
Процесс ревитализации карельского 
языка, начавшийся в конце 1980-х гг. 
в Республике Карелия, практически 
не затронул людиковского наречия. С 
1990-х гг. письменность активно раз-
вивалась на собственнокарельском и 
ливвиковском наречиях. В России лю-
диковское наречие оказалось на пери-
ферии ревитализационных процессов, 
и, как следствие, в настоящий момент 
слабо представлено в образовательном 
пространстве: планомерного и систе-
матического преподавания на языке 
карелов-людиков нет. Далеко не пози-
тивной предпосылкой для сохранения 
языка является и численность этноса. 
По мнению М. Пахомова, людиков-
ским языком владеет около 150 че-
ловек. Именно поэтому выход в свет 
«Людиковской грамматики» стал поис -
тине значимым событием для каре-
лов-людиков — коренного этноса Рес-
публики Карелия. 
В Предисловии дана краткая ин-

формация о карелах-людиках, в том 
числе о самоназвании, языковых осо-
бенностях, территории проживания и 
др. Следует подчеркнуть, что прожи-
вают карелы-людики не только в Кон-
допожском, Пряжинском и Олонец-
ком районах Республики Карелия, но 
и в Прионежском. К людиковским 
населённым пунктам Прионежского 
района относятся, например, д. На-
моево (Nuamoil, Nuomoil), д. Ялгора, 
с. Ялгуба (JallahtÍ, DÍallahtÍ). Особое вни-
мание в Предисловии уделено пись-
менности людиков, имеющей, по сло-
вам автора грамматики, давнюю ис-
торию. Выходу в свет «Людиковской 
грамматики» в последние годы пред-
шествовали издания «Русско-людиков-
ского разговорника» (2019) и «Люди-
ковско-русского и русско-людиковско-
го словаря» (2022).  
Настоящее издание представляет 

собой «описание грамматики лите-
ратурного людиковского языка, фор-

мирование которого происходило в 
художественных произведениях, пе-
реводных изданиях, периодической 
печати» на протяжении более 30 лет 
и является продолжением работы по 
развитию людиковской письменнос -
ти. Главным отличием рецензируе-
мой грамматики стала литературная 
форма общая для всех людиковских 
наречий.  

«Людиковская грамматика» состоит 
из двух основных частей: относитель-
но небольшого раздела по фонетике 
(с. 7—32) и основного раздела по мор-
фологии (с. 33—124). 
Часть «Фонетика» знакомит чи -

тателя с буквами и звуками людиков-
ского алфавита, который состоит из 
28 букв и знака смягчения. В табли -
це на с. 8 автором представлено соот-
ветствие людиковского алфавита рус-
ским буквам. Далее описываются глас-
ные буквы, долгих гласных, дифтон- 
гов и трифтонгов. Особое внимание 
уделено выпадению одиночного ко-
нечного гласного на конце слова, что 
является одной из наиболее харак-
терных черт людиковского наречия. 
Людиковский алфавит насчитывает 
20 согласных, однако автор подчер-
кивает, что в «людиковском языке, 
есть ещё один (21-й) мягкий соглас-
ный звук, который не имеет отдель-
ной буквы и обозначается сочетанием 
согласных dž [dÍž], на письме знак 
смягчения не употребляется. В пер-
вой части автором также описаны 
правила правописания заимствован-
ных слов, звонкие и глухие, свистя-
щие и шипящие, долгие согласные и 
геминаты. Уделяется также внимание 
количественному чередованию соглас-
ных. Качественное чередование сог -
ласных в людиковском наречии от-
сутствует. 
Основная часть книги посвящена 

морфологии людиковского наречия. 
Структурно её логично было бы раз-
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делить на два крупных раздела: «Име-
на» и «Глаголы». 
Именная часть (с. 33—70) подроб-

но описывает основы имен (с. 33—40) 
и падежную систему (с. 41—62), кото-
рая, по мнению автора, включает в се-
бя десять падежей. К простым паде-
жам М. Пахомов относит номинатив 
(именительный падеж), генитив (ро-
дительный падеж), эссив (изобрази-
тельный падеж), партитив (частичный 
падеж), транслатив (превратительный 
падеж), иллатив (внутренне-местный 
падеж вхождения), аллатив (датель-
ный или внешнеместный падеж вхож-
дения), абессив (лишительный падеж). 
К так называемым «комбинированным 
падежам» автор относит инессив-эла-
тив (внутренне-местный падеж нахож-
дения или отправления) и адессив-
аблатив (внешнеместный падеж на-
хождения или отправления). Употреб-
ление послеложных падежей элатива 
и аблатива c -päi закреплено в грам-
матике ливвиковского варианта но-
вописьменного карельского языка. Та-
кой вариант написания характерен 
для тех случаев, когда речь идёт о 
явной пространственной исходности. 
В других примерах используется ис-
торическая форма элатива/аблатива, 
которая совпала с инессивом/адесси-
вом, и формальных оснований для её 
выделения нет. Следует подчеркнуть, 
что при выражении обстоятельствен-
ных отношений выбор падежной фор-
мы нередко зависит от лексического 
значения глагола. М. Пахомов в слу-
чаях явной исходности вместо после-
ложного окончания предлагает упот -
ребление послеложной конструкции: 
имя в инессиве/адессиве + послелог 
päi ’по направлению (из, с, от)’. Кроме 
послеложных падежей элатива и аб-
латива из грамматики исключен и 
комитатив на -nke и заменён на пос -
леложную конструкцию: имя + пос -
лелог ke ’с’. Думается, обосновано это 
тем, что при подготовке граммати -
ки автору было проще не включать в 
неё падежи послеложного образова-
ния, что поспособствовало сокраще-
нию количества падежей. Исследовате-
ли из России, наоборот, настаивают 

на расширении падежной системы лю -
диковского наречия и включении в неё 
не только признанных новописьмен-
ной грамматикой ливвиковского наре-
чия карельского языка послеложных 
падежей элатива и аблатива, но и 
аппроксиматива, терминатива и ади-
тива. 
Кроме описания падежной систе-

мы, именная часть грамматики вклю-
чает в себя раздел по словообразова-
нию, составным словам и числитель-
ным.  
Раздел по глаголу включает опи-

сание как инфинитных форм (1., 2. 
и 3. инфинитивов и активного и пас-
сивного причастий), так и финитных 
форм глаголов. Автором рассмотрены 
все виды наклонений: индикатив, им-
ператив, кондиционал и потенциал. У 
«обычных» глаголов индикатива пред-
ставлены формы позитивного и нега-
тивного презенса, имперфекта, пер-
фекта и плюсквамперфекта, такая же 
полная парадигма представлена и у 
возвратных глаголов в индикативе. У 
императива в грамматике описаны как 
позитивные, так и негативные фор -
мы «обычных» и возвратных глаголов. 
Кондиционал представлен во времен-
ных формах презенса, имперфекта и 
перфекта. Следует отметить, что фор-
ма плюсквамперфекта, хоть и мало-
продуктивной, но, например, выделя-
лась в неопубликованной рукописи 
грамматики А. П. Баранцева. Потен-
циал представлен во временных фор-
мах презенса и перфекта как у обыч-
ных, так и возвратных глаголов. В раз-
деле глагола выделяются пассивные 
формы индикатива, императива, кон-
диционала и потенциала. После опи-
сания финитных и инфинитных форм 
следует описание типов глаголов. Ду-
мается, логичнее было вынести эту 
часть в начало раздела, как в описании 
именного словоизменения.  
Следует отметить, что раздел мор-

фологии снабжён таблицами, что зна -
чительно помогает в усвоении мате-
риала. 
Завершают грамматику небольшие 

разделы по наречиям (с. 119—122) и 
служебным словам (с. 123—124). Спи-
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сок литературы (с. 125—126) состоит 
из 19  источников.  
Данное издание, с одной стороны, 

является промежуточным итогом фор-
мирования современной людиковской 
письменности, первым полноценным 
грамматическим очерком, учебным 
пособием для изучающих язык люди-
ков. «Людиковская грамматика» вне 
всякого сомнения будет востребова -
на как на курсах, так и для самостоя-
тельного изучения, а также может 
послужить основой для подготовки 
учебной литературы для обучения лю -
диковскому наречию как в школах, 
так и в вузах. 
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