихся
из следующих частей: основа имени + показатель дезидеративности + показатель
числа + суффикс падежа + лично-притяжательный формант: ksntsSskajci 'две
нарты для них-двоих'. В финитных формах глагола после основы следует
показатель времени или наклонения, в двойственном числе объекта (субъектно-)
объектного спряжения — показатель числа объекта и личные форманты: kon-
duljsutagajne 'увезу-их-двоих-я'. Словообразовательные суффиксы предшествуют
словоизменительным.

2.5.2. Основным способом словообразования является суффиксация, исполь-
зуются изменения корневой морфемы. Роль словосложения незначительна.

2.5.3. Типичная структура простого предложения — номинативная. Располо-
жение членов предложения относительно свободно. Сказуемое может помещаться
на любом месте во фразе. Наиболее обычен все же порядок слов —
SOV. О согласовании глагольного сказуемого с подлежащим и прямым до-
полнением см. в статье "Ненецкий язык". В Н.я. действует закономерность,
согласно которой подчиненные члены предшествуют подчиняющим. Отдельные
случаи помещения согласуемого причастия в роли определения после определя-
емого являются особым стилистическим приемом акцентирования процессуаль-
ного признака. Имеется согласование качественного и количественного опреде-
ления с определяемым в числе и частично в падеже. Посессивное определение
у одних имен выступает в номинативной основе, у других — генитивной.
Использование именных предикативных форм более ограничено — они не из-
меняются по временам.

В ряду простых предложений широко употребляются простые осложненные
предложения с глагольными именами, причастиями и деепричастиями, которые
могут рассматриваться как развернутые эквиваленты соответствующих членов
предложения. Среди них выделяются конструкции с самостоятельным субъектом
в генитиве: Т)ахипэ mata сЩ табэ fyUtini/tij/laqifte 'Когда старшая сестра вошла
в чум (букв, старшей-моей сестры в чум войдя1), посередине него горел огонь'.

2.5.4. Сложносочиненное предложение образуется прямым соположением про-
стых предложений, обычно не связанных между собой союзами. Сложнопод-
чиненные предложения развиты слабо. В качестве одной из разновидностей
этого типа могут рассматриваться предложения со сказуемым в конъюнктиве.

2.6.0. Результат влияния со стороны потомков древнего палеоазиатского
населения Северной Азии, ассимилированных самодийскими племенами, сказы-
вается на Н.я. в заимствованных названиях некоторых промысловых животных,
в терминах верхового оленеводства и пр. Отмечаются отдельные заимствова-
ния из долганского и эвенкийского языков (например, satara 'песец', ср. эвенкий-
ское eatira). Ряд терминов, связанных с домашним оленеводством, заимствован
от ненцев. В советское время сильно лексическое влияние на Н.я. со стороны
русского языка.

2.7.0. Все нганасаны свободно понимают друг друга и объединены единым
самоназванием. Диалектные различия сводятся к некоторым регулярным зву-
ковым соответствиям,
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Е.А. Хелимский

СЕЛЬКУПСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Название языка основано на самоназвании одной из частей народности

и получило распространение с 30-х гг. XX в. Ранее язык именовался "остяко-
самоедским", в зарубежной литературе соответствующее название употребляется
иногда и сейчас — нем. Ostjak-Samojedisch, англ. Ostyak Samoyed, или "остяцким"
(с уточнениями, позволяющими отграничить его от собственно остяцкого
(хантыйского) языка — "язык нарымских остяков", "язык томских остяков"
и под.).

1.1.2. Ся. принадлежит к самодийской подсемье уральской языковой семьи.
Согласно традиционной классификации, он входит в южносамодийскую ветвь
этой группы. Скорее, однако, его следует считать одной из четырех самосто-
ятельных ветвей группы наряду с северносамодийскими, камасинским и ма-
торско-тайгийско-карагасским языками.

1.1.3. Ся. распространен в междуречье Оби и Енисея, в северной и централь-
ной части Томской области, Красноселькупском и частично Пуровском районах
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, Туруханском райо-
не Красноярского края Российской Федерации. Историческим ядром селькуп-
ской этнической территории является бассейн Средней Оби и ее притоков
(от Чулыма до Тыма). Заселение селькупами более северного региона (бассейн
р. Таз, притока Енисея) произошло начиная с XVII в. Напротив, в южном
регионе (по pp. Чая, Чулым, в части бассейна р. Кеть) Ся. в течение последних
веков оказался вытеснен русским языком. Численность селькупов, по данным
переписи 1989 г., — 3612 чел., из них 47,6% считают селькупский язык родным.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Классификация диалектов Ся. опирается на комплексное использование

этнотерриториальных и собственно языковых признаков. Отсутствие общего
этнического самосознания у носителей Ся. позволяет разграничить северную,
или тазовскую, группу с самоназванием §61'qup, sel'qup (откуда селькуп), централь-
ную группу — cutnal qup, среднеобскую группу — §6§qum, южную группу —
sus6qs(j) qum (к которой примыкали t'ujqum на Чулыме), кетскую группу —
sus(s)u qum. Такая группировка согласуется с результатами классификации по
лингвистическим признакам, среди которых важнейшее дифференцирующее зна-
чение имеют особенности фонетики.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. В настоящее время Ся. — язык исключительно устного общения. По

данным XVITI—XIX вв., Ся. играл в некоторых • районах Западной Сибири
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роль языка межнационального общения (у хантов, кетов, эвенков). В настоящее
время селькупско-хантыйское (в бассейнах pp. Baxa и Васюгана), селькупско-
эвенкийское (в верховьях р. Таз, в Красноярском крае) и селькупско-кетское
(преимущественно в бассейне р.Елогуя) двуязычие характерно в основном для
лиц старшего возраста; среди населения Среднего Таза, занимающегося олене-
водством, сохраняется селькупско-ненецкое двуязычие. Почти универсальный ха-
рактер приобрело владение селькупов русским языком.

1.3.2. Первые попытки создания письменного С.я. на основе южного диалекта
были предприняты православными миссионерами (Н.П. Григоровский, 1879 г.; арх.
Макарий, 1У1Ш г.). В 1933 г. был начат выпуск учебной литературы на С.я. с
ориентацией на тазовский диалект. Письменно-литературный С.ял распростра-
нения не получил.

1.3.3. Преподавание на С.я. в начальных классах велось с 30-х гг. в районах
расселения селькупов северной группы и после перерыва частично возобновлено
в 80-х г г.

• 4.0. Начиная с 1933 г. в селькупских учебниках использовалась письмен-
ность на латинской графической основе (с добавлением дополнительных букв
и диакритических знаков). В букварях 1953 и 1986 гг принят алфавит на русской
основе (также с рядом добавлений), но стабильные графика и орфография
не выработаны.

1.5.0. Период самостоятельного существования С.я. (после выделения из пра-
самодийской языковой общности) составляет, по-видимому, около 2 тыс. лет.
Диалектная дифференциация внутри С.я. имеет многовековую давность: так, отли-
чительные признаки центрального диалекта четко прослеживаются уже в первом
памятнике С.я. — переводе "Отче наш", записанном около середины XVII в.
и опубликованном Н. Витсеном.

1.6.0. Отдельные конвергентные явления в области исторической фонетики
позволили предположить существование селькупско-восточнохантыйского "фоно-
лЬгическаго языкового союза"; с хантыйским (обско-угорским) влиянием связа-
ны, возможно, также употребление превербов, утрата спрягаемого отрицатель-
ного глагола и др. Выявляются параллели с кетским языком в общей организации
падежной системы, а также в тенденции к выражению категории одушевлен-
ное ги/ неодушевленности грамматическим средствами. Тюркским влиянием мо-
жет объясняться употребление так называемого тюркского изафета при именах
родства в южном и кетском диалектах (era-n I-ts 'сын старика' — генитив
определяющего в сочетании с посессивной формой определяемого). Воздействие
русского языка особенно заметно в сфере синтаксиса (формирование сложных
предложений; распространение нетипичных или малотипичных для С.я. конструк-
ций с двойным отрицанием, множественным числом имени при количественном
определении, постпозицией определенного объекта к предикату и др.), а также
в употреблении заимствованных лексических средств передачи грамматических
значений (частицы pi 'бы', ta '-то' и др.).

2.0.0. Лингвистическая характеристика (дается преимущественно на материале
среднетазовского говора северного диалекта)

2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Заслуживает внимания значительный парадигматический перевес во-

кализма (25 фонем) над консонантизмом (16 фонем). Основные, т.е. представ-
ленные в сильных позициях, аллофоны этих фонем отражают следующие
таблицы.
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Ненапряженность артикуляции гласных сопровождается некоторым сдвигом в
направлении среднего ряда (i, Б) И нижнего подъема (е, 5) в сравнении с соответ-
ствующими напряженными гласными,

С фонологической точки зрения аффриката /б/ примыкает к серии смычных
(t выступает как свободный вариант этой фонемы). Отсутствие фонологически
самостоятельных серий звонких и палатализованных согласных создает предпо-
сылки для широкого аллофонического варьирования,

2.1.2. Тональные противопоставления не обнаружены. Ударение динамически-
тоновое, разноместное. Место ударения в слове зависит от фонетических и
морфологических факторов. В большинстве словоформ ударение стоит на бли-
жайшем к концу слова долгом гласном, а при отсутствии в непрерывных сло-
гах долгих гласных — на гласном первого слога (pu'rqj, 'дым', u'ckjo 'рабо-
тать^аяяоТ'вожжа1, uco'mit 'мы работаем', ot£qilj/Banra два оленя"). Имеются, кроме
того, два класса аффиксов, из которых одни перетягивают на себя ударение в нару-
шение указанного правила (kona'ltjqo 'рассказать', puto'nti 'внутрь1), а другие
создают двуударность словоформ (trio" 'поближе сюда1, te'nisj'mir 'умный1). Раз-
ным морфемным составом и обусловливается смыслоразличительная роль уда-
рения для словоформ krkitiT 'любящий' и ki'ki'tjr 'безречный', cVl'calqo 'рас-
топтать' и celca'lqo 'топнуть'.

Для некоторых диалектов характерна тенденция к перетяжке ударения на
краткие нередуцированные гласные непервого слога, особенно на широкие
а, а (центр, kana'k 'собака1, awa1 'мать").

Гармония гласных как фонологическое явление отсутствует, хотя во многих
несеверных говорах налицо тенденция к гармоническому уподоблению редуциро-
ванных гласных в суффиксальных слогах гласному первого слога: южн., кет.
suram [surumT 'зверь', центр, ebgu [elegu] 'жить1.
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2.1.3. Для С.я. характерна позиционная модификация фонем, В сфере к о н с о -
н а н т и з м а — озвончение глухих шумных до полузвонких (слабых глухих)
или звонких в интервокальном положении и в соседстве с сонантами (в части
центрально-селькупских говоров произошла фонологизация этих озвонченных ва-
риантов, особенно в позиции вторичного ауслаута); палатализация большинства
согласных в положении перед гласными переднего ряда, особенно перед напря-
женными; факультативное имплозивное произношение смычных в положении
конца слова или перед другим смычным; фрикативизация смычных в положении
перед фрикативными (f, х, \ выступают как аллофоны [р], [k], [q] соответ-
ственно). Особенно сильное "рассеяние" аллофонов характерно для [q], един-
ственной фонемы увулярного ряда: в число ее аллофонов входят, в частности,
0}] (увулярный носовой — перед носовым согласным) и [R] (увулярный
одноударный вибрант — преимущественно в срединной позиции в словах, со-
держащих плавные согласные). Наблюдается непозиционное идиолектное варьи-
рование между с и t', s и s или s, 1 и л,

В сфере в о к а л и з м а — факультативная дифтонгизация долгих гласных пе-
реднего ряда и [о] в открытом слоге; сокращение долгих гласных до полудолгих
или даже чуть продленных в словах, не несущих фразового ударения, а также
в аллегровой речи. Различные фонетические варианты редуцированного глас-
ного встречаются только в непервых слогах; критерий дополнительной дистри-
буции позволяет фонологически отождествить их с фонемой /j/, которая
встречается только в первом слоге.

2.1.4. Преобладают слоги структуры CV (ок. 48%) и CVC (ок. 32%); сло-
говые структуры V (ок. 12%) и VC (ок. 8%) представлены преимущественно

"в начале слова; крайне редко (с частотой порядка 0,1%) встречаются слоги CVCC
и VCC. Сочетаемость фонем внутри слога близка к свободной (минимальные
ограничения затрагивают только сочетаемость согласного с последующим глас-
ным в слогах CV... — например, недопустима последовательность из дентального
согласного и напряженного гласного переднего ряда). Долгота гласных фоне-
матична и не связана со слоговой структурой слова. "Долготу" согласных,
напротив, целесообразно трактовать в терминах двухфонемных разнослоговых
геминированных сочетаний.

2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. В начале и в конце слова, а также корневой морфемы недопустимы

консонантные или вокалические сочетания; исключение составляют отдельные
междометия и изобразительные слова (psou 'а ну-ка, отгадай1, pal§ 'шлеп1) и неко-
торые новейшие русские заимствования. Кроме того, в анлауте не встречается
/п/, в ауслауте — /w/ и /с/. Внутри слова — как в пределах одной морфемы
(в т.ч. в начале суффиксальной морфемы), так и на морфемных стыках — широ-
ко распространены сочетания носового или плавного сонанта со смычным или
аффрикатой (особенно гомоорганные сочетания mp, nt, nc, r>k, It, Гс") и геми-
нированные сочетания; другие консонантные кластеры встречаются существенно
реже. Сочетания трех согласных редки (apstiqo 'накормить1), четырех и более —
не встречаются, Стечения гласных встречаются крайне редко и только на
морфемных стыках.

Совпадение границ слога и морфемы необязательно (ср. koni-mp-EJ 'говорим'
(дв. ч.), а при слогоделении ko-nim-pej). Корневые морфемы имеют, как правило,
длину в один-два слога, суффиксальные (с учетом членимости на субморфы) — от
одной фонемы до одного слога. Средняя длина слова в слогах — около 2—4,

2.2.2 Фонологическая структура основ и словоформ, относящаяся к разным
частям речи, в принципе однотипна. В экспрессивной лексике (междометия,
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изобразительные слова, экспрессивно выделенные формы) могут использоваться
специфические сегментные элементы (ср. гортанный смычный в аа' 'да', сё1

'да ну!1)) фактически нестандартные модели (см. 2.2.1 ), приемы звукового сим-
волизма (kTniltiqo 'сильно, с напряжением растянуть', при kinjltjqo 'растянуть1).

Вокализм непервых слогов (и соответственно суффиксальных морфем в отли-
чие от корневых) подвержен большим ограничениям: здесь не встречаются
/е/, /ё/, /б/, /5/, /И/, /п/, /е/, /ё/, /Т/, /и/. Из согласных в состав
суффиксов не могут входить глайды /w/ и /j/. Напротив, /]/ (редуцированные
аллофоны), /Г/ особенно часты именно в суффиксах.

2.2.3. Наиболее распространенные типы чередований: 1) чередование назальных
с гоморганными смычными (m/p, n/t, ц/к), а иногда также с нулем в аусла-
утной позиции, ср. qontam/qontap 'найду', kanag/kanak/kana 'собака'. Это чередо-
вание распространяется не на все основы и словоформы (ср. "стабильный"
ауслаут в словах kem 'кровь', kot 'десять"), что позволяет выделить ра-шые типы
основ и формантов, морфонологические отличия которых прослеживаются и в
формообразовании; 2) количественное чередование в гласных (например, при
образовании основы ряда косвенных форм — так называемой второй основы —
у имени, а также при формообразовании у глагола): БП/EIJJ- 'ЯЙЦО', qon/qo-
'предводитель, начальник'; euriqo 'плакать' — curqilqo 'заплакать1. Изредка коли-
чественное чередование сопровождается качественным: pen/plni- 'прыщ1, nom/пп-
'бог, небо'; 3) преобразование консонантных сочетаний по формуле: NITIVNJTJ-^
— NiNtVN2T2, где N — назальный, Т — смычный или /с/, V — гласный,
NT — назальный того же места образования, что и Ti: orjnjntisa 'с его лезвием'
(< orjti-ntjsa), soqinnimmantj 'ты спросил1 (< soqjncj-mp-anti); 4) усечение или
перегласовка конечного гласного именных и глагольных основ при формооб-
разовании, иногда сопровождаемое геминацией предшествующего согласного:
uti 'рука' — utam 'моя рука' — utoqin 'в руке'; mini — 'согнуть' — tijnati
'согни1 — minne- 'уже, сильно согнуть^ 5) разнообразные сандхиальные про-
цессы в консонантизме (ассимиляция полная и частичная, прогрессивная, рег-
рессивная и двусторонняя): sola 'его шея' (< sol'-ti), qessap 'я убил1 (< qet-sap),
Iar)kic6entak 'буду кричать1 (< lankjs-tentak) и т.п. Эти процессы имеют не чисто
фонетическую природу (ср. второй пример и сохранение ts в ketsan 'внук1).

2.3.0. Преобладают тенденции к агглютинации, синтетизму и суффиксации.
Весьма велик, однако, удельный вес отклонений от чисто агглютинативного
типа: наблюдаются фузионные явления на морфемных стыках и вариантность
облика значительной части корней и аффиксов (см. 2.2.3 ), синкретическое выра-
жение различных грамматических значений одной морфемой (ср. неразложимый
аффикс -qak для посессивных форм I л. ед.ч. местных падежей), использование
при разных классах основ той или иной из синонимичных грамматических
морфем (ср. i-t-ap 'возьму1, шё-t-ap 'сделаю1, но tu-nt-ap 'закрою1, pe-nt-ap
'буду искать1). Встречаются аналитические конструкции (qessai) епй 'я бы ушел1),
отделяемые глагольные префиксы — превербы (to cattjqo 'выбросить1).

2.3.1. Основные знаменательные части речи — существительное, глагол, прила-
гательное — дифференцированы по присущим им грамматическим категориям,
а при наличии общих категорий (например, лицо и число у имени существи-
тельного и глагола) — по способам выражения индивидуальных категориальных
значений. Разграничение других частей речи (числительные, местоимения и место-
именные слова, наречия с градационными словами и модальными словами,
междометия) опирается на синтаксические и семантические признаки.

Развита система морфологических средств (суффиксальных, в меньшей мере
аналитических), которые позволяют одним и тем же основам выступать в четырех
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различных синтаксических ролях — субстантивной, вербальной, адъективной и
адвербиальной, — имея в каждом случае специфическое оформление. Подобная
способность к синтаксической конверсии не ограничивается глаголами (как в
большинстве уральских и в ряде других языков), а имеет, по-видимому, уни-
версальный характер также для существительных и прилагательных.

Часть речи Синтаксическая роль (репрезентация)

субстантивная вербальная адъективная адвербиальная

Существительное

Глагол

Прилагательное

qum 'человек' qum'Ak 'я чело- qumjl' 'челове- qunuk 'по-челове-
век' ческий' чески'

utjpta'работа5 йсак 'я работаю' пЕ)Ш"работа- йс]Ш 'работая'
гашяй'

soma mi 'xopo- som etjak 'я хо- soma 'xopo- somak 'хорошо'
шее, добро' рош' ший'

По ряду признаков формы одной строки в этой таблице более близки друг
другу, чем формы одного столбца. Так, qumil' (подобно qum и в отличие от
Gcitil' и soma) способно иметь при себе зависимое прилагательное или числи-
тельное: pirqj qumjl' 'относящийся к высокому человеку', noqir qumil' 'относящийся
к трем людям1; псШГ обладает всеми глагольными валентностями (которые от-
сутствуют у qumjl и soma); степени сравнения из рассматриваемых трех слов
имеет только soma. Поскольку при этом соотношение форм, выступающих
в разных синтаксических ролях, регулярно и в морфологическом отношении
стереотипно, такие формы целесообразно считать представителями одной и той
же парадигмы и соответственно одной и той же части речи, не распространяя
на формы qumjl'и qumjk обозначения "прилагательное" или "наречие" (также
как эти обозначения не распространяются обычно на причастие — Qcitil' и
деепричастие — ucila, объединяемые с парадигмой глагола). Мену синтаксических
ролей при этом "можно рассматривать как изменение по категории репре-
зентации.

2.3.2. Категории грамматического рода и именного класса отсутствуют. Осо-
бенностью одушевленных существительных является отсутствие у них форм
некоторых местных падежей (локатива, элатива, пролатива); кроме того, наблю-
дается тенденция к преимущественному использованию формы мн.ч. у одушевлен-
ных и собирательной формы у неодушевленных имен. По такому формальному
признаку, как способность образования взаимно-соединительных форм дв.ч. и
мн.ч., выделяется группа существительных, включающая имена родства, а также
названия лиц типа l'aqqa 'товарищ', nlisi 'хозяин'.

2.3.3. Грамматическое число у существительных, а также у некоторых раз-
рядов местоимений выражается посредством: 1), собственно числовых форм ед.
числа (Ija 'ребенок1), дв. числа (ijaqî  'двое детей1), мн. числа (ijat 'дети1); 2) соби-
рательной формы, имеющей значение нерасчлененной множественности (ijal'mi
'детвора, ребятня1), особенно употребительной у неодушевленных существи-
тельных (pul'mi 'камни, куча камней, каменистое место1); 3) взаимно-соедини-
тельных форм"дв. числа (Ijasjqaqi 'отец/мать и ребенок1) и мн.ч. (ljasit 'отец/
мать и дети*), образующихся, однако, лишь от небольшой части существительных;
4) употребления глагола в мультисубъектном или мультиобъектном способе
действия (само имя при этом может стоять в ед.ч.) (Ijat qenqilimpotit 'дети поухо-
дили', yam omtiltolqo 'детей [букв, 'ребенка! поусаживать").

В категории "числа у глагола, выражающейся посредством лично-числовых суф-
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фиксов, находит отражение число субъекта действия (но не число объекта
действия, как, например, в северносамодийских языках). Прилагательные в атри-
бутивной и предикативной функциях по числу не изменяются.

2.3.4. П а д е ж н ы е з н а ч е н и я выражаются многочисленными падежными
формами и послеложными конструкциями. Отдельными падежными формами
обозначаются субъект (номинатив — способный выступать и в других функциях,
например для выражения прямого объекта и обстоятельства времени), прямой
объект (аккузатив), обладатель (генитив), орудийность и совместность (инстру-
менталис), отсутствие чего-либо (абессив, или каритив), состояние субъекта или
предназначение объекта (транслатив), эталон или мера (координатив), косвенный
объект, а также ориентир (датив—аллатив), различные пространственные от-
ношения (иллатив, локатив, элатив, пролатив), адресат речи (вокатив). Послелоги
используются для выражения пространственно-временньйс отношений (часто
образуя серии послелогов, произведенных от одной основы посредством раз-
личных падежных показателей), а также для оформления косвенных дополнений
и обстоятельств различных типов.

Принадлежность (обладателю 1-го или 2-го лица — всегда, а принадлежность
обладателю 3-го лица — при отсутствии генитива имени обладателя) выражается
посессивной (лично-притяжательной) формой имени обладаемого: (man) imami
'моя жена', (tan) imal 'твоя жена', imati apstimpatj leap "жена (букв, 'жена-его')
накормила Ичу\

2.3.5. Из качественных глагольных классификаций селективными (различа-
ющими лексемы, но объединяющими все словоформы одной лексемы) являются
вид, способ действия (совершаемость, Aktionsart) и группа категорий залогового
характера (транзитивность, каузативность, рефлексивность, пассивность), моду-
лирующими (различающими словоформы одной лексемы) — наклонение и
тип спряжения.

К а т е г о р и я вида подразделяет все глаголы на два класса — совершенный
и несовершенный (результативный и нерезультативный) виды. Корневые глаголы
могут относиться к любому из видов (у переходных глаголов преобладает
совершенный вид), видовая же принадлежность производных глаголов обычно
определяется последним из имеющихся у глагола словообразовательных суф-
фиксов. Видовые различия находят формальное выражение в объеме глагольной
парадигмы (от глаголов совершенного вида не образуется причастие настоящего
времени) и в функции отдельных элементов этой парадигмы.

Аналогичными с категорией вида свойствами обладает к а т е г о р и я т р а н -
з и т и в н о с т и . Основное парадигматическое различие между переходными и не-
переходными глаголами состоит в отсутствии у последних форм объектного
спряжения.

С п о с о б д е й с т в и я , к а у з а т и в н о с т ь , р е ф л е к с и в н о с т ь , п а с с и в -
н о с т ь выражаются суффиксами. Сочетаемость глагольных основ с этими
показателями характеризуется высокой регулярностью. Ср. sittjqo 'разбудить'
(глагол "нулевого" способа действия, некаузативный, невозвратный, непассивный)
и производные от него глаголы: Sittikkilblpiqo '(неоднократно) будить' — итера-
тивный, sittjkkjqo '(регулярно, постоянно) будить' — узуальный, Sittimpjqo '(долго)
будить' — дуративный, sittentiqo 'разбудить не до конца' — имперфектный,
gitteqo '(уже) разбудить' — интенсивно-перфектный, sittalolqo 'разбудить (многих),
поперебудить' — мультиобъектный, sittiqolamqo 'начать будить' — инхоативный,
sitteciqo '(потихоньку, осторожно) разбудить' — аттенуативиый, sittiraltiqo 'за-
ставить разбудить, разбудить с чьей-л. помощью' — каузативный, Sitticiqo
'проснуться' — возвратный, Sittimpiqo 'быть разбуженным' — пассивный. Воз-
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можны комбинации показателей и соответственно значений способов действия,
sittentikkiqo (регулярно, постоянно) будить не до конца' и т.д.

К а т е г о р и я н а к л о н е н и я представлена 8 формами: индикатив, латентив
(наклонение неочевидного действия — употребляется, в частности, для обозна-
чения действия, известного с чужих слов, или неожиданно обнаруженного, или
протекающего в неясных обстоятельствах; характерно применение латентива
при обозначении процессов, происходящих в природе и в организме и не зави-
сящих от воли человека, в вопросах и ответах на вопросы, в предложениях
с подлежащим — неопределенным местоимением), кондиционал, конъюнктив,
оптатив, дебитив (долженствовательное наклонение — употребляется для обозна-
чения действия, которое должно произойти или которое нужно выполнить), ауди-
тив (обозначает действия, устанавливаемые на основе их слышимости), импе-
ратив. Значения косвенных наклонений выражаются посредством суффиксальных
показателей (латентив, кондиционал, оптатив, дебитив, аудитив), суффиксов и
частиц (латентив, конъюнктив, оптатив) или особого набора личных оконча-
ний (императив).

К а т е г о р и я типа с п р я ж е н и я (субъектное/объектное) выражается через
принятие переходными глаголами личных окончаний одной из двух серий и слу-
жит преимущественно для указания на лицо и неопределенность/определенность
объекта; кроме того, в императиве переходных глаголов употребление субъект-
ного спряжения служит для «смягчения» императивного значения до
когортативного: tit tatati 'принеси воды1 — lit tatasjk 'принеси [пожалуйста]
воды'.

2.3.6. Г р а м м а т и ч е с к о е лицо у имени находит выражение в указании
на лицо обладателя (у посессивных форм) и лицо субъекта (у форм вербальной
репрезентации, т.е. когда имя выступает в функции предиката). У глагола на-
ходят выражение лицо субъекта (у всех финитных форм, а также у некоторых
нефинитных форм, например в инфинитиве: iliqino 'чтобы мне жить', iliqinto
'чтобы тебе жить' и т.д.) и лицо объекта (за счет использования у переходных
глаголов только субъектного спряжения при объекте 1-го или 2-го лица и объект-
ного спряжения при определенном объекте 3-го лица, ср. qontirnak 'вижу (тебя,
вас)' — qontirnam 'вижу (его, их)1).

О п р е д е л е н н о с т ь / н е о п р е д е л е н н о с т ь грамматикализована слабо: а)
определенность в сфере имени может выражается с помощью посессивного
суффикса 3-го л. ед. числа, выполняющего в данном случае функцию определен-
ного артикля: timti maciti soma еда 'здесь лес (букв, 'лес-ero^ хороший'; б) ис-
пользование объектного и субъектного спряжений у переходного глагола с объ-
ектом 3-го лица для противопоставления определенного и неопределенного
объекта: tep alakop qolcimpati 'он нашел (эту) лодку ' — tep alakop qolcirapa 'он
нашел (какую-то) лодку'; в)" использованием глагола в латентиве (наклонении
неочевидного действия) может указывать на общую неопределенность ситуации, в
особенности ее обстоятельственных характеристик: wettiti koraltimmjnti tonik 'дорога
(оказывается) повернула к (такому-то) озеру'; г) неопределенность субъекта и/или
объекта может выражаться с помощью нетривиального порядка слов — VS
или VO вместо обычного S(O)V: ilimpa imaqota 'жила старуха', imaqota stitpa
sent] porqip 'старуха сшила новую шубу'.

в" индикативе глагола различаются четыре времени: настоящее (которое
соотносится у глаголов несов. вида с моментом речи, а у глаголов совер-
шенного вида указывает на то, что действие произошло непосредственно перед
моментом речи и актуально по своим результатам: ilak 'я вижу', tuqak 'я пришел
[только что и вышел, ушел]1), будущее, прошедшее и повествовательное про-
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шедшее. Два последних различают преимущественно "степень вовлеченности'
участников акта коммуникации в происходивщие события. Для выражения со-
отнесенности с моментом речи у глаголов совершенного вида используется
аналитическая форма "настоящего длительного" времени (ttintiloriririak 'прихожу,
приближаюсь1). В латентиве различаются три времени (настоящее, будущее,
прошедшее повествовательное). В других косвенных наклонениях временных
различий нет. Кроме того, категория времени (одновременность — предшество-
вание) наличествует у причастий (oratil' 'хватающий, хватаемый' — огар]Г 'хва-
тавший, хватавшийся1) и деепричастий (ЩШ 'живя' — ЩШ рп'а 'прожив*). Различие
времен в формах вербальной репрезентации других частей речи достигается
за счет употребления вспомогательного глагола бытия (man iranok 'я старик' —
man iranok entak 'я буду стариком1).

У к а з а н и е и а н а ф о р а выражаются с помощью указательных местоименных
слов. Серии неанафорических и анафорических местоимений последовательно
разграничены между собой, внутри каждой из этих серий в ряде случаев проти-
вопоставлены также ближний и дальний дейксис: tam '(вот) этот', tonna '(вон) тот',
па 'этот (только что названный или указанный)', is, tjna 'тот (называвшийся
или указывавшийся раньше), ille'; timti '(вот) здесь', tonnimti '(вон) там', nimti
'здесь, там (анафорич.)'. Грамматическими средствами пространственной ориен-
тации служат и некоторые превербы, а также падежи и послелоги локальных
значений.

О т р и ц а н и е имеет в С.я. несколько способов выражения. В экзистенциальных
предложениях используется глагол cRnkiqo 'не быть, отсутствовать' (или его
усеченная форма — постпозитивная частица са): tgp tjmtj clnka 'его здесь
нет' (букв, 'он здесь отсутствует1), mat qomtamj cSnkisa 'у меня не было
денег' (букв, 'мои деньги отсутствовали"). Этот же глагол выступает в конструк-
циях с участием имени действия в посессивной форме, которые обычно заме-
няют собой сочетание частицы a§sa (см. ниже) с прошедшим временем: man
amirami ciiijka (са) 'я не ел' (букв, 'мое едение отсутствует7). При глаголе в импе-
ративе или оптативе ставится препозитивная частица iki 'не': iki amjtas 'не ешь*,
iki amirluk 'не буду-ка я есть'. В остальных случаях отрицание выражается
препозитивной частицей assa, а§(а) 'не': a§sa amirna 'не ест', assa amiiil' 'не едя-
щий', а§§а qum 'не человек', a§sa onti 'не свой' и т.д. Имеются также каритивные
аффиксы имен и глаголов: olikittf "'безголовый', olikolik 'бет головы' (от oli
'голова1); тёкипсШГ'не сделанный', тёкипсэНк 'не сделавши'(от meqo 'сделать1).

2.3.7. О семантико-грамматических разрядах слов см. 2.4.0.
2.4.0. Образцы парадигм

Существительное
(пот 'бог, небо', 2-я основа — пй-)

Основное (непосессивное) склонение

Номинатив
Генитив
Аккузатив
Датив- ал-
латив
Локатив
Элагив
Иллатив

Ед.ч.
пот
пп-п
пп-т
nu-nik

nop-qin
nop-qini
nom-tj

Дв.ч.
nop-qi.
nop-qin
nop-qjm
nop-qjjtkinj.

nop-qiqin
nop-q|qjni
nop-qitkini

Мн.ч.
nu-t
nfi-tin
nu-tim
nu-tjtkinj.

nu-tqin
nu-tqini
nu-titkini

Собират. форма
пп-Г mi
пп-Г min
пп-Г mjm
пп-Г minik

пп-Г miqin
пп-Г miqini
пп-Г minti
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Транслатив
Пролатив
Инструмен-
талис
Абессив
Коорди-
натив
Вокатив

Ед.ч.

nu-tqo
nom-min
nop-sa

nom-kolik
пп-ssak

nom-ё

Дв.ч

nop-qjtqo
nop-qimin
nop-qisa

nop-qikolik
nop-qissak

nop-qe

Посессивное (лично-притяжатель

1 л. ед.ч.

Номинатив
Генитив
Аккузатив
Иллатив,
локатив,
элатив
Пролатив
Транслатив

Номинатив
(2 л.)
(Зл.)
Генитив
Аккузатив
Иллатив,
локатив,
элатив
(2 л.)
(3 л.)
Пролатив

(2 л.)
(3 л.)
Транслатив

Номинатив,

Аккузатив
Генитив
Иллатив,
локатив,
элатив
Пролатив
Транслатив

Ед.ч.

nom-mi
nom-ni/nu-ni
nom-mi
nop-qak

nom-mak
nom-no(qo)/
nu-no(qo)

Обладатель

Дв.ч.

nop-qim(i)
nop-qini
nop-qimi
nop-qiqak

nop-qimak
nop-qino(qo)

Обладатель 2—3 л. ед.ч.
Ед.ч.

nom-li

nom-ti
nom-ti
nom-ti
nop-qanti
nop-qinti
nom-munti

nom-minti
nom-to(qo)

Ед.ч.

nom-mj

nom-ш/пп-п^
nop-qini

nom-mim

Дв.ч.

nop-qili.

nop-qijti
nop-qinti,
nop-qjmti
nop-q^qSnti
nop-qiojnti
nop-qynanti

nop-qiminti
nop-qinto(qo)

Обладатель 1 л. дв.ч.
Дв.ч.

nop-qimj

nop-qini.

nop-qiqini

nop-qunini.

Генитив +-qo

Мн.ч.

nu-titqo
nu-nmin
nu-ssa

nu-tkolik
nu-tissak

nu-ne

Собнрат. форма

пп-Г mitqo
пп-Г mimin
пп-Г misa

пп-Г mikolik
пп-Г missak

ное) склонение

Мн.ч.

nu-im(i)
nu-mi
nu-imi
nu-iqak

nu-imak
nu-ino(qo)

Мн.ч.

nu-ili

nu-iti
nu-inti
nu-imti
nu-iqanti
nu-Iqinti
nu-imunti

nu-iminti
nu-Into(qo)

Мн.ч.

na-lxm

nQ-iqinj

nu-imim

Собнрат. форма

пп-Г mimi
пп-Г mini
пп-Г mimi
пп-Г mTqak

пп-ГтиМк
пп-Г mino(qo)

Собират. форма
пп-Г mili

пп-Г miti
пп-Г mint]
пп-Г mint]
пп-Г miqanti
пп-Г miqinti
пп-Г mlmenti

пп-Г miminti
пп-Г minto(qo)

Собирят. форма

пп-Г mimi.

пп-Г mini.

пп-Г miqinî

пп-Г mimin 1
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Номинатив
(2 л.)

Обладатель 2—3 л. ед.ч.

Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.

nom-h nop-qpi. пп-ili.

Собират. форма

пп-Г mjli

пп-Int^
пп-imtj,
пп-Iqinti.

пп-tmmti

пп-Г Ц
nfl-Г minti
пп-Г mimtj
пй-Г miqinti

пп-Г miminti.

(3 л.) nom-tl nop-qit£_
Генитив nom-tf nop-qyiti_
Аккузатив nom-tî  nop-q]mtj._
Иллатив, nop-qintl, nop-qlqinu
локатив,
элатив
Пролатив nom-mintl nop-qmiintj
Транслатив Генитив +-qo

Посессивные формы для 1—3 лиц мн.ч. обладателя отличаются от форм для
соответствующего лица дв.ч. только наличием в конце словоформы элемента
-it на месте i.

Посессивные формы ряда падежей, не приведенные выше, образуются на основе
посессивных форм генитива соответствующего лица и числа путем прибавления
окончаний -sa (инструм.), -kolik (карит.), -§ак (коорд.), -nik (дат.-алл. ед.ч.),
-kini (дат.-алл. дв. и мн.ч.). Вокатив не имеет посессивных форм.

В е р б а л ь н а я р е п р е з е н т а ц и я

1 Л.
2 л.
3 л.

Ед.ч.
nom-5k
nom-onti
пот

'я бог' 1 л.
2 л.
3 л.

Дв.ч.

nom-k|mi
nom-IrjtL
nop-qi.

Мн.ч.

Л.
л.
л.

nom-inmit
nom-Inlif
пп-t

Адъективная репрезентация: пп-l''божий, небесный' (относительная адъективная
форма), пп-ssal' 'соответствующий (по размеру) богу, небу' (координативная
адъективная форма), nop-qil' 'находящийся на небе' (локативная адъективная
форма), Все три формы могут изменяться по категории посессивности, выражая
лицо и число обладателя; при этом происходит добавление показателя -Г к по-
сессивным формам генитива, координатива и локатива соответственно (конечный
-к вытесняется): -nfi-тГ 'относящийся к моему богу, небу', nom-tisal' 'соответ-
ствующий твоему богу, небу', nop-qintil' 'находящийся на его небе' и т.д. Адвер-
биальная репрезентация: пп-k 'божественно, по-небесному'.

Прилагательное

Адъективная репрезентация: soma 'хороший', превосходная степень pos(i)
soma 'лучший', ограничительная форма (степень) soma-lSqil' 'довольно хороший"1.
В неатрибутивном употреблении может склоняться подобно существительным.
Субстантивная репрезентация: soma mi 'нечто хорошее, добро'. Склоняется по-
добно существительным. Вербальная репрезентация: soma Iqo, som eqo 'быть
хорошим'. Спрягается вспомогательный глагол. Адвербиальная репрезентация:
soma-k 'хорошо', ограничительная форма (степень) soma-15qj 'довольно хорошо'.
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Числительные

Количественные числительные в неатрибутивном употреблении склоняются по-
добно существительным; числительное 'два' в этом случае имеет особую форму Sit-
taqi.(cp. sitti в атрибутивном употреблении). Порядковые числительные образуются
от количественных путем присоединения к ним суффикса -(m)talir (исключение:
(pos)ukol''первый', ср. ukkir 'один1). Кратные числительные (отвечают на вопрос "в
который раз?") образуются от количественных путем присоединения к ним суф-
фикса -(m)tal.

Местоимения
Личные м е с т о и м е н и я

Номинатив, генитив
Аккузатив
Датив-аллатив
Транслатив
И нструменталис
Каритив

Номинатив, генитив
Аккузатив
Датив-аллатив
Транслатив
И нструменталис
Каритив

man 'я'
(ma)sim
makka
matqo
massa
matkolik

me 'мы'
(me)§jmit
meqinit
me(t)qo
mesa
mek51ik

Ед.ч.

tan 'ты'
(ta)sinti
tanti
tatqo
tassa
tatkolik

Мн.ч.

t§ 'вы'
(tE)gjntit
teqincit
te(t)qo
tesa
tEkolik

me 'мы'
(me)s]mj.
meqini.
me(t)qo
mesa
mekolik

Дв.ч.
tE 'ВЫ'

(tE)syit
teqincj.
tE(t)qo
tisS.
tekolik

Личные местоимения 3-го лица — tep 'он', teplqi 'они (дв.ч.)', tepit 'они (мн.ч.)' —
склоняются по этим же падежам подобно существительным.

Местоимения лично-определительного и возвратно-притяжательного значения:
1 л. ед.ч. опак 'я сам, свой (мой)', 2 л, onanti, 3 л. on^j; t л. дв.ч.
ош, 2—3 л. ont[; 1 л. м.ч. oiyt, 2—3 л. ontjt. Генитив (нрипослеложный),
аккузатив, и нструменталис и датив-аллатив этих местоимений используются в
функции возвратных местоимений.

В разрядах указательных, вопросительных, отрицательных и неопределенных
местоимений местоимения-существительные склоняются подобно существитель-
ным, а вопросительные местоимения-глаголы (qattlqo 'куда деться?', qatamhqo
'чему случиться1) спрягаются подобно глаголам.

Глагол
qo 'найти'

В е р б а л ь н а я р е п р е з е н т а ц и я (формы субъектного спряжения, не совпа-
дающие с объектными, помещены после прямой черты):

Индикатив

Наст. яр.

1 л, qo-nam|-T)ak
2 л. qo-nal|-r)anti
3 л. qo-r)iti|-na

Буд. ир.

Ед.ч.

qo-ntam|-ntak
qo-ntal|-nnanti
qo-ntirji ti | -nta

Прош. вр.

qo-sam|-sak
qo-sal|-santi
qo-siti|-sa

Повеете, прош.ир.

qo-mpam| -mpak
qo-mpal |-mmanti
qo-mpatj|-mpa
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1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

qo-qej | -nimi.
qo-qih

qo-qimit
qo-qilit
qo-qotit

Наст. вр.

qo-ntam | -ntak
qo-ntal|-nnanti
qo-ntitti|-nti

qo-ntejj -ntim .̂
qo-ntili
qo-ntitr|-nt5qu

qo-ntimit
qo-ntilit
qo-ntotit

Дв.ч.

qo-ntej |-ntiml qo-sejj-simi, qo-mpEJj-mpimi^
qo-ntil^ qo-sil̂ qo-mpjU.
qo-ntinitll-ntoqi^ qd-sitT|-soqi, qo-mpati

Мн.ч.

qo-ntimit qo-simit
qo-ntilit qo-silit
qo-ntotit qo-sotit

Латентив
Буд. вр.

Ед.ч.

qo-nnintam |-nnintak
qo-nnintal
qo-nnintiti

-nninnanti
-nninti

Дв.ч.

qo-nnintej | -nnintimi.
qo-nnintilt;
qo-nnintitij-nnintoqi.

Мн.ч.

qo-nnintimit
qo-nnintilit
qo-nnintotit

-mpoq^

qo-mpimit
qo-mpilit
qo-mpotit

Повеств.прош.вр.

qo-m mintam | -mmintak
qo-m mi ntal | -m min nanti
qo-mmintiti |-mmint|

qo-mmintEJ 1 -mmintim^
qo-mmintili.
qo-mmintit^-mmintoqi.

qo-mmintimit
qo-m mint ili t
qo-mmintotit

Формы латентива часто дополнительно маркируются препозитивной части-
цей па

1 л.
2 л.
3 л.

I л.

2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

Кондиционал

qo-mmam|-mmak
qo-mmal j-mmanti.
qo-mmati |-mma

qo-mmEJ l-mmami.
qo-mmah
qo-mmat^|-mmaqi.

qo-mmamjt
qo-mmalit
qo-mmatjt

Конъюнктив

Ед.ч.

qo-samena|-sak ena
qo-sal Ena|-sant ena
qo-sit ena -san ena

Дв.ч.

qo-sej ena|-siml Ena

qo-silj бпа
qo-sit^ Ena|-s5qi ena

Мн.ч.

qo-simin ena
qo-silin ena
qo-s5tin er

Оптатив

qo-iam|-iak
qo-iai|-ianti
qo-iatj|-ia "

qo-lej
qo-la!i
qo-latfj-iaqi.

qo-iamit
qo-lalit"
qo-latit

Формы оптатива часто дополнительно маркируются пре- или постпозитивной
частицей sa.
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1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

1 л.
2 л.
3 л.

Дебитив

qo-psotam |-psotak
qo-psotal | -psotanti
qo-psotiti|-psota

qo-ps5tEJ_, -psotim^
qo-ps5tilj
qo-ps5titif-psotoqi

qo-psotimji;
qo-psotilit
qo-psototit

Aydumue

Ед.ч.

qo-kunam|-kunak
qo-kunal|-kunanti
qo-kuna"ti|-kuna "

Дв.ч.

qo-kunej^ -kunam^
qo-kunSli
qo-kunat^| -kunaq^

Мн.ч.

qo-kunamit
qo-kunalit
qo-kunatit

Императив

_
qo-ti|-nas(ik), -nik
qo-rjimtija]-qija

—
qo-r)il^ _
qo-nimtijaq j | -nijaqi.

__
qo-nilit, -goti|-t)i(li)t
qo- nimtijii tit | -qijatit

Субстантивная репрезентация

Инфинитив — qo-qo, ед.ч. 1 л. qo-qino(qo) 'чтобы мне найти', 2-3 л. qo-qinto(qo);
дв. ч. 1 л. qo-qimqo, 2-3 л. qo-qintitqo; мн.ч. 1 л. qo-qintiqo 2-3 л. qo-qintitqo.
Имя действия I-qo-pta 'нахождение'; склоняется, подобно существительным и
употребляется преимущественно в посессивных формах ед. числа номинатива3

генитива, транслатива, локатива, реже — аккузатива и элатива. Имя действия II —
qo-ku-; употребляется преимущественно в посессивных и непосессивных формах ед.
числа генитива с послелогами (qo-kuni tetti 'до того, как я нашел' и т.п.).

А д ъ е к т и в н а я р е п р е з е н т а ц и я

Причастие настоящего времени: (рё-ntil' 'ищущий, разыскиваемый1). Причастие
прошедшего времени: qo-(m)pir 'нашедший, найденный'. Дебитивное причастие:
qo-ps5til' 'такой, который должен найти/быть найденным'. Дестинативиое при-
частие: qo-pso 'предназначенный для нахождения'. Каритивное причастие: qo-kun-
6НИ' 'не нашедший, не найденный'.

А д в е р б и а л ь н а я р е п р е з е н т а ц и я

Деепричастие настоящего времени: qo-Ш 'находя, найдя (сразу после нахож-
дения)'. Деепричастие прошедшего времени: qo-la рпШ 'найдя (спустя какое-то
время после нахождения)'. Каритивное деепричастие: qo-kun£51|k 'не найдя'.

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Типичная структура словоформы: корень — (словообразовательные

суффиксы) — (словоизменительные суффиксы). Число словообразовательных суф-
фиксов обычно не превышает 3—4 (suri-r-falt-ol-pi 'заставлять (многих) охотиться"),
число словоизменительных — 5 (ya-i-n-t-it-kinj, 'их детям1). Порядок словоизме-
нительных суффиксов (по категориям) в именных словоформах: число — падеж1 —
лицо обладателя — число обладателя — падежу (в некоторых формах кос-
венных падежей, строящихся на основе генитива) — адъективная репрезентация;
в глагольных словоформах вербальной репрезентации: время — наклонение —
лицо субъекта — число субъекта.

Инфиксы и настоящие префиксы отсутствуют, хотя превербы во многом сходны
с глагольными префиксами других языков.

2.5.2. Основное средство словообразования — суффиксация. Особенно развито
отглагольное глаголообразование; суффиксы отглагольного образования имен
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немногочисленны и малопродуктивны. Наряду с суффиксацией используется
словосложение (oktop 'губа' от 5к 'рот' и top 'край5).

2.5.3. С.я. — язык чисто номинативного строя. Преобладает порядок слов
"субъект — объект — предикат", "определение — определяемое". В размещении
косвенных объектов и обстоятельств относительно предиката допускается значи-
тельная свобода вариантов. Возможны отклонения от типичного порядка слов;
так, адъективная форма, имеющая зависимые от нее члены, часто находится
в постпозиции к определяемому, а препозиция предиката к субъекту или объекту
служит для выражения неопределенности последнего. Обычно падежом субъекта
является номинатив (основной падеж). Субъект нефинитных форм глагола стоит
в генитиве, ср. ira ttiga 'старик пришел' и iran tula mat qontisak 'когда старик
пришел (букв, 'старика придя*), я спал'. В конструкциях пассивного значения
указание субъекта невозможно. Фактический субъект каузативных глаголов (т.е.
не каузатор, а исполнитель-посредник) стоит обычно в дативе-аллативе: mat
kananik tepim sotiraltisap 'я натравил на него собаку' (букв, 'я собаке его каузи-
ровал — укусить).

Падежи объекта — аккузатив и номинатив, Использование аккузатива обя-
зательно при личных местоимениях, а также в тех случаях, когда наличие
во фразе двух номинативов затруднило бы разграничение субъекта и объекта.
Использование номинатива обязательно при глаголе в императиве 2-го лица. В ос-
тальных случаях допустимо использование обоих падежей, причем номинативу
отдается предпочтение, если прямое дополнение является "типичным" для гла-
гола и стоит на своем "типичном" месте перед глаголом.

Предикат согласуется с субъектом в лице и числе (в отдельных случаях
наряду с грамматическим возможно и смысловое согласование), кроме того, его
форма может зависеть и от лица объекта (см. 2.3.6 ).

Препозитивное определение, выраженное прилагательным или другой адъек-
тивной формой, а также количественное определение, выраженное числительным,
не согласуются с определяемым именем. Имя, имеющее при себе количественное
определение, обычно стоит в ед.ч. В генитивной конструкции имя обладателя
в генитиве предшествует имени предмета обладания, которое лишено специальных
показателей (об элементах "тюркского изафета" в южном и кетском диалектах
С.я. см. 1.6.0). Глагольная конструкция обладания включает имя предмета обла-
дания в посессивной форме и глагол бытия: Ijalan miqin esiti Ina 'у ребенка есть
отец' (глагол 'иметь' С,я. неизвестен).

Переход в иную синтаксическую позицию при трансформации предложения
сопровождается обычно изменением по категории репрезентации (см. 2.3.1 ).

Вопрос, побуждение, восклицание выражаются морфологическими, лексичес-
кими и интонационными средствами, без изменения порядка слов или других
синтаксических модификаций по сравнению с повествовательным предложением.

2.5.4. Для сложных предложений наиболее характерна бессоюзная связь. Среди
бессоюзных сложных предложений выделяются открытые структуры (с одно-
родным строением и относительной самостоятельностью частей), близкие но се-
мантическому содержанию сложносочиненным предложениям (molli ctnka, otSl
сидка 'чума у тебя" нет, оленя у тебя нет1), и закрытые структуры, связь между
частями которых выражена употреблением косвенных наклонений — кондици-
онала, конъюнктива, оптатива (sorimta cankimma, maca qentak 'если не будет
дождя, я пойду в лес'), или наличием в одной из частей анафорической от-
сылки (merki, namissar) esirapa — pona a§sa tannenta ira 'ветер такой стал —
на улицу не выйдет старик1), или использованием частиц типа natqaj 'значит',
miqaj 'даже'. Под влиянием русского языка все шире распространяются союзные
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сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, строящиеся с помощью
заимствованных союзов (i, a, sto) или союзов-калек (ku§san 'когда', kekkisa
'едва' и др.). Следует отметить, что часто семантическими эквивалентами слож-
ноподчиненных предложений в С,я. служат так называемые простые осложненные
предложения, в которых особенно употребительны конструкции с глагольными
именами действия (tat tarassa tantjptaqantj 'пока ты не вышел', букв, 'в твоем
еще невыхождений1).

2.6.0. Значительная часть словарного фонда С.я. (базисная лексика, понятия
и термины, связанные с традиционным бытом и средой обитания) имеет обще-
самодийское происхождение. Количество заимствований из соседних языков —
хантыйского (преимущественно в северном и центральном диалектах), кетского
и эвенкийского (преимущественно в северном и кетском диалектах), тюркских
(сибирско-татарского и чулымско-тюркского; преимущественно в южном диа-
лекте) — сравнительно невелико и исчисляется в каждом случае несколькими
десятками слов. С XVIII в. начинается интенсивное проникновение в С.я. русских
заимствований, особенно усилившееся в условиях массового двуязычия селькупов
с прошлого века (в Томском Приобье) и с 30-х гг. нашего столетия (в более север-
ных и в отдаленных местах расселения). Характерна тенденция к заимствованию
не только лексики, связанной с новыми явлениями в хозяйстве и культуре,
но также служебных слов (частицы, союзы), модальных и вводных слов и слово-
сочетаний. Общее число русизмов (с различной степенью адаптированности)
может, по-видимому, достигать многих сотен.

2.7.0. С е в е р н ы й ( т а з о в с к и й ) д и а л е к т (распространен в Тюменской
области и Красноярском крае). Включает среднетазовский, верхнетазовский,
баишенский (туруханский), карасинский, елогуйский говоры. Являлся опорным
для учебных изданий советского периода на С.я, Языковые особенности: от-
сутствие лабиализованных согласных t", С, <Г, kw, qw, sw; переход <?>t (через
стадию t> зафиксированную в начале XX в.); чередование гоморганных носовых
и смычных согласных в ауслауте; последовательное сохранение интервокальных
-т-, -г)- (для всех прочих диалектов характерно их более или менее системати-
ческое развитие в -w-, -у- или полное выпадение); переход а > 5 (через стадию
а, зафиксированную в 30-х гг. XX в.); последовательное сохранение гласных верх-
него подъема в первом слоге (для всех прочих диалектов характерно более
или менее систематическое расширение этих гласных); употребление показателей
-Г- (множественное число у посессивных форм), -qo- (инфинитив; во всех других
диалектах -ku); аналитическая форма конъюнктива с частицей епа и др,

Ц е н т р а л ь н ы й д и а л е к т (северо-западная часть Томской области). Включает
довольно заметно различающиеся между собой тымский и нарымский говоры
(из которых первый сближается с северным, а второй — с южным диалектом),
а также слабоизученные говоры селькупов, живущих по pp. Васюган (с Нгорыль-
кой и Чижапкой), Парабель (с Чузиком и Кенгой), Вах. Языковые особенности:
переход ауслаутных носовых согласных в смычные; слияние Г с 1; слияние S(t)
и ? (не во всех говорах); переход s в. h (нарымский говор); последовательное
отпадение ауслаутных редуцированных гласных и в связи с этим возникновение
фонологического противопоставления глухих (старых ауслаутных) и звонких
(старых интервокальных) шумных согласных; употребление показателей -nl-
(множественное число посессивных форм), -ki (латив не единственного числа) и др.

Ю ж н ы й д и а л е к т (центральная часть Томской области). Включает верхне-
обский (по Оби выше г. Колпашева и на нижней Кети) и ныне практически
исчезнувшие чайский и чулымский говоры, а также говоры селькупов средней
Оби (между г г. Нарымом и Колпашевом), сближающиеся с центральным диа-
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лектом. Являлся опорным для миссионерских изданий конца XIX в. Языковые
особенности: переход § в s (не во всех говорах); переход Г в j ; наличие в ряде слов
к в соответствии с c(t!) других диалектов; довольно последовательное сохранение
качества лабиализованных гласных в непервых слогах (в других диалектах эти
гласные преимущественно слились с редуцированными гласными или а); употре-
бление показателей -1а (мн. число), -wlaAnla (транслатив); протеза j - в формах
глагола бытия (сев. ё-) и др.

К е т с к и й д и а л е к т (северо-восточная часть Томской области). Включает
(средне)кетский и верхнекетский (натско-пумпокольский) говоры. Диалект близок
южному и разделяет большинство вышеперечисленных особенностей последнего
(но не переход s в s); кроме того, он обладает рядом специфических осо-
бенностей в сфере фонетики: тенденция к геминации интервокальных согласных
в начале открытого слога; тенденция к переходу редуцированных гласных в а в
непервых слогах; сохранение звуковых последовательностей вида NTVNT (во всех
других диалектах они развиваются в NNVNT, см. 2.2.3); переход рб- в рё-
(верхнекетский говор).
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МАТОРСКО-ТАЙГИЙСКО-КАРАГАССКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Маторско-тайгийско-карагасский язык (М.я.) — вымерший язык самодий-

ского населения Присаянья, отдельные диалектные формы которого известны
в записях XVITI — начала XIX вв, под названиями "маторский (моторский,
мадорский) язык", "тайгийский (тайгинский) язык", "карагасский язык" (следует
отличать от тюркского карагасского, или тофаларского, языка, распространенного
в наше время приблизительно в том же регионе и отчасти на том же этническом
субстрате), а также "lingua monticolae Sajanenses" ("язык 'саянских горцев";
материалы последнего иногда, в результате ошибочного предположения, цити-
руются в лингвистической литературе как данные "сойотского языка"),

1.1.2. М.я. принадлежит к самодийской группе (подсемье) уральской языковой
семьи и, согласно традиционной классификации, входит в, южносамодийскую
ветвь этой подсемьи. Скорее, однако, его следует считать одной из четырех
самостоятельных ветвей подсемьи наряду с северносамодийскими, селькупскими
и камасинским языками.

1.1.3. В XVIII в. М.я, был распространен в основном на территориях, ныне
составляющих южную часть Красноярского края (на правобережье Енисея)
и западную часть Иркутской области; при, этом маторы жили в бассейне
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р. Тубы, а также, вероятно, в прилегающей к Западному Саяну части современной
Тувы, а карагасы — в бассейнах р р. Бирюсы, Уды, Оби и Кана. Можно предпо-
лагать, что этот ареал распространения существенно не менялся в течение всего
периода после выделения М.я. из прасамодийской языковой общности (около
начала н.э.)- Число носителей М.я. уже в начале XVIII в. не превышало несколь-
ких сот человек. Последний человек, говоривший по-маторски, умер, согласно
данным М.А. Кастрена, около 1839 г.; другие диалекты исчезли, возможно, еще
раньше.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Имеющиеся данные позволяют считать маторский, тайгийский и

карагасский тремя близкими, но все же имеющими четкие фонетические и лек-
сические отличия диалектами (подробнее см. 2.7.0). Так называемый язык
саянских горцев неотличим от карагасского диалекта.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. М.я. функционировал, несомненно, лишь в качестве разговорного нестан-

дартизированного языка. Судя по историческим сведениям о носителях языка, а
также по обилию заимствований, полной ассимиляции предшествовал период
самодийско-тюркского двуязычия (с использованием в роли второго языка одного
из "хакасских" или тувинско-тофаларских диалектов). Для карагасов могло быть
характерно также владение бурятским языком. Вероятно, значительная часть
мужского населения знала в той или иной мере и русский язык.

1.3.2. Фольклорных записей не сохранилось.
1.3.3. М.я. не преподавался в школах ввиду отсутствия таковых.
1.4.0. Письменности на М.я. не существовало.
1,5.0. Вопрос о периодизации истории М.я. не разработан.
1.6.0. Отдельные факты из области исторической фонетики доказывают роль

ареальных — "общесаянских" — тенденций в развитии М.я. Показательны, в
частности, одинаковые рефлексы *j- (n/n — при наличии носового в позиции
второго согласного в слове, c/t' — в остальных случаях) в М.я. и в камасинском
(также самодийском), хакасском и шорском (оба тюркские) языках: numbo 'мох',
камас, nemi из самод. *jump§; £aga 'река', камас, t'aya из самод. *jSka и хак.
нымырха 'яйцо' при др.-тюрк. jumurqa; хак. чахаы 'хороший' при др.-тюрк.
jaqSi. С тюркским влиянием связана фонологизация согласных d, g, s (см. 2.1.1 ),
широкое использование конструкций, состоящих из основы или нефинитной
формы смыслового глагола и вспомогательного глагола состояния или движения.
В то же время М,я. сохраняет в своем строе существенные исконные отличия от
тюркского типа (так, при наличии генитива и категории личной притяжательности
ему остался в целом чужд так называемый тюркский изафет , см. 2.5.3).

2.0.0. Лингвистическая характеристика
Весь дошедний до нас материал по М.я. состоит из нескольких разнодиалектных

словарных списков и глоссариев объемом от нескольких слов до нескольких сот
слов каждый, нередко пересекающихся и самоповторяющихся. В этой ситуации
данная статья (будучи первым опытом грамматического описания М.я., поскольку
предшествующие исследования затрагивали в основном его этимологию и отчасти
диалектологию и историческую фонетику) п о необходимости носит характер
реконструкции, в значительной мере основанной на косвенных данных. Этим
обусловлены также неравномерная насыщенность последующих рубрик и парал-
лельное привлечение разнодиалектного материала.

Сообщаемые факты иллюстрируются примерами в оригинальном написании
с указанием на их источник: КП, МС, ТМ и т.д., где первая буква
обозначает диалект (К — карагасский, включая так называемый язык саянских
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горцев , М — маторский, Т — тайгийский), а вторая буква — составителя
словарного списка или глоссария (М — Г.Ф. Миллер, П — П.С. Паллас,
С — Г.И. Спасский). При необходимости за оригинальными написаниями
приводятся их предположительные фонологизированные транскрипции (в косых
скобках).

2.1.0. Фонологические сведения
2.1.1. Система фонем М.я. имела предположительно следующий вид:

В о к а л и з м
i 1
е
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X i u
е о э
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слогах)

К о н

b

m
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t
(d)
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(§)
n

k
(g)

4

j h
В консонантизме фонологическая релевантность оппозиций /t/ — /d/,

/k/ — /g/, /s/ — /§/ обеспечивается только за счет заимствованной лексики; в
морфемах исконного происхождения соответствующие звуки попарно распределены
дополнительно или состоят в свободном варьировании (см. 2.1.3). В маторском
диалекте отсутствовала фонема /п/. Допустимо существование /Г/ как особой
фонемы.

Набор гласных фонем реконструируется с недостаточной надежностью. При
интерпретации записей возникает ряд проблем, особенно с "некардинальными"
гласными (кроме того, в отдельных случаях нельзя исключить, что одной
буквой систематически обозначались две, фонетически близкие, но фонологически
противопоставленные единицы). Фонема /а/ более или менее последовательно
обозначена в записях Миллера (а), но у Палласа в соответствующем месте обычно
стоит е, а у Спасского — а (особенно в начале слова), е, я; кроме того,
во всех записях трудно различить /а/ и /ft/ после палатальных согласных
(позиция нейтрализации?). Фонема /И/ довольно четко прослеживается в матор-
ских и тайгийских материалах (у Спасского она обычно передается через
ю), в карагасском же наблюдаются колебания между и и (1 (это обстоятельство
указывает, вероятно, на то, что в карагасском диалекте, испытавшем сильное
монгольское влияние,звук ti был заменен на более задний и = монг., бур. у)- Для
передачи /i / Миллер иногда использовал особый символ у, чаще же записывал
через 1.

Особые сложности связаны с /е/. Ни в одном из источников транскрипционная
система не включает знака для "центрального" гласного. Тем не менее такой
именно гласный следует, видимо, предполагать в тех случаях, когда 6 в тайгийских
и карагасских записях Миллера соответствует о, и в карагасских записях Палласа
и i, е в маторских записях; ТМ 6bdeta, KM 6"6pte, КП 6btida, MM ipte, МП
ибде, МС ипти ~ ипты 'волосы', КП dun, MC тень 'жила' и др. Такое фонологи-
ческое решение подтверждается прасамодийской реконструкцией (самод. *ept§,
*£еп). Не исключено, впрочем, что /е/ как фонема к XVIII в. уже была утрачена,
дав разные рефлексы по диалектам.

2.1.2. Сведения о тонах и фонетическом типе ударения отсутствуют. Записи
Миллера и Палласа с проставленной акцентуацией как будто указывают на
наличие разноместного, парадигматически подвижного ударения (с тяготением к
первому и предпоследнему слогу), но многочисленные случаи колебаний (ср. ТМ
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ilfnde 'живой', KM illende, КП ilinde и под.) затрудняют акцентологический
анализ. (О долготе гласных см. 2.1.4.) Существовала суффиксальная гармония
гласных по ряду(ср. посессивный суффикс 3 л. ед. ч. -ta/-ta в ТМ bagada 'спина',
gokta 'ухо', schlintida 'penis', hlingfcttrta 'бубен'), а для узких гласных, видимо, и
по лабиализации (ср, суффикс инфинитива -su/-si/*-stt/-si в ТМ horsu 'есть', КМ
djasi /casj/'идти', ТМ namnirschi/-si/ 'говорить')."

2.1.3. Наиболее явные случаи позиционной модификации фонем наблюдаются
в сфере консонантизма,

Шумные А/, /к/, /б/, /s/ реализуются в виде озвонченных аллофонов
(d, g, J, z) в положении после сонантов, реже — в интервокальной позиции и
(особенно в карагасском диалекте) в начале слова, Фонема /s/ может реализоваться
в виде § в положении перед передними гласными (особенно перед i), а также в
составе групп согласных. (Данные закономерности распределения t — d, k — g, s — s
не относятся к поздним заимствованиям, в которых d, g, s выступают как
самостоятельные фонемы,) По-видимому, фонема /к/ в словах с заднерядным
вокализмом реализовалась, как в тюркских языках, в виде увулярного q (g)
(в графике — колебания между к и ch, ср. MM churru 'нож', МС куро).
Наблюдается (особенно в КП) реализация /с/ в виде t' (d'): КП mundutin 'борода',
ср. МС мундучень.

Фонема /Ь/ имеет два аллофона - Ь и р. Первый из них систематически
выступает в интервокальной позиции и в соседстве с сонантами, в остальных
же позициях аллофоны находятся в отношении свободного варьирования, ср.
КП orob, но КП("Зоография")огор 'бурундук'; МС бишке, но-КП pisga 'cunnus'; МП
ибде, но МС ипти 'волосы', Редуцированный гласный /э/, склонный принимать
фонетическую окраску гласных соседних слогов, встречался только в непервых
слогах, На основании некоторых написаний с "неэтимологическим" h в начале слова
(КП hunguritte 'росомаха', ср, МС унгурте) можно предположить, что анлаутные
гласные произносились с "твердым приступом".

2.1.4, В имеющемся материале надежно прослеживаются только слоговые
структуры (C)V и (C)VC. Сочетаемость фонем внутри слога не имеет существенных
ограничений. Фонологический статус долготы гласных неясен. В части случаев
удвоенные или снабженные знаком долготы написания гласных связаны с
поздними процессами выпадения интервокальных согласных (МС ко 'кожа', ср.
КП когото /koho-/) и подлежит бифонемной трактовке.

2.2.0. Морфонблогические сведения
2.2.1. Характерная черта фонологической структуры слова и корневой морфемы —

недопущение стечений согласных в начале и в конце; исключение составляют
явно вторичные случаи, вызванные выпадением узких гласных первого слога (типа
МС шлёй 'яйцо', ср. KM schilui). Корневые морфемы содержат не менее одного
слога, служебные могут составлять часть слога (суффикс генитива -п), полный слог
или несколько слогов (каритивный суффикс -gas-tun™ суффиксальный комплекс
gas-ta).

2.2.2. Фонологических противопоставлений между частями речи не наблюдается;
фонемный состав суффиксов был, вероятно, более скудным, чем у корневых
морфем.

2.2.3. В ряде именных основ представлено свободное чередование гоморгапных
носовых и смычных согласных в ауслауте (-m/-p, -n/-t, а также -к/0 — ранее,
вероятно, -п/-к), напоминающее соответствующее явление в северном диалекте
селькупского языка: MM teren 'белка', МС деран, КП ("Зоография") deren /МП
taeret, KM deret, КП derjat; МС джюн 'десять' /KM dschud; МС ом 'один'/ on
(в тчюноп 'одиннадцать1); MM nik /МС ни 'орел'; MM guk/gu 'ухо' и т.д.
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Гласный в личном местоимении 'я', выступающем в качестве проклитики,
подвергается полной качественной ассимиляции первому корневому гласному
следующего слова: MM men nemendem 'я стою', mon chondaschtam 'я сплю'
(ср. МС ман 'я').

Наблюдается чередование j (ауслаут) с s/s (позиция перед согласным, в
частности перед посессивным суффиксом 3 л, ед.ч. -ta/-ta): KM ugui 'шапка', МС
угуй I TM ugtischta; KM gei 'язык', MM ki / КП gyste, MM kischta.

2.3.0. Семантико-грамматические сведения
Ограниченность наличного морфологического материала не метает сделать

вывод о том, что в М.я., как и в других самодийских языках, при преобладании
тенденций к агглютинации и синтетизму встречались и элементы флективности
(фузионные явления, см. 2.2,3 ), и аналитические конструкции (например, дуратив-
ность могла выражаться путем сочетания инфинитива смыслового глагола с
вспомогательным глаголом кап- 'идти', ср. МС тчёксыганем 'заблуждаюсь').

2.3.1. Имеющиеся данные недостаточны для выявления состава и степени
разграниченности частей речи в М.я, Во всяком случае, глагол четко противостоит
имени по своим формообразовательным возможностям (см. ниже), а прилага-
тельное, по крайней мере в некоторых случаях, отличается от однокоренного
существительного наличием словообразовательного суффикса (см. 2.5.2). Служеб-
ные части речи в имеющихся словарных материалах представлены слабо.

2.3.2. По аналогии с родственными языками и в отсутствие противоречащих
такому решению данных для М.я. можно предполагать отсутствие категорий
рода и класса.

2.3.3. Числовое противопоставление существительных в М.я. представлено
единственным надежным примером: МС айм '(мой) ребенок' — айне '(мои) дети'.
Здесь, однако, использован не показатель общего мн. числа, а оппозиция
посессивных суффиксов при обладателе 1 л. ед. числа для ед. и мн. числа
предмета обладания (ср. соответственно пиэ-тэ и гшэ-пэ в нганасанском).

2.3.4. Имелись специальные падежные формы для выражения субъекта
(номинатив), прямого объекта (аккузатив), обладателя в посессивной конструкции
(генитив) и, вероятно, различных пространственных отношений (см. 2.4.0).

Для выражения принадлежности использовалась наряду с генитивом категория
посессивности (личной притяжательности). Посессивные формы представлены в
материалах по М,я. очень широко, так как многие существительные (в особенности
названия частей тела, имена родства и другие понятия из "сферы лица") оказались
зафиксированы не в виде чистой основы, а в сопровождении посессивного
суффикса 1 л. ед.ч. или 3 л. ед.ч.. (что, вероятно, произошло независимо
от намерений составителей списков и не нашло отражения в переводах).

2.3.5. В М.я. выражались с помощью суффиксов такие качественные глагольные
классификации, как способ- действия (Aktionsart) и переходность. Ср. -г- (узуаль-
ность: МС тпемдарным 'торгую' при темдиям 'продаю'), -sist- (дуративность:
КП hungusfschta 'пишу'), -kVl- (фреквентативность или плюральность: МС
сооголнам 'черпаю1), -t- и -1- (транзитивность: МС керытьям 'надеваю1 при
кернам 'одеваюсь', нундулъям 'объявляю' при нюнЬам 'слышу') и др. Об
аналитическом выражении дуративности см. 2.3.0. Надежных сведений о выражении
других качественных глагольных классификаций нет.

2.3.6. В имени находит выражение лицо обладателя (в посессивных формах) в
глаголе — лицо субъекта. Данных о выражении определенности/неопределенности
в имени нет. Для передачи указания и анафоры использовались, в частности,
указательные местоимения, образованные от основ ti,-/te- (ближний дейксис) и
to-/ta- (дальний дейксис или анафоричность). Приглагольное отрицание выража-
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лось вспомогательным отрицательным препозитивным глаголом с основой i-,
за которым следовала осноеа смыслового глагола (KM ischin gondo 'не сплю', МС
игамданем 'не знаю1).

В экзистенциальных предложениях для отрицания служил, по-видимому,
особый глагол со значением 'не быть, отсутствовать1 (КП neangu в amotschineangu
'ничего (нет)', МС теништа нагаДга 'беспамятный', букв, 'память-ero отсутствует4).

2.3.7. О проблеме разграничения основных частей речи в М.я. см. 2,3,1.
2.4.0. Образцы парадигм
Нижеследующие фрагменты парадигм содержат те разрозненые сведения,

которые могут быть выявлены на материале словарных записей,

Существительное

Показатель ед. числа — 0, показатели дв. числа и мн. числа не зафиксированы.
П а д е ж н ы е п о к а з а т е л и : номинатив (5, аккузатив — -т (МС номкаям

'запираю дверь' — ср. но 'дверь' и кайм 'закрываю'), генитив — -n (MM tainbesche
'перстень' — ср. MM taia 'палец' и МС базе 'железо'). По-видимому, для
выражения пространственных отношений использовались и некоторые простран-
ственные падежи, суффиксы которых засвидетельствованы преимущественно в
составе местно-временных и местоименных наречий: -па/-па (локатив: МС куна
'где', КП neenene 'внизу'); -и (локатив, в особенности темпоральный: MM giimun
'рано' при kumu, ghumu 'утро'); -ntV (латив: MM irnende 'вперед'); -tu (элатив:
КП irnjadu 'спереди'); -mnV (пролатив: МС кумня 'сколько').

П о с е с с и в н ы е ф о р м ы н о м и н а т и в а :
Ед. число предмета обладания
1 л. ед. ч. обладателя — -т (после основ на гласный), -та/-та (после

основ на согласный): MM chanfm '(мой) младший брат', МС могма '(моя) пазуха',
МС куймя '(мой) пуп';

2 л. ед. ч. обладателя — -г: МС тындар 'твой';
3 л. ед. ч. обладателя -taAta (-da/-da) — см. примеры в 2.1.2;
1 л. мн, ч. обладателя -та: МС мендыма 'наш' (ср. мзндэ 'мы');
2 л. мн. ч. обладателя -га: МС тендыра 'ваш' (ср, тэндэ 'вы').
Мн. число предмета обладания
1 л. ед.ч. обладателя: -пе: МС айне '[мои] дети'.

Числительные

ТМ eilek, op 'Г, kldde '2', nagur '3', deide '4', schumbtila '5', muktun '6', keibtt '7',
kitn-deite '8', optinjaschto C9\ dschun '10', dschfln-opn 'IV, ..., kiddi dschun '20'; KM
dschur '100', mingan '1000'.

Местоимения

Личные: МС ман 'я' (см. также 2.2.3 ), тан 'ты1, ты 'он', мэндэ 'мы', тэндэ 'вы',
тин 'они'.

Лично-притяжательные: МС мындам 'мой1, тындар 'твой', мендыма 'наш',
тендыра 'ваш',

Указательные местоименные слова: МС тын 'вот', тык 'здесь', КП delan 'сюда';
МС дана 'там', той 'сюда' (вероятно, 'оттуда'), КП daran 'так'.

Вопросительные местоименные слова: МС кым 'кто', куягу 'какой',куна 'где',
куй 'откуда', кагон 'когда', кумня 'сколько'. Другая вопросительно-местоименная
основа представлена, по-видимому, в КП amotschineangu 'ничего [нет]', amgandbin
'почему ты'.
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Глагол

Все зафиксированные в словарных списках личные глагольные формы М я,
должны, судя по переводам, являться формами наст времени Однако довольно
значительное разнообразие элементов, занимающих позицию между основой
и личным окончанием (-J-, -n-, -k-, -S-), позволяет предположить, что наряду с
презентными здесь фактически представлены и формы других времен (или,
возможно, наклонений) глагола, хотя более конкретная интерпретация возможна,
по-видимому, лишь посредством этимологических гипотез.

Л и ч н ы е о к о н ч а н и я и н д и к а т и в а :
1 л. ед. ч. -Vm; TM: chandijum 'сплю', Kningiimam 'зеваю';
3 л. ед. ч. -а: МС логомжиста 'кипит', адымга 'кажется'.
Л и ч н ы е о к о н ч а н и я и м п е р а т и в а :
2 л, ед. ч. (переходные глаголы) -t: MC мет 'бери' (ср. мечу 'беру');
2 л. ед. ч. (непереходные глаголы) f. КП dzschurhu 'вставай' (ср. dzschurguschin

'стою1).
Причастие (активное или презеитное) -ntV: TM ilinde 'живой'.
Причастие (пассивное или перфектное) -ma/-ma: MM triptiraa 'сушеный', МС

идымме 'бритый1.
Инфинитив -su/-si/-si — см. примеры в 2.1.2.
2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Типичная структура словоформы: корень — (словообразовательные

суффиксы) — (словоизменительные суффиксы.) Примеры префиксации и инфиксации
неизвестны, Морфологически аномальные разряды слов не засвидетельствованы.

2.5.2. В М.я. преобладает с у ф ф и к с а л ь н о е словообразование, используемое
как для конверсивного перехода от одной части речи к другой, так и в пределах
одной части речи (особенно глагола). Примеры словообразовательных суффиксов:

-psin (имя орудия действия): TM hfdipschin 'колотушка бубна', MM honggupschin
(ср. MM hlinklir 'бубен1), МС кояпшин 'удочка, петля';

-j (отыменные относительные прилагательные): КП slireibu 'лужа' ('дождевая
вода', ср. КП sjuru 'дождь', bu 'вода'), МС айбай 'первый1 (ср. MM aiba 'голова');

-kV (отыменные прилагательные обладания): МС андыгыне 'беременная'
(ср. МС андъет 'брюхо', КМ пе 'женщина'), МС тудухо 'жирный' (ср. КП tutt
'нетопленый жир');

-mbuj (качественные прилагательные); TM udschumbui 'маленький', МС тччп-
томбуй 'тонкий' (возможно, примеры словообразования от связанных основ);

-т- и -г- (отыменные глаголы); МС каимзалды 'рассветает' и KM gaiemga
'светлый1 (вместо 'светит'?) (ср. КП chaje 'день'), КП cundzschrlam 'mingo' от
МС кунджим '(моя) моча'.

В словообразовательных целях использовалось, по-видимому, и с л о ж е н и е
о с н о в — ср. ТП kirgalae 'сиг', букв, 'белая рыба',

2.5.3. Сведения о синтаксисе М.я. очень скудны. Имеющиеся записи слово-
сочетаний позволяют констатировать препозицию субъекта и объекта предикату
(МС бунъ ернынджижиста 'собака ворчит'; номкаям 'запираю дверь'), препозицию
определения (выраженного существительным в номинативе или генитиве, прилага-
тельным, числительным) определяемому (KM nedade 'шаманка', букв, 'женщина-
шаман1; МС биинмерга 'горный ветер1; намбудайгба 'выдра', букв, 'длинный
хвост'; КП deittegeitte 'четырехугольный'). В генитивной конструкции оформление
имени предмета обладания посессивным суффиксом (т.е. "тюркский изафет")
имеет место только в случае имен родства (МС айнайда 'внук', букв, 'сына
сын-его1), но не в других случаях.

2.5.4. Данные о сложных предложениях в М.я, отсутствуют.
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2.6.0. Основную группу лексических заимствований образуют т ю р к и з м ы ,
среди которых можно выделить древнейший слой (заимствования прасамодийско-
го периода и начального периода самостоятельного существования М.я.) и
относительно поздние заимствования из тюркских диалектов северо-восточной
группы, причисляемых к хакасскому, тофаларскому, тувинскому языкам. В
имеющихся словарных списках на их долю приходится до 20% лексики;
возможно, в других — не "базисных" — частях словарного фонда М.я. удельный
вес тюркизмов был еще выше и постепенно возрастал в ходе языковой
ассимиляции носителей М.я. Роль м о н г о л и з м о в особенно велика в карагасском
диалекте; нередки случаи, когда тюркскому слову в других диалектах соответствует
бурятско-монгольское заимствование в карагасском: ТМ un 'мука', МС ун (ср.
др.-тюрк., хакас. un) — KM talkan (ср. бур. taixan) и под. Эпизодически
встречаются т у н г у с о - м а н ь ч ж у р с к и е и (наиболее поздние) русские заим-
ствования.

2.7.0. О составе и распространении диалектов М.я. см. 1.2.1.
М а т о р с к и й диалект характеризуется, в частности; а) наличием п на месте

тайг., караг. ш MM nunda 'конь', ср. ТМ njunda, KM njunda; б) отражением
(графической фиксацией?) *е в виде е, i (см. 2.1.1 ).

К а р а г а с с к и й диалект характеризуется, в частности: а) сильной тенденцией к
озвончению анлаутных /t/, /k/: KM durmja 'икра', ср. ТМ ttlrmja, MM Шипа; КМ
gtindecha 'черный', ср, MM kflntuha; б) использованием более заднего «. на месте
мат., тайг. й — по-видимому, под монгольским влиянием (см. 2.1.1); в) наличием
значительного числа лексических монголизмов (см. 2.6.0).

Для т а й г и й с к о г о диалекта — в фонетическом отношении, вероятно,
наиболее архаичного — имеющийся материал не позволяет выделить четкие
отличительные черты (по одним из упомянутых выше признаков он сближается с
маторским, по другим — с карагасским диалектом).
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А. Кюннап

КАМАСИНСКИЙ ЯЗЫК

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Вариантов названия нет. Названия на других языках: англ. Kamas

нем Kamassisch, венг. kamasz, фин. kamassi.
1.1.2. Камасинский язык (К.я.) принадлежит к самодийской подсемье (группе)

уральской семьи языков (по традиционной классификации — к ее южной подгруппе).
1.1.3. Носители К.я. традиционно обитали в районе северных склонов Саянского

нагорья в бассейнах рек Кан и Мана. Последние носители языка сконцентриро-
вались в селе Абалаково нынешнего Агинского сельсовета Партизанского
района Красноярского края Российской Федерации, где в канун первой мировой
войны проживало 15 камасинских семей, причем лишь 8 человек владели К.я.
в совершенстве. В этом селе до 1980-х годов жила и последняя носительница
языка Клавдия Захаровна Плотникова.

1.2.0. Лингвогеографические сведения
1.2.1. Можно предполагать, что в К.я. сохранились некоторые реликты

двух прежних родовых диалектов, особенно в произношении. С другой стороны,
можно считать достаточно обоснованной точку зрения, согласно которой
койбальский язык (см. статью) являлся лишь диалектной разновидностью К.я.

1.3.0. Социолингвистические сведения
1.3.1. К.я. ныне мертвый. Ранее он был средством общения в быту; его

последние носители обычно'владели местным, качинским, диалектом хакасского
языка, а также русским языкам, на которые они со временем и перешли.

1.3.2. Стандартизация и наддиалектные формы отсутствуют.
1.3.3. В учебно-педагогических целях никогда не использовался.
1.4.0. Письменность всегда отсутствовала.
1,5.0. Периодизация истории языка не установлена, К,я. возводят к самодийскому

праязыку (по традиционной классификации — через промежуточную ступень
в виде южносамодийского праязыка).

1.6.0. В несколько более раннем материале по К.я, можно отметить влияние
соседних тюркских языков на фонологическую модель и словарь К.я. Воздействие
русского и тюркских языков позже привело к постепенному сокращению функцио-
нирования К.я. и к его полному исчезновению.

2,0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0, Фонологические сведения
2.1.1, Фонологическая структура К,я, окончательно не выявлена из-за сравнитель-

ной скудости и неоднородности имеющихся языковых данных. Можно дать лишь
приблизительную фонологическую характеристику в форме следующих таблиц:

Гласные
Подъем

Верхний
Средний
Нижний
Редуцированные

Ряд

передний

Йелабиали-
зованные

лабиали-
зованные

i ' U
е б

э

средний

Нелабиали-
эованные

Лабиали-
зованные

j
е

6

Задний

нелабиали-
зованные

а

лабиали-
зованные

и
о
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С о г л а с н ы е

По способу образования

Шумные

Сонорные

С-мычные
аффрикаты
фрикативные

назальные
Латеральные
Вибранты
глайды

По месту образования

лабиальные дентальные

Р, Ь t, d

s, z

m n
1
г

w

•палатальные велярные ларингальные

k, g 1
t,3

«. *, 5, 1 Х- У
ri rj

1'

j

2.1.2. Тип ударения следует определить как динамический: ударный гласный
произносится более мощным потоком воздуха. (Тоны специально не исследованы,
но при их наличии они явно не образуют фонологически значимых тональных
оппозиций.) По имеющимся данным, ударение не употребляется как смысло-
различительное средство. Обычно ударение падает-в слове на первый гласный или
на последний долгий гласный. Основное ударение в первом слоге может иногда
сопровождаться и дополнительным, несколько более слабым ударением, падающим
обычно на последний слог, Все гласные имеют как краткое (у некоторых
информантов — обычно сверхкраткое), так и долгое произношение, но коли-
чественная долгота гласного не имеет смыслораэлйчительного характера. В языке
наблюдается сильная тенденция к частичной вокальной гармонии: в слове
используются преимущество гласные только заднего и среднего рядов или гласные
только переднего ряда; гласные е, i, э, э в гармонии не участвуют.

2.1.3. Фонемы К.я, в ряде случаев имеют по нескольку аллофонов, что частично
связано с позиционным распределением, а частично — со сравнительно высокой
вариативностью всего произношения К.я. Позиционная обусловленность реализа-
ции морфем выявлена еще не полностью.

2.1.4. Слог и долготные противопоставления не изучены.
2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Вопросы морфонологии К.я. не изучены.
2.2.2. Вопрос о фонологических различиях между знаменательными и служеб-

ными словами не изучен.
2.2.3. Вопрос о чередованиях не изучен.
2.3.0. Семаитико-грамматические сведения
К.я. следует отнести к агглютинативным языкам, но он имеет также и немало

моментов флективного строя; синтетические черты преобладают над аналити-
ческими.

2.3.1. Выделяются как знаменательные, так и служебные части речи. Вопросы их
разграничения не изучены.

2.3.2. Грамматического рода нет. По-видимому, в употреблении вопросительных
местоимений реализуется противопоставление человек/нечеловек (одушевлен-
ный/ неодушевленный).

2.-3.3. Грамматическое число выражается противопоставлением форм един-
ственного, множественного и двойственного чисел.

2.3.4. П а д е ж н ы е з н а ч е н и я выражаются суффиксами, которые присоединя-
ются к существительным, прилагательным, местоимениям и именным формам
глагола, а в застывшем виде входят и в состав наречий и послелогов. Имеются два
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склонения: основное (или непосессивное) и посессивное. В первом — семь падежей:
номинатив, генитив, аккузатив, латив, локатив, аблатив и инструменталис, а
во втором — четыре: номинатив-генитив-аккузатив, датив-локатив, аблатив и
инструменталис, Принадлежность выражается при помощи генитива или посес-
сивных суффиксов, которые имеются для всех трех чисел всех трех лиц.

2.3.5. Выражение в и д о в ы х значений (аспект) тесно связано с формами
в р е м е н и . Единичные глаголы могут выступать и без какого-либо показателя
времени, причем о времени действия можно судить по аспекту глагола: формы
глагола, выражающего длительное или повторное действие, понимаются как
формы презенса-футурума или презенса, а формы глагола, выражающего
кратковременное или однократное действие, — как формы претерита. Выражение
залоговых отношений не изучено. Глаголы могут быть н е п е р е х о д н ы м и и
п е р е х о д н ы м и ; в зависимости oi этого изменяются по субъектному или
объектному спряжению (см. ниже). Противопоставлены четыре н а к л о н е н и я :
индикатив, конъюнктив, оптатив и императив. Оптатив употребляется только в 1 л.
(заменяет отсутствующее в языке 1 л, императива).

2.3.6. Категория лица при имени выражается посессивными суффиксами.
Они употребляются при существительных, местоимениях, именных формах
глагола, наречиях и послелогах. Категория лица при глаголе выражается
специальными личными суффиксами глагола, которые различаются во всех трех
числах всех трех лиц. В К.я. два спряжения: субъектное и объектное. По
первому спрягаются, как правило, непереходные глаголы, а по второму — пе-
реходные глаголы. Эти спряжения отличаются друг от друга только личными
суффиксами: в 3 л. ед. числа индикатива и конъюнктива субъектного спряжения
личный суффикс часто отсутствует, во 2 л. ед, числа императива субъектного
спряжения личный суффикс вообще не употребляется; во всех трех числах 3 л.
презенса индикатива и в ед. и мн, числах 3 л. футурума индикатива, а
также во всех трех числах 3 л, конъюнктива и императива употребляются
в этих спряжениях различные личные суффиксы. Выражение оппозиции определен-
ности/ неопределенности не изучено. Следует, однако, отметить, что она в извест-
ной мере реализуется использованием падежей: неопределенный прямой объект
обычно выражен номинативом, определенный — аккузативом. Формы грам-
матических времен противопоставлены только в индикативе, в рамках которого
различаются; презенс-футурум, презенс, футурум и претерит. У к а з а н и е осу-
ществляется через личные и возвратные местоимения, а также целый ряд
указательных, вопросительных и неопределенных местоимений. Указательные
местоимения противопоставляются по принципу триады; близкое/отдаленное/
более отдаленное.

П р о с т р а н с т в е н н а я о р и е н т а ц и я основывается на трехчленной дистрибу-
ции; пространственные падежные суффиксы имен, наречия и послелоги разделяются
на дативные (куда?), локативные (где?) и аблативные (откуда?).

В материалах по К.я. сохранились следы архаичной системы глагольного
о т р и ц а н и я , а именно сочетания смыслового глагола с предшествующим ему
специальным вспомогательным отрицательным глаголом: вспомогательный глагол
спрягается по общим правилам, а смысловой глагол стоит в особой неспрягаемой
форме на -?. Позднее яод влиянием неуральских языков, обобщилась такая
система глагольного отрицания, при которой неизменяемая частица ej (одна из
форм бывшего вспомогательного отрицательного глагола) сочетается с обычными
личными формами смыслового глагола (как, например, в русском языке).
Отрицание при именах и наречиях передается при помощи той же частицы.
Имеются также отрицательное междометие и глагол отсутствия-необладания.
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2.3.7. Ч а с т и речи: существительное, прилагательное, числительное, место-
имение, глагол, наречие, послелоги, союзы, частицы и междометия. Числительные
Подразделяются на количественные, порядковые, дистрибутивные, коллективные,
повторительные, множительные и дробные.

2.4.0. Образцы парадигм

Имена

Ед. число не имеет показателей. Дв. число образуется у существительных
при помощи суффикса -zagej (сохранилась только одна словоформа с этим
суффиксом), у местоимений — -ste/-ste/§tej /-S3de/-side(gg), у посессивных суф-
фиксов — -j, у личных суффиксов глагола j (1, 2, 3 л.), -ygj/- gVj (3 л.). Мн.
число: существительные — -je(?)Aji(?)A?i (основное склонение), -sVrjAzVrj
(основное и посессивное склонение), местоимения — -г (1, 2 л.), -zVrj (3 л.),
посессивные суффиксы ? (1, 2 л.), -q (3 л.), личные суффиксы глагола ?

(1, 2, 3 л. субъектного спряжения, 1, 2 л. объектного спряжения), -п (3 л. объектного
спряжения).

У имени с у щ е с т в и т е л ь н о г о в номинативе нет падежных окончаний.
Окончания других падежей следующие: генитив п, аккузатив т , латив —
-n(V(?))AdV(?)AtV, локатив 7Vn/-yVn(u)/-gVn/-kVn/-x3n, аблатив ?V2/
-yV(?)/-gV(7)AkV(7)Ayad(a)Agede, латив-локатив посессивного склонения yVn-/
-kVn-AgVn-/-n-, аблатив посессивного склонения yVt-/-kVt-/-gVt-/-t-, инстру-
менталис sy(?)Azy(?).

Основное (непосессивное) склонение

Мн.ч.

'река' 3aYaza4 (3aYa?Je?) 'реки'
'реки' ^ауагалэп (зауа7т) 'рек'
'реку' jayazaipm (^aya?im) 'рек'
'в реку, на реку'^ayazanda (зауа?тэ) 'в реки, на реки'
'в реке, на реке' зауагалуёп (jaya?iySn) 'в реках,

на реках'
'из реки, с реки'3ayazarjyS? (jaya'iyS7) 'из рек, с рек'
'(с) рекой' 3 aY a z a4 z e ? (3aYa ?iz e) '(c) реками'

талис

П о с е с с и в н о е склонение

Все посессивные суффиксы можно подразделить на две группы: первая группа
употребляется только в номинативе-генитиве-аккузативе и инструменталисе, а
вторая — в лативе-локативе и аблативе, I гр.: 1 л. —wV/-m(V)/-b(V)/-p(V),
2 л . — -l(V)/-nV, 3 л. — -dV/-t(V); II гр.: 1 л. — -n(s)Aci (ед. 4.)/-ni-/-ci- + wVAbV
(дв., мн. ч.), 2 л. nVnAtVn (ед. 4.)/-fii-/-6i- + IV (дв., мн.ч.), 3 л. dV/-tV.

1-е лицо ед.ч. обладателя

Ед.ч. обладаемого Мн.ч. облядяемого
Номинатив-генитив, turam 'мой дом' turazanba 'мои дома'
аккузатив
Латив-локатив turani turazangaiii
Аблатив turatdi turazarjgatci
Инструменталис turamze —

Номинатив
Генитив
Аккузатив
Латив
Локатив

Аблатив
Инструмен-

Ед.ч.
Зауа
jayan
Зауат
Зауапэ
ЗауауЗп

зауау§?

Зауа§ег
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Номинатив-генитив,
аккузатив
Латив-локатив
Аблатив
Инструменталис

Номинатив-генитив,
аккузатив
Латнв-локатив
Аблатив
Р1иструменталис

1-е лицо ди.ч. обладателя

turawjj 'наш (дв.ч.) дом' turazarjbij 'наши (дв.ч)
дома'

turanibij turazarjganiwjj
turatciwij turazarjgatciwij

1-е лицо мн.ч. обладателя

turawa? 'наш (мн.ч.) домЧигагаг)Ьа? 'наши (мн.ч.)
дома'

turaniwa? turazarjganiwa?

turatciwa? turazarjgatciwa?

Номинатив-генитив,
аккузатив
Латив-локатив
Аблатив
Инструменталис

Номинатив-генитив,
аккузатив
Латив-локатив
Аблатив
Инстр ументал ис

Номинатив-генитив,
аккузатив
Латив-локатив
Аблатив
Инструменталис

2-е лицо ед.ч. обладателя

tural 'твой дом' turazarjna 'твои дома'

turanan
turattan
turalze7

turazarjganan
turazarjgattan

2-е лицо, ед.ч. обладателя

turaljj 'ваш (дв. ч.) дом' turazarjnjj 'ваши (дв.ч.)
дома'

turaftilij turazanganiljj
turatciltij turazarjgatciiij

2-е лицо мн.ч. обладателя

turala' 'ваш (мн.ч.) дом' turazarjna7 'ваши (мн.ч.)
дома'

turanila"1 turazanganila?

turatcila? turazarjgatcila7

H оминатив-генитив,
аккузатив
Латив-локатив
Аблатив
Инструменталис

3-е лицо ед.ч. обладателя

turat 'его дом' turazarjda 'его дома'

turanda
turatte
turace

turazarjganda
turazarjgatta

Номииатив-генитив,
аккузатив
Латив-локатив
Аблатив
Инструменталис

3-е лицо дв.ч. обладателя

turadiij 'их (дв.ч.) дом' turazarjduj 'их (дв.ч.)
дома'

turandiij turazarjganduj
turattij turazarjgattaj
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3-е лицо мн.ч. обладателя

Номинатив-генитив, turadan 'их (мн.ч.) дом' turazandan 'их (мн.ч.)
аккузатив дома'
Латив-локатив turandan turazangandan
Аблатив turattan turazangattan
Инструменталис — —

Степени сравнения п р и л а г а т е л ь н ы х выражаются аналитическим способом,
причем слово, выражающее понятие, с которым сравнивают, стоит в компаратив-
ной конструкции в аблативе.

Компаратив Ine tuzojgti 7 jakisa 'лошадь лучше коровы' (букв, 'лошадь от-коровы
хорошая').

Суперлатив Uganda jaksa 'лучший' (букв, 'очень хороший1).

Номинатив
Генитив
Аккузатив
Латив
Локатив
Аблатив
Инструменталис
Номинатив
Генитив
Аккузатив
Латив
Локатив
Аблатив
Инструменталис
Номинатив
Генитив
Аккузатив
Латив
Локатив
Аблатив
Инструменталис

Местоимения

Ед.ч.

man (man) 'я'
man
mana
mana
mana
manace2

manze?

tan (t§n) 'ты'
tan
tanan (t§nan)
tanan (tanan)
tanan
tanatan
tanie ?

di (da) 'OH'

din (dan)
dim (dam)
di ?ne (danan)
di ?an
d i V
dize7 (dazi7)

Дв.ч.

miste
mistan
mi§tam
rnisteniwlij
miSteniwtij
mi§teciwtlj
misteze
siste
sistan
SiStam
§istenili
gistenili
§iste6ili
sisteze?

divide
diSidan
disidem
di§idegade
disidegagan
di§idegage?

disideze7

Мн.ч.

mi7 (me)
mi7 (ma)
mi'nibe7

mi 7nibe 7

mi ? nibe 7

mi ?cibe 7

mi ? ze ?

si7

§i7

§i7nile7

§i7nile7

si7nite7

§i?nicile7

§i7ze'
dizen (dazerj)
dizen. (dazen)
dizem
dizenda
dizengan
dizeqga7

dizeqie7

Глагол

Все личные суффиксы глагола можно подразделить на две группы: первая
обычно не употребляется в императиве, а вторая употребляется только в
императиве. I гр.: (1) 1 л. — -wV/-m(V)/-bV/-pV и 2 л. -l(V)/-nV — индикатив,
конъюнктив и оптатив субъектного и объектного спряжения, (2) 3 л. — -j(Y)/-i/-?O)i
— индикатив, конъюнктив и оптатив субъектного спряжения, (3) 3 л. — yyj/-gVj — пре-
зенс-футурум, презенс и футурум индикатива субъектного спряжения и конъюнктив
субъектного спряжения, (4) 3 л. dV/-t(V) — презенс-футурум, презенс и футурум
индикатива объектного спряжения и конъюнктив объектного спряжения; II гр.:
(5) 2 л. -d(V)/-t(V) — ед. число императива объектного спряжения, (6) 2 л. -t — мн.
число императива объектного спряжения, (7) 3 л. -wVAbV — императив объектного
спряжения, (8) 2 л . - 7 — мн. число императива субъектного спряжения. Ко всем
глаголам присоединяется специальный показатель претерита -wi(V)-/-mi(V)-/
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-pi(V)-/-b' V-ApV-. Большинство глаголов принимают, кроме того, еще один
показатель времени — презенса-футурума-l(V)V-nVV-rV-/-nV-/-jV-. Однако у ряда
глаголов такого показателя нет: названный показатель презенса-футурума упот-
ребляется при них в качестве показателя одного только футурума, а презенс
обозначается при помощи особых показателей -yV-/-gV- и -ma-/-ma~. Иногда
презенс и футурум различаются только разными вариантами показателя презенса-
футурума, У индикатива показателей нет. Показателем конъюнктива (имеющего
обычно значение кондиционалиса) является -n(V)-/-dV-/-tV- + личный суффикс +
+-iza/-se/-ze, оптатива stV- (ед.ч.) /-s(e)/-2(V) (дв. и мн. ч.), императива — - ?

(2 л. efl.4.)/-yV-/-gV-/-kV- (остальные формы). (В приведенных ниже парадигмах
спряжения приводится в скобках номер подгруппы личных суффиксов.)

Субъектное спряжение Объектное спряжение

Индикатив

Ед.ч.

Дв.ч.

Мн.ч.

Ед.ч.

Ед.ч.

Дв.ч.

Мн.ч.

1 л. пегёГет (1) 'я
2 л. nerel'el (1)
3 л. пегёГе
1 л. nerelbiij (1)
2 л. nerelllij (J)
3 л. nerelgtij (3)
1 л. nerelbe? (1)
2 л. nerelle7 (1)
3 л. nerel'eje (2)

1 л. пегёЬт (1)
2 л. пегёЫ (1)
3 л. пегёЬ

1 л, nereb'em (1)
2 л. nereb'el (1)
3 л. nereb'e (nerebi)
1 л. nereblblij (1)
2 л. nerebilUj (1)
3 л, nerebfgij (2)
1 л. nerebfbe7 (1)
2 л, nerebfle7

3 л. nerebi7i7 (2)

П р е з е н с

пугаюсь' pargal'am (1) 'я режу'
pargal'al (1)
pargal'at (4)
pargalbuj (1)
pargallij (1)
pargaldij (4)
pargalba7 (1)
pargalla7 (1)
pargsldan (4)

Ф у т у р у м

pargalam (1)

- 0 )
_ ( 4 )

П р е т е р и т

pargsb'am (1)
pargab'al (1)
pargabi

- 0 )
- 0 )
- ( 2 )
pargabiba7 (1)

- 0 )
- ( 2 )

Презенс

J л. ед.ч. nuyam (1) 'я стою' cabomam (1) 'я держу'
-"- дв.ч. nuyabtij (1) cabomabiij (1)

Футурум

-"- ед.ч. nul'am (1) cabol'im (6awolam) (1)

П р е т е р и т

-"- ед.ч. nub'am (1) cabob'om (1)
дв.ч. nubiblij (1) caboblwiij (1)
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:д.ч.

л.

1 л.
2 л.
3 л.

ед.ч.

nerenemze (1)
nerenelze (1)
nereneze

nerestem (1)

Конъюнктив

cabonamze
- ( 1 )
- ( 4 )

Оптатив

mandoStum

О)

(1) (от 'смотреть')
(от 'пугаться')

__"__ дв.ч. amnosplij (1) (от 'сидеть') amorzabtij (1) (от 'кушать')

Императив

2 л. ед.ч. nu ? 'стой' parget (5) 'режь'
3 л. ед.ч. nuyuj (2) 'пусть он стоит' pargagubo (7) 'пусть он режет1

2 л. дв.ч. neregalUj (1) (от 'пугаться1)pargagsltij (1)
3 л. дв.ч. — (2) pargagabtij (7)
2 л. мн.ч.пиуа (8) pargagot (б)
3 л. мн.ч.— (2) pargagubun (7)

О т р и ц а т е л ь н ы е формы глагола

em nere? (ej пегёГет) 'я не пугаюсь' и т.д.

Инфинитив
Причастия

Деепричастия

Инфинитные

nerezat
пегёпе
pu'cSya
te?wi
nerele7

nerebini
nerebinan
nerebinda

формы глагола

'пугаться'
'пугавшийся'
'воняющий'
'сгнивший'
'пугаясь'
'когда я пугаюсь'
'когда ты пугаешься
'когда он пугается*

и т.д.
amnaj 'сидя'

2.5.0. Морфосинтаксические сведения
2.5.1. Типичным для К.я. является присоединение к основе слова агглютина-

тивных суффиксов. Первыми за основой следуют словообразовательные суффиксы,
за ними следуют словоизменительные суффиксы. Обычно посессивные суффиксы
следуют за падежными окончаниями, а числовые показатели имен предшествуют
падежным окончаниям, Числовые показатели посессивных суффиксов и личных
глагольных суффиксов располагаются на конце морфем. Показатели наклонений и
времен стоят, как правило, перед личными суффиксами. Проявляется очевидная
тенденция к суффиксации. Наиболее аномальным разрядом слов следует считать
личные местоимения (см. 2.4.0 ).

2.5.2. Основным способом словообразования является с у ф ф и к с а ц и я . Четыре
основные группы образований — отыменные имена, отглагольные имена,
отглагольные глаголы, отыменные глаголы. Словообразование К.я. слабо изучено,
и поэтому о нем можно получить лишь очень приблизительное представление.
Из прежних продуктивных типов словообразования следует отметить образование
прилагательных от существительных при помощи -(V)j/-i/-i (paj 'деревянный *- pa
'дерево') и каритивного -SytAiyt (Sskezet 'немой' — Sake 'язык'). Порядковые
числительные образуются от количественных при помощи суффикса -git (Sidegit
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'второй'), а коллективные — ггри помощи суффикса -yo/-gV(7) (sidogo 'вдвоем' —
side 'два'). Суффикс -о-/-6-/-б-/-ё- придает глаголам рефлексивно-пассивное зна-
чение: (kaj61'am 'спрячусь' — kajlam 'спрячу1); -г(э)- — аугментативно-фреквента-
тивное (ЫШёгэГ am 'смеюсь' — ptistsl' am то же); -1- — каузативное tiisuH'om
'учу' — ttisUlem 'учусь'); -t3-/-da — фактитивное (emetarlem 'кормлю грудью' *-
етёгГ е т 'сосу'); -(n)za дезидеративное (kudonzsl'am 'хочу бранить' — kudoU'am
'браню').

2.5.3. Камасинское предложение слабо изучено, но на основании имеющегося
языкового материала можно сделать вывод, что К,я. относится к языкам
номинативного типа, Типичной структурой простого предложения является
построение "подлежащее — дополнение — обстоятельство — сказуемое". Субъект
выражен номинативом. Неопределенный объект выражен обычно номинативом, а
определенный — аккузативом. Обстоятельство выражено наречиями или именами
в форме местных падежей или инструменталиса. Предикату могут предшествовать
деепричастные глагольные формы, указывающие на способ или время протекания
действия, выраженного предикатом. Именное определение предшествует определя-
емому, генитивный атрибут стоит всегда перед определенным именем. Первый
член послеложной конструкции стоит в генитиве. Конкретный вопрос выражается,
посредством вопросительных наречий, а общий — посредством вопросительной
частицы -а, присоединяемой к сказуемому.

2.5.4. Сложные предложения К.я. не свойственны. Вместо сложноподчиненных
предложений употребляются простые с деепричастными глагольными конструкци-
ями, при которых не возникает необходимости употребления союзов, а также
последовательности из нескольких простых предложений, не связанных при
помощи союзов; таким же образом строятся соответствия сложносочиненных
предложений. Иногда, при образовании предложения по русской модели,
применяются отдельные союзы, заимствованные из русского языка.

2.6.0. Во всей зафиксированной лексике К,я, объемом в 1550 различных основ
заимствования составляют 37,5%, в том числе: 29,7% — из алтайских (в
большинстве случаев из тюркских) языков, 7,5% — из русского языка, 1,2% — из
других языков. Из всех заимствований существительные составляют 69,8%,
прилагательные — 13,5, глаголы — 10,8, частицы — 4,2, числитель-
ные — 1,0} местоимения — 0,7%, В текстах, записанных в начале нашего
столетия, имеется 2450 слов, из которых 404, или 16,5%, являются заимствова-
ниями (доля русских заимствований — lfl%).

2.7.0. Предполагаемые сохранившиеся следы двух прежних родовых диалектов
(родов "орлиных людей" и "жировых людей") наиболее четко прослеживаются
в произношении. К ним относятся соответствия: ё/ti, е/о, и/о, З/о, jr/c-, b-/p- и
некоторые другие. Достаточно обоснованной можно считать точку зрения, соглас-
но которой койбальский язык являлся лишь диалектной разновидностью К.я,
(см. статью "Койбальский язык").
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А. Кюннап

КОЙБАЛЬСКИЙ ЯЗЫК

1. Ныне мертвый койбальский язык (К.я.) вариантов названия не имеет.
В настоящее время койбальским называется один из диалектов хакасского языка,
входящего в тюркскую семью языков.

2. Поскольку К.я. перестал существовать еще в первой половине XIX в. (когда
его носители подвергались окончательной тюркизации, а частично, возможно,
и русификации), сведения о прежнем распространении этого языка относятся к
XVIII в.; тогда самоедоязычные койбалы жили в Саянах в бассейне рек Абакан,
Туба, Кебеж, Оя, Амыл, Кандат, Шадат, то есть были территориально отделе-
ны от ареала, распространения камасинского языка в бассейнах рек Кан и Мана.

3. Принадлежит к самодийской подсемье уральской семьи языков (по традицион-
ной классификации — к его южной подгруппе). Можно считать достаточно обосно-
ванной точку зрения, согласно которой К.я. является лишь диалектной разно-
видностью камасинского языка (см. статью "Камасинский язык"). Мнение о
диалектном статусе К.я. по отношению к камасинскому языку основывается на
том, что лексика камасинского и койбальского языков является практически
идентичной, а на основе имеющегося скудного материала сколько-нибудь
значительные фонетические и морфологические расхождения трудно проследить.
Различия прослеживаются в произношении (кам./койб): -i-/-a; -i/-e; S-, i-/s-, г-; -г-,
-1-, -b-, -g/-rr-, -11-, -bb-, -gg-. По всей вероятности, за одной частью камасинского
населения и за его языком закрепились названия "койбалы" и "койбальский"
по территориальной принадлежности к так наз. Койбальской землице. Самоедо-
язычное племя койбалов было явно очень немногочисленным.

4. Письменности не было; памятников не осталось. Из языка койбалов
зафиксировано свыше 600 слов, кто отсутствуют записи текстов и грамматические
описания языка.

5—6. Из-за отсутствия необходимых языковых материалов (см. 4.) нет
возможности описать грамматическую структуру К.я. и его диалектное членение.
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Л-РИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

англ.
бур
венг.
вепс.
вод.
др.-перс.
др.-тюрк
иж.
камас.
кар.
к.-з
к.-п.
лат.
латыш
лив
маис.
мар.
мокш.
монг
морд.

- английский
— бурятский
— венгерский
— вепсский
— водский
— древнеперсидский
— древнетюркский
-— ижорский
— камасинский
— карельский
— коми(-зырянский)
— коми-пермяцкий
— латинский
— латышский
— ливский
— мансийский
— марийский
— мокшанский.
— монгольский
— мордовские

нган.
нем
пен
новоперс
рус.
саам.
самод
сельк.
сербско-

хорв
тадж.
тат
удм.
фин.
хак
хант,
швед
энец.
эрз.
эст

— нганасанский
— немецкий
— ненецкий
— новоперсидские
— русский
— саамский
— самодийские
— селькупский
— сербскохорватский

— таджикский
— татарский^
— удмуртский
— финский
— хакасский
— хантыйский
— птведский
— энецкий
— эрзянский
— эстонский

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение долготы (одинаково для гласных и согласных)

и •
U -

сверхкраткий
полу краткий
краткий

й — полудолгий
U — ПОДДОЛГИЙ

п — долгий

и — наддолгнй
fl — сверхдолгий

Обозначение суперсегментных явлений

— поднятая запятая справа от буквы обозначает прерывистый тон
— поднятая точка справа от буквы обозначает ударение

Диакритические знаки

— мягкость согласных
— сдвиг в средний ряд при образовании гласных (напр., i — звук, близкий к русскому ы).
— перемещение места артикуляции вперед
— перемещение места артикуляции назад
— более открытое положение органов речи
— точка над буквой обозначает более закрытое положение органов речи; в отдельных слу-

чаях то же самое обозначается знаком, напр., 6,
~ — неслоговой характер гласного звука; помещается под соответствующей буквой
'" — назализация
& — лабиализованное а
1 — слоговой характер обозначаемого звука

у __ условное обозначение гласного заднего ряда

vy — условное обозначение гласного переднего рада
о,э — перевернутые буквы обозначают соответствующие гласные звуки неполного оораэоввний

(редуциров аиные)

v
6
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SUMMARY

This volume, which contains grammatical sketches of the Uralic languages, opens
up the Eurasian languages series °f t n e encyclopedia-type edition "Languages
of the World". The grammatical sketches of all the Uralic languages, as well as the
genetic groupings within the linguistic family, are included in the present volume.
The sketches are written in compliance with a format and provide sociolinguistic,
as well as linguistic, data. This is the first large-scale description of the languages
of the world undertaken in Russia. The book will be of considerable
interest to linguists, historians, cultural anthropologists and all those who are interested
in linguistics.
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Приложение I

ТИПОВЫЕ СТАТЬИ

I. Семья языков, группе языков, группа диалектов
1. Название 5. Хронология разделения — для крупных
2. Локализация и основные представители языковых семей
3. Ориентировочное число говорящих 6 Типичные фонетико-грамматические харак-
4. Принципы и варианты генетической клас- теристики

сификацин

II. Статья о языке

1.1.0. Общие сведения
1.1.1. Варианты названия
1.1.2. генеалогические сведения
1.1.3. распространение
1.2.0, Лингвогеографические сведения
1.2.1. обший диалектный состав
1.3.0 Социолингвистические сведения
1.3.1. Коммуникативно-функциональный статус

и ранг языка
1.3.2. Степень стандартизации
1 3.3. Учебно-пелагогическийстатус
1.4.0, Тип письменности
1 5.0, Краткая периодизация истории языка
1.6.0. Внутриструктурные явления, обусловлен-

ные внешнеязыковыми контактами
2.0.0. Лингвистическая характеристика
2.1.0, Фонологические сведения
2.1.1. Фонемный состав с указанием специфи-

ческих категорий
2.1 2, Просодический состав
2.1 3. Позиционная (обусловленная фонетически)

реализация фонем и просодем
2 1.4. Слог; наличие и статус долготных проти-

вопоставлений
2.2.0. Морфонологические сведения
2.2.1. Фонологическая структура морфемы и/

или слова; соотношение слога и морфемы
2.2.2. Наличие фонологических противопостав-

лений морфологических единиц и кате-
горий

2.2.3. Типы чередований (на уровне классов
фонем)

2.3.0 Семантико-грамматические сведения (све-
дения о морфологическом типе языка)

2.3.!. Критерии выделения частей речи; катего-
риальные способы выражения универсаль-
ных значений (общая характеристика)

2,3.2. Характер и способ выражения качествен-
ных именных классификаций

2 3.3. Категория числа и способы ее выражения
2.3 4 Падежные значения и их выражение;

характер категорий принадлежности и их
выражение

2.3 5, Характер и способ выражения качествен-
ных глагольных классификаций

2.3.6 Дейктическис категории и способы их
выражения: категория лица в имени и в
глаголе, категория неопределенности/оп-
ределенности в имени, категория времени
в глаголе или в предложении, указание и
пространственная ориентация, анафориче-
ские средства; выражение отрицания

2 3 7. Семантикогграмматическне разряды слов
2.4.0 Образцы парадигм
2.5,0. Марфосинтаксические снедения
2.5.1 Типичная структура словоформы (для

языков с разлитой морфологией); тенден-
ция к суффиксации и инфиксации; морфо-
логически аномальные разряды слов

2 5.2. Основные способы и правила словообра-
зования

2.5.3 Типичная структура простого предложения
(или его эквивалента — для языков с не-
расчлененной синтаксической структурой)
и способы выражения субъектно-объект-
ных отношений; синтаксические позиции;
разновидности простого предложения

2.5.4. Основные правила построения сложных
предложений; характерные типы сложных
предложений; основные закономерности
порядка слов

2.6,0, Источник, объем и роль лексических за-
имствований

2.7.0. Диалектная система

111. Диалект*

1. Название языка 3. Распространение, по возможности
2. Позиция в диалектной группе (отношение к говорящих

литературному/ стандартному языку, особен- 4. Функциональная нагрузка
ности лингвистической характеристики)

— число

' Отдельные статьи по диалектам даются в тех случаях, когда "диалект" не может быть соотнесен с
языком либо когда его статус (язык/диалект) сомнителен.
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Приложение IF

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

При сопоставлении генетического указателя использованы следующие пометы;
— выделены жирным шрифтом лингвонимы, которым в корпусе издания соответствуют статьи;
— знак С означает отсылку к лингвониму более высокого уровня;
— знак равенства сопровождает синонимичные наименования.
Принятые сокращения:
яз. — язык
д-т — диалект
гов. — говор
гр. — группа
(м.) — мертвый
Отсутствие при лингвониме пометы яз/д-т/гов. означает, что речь идет о языке.
Поскольку выделение южносамодийской группы языков оспаривается, селькупский, матореко-

тайгийско-карагасский и койбальский языки отнесены к самодийским языкам в целом.

Авамский д-т С нганасанский
Алутагузские гов-ры С северо-восточный при-

брежный д-т С эстонский
Альфельдский д-т = южный д-т С вен-

герский

Бабинский д-т С саамский
Баишенский гов. С северный д-т С селькуп-

ский
Бай наречие С энецкий
Березовский д-т С южная гр. д-тов С хан-

тыйский
Бесермянское наречие С удмуртский
Большеэемельский гов. ~ центральный гов. С

тундровое наречие С ненецкий

Ввдеевский д-т С нганасанский
Ваховско-васюганский д-т С южная гр. д-тов С

хантыйский
Венгерский С угорские
Вепсский С прибалтийско-финские
Верх-лупьинский д-т С коми-пермяцкий
Верхневычегодский д-т С коми-зырянский
Верхнекамское наречие С коми-пермяцкий
ВерхнекетскиЙ гов. С кетский д-т С селькупский
Верхнеобский гов. С южный д-т С селькуп-

ский
Верхнесысольский д-т С коми-зырянский
Верхнетаэовский гов С северный д-т С сель-

купский
Весьегонский гов. С собственно карельский

д-т С карельский
Вогульский = мансийский
Водский С прибалтийско-финские
Волжско-финские = финно-волжские
Восточная гр. гов-в С тундровое наречие С не-

нецкий
Восточная гр. д-товг С мансийский
Восточная гр. д-товг С саамский
Восточная гр. д-товг С хантыйский

Восточное наречие С финский
Восточный д-т\ С водский
Восточный д-пь С лнвекий
Восточный д-тг С марийский
Восточный д-тл С северно-эстонская гр. д-тов С

эстонский
Вотский = удмуртский
Вотяцкий = удмуртский
Вымскии д-т С коми-зырянский
Выруский д-т С южноэстоиская гр. д-тов С эс-

тонский

Горное наречие = горномарнйскнй вариант ма-
рийского литературного языка

Горномарийский вариант марийского литера-
турного языка

Горный д-т = горное наречие С марийский
Демьянские гов-ы С южная гр. д-тов С хан-

тыйский
Дунай-тисский д-т — тисский д-т С венгерский

Еласовский д-т = правобережный д-т С ма-
рийский

Елогуйский гов. С северный д-т С селькуп-
ский

Бмьский д-т С финский
Енисейских самоедов яз. = энецкий

"Жировых людей" рода д-т С камаеннский
(м.)

Задунайский д-т С венгерский
Закамские гов-ры С удмуртский
Закирайхагский д-тя = мезешегский д-т С вен-

герский
Западная гр. гов-в С тундровое наречие С не-

нецкий
Западная гр. d-moei С мансийский
Западная гр. д-товг С мокшанский
Западная гр. д-товг С саамский
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Западное наречие С финский
Западный d-mi С венгерский
Западный д-тг С водский
Западный д-Шъ С ливский
Западный д-т* С эрзянский
Западный д-т$ С севернозстокская гр. д-тов С

эстонский

Изолированный д-т = шокшинский д-т С эр-
зянскнй

Ижемский д-т С комн-чыряиский
Ижорский С прибалтийско-финские
Инари д-т С саамский
Иоквныский д-т С саамский

Казымский д-т С северная гр. д-тов С хан-
тыйский

Калевальские гов-ы С собственно карельский
д-т С карельский

Калининский гов. — тверской гов. С карельский
Камасинский (м.) С самодийские
Канинский гов. С тундровое наречие С ненецкий
Карагасский д-т (м.) С маторско-тайгийско-ка-

рагасскнй (лг)
Карагасский = карагасский д-т (м.)
Карасинский гов. С северный д-т С селькупский
КарельскиЙ1 С прибалтийско-финские
Карельский = ижорский
Кетский д-т С селькупский
Кильдтшский д-т С саамский
Кодавере гов. С восточный д-т С эстонский
Койбпльский (.и.) С самодийские
Колгуевский гов. С тундровое наречие С не-

нецкий
Колта д-т С саамский
Коми = комн-зырянский
Коми языки С пермские
Коми-зырянский С пермские
Комн-пермяцкиН С пермские
Коми-язьвинское наречие С коми-пермяцкий
Кандинский д-т С южная гр. д-тов С хан-

тыйский
Кондушский гов. С ливвиковский д-т С ка-

рельскиИ
Косинско-камский д-tn С коми-пермяцкий
Кочевский д-т С коми-пермяцкий
Краенояишерских пермяков яз. = коми-язьвин-

ское наречие С коми-пермяцкий
Кревинский д-т (м.) С водский
Кудымкарско-иньвенский д-т С коми-пермяц-

кий
Куккози д-т — куровицкий д-т (м.) С водский
Куровицкий д-т (л.) С водский

Левобережный д-т С горное наречие С горно-
марийский вариант литературного марий-
ского языка

Лейву гов. С выруский д-т С эстонский
Лесное наречиех — бай наречие С энецкий
Лесное наречиег С ненецкий
Ливвиковский д-т С карельский
Ливонский = ливский
Липский С прибалтийско-финские

Лопарский = саамский
Лугово-посточный литературный С марийский
Луговой д-т С марий1- :ии
Луэско-летский д-т С коми-зырянский
Лутси гов. С выруский д-т С эстонский
Лууле д-т С саамский
Людиковский д-т С карельский
Ляминский гов. С лесное наречие С ненецкий

Мад(д)у наречие С энецкий
Мадорский = маторский д-т (и.) С маторско-

Малоземельский гов С западная гр. гов-в с не-
иецкнй

Мансийский С обско-угорские
Мари = марийский
Марийский С финно-волжские
Мвторский д-т (м.) С маторско-тайгийско-

карагясекпй (м.)
Маторский = маторский д-т (м.) С маторско-

твЙгийско-карагасский (AI.)
Маторско-тайгийско-карагасский (,и.) С само-

дийские
Мезешегский д-т С венгерский
Мерянский (л(.) С финно-угорскне
Мокша-мордовский = мокшанский
Мокшанский С мордовские
Мордовские С финно-волжские
Моркинско-сернурский гов. С луговой д-т С ма-

рийский
Моторский = маторский д-т (JH.) С маторско-

тайгийско-карагасский (Л(.)
Мульгиский д-т С южноэстонская гр. д-тов С

эстонский
Муромский (л/.) С финно-угорскне
МысовскиЙ д-т С коми-пермяцкий

Надымский гов. С восточная гр. гов-в С тунд-
ровое наречие С ненецкий

Нарымский гов. С центральный д-т С селькуп-
ский

Нарымских остяков яз. = селькупский
Натско-пумпокольский гов. = верхнекетский

гов. С селькупский
Нганасанский С северно-самодийские
Ненецкий С северно-самодийские
Ыердвинский д-т С коми-пермяцкий
Нижневычегодский д-т С коми-зырянский
Нижнеиньвенский д-т С коми-пермяцкий
Нижнелужский д-т С ижорский
Низьямский д-т С северная гр. д-тов С хан-

тыйский
Нялинский гов. С лесное наречие С ненецкий

Обдорский д-т С северная гр. д-тов С хан-
тыйский

Обско-угорские С угорские
Окко рода гов. С вадеевский д-т С нганасанский
Оньковский д-т С коми-пермяцкий
Оредежский д-т (м.) С ижорский
"Орлиных людей" рода д-т С камасинский
Островной д-т Ссеверно-эстонская гр. д-тов С

эстонский
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Остяко-самоедский = селькупский
ОстяцкиЙ1 = хантыйский
Оотяцкийг = селькупский

Палоцкий д-т С венгерский
Периферийно-южное наречие С удмуртский
Пермские ' С финно-пермские
Пермяцкий = коми-пермяцкий
Печорский д-т С коми-зырянский
Пиите д-т С саамский
Пимский гае. С сургутский д-т С хантыйский
Правобережный д-т С горное наречие С ма-

рийский
Приалатырский д-т = северо-западный д-т С

эрзянский
Прибалтийско-финские С финно-пермские
Приинсарский д-т = западный д-т С эрзянский
Прииртышские гов-ры С хантыйский
Прионежский д-т = северный д-т С вепсский
Присурский д-т = юго-восточный д-т С эр-

зянский
Прнсыктывкарский д-т С комн-чырпнскнй
Приуральский гов. С восточная гр. гов-в С тунд-

ровое наречие С ненецкий
Пуровский гов. С лесное наречие С ненецкий

Саамский С финно-пермские
Савоский д-т С финский
Салымский д-т С восточная гр. д-тов С хан-

тыйскиМ
Самодийские С уральские"
Саяно-самодийские С самодийские
Саянских горцев яз. = карагасский д-т{м.) С ма-

торско-тайгийско-карагасский
Северная гр. гов-в С собственно карельский

д-т С карельский
Северная гр. д-тов\ С мансийский
Северная гр. д-товг С хантыйский
Северное наречие^ С коми-пермяцкий
Северное наречиег С удмуртский
Северносамодийские С самодийские
Северно-эстонская гр. д-тов С эстонский
Северный д-т\ С селькупский
Северный d-mi С финский
Северный д-т% С вепсский
Северных саамов д-т С саамский
Североботпический д-т = среднеботнический

д-т С финский
Северо-восточный д-т С венгерский
Северо-восточный прибрежный д-т С эстонский
Северо-западный д-т\ — палоцкий д-т С вен-

герский
Северо-западный д-тг С марийский
Северо-западный д-тг С эрзянский
Секейский д-т С венгерский
Селькупов рек Васюган, Парабель, Вах гов-ры С

центральный д-т С селькупский
Селькупов средней Оби гов. С южный д-т

селькупский
Селькупский С самодийские
Сетуский гов. С выруский д-т С эстонский
Собственно карельский д-т С карельский

Собственно финский д-т — юго-западный д-т С
финский

Сойкинский д-т С нжорсклй
Сойотский = маторско-тайгийско-карагясскнй

(м-).
Срединные гов-ры С удмуртский
Среднеботнический д-т С финский
(Средне)кетский гов. С кетский д-т С сель-

купский
Среднеобские гов-ры С южный д-т С сель-

купский
Среднеобский д-т = шеркальский д-т С хан-

тыйский
Среднесосьвинский д-т С мансийский
Среднесысольский д-т С комн-зыряискнЙ л

Среднетазовский гов. С северный д-т С сель-
купский

Средний д-mi С вепсский
Средний д-тг С ливский
Сургутский д-т С восточная гр. д-тов С хан-

тыйский

Тпвгийский = нганасанский
Тазовский гов. С восточная гр. гов-в С тундро-

вое наречие С ненецкий
Тазовский д-т = северный д-т С селькупский
Тайгийский = тайгийский д-т (м.) С маторгко-

таигнйско-карагасскнй (м.)
Тайги(нский) = тайгийский (м.)
Тайгийский д-т (м.) С мяторско-тайгийско-ка-

рвгасский (.к.)
Таймырские гов-ы С тундровое наречие С не-

нецкий
Тартуский д-т С южноэстонская гр. д-тов С эс-

тонский
Тверской гов. С собственно карельский д-т С

карельский
Тиманский гов. С западная гр. гов-в С тундровое

наречие С ненецкий
Тисский д-т С венгерский
Тихвинский гов. С собственно карельский д-т С

карельский
Томских остяков лз. С селькупский
Тремтоганский гов. С сургутский д-т С хан-

тыйский
Тромаганский гов. С сургутский д-т С хантый-
ский
Тундровое наречи01 С ненецкий
Тундровое наречиег — маду наречие С энецкий
Туруханский гов. = бакшенский гов. С сель-

купский
Тымский гов. С центральный д-т С селькупский

Угорские С финно-угорские
Угро-финские = финно-угорские
Удмуртский С пермские
Улорский д-т С коми-зырянский
Уральские
Ууме д-т С саамский

Финно-венгерские = финно-угорские
Финно-волжские С финно-пермские
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Финно-пермские С финно-угорские
Финно-угорские С уральские
Финские = финно-пермские
Финский С прибалтийско-финские
Финский-суоми = финский

Хантыйский С обско-угорские
Хатангскнн д-т — вадеевский д-т С нга-

насанский
Хэваский д-т С ижорский
Хяме д-т = емьский д-т

Центральная гр. д-тов С мокшанский
Центральный гов. — больгаеэемельскнй гов. С

тундровое наречие С ненецкий
Центральный d-mi С селькупский
Центральный д-т-! С эрзянский
Центральный d-rtij С северно-эстонская гр.

д-тов С эстонский

Чайский гае. С южный д-т С селькупский
Чанго гов. С секейский д-т С венгерский
Черемисский = горномарийскиН
Чулымский гов. С южный д-т С селькупский

Шеркальский д-т С северная гр. д-тов С хан-
тыйский

Шокшинский д-т С эрзянский
Шурышкарский гов. С березовский д-т С хан-

тыйский

Энецкий С севернч-самолипекме
Эрзя-мордовский = эрзянский
Эрзянский С мордовские
Эстонский С прибалтийско-финские

Юганский гов. С сургутский д-т С хантыйский
Юго-восточная гр. д-тов С мокшанский
Юго-восточный д-т\ С финский
Юго-восточный д-mi С эрзянский
Юго-западный д-т С финский
Южная гр. гов-в С собственно карельский

д-т С карельский
Южная гр. д-тов\ С мансийский
Южная гр. д-товг С хямтыйский
Южноботнический д-т С финский
Южное наречие\ С коми-пермяцкий
Южное наречие! С удмуртский
Южносамодийские С самодийские
Южноэстонская гр. д-тов С эстонский
Южный d-Wi С венгерский
Южный д-тг С вепсский
Южный д-тг С селькупский
Южных саамов д-т С саамский
Юрако-самоедский = ненецкий

Ямальский гов. С восточная гр. гов-в С тунд-
ровое наречие С ненецкий
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