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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящая работа представляет собой первую часть „Очерка 
грамматики ненецкого (юрако-самоедского) языка" и предна
значается в качестве пособия для изучающих ненецкий язык. 
Книга рассчитана на учителей ненецких национальных школ, 
студентов педвузов, учащихся педагогических училищ, партий
ных и советских работников национальных ненецких округов.

Работа имеет следующие разделы: 1. Введение. 2. Фонетика. 
3. Морфология.

Сведения по синтаксису и некоторые замечания по лексике 
даны в связи с соответствующими разделами морфологии. 
Систематическому изложению синтаксиса и лексики будет 
посвящена вторая чаоть настоящего очерка.

Во введении даются краткие сведения о ненцах (их рас
селении, хозяйственной деятельности, самоназвании) и обш.1Я 

характеристика строя ненецкого языка, а также история изуче
ния ненецкого языка, алфавит и краткая сводка основных 
орфографических правил.

В разделе фонетики рассматривается состав гласных и со
гласных звуков ненецкого языка, обозначение их на письме, 
особенности в произношении отдельных звуков, основные фоне
тические закономерности языка.

В разделе морфологии даётся обзор частей речи в ненецком 
языке, рассматриваются состав слова, словообразовательные и 
словоизменител ьные формы, их образование, значение и упо
требление.

В основу настоящего грамматического очерка положены, 
имеющиеся уже по грамматике ненецкого языка работы А. Ка- 
стрена и Г. Н. Прокофьева (см. библиографию). Новые мате
риалы привели к необходимости иной трактовки ряда языко
вых явлений.

Книга построена по преимуществу на фольклорном мате- 
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риале, собранном мною во время поездок на Север и во время 
работы со студентами-ненцами Института народов Севера 
в Ленинграде, а также на имеющихся в моём распоряжении 
неопубликованных фольклорных записях А. П. Пырерка. Широко 
использована также из тайная на ненецком языке учебная, 
политико-массовая и художественная литература (главным 
образом, оригинальная).

При построении очерка учтён опыт моего пятнадцатилетнего 
преподавания ненецкого языка в Институте народов Севера, 
на курсах переподготовки учителей ненецких национальных 
школ, на Северном факультете Омского педагогического инсти 
тута и на Восточном факультете Ленинградского государствен
ного университета.



В В Е Д Е Н И Е

Народность, говорящая на ненецком языке, известна под 
названием „ненцы" (или „самоеды", „самоди", „самодиньГ, 
„самоеды-юраки“ и просто „юраки" по прежней терминологии).

По своей численности ненцы занимают одно из первых 
мест среди малых народностей Крайнего Севера. По имеющимся 
д анным их насчитывается до 15000 человек.

Ненцы населяют весьма обширную тундровую территорию 
от восточного побережья Белого моря на западе до нижнего 
течения реки Енисея на востоке, от побережья Северного 
Л едовитого океана с прилегающими к нему островами (Колгуев, 
Вайгач, Новая Земля) на севере до северной границы лесов 
н а юге. На Пуре и по некоторым притокам Оби ненецкие 
стойбища вклиниваются и в область тайги.

Ненцы, являющиеся постоянными жителями таёжной зоны, 
известны под названием „лесные ненцы", „пян-хасава“ или 
„пяд-хасава“ (а также под названием „хандаяры").

Вся занимаемая ненцами территория (за исключением остро
вов Северного Ледовитого океана) распределяется по трём 
национальным округам. Это — Ненецкий национальный округ 
Архангельской области с центром Нарьян-Мар, Ямало-Ненецкий 
округ Тюменской области с центром Сале-Хард и Таймырский 
национальный округ Красноярской области с центром Дудинка.

Острова Северного Ледовитого океана (Колгуев и Новая 
Земля) составляют особую административную единицу.

Небольшая группа ненцев живёт в пределах Ханты-Ман
сийского национального округа Тюменской области.

Ближайшими соседями ненцев являются нганасаны (тавгий- 
ские самоеды), энцы (енисейские самседы), долгане, эвенки 
(тунгусы), селькупы (остяко-самоеды), ханты (остяки), манси 
(вогулы), коми (зыряне).

Во всех тех местах, где на занимаемой ненцами территории 
имеются русские поселения, ненцы близко соприкасаются с рус
скими.

В основной своей массе ненцы являются кочевниками-слене- 
водами. Кочуя в течение всего года по тундре, они двигаются 
с наступлением весны к побережью Северного Ледовитого 
океана, где олени меньше страдают от оводов, комаров и сол-



нечного зноя. С начала осени наблюдается обратное передвиже
ние в глубь тундры, к лесам.

Летом ненцы занимаются также рыболовством и охотой на 
морского зверя. Особенно развит морской зверобойный про
мысел на островах Северного Ледовитого океана и на его 
побережье. Зимою ненцы охотятся на песца. Время пребывания 
на границе лесов используется для заготовки материала на 
различные деревянные изделия, требующиеся в хозяйстве (части 
нарт, шесты для жилища и пр.).

Оленеводство у ненцев санное1. Олени в течение всего года 
находятся на подножном корму, добывая зимой служащие им 
пищей лишайники (ягель) из-под снега. При пастьбе оленей 
и при передвиже нии стад по тундре большую помощь оказывают 
собаки . Особенно полезны собаки в тёмные осенние и зимние 
ночи, когда они вместе с пастухом-оленеводом охраняют стадо 
от волков, причиняющих в это время года большой ущерб 
оленьим стадам.

Жилищем ненцам служит чум—конусообразная палатка. 
Остов чума составляется из длинных деревянных шестов, 
основания которых укрепляются в земле, а верхние концы 
соединяются вместе. Сверху шесты покрываются зимой оленьими 
•шкурами, летом — берестяными полотнищами. Чум легко уста
навливается и разбирается. Составные части его являются 
лёгкими и у добными для частых перевозок с места на 
место.

Верхняя одежда и обувь шьются преимущественно из 
оленьих шкур.

До половины XIX века у ненцев сохранялось родовое деле
ние. Пережитки родового строя, имевшиеся в значительной 
степени вплоть до последних лет, изживаются под влиянием 
новых условий хозяйственной и общественно-политической 
жизни. В связи с развитием и укреплением коллективизации 
довольно интенсивно намечается переход к оседлости. В ряде 
районов тундры возникают Оседлые ненецкие поселения — 
базы оседания колхозов.

Принятое в советское время название „ненцы* происходит 
от самоназвания этой народности ненэць’ (что обозначает также 
‘человек’), мн. ч. ненця’. Наряду с самоназванием ненэцьʼ— 
ненця' у  ненцев (преимущественно в восточных говорах) суще
ствует и второе самоназвание— хасава (что обозначает также 
'мужчина’).

1 На Крайнем Севере в качестве транспортного средства широко 
используется олень. При этом различают: а) оленеводство сэнное, б) олене
водство верховое. Саннре оленеводство распространено у народов, населяю
щих тундру к лесотундру. При этом типе оленеводства олени запрягаются 
в сани (нарты). Типичными представителями санного оленеводства являются 
ненцы. Верховое оленеводство распространено у народов, живущих в тайге. 
При этом типе оленеводства олень используется как верховое и вьючное 
живо1ное.
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В ненецком языке различаются два д иалекта: 1) диалект 
тундровых ненцев и 2) диалект лесных ненцев.

Как в диалекте тундровых ненцев, так и в диалекте лесных 
ненцев имеется ряд говоров.

Диалект тундровых ненцев, несмотря на весьма обширную 
территорию своего распространения, представляет собой боль
шое единообразие. В силу этого даже представители окраинных 
говоров тундрового диалекта понимают друг друга без особых 
затруднений.

Наибольшие расхождения с другими говорами дают крайне
западные говоры (т. е. говоры канинских и тиманских ненцев). 
В говорах этих наблюдается утрата заднеязычного и (особенно 
в начальном положении и перед г), нарушение в ряде случаев 
действия закона ассимиляции гласных (преимущественно при 
образовании личных форм спряжения), усечение ряда слово
изменительных и словообразовательных форм, иной способ 
•образования формы назначительно-превратительного падежа, 
иное оформление ряда лично-притяжательных форм и ряд 
других отклонений (как в области фонетики, так и в области 
морфологии). Например:

З а п а д н ы е  г о в о р ы  В о с т о ч н ы е  г о в о р ы
арка, ‘большой’ вместо Н2арка
ягу  ‘не имеется’, ‘отсутствует’ „ янггу
ми'а  ‘он отдал’ „ м и 'т а  или ми'и
эсьма ‘в стойбище’ и нгэсыхына
илевэ’ ‘они двое жили’ ,, илевэхэ’
ацькэд ‘от ребёнка’ „ нгацекэхэд
сидясь ‘вдвоём’ „ сидянгэ
тогум  ‘я приду’, ‘я приеду’ .  тутадм
явнат  ‘по твоей земле’ , явнанд
иедкобть’ ‘дочку вас двоих’ „ недкомди’ и т. д.

Эти и подобные им особенности говоров канинских и тиман
ских ненцев хотя и представляют собой известные расхождения 
•с нормами восточных говоров, тем не менее настолько законо
мерны и легко объяснимы, что не могут представлять собой 
значительных затруднений для взаимного понимания.

Что касается синтаксиса, то следует отметить, что как 
в тиманском, так и особенно в канинском говоре синтаксиче
ские нормы значительно смещены.

Некоторое срединное положение между западными и вос
точными говорами тундрового диалекта занимает говор ненцев 
Малой Земли. С одной стороны, по целому ряду признаков 
говор этот (особенно в западной своей части) примыкает 
к западным говорам, с другой же стороны, также по ряду 
признаков он тяготеет к восточным говорам (особенно к говору 
ненцев Большой Земли).
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В основном сл оварный материал по всем говорам довольно 
единообразен, и имеющиеся расхождения в области лексики 
не велики. В качестве примера лексических расхождений между  
западными и восточными говорами можно привести:

З а п а д н ы е  г о в о р ы  В о с т о ч н ы е  г о в о р ы
х у ц я  ‘одеяло’ вместо то’
нёцько ‘маленький’, ‘младший’ „ нюдяко  или нё’-

лёко
пыр ‘ты* „ пидар или пудар
няр’ ‘три ’ ,  няхар ’
ненэй ‘деньги* „ еся
мярё ‘бумага’ ,  па дар'

Иначе обстоит дело с диалектом таёжных ненцев. В силу 
обособленного положения этой группы, населяющей область 
тайги, отдельные говоры таёжного диалекта утратили своё 
единообразие в значительно большей степе ни, чем говоры 
тунд рового диалекта. Отклонения, наблюдаемые в диалекте 
таёжных ненцев и в области фонетики, и в области морфо
логии, и в области лексики, подчас весьма существенны и зна
чительно отличают его от диалекта тундровых ненцев.

В настоящем очерке даётся описание говора ненцев Боль
шой Земли (т. е. говора восточного района Ненецкого нацио
нального округа Архангельской области). Находясь на стыке 
говоров западных и восточных тундр, большеземельский говор 
имеет довольно большую близость с говорами Обдорского 
Севера и Ямала. В силу этой своей особенности большеземель
ский говор был принят за основу при создании ненецкого 
литературного языка.

Ненецкий язык принадлежит к группе самоедских языков.
По своему строю ненецкий язык относится к языкам агглю

тинативно-суффиксальным (т. е. к языкам, последовательно 
„приклеивающим* к неизменной основе обозначающие опре
делённые грамматические категории однотипные суффиксы).

Поэтому нередки случаи, когда основа, состоящая из одного 
или двух слогов, разрастается в длинное слово, в котором 
число звуков суффиксов во много раз превышает число зву
ков основы. Вместе с тем, как это будет показано в разделе 
фонетики, звуковой состав основы оказывает определённое 
влияние на звуковой состав суффиксов: ассимиляция (упо
добление) гласных и согласных звуков, слияние звуков и пр.

Можно привести следующие примеры, характеризующие 
агглютинацию в ненецком языке;

а) т ахарнгаяха' (т а-хар’-нга-я-ха’)  ‘пусть-ка дадут они двое’ 
образуется путём соединения частей:

1) т а — основа глагола тась ‘дать*
2) -х а р ’ — суффикс, выражающий просьбу, побуждение 

к совершению действия
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3) - т а — соединительный слог
4) -я  — суффикс 3-го л. ед. ч. повелительного наклонения
5) -х а ’ — суффикс двойственного числа

6) тиртякохонанда (ти-р’-дя-ко-хона-н-да) ‘у его птички’ 
слагается из следующих частей:

1) из глагольной основы т и- ‘лететь*
2) суффикса вида множественного действия -р ʼ
3) суффикса причастия совершающегося действия -да (~дя}'
4) уменьшительного суффикса -ко
5) суффикса местно-творительного падежа -х о н а
6) суффикса роди тельного падежа -я
7) лично-притяжательного суффикса 3-го л. ед. ч. -да

в) мюсер'махатана' (мюсе-р'-’ма-хат-а-на’)  ‘с мест наших 
обычных перекочёвок* слагается из следующих частей:

1) мюсе  — основа глагола ‘кочевать (в одном направлении)г
2) -р ’ — суффикс вида множественного действия
3) ~'ма— суффикс глагольного имени места действия
4) -х а т — суффикс отложительного падежа мн. ч.
5) а  — соединительный гласный
6) -н а ’— лично-притяжательный суффикс 1-гол. мн. ч. роди- 

тельного падежа

г) пелясялмдембанггунась (пеля-сялм-де-мба-нггу-н-а-сь) 
‘отморозил бы я ' (дословно: ‘оставил бы я без частей’) 
образуется в результате сложения следующих элементов:

1) именной основы п е л я  ‘часть’, ‘половина’
2) глагольной основы -с я л м - (-с я л у м -) ‘лишиться чего- 

нибудь’, выступающей только в связи с той или иной именной 
основой

3) -де — суффикса, придающего значение переходности не
переходным глаголам

4) -мба — суффикса вида длительного действия
5) -нгго (-н г гу ) — суффикса вида несовершенного действия
6) -« — показателя 1-го л. ед. ч. переходного глагола при 

мн. ч. объекта
7) а  — соединительного гласного
8) -сь — показателя прошедшего времени

Агглютинация в ненецком языке является основным, но не 
единственным способом образования форм слов. В нём имеют 
также довольно широкое распространение элементы флек
тивного и аморфно-полисинтетического строя.

Явление внутренней фпенсии может быть иллюстрировано 
в ненецком языке следующими примерами:
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вада ‘слово’ — вин. п. мн. ч. вади 
сенгга  ‘колокол’ — „ „ „ сензи  
я х а  ‘река’ — „ „ „ „ еси

хаё  — основа г лагола хаё(сь) ‘остаться’ — хаи  ‘он остался’ 
сидё — „ „ сидё(сь) ‘проснуться’ —сады, *он про

снулся’
мин- — „ „ минзь ‘идти’ — м инга  ‘он идёт’

и т. д.
В ряде случаев средством образования той или иной формы 

наряду с суффиксацией выступает и внутренняя флексия. На
пример:
е р е м — основа глагола еремзь ‘попасть’, ‘попасться’ —

— еребер’— основа вида множественного действия 
нгам - — основа глагола нгамзь ‘съесть’—нгавор’— основа вида

множественного действия 
я х а  ‘река’—еси 'м ана  (еси'-мана)— прод. п. мн. ч.

Наличие элементов аморфного строя характеризуется в не
нецком языке твёрдым порядком расположения отдельных 
членов предложения. В силу этого предложение может иметь 
различное значение в зависимости от порядка расположе ния 
в нём одних и тех же основ.

1. а) Я ха т икы  вархана м я ’ та. ‘Чум находится на том 
берегу реки’.

б) Тикы, я х а  вархана мя' нга. ‘Чум находится на берегу 
той реки’.

в) Я х а  вархана т икы  м я’ нга. *Тот чум находится на 
берегу реки’.

2. а) Хасава н га ц ек ы  нганокона то. 'Мальчик приехал на 
лодке’.

б) Н гацекы  хаслва нганохона то. ‘Молодой, муж чина при
ехал на лодке’.

Элементы полисинтетизма в ненецком языке могут быть 
прослежены на формах переходного типа спряжения, при 
котором в личную глагольную форму включается указание не 
только на действующее лицо, но и на объект с указанием его 
числа. Например:

ханав  ‘(я) увёз (одного)’ 
хана н га ха ю н  ‘(я) увёз (двоих)’ 
ха н а я н  ‘(я) увёз (многих)’

В качестве некоторых основных особенностей, характери
зующих строй ненецкого языка, могут быть также указаны 
следующие:

1) В ненецком языке три числа: е д и н с т в е н н о е ,  м н о 
ж е с т в е н н о е  и д в о й с т в е н н о е .

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  употребляется в тех случаях,
10



«огда речь идёт об одном лице или одном предмете. Никакого 
•с пециального оформителя единственное число не имеет.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  употребляется в отношении лиц 
и предметов в количестве не менее трёх. Показателем множе
ственного числа является гортанный смычный (’). Суффикс мно
жественного числа присоединяется у имён непосредственно 
к основе, у глаголов к форме третьего лица единственного 
чи<'ла, в значительном числе случаев также совпадающей 
с основой. Например:

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
пэдара ‘лесʼ пэдара  ̓ ‘леса’
нгэсы ‘посёлок’ нгэсы' ‘посёлки’
пя  ‘дерево’ пя' ‘деревья’
та ‘он принёс’, ‘она принесла’ т а’ ‘они принесли’

(основа — та-) 
иле  ‘он живёт’, ‘она живёт’ иле’ ‘они живут’

(основа — иле)
сянаку  ‘он играет’,‘она играет’ сянаку' ‘они играют’

(основа— сянако)
Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  употребляется в тех случаях, 

когда речь идёт о двух лицах или двух предметах. Показате
лем двойственного числа является суффикс -л:-’ 1. Суффикс 
двойственного числа присоединяется к именным и глагольным 
основам по тому же принципу, что и суффикс множественного 
числа. Например:

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  Д в  о й с т в е н н о е  ч и с л о
пя  ‘дерево’ п я ха ’ ‘два дерева’
нгэсы. ‘посёлок’ нгэсыхы’ ‘два посёлка’
ха я  ‘он ушёл’, ‘она ушла’ х а я х а ' ‘они двое ушли’

Для значительной части глаголов показателем двойствен
ного числа является не суффикс -х - \  а суффикс -нгаха’, состоя
щий из двух частей (нга-\- ха').

У имён в двойственном числе падежные и лично-притяжа
тельные суффиксы присоединяются не к основе имени, а к форме 
двойственного числа.

1 Под влиянием действия закона ассимиляции гласных после начальногол: 
суффикса двойственного числа повторяется тот же гласный звук, на который
оканчивается основа.

У имён, основа которых оканчивается на согласный ззук, после началь
ного х  суффикса следует всегда гласный а.

У имён, основа которых оканчивается на.гортанный смычный (’), чере
дующийся со звуком и, начальный звук х  суффикса переходит в г: тынзя’ 
(’тынзян) ‘аркан’ — тынзянгг' ‘два аркана’.

У имён, основа которых оканчивается на гортанный смычный (’), не 
чередующийся со звуком Н, суффикс двойственного числа под влиянием 
конечного гортанного смычного (’) основы принимает форму-к’: л я ’ ‘чум’— 
мяк' 'два чума’.

И



Падежные формы в двойственном числе нередко заменяются 
сочетанием соответствующей падежной формы имени с числи
тельным сидя ‘два*. В сочетании с числительным сидя (как и 
в сочетании с другими количественными числительными) имя 
ямеет обычно форму единственного числа.

О некоторых особенностях употребления имён в двойствен- 
ном числе см. на стр. 94.

Наименования п а р н ы х  п р е д м е т о в  у п о т р е б л я ю т с я '  
не в двойственном, а во  м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е .  Напри
мер:

Нгэни ни ’ санаю в\ ‘Я вскочил на ноги*.
Ламбида сера. Юн надел свои лыжи’.

2) Ненецкому языку совершенно чужда категория грамма
тического рода. Например, выражение пыда то может обо
значать и ‘он пришёл* (если речь идёт о мужчине) и ‘она при
шла* (если речь идёт о женщине) и ‘оно пришло’ (известие, 
письмо и т. д.).

Вместе с тем, в языке существуют специальные термины 
для обозначения половых различий людей и животных. На
пример:

хасава ‘мужчина’ ~ н е  ‘женщина’
вэсако ‘старик' ~ п у х у ц я  ‘старуха’
хора  ‘олень-самец’~  яхадей  ‘важенка’ (самка оленя)

При отсутствии специальных терминов, обозначающих пол 
того или иного лица, пользуются словами хасава  ‘мужчина’ 
и не  ‘женщина’, если же речь идёт о пожилых людях — словами 
п ухуц я  ‘старуха’* взсако ‘старик’. Встречаются такие сочетания 
слов обычно в терминах родства и свойства, в социальных 
терминах, именах деятеля и пр. Например:

хасава нгацекы ‘мальчик ’ (мужчина-ребёнок) ~ н е  нгацекы  
‘девочка’ (женщина-ребёнок)

колхозхана мэна хасава  ‘колхозник’ ~  колхозхана мэна 
не  ‘колхозница’

Отсутствие в такого рода терминах компонента не харак
теризует мужской род. Например:

то хол  ко да не 1 , , . ,
не тохолкода  / ‘учительница, но т охолкода  ‘учитель’
не папако ‘младшая сестра’, но папако  ‘младший брат’ и т. д^

В отдельных терминах родства слово не как бы входит уже 
в состав основы по аналогии с теми лексическими образова
ниями, которые произошли в результате слияния двух или 
нескольких самостоятельных слов в одно слово. В результате 
встречается нередко слитное написание таких слов. Например: 
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неня (не ня) ‘младшая сестра’ (дословно: ‘женщина-брат’; 
сравнить: в том же значении не папа, не паппко и папа, па- 
пако  ‘младший брат’) или неню (не ню) ‘дочьʼ (дословно: ‘жен
щина-сын’).

Для обозначения пола животных пользуются словами хора  
‘самец’ и етя ‘самка’. Например:

хора вэнеко ‘собака-самец’ ~ е т я  вэнеко ‘собака-самкаʼ
хора су 'ля  ‘телёнок-самецʼ ~ е т я  су 'ля  ‘телёнок-самка’

3) Синтаксический, строй ненецкого языка характеризуется 
т ’в ё р д ы м  п о р я д к о м  с л о в .  При этом пояснительные слова, 
как правило, предшествуют поясняемым. Так, все о бстоятель
ственные слова, а также прямое и косвенное дополнение пред
шествуют сказуемому, при чём обстоятельство времени тяго
теет к началу предложения. Прямое дополнение обычно 
помещается непосредственно перед сказуемым. Если же между 
сказуемым и его прямым дополнением вставляются другие 
члены предложения (в силу чего прямое дополнение удаляется 
от сказуемого), то это влечёт за собой особое оформление 
выражающего сказуемое переходного глагола (см. на стр. 199). 
Само сказуемое, к а к  н о р м а ,  занимает в предложении п о 
с л е д н е е  м е с т о .  Если сказуемое выражается не одним, 
а несколькими словами, то на последнем месте помещается 
входящая в его состав спрягаемая форма.

Подлежащее довольно свободно по своему месторасположе
нию в предложении. Оно может помещаться как в начале 
предложения, так в середине и в конце его. Но и подлежащее 
помещается п е р е д  с к а з у е м ы м. Все поясняющие подлежа
щее слова также располагаются перед ним. В силу этого группа 
подлежащего или предшествует группе сказуемого или вкли
нивается в состав группы сказуемого.

Определение при имени, независимо от того, какой частью 
речи оно выражено, помещается н е п о с р е д с т в е н н о п е р е д  
своим определяемым. При этом, как норма, определение не со
гласуется с определяемым ни в числе, ни в падеже. Определение 
при глаголе (обстоятельство образа действия) также поме
щается непосредственно перед определяемым им словом. Однако 
в этом случае возможны некоторые отклонения от нормы. 
Подлежащее и сказуемое ненецкого предложения согла
суются между собой в лице и числе.

4) Выражая в предложении сказуемое, имя оформляется 
теми же показателями, что и глагол. В силу этого именное 
сказуемое, так же как и глагольное, присоединяет к своей 
основе показатели лица, числа и времени. (Подробнее о ска
зуемостных формах имён см. на стр. 129.)

5) Ненецкому языку несвойствен тип сложного предложения. 
Сложно-подчинённые предложения в нём отсутствуют вовсе, 
сложно-сочинённые встречаются сравнительно редко и могут
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рассматриваться как новое явление в развитии ненецкого- 
предложения.

Таким образом в основе синтаксического строя ненецкого 
языка лежит п р о с т о е  в б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  с т е 
п е н и  р а с п р о с т р а н ё н н о е  п р е д л о ж е н и е .  Явление это- 
находится в известной степени в связи с отсутствием в ненец
ком языке относительных местоимений и относительных наре
чий, а также таких служебных слов, как союзы.

Образцы простых распространённых предложений ненецкого- 
языка, переводимых на русский язык сложно-подчинёнными, 
предложениями:

1) Н ю нда соя 'м а  п о ’ Мэдана Л эхэ нися хардаха' ха'мы’. 
‘В тот год, когда родился его сын, отец Мэдана Лэхэ пришёл 
в деревню’.

2) Н е ’ м ядондаван до ’ м а льн гга н а  хасава' хано/по' ниня- 
хасавады'. 'В то время как женщины ставили чумы, муж
чины силели на своих нартах и разговаривали* (дословно:. 
женщин чумов становления во время мужчины на своих нартах, 
мужчиничали).

3) К олхозхан а  мэна’ ты сазавна  пэрм ам до ’ ваде’нга’. 
‘Колхозники рассказали, как они хорошо выращивают оленей’ 
(дословно: оленей своё хорошее выращивание).

4) Я н гго ва ха н д а  хадаенда нин’мя яртакохонда т от э  
хатмъС. ‘Пока его не было, у бедной его бабушки от слёз на 
подоле образовалось целое озеро’.

5) Тикы пуна нисям и н еб яхани  невхэт а  пирувна т эдор- 
т а ха н д а  нивась м анэс\ ‘После этого я не видел, чтобы отец 
попрежнему бранил м а м у\

6) Ё р ц ь  т о'м ахаЪ анда нганоконда варода ха н я ’ сававна 
халтасетыда. ‘После того как приезжал он с рыбной ловли. 
('дословно: рыбу ловить от своего приезда), очень хорошо 
вычищал свою лодкуʼ.

7) Товандааа’ янггу, хэванд ава ’ янггу, илевари сер'. ‘Нет 
того, кто должен был бы к нам придти, нет того, кто дол
жен был бы от нас уйт и, так и живём’.

Начало изучения самоедских языков относится к концу 
XVII века. До половины XIX века изучение это шло в основном 
по линии сбора словарного материала в виде различных глос
сариев (Страленберг, Витзен, Шлецер, Паллас, Фишер, Клапрот, 
Шегрен). Несмотря на крупные дефекты записей, словари эти 
представляют собой большой интерес для занимающихся изу
чением современных самоедских языков.

Первая попытка создания грамматики ненецкого языка была 
сделана прс ф. Фатером (Л. 3. Уа*ег) в виде грамматического 
анализа текста ненецкой сказки „Вада-Хасово“ (1811 г.). Резуль
тат работы Фатерабыл незначителен. Объясняется это, в первую 
очередь, тем, что материал, на основе которого автор пытался
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построить грамматику, был крайне беден (текст одной сказки) 
и к тому же страдал весьма существенными нед остатками 
в записи.

Не большее научное значение имела также попытка создаь 
ния грамматики ненецкого языка архимандритом Вениамином, 
представившим в 1842 году в Академию наук свою рукопись. 
Шегрен, которому было поручено апробирование этой работы,, 
пришёл к выводу о необходимости её переделки.

Научная разработка грамматики самоедских языков, в том 
числе ненецкого языка, связана с именем М. А. Кастрена.. 
Кастрен занимался изучением самоедских языков с неболь
шими перерывами в течение почти 10 лет до самого конца 
своей жизни.

Кастрен умер, не закончив своего труда. Собранные им 
материалы после его смерти были изданы по поручению Акаде
мии наук А. Шифнером.

После смерти Кастрена сбором новых материалов по самоед
ским языкам долгое время никто не занимался. Только в начале- 
XX века самоедские языки привлекли к себе внимание финских 
лингвистов К. Доннера и Т. Лехтисало. Исследования этих, 
лингвистов относятся, главным образом, к изучению отдельных- 
разделов фонетики и лексики. Ни текстовых материалов, ни 
грамматических очерков ими не опубликовано.

Подлинно широкое научное исследование языков народно
стей Крайнего Севера, в том числе и ненецкого языка, стало 
возможным лишь в советский период, ксгда появились соот
ветствующие условия для создания и развития письменности 
ранее бесписьменных народов и для приобщения этих народов- 
к русской культуре.

Из числа советских лингвистов, занимавшихся изучением 
самоедских языков, следует прежде всего назвать Г. Н. Про
кофьева. В 1934 году им был  составлен первый на русск ом 
языке грамматический справочник ненецкого языка. В 1935 году 
вышла из печати его „Селькупская грамматика", в 1936 году — 
самоучитель ненецкого языка, а в 1937 году — грамматический 
очерк ненецкого языка, очерки нганасанского и энецкого диа
лектов й очерк грамматики селькупского языка. Лишь прежде
временная смерть не дала ему возможности довести до конца 
и опубликовать свою большую работу, посвящённую вопросу 
этногенеза совремённых самоедов.

В 1936 году Г. Д. Вербовым было сделано описание диа
лекта лесных ненцев, за которое ему была присуждена учёная 
степень кандидата филологических наук.

В 1937 году А. П . Пырерка — первым научным работником 
из числа самих ненцев — была написана работа, посвящённая 
одному из значительных разделов ненецкой лексики — олене
водческой терминологии. В 1940 году им же была закончена 
работа по составлению русско-ненецкого словаря .

К сожалению, ни одна из вышеперечисленных работ до
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настоящего времени пока ещё не опубликована. Не опублико
ван также ещё ряд уже подготовленных к печати работ, осве
щающих отдельные, но, тем не менее, существенные разделы 
морфологии и отчасти синтаксиса ненецкого языка.

В течение последних пятнадцати лет была проведена боль
шая работа по сбору фактического, в первую очередь, фоль
клорного материала; но богатейшие записи фольклора, сделан* 
ные А. П. П ырерка, Г. Н. Прокофьевым и Г. Д. Вербовым, 
также остаются ещё неизданными.

До Великой Октябрьской социалистической революции 
ненцы своей письменности не имели. Картинное п исьмо также 
значительного развития не получило и применялось, главным 
образом, лишь в качестве знаков собственности (так называемые 
„тамги'). Эти знаки собственности служили также в нужных 
случаях и личной подписью. Счёт вёлся в виде зарубок на 
деревянных палочках— , бирках".

Попытки создания для ненцев п исьменности на их родном 
языке, предпринятые со стороны православной миссии, сколько- 
нибудь значйтельных результатов не имели. Окончившие мис
сионерские школы насчитывались, буквально, единицами, и 
ненцы продолжали оставаться почти поголовно неграмотными.

Создание и развитие школьного строительства у ненцев 
началось лишь при советской власти. В 1932 году был издан 
букварь для ненцев „Ладэ] \»ада“ („Ядэй вада*)—„Новое слово", 
составленный Г. Н. Прокофьевым. В последующие годы был 
опубликован целый ряд учебников для ненецкой национальной 
школы и произведений художественной и политико-массовой 
литературы. В создании и развитии письменности на родном 
языке приняли активное участие и сами представители ненецкой 
народности: А. П. Пырерка, Н. С. Вы’лка, В. Варницын, А. С. Тай- 
барей, Н. С®брин, Г. И. Талеев, И. Ф. Нохо и многие другие.

В связи с созданием и развитием литературного ненецкого 
языка возникла потребность в обогащении его словарного 
запаса за счёт новой терминологии как общественно-политиче
ской, так культурной и технической .

В качестве примеров терминов, созданных  средствами самого 
языка можно указать:

тоходанва ‘учение* нермбэртя ‘председатель’
тоходанна  ‘ученик* тэравы ‘депутат’
тохолкода ‘учитель’ юнотана’ ‘конница’
савумданггода ‘врач’ яднг саюв ‘пехота’
яертенгго манзарана  ‘удар- т ирт я нгано ‘самолёт’

ник’

Одновременное расширением словаря путём создания новой 
терминологии на материале самого ненецкого языка лексиче- 
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ский состав его обогащается также заимствуемыми через рус
ский язык словами. Например: социализм, власть, совет, ком
сомол, колхоз, партия, армия, школа, алфавит, экзамен, 
шахматы и т. п.

Ряд новых терминов возникает комбинированным способом, 
т. е. путём сочетания заимствуемых и ненецких слов. Напри
мер:

колхозхана мэна ‘колхозник’ пулемёт м пэртя ‘пулемётчик’ 
комсомолхана мэна  ‘комсо- ш колахана тоходанна

молец’ ‘школьник’
книга падбада ‘писатель’ аэрохан  ‘аэросани’
тракторм пэртя ‘тракторист’ нгацекы сад ‘детский садʼ

Образование новых терминов идёт также путём присоедине
ния к заимствуемым словам (преимущественно к глаголам) 
словообразовательных суффиксов ненецкого языка. Например:

суденггсда ‘судья’ эксплуатируйнггода  ‘эксплуа
татор’

зкзаменуйнггода  ‘экзаминаторʼ голосуйбава ‘голосование’

Вместе с тем, в современном ненецком языке наблюдается 
переосмысление ряда слов, в силу чего издавна б ытующие 
слова приобретают новое значение. Например:

ерв ‘начальник’ вато ‘условие’, ‘обещание’, ‘за-
тэта ‘кулак’ кон’
манзарана ‘работник’, ‘рабо- пирдырма ‘соревнование’

чий’

А л ф а в и т  ненецкого языка состоит из 35 букв:

А а  Б б  В в  Г г  Д д  Е е  Ё ё  Ж ж  З з
И и  Й й  К к  Л л М м  Н н  Нг нг  О о  П п
Р р С с Т т У у Ф ф Х х  Ц ц  Ч ч  Ш ш  

Щ щ  ъ Ы ы  ь Э э  Ю ю  Я я '

В ненецком языке нет звуков ж , н, ш, щ. Тундровому 
диалекту ненецкого языка не свойствен также звук ф. Знаки 
для обозначения этих звуков введены в ненецкий алфавит 
в целях правильного написания заимствуемых слов (например: 
журнал, часы, школа, фабрика и т. д.).

Знаками е, ё, ю , я  обозначаются йотированные гласные. 
Говоря о системе йотированных гласных в ненецком языке, 
следует отметить, что к числу йотированных гласных может 
в определённом положении относиться также и звук и. В силу 
этого в таких, например, словах, как: и’ ‘вода’, идка ‘пищать’,
2—437 17



хаи  'он остался’ и т. п. звук и  произносится как звукосочета; 
ние й и ‘ (йи \ йидна, хайи и т. п.).

Йотированные гласные обозначаются:
1) в начале слова: е (йэ) ‘сосна’, ёць (йоць) ‘потерять*, ю (йу) 

‘узел’, яб (йаб) ‘счастье*
2) после гласного звука: хае  (хайз) ‘оставить*, хаё (хайд) 

‘остаться*, хаю ’ (ха й у)  'останься*, нгая (нгайа) ‘тело* %
3) после палатальных согласных, обозначая их мягкость: 

не (н'э) ‘женщина’, нё'лёко (н'о'л'око) ‘маленький’, нюрка (н'урка) 
'осина^ ня (н'а) ‘товарищ*

4) после ъ и ь: тобъёва (тобйова) ‘кожа*, няръяна (н'арйа- 
на) 'красный’ , вэрья (вэр'йа) ‘белый (олень)*

Буквы ъ и ь употребляются в качестве разъединительных 
знаков (© — после твёрдых согласных, ь — после мягких соглас
ных), когда за согласными звуками следуют йотированные 
гласные.

Мягкий знак (ь) употребляется также для обозначения 
палатализации согласного как в конце, так и в середине слова:

нянько (н'ан'цо) ‘хлебец*, торомзъ (торомз') ‘привыкнуть*.
Ненецкая орфография строится на основе двух руководя

щих принципов: фонетического и морфологического.
Из основных правил ненецкой орфографии укажем следую^ 

щие1:
1) Безударный конечный гласный двусложных и многослож

ных именных основ выясняется как в косвенных падежах, так 
и в ряде словообразовательных форм. Например: слово, звуча
щее как нгудэ, обозначается на письме в виде нгуда , так как 
в формах косвенных падежей конечное а звучит вполне отчёт
ливо (дат.-напр. п. нгудан, прод. п. нгудавна). В слове же варнэ 
‘ворона* пишется э , так как этот звук сохраняется и в других 
формах. В слове саеа ‘хороший*, ‘добрый*, ‘добро’ и т. п. 
пишется а, хотя звучит оно как саво (дат.-напр. п. саван,прод. п. 
сававна), а в слове нгано ‘лодка*— о (дат.-напр. п. нганон, 
прод. п.— нгановна).

Большое значение для выяснения конечного безударного 
гласного имеет широко распространённое в ненецком языке 
явление ассимиляции гласных. Например: форма 3-го л. ед. ч. 
от глагола хэсь звучит как хае , на письме же обозначается 
как ха я , так как в форме 3-го л. дв. ч. мы имеем х а я х а * (а не 
х а е х э ’).

1 Указанные здесь нормы правописания заимствованных слов, так же 
как и ряд правил по написанию отдельных форм ненецких слов (например: 
формы 1-го л. ед. ч. с суффиксами -дм, -дамзь вместо -м, -манзь , написание 
личных форм глаголов 2-й группы II класса по типу манэ'нгадм , манэ’нган 
вместо манэ'эм, манэ'эн. и др.), были обсуждены и приняты на заседаниях 
Лингвистической секции НИА ИНС’а при активном участии самих ненцев 
И в значительной степени по их инициативе.
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2) Йотированными гласными обозначаются (так же как и 
в русском языке): а) сочетание звуков э, о, а, у ,  и  с пред
шествующим й  (например: я х а  ‘рекаʼ, нёя ‘налимʼ, 'юр' ‘сто’),
б) палатализация предшествующего согласного (например: пя  
‘дерево’, ню лак  ‘мягкий’, нёхол ' ‘грязь’).

Сохраняется этот принцип написания и для имён, основа 
которых оканчивается на й. В тех случаях, когда падежный 
суффикс присоединяется к этим именам с помощью соедини
тельного гласного, и конечный звук основы й и соединитель
ный гласный на письме обозначаются одним знаком. Например: 
яхадей  ‘важенка’, дат.-напр. п. яхадеян (яхадей-а-н).

Если й  представляет собой суффикс множественного числа 
объекта или показатель III типа спряжения глагола и присо
единяется к основе, оканчивающейся на согласный звук, то на 
письме после конечного согласного основы ставится твёрдый 
(иногда мягкий) знак. Например: пэнъядо’ (пэн-й-а-до') — форма 
3-го л. мн. ч. от глагола пэнзь ‘положить’ в том случае, когда 
действие этого глагола направлено на несколько объектов, 
(не менее трёх).

В форме 3-го л. ед. ч. глаголов III типа спряжения личный 
Суффикс гортанный смычный (’) присоединяется к показателю» 
спряжения (и) без помощи соединительного гласного и потому 
постановка ъ после конечного согласного основы является 
необоснованной. Например:

в форме 3-го л. ед. ч. от глагола илелць ‘зажить’, ‘начать 
ж ить* следует писать илелй’ (а не илельШ).

Если йотированному гласному предшествует гортанный 
смычный, то разъединительного знака после предшествующего» 
согласного на письме также не требуется.

3) Все падежные формы от заимствованных из русского 
языка (и через русский язык) существительных образуются 
от формы им. п. ед. ч., которая и принимается за основу, 
хотя такого рода написание не всегда совпадает с произноше
нием ненцами этого слова. Например:

собрание: дат.-напр. п. собраниен (а не собраниям)
местн.-тв. п. собраниехэна  (а не собранияхана)

Форма вин. п. мн. ч. от всех заимствованных существитель
ных образуется по тому типу ненецких имён, у которых форма 
вин. п. мн. ч. совпадает с формой основы. Например: формы 
вин. п. мн. ч. имён: республика, революция, коммунизм, пар
тизан, патриот и другие тождествены форме им. п. ед. ч. 
этих слов.

4) Прилагательные заимствуются в одной форме на -ой- 
или -ий (после шипящих) в соответствии с тем типом заим
ствования этой категории слов, который издавна существует 
в ненецком языке (например: солтой, синёй, сёлкой  и др.).
2* 19



5) Заи мствованные наречия образуются от заимствованных 
прилагательных с помощью суффикса прод. п. -вна. При этом 
следует иметь в виду, что сочетание конечного звука основы й  
и соединительного гласного у  обозначается на письме одним 
знаком ю: ударноювна (ударной у -  вна) ‘ударно’, ‘по-ударному’.

6) Глаголы заимствуются в форме 2-го л. ед. ч. повелитель
ного наклонения. К этой форме присоединяются личные, видо
вые, временные и прочие глагольные показатели ненецкого 
языка. Например:

голосуйба и голосуйнгго  ‘голосовать’.
7) При переносе слов со строки на строку следует иметь 

в виду, что суффиксы, начинающиеся с гортанного смычного (’), 
не следует отделять от предшествующего слога: нгар-ксСя, 
хэ'м я-хад .



СВЕДЕНИЯ ПО ФОНЕТИКЕ 
ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

В литературном ненецком языке имеются следующие глас
ные фонемы а , е, и, о, у ,  ы, э.

Гласные эти разделяются п о  у ч а с т и ю  г у б  на лабиали
зованные (т. е . произносимые с участием губ) о, у  и нелабиа
лизованные (т. е. произносимые без участия губ) а, е, и, ы, э.

П о с т е п е н и  п о д ъ ё м а  я з ы к а  они разделяются на 
гласные верхнего подъёма— и, у , ы, среднего подъёма — е, 
9, о, нижнего подъёма — а.

П о  м е с т у  п о д ъ ё м а  я з ы к а  они разделяются на глас
ные переднего ряда^—и, е, гласные среднего ряда — э и 
гласные заднего ряда — а, о, у ,  ы.

Т а б л и ц а  г л а с н ы х  з в у к о в

Р я д
Передний Средний Задний

Подъём Лабиали
зован
ны е

Нелабиа
лизован

ны е

Лабиали
зован

ные

Нелабиа-
лизован-

ные

Лабиали
зован

ные

Нелабиа
лизован

ные

Верхний — и — —
1

У
1

ы

Средний — е — 9 о —

Нижний — — — — — а

Все отмеченные в таблице гласные звуки могут быть дол
гими. Количественная сторона гласного в ряде случаев имеет 
смысловое значение. Например:

вада ‘удочка’ — вада ‘слово’
хада  ‘ноготь’, ‘коготь’ — хйда  ‘бабушка’ — хадй

‘убить’, ‘добыть’ 
яхаиа  ‘на земле’ — яхйна  ‘в реке’
т але  ‘выполнить’, ‘исполнить’ — тйле ‘украсть’
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Тем не менее, на практическом письме долгота гласного 
не обозначается, так как парных слов указанного типа не так 
много, и, следовательно, обозначение долготы на письме не 
имеет большого практического значения. Семантика же того 
или другого слова всегда может быть установлена в контексте.

Все гласные встречаются в положении конечного звука 
в слове.

В начальном положении гласные встречаются преимуще
ственно в западных говорах, в которых наблюдается утрата 
начального иг (амгэ вместо нгамгэ, э вместо нгэ и т. д.).

В соответствии с нормами правописания русского языка 
и в ненецком языке с переходом на русскую систему графики 
сочетание й  с последующим гласным обозначается на письме 
одним знаком (я  вместо йа, ю  вместо йу, ё вместо йо и т. д). 
В связи с этим при существующих нормах правописания йоти
рованные гласные в начале слова — явление обычное.

Ударение в ряде случаев находится в зависимости от дол
готы гласного. Например, в слове нися ‘отецʼ ударение падает 
на первый слог (нйся). При замыкании второго слога, сопро
вождающимся долготой конечного гласного (нисяв ‘мой отец’, 
нисяр ‘твой отец’ и т. д.), ударение также переходит на вто
рой слог (нисяв, нисяр).

Тем не менее, ударение в ненецком языке не имеет по
стоянного места и (как это уже показано) может переходить 
с одного слога на другой. Например:

нг$да — нгудйр — м одам и  
х&да — хад&р — хйдами

В двусложных словах, в которых оба слога к раткие, ударе
ние может быть и на том и на другом слоге. Например:

нгёва ‘голова’, нара ‘весна’
В двусложных словах, в которых один из слогов долгий, 

а другой краткий, ударение, как правило, падает на долгий слог.
В двусложных словах, в которых оба слога долгие, ударе

ние распределяется более или менее равномерно между обо
ими слогами, например: Хйдй ‘он убил’.

В многосложных словах имеется, как правило, дополни
тельное ударение. Так, если в многосложном слове ударение 
падает на первый слог, то на 3-й и 5-й слоги приходится до
полнительное ударение.

Как правило, основное ударение сохраняется в первооснове. 
На аффиксы может падать лишь дополнительное ударение.

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
В ненецком литературном языке имеется 27 согласных 

фонем: б, б', в, г, д, д', в, к, л , л ',  м, л \  н, нг, п, п ', 
р , р ', с, с', т, т ', х , ц, ц ', гортанный смычный (’).
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Классификация этих согласных фонем может быть дана 
в следующем виде:

1. Г у б н ы е :  б, б', в, м, м ’, п, га'1.
2. Я з ы ч н ые: а) переднеязычные: д, д', л , л ',  н , р , р’, 

с, с', т, т ', ц, ц'] б) среднеязычные: и; в) заднеязычные: к, г, нг.
3. Г о р т а н н ы е :  х ,  гортанный смычный (’).
К числу наиболее распространённых вариантов согласных 

ф о нем, возникающих лишь в определённых позиционных 
условиях, относятся звуки: з, з', к, д2.

Звуки з  и з ' появляются в положении после сонорных со* 
гласных3 и представляют собой озвончённые с или с'.

Сравнить: илесан (иле-с-а-н,), но ханзан  (хан-з-а-н), ясяда 
{я-ся-да), но ямзяда  (ям-зя-да) и т. д.

Звук к  возникает только в интервокальном положении, на
пример: я к а  ‘рекаʼ, м ака  ‘спина’, ны кы  ‘сила’ и т. п.

Звук д  представляет собой глубокий заднеязычный смыч
ный и является комбинаторным вариантом х  в позиции после 
гортанного смычного (’). Возникает он чаще всего на стыке 
двух слов, из которых первое оканчивается на гортанный 
смычный (’), а второе начинается со звука л:. Например:

ие’^ак {не' хан) ‘женская нарта’, 
вэсало^арад  (вэсако’ харад) ‘дом старика’

В родственном ненецкому селькупском языке звук д яв
ляется фонемой.

Знаком апострофа (’) обозначается глухой гортанный смыч
ный звук. Встречается он как в конечной позиции, так и в се
редине слова. В обоих этих положениях он встречается и после 
гласных и после согласных . Например:

ва’ ‘загон’, пись’ ‘смех’, хаер' ‘солнце’, ва’ав ‘постель’. Встре
чается этот звук чрезвычайно часто.

Семасиологическое значение гортанного смычного (’) может 
б ыть легко прослежено на следующих примерах:

и ‘ум? ~  и' ‘вода’ 
хо  ‘берёза’ ~ хо *  ‘кашель’ 
н я  ‘товарищ’ ~  ня' ‘рот’ 
вар ‘берег’ — вар ’ ‘грязь’

Гортанный смычный (’) является также показател ем множе
ственного числа, суффиксом родительного падежа и т. д.

1 Все перечисленные звуки являются губно-губными.
2 В индивидуальном произношении аффрикативный звук ц артикули

руется с несколько более приподнятым кончиком языка и приобретает отте
нок звука ч.

8 Как нам представляется, способностью озвончения последующих е 
или с' сонорные звуки обладают в том случае, если н возникает в резуль
тате чередования с гортанным смычным, а м  имеет после себя гортанный 
смычный, утрачиваемый с присоединением суффикса.
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Как видно и з приведённой таблицы, большинство соглас
ных звуков ненецкого языка могут быть сгруппированы в со
относительные между собой пары: а) согласные глухие и звон
кие, б) согласные твёрдые и мягкие.

С о г л а с н ы е ,  с о о т н о с и т е л ь н ы е  по  г л у х о с т и  и 
з в о н к о с т и :  п : б = п ': 6 '= т : д = т ': д '= к : г .  Сюда же могут 
быть отнесены глухие согласные фонемы с их соответствую
щими звонкими вариантами: с : з = с 1:з '= х :к .

С о г л а с н ы е, с о о т н о с и т е л ь н ы е  п о  т в ё р д о с т и  и 
м я г к о с т и :  п :п ' =  6 :6 ' =  м :м ' =  т :т '= д :д ' =  н : н '= с : с '  —
— ц : ц '= р : р ’ =  л : л ' .  Соотносительность по твёрдости и мяг
кости наблюдается и в отношении вариантов фонем с :с '= з : з '.

Внепарные твёрдые согласные фонемы в и х  в определён
ных фонетических условиях (чаще всего перед и) могут изме
няться, давая свои мягкие варианты: в', х '  (например, в сло
вах: хибяри  ‘человек’, сивимдеи ‘седьмой').

В практическом письме мягкость согласного обозначается 
(как уже указывалось на стр. 18) мягким знаком (ь) или 
йотированным гласным. Например:

нянь (н 'ан ' ) ‘хлеб’, тёньдер’ (т'он'д'эр’) ‘передок у нарты’ 
и т. д.

1 В скобках помещены наиболее распространённые варианты согласных 
фонем, не имеющие специального обозначения в практическом алфавите.

Звуковые варианты з, з '  даются без скобок, так как и в практическом 
письме для них введены особые знаки.
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Звонкие согласные за исключением в и й в начальном по
ложении не встречаются . В силу этого даже в заимствован
ных словах наблюдается оглушение начального звонкого со
гласного. Например:

савод (вместо завод), пахатыр (вместо богатырь), пайна 
(вместо северо-русского байна) и т. д.

Наблюдаемая иногда звонкость начального согласного пред
ставляет собой комбинаторное явление и происходит чаще 
всего на стыке двух слов, из которых первое оканчивается 
на сонорный согласный.

Не встречаются в начале слова также согласные к, ’, ц, ц'.
В положении конечного звука встречаются все согласные,, 

за исключением х  (с его звонким вариантом Н) и «г.
Некоторое обособленное положение в системе согласных 

фонем ненецкого языка занимает фонема ». Относясь к числу 
звонких спираятов, фонема эта не имеет соответствующего 
глухого. Не входит она также в соотносительные пары по 
твёрдости и мягкости. В конечной позиции при добавлении 
как словоизменительных, так и словообразовательных суф
фиксов фонема эта часто опускается.

Ненецкому языку не свойствены так называемые двойные 
согласные. Слова с двойными согласными встречаются лишь- 
в порядке исключения (например: сидда  ̓ ‘вас’, сиддо' ‘их’, 
ню ллянгг  ‘илистый’ и т. п.). Что касается стечения согласных, 
то в конце и особенно в середине слова оно для ненецкого 
языка довольно обычно: харе  ‘лиственница’, парм ко  ‘пят
нышко’, т иделй' ‘стемнело’, лэт м банггудм  ‘я буду карау
лить', ёльцьнггана  ‘во время’ и т. д.

В качестве основных фонетических закономерностей ненец
кого языка отметим следующие:

1. Ассимиляция гласных
Закономерность эта принадлежит к числу наиболее ши

роко распространённых. Действие её наблюдается как в ос
нове слова, так и в формах словообразования и словоизменения.

Явление ассимиляции гласных обусловливает в ненецком 
языке следующее правило (имеющее очень немногие исклю
чения): п о с л е  х  (если х  не является начальным звуком 
в слове) и п о с л е  гортанного смычного следует тот же глас
ный, который им предшествует. Например: 
нохо  ‘песецʼ, нахар ' ‘орех’, нгухуд  ‘верхняя губа’, си’ив ‘семь’, 

со’ом ‘созвездие Большой Медведицы’ и т. д.
Если предшествующий х  или гортанному смычному (’) 

гласный звук является й о т и р о в а н н ы м ,  то после х  или гор
танного смычного (’) следует соответств}ЮЩий н е й о т и р о 
в а н н ы й .  Например:

я х а  ‘река’, т ю хулц ь  ‘достать’, нёхо  ‘вспотеть’, ня'ав  ‘устье’, 
т ю 'у ' ‘вверх’ и т. п.
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В соответствии с этой закономерностью на звуковой со
став суффикса, начинающегося со звука х ,  влияет конечный 
гласный основы, так как в суффиксе следующий за х  глас
ный уподобляется конечному гласному основы. Например:

О с н о в а  и м е н и  Ф о р м а  м е с т  н.- Ф о р м а  о т  л.
т в. п а д. е д. ч. п а д. е д. ч.

ш д а  ‘слово’ вадахана вадахад
то ‘озероʼ т охона т оход
т уни  ‘ружьё’ т унихина т унпхид
ту ‘огонь’ т у х у н а  ту х у д
нгэсы ‘посёлок’, ‘стойбище’ нгэсыхына нгэсыхыд
пэ ‘камень’ пэхэна пэхэд
не ‘женщина’, ‘жена’ нехэна нехэд
нё  ‘дверь' нёхона нёход
пя  ‘дерево’ пяхана  пяхад
ню  ‘дитя’ ню х у  на н ю х у д

Это же я вление наблюдается в тех словообразовательных 
формах, суффиксы которых начинаются со звука х . Например:

О с н о в а  У с т у п и т е л ь н а я  У т в е р д и т е л ь -  
ф о р м а  на я ф о р м а

вэнеко ‘собака’ вэнекохорт вэнекохова
т у  ‘огонь’ т ухурт  т у х у в а
х а л я  ‘рыба’ ха ляха р т  ха л ях а ва

Явление ассимиляции гласных определяет способ образо
вания личных глагольных форм в тех случаях , когда основа 
глагола оканчивается на гортанный смычный с предшествую
щим гласным. Например:

О с н о в а  г ла -  Л и ч н ы е  г л а г о л ь -  
г о л а  н ы е  ф о р м ы

манэць ‘увидеть’ м анэ ’ манэ'эдм
манэ'эн  и т. д. 

миць ‘отдавать’ м и’ м и ’идм
м и'ин  и т. д. 

пуць ‘подуть’ пу' п у 'уд м
пу’у н  и т. д. 

ёць ‘потерять’ & ё’одм
ё'он  и т. д.

Явление ассимиляции гласных обусловливает также способ 
о бразования формы 3-го л. дв. ч. тех глаголов, у которых 
форма эта образуется не с помощью суффикса -н га х а \  а с по
мощью суффикса -х - \  Например:
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Основа Форма 3-го л.
глагола дв. ч.

в неопре- в прошед шем
делённом времени 
времени

хэсь ‘пойти', ‘поехать’, х э - хая  ха ' хаяханзь  
‘уйти’, ‘уехать’, 'от
быть*

сянако(съ) ‘играть* сян а ко  сянаку х у ' сянакухунзъ
нгамдЦсь) ‘сидеть’ игам дё нгамдыхъС нгамдыхынзь
падба(съ) ‘писать* падба падбихи9 падбихинзь

П р и м е ч а н и е .  Уподобление предшествующего и последую
щего звуку х  гласных проводится в ненецком языке весьма законо
мерно. Изменение одного из этих звуков влечёт за собой изменение 
другого. Происходит это и в том случае, если изменяется н е 
п р е д ш е с т в у ю щ и й ,  а п о с л е д у ю щ и й  г л а с н ы й .

Так, например, согласно действующей в ненецком языке законо
мерности, в двусложных и многосложных глагольных основах конеч
ный о изменяется при спряжении в у .  Если такого рода изменение 
наблюдается по отношению к звуку, следующему за звуком х ,  то оно 
вызывает соответствующее изменение также и того звука, который 
предшествует х .

Основа Личные глаголь- Примечание 
глагола ные формы

тохо(сь) тохо т ухудм  Перегласовка сле-
‘выучиться’ т ухун  дующего за х  зву-

т уху  и т. д. ка о в у  влечёт за 
собой также пере
гласовку и пред
шествующего зву
ку х  гласного о 
в у;

ёхо(сь) ёхо ю худм  перегласовка сле-
‘заблудиться* ю хун  дующего за х  зву-

ю ху  и т. д. ка о в у  вызвала 
также соответ
ствующую пере
гласовку предше
ствующего х  глас
ного.

2. Ассимиляция согласных

В ненецком языке прослеживаются различные типы ассимиля
ции согласных: ассимиляция полная и частичная, прогрессивная 
и регрессивная, а также ассимиляция прогрессивно-регрессив
ная, при которой изменение, происшедшее с последующим 
звуком под влиянием предшествующего, в свою очередь 
вызывает изменение предшествующего звука. Наблюдается 
явление ассимиляции согласных преимущественно на стыке
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основы и аффиксов, но возможно также и на стыке двух 
слов, из которых предшествующее оканчивается на со
гласный звук, а последующее начинается с согласного звука. 
В последнем случае два самостоятельных слова в произноше
нии сливаются в одно.

Можно указать следующие характерные случаи ассимиля
ции согласных:

а) Н а с т ы к е  о с н о в ы и с у ф ф и к с а :
1) конечный р  основы (после утраты гортанного смыч

ного) под влиянием начального л  суффикса обычно пере
ходит в л:

няхаллад  (няха р ла д ) ‘по три’ — распределительное числи
тельное от количественного числительного няхар ' ‘три’, -л а д  — 
суффикс, с помощью которого от количественных числитель
ных образуются числительные распределительные;

х а е л л  (хаерл)  ‘твоё солнце’ — им. п. ед. ч. лично-притя- 
жательного склонения 2-го л . ед. ч. от хаер' ‘солнце’, - л — 
лично-притяжательный суффикс для 2-го л. ед. ч.

П р и м е ч а н и е .  При этом случае ассимиляции согласных на- 
блюдается нередко выпадение олного из уподобившихся согласных: 
манэсала (манэсалла <м анэсарла) ‘он начал рассматривать*— вид 
начинательного действия от глагола множественного вида манэсарць 
(основа манэсар'-) ‘рассматривать’, -ла—суффикс начинательного вида.

2) начальный с суффикса под влиянием конечного сонор
ного звука основы озвончается в з:

пэнзь (пэн +  сь) ‘положить’ — неопределенная форма герун
дия1 от основы пэн-, суффикс герундия -сь;

нгамзь (нгам-^-сь) ‘съесть’ — неопределённая форма герун
дия от основы нгам-, суффикс герундия -сь\

х а н за н ? (хан-\-с -\-а -\-н ) ‘ты позвал?’ — 2-е л. ед. ч. вопро
сительной формы для прошедшего времени от глагола ханзь  
‘позвать’ (основа хан-), вопросительный суффикс с;

3) конечный н  основы под влиянием начального б  суф
фикса переходит в м :

пэмба  (пэн-\-ба) ‘класть’— вид длительного действия от 
глагола пэнзь ‘положить’ (основа пэн-), суффикс вида дли
тельного действия -ба\

4) палатальность (мягкость) согласного основы нередко 
влечёт за собой палатализацию согласного в суффиксе, даже 
в том случае, если этот согласный не является начальным 
звуком суффикса:

нюдя (н'уд'а) ‘его сын’ — им. п. ед. ч. лично-притяжатель
ного склонения 3-го л. ед. ч. от ню  (н 'у ) ‘сын’, -да  — лично
притяжательный суффикс 3-го л. ед. ч.;

1 Вслед за А. Кастреном нами обозначается термином .герундий* кате
гория, называемая Г. Н. Прокофьевым „деепричастной формой". Подробнее 
об этой категории см. на стр. 225.
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нимдя (н'имд'а) ‘свой пояс’ — вин. п. ед. ч. лично-притяжа
тельного склонения 3-го л. ед. ч. от ни  (н 'и ) ‘пояс’, -м д а — 
лично-притяжательный суффикс вин. п. для 3-го л. ед. ч.;

сивня (с 'ш н 'а ) ‘по отверстию’ — прод. п. ед. ч. от си (с'и) 
'‘отверстие’, -вн а — суффикс прод. п. ед. ч.;

ихикя  (йихин'а ) ‘в уме’ — местн -тв. п. ед. ч. от и (#и) 
‘ум’, -х-на  — суффикс местн.-тв. п. ед. ч.;

иленя  (йил'ен'а ) ‘живущий’ — причастие совершающегося 
действия от глагола и л е  (й и л ’е) ‘жить’, -«а  — причастный суф
фикс.

б) Н а  с т ы к е  с л о в :
1) начальный с последующего слова озвончается под влия

нием конечного сонорного предшествующего слова:
Неко нензавам сэдаби (Неко не’ савам сэдаби). ‘Неко шьёт 

экенскую шапку’;
не* (пен) — род. п. ед. ч. основн. скл. от не ‘женщина’, с а 

в а м —вин. п. ед. ч. основн. скл. от сава  ‘шапка’;
2) начальный т  последующего слова озвончается под влия

нием конечного сонорного предшествующего слова:
Нгока мядндер то (Нгока мяд’ тер то). ‘Пришло много 

жителей чумов’;
м я д ’ (м я д н ) — род. п. ед. ч. основн. скл. от л я ’ ‘чум’, т ер  — 

о снова имени;
3) начальный х  последующего слова переходит в г под 

влиянием конечного и  предшествующего слова, в свою оче
редь конечный н  под влиянием г переходит в н г :

Вэсаконггарод нгэсы вархана нга (Вэсако’ харад нгэсы 
вархана нга). ‘Дом старика находится на краю деревни’;

вэсако ’ (вэсакон) — род. п. ед. ч. осно вн. скл. от вэсако 
‘старик’, х а р а д — основа имени;

4) начальный п  последующего слова под влиянием конеч
ного н  предшествующего слова озвончается в б, при этом 
н  переходит в м:

Нгодямъя тюкона вады (Нгодя  ̓ пя т юкона вады). ‘Здесь 
растёт черёмуха’;

н го д я ’ (н го д я н )— род . п. ед. ч. основн. скл. от нгодя 
‘ягодаʼ, п я — основа имени.

3. Чередование зву ков
Как уже указывалось (см. на стр. 9), ряд форм ненецкого 

языка образуется посредством внутренней флексии. В связи 
с этим в ненецком языке чередование звуков основы имеет 
чрезвычайно широкое распространение.

Наиболее часто встречающиеся ч е р е д о в а н и я  г л а с н ы х :
а ^ и \ в а д а  ‘слово*, вин. п. мн. ч. вади
а ~  е'.хасава  ‘мужчина’, ‘муж’, вин. п. мн. ч. хасев
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а ~ ы \ т э ш  ‘дойти’, 1-е л. ед. ч. тэвыв9
а ~ о : с а  ‘постромка', вин. п. мн. ч. со
а — у  (го) :сэдаба ‘шить’, 2-е л. ед. ч. повелит, накл. сэдабю*
о ~ у\сянако  ‘играть*, 3-е л. ед . ч. сянаку
о ы : х о н ё  (хон'о) ‘спатьV3-е л. ед. ч. хоны
ы ~ э .н га ц е к ы  ‘ребёнок’, дат.-напр. п. ед. ч. нгацекэн
Наиболее часто встречающиеся ч е р е д о в а н и я  с о г л а с 

ных:
6 ' ~  в:т ибя  ‘зуб\ вин. п. мн. ч. тив 
в ~  6' :сива ‘лопата", вин. п. мн. ч. сиби 
д — д ':м арад — вторая основа от м а р 9 ‘город’, вин. пад . 

мн. ч. марде
к ~ ц 9\т уб ка  ‘топор’, вин. п. мн. ч.-т убци  
м ~ б '  :нгадимзь ‘показаться’, вид множественного дей

ствия нгадиберць
м ~ в \н у л С  ‘небо’, род. п. ед. ч. ну в'
м ~ м '\х а н и м з ь  ‘озябнуть’, 1-е л. ед. ч. ханимядм (ха н 'и - 

м 'адм )
н ~ н ' :  сюн ‘пар’, вин. п. мн. ч. сюне 
р ~ р ' : е р 9 ‘середина’, вин. п. мн. ч. ере 
с — с’ \тюс — вторая основа от тю9 ‘веха’, вин. п. мн. ч. 

тюсе
н ~ й :м и н з ь  ‘идти’, 2-е л. ед. ч. повелит, накл. м ий’ 
н ~ н г : е ы н  — вторая основа от вы9 ‘тундра’, местн.-тв- 

п. ед. ч. еынггана
х  — с*: м аха  ‘спина’, вин. п. мн. ч. мае и 
’~ н : в э ’ ‘собака’, вторая основа еэн 
'~ д : м я '  ‘чум’, вторая основа мяд  
’ <— с:т охо9 ‘ткань’, вторая основа т охос 
н г г ~ н з '\ с е н г г а  ‘колокольчик’, вин. п. мн. ч. сензи

4. Слияние звуков
Конечный гортанный смычный (’), если он не чередуется 

со звуком н , в ряде случаев сливается с последующим со
гласным.

Наиболее часто встречающиеся случаи слияния звуков:
1) г в соединении с предшествующим гортанным смыч

ным (’) дает к:
вэ’ ‘край’ (вт. осн. вас) -(-суффикс местн.-тв. п. ед. ч.

-га н а  >  вэкана
м я ’ ‘чум* (вт. осн. суффикс отл. п. ед. ч. -гад >  м якад
2) б  в соединении с л предшествующим гортанным смыч

ным (’) даёт п :
м и* (вт. осн. мис) — основа глагола миць ‘отдать’+  суффикс, 

длительного вида -б а >  мипа
подер ' — основа глагола подерць ‘запрячь’+  суффикс дл и 

тельного вида -ба^>подерпа  
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3) д в соединении с предшествующим гортанным смыч- 
ным (’) даёт т:

м ар ’ (вт. осн. марад) ‘город’+  суффикс дат.-напр. п . ед. ч. 
-д >  март

м я ’ (вт. осн. мяд) ‘чум’-глично-притяжательный суффикс 
для 3-го л. ед. ч. -да >  мят а

4) с в соединении с предшествующим гортанным смыч
ным (’) даёт ц:

вар’ ‘грязь’+  суффикс обладания -савэй^> варцавэй 
ядэр '— основа глагола яоэрць ‘ходить’ -{-вопросительный 

суффикс для прошедшего времени -с^>ядэрцан?
П р и м е ч а н и е .  Если следующий за гортанным смычным (’) со- 

гласный является палатальным, то он сохраняет свою палатальность 
и при слиянии с гортанным смычным.

5. Стяж ение слога
В том случае, если основа оканчивается на слог со зву

ком х , а суффикс начинается на слог с тем же согласным, 
происходит стяжение одного из этих слогов. Например:

отл. п. ед. ч. от нохо  ‘песецʼ (суффикс -х-д)— нохоход^> по
хо д

местн.-тв. п . ед. ч. от ныхы  ‘сила’ (суффикс -х -н а ) — ныхы- 
х ы  4 а  > . н ы х ы н а

дат.-напр. п. ед. ч. лично-притяжательного склонения 1-го л. 
мн. ч. от я х а  ‘река’ (суффикс -х-на’)— я ха ха н а ' >■ я х а н а '

П р и м е ч а н и е. Стяжение слога наблюдается иногда и в тех 
случаях, когда основа оканчивается на гласный звук без предше
ствующего х :

сехэрэна  — местн.-тв. п. ед. ч. от сехэры  ‘дорога*, вместо сехэ- 
р э х э н а  и т. п.

Особенно распространён этот способ образования падежных форм 
в крайне-западных говорах.

Утрата слога со звуком х  компенсируется долготой пред
шествующего гласного.

6. Выпадение звуков
При образовании тех или иных форм нередко наблюдается 

выпадение одного из звуков основы. Чаще всего наблюдается 
это в отношении конечных звуков. Например:

а ~ 0  — нгоба ‘рукавица’, вин. п. мн. ч. т о б \ тэва ‘дойти’,
2-е л . ед. ч. повелит, накл. т эв'

э  — О — ненэць’ ‘ненец’, им. п. мн. ч. н е н ц я ’ 
й ~ 0  — яхадей  ‘важенка’, местн.-тв. п. мн. ч. яха д ехэ 'н а ;  

ян похобэй  ‘молодец’, 2 л. ед. ч. я н  п о хо б эн
’ — О— вы* ‘тундра’, прод. п. ед. ч. вы м на\ ям ’ ‘море’, 

дат.-напр. п. ед. ч. ямд; юн падар’ ‘письмо’, вин. п. ед. ч. ю н  
падарм
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7. Добавление звуков

Ряд форм характеризуется тем, что к конечному соглас
ному основы добавляется гласный звук. Н апример:

О — о — хар  ‘нож’, вин. п. мн. ч. ха р о  
0 ~ е — сюн ‘пар’ „ » „ , сю не
О— и — тир' ‘туча’ „ „ „ я т и р и

Д обавление гласного к конечному согласному основы 
наблюдается всегда при образовании личных форм глаголов 
•с основой на согласный звук, а также при образовании дат.- 
напр. и прод. п.п. ед. ч. имён с основой на согласный. На
пример:

савум -  основа глагола савумзь ‘поправиться’, ‘выздоро
веть’, ‘улучшиться’ — 1-е л. ед. ч. савум -а-дм

2-е л. „ „ савум -а-н
3-е л. „ я савум  -а и т. д. 

вар  ‘берег’, ‘край’ — дат.-напр. п. ед. ч. вар-а-н
прод. п. ед. ч. вар-у-вна

8. Явление беглости гласных
В качестве примеров, характеризующих в ненецком языке 

беглость гласных , можно привести: 
харад  ‘дом’, отл. п. ед. ч. хардахад  
лымбад ‘болото’, местн.-тв. п. ед. ч. лымбдахана  
пусак  ‘кусок’, дат.-напр. п. ед. ч. пускан  
х а я л  (хайал) ‘слеза*, им. п. мн. ч. личн.-прит. скл.

3-го л. ед. ч. ха й ла д а
н я ’ма(сь) ‘схватить’, повелит, накл. для 2-го л. ед. ч. ня'ам' 
я ’ма(сь) ‘не мочь’, 3-е л. дв. ч. неопред. вр. я'амнгаха' 
ха'ма(сь) ‘упасть’, прич. соверш. действ, ха'амвы,



МОРФОЛОГИЯ 
СОСТАВ СЛОВА

Слова в ненецком языке делятся на н е п р о и з в о д н ы е  
и п р о и з в о д н ы е.

Н е п р о и з в о д н ы м и являются такие слова, которые не 
образованы от других слов. Например: «ʼ ‘вода’, ты ‘олень’, 
лабя  ‘веслоʼ, нгамзь ‘съестьʼ, хамада ‘понять’, ‘направить’, 
‘наладить’, тюсъ ‘войти’.

В абсолютном большинстве случаев основы непроизводных 
слов я вляются корневыми.

При анализе некоторых слов устанавливается, что в 
состав их включаются те или иные словообразователь
ные суффиксы. Однако в современном ненец ком языке 
суффиксы эти настолько срослись с основой, что являются 
от неё неотделимыми. Наблюдается это иногда даже по отно
шению к таким суффиксам, которые входят в действующую 
систему словообразования. Так суффикс -к о  является умень
шительным суффиксом, но в словах тудако ‘гриб’, еэнеко 
‘собака’, вэсако ‘старик’ он сросся с основой, и слова эти 
осознаются как неразложимые на части. Слово илебць* ‘дикий 
олень’ по. своей форме является именем орудия действия от 
глагола иле(сь) ‘жить’. Буквально оно имеет значение ‘то, по
средством чего живут’, ‘средство к жизни’. Для современного 
ненецкого языка слово это является любопытным свидетель
ством того, какое место занимал некогда в экономике ненцев 
дикий олень. Однако первоначальное значение этого слова в 
языке утрачено, и суффикс бць' воспринимается как часть 
первоосновы. ГТо аналогии с рядом других образований 
можно установить, что глагол хада(сь) ‘убить’, ‘добыть’ 
образован от глагола хась (основа х а •) — ‘умереть’, ‘про
пасть’, ‘погибнуть’. С помощью суффикса -да  образуются 
переходные формы от ряда непереходных глаголов, но в 
гл аголе хада  суффикс этот не отделим от первоначальной 
первоосновы.

Из наиболее часто встречающихся омертвелых суффиксов 
отметим суффикс -й, входящий в состав очень значительного 
количества слов.

П р о и з в о д н ы ми являются такие слова, которые обра-
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зованы от других слов с помощью действующих словообразо
вательных суффиксов, и потому разложимы на составные части. 
Например, слова тудакоця  ‘грибокʼ, тудакосавэй. ‘грибной’, 
тудакунзъ ‘собирать грибы’ образованы от слова тудако 
‘гриб’, а слова хардако ‘домик’, харда’я  ‘доминаʼ, хардахы  
‘домашний’, хардасяда ‘бездомный’ — от слова д,ард (харад) 
‘доыʼ.

От одного производного слова может быть образован це
л ый ряд других производных слов. Например, слово нгаворць 
‘съедать’ образовано от слова нгамзь ‘съесть’, а слова нга- 
вола(сь) ‘начать съедать’, нгаворма ‘еда’, нгаеорта ‘съедоб
ный’, нгаворцяда ‘голодный’, нгаволава  ‘столовая’— от слова 
нгаворць.

В словах ненецкого языка выделяются следующие состав
ные части: осноза, аффиксы (суффиксы, префиксы), соедини
тельный гласный.

Следует различать о с н о в у  н е п р о и з в о д н ы х  с л о в  и 
о с н о в у  с л о в  п р о и з в о д н ы х .

Основа н е п р о и з в о д н ы х с л о в  представляет собой 
первооснову и выражает главное значение. Для современного, 
ненецкого языка первооснова в огромном большинстве слу 
чаев совпадает с корнем. В силу этого термин „корень" в грам
матике ненецкого языка мало употребителен и заменяется 
обычно термином п е р в о о с н о в а .

У с л о в  п р о и з в о д н ы х мы и м е е м  у ж е  не  п р о с т у ю ,  
а у с л о ж н ё н н у ю  основу, т. е. первооснову плюс все имею
щиеся в данном слове словообразовательные суффиксы.

Выделение первоосновы обычно не представляется затруд
нительным. Лишь в тех случаях, когда новое грамматическое 
значение создаётся посредством изменения звукового состава, 
первооснова того или иного слова выделяется путём грамма
тического анализа, с учётом свойственных ненецкому языку 
фонетических закономерностей. Например:

1) вынггад— отл. п. ед. ч. основного склонения, перво
основа вы ' — вы н  (гортанный смычный (’) чередуется со 
звуком н), перед звуком г звук н  переходит в н г

2) тохосо’ — род. п. мн. ч. основного склонения, перво
основа т о хо ’ — т охос  (гортанный смычный (’) чередуется 
со звуком с), звук о  добавляется к конечному согласному 
первоосновы при образовании формы вин. п. мн. ч.

3) ю худм — 1-е л. ед. ч. неопределённого времени от гла
гола ёхо(сь), первооснова ёхо  (йохо), конечный о  при спря
жении чередуется с у ,  в силу обратного действия закона 
ассимиляции гласных предшествующий о основы также пере
ходит в у  (на письме у с предшествующим и обозначаются 
одним знаком ю )
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4) манэсарць — вид множественного действия от глагола ма- 
нзць, первооснова м а и э ' ~ м а п э с  (гортанный смычный (’) чере
дуется со звуком с), а  — соединительный гласный, р ’— видо
вой суффикс

5) носинзь — ‘промышлять песцов’ — глагол, образованный 
от имени; первооснова н о хо , звук х  чередуется со звуком сУ 
звук о чередуется со звуком гг, суффикс род. пад. мн. ч. (’) 
чередуется со звуком н.

Суффиксы р а з д е л я ю т с я  на  с л о в о о б р а з о в а т е л ь 
н ы е и с л о в о и з м е н и т е л ь н ы е.

С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е с у ф ф и к с ы  или являются 
средством частичного изменения смысла слова или придают 
слову новое значение. Например: в словах ню днко  ‘маленький’, 
ха нако  ‘санки’ имеется суффикс -ко, придающий слову зна
чение у м е н ь ш и т е л ь н о с т и .  В слове хойри  ‘только холм* 
имеется суффикс -ри. вносящий в с л о е о  значение о г р а н и- 
ч и т е л ь н о с т и .  Суффикс -ва  в словах това ‘приход’, хэва- 
‘уход’, сянакова  ‘игра’имеет значение п р о ц е с с а  д е й с т в и я,, 
с помощью которого образуется в ненецком языке одна из 
разновидностей глагольных имён.

С л о в о и з м е н и т е л ь н ы е  с ) ф ф и к с ы  не придают 
слову нового значения, а лишь выражают грамматические от
ношения данного слова к другим словам в предложении. На
зывать эти суффиксы окончаниями в ненецком языке нет 
основания, так как в силу агглютинативного строя языка на 
показатели эти может наслаиваться ряд • других суффиксов. 
Например:

1) хардахад  ‘из дома’ (-лад — суффикс отл. п.)
хардахаданда' ‘из вашего дома’ (к суффиксу отл. п. -хад

с помощью соединительного гласного а  присоединены су ффикс 
род. п. -н  и притяжательный суффикс 2-го л. мн. ч. -да’)

2) нгацекэхэ’ ‘двое детей’ {-хэ’ — суффикс дв. числа)
нгацекэхэю т аняна  ‘у двоих её детей’ (к суффиксу дв. ч.

-хэ ' (-х э ю ) присоединены притяжательный суффикс 3-го л. 
ед. ч. -т а  и показатель местн.-тв. п. -н я и а )

3) х а н ггу м  (ханггуд м ) ‘я умру’ {-нггу  — суффикс вида 
несовершенного действия, -м (-дм) — суффикс 1-го л. ед. ч.)

ханзер' х а н ггу м д и ’? ‘как я умру?’ (к суффиксу 1-го л. 
ед. ч. -м (-дм) присоединён вопросительный суффикс -да’)

4) нгавлам банггум и' ‘мы (двое) будем его кормить’ {-мба— 
суффикс вида длительного действия, - н г г у — суффикс вида 
несовершенного действия, -м и у — суффикс 1-го л. дв. ч.)

нгамгэхэна нгавлам банггум иди ’? ‘чем мы (двое) будем 
его кормить?’ (к суффиксу 1-го л. дв. ч. -м и’ присоединён 
вопросительный суффикс -ди’)

5) мись ‘он сказал’ (-сь — суффикс прошедшего времени)
масьнго’ ‘он сказал ведь’ (к суффиксу прошедшего вре-
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мени -сь присоединён суффикс -ню ', имеющий значение утвер
ждения).

Так как ненецкий язык принадлежит к числу агглютина
тивных языков (как это уже указывалось), то число суффик
сов в нём чрезвычайно велико. С помо щью суффиксов в не
нецком языке выражаются такие понятия, которые в ряде 
других язык ов, например в русском, обозначаются отдель
ными знаменательными или служебными словами. Например; 
с помощью суффиксов выражается:

с о в м е с т н о с т ь  (хаданданя ‘с его бабушкой’) 
п р е д н а з н а ч е н и е  (нганодар ‘лодка для тебя') 
о г р а н и ч и т е л ь н о с т ь  (нгобли  ‘только один') 
у п о д о б л е н и е  (нибяраха  'словно игла’, ха ляк о р а ха  

<словно рыбка’,)
у с т у п и т е л ь н о с т ь  (вэсакохорт ‘даже старик’)
П р и т я ж а н и е  также выражается в ненецком языке с по

мощью широко разработанной системы лично-притяжательных 
суффиксов:

т эми ‘мой. олень', т эхэю ни  ‘два мои оленя ’, ты ни ‘мои 
олени’

т эр ‘твой олень’, т эхэю д  ‘два твои оленя’, тыд *твои 
олени’

тэда ‘его олень’, т эхэю да  *два его оленя’, тыд а ‘его 
олени’ и т. д.

Различные суффиксы, присоединённые к основе одного и 
того же слова, могут придать ему противоположные значения. 
Например:

в а р ’ ‘грязь’, варцавэй  ‘грязный’, варцяда  ‘чистый’ 
си  ‘дыра’, сисавэй  ‘дырявый’, сисяда  ‘крепкий’, ‘целый’ 
я б  ‘счастье’, ябдапа  ‘счастливый’, ябсяда  ‘несчастный’
Префиксы, т а к  ж е  к а к  и словообразовательные с у ф 

ф и к с ы, п р и д а ю т  с л о в у  н о в о е  з н а ч е н и е. Префиксы 
предшествуют первооснове и в ряде случаев фонетически 
с нею сливаются. При наличии префиксов, так же как и 
при наличии словообразовательных суффиксов, мы имеем 
дело с усложнённой основой.

Для ненецкого языка префиксы—явление чрезвычайно ред
кое. Назовём только два наиболее употребительных префикса.

Префикс ву- или т у - придаёт слову значение утвержде
ния. Например:

Вуна тут'. ‘Ведь он не придёт’. Сравнить: Ни тут'. 
‘Он не придёт’.

Вунидм ханш'. ‘Ведь я не пойду’. Сравнить: Нидм хант '. 
‘Я не пойду*. .

НюхуИ нгэсь вун и  тара'. ‘Не надо ведь быть неряшливым*.
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Сравнить: Н юхуй нгэсь ни тара'. ‘Не надо быть неряшливым’.
Префикс ха '-  имеет вопросительное значение. Встречается 

этот префикс, например, в вопросительном глаголе ха'канзь?  
‘что сказать?’, образованном от глагола м а н зь  ‘сказать’, в во
просительном наречии ханзер ' (ха'-\-сер’) и в ряде других 
вопросительных слов.

В ряде случаев значения, передаваемые в русском языке 
префиксами, в ненецком языке передаются суффиксами. На
пример:

безвестный (преф. без-) — ю нсяда  (суфф. -сяда) 
зажить (в значении начать жить, преф. за-) — илелць  

(суфф. -л ')
заново (преф. за-) — несэйвана  (суфф. вана)  
побольше (преф. по-) — нгаркамбой  (суфф. -м бой) 
л^ибрежный (преф. при-) — вархы  (суфф. -хы ) и т. д.

Соединительный гласный в ненецком языке н е  и м е е т  
г р а м м а т и ч е с к о г о  з н а ч е н и я .  Это формальная фонетиче
ская единица, имеющая лишь склеивающее значение. Упо
требляется соединительный гласный обычно во избежание 
стечения некоторых согласных1. При этом на характер соеди
нительного гласного влияет характер последующего соглас
ного (а перед я , но у  перед в). Например:
дат.-напр. п. от слова в а р — варан (вар-\- а-{-н), суфф. -н 
прод. п. от того же слова—варувна (вар-{-у+вна), суфф. -вна

В некоторых случаях (в особенности при спряжении глаголов 
с основой на согласный звук) соединительный гласный может 
скорее рассматриваться как восстановление утраченного ко
нечного гласного основы. Поэтому он сохраняется даже при 
отсутствии, стечения согласных. Например: 

н га м — основа глагола нгамзь ‘съесть’:
1-е л. ед. ч. нгамадм (нгам-}-а-{-дм)
2-е „ „ „ нгаман (нгам-\-а-\-н)
3-е я „ „ нгама (нгам-\-а) и т. д.

Значительная часть морфологических показателей ненецкого 
языка у тратила и своё первоначальное значение и свою само
стоятельность. Тем не менее на материале ненецкого языка 
прослеживается ещё с полной очевидностью происхождение 
ряда суффиксов от знаменательных слов.

Так, например, суффикс назначительно-превратительной 
формы -н гэ  представляет собой основу глагола нгэсь ‘быть’ 
(н гэ ):

тетнгэ ядальяд’ ‘пошли вчетвером’ означало: ‘четверо быть 
(или будучи) они пошли’

1 Подробнее об этом см. на стр. 72 в разделе склонения имён.
37



нгаркангэ хант ан  ‘ты стал большим* означало: ‘большим 
быть (или будучи) ты стал (дословно: ушёл)’ и т. д.

Словообразовательный, суффикс -хы 1 (-гы ,-к ы \  характери
зующий отнесённость того или иного предмета к определён
ному  месту (вархы  ‘находящийся на берегу*, винггы  ‘находя
щийся в тундре ’, м якы  ‘находящийся в чуме’ и т. п.) и фоне
тически и по значению имеет много общего со словом х ы й  
"находящийся рядом’, ‘находящийся около’.

Сравнить:
Мат' я л я  ямбан Москва хы й  яхана илевщь. ‘В течение 

шести дней мы жили около Москвы (дословно: в месте, н а 
ходящемся около Москвы)’.

Н якахавади' иб* танява нгани9 х ы п а н д и ’ вуни м э\ ‘Хоть 
и был у них старший брат, но был он не около них5.

Суффиксы местных падежей для единственного и множе
ственного чисел (-х на, -х-д  и т. д.) легко сопоставляемы с во
просительными наречиями места:

ху '?  ‘куда?’ (ханя'?) 
хуна?  ‘где?’ (хгняна?) 
худ?  ‘откуда?’ (ханяд?)

Суффикс 1-го л. ед. ч. неопределённого времени -м *(-м ан)  
происходит от личного местоимения 1-го л. ед. ч. манъ V , 
представляющего собой один из вариантов общесамоедского 
слова ман, мок. В прошедшем времени суффикс этот высту
п ает в форме -м анзъ  (м а н ю с ь ), где -м а н — показатель лица, 
а -съ — показатель времени.

ЧАСТИ РЕЧИ
В морфологическом отношении распределение слов по 

частям речи в ненецком языке может быть проведено значи
тельно менее чётко, чем, например, в русском языке. В ряде 
случаев наблюдается ещё большая близость между отдельными 
группами слов, относимых к различным частям речи.

В первую очередь обращает на себя внимание отсутствие 
чёткого, последовательного и закономерного разграничения 
имени существительного и имени прилагательного как особых, 
отличных д руг от друга и от других имён лексико-грамматиче
ских категорий.

В ненецком языке отсутствует какой-либо морфологический 
показатель, который служил бы для оформления имени прилага
тельного как особой части речи. Суффикс -и, встречающийся 
в ряде имён, выражающих по преимуществу понятие качества 
или свойства, не относится к живой словообразовательной

1 Суффикс -хы  не подвержен действию закона ассимиляции гласных. 
Объясняется это, очевидно, тем, что связь суффикса с соответствующим 
знаменательным словом хы й  ещё не утрачена полностью.

2 Точнее было бы обозначить этот суффикс как ■м ’.
38



системе и с помощью его нельзя образовать новых слов от 
имеющихся в языке основ. Кроме того, ряд слов, включающих 
в свой состав суффикс служит также названиями предметов, 
животных, птиц, растений, органов человеческого тела и т. п. 
Например:

хой  ‘холм’, ‘гораʼ хохорэй  ‘лебедь’ 
нгай ‘оттепель’ хут ий  ‘кукушка’ 
т алей  ‘вор’ лам дуй  ‘черника’
тивтей ‘морж’ сей ‘сердце’
яхадей  ‘важенка’

Одно и то же имя ненецкого языка может иметь значение 
и имени существительного и имени прилагательного. Например:

пя  означает ‘дерево’ и ‘деревянный’ 
хой я ‘гора’ и ‘горный’
ха р а  п ‘изгиб’ и ‘кривой’, ‘изогнутый’
я л я  „ ‘день’, ‘свет’ и ‘дневной’, ‘светлый’
не я ‘женщина’, ‘жена’ и ‘же нский’, ‘женин’
нгацекы „ ‘ребёнок’ и ‘ребячий’, ‘детский’, ‘моло

дой’ и т. д.

Даже такие слова, как сава ‘хороший’, нгарка ‘большой’, 
нгока ‘многочисленный’, вэва ‘худой’, ‘плохой’ и т. п. могут 
употребляться в значении имён предметных. Так, например, 
слово сава может обозначать не только ‘хороший’, но и ‘добро’ 
(„хорошесть*), вэва — не только ‘худой’, ‘плохой’, но и ‘лихо’ 
{„плохость"), нгока — не только ‘многочисленный’, но и ‘мно
жество’ и т. д. Сравнить:

Саван тэвы\ *К  добру он дошёл’.
Вэ&ам, сертабада х и б я р и ... 'З л о  делающий человек’. . .  
Н гокам а янггу. ‘Множества моего нет', и т. п.

С р а в н и т е л ь н а я  ф о р м а  может быть образована в не
нецком языке от любой именной основы (если только это 
допустимо по смыслу). Например:
нгарка  ‘большой’ —нгаркарка  ‘побольше’
■сарё ‘дождь’, ‘дождливый’—сарёрка  'менее дождливый’ 
п у х у ц я  ‘старуха’ —п уху ц я р к а  ‘менее старуха’

Не может служить основанием для проведения дифферен
циации имён и синтаксическая функция слова (не говоря уже 
о том, что одни синтаксические показатели не служат сами по 
себе достаточным основанием для выделения той или иной 
группы слов в особую морфологическую категорию). Одно 
и то же имя, выполняя в предложении одну и ту же синта
ксическую функцию, например, определения, также может 
соответствовать при переводе на русский язык и имени суще
ствительному и имени прилагательному. Например в ыражение:
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я х а  вар может означать и ‘берег реки’ и ‘рекной берег»
вэсако  ню — ‘спи старика' и ‘стариков сын’
т у л э ё — ‘пламя огня’ и ‘огненное пламя’ и т. д.

1'аким образом, ни со стороны морфологии, ни со стороны 
семантики, ни со стороны синтаксиса материал ненецкого языка 
не даёт достаточного основания для чёткого разграничения 
внутри категории имени имён существительных и имён при
лагательных как двух самостоятельных, противостоящих друг 
другу частей речи. В силу отмеченных особенностей данной 
категории, мы считаем целесообразным обозначить её тер
мином имя предметно-качественное.

Г р а н и ц а  м е ж д у  именем и глаголом в н е н е ц к о м  
я з ы к е  п р о в о д и т с я  у ж е  д о в о л ь н о  о т ч ё т л и в о .  Имя 
и глагол различаются между собой не только по значению, 
но и по ряду определённо выраженных морфологических при
знаков. Так, например, глагольная основа, в отличие от именной, 
не может склоняться. Именная же основа, в отличие от гла
гольной, и в функции сказуемого не может образовывать ни 
видов, ни наклонений1.

Вместе с тем, в языке сохраняется немало признаков, сви
детельствующих о значительной близости обеих этих категорий . 
Отметим основные из них.

1) Ряд основ я вляются одновременно и именными и гла
гольными. Например:

с я н а к о  — 1) ‘игрушка’, 2) ‘играть’.
Нгока с я н а к о м  тэмда. ‘Он купил много игрушек’.
Нгобкана сянакодава '. ‘Будем играть вместе’.

м а р н а — 1) ‘шумʼ, ‘скрип’, 2) ‘шуметь’, ‘скрипеть’.
Таханда м арнари . ‘Только стоны его раздаются (дословно: 

стона его только шум)'.
Нгэвани ниня нгамгэхэва м ар нй ва н о нд а . ‘Что-то скрипит  

над моей головой’.
2) Ряд словообразовательных форм может быть образован 

от именных и глагольных основ с помощью одних и тех же 
суффиксов. Например:

Саварка вэнепоми янггу. ‘Лучшей собаки у меня нет’. 
Сравнительный суффикс -р к а  употреблён с именем сава.

Х ибя серосаркавы : нохо серосаркангав, т ёняко серосарка- 
нгав? ‘Кто хитрее песец или лисица?’ Сравнительный суф
фикс -р ка  употреблён с глаголом сероць ‘быть хитрым’.

Тюкум теневанув? ‘Разве ты это знаешь?’ Вопросительный 
суффикс -в употреблён с глаголом тенева(сь) ‘знать’.

1 Отмеченные в своё время А. Кастреном видовые формы имён в фун
кции сказуемого (нисянггум *я буду отцом’, саванггум ‘я буду хорошим’) 
современному ненецкому языку не свойствены.
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Сывэв, нарав, тангэв, нгэрёв? ‘Зима ли это, весна ли» 
лето ли, осень ли?’ Вопросительный суффикс в употреблён 
с именами: сивы ‘зима’, пара ‘ранняя весна’, та’ ‘лето’, нгэрё 
‘осень’.

3) Являясь в предложении сказуемым, именная основа оформ
ляется , так же как и глагольная в непереходной форме спря
жения, т . е. изменяется по тем же лицам, числам и временам. 
Сравнить:

Г л а г о л  И м я
т ось  ‘придти’, ‘приех ать’ н ю д я к о  ‘маленький’

Неопределённое время
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

то-дм  ‘я приехал’, *я пришёл’ ню дяко-дм  ‘я маленький’
то-н ‘ты приехал’, ‘ты при- нюдяко-н ‘ты маленький’ 

шёл’
то- ‘он приехал’, ‘он при- нюдяко ‘он маленький’, ‘она 

шёл’, ‘она приехала’, ‘она маленькая’ 
пришла’

Д в о й с т в е н н о е ч и с л о
то-ни,’ ‘мы (двое) при- ню дяко-ни’ ‘мы (двое) малень-

ехали’, ‘мы (двое) кие’ 
пришли’

то-ди' ‘вы (двое) при- нюдяко-ди' ‘вы (двое) малень-
ехалиʼ, ‘вы (двое) кие’ 

пришли’
то-нгахсС ‘они (двое) при - ню дяко-хо' ‘они (двое) малень-

ехали’, ‘они (двое) кие’ 
пришли’

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
то-ва? ‘мы приехали’, ‘мы при- нюдяко-ва’ ‘мы маленькие'

шли’
то-да$ ‘вы приехали’, ‘вы при- нюдяко-да? ‘вы маленькие’

шли’
то-' ‘они приехали’, ‘они нюдяко- ‘они маленькие’

пришли’
Прошедшее время 

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
т о-дамзь  *я приехал (давноУ ню дяко-дам зь  ‘я был малень- 

‘я пришёл (давно)’ ким’
то-нась ‘ты п риехал (давно)’ ню дяко-нась‘ ‘ты был малень- 

‘ты пришёл (давно)’ ким’
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лю-сь ‘он приехал (давно)ʼ нюдяко-сь ‘он был малень-
‘он пришёл (давно)’ кимʼ
‘она приехала (давно)’ ‘она была малень-
‘она пришла (давно)ʼ кой’

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о
т о-нинзь  ‘мы (двое) ню дяко-нинзь  ‘мы (двое) были ма- 

приехали (давно)’ ленькими’
‘мы (двое) 

пришли (давно)’ 
т о-динзь  ‘вы (двое) ш одяко-динзь  ‘вы (двое) были ма- 

приехали (давно)’ ленькими’
‘вы (двое) 

пришли (давно)’
т о-нгаханзь  ‘они (двое) ню дяко-хонзь  ‘они (двое) были ма- 

приехали (давно)’ ленькими’
‘они (двое) 

пришли (давно)’
М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

т о-ваць  ‘мы приехали нюдяко-ваць ‘мы были маленькими’ 
(давно)’

‘мы пришли 
(давно)’

то-даць ‘вы приехали нюдяко-даць  ‘вы были маленькими’ 
(давно)ʼ 

‘вы пришли 
(давно)’

т о-ць  ‘они приехали нюдяко-ць ‘они были маленькими’ 
(давно)’

‘они пришли 
(давно)’

П р и м е ч а н и е. Подробнее о сказуемостных формах имени будет 
идти речь в соответствующем разделе.

4) Личные суффиксы глагола в переходной форме спряже
ния (когда личная глагольная форма включает в себя указание 
на объект действия) совпадают полностью с притяжательными 
суффиксами имён. Сравнить:

И м я Г л а г о л
вэнеко  ‘собака’ хадо(сь) ‘убить’, ‘добыть’

Единственное число Единственное число
предмета объекта

яэкеко-в ‘моя собака’ хада-в ‘я убил (его)’
■вэнеко-р ‘твоя собака’ хада-р  ‘ты убил (его)’
вэнеко-да ‘его собака’, ‘её со- хада-да  ‘он убил (его)’, ‘она

бака’ убила (его)’
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вэнеко-ми’ ‘собака нас (двоих)’ хада-ми’ ‘мы (двое) убили (его)’ 
вэнеко-ри’ ‘собака вас (двоих)’ хада-ри ’ ‘вы (двое) убили (его)’ 
вэнеко-ди ' 'собака их (двоих)’ хада-ди’ ‘они (двое) убили (его)’ 
вэнеко-ва’ ‘ааша собака’ хада-ва’ ‘мы убили (его)’
вэнеко-ра' ‘ваша собака’ хада-ра' ‘вы убили (его)’
вэнеко-до’ ‘их собака’ хада-до’ ‘они убили (его)’

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  
п р е д м е т а  о б ъ е к т а

вэнеко-хою -и  ‘две мои со- хада-нгахаю -н  ‘я убил (их
бакиʼ двоих)’

вэнеко-хою-д  ‘две твои со- хада-пгахаю -д  ‘ты убил (их
баки’ двоих)’

вэнеко-хою-да  ‘две его со- хада-нгахаю -да  ‘он убил (их
баки’, двоих)’

‘две её собаки’ ‘она убила (их
двоих)’

вэнеко-хою-ни? ‘две собаки нас хада-чгахаю -ни ’ ‘мы (двое)
(двоих)’ убили (их двоих)’

вэнеко-хою-д и' ‘две собаки вас хада-нгахаю -да' ‘вы (двое)
(двоих)’ убили (их двоих)’

вэнеко •хою -ди’ две собаки их хада-нгахаю -да ’ ‘они (двое)
(двоих)’ убили (их двоих)’

вэнеко-хою-на? ‘две наши со- хада-пгахаю -на ’ ‘мы убили (их
баки’ двоих)’

вэнеко-хою-да' ‘две ваши со- хада-нгахаю -да ’ ‘вы убили (их
баки’ двоих)’

еэнет -хою -до’ ‘две их со- хада-нгахаю -до' ‘они убили (их
баки’ двоих)’

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  
п р е д м е т а  о б ъ е к т а

еэнеко-и ‘мои собаки’ хада-я-н ‘я убил (их)’
вэнеко-д ‘твои собаки’ хада-я-д  ‘ты убил (их)’
вэнеко-да ‘его собаки’, ‘её со- хада-я-да  ‘он убил (их)’, ‘она

баки’ убила (их)’
еэнекО'ни? ‘собаки нас (двоих)ʼ хада-я-ни! ‘мы (двое) убили (их)’ 
еэнеко-ди’ ‘собаки вас (двоих)ʼ хада-я-ди* ‘вы (двое)убили (их)’ 
вэнеко-ди’ ‘собаки их (двоих)’ хада-я-ди’ ‘они (двое) убили

(их)’
вэнеко-на’ ‘наши собаки’ хада-я-на’ ‘мы убили (их)’ 
вэнеко-да' ‘ваши собаки’ хада-я-да’ ‘вы убили (их)’
вэнеко-до’ ‘их собаки’ хада-я-до’ ‘они убили (их)’

Эти и некоторые другие факты морфологической неразгра- 
ниченности именной и глагольной основы необходимо учитывать 
для понимания ряда особенностей грамматического строя 
ненецкого языка.
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Наречия н е н е ц к о г о  я з ы к а  в о с н о в н о й  с в о е й  
м а с с е  д о в о л ь н о  б л и з к о  п р и м ы к а ю т  к к а т е г о р и и 
и м е н и .  Значительная часть наречий не утратила ещё связи с 
системой склонения. Эта часть наречий имеет ещё формы всех 
местных падежей (направительного, местного, отложительного 
и продольного). В некоторых случаях система наречевых форм, 
отличается от системы склонения имён только отсутствием 
форм именительного, родительного и винительного падежей, 
а также форм двойственного числа. Сравнить:

И м я  Н а р е ч и е
Напр. п. нгано-н ‘в лодку’ тюко-н  ‘сюда’

‘к лодке’
‘на лодку’

Местн. п. нгано-хона  ‘в лодке’ т ю ко-хона  ‘здесь’
‘на лодке’

Отл. п. нгано-ход  ‘из лодки’ т юко-ход  ‘отсюда’
‘от лодки’

Прод. п. нгано-вна  ‘по лодке’ тюко-вна  ‘по этому месту
(дословно: посюда)’

Некоторые наречия имеют формы местных падежей для 
множественного числа. Сравнить:

И м я  Н а р е ч и е
Напр. п. пэдара-ха’ ‘в. леса’ нга-ха? ‘далеко’ (на вопрос:

куда?)
Местн. п. пэдара-хсСна ‘в ле- нга-ха1 н а  ‘далеко’ (на вопрос:

сах’ где?)
Отл. п. пэдара-хат  ‘из ле- нга-хат  ‘издалека’

сов’
Прод. п. пэдара -а м н а  ‘по ле- нга-'ам на  ‘по далёкому месту

сам’ (дословно: подалёку)’.
В других случаях формы наречий имеют довольно сущест

венные особенности, отличающие их от падежных форм имён. 
Так в местном и отложительном падежах большинство наре
чий имеет усечённые формы (-на  вместо -х-на, -д вместо -х-д). 
Форма направительного падежа характеризуется у большинства 
наречий суффиксом -’ и реже суффиксом -я, присоединяемым 
к основам имён, а форма продольного падежа — суффиксом 
-мна  (свойственным только одному разряду имён с основой на. 
гортанный смычный). Сравнить:

И м я  Н а р е ч и е
Напр. п. т ёня-н  ‘лисице’ т аня-’ ‘туда’

‘к лиси
це’

Местн. п. т ёня-хана  ‘у лиси- таня-на  ‘там’
цы’
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И м я  Н а р е ч и е
Отл. п. т ё н я х а д  ‘от лиси- таня-д ‘оттуда’ 

цыʼ, ‘из ли
сицы*

Прод. п. т ёкя-вна  ‘по лиси- т аня-мна  ‘по тому месту 
це’, ‘за ли- (дословно: потуда)’

сйцуʼ

П р и м е ч а н и е .  Усечённые формы не представляют, тем не 
менее, особенности, присущей только категории наречия. Явление это 
наблюдается сравнительно нередко и при склонении имён. Не 
говоря уже об именах, оканчивающихся на слог со звуком х, при 
склонении которых усечение всех падежных форм, начинающихся со 
звука х , является правилом, ряд других имён с основой на гласный 
звук параллельно с полными падежными формами образуют и усечён
ные формы. Например:

сехэрэна (на ряду с сехэрэхэна  — местн.-тв. п. ед. ч. от сехэры  
‘дорога’).

Явление это наблюдается и в говорах, принятых за основу при 
создании литературного ненецкого языка. Что же касается западных 
говоров тундрового диалекта, особенно говора ненцев Канинского 
полуострова, то у имён с основой на гласный звук образование не 
полных, а стяжённых падежных форм является нормой. Например:

я н а  (вместо яхана)  —местн.-тв. п. от я  ‘место', ‘земля*
яд (вместо яхад) —отл. п. от той же основы
амгдна (вместо нгамгэхэна)—местн.-тв. п. от ам гэ  ‘что?* (больше-

земельское нгамгэ)
амгэд (вместо нгамгэхзд) —отл, п. от той же основы и т. п.

Таким образом, наличие усечённых форм нельзя признать принци
пиальным отличием форм наречий от падежных форм имён.

Близость между именем и наречием в ненецком языке 
наглядно иллюстрируется также тем положением, что в роли 
определения качественной стороны действия используются 
зачастую формы продольного, родительного падежей и даже 
форма основы имён. Например:

7. Пяй ламбакуда пай  нжалъяда. ‘Деревянные лыжи свои 
криво  раскатил’; п а й — основа имени пай скривой\

2. Тикавахана нянда н го б 1 сюрбыв'. ‘Тогда я разом  под
бежал к ней’; нгоб ’— основа количественного числительного 
нгоб9 ‘один’.

3. С ававна енернга. ‘Он стреляет хорошо'\ сававна—прод. п. 
имени саза  ‘добро*, ‘добрый*, ‘хороший*.

4. Х у р к а в н а  манзаран? ‘Как ты работаешь?* хуркавна  — 
прод. п. вопросительного местоимения х у р к а ? ‘какой?*

Помимо рассмотренной группы наречий, являющейся как 
бы переходным звеном от имени к  наречию, в ненецком языке 
имеется ряд наречий, превратившихся уже в неизменяемые 
слова.
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В морфологическом отношении группа эта не представляет 
собой чего-то однородного, хотя для большинства из входящих 
в неё наречий можно ещё с полной очевидностью проследить 
происхождение от изменяемых слов. Способы, при помощи 
которых образованы эти наречия, довольно разнообразны. Наг 
пример:

ханзер’? ‘как?’ — основа имени сер’ ‘дело’ с вопросительным 
префиксом ха '-

нгани' ‘снова’, ‘опять’ — род. п. местоимения м а н и  ‘другой” 
пон ‘долго’ — дат.-напр. п. имени по  ‘год’ 
нгобкана ‘вместе’ — местн.-тв. п. количественного числитель

ного нгоб ' ‘один’
пуна  после’, ‘потом’ — местн.-тв. п. от основы п у й  ‘зад

ний’
невхэна  ‘в старину’, ‘прежде’ — местн.-тв. п. от имени н евхы  

‘старый’
нгобкад ‘часто ’ — отл. п. количественного числительного

Н 2 0 б '  ‘ОДИН’
саць очень’ — неопределённая форма герундия глагола саць  

'быть сильным’, ‘быть бойким’
Особо выделяется группа наречий, образованных с помощью 

суффикса Например:
м ирци ’ 'дёш ево’ тароди’ ‘бесполезно’
пинси’ ‘безбоязненно’ хараси* ‘беспричинно’ 
салси’ ‘безвозвратно’ хум банзи’ ‘напрасно’ 
м унзи ’ ‘молча’
По мнению Г. Н. Прокофьева суффикс I)1, характеризующий 

рассматриваемую группу наречий, представляет собой по своей 
природе суффикс родительного падежа (1уп -й )1.

Если принять во внимание то обстоятельство, что форма 
родительного падежа имён может и в современном ненецком 
языке служить для выражения качественной характеристики 
действия, то гипотеза о происхождении ряда качественных на
речий от формы родительного падежа представляется вполне 
вероятной.

По ряду общих признаков в категорию наречия включаются 
и так называемые послелоги.

Ещё большая близость к категории имени предметно
качественного прослеживается в отношении таких групп слов, 
как местоимения и числительные. Местоимения, включая 
сюда и такие опросительные слова, как хибя?  ‘кто?’ и нгамгэ? 
‘что?’, образуют формы двойственного и множественного чисел, 
присоединяют к своей основе не только падежные, но и лично-

1 В нашем написании гортанный смычный (’).
2 В нашем написании (*,-«, -д). «Языки и письменность народов Севера" 

ч. I, Учпедгиз 1937, стр. 17.
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притяжательные и лично-предназначительные суффиксы, имеют 
ту же систему словообразования. Это же можно, в основном, 
сказать и в отношении числительных с той оговоркой, что числи
тельные (за исключением числительнрго сидя ‘два’) не имеют 
формы двойственного числа, а формы множественного числа 
от эгих основ встречаются лишь в очень ограниченной мере.

Эти и некоторые другие особенности в морфологии, а осо
бенно специфика в значении и синтаксическом употреблении 
(о чём пойдёт речь в соответствующих разделах) дают основа
ния для выделения как числительных, так и местоимений в 
особые части речи.

Ни союзов, ни предлогов в ненецком языке нет.
В значении союзов используются иногда такие слова, как 

няби  ‘другой’, нгани’ ‘опять’, нго’ (нгод) ‘тоже’ и т. д. Например:
Пыдар н га н и ’ хибян? ‘А ты кто?’
Манзараванзь хантадм, пыдар н га н и ’ мякананд хаюин. ‘Я 

пойду на работу, а ты оставайся дома’.
Тэвыв* ига , мяканани хибяхарт  янгговы. ‘Дошёл, а дома 

никого нет’.
Хорецако, н я б и  писякоця. ‘Олешек и мьтшкаʼ.
Мань нгод манзарадм. 'И  я работал’.
Враг’ советской ява’ янггумдавэдо’ нгэидонзь, нгам гэ  нгод  

вунидо’ пирас’. ‘Хотели бы враги уничтожить нашу Советскую 
страну, но не могут’.

И ибт а н га н и ' сита ехэранакзн? 'Или  ты его не знаешь?’
Однако такого рода использование наречий и местоиме

ний наблюдается сравнительно редко. В абсолютном боль
шинстве случаев мы имеем в ненецком языке предложения 
без союзов.

Отношения, выражаемые п р е д л о г а м и ,  передаются иногда 
в ненецком языке с помощью как словоизменительных , так и 
словообразовательных суффиксов. Например:
нисяси' ‘без отца’ я х а н а  'на земле’
лабтэйкон ‘в ящичек’ вархад ‘от берега’
лабт элкохона  ‘в ящичке’ взрувна  ‘по берегу’
нгэхэданда ‘за ногу’ вэнекосавэй 4с собакой’
есявна ‘за  деньги’ пухуцянданя ‘со своей стару

хой’
пэдарахад ‘из леса’ ямгад ‘с моря’
нгацекэн  *к  ребёнку’ п у х у ц я х а н а  ‘у  старухи’
я н  ‘на  землю’ няхаданда ‘у  его товари

ща’, например, 
с глаголом юн- 

ра{,сь)
Даже из этих немногочисленных примеров видно, что один 

и тот же суффикс ненецкого языка может переводиться на 
русский язык различными предлогами.

47



Так суффикс дат.-напр. п. имеет значение предлогов в, до, 
л ,  на. Например:

дат.-напр. п. имени харад  ‘дом’— х а р д а н  означает ‘в дом’,
‘до дому’, ‘к  дому’

„ » я я вар ‘берег’— варан  означает ‘до берега’,
‘к берегу’, ‘на  берег’

Форма местн.-тв. п. переводится с помощью предлогов в, 
на, с, у ,  а форма отл. п. — с помощью предлогов за, из. от., 
г , у .  Например:
•Форма местн.-тв. п. имени пэдара ‘лес’ — пэдарахана  пе

реводится с по
мощью предлога 

в ‘в лесу’
, „ „ „  я то ‘озеро’ — т охона  перево

дится с помощью 
предлога н а

‘на  озере’
„ „ „ „ „ хибяри, ‘человек’— хи б ярихина  пе

реводится с по
мощью предлога 

у  ‘у  человека’
„ п » » нянь ‘хлеб’ — нянь х а н а  пере

водится с по
мощью предло
га с ‘с хлебом’

Форма отл. п. имени пэдара ‘лес’ — пэдарахад  перево
дится с помощью 
предлога и з  ‘а з  ле

су ’
„ п п „ то ‘озеро’ — т оход  переводит

ся с помощью 
предлога с ‘с озера’

„ „ „ т охолкода  ‘учитель’ — т охолкодахад  пе
реводится с по
мощью предлога 
от  ‘от учителя’, а 
в сочетании, на
пример, с глаголом 
юнра(сь) ‘спросить’ 
с помощью пред
лога у  ‘у  учителя*

„ „ „ „ т уда  ‘рука’ — нгудахаданда  в
сочетании, напри
мер, с глаголом н я ’- 
л«г(сб)‘схватить’ пе
реводится с по
мощью предлога 

за  ‘за руку’.
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Наоборот, различные суффиксы ненецкого языка могут слу
жить для выражения одного и того же предлога русского 
языка.

Помимо того, падежные формы ненецкого языка могут со
ответствовать при переводе на русский язык не только пред
ложным, но и беспредложным формам. Например:

вэсакон может означать ‘к старику’ и ‘старику’
т охолкодахад может означать ‘от учителя’ и ‘у учи

теля’ и ‘учителя’
нганохона  „ „ ‘на лодке’ и ‘в лодке’ и

‘лодкой’

С помощью суффиксов передаётся в ненецком языке также 
значение некоторых союзов, частиц, а иногда и наречий рус
ского языка. Например:

Тоходан8а-13ь тодм. ‘Я приехал, чтобы учиться’.
Пэвсюмб’ нисями то. ‘Когда свечерело, пришёл мой

отец’.
Тоб'нанд книгадами та’. ‘Если  придёшь, принеси мне

книгу’.
Вэнекоховада  таня. ‘Собака-то у него есть’.
В эн еко хо р т  харт а мя- 'Даж е у собаки свой чумʼ.

цавэй.
П аникори мякана хаи. 'Только Панико остался в

чуме’.

Подводя итог всему ск азанному, отметим, что в связи с уже  
наметившимися расхождениями между отдельными группами 
слов, обзор частей речи в ненецком языке признано целесо
образным дать по следующим разделам: 1) имя предметно
качественное (т. е. слова, имеющие предметное и каче
ственное значение), 2) числительное, 3) местоимение, 4) на
речие (включающее в себя и категорию послелога), 5) глагол,
Ь) междометие.

В противопоставлении к глаголу, с одной стороны, и к на
речию, с другой, имена предметно-качественные, числительные 
и  местоимения могут быть объединены общим термином 
и м е н а .

Особого рассмотрения требуют категория глагольных имён 
(слов, передающих в именной форме значение действия или 
состояния) и формы герундия.

СТРОЕНИЕ ИМЕННЫХ И ГЛАГОЛЬНЫХ ОСНОВ

По своему строению и именные и глагольные основы не
нецкого языка разбиваются на два класса. Каждый из этих 
классов в свою очередь делится на две группы.
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К I классу имён относятся основы, которые оканчиваются:
1 ) н а  г л а с н ы й  з в у к ,  например: нгуда ‘рука’, не ‘жен

щина’, ни ‘пояс’, нго ‘остров’, т у  ‘огонь’, нгэсы ‘стойбище’,. 
нгэ ‘нога’, ню ‘сын’, нгодя ‘ягода’;

2) на с о г л а с н ы й, за исключением гортанного смычного 
(’), например: яб  ‘счастье’, ‘удача’, халэв  ‘чайка’, вангг ‘я ма’,. 
хад  ‘мятель’, ирий ‘месяц’, варк ‘медведь’, ха л  ‘торф’, вэрм 
‘высохшее русло’, хан  ‘нартаʼ, харп  ‘северное сияние’, хар  ‘нож’, 
лабас ‘лист’, янггэбц ‘песня’.

У имён I класса основа совпадает с формой именительного 
падежа ед. ч.

II класс составляют основы, оканчивающиеся на г о р т а н 
н ы й с м ы ч н ы й (’), например: та’ ‘лётоʼ, нгарти' ‘морской 
заяц’, мл  ‘чум’, тю’ ‘веха’, нюм’ ‘имя’, имбыт’ ‘рубашка’, 
толыр’ ‘число’, мандал’ ‘стадо’, ‘стая’, ‘табун’, ‘куча’, ‘толпа’.

1-ю группу И класса составляют основы, у которых конеч
ный гортанный смычный чередуется со звуком и. Например:

вьС ‘тундра’ — вынд ‘в тундру’ 
та' ‘лето’ ~  т анггана  ‘летом’ 1 
ненэць1 ‘ненец’ — ненцянггад  ‘от ненца’

К этой же группе относятся основы, оканчивающиеся на -м '. 
Например:

ям ’ ‘море’, ‘большая река’, нум ’ ‘небо’, ‘погода’, ню м ’ ‘имя’.
. При склонении основ этого последнего типа происходит 

обычно отпадение конечного гортанного смычного (’) и при
соединение падежных суффиксов к предшествующему конеч
ному гортанному смычному (’) звуку м. Например:

ямгана  ‘в море’, ямгад ‘с моря’, нумгана  ‘в небе’, нумгад  
‘с неба’.

Вместе с тем, в языке бытуют и параллельные формы, 
в которых наблюдается также чередование конечного гортан
ного смычного (’) со звуком к. Например: ямнггана  ‘в море’, 
ям нггад  ‘с моря’, нумнггана  ‘в небе’, нумнггад  'с неба’. Этим 
и объясняется то обстоятельство, почему имена с основой на-м* 
имеют те же особенности склонения, что и другие имена 
первой группы. Следует заметить, что количество имён с 
основой на -м ’ в ненецком языке очень невелико.

2-ю группу II класса составляют основы, у которых конеч
ный гортанный смычный чередуется со звуками д н е .  Например:

м я ’ ‘чум’ ~ м я д м  ‘чум’
тю’ ‘веха’ — тюсм  ‘веху’
имбыт? ‘рубашка’ — имбытадм ‘рубашку’

Ко 2-й же группе II класса относятся также основы, окан
чивающиеся на -р’ и -л ’. Например:

толыр' ‘число’, мандал’ ‘стадо’, ‘стаяʼ, ‘табун’,.‘куча’, ‘толпа’»

1 Перед г звук « перех >дит всегда в нг.
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При склонении части слов на -р’ и -л ' наблюдается отпа
дение конечного гортанного смычного (’) и присоединение 
падежных суффиксов к предшествующим конечному гортан
ному смычному (’) звукам -р  и -л. Например:

падарм ‘бумагу’, есерм ‘парус’, ёнарм ‘тысячу’, нахарм  
‘орех’, м анзахалм  ‘спусковой крючок у ружья’, саболм  ‘бо- 

•лотоʼ, ‘топьʼ.
У др\гой части основ этой подгруппы происходит чередо

вание конечного гортанного смычного (’) со звуком д. Напри
мер:

иарадм  ‘город’, Хаерадм ‘солнце’, подерадм ‘лямкуʼ, нгаво- 
ладм  ‘приманку’, меладм  ‘мастера’. В силу этого имена с осно
вой на -/>’ и -л ’ склоняются так же, как и остальные имена
2-й группы II класса.

Таким образом, решающим признаком для отнесения имен
ной основы II класса к 1-й или 2-й группе является тип чере
дования конечного гортанного смычного (’). Если конечный гор
танный смычный (’) чередуется со звуком «, имя относится к  
1-й группе, если — с д или с —ко 2-й группе. Так, например,, 
основы ил’ ‘жизньʼ и сял' ‘подмышка’ по внешнему признаку 
(оканчиваются на -л ’) должны быть отнесены ко 2-й группе. 
Тем не менее они относятся к 1-й группе, так как конечный (’) 
их чередуется со звуком п. Например:

илнггана  ‘в жизни’, сялнггана  ‘подмышкой’.
По образцу склонения имён с явно выраженным чередо

ванием склоняются и имена с аналогичным строением основы 
и в тех случаях, когда чередования конечного (’) с другими 
звуками не наблюдается.

Вследствие чередования конечного (’) со звуками н, д и с, 
значительное большинство имён II класса имеет две основы. 
Первая основа оканчивается на (’), вторая — на тот звук, с ко
торым этот (’) чередуется. Например:

П е р в а я  о с н о в а  В т о р а я  о с н о в а
та' ‘лето’ тан
вы' ‘тундра’ вин
м я ’ ‘чумʼ мяд
тю' ‘веха’ тюс

П р и м е ч а н и е .  У имён II класса, оканчивающихся на (’) с пред
шествующим согласным, при образовании второй основы между пред
шествующим (’) согласным и звуком, с которым чередуется (’), встав
ляется соединительный гласный а. Например:

П е р в а я о с п о в а  В т о р а я  о с н о в а
ман* ‘куст’ манас
имбыт' ‘рубашка* имбытад
хаер' ‘солнце’ хаераЬ
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Если конечный (') следует за палатальным согласшм, то на 
письме выражение палатализац ии эгого согласного достигается тем, 
что соединительный гласный обозначается буквой я .
Например:

П е р в а я  о с н о в а  В т о р а я  о с н о в а
пись’ ‘смех’ писян'
ненэць’ ‘ненец’, ‘челе век’ ненэцян

При склонении имён II класса одни падежные формы обра
зуются от первой основы, другие — от второй основы.

В предложении первая основа используется для выражения 
субъекта, вторая — для выражения определения.

Примеры:
1. Та- ёльцьнггана Нгэрм няна х а е р ’ ни падир’. ‘Летом на 

Севере солнце не заходит’.
Х а ер ’ тарпвы'. ‘Взошло солнце\

Сравнить:
Хаерад сэвко хунахарт  лохокохона ’ нись ха'мор'. ‘Ни 

когда не попадал в наш угол луч солнца'.
2. Пэдара вархана нгоб’ нгарка м я ’. ‘На краю леса — один 

большой чум ’.

Сравнить:
М яд ерв тунда хэвхана тода'явы. ‘Хозяин чума греется 

около огня’.
Лишь сравнительно небольшая часть имён II класса не имеет 

второй основы. Это, главным образом, имена, у которых основа 
оканчивается на -/>’ или -л'. Например:

падар’ ‘бумага’ м ир ’ ‘цена’, ‘товар’
вяр ' ‘грязь’ н ёх о л ’ ‘грязь’
т абадяр' ‘указание’ хам бол ’ ‘сор’

По своему строению г л а г о л ь н ы е  о с н о в ы, как и основы 
именные, также распадаются на два класса. Однако принцип 
деления на классы глагольных основ несколько иной.

К I классу относятся глагольные основы, конечный звук 
которых п ре кггавляет собой тот или иной г л а с н ы й .  Например:

х а н а  (основа глагола хана(сь) ‘унести’, ‘увезти’), м эн е  (основа 
глагола мэне(сь) ‘любить’), ми- (основа глагола мись ‘смасте* 
рить’), х о - (основа глагола хось ‘найти’), т ю - (основа глагола 
тюсь ‘войти’), мэ- (основа глагола мэсь ‘взять’).

Ко II классу относятся глагольные основы, оканчивающиеся 
н а  с о г л а с н ы й з в у к .  Число согласных, выступ ающих в ка- 
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честве конечного звука глагольной основы, ограничено. В по
ложении конечного звука используются только три согласных: 
н, м  и (’).

В зависимости от конечного звука глагольные основы II 
класса (так же как и именные основы) разбиваются на 2 гр} ппы,

К 1-й группе II класса относятся глагольные основы с ко
нечным сонорным согласным и  или м . Например:

м ин- (основа глагола минзъ ‘идти’), я б т у н - (основа глагола 
ябтунзь  ‘охотиться на гусей’), парум - (основа глагола парумзь 
‘поспешить’), я р у м - (основа глагола ярумзь ‘заплакать’).

Ко 2-й группе II класса относятся глагольные основы с ко
нечным (’). При этом конечный (’) основы может следовать 
как за одним из гласных звуков, так и за согласными р  и л . 
Например:

(основа глагола ёць ‘потерять’), п у ’- (основа глагола пуи,ь 
‘подуть’), яр '- (основа глагола ярць ‘плакать’), пад ал '-  (основа 
глагола падалць ‘поставить’).

Глаголы 2-й группы II класса, у которых конечному гор
танному смычному основы предшествует гласный звук, имеют 
вторую основу. В форме второй основы конечный (’) чере
дуется со звуком с. Например:

П е р в а я  о с н о в а  В т о р а я о с н о в а
ёць — ‘потерять' ё'- ёс-
пирэць — ‘смочь* пир(э)'- пирэс-
миць — ‘отдать’ ми'- мис-
манэць — ‘увидеть* м анэ'- м а :эс -
мэць — ‘держать’ мэ'- м эс-

Глаголы 2-й группы II класса, у которых конечному (’) 
предшествуют звуки р  и л ,  второй основы не имеют.

П р и м е ч а н и е .  Не исключена возможность, что конечный я  
в глагольных основах возник в результате чередораипя с (), как это 
наблюдается у  именных основ, относимых к этой же группе. Именно 
в этом случае звуку  к  свойственно озвончение следующего за ним 
глухого звука (например, с), чередование с нг  и й и некоторые дру
гие фонетические особенности, характерные в равной мере и для имен
ных и для глагольных основ 1-й группы 11 класса.

На основании некоторых фонетических данных можно также до
пустить, что за конечным м  глагольных основ гожет следовать (’) 
(как это наблюдается у соответствующих именных основ).

При наличии такого рпда допущений получается почти полная 
аналогия в строении именных и глагольных основ.

О снова глагола, в противоположность основе имени, не 
всегда представляет собой законченное слово. В качестве зна
менательных слов используются только двусложные и много
сложные основы глаголов I класса.
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Глагольные основы II класса не имеют значения закончен
ного слова. Лишь у глаголов 2-й группы II класса, основа 
которых оканчивается на (’) с предшествующими л  и /?, на
блюдается с о в п а д е н и е  основы с формой 2-го л. ед. ч. по
велительного наклонения для непереходного типа спряжения.

При выделении глагольной основы приходится нередко при
бегать к фонетическому анализу. Всё же умение выделить 
основу того или другого глагола совершенно необходимо, так 
как без этого в ряде случаев невозможно понимание особен
ностей образования как личных форм спряжения, так и ряда 
лексических форм.

I. ИМЯ ПРЕДМЕТНО-КАЧЕСТВЕННОЕ 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИМЁН

Производные имена могут быть образованы двумя спосо
бами:

1) м о р ф о л о г и ч е с к и м  (путём присоединения к основе 
словообразовательного суффикса),

2) с и н т а к с и ч е с к и м  (путём сочетания двух именных 
•основ с новым значением).

Первый способ образования новых именных значений я в
ляется более распространённым.

Наибольшим распространением пользуются в ненецком языке 
следующие лексические формы имён.

1. У в е л и ч и т е л ь н а я  форма характеризует большую вели
чину предмета, а также высокую степень качества или свойства. 
Образуется увеличительная форма с помощью суффикса я . На
пример:
харад  ‘дом1 ~  харда'я  ‘домище’ 
то ‘озеро’ ~ т о 'я  ‘озерище'
т а р ка  ‘большой’ — нгарка'я ‘очень большой’ (доел.: большу

щий)
пирця  ‘высокий’ ~ пирця'я  ‘очень высокий’ (высоченный) 
.сава ‘хороший’ — сава'я  ‘очень х ороший’

Для обозначения особенно большого размера предмета 
используется также сочетание того или иного имени со сло
вом сюдбя ‘великан’. В сочетаниях этого рода слово сюдбя 
занимает всегда позицию определения. Например:

сю дбя понгга ‘огромный невод’ (доел.: великан-невод) 
сю дбя хар  ‘огромный нож’ (доел.: великан-нож) и т. д.

2. С р е д н е - у в е л и ч и т е л ь н а я  форма служит для обозна
чения качества или свойства, присущих тому или иному пред
мету в не очень высокой, но и в не очень низкой степени. 
Характеризуется средне-увеличительная форма суффиксом 
-мбо 7.
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нгарка ‘большой* ~  нгаркамбой  ‘довольно большой’, ‘не такой
маленький*

пирця  ‘высокий* ~  пирцямбой  ‘довольно высокий’, ‘не такой
низкий'

3. С р а в н и т е л ь н а я  форма служит для сравнения двух или 
нескольких предметов, обладающих одним и тем ж е свойством 
в разной степени. Характеризуется сравнительная форма суф
фиксом -р к а . Например:

нгарка ‘большой’ ^  нгаркарка  ‘побольше’ 
пирця ‘высокий’ ~  парцярка  ‘повыше’

П р и м е ч а н и е .  Суффикс сравнительной формы -рка  исполь
зуется также для образования формы у п о д о б и те л ь н о й .  На
пример:

сюдблрка ‘похожи1) на великана’ от содбя *великан* 
луцарка  ‘похожий на русского’ от луца  ‘русский*

С помощью суффикса -р к а  образуются описательные названия 
некоторых животных. НапрI мер:

вэбарка ‘белуха* (дословно: л исто подобная) от вэба ‘лист’ 
хабтарка  ‘бесплодная важенка’ (дословно: быкоподобная) от 

хабт ‘бык*

4. У м е н ь ш и т е л ь н а я  формн (в противоположность уве
личительной) характеризует небольшой размер предмета, 
а также невысокую степень качества или свойства.

Образуется уменьшительная форма с помощью суффикса -к о , 
(~ку). Например:

харид  ‘д ом’ ~ х а р д а к о  ‘домик* 
яха  ‘река’ ~ я х а к о  ‘речка’ 
вэзи ‘плохой’ — вэвако  ‘плохонький’

Уменьшительная форма содержит в себе также оттенок ласка- 
тельности. В силу этого суффикс -к о  является обычным ком
п онентом в собственных именах (особенно в именах детей), 
а также в названиях животных. Например:
Савлёко  (имя мальчика) от Савлё
Н еко  (имя девочки) образовано от слова не
Хасаеако (имя мальчика) образовано от слова хасава
нохоко  уменьшительно-ласкательная форма от нохо  ‘песец* 
т ёняко  ‘лисичка’ от тёня  ‘лиса’ 
пияко  ‘горностайчик’ от пия ‘горностай’

П р и м е ч а н и е .  Здесь мы наблюдаем любопытное пережиточно 
сохранившееся свидетельство отношения охотничьих племён к диким 
животным; являющимся предметом их промысла.

У ряда имён суффикс -ко  настолько сросся с основой, что 
почти перестал осознаваться как составная, легко отделяемая

Например:
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от основы часть слова. Наблюдается это в таких словах, 
как: вэнеко ‘собака’, вэсако ‘старик’, сянако  ‘игрушка’ и пр.

5. Л а с к а т е л ь н о - с о ж а л и т е л ь н а я  форма характери
зуется суффиксом -ц я , выступающим обычно в сочетании 
с уменьшительным суффиксом -к о . Например:

ты ‘олень’ — т эк о ц я  ‘олешек’ 
харад  ‘домʼ — хароакоця  ‘домишечка’

6. П р е н е б р  е ж и т е  л ь н о-со ж а л и те  л ь н а я форма х а
рактеризуется суффиксом -е, вступающим обычно в сочетание 
с суффиксами -ця , -к о  (-ка) и -ко ц я . Например:

пухуця  ‘старуха’ — п ухуц яе  ‘старушёнка’ 
вэсако ‘старик’ — вэсакоцяе  ‘старикашка’ 
хар  ‘нож* — харкае  ‘ножишко’

В ряде случаев форма с суффиксом -е не имеет оттенка 
пренебрежительности, а служит лишь для выражения сожа
ления. Например:

хада  ‘бабушка’ — хадаеда  ‘бедная его бабушка’ 
небя  ‘мать’ — небякаеда ‘бедная его мать’ 
ева ‘сирота’ — евакоцяе ‘бедный сиротка’

Все вышеперечисленные словообразовательные формы пред
ставляют собой особую группу в разделе словообразования. 
Все они характеризуются суффиксами субъективной оценки.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что все эти лекси
ческие формы могут б ыть образованы от каждой именной 
основы, если только это допустимо по.смыслу.

7. У п о д о б и т е л ь н а я  форма употребляется в случае упо
добления одного предмета другому. Характеризуется уподоби
тельная форма суффиксами -р а х а  (для имён I класса), -ла х а  
(для имён И класса). Например:

нибя  ‘игла’ — нибпраха  ‘подобный игле’ 
мя' ‘чумʼ — м я л а х а  ‘подобный чуму’

Суффикс -раха  широко используется для образования 
названий' .цветов, являющихся нередко описательными. 
Например: "
н ум ла ха  ‘голубой’ (доел.: подобный небу) от нум ’ ‘небо* 
сю нраха  ‘голубой’ ( ,  „ пару) от сюн ‘пар’
нгам дэлаха  ‘зелёный’ ( „ „ траве) от нгамдэ' ‘трава*
падераха  ‘жёлтый’ ( „ „ желчи) от ладе‘желчь’

В сочетании с личной глагольной формой значение уподоби
тельное™ выражается чаще не суффиксами -р а ха  (-ла х а ),  
а суффиксами -д(а)рем ’ (•д(а)рев>) (для имён I класса и
1-й группы II класса) и суффиксами -т (а)рем ’ (-т (а)рев'1)  
(для имён 2-й г руппы И класса). Например:
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Капиталист ’ вэява  ̓ енздей нгодя тебтдарем' пат гы рпи- 
донзь. ‘Капиталисты выжимали нашу кровь, как сок брусники’.

Стаханов серт рев ' манзарахава'Х ‘Будем работать, как  
Стаханов!’

Сравнить:
Ленин т о’л а х а д а ’ нгада'1 ‘Будьте такими, как Ленин’.
8. У с т у п и т е л ь н а я  форма характеризуется суффиксами 

-Х 'р т 1 (для им^н 1 класса), -г а р т 2 (для имён 1-й группы 
II класса) -к а р т 8 (для имён 2-й группы II класса). Перево
дятся эти суффиксы обычно словом „д а ж е Например:

пися ‘мышь’ — писяхарт  ‘даже мышь’ 
я м ’ ‘море’ — ямгарт  ‘даже море’ 
нгу' ‘следʼ ~  нгукарт  'даже след’

В сочетании с отрицательными глаголами или с глаголами 
в отрицательной форме спряжения суффиксы •х -р т , -га р т , 
•к а р т  приобретают значение отрицательной частицы.

Т у х у р т  янггу, пэвдя хардакоцяехэрт  янггу. 'Ни огня, ни  
тёмной хаты’.

9. У т в е р д и т е л ь н а я  форма образуется с помощью суф
фиксов -х-ва  1 (для имён I класса), -гава  2 (для имён 1-й группы 
II класса), -к а в а ъ (для имён 2-й группы II класса). Например:

пися ‘мышь’ — писяхава  ‘мышь-тоʼ 
ям ’ ‘мореʼ — ямгава  ‘море-то’ 
нгу' ‘след’ ~ н г у к а в а  ‘след-тоʼ

10. Ф о р м а  о б л а д а н и я  имеет своим оформителем суф
фиксы -савэй  (для имён I класса), -з а в э й * (для имён 1-й группы 
II класса,), -ц а в э й ь . (для имён 2-й группы И класса) и, как 
явствует из самого названия этой формы, характеризует обла
дание тем или иным предметом. Например:
вэнеко ‘собака’ — взнекосавэй  ‘имеющий собаку’
ты ‘олень’ — тэсаеэй  ‘имеющий оленей’
не ‘женщина’, ‘жена’ ^  несавэй  ‘имеющий жену’,

‘женатый’
си ‘ды ра’ — сисавэй  ‘с дырой’, ‘дырявый’

1 При образовании уступительной и утвердительной форм от имён
I класса наблюдается действие закона ассимиляции гласных (т. е. после 
начального х  суффикса следует тот же гласный, на который оканчивается 
основа). Если основа имени оканчивается на согласный звук, то за началь
ным х  суффикса .следует всегда а .

2 У имён 1-й группы II класса с основой на (’), чередующийся со зву
ком н, уступительная и утвердительная формы образуются от второй 
основы. При этом конечный н  основы под влиянием начального г  суффикса 
переходит в нг.

3 У имён 2-й группы II класса уступительная и утвердительная формы 
образуются от первой основы. При этом конечный (’) основы сливается с на
чальным звуком суффикса.

* См. сноску 1 на стр. 58.
5 См. сноску 2 на стр. 58.
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Обладание тем или иным качеством или свойством харак
теризуется суффиксом -ля п гг . Например:
пэ ‘камень’ — п зл я н гг  ‘каменистый’ (но ‘каменный’

пэ)
лы ‘кость’ — л э л я н гг  ‘костистый’ (но ‘костяной’ лы)
сарё ‘дождь’ ~  са р ёлян гг  ‘дождливый’ (но ‘дождевой’

сарё)
хол  ‘гора’ — хо 1 лян гг  ‘гористый’ (но ‘горный’ хой) 
тюнд ‘грань’ — т ю ндлянгг  ‘гранёный’

хара  ‘извилина’ — х а р а л я н гг  ‘извилистый’

нюл ‘ил’ — н ю л ля н гг  ‘илистый’
11. Ф о р м а  н е о б л а д а н и я  представляет собой лекси

ческую форму по значению своему прямопротивоположную 
форме обладания. Выражается она с помощью суффиксов -сяда  
(для имён I класса), 'З я д а 1 (для имён 1-й группы II класса), 
-ц я д а 2 (для имён 2-й группы II класса). Например:
вэнеко ‘собака’ ~ вэн еко сяд а  ‘не имеющий

собаки’
ты ‘олень* — тэсяда  ‘не имеющий

оленей’
не ‘женщина*, ‘жена’ — несяда  ‘не имеющий

жены’, ‘холо
стой’

В сочетании с личной глагольной формой форма необла
дания оформляется обычно не суффиксами -сяда, -зяд а  
-цяда , а суффиксами -си' (-сипъй), -з и ’ (-зй п о й ), -ци? (-цчпой)\

В сочетании с этими суффиксами именная форма получает 
значение наречия. Например:

Хайлада м ун зи .’ х а ’мыд’. ‘У него беззвучно покатились 
слёзы’.

П р и м е ч а н и е .  Суффиксы -сяда, -зяда, -цяда  (так же как и 
соответствующие им суффиксы -сапой, -запой, -ципой), собственно, 
представляют собой слов юбразов 1тел1 ные формы от основы -ся, 
имеющей глагольный характер. Но так как основа эта встречается 
только в сочетанчи с другими основами и самостоятельного употреб
ления не имеет, то принято включать её в число словообразователь
ных суффиксов.

12. О г р а н и ч и т е л ь н а я  форма имеет своим оформителем 
суффиксы -ри (для имён I класса), -л г  (для имён. II класса). 
Переводится эта форма с помощью слов „только*, „лишь'1.

1 У имён 1-й группы И класса с основой на (’), череаующийся со зву
ком и, суффиксы -завэй  и -зяда  присоединяются ко второй основе.

2 У имён 2-й группы II класса суффикса формы обладания и фг>рмы не
обладания присоединяются к первой основе.
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вэнеко ‘собака' -^вэнекори  ‘только собака’, ‘лишь собака’ 
м я ’ м’ ~ м я л и  ‘только чум’, ‘лишь чум*

13. Ф о р м а  п р и н а д л е ж н о с т и  и м е с т о н а х о ж д е 
н и я  выражает связь того или иного предмета с определённым 
местом. Характеризуется эта лексическая форма суффиксами 
х ы  (для имён I класса), -гы  (для имён 1-й группы II класса),

-кы  (для имён 2-й группы II класса). Приблизительно в 
этом же значении используются также формы с суффиксами 
-ь/, -нгы , -шш, -ай. Например:

вар ‘берег’, ‘край* ~  вархы  ‘находящийся на берегу', ‘при
брежный', вары ‘крайний'

харад ‘дом’ ~  хардахы  ‘находящийся в доме’ 
м я’ ‘чум'~ м я к ы  ‘находящийся в чуме’, ‘принадлежащий 

к чуму’

Словообразованием этого же типа являются в ненецком 
языке слова:

нумгы ‘звезда’ (дословно: ‘то, что находится на небе’, ‘то, 
что принадлежит к небу’ от нум ’ ‘небо’) 

нгадыхы ‘чужой’ 
неехы ‘старый’
маханянгы , махании ‘правый' (дословно: ‘к спине принад

лежащий*, ‘находящийся на стороне спины’ от м аха  ‘спина’) 
сятанянгЫу сятаний ‘левый’ (дословно: ‘к лицу принадле

жащий’, ‘находящийся на стороне лица’ от ся’ ‘лицо’)

14. Р а з г р а н и ч и т е л ь н а  я форма, суффиксы -ю м ’ (для 
двойственного числа предмета), -до’ (для множественного 
числа предмета). Например:

нгарка ‘большой’, ‘старший’ ~ н га р ка ю м ' ‘ббльший из двух', 
‘старший из двух’, нгаркад<У ‘больший из многих’, ‘старший 
из многих’

нюдя ‘маленький’, ‘младший’ ~  нюдяюм* ‘меньший из двух’, 
“младший из двух’, нюдядо* ‘меньший из многих’, ‘младший 
из многих’

сава ‘хороший’ ~ с а в а ю м у ‘лучший из двух’, савадо' ‘луч
ший из многих’.

ТИПЫ СКЛОНЕНИЯ

В ненецком языке имеется три типа склонения имён:
1. Основное склонение.
2 . Лично-притяжательное склонение.
3. Лично-предназначительное склонение.
Каждый тип склонения характеризуется особой системой 

падежных суффиксов.

Например:
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Имена в основном склонении изменяются по семи падежамг 
именительному, родительному, винительному, дательно
направительному, местно-творительному, отложительному, 
продольному.

И м е н и т е л ь н ы й  п а д е ж  отвечает на вопросы: хибя?  
‘кто?*, нгамгэ? ‘что?’. Внешним признаком им. п. ед. ч. является 
отсутствие падежного суффикса, в силу чего форма им. п. 
ед. ч. совпадает всегда с формой основы (для имён II класса 
с формой первой основы). Например:

нго ‘остров’, ню ‘сын’, хан  ‘нарта’, хар  ‘нож’, ненэць’ ‘че
ловек’, ‘ненец’, падар' ‘бумага’

В двойственном и во множественном числах им. п . обра
зуется с помощью присоединения к основе имени соответ
ствующего показателя числа (-•*-’, -г’, -к ’— для дв. ч. 
(’) — для мн. ч.). Например:

нгохо ’ ‘два острова’, нго’ ‘острова’ 
х а н х а ’ ‘две нарты’, ха н ' ‘нарты’

У имён I класса, оканчивающихся на глухой согласный 
звук, показатель дв. ч: присоединяется с помощью соеди
нительного гласного а. Например:

сармик ‘волк’, сармикаха’ ‘два волка’.

У имён 1-й группы II класса, оканчивающихся на (’), чере
д ующийся с я, показатель дв. ч. присоединяется ко - второй 
основе. При этом под влиянием начального г суффикса ко
нечный я  основы переходит в яг.

У имён 2-й группы II класса показатель дв. ч. при
соединяется к первой основе.

У имён II класса форма им. п. мн. ч. образуется от вто
рой основы. Например:

вэ’ ‘собака’ (вторая основа вэн), в эя ’ ‘собаки’ 
м я’ ‘чум’ ( „ „ мяо), м я д ’ ‘чумы’ 
тю* ‘веха’ ( „ „ тюс), т ю с’ ‘вехи’

У имён II класса, не имеющих второй основы, форма им. п. 
мн. ч. совпадает с формой им. п. ед. ч. Например:

падар’ ‘бумага’ и ‘бумаги’, сер* ‘дело’ и ‘дела’.
Р о д и т е л ь н ы й  п а д е ж  отвечает на вопросы: хибя’?  

‘кого?’, нгамгэ'? ‘чего7’, хибя  ё'эй? ‘чей?’ ‘чья?’ ‘чьё?’. Оформи
телем род. п. в ед. ч. является суффикс гортанный смыч
ный (’), присоединяемый к основе имени (у имён II класса— 
ко второй основе). При образовании формы род. п. ед. ч. 
наблюдается в ряде случаев чередование (’) со звуками н  
и д. Например:

Основно е склонение
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пи ’ ер' ‘полночь’ (дословно: ночи середина); п и ' — род. п. 
-ед. ч. от пи ‘ночь’

пяд  хасава' или п я к  хасава’ (вместо п я ' хасава’) — ‘лесные 
ненцыʼ; п я д  или п я н  ( п я ’) — род. п. ед. ч. от пя ‘дерево’, 
‘лес’

м яд н  тер’ (вместо м я д ' тер') ‘жители чума'; м я д и  (м яд ')— 
род. п. ед. ч. от м я’ ‘чум’

При образовании род. п. от имён II класса с основой на -м ' 
происходит чередование предшествующего гортанному смыч
ному (’) звука м  с в .  Например:
н у в ’ вар ‘край не5а’, н у в ’—род. п. ед. ч. от нум ’ ‘небо* 
я в ' вархана ‘на берегу моря’, я в ’—род. п. ед. ч. от ям ' ‘море*

У имён II класса, не имеющих второй основы, форма род. п. 
ед. ч. совпадает с формой им. п. ед. ч .1

Форма род. п. ед. ч. в ненецком языке сравнительно мало 
употребительна. Зачастую в значении род. п. используется 
■форма им. п. ед. ч., т. е. форма основы (у имён II класса — 
вторая основа).-

При образовании род. п. дв. ч. к основе имени присоеди
няется только показатель дв. ч. ( -х - \ -г’, -к *).

При образовании род. п. мн. ч. участвует также показа
тель мн. ч. гортанный смычный (’), но показатели числа 
присоединяется не к основе имени (как для им. п. мн. ч.), 
а к форме вин. п. мн. ч. (Об особенностях о бразования формы 
вин. п. мн. ч. см. ниже).

В и н и т е л ь н ы й  п а д е ж  отвечает на вопросы хабям?  
‘кого?*, нгамгэм? ‘что?’. В ед. ч. вин. п. имеет своим оформи
телем суффикс -м. Например:

О с н о в а  В и н. п. ед. ч.
то ‘озеро’ — том  
са ‘постромка’ ~  сам  
нгуда  ‘рука’ — нгудам
хан  ‘нарта’ — ханм  
вар ‘берегʼ — варм

У имён I класса с основой на согласный звук суффикс 
вин. п. присоединяется к основе без посредства какого-либо 
с оединительного гласного. Например:

О с н о в а  В и н. п. ед. ч.
харад  ‘дом’ — харадм  
хар  ‘нож* ■— харм

1 Как можно заключить из вышесказанного, в ненецком языке наблю
дается нередко внешнее совпадение различных форм слова. Так, например, 
слово пя' можно рассматривать и как им. п. мн. ч. и как род. п. ед. ч., 
слово паоар' — как им. п. ед. ч., им. п. мн. ч. и род. п. ед. ч. Во всех этих 
и подобных им случаях решающую роль для определения формы слова 
играет контекст,
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У имён 1-й группы II класса с основой на -лС при обра
зовании вин. п. ед. ч. (так же как и при образовании род. п . 
ед. ч.), предшествующий гортанному смычному (’)звук  м  пере
ходит в в. Например:

О с н о в а  Вин.  п. ед. ч.
ям ' ‘море’ — явм  
нум' ‘небо’ — нувм

У имён 2-й группы II класса суффикс вин. п. ед. ч. при
соединяется ко второй основе. Например:

м я ’ (вторая основа мяд) ‘чум’ ~ м я д м  
хаер' ( „ „ хаерад) ‘солнце’ — ха ер а д м
т охо’ ( ,, „ тохос) ‘ткань’ ~ т о х о с м

У имён II класса, не имеющих второй основы, при обра
зовании вин. п. происходит утрата конечного (’) основы и при
соединение суффикса -м  к звуку, предшествующему (’). На
пример:

падар' ‘бумага’ ■— падарм  
сер' ‘дело’ — серм 
нёхол ' ‘грязь’ — нёхо лм

В дв. ч. вин. п. не имеет падежного суффикса и также, 
как и им. и род. п.п., присоединяет к основе имени лишь 
показатель дв. ч. (-х-', г', -к'). Таким образом, в дв. ч. одна и 
та же форма (основа-|-показатель числа) может употребляться 
и как именительный, и как родительный, и как винительный 
падеж. Уточнение значения достигается лишь в предложении 
в связи с выполнением определённой синтаксической функции. 
Например:

Х а са ва ха ' ёрнгаха'. ‘Двое муж нин  ловят рыбу сетями’; 
ха са ва ха ' в предложении подлежащее, подлежащее же в не
нецком языке имеет всегда форму им. п.

Тюку хасаваха ' харад ш колахад хубт а ни т а '. ‘Д ом 
этих двух мужчин недалеко от школы’; ха са ва ха ’—в предло
жении определение и рассматривается в данном случае как 
форма родительного падежа.

Х а са ва ха ' мяд хэвхана  маяэ'нга хаюдо’. ‘Около чума они 
увидели д вух  м у ж ч и н х а с а в а х а ’ — в этом предложении 
является прямым дополнением, прямое же дополнение, как 
норма, выражается винительным падежом.

Так по аналогии с другими случаями, когда падежное зна
чение имеет и формальное выражение, имена с суффиксом 
двойственного числа принято рассматривать как имеющие 
форму им. п., если они выражают в предложении подлежащее, 
как имеющие форму род. п., если они выражают в предложении 
определение, как имеющие форму вин. п., если они выражают 
в предложении прямое дополнение.
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Что касается образования формы вин. п. мн. ч., то оно- 
является довольно сложным и многообразным.

По способу образования вин. п. мн. ч. все имена в ненец
ком языке могут быть разбиты на три группы, не совпадаю
щие с классами и группами склонения, хотя разделение и здесь 
проводится по фонетическому признаку.

П е р в у ю  г р у п п у  по  с п о с о б у о б р а з о в а н и я в и н . п .  
м н. ч. составляют имена, основа которых оканчивается на- 
звуки е, э, и, ы, у, й и односложные имена с основой на О:

В т о р у ю  г р у п п у  составляют имена с основой на а, 
а также двусложные и многосложные имена с основой на о.

Т р е т ь ю  г р у п п у  составляют имена сосновой на соглас
ный звук (в том числе и имена, оканчивающиеся в основе на 
гортанный смычный (’) ) . Исключение представляют собой 
имена с основой на й.

I. И м е н а  с о с н о в о й  на  е,э, и, ы, у, й и о д н о с л о ж 
н ы е  и м е н а  с о с н о в о й  на о.

У имён этих форма вин. п. мн . ч. совпадает с формой 
основы. Например:

О с н о в а  Вин.  п. мн.  ч.
не ‘женщинаʼ-~ не ‘женщин’
пэ ‘камень’ — пэ ‘камни’
пи ‘ночь’ ~ я м  ‘ночи’
нгэсы ‘посёлок’~нгэсы  ‘посёлки’
ту ‘огонь’ ^ т у  ‘огни’
ной ‘сукно’ — ной ‘сукна’
хо  ‘берёза' — хо  ‘берёзы’

Как видно из приведенных примеров, имена, относимые по- 
способу образования вин. п. мн. ч. к 1-й группе, и в форме 
вин. п. мн. ч. сохраняют свою основу в нейзменном виде. 
Этим имена первой группы существенно отличаются от имён, 
двух остальных групп.

II. И м е н а  с о с н о в о й  на  а,  а т а к ж е  д в у с л о ж н ы е  
и м н о г о с л о ж н ы е  и м е н а  с о с н о в о й  на о.

У имён этих форма вин. п. мн. ч. образуется следующими 
способами:

1. У имён с основой на а.
1) Конечный а  перегласовывается в и. Например:

О с н о в а  Вин.  п. мн.  ч.
еада ‘слово’ ~  вади ‘слова’ 
хада  ‘коготь’ — хади  ‘когтиʼ 
нгодя  ‘ягода’ ^  нгоди ‘ягоды’ 
н я  ‘товарищ’ — ни  ‘товарищей’
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2) Конечный а  перегласовывается в ы. Например:
вэбарка  ‘белуха’ — вэбаркы  ‘белух* 
я л я  ‘день’ ~ я л ы  ‘дни’ 
х а л я  ‘рыба’ — ха лы  ‘рыб’

3) Конечный а перегласовывается в о . Например:
са ‘постромка’ — со ‘постромки’ 
я  ‘земляʼ — ё ‘земли’

4) Конечный а  отбрасывается. Например:
хода  ‘шкураʼ ~ х о б  ‘шкуры  ̓
т ёня  ‘лисица’ — т ёк  ‘лисиц’ 
лат а  ‘доска’ — лат  ,‘доски’

2. У имён с основой на о.
1) Конечный о перегласовывается в у .  Например:

О с н о ва Вин.  п. мн. ч.
ябт о  ‘гусь’ ~  ябт у  ‘гусейʼ 
нгано  ‘лодка’ — нгану  ‘лодки’

2) В виде исключения конечный о перегласовывается в и. 
Например:

нохо  ‘песец’ ~  носи ‘песцов*
Перегласовка и выпадение конечного гласного сопровож

дается в ряде случаев дополнительным изменением звукового 
состава основы. Например:

т уб ка  ‘топор’ ~ т у б ц и  ‘топоры’
м а ха  ‘спина’ ^  мае'л ‘спины’
енгга  ‘шагʼ — ен зп  ‘шаги’
я х а  ‘река’ ~ е с и  ‘реки’
т ибя  ‘зуб’ — /ии в ‘зубы’
хасава  ‘мужчина’— хасез  ‘мужчин’
нохо  ‘песец’ — носи ‘песцов’

Характерной особенностью этой группы имён является, 
•таким образом, происходящее в них при образовании формы 
вин. п. мн. ч. изменение звукового состава основы— я вление 
внутренней флексии,—типичное для языков флективного строя.

III. У и м ё н  с о с н о в о й  на  с о г л а с н ы й (за исключе
нием имён, оканчивающихся на й) вин. п. мн. ч. образуется 
путём добавления к конечному согласному основы гласного 
звука. Этим гласным чаще всего является о, реже е. Например:

О с н о в а  Вин.  п. мн. ч.
хар  ‘нож’ ~  харо  ‘ножи’ 
хард  ‘домʼ — хардо  ‘дома’ 
сюн ‘парʼ — сюне ‘пары’
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У имён II класса форма вин. п. мн. ч. образуется от вто
рой основы. Например:

нгэся’ (вторая основа нгэсян) ‘мешок’ — нгэсянго ‘мешки’
м я' ( „ „ мяд) ‘чум’ ~  мядо  ‘чумы’
тохо’ ( „ „ тохос) ‘ткань’ ~  тохосо  ‘ткани’
тю  ̓ ( „ „ тюс) ‘веха’ ~  тюсе ‘вехи’

У имён II класса с основой на -6 ц ь \ -ць ’ и -сь’ при обра
зовании вин. п. мн. ч. наблюдается также чередование звуков 
основы. Например:

толанггобць> (вторая основа толанггобцян) ‘книга’ — то- 
ланггобцие

ненэць' (вторая основа ненэцян) ‘человек’, ‘ненец’—нен(э)цие
нгэдалёсь' (вторая основа нгэдалёсян) ‘легковая нарта’—нгэ- 

далёсие

У имён II класса, не имеющих второй основы, при обра
зовании вин. п. мн. ч. конечный гортанный смычный основы 
отбрасывается и добавляемый гласный присоединяется к пред
шествующему этому гортанному смычному согласному. Н а
пример:

О с н о в а  Вин.  п. мн. ч.
сер' ‘дело’ ~  серо ‘дела’
падар’ ‘бумага’ — падро ‘бумаги’
м ир ’ ‘цена’, ‘товар’ — мире ‘цены’, ‘товары’

Отличительный признак этой группы имён состоит в том, 
что при образовании формы вцн. п. мн. ч. происходит нара
щение на конечный согласный основы гласного звука. При 
этом у имён с основой на -бць', -ць ’ и -сь ’ добавление глас
ного звука сопровождается и изменением звукового состава 
•основы.

У некоторых имён, отнесённых по способу образования 
вин. п. мн ч. ко 2-й и 3-й группам, форма вин. п. также совпа
дает с формой основы (как у имён, отнесённых к 1-й группе). 
Например:

О с н о в а  Вин.  п. мн.  ч.
юно ‘лошадь’ ~  юно ‘лошадей’
м а л  ‘конец’ — м ал  ‘концы’
ед ‘котёлʼ — ед ‘котлы’
сянако  ^игрушка’ ~ с я н а к о  ‘игрушки’

У некоторых имён вин. п. мн. ч. может образовываться не
сколькими способами. Например:

я а я  ‘день’ ~  ял, ялы  ‘дни’ 
х а л я  ‘рыба' ^ х а л ,  халы  ‘рыб’
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Д а т е л ь н о - н а п р а в и т е л ь н ы й п а д е ж  отвечает на 
вопросы: хибян?  'кому?’ ‘к кому?’ ‘на кого?’, нгамгэн? ‘чемуТ  
‘к чему?’ ‘на что?’ ‘во что?’, ханя ’? или лгу’? ‘куда?’.

В ед. ч. дат.-напр. п. имеет суффиксы -н  (для имён I класса), 
-д  (для имён 1-й группы II класса), -ш  (для имён 2-й группы. 
II класса). Например:

О с н о в а  Д а т . -  н а п р .  п.
пэдара ‘лес’ — пэдаран  ‘в лес’, ‘к лесу’ 
ям' ‘море’— ям д  ‘в море’, ‘к морю’ 
м я’ ‘чумʼ — м ят  ‘в чумʼ, ‘к чуму’

У имён I класса с основой на согласный звук суффикс 
дат.-напр. п. присоединяется с помощью соединительного глас
ного а. Например:

хан  ‘нарта’ — ха на н  ‘к нарте’, ‘на нарту’ 
вар ‘берег’ ~  варан  ‘к берегу’, ‘на берёг’

В дв. ч. дат.-напр. п. образуется с помощью суффиксов 
•х -’н&  (для имён I класса), - га н я ’ (для имён 1-й группы 
II класса), -к а н я ' (для имён 2-й группы II класса). Суффиксы 
эти складываются из показателя дв. ч. (-х - г \  -к ')  и после
лога н я ’ в направительном падеже. Например:

хан  ‘нарта’ — ханхсС ‘две нарты’ — х а н х а н я ’ ‘к двум нар
там’, ‘по направлению к двум нартам’

нгарти’ ‘морской заяц’— нгартингг' ‘два морских зайца’
— нгарт ингганя’ ‘к двум морским зайцам’, ‘по направлению 
к двум морским зайцам’

м я' ‘чум* — м я к ’ ‘два чума’ — м яка н я ' ‘к двум чумам’, 'по- 
направлению к двум чумам’

Суффиксы дат.-напр. п. для мн. ч. формально совпадают 
с показателями дв. ч.: -х - (для имён I класса), -г’ (для имён-
1-й группы II класса), -к ’ (для имён 2-й группы II класса). 
Например:

хан  ‘нарта’ ~  ханхсС ‘к нартам’, ‘на нартыʼ
нгарти’ ‘морской заяц’ ~  нгартингг’ ‘к морским зайцам’ 
мя' ‘чум’ — м я к ’ ‘к чумам’, ‘в чумы’

Как и в других аналогичных случаях, значение формы слова- 
выясняется в контексте. Например:

Мяк? нгадимяха'. ‘Показались два кума'.
М я к ’ тэвына’. ‘Мы доехали к  чумам'.

М е с т н о - т в о р и т е л ь н ы й  п а д е ж  отвечает на следую
щие вопросы: хибяхана?  ‘у кого?’ ‘на ком? ‘с кем?’, нгамгэ~ 
хэна? ‘у чегр?’ ‘в чём?’ ‘на чём?’ ‘с чем?’, ханяна?  ил» 
хуна?  ‘где?’, сяха’? -когда?’.
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В ед. ч. местн.-тв. п. образуется с помощью суффиксов 
-х-на  (для имён I класса), -гана(д.ля и мён 1-й группы II класса), 
-к а н а  (для имён 2-й группы II класса). Например:

пэдара ‘лес’ — пэдарахана  ‘в лесу’ 
юно ‘лошадь’ — ю нохона  ‘на лошади’, ‘лошадью’ 
вы.' ‘тундра’ — вынггана ‘в тундре' 
м я  ̓ ‘чум’ ~ м я к а н а  ‘в чуме’

Форма местн.-тв. п. для мн.ч. отличается от соответствующей 
формы ед. ч. наличием гортанного смычного (’), который 
вставляется в середину суффикса. В силу этого показателями 
местн.-тв. п. во мн. ч. являются: -х-'на  (для имён I класса), 
га 'на  (для имён 1-й группы II класса), -ка 'на  (для имён. 

2-й группы II класса). Например:
пэдара ‘лес’ — пэдараха 'на  ‘в лесах’ 
юно ‘лошадь’ — ю нохо 'на  ‘на лошадях’, ‘лошадьми’ 
вы’ ‘тундра' ~ еы н гга 'н а  ‘в тундрах’ 
м я' ‘чум’ — м яка 'н а  ‘в чумах’

В дв. ч. местн.-тв.п.имеет своими суффиксами - х -н я н а (для 
имён I класса), -га н ян а  (для имён 1-й группы II класса), 
-к а н я н а  (для имён 2-й группы II класса).

Суффиксы эти сложные. Образуются они из показателя 
дв. ч. и формы местного падежа послелога н я ' (н я н а ). 
Например:

п ухуи я  ‘старуха’ — п у х у а я х а ' ‘две старухи’ — п ухуа яха -  
н я н а  ‘у двух старух’

вэсако ‘старик’— вэсакохо’ ‘два старика’ ^  вэса ко хо н яга  
‘у двух стариков’

О т л о ж и т е л ь н ы й  п а д е ж  отвечает на вопросы: хиб я-  
хад?  ‘от кого?’ ‘у кого?’ ‘с кого?’ ‘кого?’, нгамгэхэд? *от чего?' 
‘с чего?’ ‘из чего?’ ‘за что?’ ‘чего?’, ханядР  или худ?  ‘откуда?’.

В ед. ч. показателями отл. п. являются суффиксы -х-д  (для 
имён I класса), -гад (для имён 1-й группы II класса), -код  (для 
имён 2-й группы II класса). Например:

т охолкода  ‘учитель’ — т охолкодахад  ‘от учителя’, ‘у учи
теля’, ‘учителя’

пэдара ‘лес’ ~ п эд а р а х а д  ‘из леса’, ‘от леса’ 
вар ‘берег’ — вархад  ‘от берега’, ‘с берега' 
мя' *чум* — м я ка д  ‘из чума’, ‘от чума’ 
мар’ ‘город’ — м аркад  ‘из города’, ‘от города’

Показатели отл. п. во мн. ч. отличаются от соответствую
щих показателей в ед. ч. тем, что к онечный звук суффикса & 
оглушается в т: -х-т  (дл я имён I класса), -гат  (для имён
1-й группы II класса), -кат  (для имён 2*й группы II класса). 
Например:
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т охолкода  ‘учитель’ ~  т охолкодахат  ‘от учителей ', 
‘у учителей’, ‘учителей’

пэдара ‘лес’ — пэдарахаш  ‘из лесов’, ‘от лесов* 
вар ‘берег’ — вархат  ‘от берегов’, ‘с берегов’ 
вы' ‘тундра’ — вынггат  ‘из тундр’ 
м я’ ‘чум’ ~ м я к а т  ‘из чумов"

В дв. ч. отл . п. имеет суффиксы: -х -няд  (для имён I класса), 
-га н яд  (для имён 1-й группы II класса), -каняЪ  (для имён
2-й группы II класса). Как и в дат.-напр. и в местн.-тв. п.п., 
суффиксы эти являются составными и образованы из сочета
ния показателя дв. ч. с послелогом н я ' в форме отложитель
ного падежа (н я д ). Например:

пухуця  ‘старуха’ ~  п у х у ц я х а ' ‘две старухи’ — п у х у ц я х а н я д  
‘от двух старух’, ‘у двух старух’, ‘двух старух’

вэсако ‘старик’ — вэсакохс>’ ‘два старика’ — вэсакохоняд  
*от двух стариков’, ‘у двух стариков’, ‘двух стариков’

Вопросами п р о д о л ь н о г о  п а д е ж а  являются следую
щие: хибявна?  ‘по кому?’, нгамгэвна? ‘по чему?’ ‘за что?’, 
ханямна?  или хум на?  ‘по какому месту?’.

В ед. ч. прод. п. характеризуется суффиксами -вна, ~вана 
(для имён I класса), -м н а , -м ана  (для имён II класса). На
пример:

я х а  ‘река’ — я ха вн а  ‘по реке’
еся ‘деньги’ — есяв .а  ‘на деньги’, ‘за деньги ’
едэй ‘новый’ ~ е д э й в а н а  ‘по-новому’
вы’ ‘тундра* — вымна  ‘по тундре’

Имена I класса с основой на согласный звук прибавляют 
суффикс прод, п. с помощью соединительного гласного у. На
пример:

вар ‘берег’ — варувна  ‘по берегу’ 
хан  ‘нарта’ — ха н у  вн а  ‘по нарте’

Имена 1-й группы II класса с основой на -м ’ утрачивают 
перед суффиксом прод. п. оба конечные звука основы. На
пример:

ям* ‘море’ ~ я ж « а  ‘по морю’ 
нум ’ ‘небо ~ н у м н а  ‘по небу’

У имён 2-й группы II класса, конечный гортанный смычный (’) 
которых следует за гласным звуком, прод. п. может быть обра
зован двумя способами:

1) путём отбрасывания конечного (*) основы: 
м я ’ ‘чум’ ~ м я н н а  ‘по чуму’
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2) путём вставления между конечным гортанным смычным О  
основы и суффиксом прод. п . соединительного гласного. Ка
кой именно гласный будет использован в этом случае в ка
честве соединительного, обусловливается действием закона 
ассимиляции гласных. Например:

м я ’ ‘чум’ — мя’ам на  ‘по чуму’
/и/о’ ‘веха’ — т ю 'ум н а  ‘по вехе’ 
и’ ‘вода’ ~  и 'и м н я  ‘по воде’

Второй путь образования прод. п . можно считать более 
распространённым.

В дв. ч. прод. п. характеризуется суффиксами -х -н я м н а  (для 
имён I класса), -га н я м н а  (для имён 1-й группы II класса), 
-к а н я м н а  (для имён 2-й группы II класса). Суффиксы эти 
состоят также из показателя дв. ч. и послелога н я ’ 
в форме прод. п. (н я м н а ).

Показателем прод. п. во мн. ч. является суффикс -м а н а 1. 
Особенность этой формы заключается в том, что суффикс 
•м ана  присоединяется не к основе слова, а к форме род. п. 
мн. ч., которая в свою очередь образуется от формы вин. п. 
мн. ч. Например:

О с н о в а  В и н. п. м н. ч. Р о д. п. м н. ч. П р о  д. п. м н. ч.
нохо  ‘песец’ — к о с и ~  носи’ ~  носи* м ана*  на пес

цов’, ‘по песцам’, 
‘за песцов’

я х а  ‘река’ ~ е с и  ~  еси’ ~  ее и’м а н а  ‘по ре
кам’

ям ’ ‘море’ — яво’ — яво’м а н а  ‘по мо
рям’

В сводном виде падежные суффиксы основного склонения 
могут быть представлены следующей т а б л и ц е й ,  в которой 
по вертикали суффиксы разбиты по группам склонения 
(I класс, 1-я группа II класса, 2-я группа II класса), а по 
горизонтали— по трём числам предмета (единственному, двой
ственному и множественному):

1 Показателем прод, п. мн. ч. является также суффикс -м на, присоеди
няемый с помощью соединительного гласного. В этом последнем случае 
(преимущественно у имён I класса) наблюдается образование прод. п. не 
только от формы род. п. мн. ч., но и от формы основы, усложнённой нали
чием гортанного смычного (’)• У имён I класса с основой на согласный звук 
гортанному смычному предшествует также соединительный гласный. 
Например:

О с н о в а  Р о д. п. м н. ч. П р о д. п. м н. ч.
пя ‘дерево* пи’ пя'амна,
сармик ‘зверь*, сармик* сарм ика'амна

‘волк*
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Число
предмета Падеж I класс

II к  ̂

1-я группа

I а с с 

2-я группа

Единствен

ное

Именительный | — -  1 -
Родительный | (*^н~д) С) | (’)
Винительный -м -м | -м
Дательно-направитель
ный -н -д -т
Местно-творительный -х-на | -гана | -кана
Отложительный -х-д | -гад -кад
Продольный | -вна, -вана -мна, -мана | -мна, -мана

Двойствен

ное

Именительный | -х-’ | -г* -к’
Родительный | -Х-* | -г* -к*
Винительный | -х-' | -г* -к*
Дательно-направитель
ный -х-ня’ -ганя* -каня’
Местно-творительный -х-няна -ганяна -каняна
Отложи гельный -х-няд | -ганяд -каняд
Продольный -х-нямна | -ганямна -канямна

Множе

ственное

Именительный » 9 >

Родительный * 9 »

Винительный — — —
Дательно-напраритель-
ный -Х-' -Г * -к’
Местно-творительный -х-*на -га’на | -ка’на
Отложительный -х-т -гат | -кат

Продольный -мана -мака | -мана

П о я с н е н и я  к т а б л и ц е
Все перечисленные в таблице суффиксы присоединяются 

к основам имён. Исключение составляют лишь суффиксы для 
род. и прод. п. п. мн. ч., которые присоединяются не к основе 
имени, а к формам других падежей:

суффикс род. п. мн. ч. — к форме вин. п . мн. ч. 
суффикс прод. п. „ „ — „ , род. п. мн. ч.

Что же касается формы вин. п. мн. ч., то она, как об этом 
уже шла речь, образуется не при помощи определённого суф- 
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фикса (как это обычно для языков агглютинативного строя), 
а путём изменения звукового состава основы.

Говоря о присоединении падежных суффиксов к основам 
имён, следует указать на следующие особенности:

1) Имена I. класса, оканчивающиеся на гласный звук, при
соединяют все падежные суффиксы, за исключением суффик
сов род. и прод. п.п. мн. ч., непосредственно к конечному 
гласному основы.

При образовании падежных форм, суффиксы которых на
чинаются со звука х ,  наблюдается действие закона ассимиля
ции гласных, в силу которого гласный, следующий за началь
ным х  суффикса, уподобляется конечному гласному основы. 
Например:

Основа 
(им. п. 
ед. ч.)

Местн.-тв. 
п. ед. ч.

Отл. п. 
ед. ч.

Дат.-напр. 
п. мн. ч.

Местн.-тв. 
п. мн. ч.

Отл. п. 
мн. ч.

Форма 
дв. ч.

вэба
нго
пэ
т у
нгэсы

туни

Если 
то поел 
ствия т< 
пример:

вэбахана
нгохона
пэхэна
т ухуна
нгэсыхы-
на

т унихина

основа I 
е началь* 
эго же 32

взбахад
нгоход
пэхэд
т ухуд
нгэсыхыд

тунихид

шени ока 
юго х  су 
1Кона соо

вэба ха'
нгохо*
пэхэ '
т уху '
нгэсыхы*

т унихи '

[нчиваетс 
ффикса с 
твегству*

вэба ха'на  
нгохо’на 
п э х э ’на  
т у х у 1 на  
нгэсыхы*- 
на
тунихи**
на

я на йоти] 
:ледует п 
ощий не$

вэбахат  
нгохот  
пэхэт  
т уху т. 

нгэсыхыт

тунихит

рованный 
од влиян: 
вотирован

вэбаха* 
нгохо’ 
п эхэ* 
т уху* 
нгэсыхы ’

т унихи9

гласный, 
ием дей- 
[ный. На-

Основа 
(им. п. 
ед. ч.)

Местн.-тв. 
п. ед. ч.

Отл. п. 
ед. ч.

Дат.-напр. 
п. мн. ч.

Местн.-тв. 
<п. мн. ч.

Отл. п. 
мн. ч.

Форма 
дв. ч.

не
нё
тю
я

нехэна  
нёхона 
т ю ху на 
я  хана

нехэд
нёход
тюхуд
я х а д

нехэ' 
нёхо* 
т ю ху* 
я х а '

нехэ* на 
нёхо* на 
т ю ху'на  
яха 'на

нехэт
нёхот
тюхут
яхат

нехэ* 
нёхо ' 
т ю ху ' 
яха*

Поскольку гласный звук в. суффиксах этих падежей зави
сит от конечного гласного основы имени, в таблице этот не
устойчивый гласный отмечен чёрточкой.

Имена, оканчивающиеся на звук х  с последующим глас
ным (например: я х а  ‘рекаʼ, нохо  ‘песец’, м аха  ‘спина’, невхы  
‘‘старый’, ‘прежний’, ло хо  ‘угол’), присоединяя к своей основе
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падежные суффиксы, начинающиеся со звука х ,  образуют усе* 
чённые падежные формы: я х а  ‘река* — местн.-тв. п. ед. ч. 
я х а н а  (вместо яхахана), отл. п. ед. ч. я х а д  (вместо я ха ха д ), 
прод. п. дв. ч. я х а н я м н а  (вместо яхаханям на ) и т. п.

Имена, оканчивающиеся на ы  (например: ты  ‘олень’, нга
цекы  ‘ребёнок’, сехэры  ‘дорога’, лы, ‘кость’, паны  ‘одежда’), 
перегласовывают конечный звук ы  в э в  местных падежах ед. ч.̂  
во всех падежах дв. ч„ в дат.-напр., местн.-тв. и отл. п. п. мн. ч. 
(нгацекы  ‘ребёнок’ — дат.-напр. п. ед. ч. нгацекэн, местн.-тв. 
п. ед. ч. нгацекэхэна, отл. п. ед. ч. нгацекэхэд, прод. п. ед. ч. 
нгацекэвна, им., род., вин. п. п. дв. ч. нгацекэхэ’, местн.-тв. 
п . мн. ч. нгацекэхэ’на, отл. п. мн. ч. нгацекэхэт).

Часть имён с основой на ы  не перегласовывает при скло
нении конечного ы  в э. К числу этих имён относятся нгэсы 
‘посёлок’, ‘селение’, ‘стойбище’, палы  ‘сабля’, ныхы  ‘сила’ 
(нгэсы ‘селение’ — дат.-напр. п. ед. ч. нгэсын, местн.-тв. п. ед. ч. 
нгэсыхына, отл. п. ед. ч. нгэсыхыд, прод. п. ед. ч. нгэсывна 
и т. п.).

2) У имён I класса с основой на согласный звук в падеж
ных суффиксах, начинающихся со звука х ,  за начальным х  
суффикса следует всегда а  (хан  ‘нартаʼ— местн.-тв. п. ед. ч. 
ханхана, отл. п. ед. ч. ханхад , им., род. и вин. п. п. дв. ч. 
х а н х а ’ и т. п.).

Суффиксы дат.-напр. и прод. п. п. ед. ч. присоединяются 
к именам, оканчивающимся на согласный звук через посред
ство соединительного гласного. При этом для дат.-нап р. п. ед. ч. 
соединительным гласным является а , для прод. п. у .  Например:

О с н о в а  (им. п. Д  а т. - н а п р. п. П р о д .  п. е д. ч. 
ед .ч .) ед. ч.
хар харан ха р у  вна
вангг вангган еанггувна
Харе харван  харвувна

Имена с основой на некоторые глухие согласные звуки 
имеют соединительный гласный и перед суффиксами, начинаю
щимися со звука х .  В первую очередь, это относится к именам 
с основой на звук к  (сармик ‘зверь’, ‘волк’ — местн.-тв. п. ед. ч. 
сармшсахана, отл. п. ед. ч. сар м инах ад, им., род. и вин. п. п. 
дв. ч. сармикаха’ и т. п.).

В тех случаях, когда падежные суффиксы присоединяется 
с помощью соединительного гласного, у имён с основой на 
й  по принятым нормам орфографии и конечный й  основы 
и соединительный гласный обозначаются одним знаком: я  (йа ) 
или ю  (йу). Например:

ириян (ирийан) — дат.-напр. п. ед. ч. от имени ирий  ‘месяц’.
У ряда двусложных и многосложных имён с основой на й  

наблюдается при образовании местных гг. п. ед. ч., дат.-напр., 
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•местн.-тв. и отл. п. п. мн. ч. и всех падежей дв. ч. утрата 
.конечного й  основы и присоединение падежного суффикса 
к предшествующему й  гласному. Например:

^сят орэй'щ ука’—местн.-тв. п. ед. ч. сяторэхэна, отл. п. ед. ч. 
сяторэхэд, дат.-напр. п. мн. ч. сяторэхэ’ и т. п.

яхадей  ‘важенка’— дат.-напр. п. мн. ч. яхадехэ’, местн.-тв. п. 
мн. ч. яхадехэ'на, отл. п. мн. ч. яхадехэт  и т. п.

3) Имена 1-й группы II класса, конечный гортанный смыч
ный которых чередуется со звуком я , образуют большинство 
падежных форм от второй основы. Так, от второй основы обра
зуются род. п. ед. ч., им. п. мн . ч., вин. п. мн. ч. (а следовательно, 
и род. и прод. п. п. мн. ч.), а также все падежи, суффиксы 
которых начинаются со звуков д и г (дат.-напр., местн-тв. 
и отл. п. п. ед. ч., все падежи дв. ч., дат.-напр., местн.-тв» 
и отл. п. п. мн. ч.).

Что касается вин. п. ед. ч., то он также может быть обра
зован от второй основы, хотя может быть образован и от 
первой. Например:

вы’ ‘тундра’ — вин. п. ед. ч. вынм 
вэ’ ‘собака’ — „ „ „ , вэнм

От первой основы образуется, таким образом, только прод. р. 
ед. ч. Например:

вы’ ‘тундра’ — прод. п. ед. ч. выина 
вэ’ ‘собака’ — „ » я „ вэмна.1

Надо заметить при этом, что перед всеми падежными суф
фиксами, начинающимися со звука 2, конечный н  второй основы 
переходит в нг. Например:
вэ’ ‘собака’, вторая основа вэн — местн-.-тв. п. ед. ч. вэнггана

отл. „ „ „ вэнггаа
им., род., вин. я. п. дв. ч. ввнгг’ 
дат.-напр. п. „ „ вэнгганя’ 
местн.-тв. „ „ „ вэнгга-

няна
и т. д.

4) У имён 1-й группы II класса с основой на -м ’ при образо
вании род. и вин. п. п. ед. ч., им. п. мн. ч., вин. (а следова
тельно, род. и прод. п. п. мн. ч.) происходит чередование М 
основы со звуком в. Например:

я м ’ ‘море’— род. п. ед. ч. я в \  вин. п. ед. ч. я вм , вин. п. 
мн. ч. яво, род. п. мн. ч. яво’, прод. п. мн. ч. яво ’мана

1 Как видно из приведённых примеров, присоединение су ффикса лрод. п. 
ед. ч. происходит путём отбрасывания конечного гортанного смычного 
основы.
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нум ' ‘небо’, ‘погода*— род. п. ед. ч. нув', вин. п. ед. ч. 
<нувм, вин. п. мн. ч. нуво, род. п. мн. ч. н у в о \  прод. п. мн. ч. 
нуво'мана

При образовании остальных падежных форм происходит 
утрата конечного гортанного смычного основы, в силу чего все 
падежные суффиксы, начинающиеся со звуков д и г, присоеди
няются к предшествующему конечному гортанному смычному 
звуку м. Например:

ям ' ‘море* — дат.-напр. п. ед. ч. ямд, местн.-тв. п. ед. ч. 
ямгана, отл. п. ед. ч. ямгад, дат.-напр. п. мн. ч. ямг' и т. п.1

При образовании прод. п. ед. ч. помимо утраты конеч
ного гортанного смычного основы происходит выпадение и 
предшествующего ему звука м . Например:

ям' ‘море* прод. п. ед. ч. ям ' 4~м на= ям на  
нум ' ‘небо’, „ „ „ нум '-\-мна  =  нумна

‘погода’

5) Имена 2-й группы II класса, имеющие вторую основу, 
в отличие от имён 1-й группы II класса, образуют большинство 
падежных форм от первой основы (т. е. от основы на гортан
ный смычный, совпадающей с формой им. п. ед. ч.). При этом, 
вступая в соединение с к онечным гортанным смычным основы, 
начальный звук суффикса д оглушается в от, а начальный г — 
в к . Например:

м я ’ ‘чум’ — дат.-напр. п. ед. ч. м ят
местн.-тв. п. „ „ мякана  
отл. п. „ „ м якад
им., род., вин.
п.п. дв. ч. м як ' и т. п.

При образовании прод. п. ед. ч. имён на гортанный смыч
ный с предшествующим гласным звуком наблюдается в ряде 
случаев, как уже указывалось, сохранение конечного гортан
ного смычного основы и присоединение суффикса прод. п. -м н а  
с помощью соединительного гласного (в соответствии с д ей 
ствием закона ассимиляции гласных).

Только род. и вин. п. п. ед. ч., им. п. мн. ч., вин. П; мн. ч. 
(а следовательно, род. и прод. п. п. мн. ч.) образуются у имён 
этого типа от второй основы. Например:

1 Как уже у казывалось, у имён с основой на -м ’ наблюдается иногда 
также чередование гортанного смычного со зву ком я. В силу этого наряду 
с ямгана можно встретить ямнггана, наряду с ямгад можно встретить 
ямнггад  и т. п.
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м я' ‘чум’, вторая основа мяд  — род. п. ед. ч. м яд'
вин. п. „ „ м ядм  
им. п. мн. ч. мяд* (фор

мально 
совпадает 
с род. п. 

ед. ч.)
вин. п. мн. ч. мядо  
род. п. „ „ мядсР 
прод. п. „ „ мядо'мана

О б р а з ц ы  и з м е н е н и я  и м ё н  в о с н о в н о м  с к л о н е н и и

Ч и с л о  п р е д м е т а
Падеж

Единственное Двойственное Множественное

Ты  ‘олень" (имя I класса)

Им.
Род.
Вин.
Дат.-напр.
Местн.-тв.
Отл.
Прод.

ты
ты*
тым
тэн
т эхэна
тэхэд
тэвна

тэхэ'
тэхэ9
тэхэ9
т эхэня'
т эхэняна
т эхэняд
т эхэням н а

ты'
ты*
ты
тэхэ9
т эхэ'на
т эхэт
т э'м ана
тэ'эмца

Х а н  ‘нарта’ (имя I класса)

Им.
Род.
Вин.
Дат.-напр.
Местн.*тв.
Отл.
Прод.

хан
хан*
ханм
ханан
ха н ха н а
ханхад
ханувна

ха н ха '
ханха'
ханха9
ха нха ня9
ха н ха н ян а
ханханяд
ха н ха н я м н а

хан*
хано9
хано
ханха '
ха н ха 'н а
ханхат
хано 'м ана

Н гарт и* ‘морской заяц* (имя 1-й группы II класса)

Им.
Род.
Вин.
Дат.-напр.
Местн.-тв.
Отл.
Прод.

нгарти4
нгартин9
нгарти нм
нгартинд
нгартинггана
нгартинггад
нгартимна

нгартингг* 
нгартингг9 
нгартингг9 
нгартингганя9 
нгарт ингганяна  
нгартингганяд  
нгарт ингганямна

нгартин* 
нгартинго9 
нгартинго 
нгартингг9 
нгартингга* на  
нгартинггат  
нгартинго* м а н а
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Падеж
Ч и с л о  п р е д м е т а

Единственное Двойственное Множественное

М я 9 счум’ (имя 2-й группы II класса)

Им. мч’ м як ’ мяд1
Род. мяд' м як1 мядо*
Вин. мядм м як* мядо
Дат*-на пр. мят м я к а н я 1 м я к ’
Местн.-тв. м якана м я к а н я н а м яка 'на
Отл. м якад м яка н яд м якат
Прод. м я'ам на м я к а н я м н а мядо'мана

П р и м е р ы  и с п о л ь з о в а н и я  п а д е ж н ы х  ф о р м  
о с н о в н о г о с к л о н е н и я  (для предметов в единственном!

числе)

1) Я х а  ‘река’ (имя I класса)
Им. п . НгэсыхыдансС я х а  хубт а ни нга'. ‘От нашего 

посёлка река  недалеко’.
Род. п. Н якада я х а ' вархана ну. ‘Старший брат его 

стоит на берегу реки'.
Вин. п. Хой нгэва нид я х а м  манэ'нга. ‘С вершины 

холма он увидел реку'.
Дат.-напр. п. Н ям и я х а н  хая. ‘Товарищ мой ушёл к  р е к е \
Местн.-тв. п. Тикы я х а н а  ха л я ' нгока'. ‘В  этой реке  много 

рыбы’.
Отл. п. Я хад]т о. ‘Он пришёл с реки'.
Прод. п. Я х а в н а  т у нгано минга. ‘По реке идёт па

роход’ .}

2) Я м ’ ‘море* (имя 1-й группы II класса)

Им. п. Хусувэй сидеркад я м ' нгади. ‘Из каждого окна 
видно море?.

Род. п. # 8 ’ сят тэвыд'. ‘Они дошли до морского кряжа’.
Вин. п. Мань нюртей мэва я в м  манэ'нгаоамзь. ‘Я в 

первый раз увидела море'.
Дат.-напр. п. Хусувэй я л я  я м д  морнерманзь хан 'лы в \  

‘Я каждый день стала ходить купаться на море'.
Местн.-тв. п. Тецьда я м (н г)га н а  сю рхалёй по сэрли' нен- 

забты'. В  холодном море круглый год движутся льды’.
Отл. п. Сэр’ варк' ям (нг)гад  тарпорнга'. ‘Из моря вы

ходят белые медведи*.
Прод. п. Ясяда я м н а  хамбангэ тэри хумбрырнга’. ‘По 

безбрежному морю  так и перекатываются волны’.
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Им. п. Нганонди’ м ю ’ и’ то. ‘В лодку и х протекла вода!.
Род. п. И д’ хайлада мунзи' хамдума'. ‘У него беззвучно 

■полились водяные слёзы’.
Вин. п. Хохорэкое идм  тяно'ла. ‘Лебедь воду плещет*.
Дат.-напр. п. Хорсун тиртя ит  вэя сехэда. ‘Коршун в воду 

кровь пролил’.
Местн.-тв. п. И к а н а  иле п я д о ‘Они стали жить в воде\
Отл. п. Сямянхат нгаркавна нява' икад  маям х о \  

■‘Больше всех пострадали от воды, зайцы’.
Прод. п. И ’и м н я  нгоАОла пяда. ‘Он поплыл по воде'.

Значение падежных форм

Падежные формы в ненецком языке отличаются прежде 
всего многообразием синтаксических функций. Не имея воз
можности в рамках настоящего очерка отметить полностью 
все значения каждого падежа, у к а ж е м  л и ш ь  о с н о в н ы е 
из  них.

Именительный падеж, совпадающий с именной основой, 
я в л я е т с я ,  в п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  ф о р м о й  в ы р а ж е н и я 
п о д л е ж а щ е г о .  Все остальные падежи в этой функции вы
ступать не могут.

Примеры:
1) Я  хой ниня т ы бы ёва  вадёданась. ‘На холме рос дуб'.
2) Н ерняку' н га ц ек ы  тамна минга. ‘Ребёнок идёт ещё 

вперёд’.
3) Тикы т ы  т у  ли ' сава. ‘Этот олень очень хорош’.
4) П и ваёра. ‘Ночь прошла’.
5) Е д эй  по тэвоталы'. ‘Наступает Новый год'.
Вместе с тем именительный падеж весьма широко исполь

зуется для выражения о п р е д е л е н и я  к имени.
Примеры:
1) Т ы бы ёва  малм мерця выебтамбида. ‘Ветер качает 

вершину дуба'.

Т ы б ы ёва  мом, мом маль’ нив. ‘Ломит он у дуба  сук (или 
дубовый сук)’.

Т ы б ы ёва  вэбам ныкалнга. ‘Он сорвал дубовый, лист’.
2) Н га ц екы  неб я  манзараванзь хая. ‘Мать ребёнка  ушла 

на работу’.
Н га ц екы  ярм. намдадм. ‘Я услышал плач ребёнка  (или 

детский плач)’.

3) И 9 ‘вода’ (имя 2-й группы II класса)
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Нгоб’ харве’яхад  н га ц ек ы  ебцпынггэрнга. ‘На лиственнице 
качается детская• люлька'.

3) Тикы т ы  ерв нга’ка хая. ‘Хозяин этого оленя  уехал 
далеко’.

Ты сэв’ хаерабты ' . ‘Глаза оленя  прищурены’.
Ть1 нгамза нгамнялы. ‘Оленье мясо вкусное’.
4) П и пэвдяхана т у ни то’ яльняри' нгэсеты'. ‘В ночной тьме 

(или во тьме ночи) грохочут ружья’.
5) П о ямбан тюкона иленггун. ‘Ты проживёшь здесь в те

чение года (дословно: года в длину)’.

П р и м е ч а н и е .  У имён II класса, имеющих две основы, первая 
основа используется для выражения подлежащего, вторая основа 
преимущественно — для выражения определения.

Форма именительного падежа служит также д л я  х а р а к 
т е р и с т и к и  д е й с т в и я  в о  в р е м е н и .

Примеры:
1) П и ванггутахаданда тарпа пэрй\ *Ночью выходит он 

из своей норы’.
2) Нгэцями н еб о й  по  тоходанась, небями т ю к у  по тохо- 

дана. ‘Отец мой учился в прошлом гооу, мать учится в этом  
году’.

3) Та ’ тарця вуни нга’. ‘Летом  этого не бывает’.

Именительный падеж употребляется, кроме того, для выра
жения о р у д и й н о с т и .

Примеры:
1) Сисявы, еями х а р  ерав. ‘Новый нюк свой разрезала 

я ножом'.
2) Т уб ка  маторпида. ‘Он рубит топором'.
3) М аханий т ы р а  л  ад ада. ‘Она ударила правым кулаком*.
Значительно реже используется форма именительного па

дежа для обозначения к а ч е с т в е н н о й  х а р а к т е р и с т и к и  
д е й с т в и я .

Примеры:
1) Н янд сава  то. *К тебе он хорошо  приехал (т. е. без 

дурных намерений)’.
2) Пяй ламбакуда п а й  нэкалъяда. ‘Деревянные лыжи свои 

он криво раскатил’.
П р я м о е  д о п о л н е н и е  также может быть выражено
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именительным падежом, но преимущественно в лично-притяжа
тельных формах. Выражение прямого дополнения формой им. п- 
основного склонения—явление сравнительно редкое.

Пример:
Енко тыбэртя Хат ко неня перо ю пихи’. ‘Ёнко с женой1 

пастуха Хатко ломают кустарник’.

П р и м е ч а н и е .  В этой связи следует напомнить то положение,, 
что в ряде случаев наблюдается совпадение формы винительного 
падежа с формой основы, выступающей вместе с тем в значении 
именительного цадежа.

Родительный падеж также д о в о л ь н о  м н о г о о б р а з е н  
п о  с в о и м  с и н та к с и ч е с к и м  ф у н к ц и я м .  При этом весьма' 
характерно, что род. п. выступает в ряде значений, отмечен
ных уже для именительного падежа. Вместе с тем формы роди
тельного падежа не используются для выражения подлежащего 
и прямого дополнения. Таким образом, выполняя ряд функций,, 
свойственных также и именительному падежу, родительный 
падеж более ограничен в своём значении и употребляется лишь 
для выражения того или иного зависимого признака. Любо
пытно, что выражаемый родительным падежом зависимый при
знак, так же как и признак, выражаемый именительным паде
жом, может относиться как к именным, так и к глагольным 
формам!

Родительный падеж в роли п р и и м е н н о г о  о п р е д е л е 
н и я 1.

Примеры:
1) П и’ еркавахана нема исума. ‘В полночь (дословно; 

ночи в середину) он проснулся’.

2) Нгэрмо1 вадумбэй я л я '  холм хана  вэсы холмарта.. 
П и ’ ленаркана тараси’ са’нга. ‘Непобедимый хол од осла
бевает в тёплый полдень (дня  на припёке). Зато силен в- 
ночную  прохладу’.

3) Нгани п о ’ нгэсонд хаёданакэн. ‘Останешься, видимо, ДО' 
другого года (дословно: другого года к отрезку)’.

Родительный падеж употребляется для х а р а к т е р и с т и к и  
д е й с т в и я  во  в р е м е н и .

1 В роли приименного определения родительный падеж характеризует 
различные признаки своего определяемого (принадлежность, отнесённость, 
предназначение, качество и др.).
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1) П и' си'ив тэнз пойм лехэбт ярнга. ‘Ночью он разостлал 
сукна семи цветов’.

2) Я л я ' тутава'. ‘Мы приедем днём’.
3) Таняна с ю р х а л ё й  по ' иба нгэсь пэрнга. ‘Там круглый, 

год бывает тепло’.

Родительный падеж используется для выражения о р у д  и й- 
н о с т  и.

Примеры:
1) Саликамда маханий я гэ ' тапхалнгада. ‘Он пнул стол

бик правой ногой’.
2) Ванггмда пи ' тондада. ‘Берлогу он прикрыл деревьями\
3) Самлянгг хабтарка сису’ нгылмы. ‘Пять хабтарок по

кр ылись пеной\

Родительный падеж в роли к а ч е с т в е н н о й  х а р а к т е 
р и с т и к и  д е й с т в и я .

1) Недкомди' нюмди’ ныхы тарабата н ы х ы р и * хананггув. 
‘Если сила потребуется, дочку вашу силой  увезу’.

2) Ненэць’ т убкаси', х а р е  и' ни иле'. ‘Ненец не живёт без 
ножа и без топора’.

3) МирцгС тэмда. *Дёшево купил’.

Помимо указанных функций, родительный падеж (чаще 
в лично-притяжательных формах) используется для выражения 
д е й с т в у ю щ е г о  л и ц а ,  не  я в л я ю щ е г о с я  с у б ъ е к т о м  
д а н н о г о  п р е д л о ж е н и я .  Такого рода употребление роди
тельного падежа наблюдается обычно в сочетании с прича
стиями.

При меры:

Примеры:
1) М янгг* нисяда ма: „Пэдавакоми, пыдар тамна нюдян". Отец Мянгга

хказал: „Дорогой мой, ты ещё мал*’.
2) Тунггусо* сядотпа пыда нггревы. Юн оказался тунгусским красавцем

(дословно: тунгусов красавец)*.

3) Юр' м ядн тер’ не' тивто' помна сюдсомбвондо'. Женщины ста чумов
с квозь зубы посвистывают*.

4) Я в9 сят тэвъяха\ ‘Они (двое) дошли до морского кряжа*.

5) П яд хасава' Пура яв' хэвхана иле*. ‘Пяд хасава (дословно: 
Лесные люди) живут около реки Пуры\

6) Я  а' ханём пэртина* яв’ хэвхэна нядэ пэрнга*. 'Занимающиеся 

морским промыслом остаются около моря*.



Халэвда яв’ нарлмтэхэт  яв' нар м ат ы ’’ тэввы явнггы 
марпи'. ‘Чайки отнимают у гаг принесённые гагами ракушки’.

Родительный падеж (обычно в лично-притяжательных фор
мах) употребляется также в сочетаниях с глаголами типа т я- 
хамзь ‘скрыться за чем-нибудь’, нердесь ‘быть впереди кого- 
нибудь’, нгьиамзь ‘исчезнуть под чем-нибудь, за чем-нибудь' 
и т. п.

Примеры:

1) Янгэ т ири ' тяхама. ‘Земля была скрыта за облаками \
2) Хамбакоцявэй, хамбакоцявэй, хасуй якоця ид' нгылам- 

дамбинэй. ‘Волна моя, волна, ты скрываешь под водой сухую 
землицу’.

Винительный падеж, в противоположность другим падежам, 
имеет ограниченное количество функций и у п о т р е б л я е т с я ,  
г л а в н ы м  о б р а з о м ,  д л я  в ы р а ж е н и я  п р я м о г о  д о п о л 
н е н и я ,  в том числе и прямого дополнения при отрицательном 
глаголе.

Примеры:

1) Н ё п а ям  вэнеко нэвы. ‘Дверь собака приоткрыла’.
2) Падвы. хоба л а б ц м  секадтавэда. ‘Он схватил пёстрый 

лоскут
3) П ухуця х а л я к о м  пире. ‘Старуха сварила рыбку'.
4) Л а х а н а н а м  нгани’ намда. ‘Он опять услышал говоря

щего'.
5) Нгобкарт х а л я к о ц я м  ни хада’, нгобкарт х а б эв к о м  

ни хада'. ‘Ни одной рыбки не добыл, ни одной куропатки  
не добыл’.

Винительный падеж может быть образован от той же перво
основы, что и управляющая им форма, которая может и не 
иметь характера переходности.

Примеры:

1) Маймбахартадм сава няни е'эмня тарця серм  серта. 
‘Даже рада я сделать для хорошего моего друга такое дело'.

2) Парэнгодам н ы х ы м  ныхыта вельмоокасавэй няна' сата- 
ривна писедыоась. ‘Он осмеивал царя и всесильных вельмож’.

В этом предложении слово ныхым ‘сила’, имеющее форму 
винительного падежа, управляется причастной формой гла
гола ныхыць, образованного от той же первоосновы ныхы.

В качестве прямого дополнения рассматривается в ненецком 
языке также именная форма в сочетании с глаголами типа: 
вадець ‘рассказывать’, нюбецъ ‘называться’, няда(сь) ‘помочь’.
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1) Нгэцями няни Л енинградм  нгока вадецетыда. ‘Мой папа- 
иного рассказывал мне о Ленинграде'.

2) Тэхэ’на м эва м  юрла. ‘Он забыл, что находится в стаде 
(дословно: нахождение в оленях забыл)’.

3) Тикы нгода Едэй я м  нюбе'нга. ‘Этот остров называется 
Новой Землёй'.

4) Тикы н га ц ек ы м  няданггува’. ‘Мы поможем этому 
ребёнку’.

Употребляется винительный падеж также в сочетании с гла
голами табада (или табадамба) ‘приказать’ (‘приказывать’),. 
нермбэрць ‘рук оводить’, нгарциець ‘гордиться’.

П р и м е ч а н и е .  Винительный падеж употребляется также в соче
тании с переходными глаголами, употребляющимися в значении глаго
лов движения.

Примеры:
1) Я хаком да  ха'авра. ‘Едет ениз по речке'.
2) Я хаком да т яханя’ мадада. ‘Переехал через речку',
3) Неро яха ко м д а  танда. ‘Направился вверх по ернистой речке’.

В отдельных случаях винительный падеж может упо
требляться и для в ыражения в р е м е н н ы х  о т н о ш е н и й .

П им  сенгга. ‘Ночь переночевал*. (Сравнить в том же значе
нии: П ам мада.)

Винительный падеж (преимущественно в лично-притяжа- 
тельных формах) в сочетании со словом няць используется для 
выражения з н а ч е н и я  с о в м е с т н о с т и .

Остальные четыре падежа: дател ьно-направительный, местно
творительный, отложительный и продольный составляют группу 
местных падежей в силу того, что все они служат в предложе
нии, в первую очередь, для выражения о б с т о я т е л ь с т в а  
м е с т а .  Все”указанные падежные формы используются вместе 
с тем и для выражения о б с т о я т е л ь с т в а  в р е м е н и .  По
мимо этих общих для всех местных падежей функций, каждый 
из них имеет и свои особые значения.

Дательно-направительный падеж з а к л ю ч а е т  в с е б е  
и д е ю  п р и б л и ж е н и я ,  с б л и ж е н и я .  Выполняет эта па
дежная форма в предложении следующие функции:

1. Служит для выражения м е с т а ,  к к о т о р о м у  н а п р а 
в л е н о  д е й с т в и е ,  к о н е ч н о г о п у н к т а  д в и ж е н и я .

1) Нгаво* вадита пухувана ва’ва н  нгамды,'. ‘После этих слов 
он сел на постель’.

2) М ят  пыда янамбовна вацодальС. ‘К  чуму  он подкрался 
тихо’.

3) П е н зя х а ' х а ’ма пэрнгада. ‘Он опускается в овраги’.
В отдельных случаях форма дательно-направительного 

падежа может иметь значение м е с т а  д е й с т в и я .

Примеры :
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1) Х аерад  сэван сыра хо лк ’лы,’. 1На солнце начал таять 
снег’.

2) Тэтанди’ м ят  илелъяха’. ‘Они (двое) стали жить в чуме 
богача-оленевода’.

3) Я м д сайта пяда. ‘В  море тонуть начал’.
2. Выражает л и ц о  и л и  п р е д м е т ,  к к о т о р ы м о б р а 

щ е н о  д е й с т в и е .
Примеры:
1) Н га ц екэн  сянаком ми’нга. ‘Она подарила ребёнку  

игрушку’.
2) П и р и б т я н  пыда тарем ма: „Тыни сармик ханада". ‘Он 

так сказал девушке: „Волк угнал моих оленей"’.
3) Харт а и р и я н  сырнга. ‘Сам смотрит на л у н у ’.
3. Характеризует в р е м е н н ы е  о т н о ш е н и я .
Примеры:
1) Я л эх э ', т ебт эхэ ’ ханеванзь ядэрнга. ‘Он ходит охо

титься днями и ут рам и’.
2) Тад тпованда пон хаенггува'. ‘Оставим это на следующий 

год’.
3) Тюку книгам н я х а р ’ я л я н  мэда. ‘Он взял эту книгу 

на три дня’.
4. Служит д л я  в ы р а ж е н и я к о с в е н н о г о  о б ъ е к т а  

глаголов харва(сь) ‘хотеть’, маймба(сь) ‘радоваться’, пыса(сь) 
‘удивиться’, писензь ‘смеяться’, ненсюмзь ‘рассердиться’, тида(сь) 
‘завидовать’, тада(сь) ‘отомстить’, инзеле(сь) ‘слушать’, тохо- 
ла(сь) ‘обучить’, лабце(сь) ‘схватиться’, ‘приняться’, ‘взяться’ 
и т. п.

Примеры:
1) И т  харва, н га м за н  харва. ‘Он хочет воды, хочет мяса'.
2) Папакомда п а д а р т  т охола идеи’. ‘Он задумал обучить 

грамоте своего младшего братишку’.
3) Нисянди’ ва д а ха ' тэри инзеленгаха’. ‘Они (двое) вни

мательно слушают слова своего отца’.
4) Нгамзам ханавы вэнекон  ненсюмя. ‘Он рассердился 

на собаку, унёсшую мясо’.
5) Нумда нар эй м а н  тэри майл.бива’. ‘Мы радуемся насту

плению весны (дословно: к наступлению весны)’.
П р и м е ч а н и е .  Особое внимание следует обратить на употребле

ние глагола хареа(сь) ‘хотеть’ него видовой формы харбела(сь) ‘захо
теть’ в конструкциях типа:

1) Тамна тпоходанван харвава’. ‘Мы хотим ещё учиться’.
2) Нисяханандо’ х эва н  харва’. ‘Они хотят пойти со своим отцом’.
3) Н гаворм ан харван? 'Хочешь есть?'
4) Нитаня сянакован  х  а р б е  лавы’. -Она захотела играть со 

своими товарищами’.
Во всех этих и подобных им предложениях, вместо неопределён

ной формы, в ненецком языке используется форма дательно-направи
тельного падежа соответствующего глагольного имени процесса 
действия. (О глагольных именах см. на стр. 115.)

Примеры:
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5. Употребляется иногда п р и  с р а в н е н и и между собой 
двух или нескольких предметов.

Пример:
Лэкоцяда ихинда ваоёвы сую н ни нгылда’. ‘Ростом он 

не ниже выросшего на свободе т елёнка \

6. Выражает п р и ч и н н о с т ь  д е й с т в и я .
Примеры:
1) Нгамгэхэза нгэваханда н гу р к а д а н а н  сидю' нив. ‘Про

снулся он от удара  по голове’.1
2) Тикында печь ю дерт  хонараревэв'. ‘От теп га печи 

я заснул’.
Форма дательно-направительного падежа имени процесса 

действия и причастий (обычно причастия совершающегося дей
ствия) служит для выражения з а в и с и м о г о  д е й с т в и я ,  
о б о з н а ч а ю щ е г о  г р а н и ц ы  в р е м е н и  с о в е р ш е н и я  
г л а в н о г о  д е й с т в и я .

Примеры:
1) Вэсаконд я н г го в а н  теркуд я ха  т яханя’ мадартахар- 

карцюдм. ‘Старика твоего пока нет (дословно: пока отсут
ствует), я перевезу твоё имущество за реку’.

2) Нюнда х о н ё д а н  небяда ёрманзь хая. ‘Пока сын спал, 
мать его уехала на рыбную ловлю’.

3) Нгацекы х о н ё д а н  хад т амнахая сахама. ‘Пока маль
чик спал, пурга ещё больше усилилась’.

Местно-творительный падеж, как об этом свидетельствует 
и само его название, в ы п о л н я е т  к а к  ф у н к ц и и  м е с т 
н о г о  п а д е ж а ,  т а к и  н е к о т о р ы е  ф у н к ц и и  т в о р и 
т е л ь н о г о  п а Х е ж а .  Наиболее часто эта падежная форма 
используется в предложении в следующих значениях:

1. М е с т а  д е й с т в и я .

Примеры:
1) Хой яд  х а н а  мя' падлы.. *На склоне хребта стоит чум’.
2) Харт а иланда ямбан сэр' вы н гга н а , яв ' хэвхана не- 

ндаяя илесь. ‘В продолжение всей жизни жил он со своей же
ной возле моря, в тундре белой’.

3) Ш якана хаи. ‘Он остался в чуме'.
В отдельных случаях форма местно-творительного падежа 

может иметь значение н а п р а в л е н и я  д в и ж е н и я .

1 В этом предложении мы имеем дело с двойным дательно-направитель
ным падежом, при чём первый из них — нгэваханда *п » голове* — зависит 
от второго — нгуркаданан ‘от удара’ (дословно: 'к удару’).
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1) Саля м а л х а н а  ханш а. ‘Он уйдёт на край (дословно: 
на конце) мысаʼ.

2) Я х а  в а н г гх а н а  мирнярида хая . ‘Она свалилась в реку
2. В р е м е н и  д е й с т в и я .
Примеры:
1) Н го бт и кы  я л я х а н а  нгани' то. ‘Он приехал снова 

в тот же день’.
2) НгэсыхынсС х у б т а х а н а  тута'. ‘В наше село они при

дут утром'.
3) Н ебой  п о х о н а  нгэсыхына' нгока тиртя нгано тось. 

*В прошлом году в наше село прилетало много самолётов’.
4) Т а р ц я  н у м га н а  нгэдалёрма сели нга. ‘Хорошо ездить 

в такую погоду’.
5) X  ад х а н а  Нондя вынггана ю ху. ‘Во в^емя пурги. Но идя 

заблудился в тундре*.
3. Л и ца, у к о т о р о г  о п р о и с х о д и т  д е й с т в и е .
Примеры:
1) Нисяда нгари' нгавнанда т э т а х  а 'н а  манзаравы. ‘Его 

отец прежде работал у  богачей-оленеводов’.
2) Тикы в э с а к о х о н а  ихеваць. ‘Мы жили у  этого старика’.
3) Н якади' нгани т э т а х а н а  недвата. ‘Их старший брат 

батрачил у  другого богача-оленевода'.
4. Л и ц а ,  а к т и в н о  у ч а с т в у ю щ е г о  в д е й с т в и и ,  

совместно с субъектом предложения , а также п р е д м е т а ,  не 
принимающего в действии активного участия и н е я в л я ю 
щ е г о с я  его о б ъ е к т о м ,  но  у п о т р е б л я ю щ е г о с я  в м е 
с т е  с п о с л е д н и м .

Примеры:
1) П а р т и з а н х а 'н а  самлянгг ю' нгэсындер хая. ‘С парти

занами  ушли пятьдесят крестьян’.
2) Неко н е б я х а н а  ядэрнгадамзь. ‘Я ходил с матерью 

Неко’.
3) Сидя минут а ваерахава н я н ь х а н а  нгамзам нгавола. 

‘Спустя две минуты он начал есть мясо с хлебом'.
4) Няньм ю р к а н а  нгамдад! ‘Съешь хлеба с маслом!'

5. С п о с о б а  п е р е д в и ж е н и я .
Примеры:
1) Н га н о х о н а  минга. ‘Он едет на лодке'.
2) Т э х э 'н а  то\  ‘0.ни приехали на оленях'.
3) Ту н г а н о х о н а  х а я х а '. ‘Они (двое) уехали на пароходе ' .
6. П р е д м е т а ,  п р и  п о м о щ и  к о т о р о г о  п р о и з в о 

д и т с я  д е й с т в и е .

Примеры :
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1) Ю н о хо н а  ям  ерпахарта ни таранггу’. ‘Не п онадобится 
пахать землю лошадьюʼ.

2) В э н е к о х о н а  тым сябарпа ехэра. ‘Не знает он того, 
чтобы гонять оленей собакой\

7. О р у д и я д е й с т в и я .
Примеры:
1) Н гы н ха н а  едада. ‘Застрелил из лука  (дословно: л у 

ком)'.
2) Х а р х а н а  манэт. ‘Ножом попробуй’.
3) Т у б к а х а н а  маторпида. ‘Он рубит топором'.
4) Пыда сита халтада, тикахад сяд т э ц я ’ т о х о ц я х а н а  

т э’эда. ‘Вымыла его и вытерла полотенцем'.

8. П р [ и ч и н н о с т и д е й с т в и я .

Примеры:
1) Тыда х а б ц я н гга ’н а  х а ’ма’. ‘Олени его пали от бо

лезни ’.
2) Т ёр ха н а  едяда харт а ваеранггу. ‘Криком  болезнь её 

сама пройдёт’.

9. В сочетании с г глаголами тэмдорць ‘торговать’, сава- 
иле(сь) ‘жить богато’, ‘быть богатым’, пана{сь) ‘быть полным’ 
и др.

Примеры:
1) Сиеся м и р в х а н а  тэмдорнгаваць, н е н э й х а н а  тэм - 

дорнгаваць. ‘Торговали мы оруж ием, торговали серебром\
2) Е с я х а н а  саваилева’, н я н ь х а н а  саваилева’, пэ  ят а '-  

м а х а н а  саваилева'. ‘Мы богаты ж елезом, хлебом, камен
ным у глём ’.

Форма местно-творительного падежа глагольных имён слу
жит также для выражения з а в и с и м о г о  д е й с т в и я ,  во 
в р е м я  с о в е р ш е н и я к о т о р о г о  п р о и с х о д и т  г л а в 
н о е  д е й с т в и е .

Примеры:
1) Н га во р м а ха н а  хара еуни т а н я ‘Во время еды (когда 

ели) ничего не случилось’.
2) Тикы еся ним нгани' небяда нгэдалёрт пахана нгэда- 

равыда. ‘А мать её, когда уезж ала, отправила ей этот поясок’.
3) Х ун а  нгаха' м ю с ё р ъ я х а н а  пэвдяхана ямд асе тына’, 

пэвдяхана нгод нгэсосетыва’. ‘При дальних перекочёвках (когда 
далеко перекочёвываем) едем в темноте и останавливаемся 
в темноте’.
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Отложительный падеж в ы п о л н я е т  вместе с тем и ф у н 
к ц и и  и с х о д н о г о  п а д е ж а  и имеет следующие основные 
значения:

1. М е с т а ,  о т к у д а  п р о и з в о д и т с я  д е й с т в и е ,  н а 
ч а л ь н о г о  п у н к т а  д в и ж е н и я .

Примеры:
1) Игарка м а р к а д  това'. ‘Мы приехали из большого го

рода'.

2) То ва р ха д  мяканда' хантава'. ‘С берега озера мы по
едем в ваш чум’.

3) П эд а р а ха д  минга. ‘Он идёт из лесу'.
2. О т р е з к а  в р е м е н и ,  н а ч и н а я  с к о т о р о г о  п р о 

и с х о д и т  и л и  п р о и с х о д и л о  д е й с т в и е .
Примеры:
1) Л и м б  я  и р и й ха д  тюкона илева'. 'Мы живём здесь 

с января\
2) Т икы  я л я х а т  пойди' х о н г а х а ‘С т ех дней они по

ссорились'.
3) Х у в э х э д  хури  сава хаер’ яляко. ‘С ут ра  хороший сол 

нечный денёк’.
В большинстве своих функций о т л о ж и т е л ь н ы й п а д е ж  

з а к л ю ч а е т  в с е б е  и д е ю  у д а л ё н н о с т и ,  о т д е л е 
н и я  о т  д а н н о г о  п р е д м е т а  и л и  л и ц а .

Примеры:
1) Сар м а р а х а д  есеркана мэта нгано янггара. 'От песча

ного берега Югорского шара отвалила парусная лодка’.
2) И кад  хунмби. ‘Оци убегают от воды.’.
3) Х о б а х а д  лабцаком мада. Ют шкуры он отрезал лос

кут’.
4) С а л и к а х а д  хонггадада. Ют столба его оторвал’.
В силу этого формы отложительного падежа используются 

для выражения:
1. Места, предмета, лица, от которых что-нибудь отни

мается, получается, покупается, извлекается, узнаётся, спра
шивается, а также лица или предмета, внушающих страх, 
боязнь.

Примеры:
1) П арт изан' пянггуйхат . нгока мирвм марта*. ‘Парти

заны отняли у  врагов много оружия’.
2) Т э м д о л а в а х а д  тэмда. ‘Купил в магазине'.
3) Т о х о л к о д а х а д  тикым теневава'. ‘Мы узнали это от 

учит еля'.
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4) Н явакоця т ец ьд а ха д  вуни пин'. Нявакоцяер ха н е н а -  
х а д  пина, са р м и к а х а д  пина,  т ё я я к о х о д  пина, н о х о к о х о д 1 
пина, х а н е б ц ё х о д  пина. ‘Зайчик холода  не боится. Зайчик 
охотника  боится, волка  боится, лисицы боится, песца боится, 
совы боится’.

2. П р и  о б о з н а ч е н и и  р а с с т о я н и я  м е ж д у  п р е д 
м е т а м и ,  а также п р и  у к а з а н и и  на  у д а л е н и е  о д н о г о  
п р е д м е т а  о т  д р  у г о го (как в пространстве, так и во вре
мени).

Примеры:
1) М а р к а д  нгэсына' нгэсонд хубт а ни нга'. ‘От города 

до нашего посёлка недалеко’.
2) Варк тонд в а р х а д  Шар нгэсонд еся сехэры. вэнггалёда. 

‘С берегов Варкуты до Шара протянется железная дорога’.
3) Н а р а х а д  та' нгэсонд тюкона иленггу’. ‘Они проживут 

здесь с весны до лета’.

3. Д л я  н а з в а н и я  о б щ е г о ,  от  к о т о р о г о  в ы д е 
л я е т с я  ч а с т н о е .

1) Тикы х и б я р и х и п г  сидя хибярим  тэравы'. ‘И з тех л ю 
дей в ыбрали двух человек’.

2) М а л ’ м а р к а т  Москва сямянхат сава. 'И зо всех горо
дов Москва — самый лучший город’.

3) С я м я н  ид с а р м и к а х а т  лэнда нямна ха лэ ’ нгарка. 
‘Изо всех водяных животных самый большой кит’.

Вместе с тем формы о т л о ж и т е л ь н о г о  п а д е ж а  мо 
г у т  в ы р а ж а т ь , хотя и з начительно реже, и д е ю с б л и 
ж е н и я , п р и б л и ж е н и я .

Примеры:
1) Н а р о д ха д  нгули’ хахаись. ‘Он был очень близок к  на

роду ' .
2) П уш кин творчество н а р о д х а д  переванда сели’ ныхыда 

нгока. ‘Сила творчества Пушкина в его постоянной связи с на
родом’.

3) Тиртя нганова' салабахад мале нгули' хахаи . ‘Самолёт 
наш был уже совсем близко ко льдине’.

С помощью отложительного падежа выражается объект 
глаголов со значением ‘схватить’, ‘держаться’, ‘потащиться’, 
‘рассердиться’ и т. п.

Примеры:
1) Тёняконда м о н за н г га х а д  сармикэця ню хулереи '. ‘З а  

задней лапой  лисички потащился волк’.
2) Тубкам  п а н ггх а д  мэю'явна ня'маса. *Он крепко схва

тил топор за топорище'.
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Формы отложительного падежа служат также для выраже
ния л и ц а  и л и  п р е д м е т а ,  с к о т о р ы м с р а в н и в а е т с я ' 
д р у г о е  л и ц о  и л и  д р у г о й  п р е д м е т .

Примеры:
1) Тэр н о хо д  нгаркавна мирци. 'Олень много дешевле- 

песца'.
2) И хи д  мерець, т ир  х а т  мерець, х а м б а х а т  мерець нгано 

мирная. ‘Пусть несётся лодка быстрее мысли, быстрее туч., 
быстрее волн'.

3) Таняна пыда мэненада, сяндада, х а е р к а д  сядотада т ук  
харт а сангомда тидхалевы небяда нгамды. ‘Там его родная, 
дорогая, краше солнца, на огонь свой взор уставя, мать сидит’.

Чаще, чем формы других падежей, формы отложительного 
падежа используются для выражения п р и ч и н ы  д е й с т в и я .

Примеры:
1) Нгэва е д я х а д  хавндарахадм. ‘От головной боли , 

кажется , я умру’.
2) Сямянхат нгаркавна л э ’морэця' т ец ьд а ха д  маям хо'. 

‘Больше всех пострадали от холода  маленькие птички’.
3) М а й ва ха д  ярум а. ‘Она заплакала от радости'.
4) С ейнда х э в а х а д  тёрел'. ‘Он закричал со страха'.
Формы отложительного падежа служат для наименования' 

м а т е р и а л а ,  из которого сделан предмет.
Примеры:
1) Сид ер* п э х э д  харадм серта. ‘Он выстроил хруст аль

ный домʼ.
2) Н яхар ’ нюдякоця п я к о ц я х а д  сертавы тым та' ни'им'. 

‘Они подарили трёх маленьких деревянных оленей’.
3) Тикы паны ты х о б а х а т  сэсвы. ‘Эта одежда сшита из- 

оленьих шкур'.
Форма отложительного падежа глагольных имён служит 

для выражения з а в и с и м о г о  д е й с т в и я ,  п р е д ш е с т в о 
в а в ш е г о  по  в р е м е н и  г л а в н о м у  д е й с т в и ю ,  а также- 
з а в и с и м о г о  д е й с т в и я ,  я в и в ш е г о с я  п р и ч и н о й -  
г л а в н о г о  д е й с т в и я .

Примеры:
1) Н гоэнггуна нгоб’ <ую хадырць м а л е 'м а х а д  еся сехэры 

енгглёдаха’ покд хая . ‘Однажды телёнок после того, как. 
окончил (дословно: от окончания) пастись, пошёл между рель
сами’.

2) Тикы хибяринд х э 'м я х а д  пухуця- ярць хаи. ‘После 
ухода (дословно: от ухе  да) того человека старуха осталась- 
плача’.
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3) Ям саб каб а 'м г х а д  хадахартани е \ ‘Оттого, что 
землю копала, даже когти у меня болятʼ.

Ф>рма огю жительчого падежа может иметь также значе
ние ц е л и  д е й с т в и я  (всегда в отрицательном смысле).

Пример ы:
1) Сар’нюнда х а н и м о н гга д  харнгэс нер пидякомда нида 

.хаебю'.'ЧтоЗы, яйцо не остыло, ворониха не оставляет своего 
гнезда’.

2) Нгавлр варцавэй нгуЭахлня н я ’м а р п а в о н гга д  нгаворма 
нерня нгудангэ масба тара'. ' Чтобы, не брать пищи гряз 
ными руками, перед едой надо вымыть руки’.

3) Тьс'на’ ервсяво н гга д  нгадьбяна' тэ'на мэва'. 4Чтобы 
-олени наши не была без хозяина, мы находимся в стаде’.

Продольный падеж в ы р а ж а е т  с л е д у ю щ и е  з н а ч е 
ния:

1. П р о с т р а н с т в а  и л и  п р е д м е т а ,  по которым рас- 
гпространяется то или иног действие, преимущественно связан
ное с движением.

Примеры:
1) Та м о н гга вн а  мияга. ‘Вот идёт он по болот у’.
2) Я сяд 1 я м н а  т у нгано мингл. 'Пз безбрежному морю  

«идёг пароход'.
3) Ту нганонд м а к о д а вн а  я о р и д а  монггэ. ‘Г7о трубе па

рохода только дым поднимается*.

2. В р е м е н и  д е й с т в и я .
1) Нангадя час’м ана  хуркари тэнз янггэбцаха' хасава 

нгацекы и н зел? пэрмы. ‘Целыми часами мог слушать мальчик 
•различные песни*.

2) С идя я л я в н а  нгарка ялы ’ нерцюна тута. ‘Он приедет 
з а  два дня до праздников*.

3. К о с в е.н н о г о д о'п]о л н е н и я.
Примеры:
1) Н га ц ек э вн а  тябиху. ‘Он скучает по ребёнку
2) Правительство т а б а д яр м н а  колхозна’ мэбертана ' . 

*Под руководством  правительства крепнут наши колхозы*.
3) Парэнгода народ илм  са вум д а ва вн а  нись ибедор’. ‘Царь 

-не думал об улучш ении  жизни народа’.
4) Сыв’ носа’м а н а  хане:еты'. 'Зимой они промышляют 

песцов’.
4. П р е д м е т а ,  к о т о р ы й з а  ч т о  -то у п л а ч е н  и л и  

д а н  в о б м е н .
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1) Тюку вэнеком с а м л я н гг  селк о й ва н а  тэмдавы. 'Он ку
пил эту собаку за пять руб лей

2) Е ся вн а  ты, тэмдя тара. ‘З а  деньги надо купить оле
ней’.

3) Нгоб’ н о х о в н а  сидя тым та'. ‘За  одного песца дали 
двух оленей’.

б. С п о с о б а  и о б р а з а  д е й с т в и я .
Примеры:
1) Есерта V я х а  на, есерта иняха'на нгарка иба мерця 

с я н е * сёю 'м ана  хыноць пявыда. ‘В мачтах и снастях его 
(судна) большой южный ветер начинает петь на разные го
лоса’.

2) Тиртя сёвна  нивонда /паха’. ‘Не птичьим криком  стонет’.
3) Л уц а  ва д а в н а  вахалй’. ‘Он заговорил по-русски (до

словно: русским языком)’.
6. О п р е д е л и т е л я  к а ч е с т в а  д е й с т в и я .
Примеры:
1) С ававна  тоходана. ‘Он учится хорошо'.
2) И гарка,4я в н а  тёрей'. 'Громко закричал’.
3) Нгудахаданда м э ю ’я в н а  ня'мада. ‘Он крепко схватил 

его за руку’.
4) Навацико нисямда нгули ' н га р к а р и в н а  нядада. ‘Нава- 

цико очень (дословно: очень по-большому) помог своему отцу’.
Помимо этих основных функций, форма продольного па

дежа может использоваться также для выражения следующих 
значений:

1. П р и ч и н ы  д е й с т в и я .
Примеры:
1) Т и ш  т а б а д я р м а н а  селпгви . ‘Эго сделано по приказу .
2) Нисянда х а р в а в а в н а  тарем сертг. ‘Он поступил так 

по ж еланию  своего отца’.
2. П р е д м е т а ,  п о с р е д с т в о м  к о т о р о г о  с о в е р 

ш а е т с я  т о  и л и  и н о е  д е й с т в и е .
Примеры:
1) Т елеф о нва на  лакана. ‘Он говорит по телефону'.
2) Тикы р а д и о вн а  нгэда5тавы. ‘Эго передано по радио’.

3. П р и з н а к а ,  по  к о т о р о м у  д в а  и л и  н е с к о л ь к о  
п ф е д м е т о в  с р а в н и в а ю т с я  м е ж д у  с о б о й .

Примеры:
1) Пыдар н я х а р ’ п о ен а  няданда нгаркаркан. ‘Ты старше 

его на три года\
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2) П ирдузна  пя пир’. ‘Вышиной с дерево’.
В основном склонении встречается форма второго вини

тельного падежа — винительного неопределённого. Обра
зуется эта форма с помощью суффикса -х -’ (для имён
I класса), -г’ (для имён 1-й группы II класса), -к’ (для имён
2-й группы II класса). Употребляется винительный неопреде
лённый обычно в тех случаях, когда особо подчёркивается,, 
что речь идёт не обо всём предмете или всей совокупности 
предметов, а лишь о какой-то части. Например:

1) Н га м за х а ' пиреда\  ‘Сварите мяса’.
2) Паровознда и к ’ хамсаванзь хая. ‘Он поехал набрать 

воды для паровоза’.
Кроме второго винительного падежа, следует отметить ещё 

две формы падежного значения. Это ф о р м а  со значением 
совместности и ф о р м а  со значением превратительности или 
назначител ьности. По ряду особенностей образования и упо
требления формы эти существенно отличаются от рассмотрен
ных выше падежных форм и потому не включаются в систему 
склонения.

Совместная форма отвечает на вопрос хибяня? ‘с кем?’* 
Образуется она как от основы имени, так и от формы роди
тельного падежа всех чисел (обычно — лично-притяжательного 
склонения) с помощью суффикса -н я -1 Употребляется совмест
ная форма только по отношению к именам, обозначающим 
одушевлённые предметы, и в первую очередь, людей.

1) Тикы вэ са к о н я  ханпган. ‘Ты пойдёшь с этим стариком'.
2) Н я к а н и н я  март ха яни ’. ‘Мы с моим старшим бра

том поехали в город’.
3) Н и т а н я  тоходанван харва. ‘Он хочет учиться со сво

ими товарищами’.
П р и м е ч а н и е  1. Интересны в этом отношении те конструкции,, 

в которых значение совместности выражается не суффиксом - н я г  
а самостоятельным словом н я ц ь , требующим перед собой именную 
форму уже не в родительном, а в винительном падеже.

Примеры:
Лангголана, пирензёда не янэ* п у хуц ям д и 9 няць парэнгодалс 

нгэдправая нидо' харва* нгэлири нгом, игом, манэ*минзъ. ‘Ткачиха, 
повариха со старухой сватьей не хотят царя пустить диковинный 
остров посмотреть'.

С раенть примерно в том же значении:
Пангголана, пирензёда не янэ’ п у х у ц я н д и ’н я  парэнгода хэв- 

хана нгамды’. ‘Ткачиха, повариха со старухой сватьей около царя 
сидят*.

П р и м е ч а н и е  2. Помимо обозначения лица в его в з а и м о 
с в я з и  с другим лицом (или лицами) форма, характеризуемая суф
фиксом -н я , может иметь прямо противоположное значенье и обо
значать п р о т и в о п о с т а в л е н и е  одного лица другому.

1 Способ образования этой формы вполне тождествен тому способу, 
с помощью которого происходит сочетание послелогов с именами.
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Ибета мядонда’ тэри мунзи’: пеня пыхы’лё нидо' пя’. ‘Гости 
умные молчат, с женщиной спорить не стали’.

Ф о р м а  со значением превратительности или незначитель
ности (а иногда и собирател ьности) отвечает на вопросы: хи- 
4>янгэ? ‘кем?’ ‘в качестве кого?’ ‘для кого?’, нгамгэягэ? 'чем?’ 
‘во что?’ ‘в качестве чего?’ ‘для чего?’ и образуется с помощью 
суффикса -нгэ. Имена с суффиксом -нгэ  не изменяются по чис
лам и не образуют ни лично-притяжательных, ни лично-пред- 
назначительных форм.

Превратительно-назначительная форма употребляется часто 
в сочетании с глаголом хэсъ ‘пойти’, ‘поехать’, ‘уйти’, ‘уехать’, 
‘отбыть’, получающим в этом случае значение ‘стать’.

Примеры употребления:
1) Ню да ха н е н а  ха са ва н гэ  хая. ‘Сын его стал муж чиной'.
2) С у'ляко  т энгэ  хая . ‘Телёнок стал оленем'.
3) Тю ку су'лянохою д няхар ' юр' т энгэ вадёвы'. ‘Эти 

два телёночка превратились в триста оленей (дословно : выросли 
тремястами оленями)'.

4) Лэркабт’ нумда талмадада, хэ ' сарёнгэ  яльцеда. ‘Вне
запно небо покрылось тучами, разразилось грозовым дождём’.

5) Тикы хобам м а л ь ц я н гэ  тэмдав. ‘Я купил эту шкуру 
на малицу’.

6) С ят орэнгэ  нгэдавы мунггдарев' понггани' сят тебер- 
нга'. С ят орэнгэ  нгока нгэвы. С ят орэнгэ  ялриндо' нгарка’. 
‘Щ уки, словно пущенные из лука стрелы, ударялись в ячейки 
невода. Щ ук  оказалось много. Щ уки  были всё крупные’.

Значение собирательности, выражаемое суффиксом -нгэ  в 
вышеприведённом предложении (за№  6 )выступает особенно на
глядно при сочетании этого суффикса с количественными чи
слительными. Присоединяясь к основе количественного числи
тельного, суффикс -нгэ  служит для образования особой группы 
числительных— числительных собирательных (см. стр. 139).

По своему происхожд( нию превратительно-назначительная 
форма представляет собой сочетание именной основы с осно
вой глагола нгэсь ‘быть’ (нгэ), используемой, как это нередко 
наблюдается по отношению к глаголам I класса, в значении 
неопределённой формы герундия.

Таким образом, форма хасавангэ означала ‘мужчиной быть’ 
или ‘мужчиной будучи’; тэнгэ — ‘оленем быть’ или ‘оленем 
будучи’ и т. д.

Предположение это, высказанное ещё Г. Н. Прокофьевым,1 
вполне подтверждается материалом других языков самоедской 
группы, а также материалом канинского говора ненецкого 
языка, сохранившего ряд архаических черт.

Пример:

1 „Языки и письменность народов Севера", часть 1, 1937 г., стр. 10.
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Формы с суффиксом -Н2Э употребляются нередко для выра
жения с р а в н е н и я .

Примеры:
1) Н ен я н гга н гэ  тид’1 ‘Лети комаромГ
2) П и лю н гэ  тий’. ‘Оводом полетел’.

Особенности употребления 
падежных форм двойственного числа

Как уже указывалось, двойственное число склонения упо
требляется в тех случаях, когда речь идёт о двух предметах 
или лицах. Например:

Х а са ва ха ’ ёрнгаха .̓ ‘Двое муж чин ловят рыбу’.
М я к ’ нгадимяха'. ‘Показались два чума.'.

Параллельно с формами двойственного числа, постепенно 
вытесняя их, употребляется сочетание числительного сидя ‘два* 
с именем в соответствующей падежной форме единственного 
числа1. Например:

Нгобтикы, яляха н а  нгани си д я  т и р т я  н га н о  нгадимя. 
Ниданди’ сидя  хи б я р и  парашютхана санай’. ‘В тот же день 
показались другие два самолёта. С них спрыгнули на пара
шютах два человека1.

Наиболее ограниченно употребление двойственного числа 
в формах местных падежей. Связана эта ограниченность в упо
треблении, очевидно, с самим способом образования форм 
местных падежей двойственного числа. Как уже упоминалось, все 
местные падежи в двойственном числе образуются с помощью 
послелога н я ’, который присоединяется к показателю двойт 
ственного числа. Например:

Дат.-напр. п. п у х у ц я х а н я ’ ‘двум старухам’, ‘к двум старухам*
Местн.-тв. п. п у х у ц я х а н я н а  ‘у двух старух’
Отл. п. п у х у ц я х а н я д  ‘от двух старух’

1 Вместе с тем не редки случаи, когда имя, имеющее при себе в каче
стве определения числительное сидя *два\ оформляется тем не менее пока
зателем двойственного числа. Обозначение двойственного числа осуще
ствляется в таких случаях одновременно двумя способами: синтаксическим и 
морфологическим.

Например:
Сидя нгацекэхэ ' нихи' хоню \  ‘Двое детей не спят’.
Таняна сидяри нюдякоця хардаха* нгэвэхэ\  ‘Там было только два 

маленьких домика’.
Этого рода своеобразное согласование по значению (а не по форме) на

блюдается в ненецком языке довольно часто. Встречаются лаже сочетания, 
в которых не только имя, но и само числительное сидя имеет форму двой» 
ственного числа.
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Таким образом, падежное значение имени выражается фор
мой послелога.

Как и всякий послелог, послелог н я  ̓ (н я ю ' ) обозначает 
определённое положение в простран стве, а именно положение 
в н е ш н е е  по отношению к тому предмету, о котором идёт 
речь в данном сочетании. Например:

Н гэр м  н я ’ хаядамзь, нгока сян мэьа Н гэрм  нян а  сывёа- 
дамзь. ‘Я поехал на Север, кесколько раз зимовал на Севере'.

Я в’ н я ю ' ядалъяд'. 'Они пошли по направлению к морю’.
Нгарка марад я д э л а в а  н я д  теш юнут а минга'. ‘С боль- 

шой улицы  ехало четверо всадников’.

Повидимому, именно этим значением послелога н я ' объяс
няется то обстоятельство, что имена в местных падежах двой- 
ственного числа употребляются только в тех случаях, когда 
обозначаются в н е ш н и е ,  применительно к тому или иному 
лицу или предмету, отношения. Там же, где идёт речь о выра
жении в н у т р е н н и х  отношений, падежные формы в двой
ственном числе не употребительны.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что в формах- 
местных падежей двойственного числа нередко можно наблю
дать раздельное написание имени в форме двойственного числа 
и соответствующей формы послелога н я ’. Явление это сви
детельствует о том, что данные формы осознаются в ряде 
случаев не как падежные, а как сочетания имени в двойствен
ном числе с послелогом.

Формы двойственного числа употребляются нередко также 
в тех случаях, когда в предложении имеется два однородных 
члена (чаще всего однородные подлежащие, определения, пря
мые дополнения). В этом случае каждый из однородных чле
нов может иметь форму двойственного числа. Этим одинаковым 
оформлением двух однородных членов достигается выражение- 
их близости, тесной связи между ними. Например:

В э са к о х о ’, п у х у ц я х а ' мят тэвъС. ‘Он дошёл по чума ста
рика и старухи’ (а не до чума двух стариков и двух старух).

Интересно употребление формы двойственного числа в пред
ложениях такого типа:

Н гани’ тил', нгани’ нгамсъС. Н у м г \  я х а ’ си д яха ' понг- 
гана м эхэя нгано лядхэн  лакали ’. ‘Опять полетел, опять опу
стился. Между небом  и землёй  забрался он в щель корабля’..

Лично-притяжательное склонение

В отличие от основного склонения, падежные формы л и ч н о 
п р и т я ж а т е л ь н о г о  с к л о н е н и я  включают в себя не 
только падежное значение, но и указание на принадлежность- 
тому или иному лицу.
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Таким образом, имена изменяются по лично-притяжатель
ному склонению во всех случаях, когда требуется указать 
на принадлежность обозначаемого именем предмета, свойства 
<или действия тому или иному лицу. В связи с этим не упо
требительны в лично-притяжательном склонении такие имена, 
которые обозначают предметы не мыслимые обычно как соб
ственность отдел ьного лица (или даже коллектива). Например: 
я ха  ‘река’, то ‘озероʼ, пэдара 'лес’ и т. п.

С другой стороны, имена, о бозначающие термины родства 
или свойства (нися ‘отецʼ, небя  ‘матьʼ, ню ‘сын’, не ню  ‘дочь’, 
.нинека, няка  ‘старший братʼ, папа ‘.младший брат’, ири ‘де
душка’, хада  ‘бабушка’, хасава, вэсако ‘муж’, не, п ухуц я  ‘жена’, 
.ячэ' ‘сват’, не янэ' ‘сватья’ и пр.), части человеческого тела 
{нгэва ‘голова’, ся’ ‘лицо’, нгуда  'рукаʼ, нгэ ‘нога’), органы зре
ния, слуха, обоняния и т . п., встречаются, как правило, только 
в лично-притяжательном склонении.

Имена в лично-притяжательном склонении изменяются по 
тем же падежам, что и в основном склонении.

Падежные формы лично-притя жательного склонения отве
чаю г на следующие основные вопросы:

для им. п. 1) кто? что? 2) кому принадлежащий?
„ род. п. 1) кого? чего? 2) кому принадлежащего?
„ вин. п. 1) кого? что? 2) кому принадлежащего?

кому принадлежащий? 
„ дат.-напр. п. 1) кому? чему? к ко- 2) кому принадле 

му? к чему? куда? жащему?
„ местн.-тв. п. 1) у кого? у чего? 2) у принадлежаще- 

чем? где? го кому? кому при
надлежащим?

„ отл. п. 1) от кого? от чего? 2) от принадлежа-
откуда? шего кому?

„ прод. п. 1) по кому? по чему? 2) по при надлежа
ло какому месту? щему кому?

На русский язык падежные формы лично-притяжательного 
-склонения переводятся сочетанием имени с лично-притяжатель
ным местоимением. Значение лично-притяжательных местоиме
ний русского языка заключается в ненецком языке в лично
притяжательных суффиксах. Лиц в ненецком языке, так же как 
*и в русском, три, но каждое из лиц имеет три числа (един- 
-стиенное, двойственное и множественное).

В силу этого на каждый падеж основного склонения прихо
дится в лично-притяжательном склонении девять лично- 
притяжательных форм.

Оформителями падежей лично-притяжательного склонения 
являются следующие суффиксы:
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П о я с н е н и я  к т а б л и ц е

Перечисленные в таблице лично-притяжательные суффиксы 
указывают: 1) на падеж имени, 2) на лицо обладателя, 3) на 
число этого лица, 4) на число самого предмета. Поэтому, для 
того чтобы правильно пользоваться лично-притяжательными 
суффиксами, необходимо в каждом отдельном случае уяснить 
не только падеж и не только лицо обладателя и число этого 
лица, но также и число предмета, так как в зависимости от числа 
предмета меняются и лично-притяжательные суффиксы.

Нетрудно заметить, что большинство падежных суффиксов 
лично-притяжательного склонения для единственного и множе
ственного чисел представляют собой сочетания суффиксов 
соответствующего падежа основного склонения и лично
притяжательных суффиксов родительного падежа. Что ка
сается падежных суффиксов лично-притяжательного склоне
ния для двойственного числа, то в местных падежах они со
ставляются из показателя двойственного числа, лично-притя
жательных суффиксов родительного падежа и послелога н я * 
в соответствующем падеже.

Лично-притяжательные суффиксы для им. и вин. п. п. мн. 
и дв. ч. предмета полностью совпадают. Указанные в таблице 
суффиксы присоединяются к именным основам теми же спосо
бами, что и падежные суффиксы основного склонения.

Из особенностей, наблюдаемых при образовании падежных 
форм лично-притяжательного склонения, отметим следующие:

1) У имён I класса с основой на согласный звук в един
ственном числе предмета большинство лично-притяжательных 
суффиксов присоединяется через посредство соединительного 
гласного.

2) Все лично-притяжательные суффиксы для им. и 
вин. п. п. мн. ч. предмета присоединяются не к основе имени, 
а к форме вин. п . мн. ч. основного склонения, а лично-при
тяжательные суффиксы для род. п. мн. ч. предмета — к форме 
род. п. мн. ч. основного склонения, в свою очередь образу
емой от формы вин. п. мн. ч. Например:

О с н о в а  В и н. п. И м. п. м н. ч. Род. п. мн. ч. Вин. п. мн.ч.
мн. ч.  л /п р и т .с к л . л / прит . скл .  л /п р и т .с к л . 

оснсвн. д л я  2-го л. д л я  2-го л. д л я  2-го л. 
скл. м н. ч. м н. ч. м н. ч.

я  ‘земля’ ё ёда’ ёта* ёда'
тубка ‘топор' тубци тубцида' тубцита' тубцида'
сер’ ‘дело’ серо се рода' серота’ се рода'
м я’ ‘чум’ мядо мядада* мядота’ мядода’

3) Формы прод. п. мн. ч. лично-притяжательного склонения 
образуются также не от формы основы, а от формы род. п. 
мн. ч. основного склонения. Например:
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О с н о в а  Р о д . п. мн. ч. П р о д .  п. мн.  ч.
о с н о в  н. с кл .  л / при т. с к л.

д л я  2-го  л . мн. ч. 
т уда  ‘рука’ нгуди' нгуди'манат а'
м я’ ‘чум' мядо' мядо'м анат а'

З начение падежей в лично-притяжательном склонении раз
граничено более чётко, чем в основном склонении. Как им., 
так и род. п. п. имеют различные синтаксические функции. 
Формы им. п. лично-притяжательного склонения употреб
ляются преимущественно для выражения подлежащего, 
в то время как формы род . п. используются прежде всего 
для выражения определения. В силу этого употребление род. п. 
в лично-притяжательном склонении значительно шире, чем 
в основном, а форма им. п. в этом типе склонения не ис
пользуется в значении родительного падежа.

Следует отметить также ещё некоторые особенности упо
требления падежных форм в лично-притяжательном склонении:

1. Именительный падеж в лично-иритяжательном склоне
нии значительно чаще, чем в основном склонении, и с п о л ь 
з у е т с я  д л я  в ы р а ж е н и я  п р я м о г о  д о п о л н е н и я .  
При этом любопытно, что такое употребление им. п. 
наблюдается преимущественно в прямой речи и при сказуемом, 
выраженном одной из личных форм (чаще формой 2-голица ед. ч.) 
повелительного наклонения.

Примеры:
1) Вэсако манзь ханада:— Пухов', ха лям  хададм. Х а л я р  

пире'\ ‘Старик сказал: — Старуха, я добыл рыбу. Рыбу эту (до
словно: ры бу твою) свари!’

2) Я  хам  пэртя вэсако нгамгэ ёльцьнггана мамонда: — П у
хо в’, т у р  тюне’, ханимядм. ‘Через некоторое время старик- 
рыболов сказал (слыхать): — Старуха, разведи огонь (дословно: 
огонь твой), я озяб’.

3) Нисями ма' нив': — Ванюшангэ, манзара лабцед', ни сяр  
нядабю’1 ‘Отец мой сказал: — Ванюша, принимайся за работу, 
помогай отцу (дословно: твоему отцу)'.

2. В сочетании с причастными формами родительный пад еж  
в лично-притяжательном склонении довольно часто с л у ж и т  
д л я  о б о з н а ч е н и я  п р о и з в о д и т е л я  д е й с т в и я ,  н е  
я в л я ю щ е г о с я  с у б ъ е к т о м  п р е д л о ж е н и я .

Примеры:
1) Ембсо'махаданда небяндасэдвы  савкамда мэва, иринда  

нивы ханакомда нюдерць ядалй '. ‘После того как оделся, 
взял сшитый матерью совик, пошёл, таща за собой сделанные 
дедом санкиʼ.
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2) Т ёняконд  ханавы м ал  ̓ п ун я’ саранггун. ‘Я верну тебе 
всё, что утащила лисица (дословно: утащенное лисицей)'.

3. Родительный падеж в лично-притяжательном склонении 
нередко используется в значении н а з н а ч и т е л ь н о г о  п а 
д е ж а .

Примеры:
1) Н ян д а ’ нгамзаха' пиреда'\ ‘Сварите мяса для  ваших 

товарищей*.
2) Небяда ню нда  сянако накравы. ‘Мать приготовила иг

рушки для  своего сына'.
3) Сидер' пэхэд т а р я ш н д а  хардаха* серта. ‘Он построил 

д ля  своей белки  стеклянный дом’.

4. Родительный падеж  в лично-притяжательных формах, 
чаще чем в основном склонении, в с т р е ч а е т с я  в с о ч е т а 
н и и  с г л а г о л а м и  т и п а  тяхамзь — ‘скрыться за чем- 
нибудь’, нерде(сь) ‘быть впереди кого-нибудь’ и т. п.

1) Вэсако н я т а  нерде. ‘Впереди всех (дословно: впереди 
своих товарищей) находится старик’.

2) Нгарка Сэродэта тад ну'мада яхаданда лакадтада. 
Хада нда  нгылма. ‘Тут Арка Сэродэта быстро поехал с места 
стоянки. Исчез за вьюгой*.

5. Лично-притяжательные формы винительного падежа в 
сочетании со словом н я ц ь  нередко служат для выражения 
значения с о в м е с т н о с т и .

Примеры:
1) Тикы сибико варк сидя н ю к ц я м д а  н я ц ь  тарпы'. ‘Это 

вышла медведица с двумя медвежатами*.
2) Нгоб' некоця тет ню м да н я ц ь  пыда иле вы. ‘Жила одна 

женщина с четырьмя детьми*.
Говоря об употреблении имён в лично-притяжательном скло

нении, следует обратить особое внимание на конструкции 
типа: ‘У меня болит рука’. ‘У него нет отца’. ‘У нас есть новая 
книга’ и т. п. В конструкциях этого типа в ненецком языке 
используется не форма местного падежа личных местоимений, 
а лично-притяжательные формы имён. Например:

Н гудам и  е. ‘У меня болит рука (дословно: р ука  моя бо
лит)’.

Н исяда янггу. ‘У него нет отца (дословно: отец его от
сутствует)’.

Едэй кн и га ва * таня. ‘У нас есть новая книга (дословно: 
новая книга наша имеется)’.

С помощью лично-притяжательных форм имён (а не падеж
н ых форм личных местоимений) передаются также понятия 
типа:
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У вас в доме. У нас в колхозе и т. п.: 
хардахананба’ ‘у вас в доме (дословно: в вашем доме)' 
колхозханана’ ‘у нас в колхозе (дословно: в нашем к о л • 

хозе)'.
Таким образом, для выражения всех случаев принадлеж

ности в ненецком языке служат лично-притяжательные формы 
имён.

П р и м е ч а н и е .  Оформление имён лично-притяжательными су ф
фиксами может и не иметь значения подлинной принадлежности, а 
служить лишь особой манерой рассказчика, способом обращения го
ворящего к слушателю или автора к читателю. Оформленное лично- 
притяжательными суффиксами имя выделяется из числа всех других 
и на нём делается особое ударение. Тем самым показывается, что это 
именно то лицо или тот предмет, о которых уже известно, о которых 
знают из предыдущего или о которых будет идти речь в дальнейшем.

Примеры:
1) Хов, ненэсянда нгод я  сидкад нгоб1 нгэдалёда. Тикы нгэда- 

лёд а р  /пет сэракомда нултайда, мят то. ‘Вот и в самом деле со 
стороны показался один едущий на легковой нарте. Тот твой едущий 
остановил своих белых оленей, вошёл в чум’.

2) Неро яхако хэвхана пухуцяко нгоб’ нюкцянданя пыди’ иле- 
вэхэ’. Хов, ся’ны нгэбта т о’ пухуцяко манзь ханада: — Еванзадаков, 
неро  яхачон д  тю’уняю ’ нён ядэрцету'. Неро я ха к о н д  нгылняю  
ха ’аврасетад'.

Тарця вадаха’на пухуцян д  ню  перо яха ко н д а  нгылняю* 
я л э х з ’, тебтэхэ' ханеванзь ядзрнга.

•Около речки, поросшей кустарником, жили старушка и её единст
венный сынок. Вот однажды старушка речь повела: — Милый мой, 
к верховьям речки твоей не ходи. Спускайся к низовьям твоей речки.

После этих слов сын твоей старушки в низовья своей речки, 
поросшей кустарником, ходит охотиться днём и по утрам’.

О б р а з ц ы  и з м е н е н и я  и м ё н  в л и ч н  о-п р и т я ж а т е л ь-
н о м  с к л о н е н и и

Н я  ‘товарищ* (имя I класса)

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  п р е д м е т а
Им. п. ням и, няв  ‘мой товарищ’

н я р  ‘твой товарищ’
няда  ‘его (её) товарищ’
н я м и '  ‘товарищ нас (двоих)’
няри ’ ‘товарищ вас (двоих)’
няди’ ‘товарищ их (двоих)’
н ява ’ ‘наш товарищ’
н я р а ’ ‘ваш товарищ’
нядо ’ ‘их товарищ’

Род. п. нян(и) ‘моего товарища’
н ян д  'твоего товарища’
нянда  ‘его (её) товарища’
н яни ’ ‘товарища нас (двоих)’
нянди1 ‘товарища вас (двоих)’
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нянди ' ‘товарища их (двоих)5
нянсС ‘нашего товарища’
нянда? 'вашего товарища*
няндо’ ‘их товарища’

Вин. п. ням иу няв  ‘моего товарища’
ням д  ‘твоего товарища’
ням да  ‘его (её) товарища’
ням и' ‘товарища нас (двоих)*
нямди.' ‘товарища вас (двоих)’
ням дй’ ‘товарища их (двоих)’
н я в а ‘нашего товарища’ 
ням д а ’ ‘вашего товарища’
ням до ’ ‘их товарища’

Дат.-напр. п. няхан(и)  ‘моему товарищу’, ‘к  моему
товарищу”

няха н д  ‘твоему товарищу’, ‘к твоему
товарищу’

н яха н д а  ‘его (её) товарищу’, ‘к его (её)
товарищу*

н я ха н и ’ ‘нашему (двоих) товарищу’
‘к нашему (двоих) товарищу’ 

н я ха н д и * ‘вашему (двоих) товарищу*
‘к вашему (двоих) товарищу’ 

н я ха н д и * ‘их (двоих) товарищу’, ‘к их
(двоих) товарищу* 

няхам С  ‘нашему товарищу’, ‘к на
шему товарищу’ 

н яханда* ‘вашему товарищу’, ‘к  ва
шему товарищу’ 

няхандо* ‘их товарищу’, ‘к их това
рищу”

Местн.-тв. п. няханан(и)  ‘у моего товарища’ 
н яха н а п д  ‘у твоего товарища’
няха на нд а  ‘у его (её) товарища’ 
няханани!  ‘у нашего (двоих) товарища’
няха н а н д и * ‘у вашего (двоих) товарища’ 
н я х а н а н д и ’ ‘у их (двоих) товарища’ 
н яха н а н а ' ‘у нашего товарища’
няха н а н д а ’ ‘у вашего товарища’ 
н яха и а н д о * ‘у их товарища’

Отл. п. няхадан(и)  ‘от моего товарища’ 
няхаданд  ‘от твоего товарища’
няхаданда  ‘от его (её) товарища’ 
н яха д а н и ’ *от нашего (двоих ) товарища’
няхаданд и ’ ‘от вашего (двоих) товарища* 
няхаданди*  ‘от их (двоих) товарища’ 
няхадана ’ ‘от нашего товарища’
няхаданд а ’ ‘от вашего товарища’ 
няхадандо ’ ‘от их товарища’
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Прод. п. нявнан(и) ‘по моему товарищу’
нявнанд  • ‘по твоему товарищу’
нявнанда  ‘по его (по её) товарищу’
нявнани ’ ‘по нашему (двоих) това

рищу’
нявнанд  и ’ ‘по вашему (двоих) това

рищу'
нявнандп ’ ‘по их (двоих) товарищу’
н явна на ’ ‘по нашему товарищу’
н я в н а н д а ‘по вашему товарищу' 
нявнандо\ ‘по их товарищу’

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  п р е д м е т а

Им. п. няхаю н(и)  ‘два моих товарища’
н яха ю д  ‘два твоих товарища’
няхаю да  ‘два его (её) товарища'
н яха ю н и * ‘два товарища нас (двоих)'
н яхаю д и ’ ‘два товарища вас (двоих)’
н яхаю д и ' ‘два товарища их (двоих)’
няхаю на :’ ‘два наши товарища’
няхаю да ’ ‘два ваши товарища’
няха ю д о * ‘два их товарища’

Род. п. няхаю н(и)  ‘двух моих товарищей’
н яха ю т  ‘двух твоих товарищей’
н яха ю т а  ‘двух его (её) товарищей’
няхаюни.' ‘двух наших (двоих) товари

щей’
ня ха ю т п * ‘двух ваших (двоих) товари

щей’
н я ха ю т и ’ ‘двух их (двоих) товарищей’
н яха ю н а * ‘двух наших товарищей’
н яха ю т а ’ ‘двух ваших товарищей’
н я ха ю т о ’ ‘двух их товарищей’

Вин. п. няхаю н(и)  ‘двух моих товарищей’
няхаю д  ‘двух твоих товарищей’
няхаю да  ‘двух его (её) товарищей’
н яха ю н и ’ ‘двух наших (двоих) товари

щей’
ня ха ю д и ’ ‘двух ваших (двоих) товари

щей’
н я ха ю д и ’ ‘двух их (двоих) товарищей’
н я х а ю н а ’ ‘двух наших товарищей’
няхаю да ’ ‘двух ваших товарищей’
н я ха ю д о ’ ‘двух их товарищей’

Дат.-напр. п. н я х а ю н н я ’ ‘двум моим товарищам’
‘к двум моим товарищам’ 

н я х а ю т н я ’ ‘двум твоим товарищам’ 
‘к двум твоим товарищам’
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няхаю т аня ' ‘двум его (её) товарищам’ 
‘к двум его (её) товарищам’ 

н яха ю н и 'н я ' ‘двум нас (двоих) товарищам’ 
‘к двум нас (двоих) товари

щам’
н я ха ю т и 'н я ' ‘двум вас (двоих) товари

щам’, ‘к двум вас (двоих) 
товарищам’

н я х а ю т и 'н я ’ ‘двум их (двоих ) товарищам’ 
‘к двум их (двоих) товари

щам’
н я ха ю н а 'н я ’ 'двум нашим товарищам’ 

‘к двум нашим товарищам’ 
н я ха ю т а 'н я ’ ‘двум вашим товарищам’ 

‘к двум вашим товарищам’ 
н я х а ю т о 'н я ’ ‘двум их товарищам’, ‘к двум

их товарищам’ 
Местн.-тв. п. н я х а ю н н я н а  ‘у двух моих товарищей’ 

н я х а ю т н я н а  ‘у двух твоих товарищей’ 
н я ха ю т а н ян а  ‘у двух его (её) товарищей’ 
н я ха ю н и 'н я н а  ‘у двух товарищей нас

(двоих)’
н я ха ю т и 'н я н а  ‘у двух товарищей вас

(двоих)’
н я х а ю т а н я н а  ‘у двух товарищей их (двоих)’ 
н я ха ю н и 'н ян а  ‘у двух наших товарищей’ 
няхаю т аРняна  ‘у двух ваших товарищей’ 
н я ха ю т о 'н ян а  ‘у двух их товарищей’

•Отл . п. н я х а ю н н я д  ‘от двух моих товарищей’
н я ха ю т н я д  ‘от двух твоих товарищей’ 
н я х а ю т а н я д  ‘от двух его (её) товарищей’ 
н я х а ю н и 'н я д  ‘от двух товарищей нас

(двоих)’
н я ха ю т я 'н я д  ‘от двух товарищей вас

(двоих)’
н я ха ю т и 'н яд  ‘от двух товарищей их

(двоих)’
н я ха ю н а 'н я д  ‘от двух наших товарищей’ 
н я ха ю т а 'н я д  ‘от двух ваших товарищей’ 
н я ха ю т о 'н яд  ‘от двух их товарищей’ 

Прод. п. н я ха ю н н я м н а  ‘по двум моим товарищам’ 
н яха ю т н я м н а  ‘по двум твоим товарищам* 
н я х а ю т а н я м н а  ‘по двум его (её) товарищам* 
н я х а ю н и 'н я м н а  ‘по двум товарищам нас

(двоих)’
н я ха ю т и 'н ям н а 'п о  двум товарищам вас

(двоих)’
н я ха ю т и 'н ям н а 'п о  двум товарищам их

(двоих)’
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н я ха ю н а 'н я м н а  'по нашим товарищам’ 
н я ха ю т а 'н ям н а  ‘по вашим товарищам’ 
н яха ю т о 'н ям н а  ‘по их товарищам’

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  п р е д м е т а

Им. п. нин(и) ‘мои товарищи’
над  ‘твои товарищи’
нида ‘его (её) товарищи’
нини’ ‘товарищи нас (двоих)’
ниди' ‘товарищи вас (двоих)’
ниди’ ‘товарищи их (двоих)’
нина ’ ‘наши товарищи’
нида’ ‘ваши товарищи’
нидо’ ‘их товарищи*

Род. п. ни’н(и) ‘моих товарищей’
нипг ‘твоих товарищей’
нит а  ‘его (её) товарищей’
ни’ни ' ‘товарищей нас (двоих)’
нит и1 ‘товарищей вас (двоих)’
нит и ’ ‘товарищей их (двоих)’
ни'на* ‘наших товарищей*
нит а ’ ‘ваших товарищей’
нит о’ ‘их товарищей’

Вин. п. нин(и) ‘моих товарищей’
нид ‘твоих товарищей’
нида  ‘его (её) товарищей’
нини’ ‘товарищей нас (двоих)’
ниди’ ‘товарищей вас (двоих)’
ниди’ ‘товарищей их (двоих)’
нина* ‘наших товарищей*
нида’ ‘ваших товарищей’
нидо’ ‘их товарищей’

Дат.-напр. п. няха 'н (и )  ‘моим товарищам’, ‘к моим
товарищам’

н яха т  ‘твоим товарищам’, ‘к твоим
товарищам’

няха т а  ‘его (её) товарищам’, ‘к его
(её) товарищам’ 

няха 'ни ’ ‘товарищам нас (двоих)’
‘к товарищам нас (двоих)’ 

н я ха т и ’ ‘товарищам вас (двоих)’,
‘к товарищам вас (двоих)’ 

н яха т и ’ ‘товарищам их (двоих)*, ‘к то
варищам их (двоих)’ 

н я ха 'н а ’ ‘нашим товарищам’, ‘к нашим
товарищам’

н я ха т а ’ ‘вашим товарищам’, ‘к вашим
товарищам*
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н я ха т о ' 'их товарищам’, ‘к их това
рищам'

Местн.-тв. п. няха 'нан (и )  ‘у моих товарищей’
н я х а 'н а т  'у твоих товарищей’
н я х а ’н а т а  ‘у его (её) товарищей’
н я х а 'н а н и  ̓ ‘у товарищей нас (двоих)’
няха ' н а т и ' ‘у товарищей вас (двоих)’
н я х а ' нат и ' ‘у товарищей их (двоих)’
н яха 'н а н а ' ‘у наших товарищей’ 
н я ха ’н а т а ‘у ваших товарищей ’
н я х а 'н а т о ' ‘у их товарищей’

Отл. п. н яха т а н (и )  ‘от моих товарищей’
няха т а т  ‘от твоих товарищей’
н яха т а т а  ‘от его (её) товарищей’
н я х а т а н и ' ‘от товарищей нас (двоих)’
н яха т а т и ' ‘от товарищей вас (двоих)’
н я ха т а т и ' ‘от товарищей их (двоих)’
н яха т а н а ’ ‘от наших товарищей’
н я ха т а т а ’ ‘от ваших товарищей’
н я ха т а т о ’ ‘от их товарищей’

Прод. п. ни’м анан(и)  ‘по моим товарищам’
на 'м анат  ‘по твоим товарищам’
н и 'м анат а  ‘по его (её) товарищам’
н и 'м а н а н и ' ‘по товарищам нас (двоих)*
ни'м анат и' ‘по товарищам вас (двоих)*

н и 'м а н а т а ' ‘по товарищам их  (двоих)’
ни’м а н а н а ' ‘по нашим товарищам’
ни 'м анат а' ‘по вашим товарищам’
ни 'м анат о' ‘по их товарищам’

П р и м е р ы  и с п о л ь з о в а н и я  п а д е ж н ы х  ф о р м  
л и ч н о-п р и т я ж а т е л ь н о г о  с к л о н е н и я (для ед> ч. пред 
мета)

Н я  ‘товарищ’ (имя I класса)
1-е л и ц о  ед.  ч и с л а "
Им. Н ям и  (или няв) сайнолавахана мэсь. ‘М ой товарищ  

был на фронте’.
Род. Н ян и  (или н я н ) харад нгэсы вархана нга. ‘Дом моего 

товарища на краю посёлка’.
Вин. Н я м и {или н яв) тюку я л я  манэ'нгав. ‘Я видел сегодня 

моего товарища'.
Дат.-напр. Н яха н и  (или н я х а н )  ханъ'! ‘Ступай к  моему 

товарищу !̓
Местн.-тв. Н я х а н а н и  (или н я х а н а н )  небой похона иле- 

дамзь. 'У моего товарища я жил в прошлом году’.
Отл. Н яха д а н и  (или н я х а д а н ) тодм. ‘Я пришёл от моего 

товарища’.
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Прод. Н явн ана  (или нявнан) т ябихудм . ‘Я скучаю по 
м оем у товарищу'.

2-е л и ц о  ед.  ч и с л а
Им. Н я р  сайнолавахана мэсь. ‘Твои товарищ  был на 

фронте’.
Род. Н ян д  харад нгэсы вархана нга. ‘Дом твоего това

рища  на краю посёлка’.
Вин. Н ям д  тюку я л я  манэ'нгав. ‘Я видел сегодня твоего 

товарища'.
Дат.-напр. Н я ха н д  хань’! ‘Ступай к  твоему товарищу!'
Местн.-тв. Н яха н а н д  небой похона иледамзь. ‘У твоего 

товарища я жил в прошлом году’.
Отл. Н яхад анд  тодм. ‘Я пришёл от твоего товарища
Прод. Н явнанд  тябихудм .. ‘Я скучаю по твоему товарищу'.

3-е л и ц о  ем.  ч и с л а
Им. Н яд а  сайнолавахана мэсь. ‘Его (или её) товарищ был 

на фронте’.
Род. Н янд а  харад нгэсы вархана нга. ‘Дом его (или её) 

товарища на краю посёлка’.
Вин. Н ям д а  т ю ку я л я  манэ'нгав. ‘Я видел сегодня его 

(или её) товарища'.
Дат.-напр. Н яха н д а  хань'! ‘Ступай к его (или её) това

рищу!'
Местн .-тв. Н яха н а н д и  небой похона иледамзь. ‘У его 

(или её) товарища я жил. в прошлом году’.
Отл. Н я х а д а н д а  тодм. ‘Я пришёл от его (или её) това

рища'.
Прод. Н явнанда  т ябихудм. ‘Я скучаю по его (или её) 

товарищу'.

1-е л и ц о  дв.  ч и с л а
Им. Н ям и ' сайнолавахана мэсь. ‘Товарищ наш (нас дв.) 

б ыл на фронте’.
Род. Н яни ' харад нгэсы вархана нга. ‘Дом товарища 

нашего (нас дв.) на краю посёл ка’.
Вин. Н ям и ' т ю ку я л я  манэ'нгав. ‘Я видел сегодня това

рища нашего (нас дв.)'.
Дат.-напр. Н яха н и ' хань'! ‘Ступай к  товарищу нашему 

(нас дв.)!'
Местн.-тв. Н яха н й н и ' небой похона иледамзь. ‘У товарища 

нашего (нас дв.) я жил в прошлом году’.
Отл. Н я х а д а н и ' тодм. ‘Я пришёл от товарища нашего 

(нас дв.)'.
Прод. Н явн а н и ' т ябихудм . ‘Я скучаю по товарищу нашему 

(нас дв.)'.
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2-е л и ц о  дв.  ч и с л а
Им. Н я р и ’ сайнолавахана мэсь. ‘Товарищ ваш (вас дв.)- 

был на фронте*.
Род. Н ян д и ’ харад нгэсы вархана нга. ‘Дом товарища 

вашего (вас дв.) на краю посёлка’.
Вин. Н ям ди ' тюку я ля  манэ’нгав. ‘Я видел сегодня това

рища вашего (вас дв.)’.
Дат.-напр. Н я ха н д и ’ ханъ'1 ‘Ступай к  товарищу вашему 

(вас о в.)!'
Местн.-тв. Н яха н а н д и ’ небок похона иледамзь. ‘У  това

рища вашего (вас дв.) я жил в прошлом году’.
Отл. Н яхад анди ’ тодм. ‘Я пришёл от товарища вашего 

(вас дв.)’.
Прод. Н явн а н д и ’ тябихудм. ‘Я скучаю по товарищу ва

шему (вас дв.)’.
3-е л и ц о  дв.  ч и с л а
Им. Н яд и ’ сайнолавахана мэсь. 'Товарищ и х  (их  дв.) был 

на фронте’.
Род. Н янд и ’ харад нгэсы вархана нга. ‘Дом товарища и х  

(их дв.) на краю посёлка’.
Вин. Н ям д и* тюку я л я  манэ’нгав. ‘Я видел сегодня това

рища и х  (их дв.)’.
Дат.-напр. Н я х а н д и ’ хань’! ‘Ступай к  товарищу их (их дв.)Г
Местн.-тв. Н я х а н а н д и ’ небой похона иледамзь. ‘У това

рища и х  (их дв.) я жил в прошлом году’.
Отл. Н яхаданди ’ тодм. ‘Я пришёл от т оварищ аих(их дв.)’,
Прод. Н явнанди ’ т ябихудм. ‘Я скучаю по товарищу и х  

(их  дв.)'.
1-е л и ц о  мн.  ч и с л а
Им. Н ява ’ сайнолавахана мэсь. 'Товарищ наш (нас мн.) 

был на фронте’.
Род. Н ян а ’ харад нгэсы вархана нга. ‘Дом товарища н а 

шего (нас мн.) на краю посёлка’.
Вин. Н ява ’ т юку я ля  манэ’нгав. ‘Я видел сегодня това

рища нашего (нас мн.)’.
Дат.-напр. Н я х а н а ’ хань'! ‘Ступай к  товарищу нашему 

(нас мн.)!’
Местн.-тв. Н я х а н а н а ’ небой похона иледамзь. 'У  това

рища нашего (нас мн.) я жил в прошлом году*.
Отл. Н яха д а н а ’ тодм. ‘Я пришёл от товарища нашего 

(нас мн.)’.
Прод. Н явн ана ’ тябихудм. ‘Я скучаю по товарищу нашему 

(нас мн.)'.

2-е л и ц о  мн.  ч и с л а
Им. Н я р а ’ сайнолавахана мэсь. ‘Товарищ ваш (вас мн.)

был на фронте*.
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Род. Н янда' харад нгэсы вархана нга. ‘Дом товарищег- 
вашего (вас мн.) на краю посёлка’.

Вин. Н ям д а ’ тюку я л я  манэ'нгав. ‘Я видел сегодня това
рища вашего (еас мн.)'.

Дат.-напр. Н яха н д а ’ хань’ 1 ‘Ступай к товарищу ваш ему  
(вас мн.)Г

Местн.-тв. Н яхананда? небой похона иледамзь. 'У  това
рища вашего (вас мн.) я жил в прошлом году’.

Отл. Н яха д а н д а ’ тодм. ‘Я пришёл от товарища вашего 
(вас мн.)’.

Прод. Н я в н а н д а т я б и х у д м .  ‘Я скучаю по товарищу ва
шему (вас мн.)’.

3-е л и ц о  мн.  ч и с л а
Им. Н ядо ’ сайнолавахана мэсь. 'Товарищ и х  (их мн.) был 

на фронте*.
Род. Н яндо ' харад нгэсы вархана нга. ‘Дом товарища и х  

(их  мн.) на краю посёлка’.
Вин. Н ям д о ’ тюку я л я  манэ’нгав. ‘Я видел сегодня това

рищ а и х  (и х  мн.)’.
Дат.-напр. Н яха н д о ’ хань'! ‘Ступай к  товарищу их (их мн.)!’
Местн.-тв. Н яханандо ' небой похона иледамзь. ‘У товарища 

их (их мн.) я жил в прошлом году*.
Отл. Н яхад андо* тодм. ‘Я пришёл от товарища их (их  мн.)'.
Прод. Н я вн а н д о ’ т ябихудм. ‘Я скучаю по товарищу и х  

(их мн.)'.

Лично-предназначительное склонение
Помимо основного склонения и склонения л и ч н о - притяжа

тельного, в ненецком языке имеется ешё одно с к л о н е н и е — 
л и ч н о - п р е д н а з н а ч и т е л ь н о е .  Падежные формы лично- 
предназначительного склонения заключают в себе у к а з а н и е  на 
п ред назначение обозначенного именем предмета, с в о й с т в а  или 
действия тому или другому лицу.

Имена в лично-предназначительном склонении и з м е н я ю т с я  
по трём падежам: именительному, винительному и н е з н а ч и 
тельному.1 Отвечают эти падежи на следующие основные во
просы:

Им. п. 1) кто? что? 2) для кого (кому) п р е д н а з н а ч е н н ы й  
для кого (кому,) предназначенное?

Вин. п. 1) кого? что? 2) для кого (кому) предназначенного? 
для кого (кому) предназначенное?

Назнач. п. 1) в качестве кого? в качестве чего? 2) для кого 
(кому) предназначенного?

1 Ни в основном, ни в лично-притяжательном типах склонения особого 
незначительного падежа не отмечается. В лично-притяжательном склонении 
в значении назначительного падежа у потребляется родительный падеж.
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Сводная таблица падеж ных суф ф иксов лично-
представлена в

1. Д л я  е д и н с т в е н н о г о

Падеж
Л

иц
о I к л а с с

1-я
Ед. ч. л. Дв. ч. л. Мн. ч. л. Ед. ч. л.

Им. 1 -дув, -дамп -да ми* -дава* -дув, -дами
2 -дар -дари* -дара* -дар
3 -дада -дади* -дадо* -дада

Вин. 1 -дув, -дами -дами’ -дава’ -дув, -дами
2 -дамд -дамди’ -да мча* -дамд
3 -дамда -дамди* -дамд о* -дамда

Назнач. 1 -дан(и) -дани* -дана’ -дан(и)
2 -данд -данди’ -данла* -данд
3 -данда -данди* -дандо* -данда

2. Д л я  д в о й с т в е н н о г о

Им. 1 -х-юдан(и) -х-юдани* -х-юдана’ -гаюдан(и)
2 -х-юдад -х-юдади* -х-юдада’ -гаюдад
3 -х-юдада -х-юдади’ -х-юдадо* -гаю дада

Вин. 1 -х-юдан(и) -х-юдани* -х-юдана’ -гаюдан(и)
2 -х-юдад -х-юдади* -х-юдада* -гаюдад
3 -х-юдада -х-юдади* -х-юдадо’ -гаюдада

Назнач. 1 -х-юдан(и) -х-юдани* -х-юаана’ -гаюдан(и)
2 -х-юданд -х-юданди* -х-юданда* -гаюданд
3 -х-юданда -х-юданди* -х-юдандо* -гаюданда

3. Д л я  м н о ж е с т в е н н о г о

Им. 1 -данСи) -дани’ -дана’ -дан(и)
2 -дад -дади’ -дада* -дад
3 -дада -дади’ -да до* -дада

Вин. 1 -дан(и) -дани* -дана* -дан(и)
2 -дад -дади* -дада* -дад
3 -дада -дади’ -дадо’ -дада

Назнач. 1 -дан(и) -дани* -дана* -дан(и)
2 -данд -данди’ -данда* -данд
3 -данда -данди* -дандо* -данда
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предназначительного склонения может быть 
следующем виде:

ч и с л а  п р е д м е т а
II к л а с с

г р у п п а 2-я г р у п п а
Дв. ч. л. Мн. ч. л. Ед. ч. л. Дв. ч. л. !| Мн. ч. л.

•да ми’ -дава’ -тув, тами -тами* -тава’
-дари’ -дара’ -тар -тари’ -тара’
-дади’ -дадо’ -тада -тади’ -та до*

-дам и’ -даба’ -тув, -тами -тами* -тава*
-дамди’ -дам да1 -тамд -тамд и* -тамда’
-дамди’ -дам до* -тамда -тамди’ -тамд о*

-дани’ -дана* -тан(и) -танн* -тана’
-данди* -данда’ -танд -танди* -танда*
•данди’ -дан до’ -танда -танди* -тандо*

ч и с л а  п р е д м е т а

-гаюдани*
-гаюдади*
-гаюдади*

-гаюдана*
-гаюдада*
-гаюдадо*

-каюдан(и)
-каюдад
-каюдада

-каюдани*
-каюдади*
-каюдади*

-каюдана’
-каюдада*
-каюдадо*

-гаюдани*
-гаюдади*
-гаюдади*

-гаюдана*
-гаюдада*
-гаюдадо*

-каюдан(и)
-каюдад
-каюдада

-каюдани*
-каюдади*
-каюдади*

-каюдана* 
-каюдада* 
-каю да до*

-гаюдани*
-гаюданди*
-гаюданди*

-гаюдана*
-гаюданда*
-гаюдандо*

-каюдан(и)
-каюданд
-каюданда

-каюдани*
-каюданди’
•каюданди*

-каюдана*
-каюданда*
-каюдандо*

ч и с л а  п р е д м е т а

-дани’ -дана* -тан(и) -танн* -тана’
-дади’ -дада* -тад -тади* -тада’
-дади’ -дадо* -тада -тади* -тадо’

-дани* -дана* -тан(и) «тани* -тана*
-дади’ -дада* -тад -тади* -тада*
-дади’ -дадо’ -тада -тади* -тадо*

-дани* -дана’ -тан(и) -тани* -тана'
-данди* -данда* -танд -танди* -танда*
-данди* -дандо’ -танда -танди* -тандо*
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1. Рассматривая приведённую таблицу, нетрудно заметить, 
что все суффиксы лично-предназначительного склонения яв 
ляются составными. При этом суффиксы им. п. лично-предна- 
значительного с клонения складываются из суффикса -да и тех 
или иных (в зависимости от чис*:а предмета, лица и числа лица) 
лично-притяжательных суффиксов, встречавшихся уже нам при 
образовании формы им. и. лично-притяжательного склонения. 
Суффиксы вин. и назнач. пгдежей лично-предназначительного 
склонения образуются из того же суффикса -да с прибавлением 
лично-притяжательных суффи ксов для первого — вин. п., 
а для второго — род. п. В двойственном числе предмета 
суффиксу -да предшествует показатель двойственного числа.

2. Изменения, происходящие с указанными в таблице суф
фиксами при присоединении их к различным именным основам, 
те же, которые уже были отмечены при рассмотрении основ
ного и лично-притяжательного склонений.

Приводим ряд примеров, на которых может быть просле
жена разница между формами им. и вин. п. п. лично-притяжа
тельного склонения, с одной стороны, и ф ормами им. и вин. п. п- 
лично-предназначптельного склонения, с другой.

1. Ф о р м ы  и м е н и т е л ь н о г о  п а д е ж а
1) Н ганор то. *Лодка твоя пришла’;
нганор — форма им. п. ед. ч. 2-го л. ед. ч. лично-притяжа

тельного склонения.
2) Н гаподар  то. ‘Лодка для тебя пришла’;
нганодар — фо! ма им. п. ед. ч. 2-го л . ед. ч. лично-лред- 

назначигельного склонения.

2. Ф о р м ы  в и н и т е л ь н о г о  п а д е ж а
1) М ят  серпгабива\ ‘Мы ставим твой чум1;
м ят —форма вин. п. ел. ч. 2-го л. ед. ч. лично-притяжа

тельного склонения (совпадает с формой род. п. ед. ч. 2-го 
л. ед. ч. того же склонения).

2) М ят ам д  сертабива\ ‘Мы ставим для тебя чум’;
мятамб  — форма вин. п. ед . ч. 2-го л. ед. ч. личио-лред-

незначительного склонения.
П р и м е р ы  и с п о л ь з о в а н и я  п а д е ж н ы х  ф о р м  лично-  

п р е д н а з н а ч и т е л ь н о г о с к л о н е н и я
1. Д л я  и м е н и т е л ь н о г о  п а д е ж а

1) Тад нгоб’ ёлъцънггана янсС еэкани илени радиовна юкдал- 
та6ат\ — Я лянда ’ нгаллэеам м энгаса ’? — Нгопооа' манда9:
— Х у е ы д а в а \  — Нябида’ м а н д а — П эзсю м бы даеа \  ‘Если 
спросите одновременно по радио жителей окраин нашей страны: 
-— Какое у вас время дня?— Одни скажут: — У нас ут ро . 
■— Другие скажут:— У нас вечер';

П о я с н е н и я  к т а б л и ц е
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хувыдава’ — им. п. ед. ч. 1-го л. мн. ч. лично-предназначи- 
тельного склонения имени хуеы  ‘утро’;

пэвсюл.быдава} — им. п. ел. ч. 1-го л. мн. ч. лично-предна- 
значителького склонения имени пэзсюмбы 'вечер’.

2. Д л я  в и н и т е л ь н о г о  п а д е ж а
1) Север падарм нгули ’ саць сававна тенееанй х и б я р и -  

дамда ханга. ‘Север требует себе очень знающих людей']
хибяридамда  —- вин. п. ед. ч. 3-го л. ед. ч. лично-предназна- 

чи тельного склонения имени хибя^и  'человек’.
2) Нгацекы’ салабан т здадо \ хандадо' падтавьС. Няхата  

тэва Хасавако л.анзь ханада : „Тэдам и падтисо'\“ НгаиекъС 
т эдадапабт а \  ‘Дети нарисовали себе на льду оленел и нарты* 
Подойдя к товарищам, Хасавако сказал: „Нарисуйте мне 
оленя\“ Дети нарисовали ему оленей9;

тэдадо’, хандадо*— вин. п. мн.ч. 3-гол. мн. ч. лично-пред- 
незначительного склонения имён ты ‘олень’ и хан  ‘нарта';

тэдами — вин. п. ед. ч. 1*го л. ед. ч. лично-предназначитель- 
ного склонения имени ты ‘олень’;

тэдада — вин. п. мн.ч. 3-гол. ед. ч. лично-предназначитель- 
ного склонения того лее имени.

3) И т ам и тада'\ ‘Воды мне дайтеГ
итами — вин. п. ед. ч. 1-го л. ед. ч. лично-предназначитель- 

ного склонения имени и1 ‘вода\ Вступая в сочетание с конеч
ным гортанным смычным основы, начальный д суффикса -дами* 
изменяется в т.

4) В ададам да нгате. Юн ждёт ответа (дословно: слова себе)';
вададамда— вин. п. ед. ч. 3-го л. ед. ч. лично-предназна-

чительного склонения имени вада ‘слово’.

3. Д л я н а з н а ч и т е л ь н о г о  п а д е ж а
1) Т о хэлко д а д а н и  нисяр тарась. ‘Твой отец был моим 

учителем
тохолкодадани  — назнач. п. ед. ч. лична-преднезначитель

ного склонения причастной формы тохолкода  ‘учитель’.
2) Н ю дани еаданггу1 нив) в’. ‘Сыном своим его выращу’;
нюдани — назнач. п. ед. ч, 1 л. ел. ч. лично-предназначитель-

ного склонения имени ню ‘сын’.
3) Тикы вэсако не нюмда недандс мэда.сОн взял себе в жены 

дочь этого старика’;
неданда — назнач. п . ед. ч. 3-го л. ед. ч. лично-предназна- 

чительного склонения от имени не ню ‘дочь*.

ГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА
Термином г л а г о л ь н ы е  и м е н а  обозначается довольно 

многочисленная в ненецком языке группа имён, обладающгх 
наряду с именными свойствами и рядом свойств, признаваемых 
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на данной ступени развития ненецкого языка типичными лишь 
для категории глагола. В составе глагольных имён различается 
несколько подгрупп, выделяемых и по их особому значению 
и по их особым формантам. Важнейшие категории глагольных 
имён следующие:

1. И м я  п р о ц е с с а  д е й с т в и я ,  суффикс -ва (-ма). На- 
иример:

илева  ‘житьё’ — глагол иле(сь) ‘жить’
това  ‘приход’, ‘приезд’, ‘прибы

тие’ ~  глагол тось ‘придти’, 
‘приехать’, ‘прибыть’ 

ханева  ‘охота* — глагол хане(сь) 'про
мышлять’, ‘охотиться’ 

ядэрма  ‘ходьба’, ‘хождение’ ~  глагол ядэрць ‘ходить*
2. И м я  м е с т а  д е й с т в и я ,  с у ф ф и к с  -*ма (-м я ). На 

пример:
иле'ма  ‘место жительства’ — глагол иле(сь) 'жить’ 
т о'ма  ‘место прих ода’, ~  глагол тось ‘придти’, ‘при- 

‘место приезда*, ехать’, ‘прибыть’
‘место прибытия’

хане'м а  ‘место охоты’ ~  глагол хане(сь) ‘промы
шлять’, ‘охотиться’

ядэр'м а  ‘место ходьбы’*
'место хождения’ — глагол ядэрць ‘ходить’ 

мэса’м а  'место держания’ — глагол мэць, вторая основа
мэс- 'держать’

ем басо 'м а‘место одевания’ — глагол ембацъ, вторая осно
ва ембас- ‘одеть’, ‘одеться’ 

С помощью суффикса -'ма  выражается не т о л ь к о  м е с т о ,  
н о  и в р е м я  д е й с т в и я .  В силу этого форма т о'м а  может 
обозначать не только ‘место прихода’, но и ‘время прихода’, 
ядэр'м а  — не только ‘место ходьбы’, но и ‘время ходьбы’ и т. д.

Имя места действия может также служить для обозначе
ния процесса действия, а иногда к ак имени деятеля, так и на
звания качества
Например:

илебт е'м я  ‘спасение’ — глагол илебте(сь) ‘спасти’
лэт ра'м а  ‘стража’, ‘охрана’ ~  глагол лэтра(сь) ‘охранить* 
енабт'ма  'надёжность’, ‘на

дёжный’ ~глагол  енабта(сь) 'сделать
надёжным’

3. И м я  м е с т а  о б ы ч н о г о  д е й с т в и я ,  суффикс -лава . 
Например:

ханелава  ‘место обычной охоты’ — глагол хане(сь) 'охо
титься’
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ёла ва  'место обычной ловли рыбы’ — глагол ёрць 'ловить
рыбу сетями’1

4. И м я  о р у д и я  д е й с т в и я ,  суффиксы -сб’ (-с я н ), -бць* 
{•бцян), -з ь ’ (-з я н ), -ць ' (-цян). Например:

нгэдалёсь ' (нгэдалёсян) ‘легковая нартаʼ (дословно: ‘то, 
с помощью чего едут налегке, т. е . без груза’) — глагол н?э- 
далё(сь) ‘ехать на легковой нартеʼ

тодабць* (т одабцян) 'костёр (дословно: 'то, с помощью 
чего греются”) — глагол тода(сь) ‘греться*

тирць ' (тирцян) ‘гребень’ (дословно: ‘то, с помощью чего 
причёсываются’) — глагол тирць ‘Причёсываться’

Все имена орудия действия относятся к 1-й группе II класса, 
так как конечный гортанный смычный их основы чередуется 
со звуком н:

нгэдалёсь’ ~  нгэдалёсян  
тирць’ — т ирцян  и т. п.

Глагольные имена с суффиксами -сь \ -бць', -ц ь ’ нередко 
используются в значении имени места действия и употребляются 
параллельно с именами на -'м а  и -лава . Например:

сенгга' нгэсь', сснгга’ игэбць' ‘колокольня’ (дословно: ‘место, 
где находятся колокола’)

хальм ер’ нгэсь' ‘кладбище’ (дословно: 'место, где находятся 
покойники’)

илесь' ‘место жительства’, сравнить: иле'ма  
едейкобць’ ‘каток’ (дословно: ‘место, где катаются’) 

сравнить: едейколава  в том же значении.
Все выше указанные форманты глагольных имён являются 

весьма продуктивными словообразовательными суффиксами и 
широко используются в ненецком языке для создания целого 
ряда новых слов. Например:
т оходанш  'учение’ — глагол тохсдана(сь) 'учитьсг ’
толанггова  'чтение’— „ толангго(съ) ‘читать’
тэрабава’ ‘выборы-— „ тэраба(сь) ‘выбирать’
илесь' нгэсь' ‘адрес (дословно: ‘место нахождение жи

тельства’) —глагол иле(сь) ‘жить’ 
паднабць’ ‘карандаш’ (дословно:‘то, чем пишут’) —

глагол падна(сь) ‘писать’ 
падтанггось' ‘кисть’ (дословно: 'то, чем рисуют’)

глагол падтангго(сь) ‘рисовать’ 
хо н ёла ва  ‘спальня’ (дословно: 'место, где спят’) ~

глагол хонё(сь) ‘спать*

1 При образовании этой формы у основ на -/?* наблюдается утрата ко
нечного гортанного смычного основы (ёрлава) и явление полной регрессив
ной ассимиляции (ёллаеа) с последующим выпадением одного из уподобив
шихся согласных {ёлава).
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яд эла ва  'улицаʼ (дословно: 'место, где ходят’) —
глагол ядэрць ‘ходить’

халт ангголаш , хал-
танггось' ‘баня’ (дословно: ‘.место, где моются’) — 

глагол халтангго(съ) ‘мыться’ 
нгаволава  ‘столовая’ (дословно: ‘место, где едят’) —

глагол нгаворць ‘есть’ 
т э^ангголава  ‘избирательный пункт’ (дословно: ‘место,

где выбирают’) ~  глагол тэрангго(сь)
;выбирать’

С помощью этих же средств достигается выражение неко
то р ых отвлечённых понятий. Например:

янггабць’ ‘отличие’
и . . няркнаЗць’ ‘забота’1
нгарцие'ма, нгарамдёвл ‘гордость’ 
тисьдеза ‘уважение’
сэхэдава ‘ненависть’

Глагольные имена склоняются на общих основаниях и вы- 
полняот в предложении те же синтаксические функции, что 
и остальные имена.

Вместе с тем, глагольные имена обладают рядом особен
ностей, в современном ненецком языке другим именам несвой
с твенных и признаваемых в качестве отличительных особен
ностей категории, глагольности.

Глагольные имена выражают в той или иной именной форме 
значение действия или состояния.

Связь глагольных имён с другими именами в предложении 
осуществляется не только в порядке несогласованной опре
делительной связи (как это имеет место у остальных имён), 
но и в порядке у п р а в л е н и я .  Например:

Д е п у т а т м  тэрабава. . . ‘Избрание депутата’. . .
Депутатам пгэраба'ма. .. ‘Место избрания депутата’ (‘ме

сто, где избрали депутата’) '. ..
Депут ат ам ш эрабалава . . . . ‘Место обычного избрания де

путата’ (‘место, где обычно избирают
депутата’) . ..

В энекохоЪ  п и т а ... ‘Боязнь собаки’ (дословно: от со
баки). . .  и т. д.

Глагольные имена могут включать в свою основу видовые 
показатели. Например:

тэрава тэра'ма тэралава
тэрабава пгэраба'ма ш эрабалава
тэранггова т эрангго’ма т эрангголава

1 В речи слово и употребляется в сочетании с тем или иным лично-при- 
тяжательным суффиксом для родительного падежа (аки няркнабцъ', икд 
нярхнабць' и т. д.).
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В силу своих особенностей глагольные имена широко исполь
зуются в ненецком языке для построения особого т ипа простых 
распространённых предложений, соответствующих при пере
воде на русский язык сложно-подчинённым предложениям. (См.
об этом в предисловии на стр. 14.)

К числу глагольных имён относится также категория слов, 
обозначаемая в грамматике ненецкого языка термином п р и 
ч а с т и е .

Причастие

Категория, обозначаемая в грамматике ненецкого языка 
термином причаст ие, представляет собой значительное свое
образие по сравнению с одноименной к атегорией ряда языков, 
в том числе и языков самоедской группы.

Причастных форм в ненецком языке четыре:
1. П р и ч а с т и е  с о в е р ш а ю щ е г о с я д е й с т в и я ,  суф

фиксы -п а  (-ня) для основ I класса, -с а ( д я )  для основ I класса 
на о и основ 1-й группы II класса, -т а (-т я) для основ
2-й группы II класса.

Примеры:
хэн а  ‘ушедший’ ~ гл а ю л  хзсь  ‘уйти’
илена, и лен я  ‘живущий’~  „ иле(сь) ‘жить’
тода ‘пришедший’ ~  „ тось ‘придти’
нгамдёда ‘сидящий’ ~  „ нгамдё(сь) ‘сидеть’
ханда  ‘зовущий' ~  „ ханзь ‘зватьʼ
янггэрт а  ‘поющий’ — „ янггэрць ‘петь*

П р и м е ч а н и е. Причгстие, включающее в свою оснозу показа
тели вила длительчогочдействия (суффиксы: -Л1ба, -ба, -п т) и несовер
шенного вида (суффикс -нгго), образуется с помощью суффикса -да. 
Например:

лохомбада  ‘кипящий’ ~глагол лохомба(сь) 'кипеть’ 
плрумбада ‘спешащий’ ~глагол парумба\сь) ‘спешить' 
тояинггода ‘читающий’ ~глагол толингго(сь) ‘читать’ 
Причастная форма глагола нгэсь ‘быть’, ‘лаходиться’ также обра

зуете* с помощью суффикса -да (нгэда).

2. П р и ч а с т и е  с о в е р ш и в ш е г о с я  д е й с т в и я ,  суф
фиксы -вы  для основ I класса, -м ы  для основ II класса.

Примеры:
х э ш  ‘ушедший (ранее)’ ~ глагол  хэеъ ‘уйти’ 
н е /е зы  ‘женившийся’, ‘женатый’— „ неле(сь) ‘жениться’ 
товы  ‘пришедший (ранее)’ — „ тось ‘придти’ 
нгамоёвы  ‘сидевший’ ~  „ нгамдё(сь) ‘сидеть’
ха м ы  ‘звавший’ ~  „ хан ь ‘звать’
япггэрмы  ‘певший’ — „ янггэрць ‘петь’

П р и м е ч а н и е .  Встречаются формы со значешем причастия 
-совершившегося действия, образованные с помощью форманта -бэй.
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хабэй  ‘умерший’, ‘мёртвый’ ~хасб  ‘умереть’ 
тобэй  ‘пришедший’ ~т ось  ‘придти’
хэбэй  ‘ушедший’ хзсь ‘уйти’
тохобэй  ‘выученный’, 'учёный’ —тохо(сь) ‘выучиться* 
т охобэй  ‘занесённый снегом’ ~т охо(сь)  ‘быть занесённым

снегом'

3. П р и ч а с т и е  д е й с т в и я ,  к о т о р о м у  н а д л е ж и т  
с о в е р ш и т ь с я ,  суффиксы -ванда  для основ I класса, -м а н д а  
для основ II класса.

Примеры:
хэва н д а  ‘тот, кто должен уйти’, ‘тот кто уйдёт’—глагол  

хэсь ‘уйти’
т ованда  'тот, кто должен придти’, ‘тот, кто придёт’—гла

гол тось ‘придти’
нелевапда  ‘тот, кто должен жениться’, ‘жених’—глагол 

неле(сь) ‘жениться’
ха м а н д а  ‘тот, кто должен звать’—глагол ханзь ‘звать’ 
янггэрманда  ‘тот, кто должен петь’, ‘тот, кто будет петь’—- 

глагол янггэрць ‘петь’.

4. П р и ч а с т и е  е щё  н е с о в е р ш и в ш е г о с я  д е й с т в и я ,  
суффиксы -задавай (-вдавэй) для основ I класса, -м адавэй  
(-мдавэй) для основ II класса.

Примеры:
нелев(а)давэй  ‘ещё неженившийся’, ‘неженатый’—глагол 

неле(сь) ‘жениться’
пив(а)давэй  ‘ещё несваренныйʼ, ‘недоваренный’, ‘неевари- 

вшийсяʼ—глагол пись ‘свариться’
хам (а)давэй  ‘незванныйʼ—глагол ханзь  ‘звать’

П р и м е ч а н и е .  Данная причастная форма по самой своей семан
тике придаёт выражаемому  ею понятию отрицательный характер.

Как можно заключить на основании самих выражаемых 
каждой из перечисленных причастных форм представлений» 
удельный вес этих форм в языке далеко не одинаков. В та  
время как первые две причастные формы пользуются широ
чайшим распространен ием, собственно, и выражая собой 
основные причастные значения, последние две употребляются 
сравнительно редко, лишь в определённом контексте, и явля
ются как бы некоторой специфической формой проявления 
первых двух.

Тем не менее можно утверждать, что все основные осо
бенности, свойственные категории причастия в целом, харак
терны и для всех причастных групп, хотя и не все явления 
могут быть прослежены в равной степени по отношению 
К каждой из них. Везде, где это только допустимо по смыслу»

Например:
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все причастные формы представляют собой значительное ' 
единство.

Выражаемые причастными формами значения заключают 
в себе обозначение различных оттенков качества действия, 
в первую очередь, выражение совершенности и несовершен- 
ности. Этим обусловливается в ненецком языке теснейшая 
связь причастных образований с категорией вида, в свою 
очередь, в ряде случаев сообщающей глагольной форме и 
определённые временные признаки. (См. в разделах „Виды" и 
„Времена".)

Связь эта идёт и по линии общности морфологической: 
в ненецком языке одни и те же форманты выступают и как 
показатели причастия и как показатели видов.

Значение причастных форм в ненецком языке довольно 
широко. По вполне понятным причинам особенно выделяется по- 
широте своего значения причастие совершающегося действия. 

Причастие обозначает не только п р и з н а к ,  у к а з ы в а ю 
щ и й  на  д е й с т в и е  ил и  с о с т о я н и е  п р е д м е т а :  л а м - 
бит ана хибяри  ‘идущий на лыжах человек’, т. е. ‘тот человек, 
который идёт на лыжахʼ, или хо н ёд а  нгацекы  ‘спящий ребёнок’, 
т. е. ‘тот ребёнок, который спит’.

Причастие служит и для выражения и м е н и  д е я т е л я  
(т. е. названия лица по характеру производимого им действия 
или по предмету, характерному для его профессии). Напри- 
мер:
ханена  ‘охотник’ ~глагол хане(сь) ‘охотиться’, ‘промыш

лять’
т охолкода  ‘учитель’ ~ глагол  тохолко(сь) ‘учить’, ‘обучать’ 
т оходанна  ‘ученик’ ~глагол тоходана(сь) ‘учиться’ 
савумданггода ‘доктор’~глагол  савумдангго(сь) ‘лечить’ 
аирензёда ‘повар’ —глагол пирензё(сь) ‘варить’ 
няданггода ‘помощник’—глагол нядангго(сь) ‘помогать’ 
нгэданггода ‘защитник’~глагол  нгэдангго(сь) ‘защищать’ 
пёдна ‘борец’ —глагол пёда(сь) ‘бороться’
нгэдалёда ‘ездок’ —глагол нгэдалё(съ) ‘ехать на легко

вой нарте’
ёрт я  ‘рыбак* ~глагол ёрць ‘ловить рыбу сетями’
мядонда ‘гость’ —глагол мядонзь ‘гостить’
юнохона т эванана  ‘извозчик’ 
ты п эрт я  ‘пастух’ 
нгацекы пэрт я  ‘няня’

Р я д  с о ц и а л ь н ы х  т е р м и н о в  также представляет собой 
причастные формы. Например: 

манзарана  ‘работник’ 
недеатана  ‘батрак’ 
манггбада ‘бедняк’ 
мядорта ‘нищий’ 
ям ня'амбада  ‘помещик’
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лалы т ана  ‘солдат’
няръяна арм иях '.на м эна  ‘красноармеец’ 
нярънна флотхана м эна  ‘краснофлотец’ 
колхозхана мэна  ‘колхозник’ 
тэравы  ‘депутат’ 
пирда’левы ‘победитель’

Причастные образования используются для обозначения 
н а з в а н и й  н е к о т о р ы х  ж и в о т н ы х .  Например:

т ирт я  ‘птица’
хэбидя — одно из описательных названий медведя 
санарта  ‘блоха’
Причастиями же выражаются и некоторые н а з в а н и я  

к а ч е с т в .  Например:
епдя  или ядембада  ‘жара’ 
тецьдя ‘холод’ 
пзвдя  ‘тьма’, ‘темнота’

П р и м е ч а н и е .  В последних случаях наблюдается большая 
субстантивность причастных форм.

Целый ряд имён, означающих то или иное с в о й с т в о ,  
представляет собой в современном ненецком языке глагольную 
основу с добавлением причастных формантов. Такие понятия, 
как: ‘красный’, ‘чёрный’, ‘пёстрый’, ‘тёмный’, ‘вкусный’, ‘жир
ный’, ‘горький’, ‘тяжёлый’, ‘весёлый', ‘дорогой’, ‘сильный’, 
‘близкий’ и пр. выражаются в ненецком языке причастиями.
Н апрш ер:

няръяча  ‘красный’ —глагол няръя(сь) ‘быть красным’ 
паридеяя  ‘чёрный’ — „ париде(сь) ‘быть чёрным’ 
нгамиялада  ‘вкусный’~  „ нгамяяла(съ) ‘быть вкусным’ 
ибцчда ‘горький’ — „ ибця(сь) ‘быть горьким’ 
илебядёда  ‘весёлый’ — „ илеЗядё(сь) ‘быть весе дым’ 
сачгговота ‘тяжёлый’̂  „ сангговоць ‘быть тяжёлым’,

‘быть трудным’ 
мирет я  ‘дорогой’ — „ мирець ‘быть дорогим’
Причастный характер всех этих и подобных им образований 

обусловливается не только тем, что они создаются с помощью 
суффиксов, характеризующих причастие совершающегося дей
ствия: -на (-ня), -да , -та.

Выражаемое этими словами зчачение свойства теснейшим 
образом связано с категориями совершенности и несовершен- 
ности, которым присущ в ряде случаев временной характер. 
В силу этого р а з л и ч а ю т с я  с в о й с т в а ,  которые являются 
характерными признаками лица или предмета в д а н н ы й  
м о м е н т ,  и с в о й с т в а ,  к о т о р ы е  не являются уже харак
терными для данного момента, но б ы л и  п р и с у щ и
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лицу или предмету в п р о ш л о м .  В первом сл учае слова 
выражающие понятие свойства, оформляются суффиксами при
частия совершающегося действия (-на, да, -та), во втором_
суффиксами прича:тия совершившегося действия (-зы, -лы )  

Сравнить причастные формы в следующих предложениях*
1) П а р и д ен я  тэми нгули' сава. 'Мой чёрный олень очень 

хорош’.
2) П арадевы  тэми ялиарй '. ‘Чёрный олень мой посветлел 

(дословно: бывший чёрным олень мой посветлел)’.
1) С ш гго зо т а  яля ' ваенгга'. ‘Тяжёлые дни проходят’.
2) С аиггозом ы  я л я ’ ваера'. ‘Дни, бывшие тяж ёлыми , 

про шли’.
Наряду с этими причастными формами в языке бытуют 

обраюванные от этих же основ формы герундия.
Что касается самих основ, то они (за исключением тех 

случаен, когда выступают в значении неопределённой формы 
герундия) встречаются в предложении только в спрягаемых 
формах и служат дл я выражения сказуемого. Например:

Су'лчкода нгули' тар' ёря, нгули' наряде. ‘У телёночка 
шерсть мохнатая, совсем чёрная (дословно: сопсем чернеет)'.

Тикы манзая саиггово'нгась. ‘Эта работа была трудной'.
Пида пэзи '. ‘Ночи темны'.

Причастия в ненецком языке морфологически не различаются 
в отношении залога. Одна и та же причастная форма может 
иметь значение и действительного и страдательного причастия. 
Например:

мэнеиа  означает ‘любящий’ и ‘любимый’
сертазы „ ‘сделавший’ и ‘сделанный’
подермаида  „ ‘тот, кто запряжёт’ и ‘тот, кого

запрягут’
ёлъцев(а)дазэй „ ‘тот, кто ещё не окончил’ и ‘то,

что ещё не окончено’
Значение той или иной причастной формы в ыясняется 

в контексте.
Так, в предложении: ёльцез(а )д авэй  юн падар' стол ниня 

юседа ‘незаконченное письмо лежит на столе’ причастная форма 
{ёльцпв(а)давэй)  может иметь только пассивный характер. На
против, в предложении: тикы ман*аям ёльцев(а)давэй  ха- 
саеа мале х а я  ‘человек, не закончивший эту работу, уже 
ушёл’ та же причастная форма (ёльцев(а)давэл) может иметь 
только активный характер.

Принадлежа в современном ненецком языке к числу гла
гольных имён, причастие обладает как всеми признаками 
имени, так и рядом признаков, причисляемых на данной сту- 
лени развития ненецкого языка к категории глагольности.
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Следующие признаки характеризуют причастие как именнук> 
категорию:

1) Причастие склоняется, как имя, т. е. изменяется по всем 
падежам и числам:

м энан— дат.-напр. п. ед. ч. 
м энаха’н а — местн.-тв. п. мн. ч.
2) Причастие образует лично-притяжательные и лично- 

предназначительные формы-
мэнина' — им. п. мн. ч. личн.-прит. скл. для 1-го л. мн. ч. 
т охолкодаданд— назнач. п. ед. ч. личн.-предн. скл. для

2-го л . ед. ч.
3) Причастие образует те же лексические формы, что и 

первообразные имена:
манзаранахава  — утвердительная форма 
м анзаранахарт  — уступительная форма 
т охолкодари— ограничительная форма 
тю'У миндамбой  — средне-увеличительная форма 
сат арка— сравнительааяф'орма 
т иртяко  — уменьшительная форма и т. п.
4) В предложении причастие обладает тем же многообра

зием синтаксических функций, которое свойственно категории 
имени. Причастие служит для выражения подлежащего, опре
деления, дополнения, обстоятельства. В предикативной функции 
причастие, так же как и другие имена, изменяется по лицам, 
числам и временам.

В качестве характерных для причастия черт, признаваемых 
в современном ненецком языке глагольными, выделяются сле
дующие:

1) Причастие может включать в свою форму видовые пока
затели:

толаеы—т олабавы ^т олангговы  
ядна^-ядэрта~~ядэлана

Вместе с тем, причастные формы (как это уже указыва
лось в соответствующих разделах) сами теснейшим образом 
связаны с видовыми категориями, в первую очередь, в обозна
чении совершенности или несовершенности действия.

2) Причастие управляет падежом имени.
П р и м е ч а н и е .  Как уже указывалось в соответствующем раз

деле, образование видовых форм является в современном ненецком 
языке одной из отличительных особенностей, характеризующих кате
горию глагола. Вместе с тем отмечалось, что ещё Кастреном были 
зарегистрированы именные основы в сочетании с видовыми показа-- 
телями.

Что касается управления, то, хотя имеется ешё ряд основ, выра
жающих как именное, так и глагольное значение, количество их не 
так велико, в силу чего преобладают дифференцированные основы, и 
в современном ненецком языке связь с определённым падежом прини
мается также за глагольный признак.
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Все слова, относящиеся к причастию, в предложении поме
щаются перед ним. В силу этого причастие может быть не 
только простым, но и развёрнутым, представляя собой как бы 
дополнительный центр предложения, тем или иным способом 
•связанный с основным центром предложения — глагольным 
ск азуемым.

Причастие со всеми относящимися к нему словами, так же 
как и другие глагольные имена, образуют в ненецком языке 
особые синтаксические конструкции простого распространён
ного предложения, переводимые на русский язык или при
частным оборотом или придаточным определительным пред
ложением. Например:

Тандаяри т и к ы  м я д  х э зх а н а  не  н я н д а н я  с я н а к о вы  
хасава нгацекы хой ни’ танай’. ‘Мальчик, только что играв
ший со своей, сестрой, около того чума, поднялся на холм*.

Тет  саза сэраком да подерм анда  хасава мят  тю. ‘Муж
чина, который должен запрячь своих четырёх хорош их белы х  
(оленей), вошёл в чум*.

В связи с глагольными именами следует рассматривать ещё 
некоторые, довольно ограниченные в своём употреблении, 
группы производных имён, которые, хотя и не и меют так ярко 
выраженных признаков имени, с одной стороны, и глагола, 
с другой, тем не менее, тяготеют к категории глагольных 
имён. Из этих словообразовательных форм наиболее употреби
тельны:

1. И м я  р е з у л ь т а т а  д е й с т в и я ,  суффиксы -цо, -бцо, 
-б ц 1.

Например:
хоб цо  ‘находка’ (дословно: ‘то, что найдено’)—глагол хось 

'найтиʼ
илебц  ‘хозяйство’, ‘имущество’ (дословно: ‘то, что нажито’) ~  

глагол иле(сь) ‘жить1 
хынабц  ‘песня’ (дословно: ‘то, что спето’)—глагол хыноцъ ‘петь’

С помощью этой формы образуются в ненецком языке 
некоторые понятия отвлечённого значения. Например:

м аябцо  ‘радость’ 
тябюбцо ‘тоска’ 
харвабцо  ‘желание’ 
пэдабцо  ‘усталость’ 
ибадабцо ‘тепло’
и... ядэрабц  ‘мечта’

1 С помощью суффикса -бщ образованы такие слова, как янггэбц ‘песня’, 
еабц ‘говор' от утраченной основы ед- (сравнить: вада 1слово*, вахалцъ 
'заговорить’ и т. д.).

Сравнить суффиксы, образующие эту именную категорию, с форман
тами лредположительно-долженствовательного наклонения.
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2. И мя п р е д н а з н а ч е н и я  к д ей с тв  и ю, суффикс -бцс д . 
Например:

пиребцод  ‘то, что предназначено для варева’ — глагол 
пире(сь) ‘сварить’

сэдабцод то, что нужно сшить’—глагол сэда(сь) ‘сшить’ 
ладабцсд  ‘то, по чему нужно ударить’~глагол  лада(сь) 

‘ударить’
3. И м я с к л о н н о с т и  к д е й с т в и ю ,  суфф иксы -х с д , 

-гад, -кад. Например:
ненхад  ‘сердитый’—основа нека ‘быть сердитым’ 
пёсхад  ‘драчун’, ‘д. г.члииый’~основа пёда ‘драться’, ‘бо

роться’
п т х а д  ‘боязливый’, ‘пугливый’—основа пина ‘бояться’;

сравнить: пильнзяхад  
т идхад  ‘завистливый’—основа тида ‘завидовать’ 
хонинггад  ‘сонливый’~основа хонии-, неопределённая форма 

герундия хонпнзь ‘быть сонливымʼ
хынокад  ‘певун’—основа хы но’-, неопределённая форма 

герундия хыноць ‘петь’
яр ха д  ‘плакса’—основа яр ‘плач’
П р и м е р ы и с п о л ь з о в а н и я  г л а г о л ь н ы х и м ё н

1. И м я  п р о ц е с с а  д е й с т в и я
1) Нюдя нгэбыхыданса нга м гэхэр т а д  нива  т абдёва , 

свободам  м эп ева  янггабця/.да нгэвы. ‘С детства отличали его 
независимость и любовь к свободе’.

2) Хусувэл няканда ееанзь х а н т а н в а х а н а  сэкта: 
— Си’ми ь янанд хана \ ‘При кьждом уходе старшего брата он 
просит: — Возьми хеня с сьбои!’

'6) Хусувэй сзк т а ва ха н а п д а  някада манзеты: — Пысар 
тамна нюдян. ‘На каждую его просьбу брат говорит; — Ты 
ещё мал’.

4) И бедорм акда  сер  ̓ харт а ириян сы; нга. 'Думает, а сам 
на луну смотрит’.

2. И м я  м е с т а  д е й с т в и я
1) П эт и 'м ях а н а  т убкам хонггуда’. ‘На том месте, где 

рубят дрова, вы найдёте топор’.
2) Вэнекоми яхадехэ’ вэы ола 'м а н я ’ санай!. ‘Собака моя 

бросились к тому месту, где испугались важенки (дословно: 
двух важенок к месту испуга/.

3) Мядонда х э 'м я х а д  пи’ сенггнгаха’. ‘После отъезда гостя 
переночевали ночь’.

4) Нгавормамдо' ёльце 'м ахад онд о ' хона пядо’. ‘После тою , 
как окончили еду, стали ложиться спать’.

5) Си!ми илеоп .е’м я н д  е'эмня сава салданггув, си*ми 
и леб т е 'м я н д  е'эмня н^анихина таралтыв’. ‘За то, что ты
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спас меня (дословно: меня за спасение твое), хорошо заплачу,, 
за то, что т ы спас меня (меня за спасение твое), потом приго
жусь’.

6) В ат ора'м ам да нида тале'. ‘Он не исполнил своего1 
обещания’.

7) П адт а’лт  манэсала. ‘Он стал рассматривать рисунки’.-
8) Тарця л э т р а ’м ахад епабт 'м ир/ а  л эт р а 'м а  янггу-. 

‘Нет стражи надёжнее этой стражи’.

3. И м я  м е с т а  о б ы ч н о г о  д е й с т в и я

Т а н г ? л а в а х а к а ’ ямдаяна’. ‘Мы перекочевали на летние 
стойбища (дословно: на места обычных летних стоянок/.

2) Ё ла ва ха н д о ’ яхакохондо’ тэвыд’. ‘Они доехали до речки, 
в которой обычно ловили рыбуʼ.

3) Тияк я д эл а ва ха п а  юрмян хибяри ма'лавыд’. ‘На узкой 
улице собралось около сотни людей’.

4) Нгаиекы' х о к ё л а в а х а н а и д о ’ хоны'. ‘Дети спят в своей 
спальне’.

4. И м я о р у д и я  д е й с т в и я

1) Т одабцям а' тамна яляркавна т у'т ая!  ‘Пусть ещё- 
ярче горит наш костёр!’

2) Н гэдалёсьет о ’ маханий хэвхана  т унидо’ патёда'. ‘На 
правой стороне легковых нарт находятся в чехле ружья’.

3) И  л е с  я м а ’ са'нюй нгэсава. ‘Жилище наше было сырое’.
4) М инзьм а ’ холна’ ядхана синяида сыра. ‘На скате хребта, 

по которому мы едем, ещё снег’.

5. П р и ч а с т и е  с о в е р ш а ю щ е г о с я  д е й с т в и я

1) Толаяггсда  ню хунда еане^абтё сырнга. ‘Улыбаясь, 
смотрит она на читающего сынаʼ.

2) Нгамгэ т а ранад ар  харт  мэЧ ‘Что тебе нужно, сам 
возьми!’

3) Неданда л юмня нгоб’ л а м б и т а н а  тс. ‘По следу его 
аргиша1 пришёл один лыжник'.

4) Сямян н гэвт а г.а ха ’ нгопой вас ада. ‘Всем сватам один 
ответ’.

5) Т о хо лко д а ва ’ нгули  ̓ саеа. ‘У нас очень хороший учи
тель’.

6) Ханзеркар/п п га т е м и ш  тссь я ’ма. ‘Никак не могут 
придти те, которых я жду’.

7) Пионерской и я р ъ я л а  нумгыця  ̓ сечений м а н за р а н и '

1 Аргиш — караван из нарт.
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хамдумбавы вэям хэта'. ‘Пионерские красные звёздочки на
поминают лившуюся в прошлом кровь трудящихся’.

8) Тецъда’ ха'мыд’. ‘Настали холода’.

6. П р и ч а с т и е  с о в е р ш и в ш е г о с я  д е й с т в и я
1) Сеней т ур м ы  Нгарка Сэродэта пыда нгэревы. ‘Он ока

зался приезжавшим ранее Арка Сэродэта’.
2) Хадкэянд нянд т а вэхэва м и  пуна нивув хонггу'. ‘Если 

что-нибудь случится, данное тебе ведь найду’.
3) Н амдвэда нгока, м анэ'м эда  нгока, хуримна латолы. 

‘Слышанного им много, виденного им много, обо всём про
странно рассказывает’.

4) Мяды т охобэй. ‘Чумовище занесено снегом’.
5) Маня' т эравы яа* хибя'?  ‘Кто наши депутаты?’
6) М ерёлевы  сатавна т ахана. ‘Раненый сильно стонет’.
7) Нгоб’ нгэдалёда тута тет падвы м  мата. ‘Приедет один 

на легковой нарте на четырёх пёстрых (оленях/.
8) П идеревы  т ар’ нгабт сулй '. ‘Запахло палёной шерстью’.

7. П р и ч а с т и е  д е й с т в и я ,  к о т о р о м у  н а д л е ж и т
с о в е р ш и т ь с я

1) С ы вдаванда хибя  салаба на' ха'авранггудо'. ‘Они 
спустят на лёд зимовщиков (дословно: людей, которые должны 
зимовать)’.

2) Мань си?ми сывдаванда? нермбэртянгэ мэць. ‘Меня взяли 
начальником зимовщиков (дословно: тех, кто должен зимо
вать)’.

3) Товандава’ янггу, хэвандава ' янггу. Таремли илева'. 
‘Нет того, кто должен к нам придти, нет того, кто должен 
от нас уйти. Так и живём’.

4) М але товэнаню’, сенггабцун, х а н а в а н д а ха ва р  янггу. 
'Уж пришёл, так, повидимому, переночуешь, унести же тебе 
нечего (дословно: то, что ты должен был бы унести, отсут
ствует)’.

5) В аде'м андангэ тамна нгока. ‘Много ещё чего нужно 
рассказать’.

8. П р и ч а с т и е  е щ ё  н е с о в е р ш и в ш е г о с я  д е й с т в и я
1) Саео, саво, тарем тара, т оховдавэй  вэсако! ‘Хорошо, 

V рошо, так тебе и надо, неучёный старик!’
2) М анзаява’ ёльцевадавэй . ‘Работа наша ещё не окончена’.
3) Тиртя нгано т црм адавэй  ян  тиван харвадамзь. ‘Мне 

хотелось полететь в такое место, куда ещё не летал самолёт’.
4) Хардан т ю зд а вэхэн д а  вэ’ сякалмэда. ‘Не вошла она 

ещё в дом, как е.ё укусила собака’.
5) ИнямОа сяр ува д а вэй  мода. ‘Вожжу свою несвязанной 

б росил’.
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9. И м я  р е з у л ь т а т а  д е й с т в и я
1) Н яна’ т ябю бцо си'ми пя. ‘Тоска меня взяла*.
2) Тарця нгарка м а я б ц о  яляха н а  мякато' нгэдарайда. 

‘В такой радостный день он отпустил их домойʼ.
3) Х об цоком д  тедахава хонарахав. ‘Теперь-то я, кажется, 

разгадал твою загадку*.
4) Я нггэбцаха’нанд а  манггбада хибяри е'эмня янггэрнгась. 

■‘В песнях своих пел он о бедных людях’.
5) Ю дэбцохон анда  харт а пыдамда харе ебц м ю ня ма- 

нэ'нгада. ‘Видит он во сне самого себя в лиственничной зыбке*.
10. И м я  с к л о н н о с т и  к д е й с т в и ю

1) Тидхад хибяри' пили' выдангга'. ‘Завистливые люди 
всегда терпят поражение*.

2) Пыдар нгэцяр нямдъясь, нгэвакокуда т ы рцекадась,харт а  
нгани’ нгули! хы н окадась . ‘Твой отец был стройным, голова 
е го была кудрявой, был он большой певун*.

3) Н явакоцяхава п и л ь н зя х а д  вуни нга'. ‘Зайчик-то ведь 
не боязливый’.

4) Х ы н о ка д а нд  мунзь’ма яхад сёда ханзеданггу я х а  енд- 
тарев'. 'Замолкнет твой певец и вновь потечёт его песня , как 
речная быстрина*.

11. И м я  п р е д н а з н а ч е н и я  к д е й с т в и ю
1) Тад тикахад н гэдараб цодув  янггу. ‘Кроме него, мне 

нечего больше послать (дословно: то, что могла бы я послать, 
отсутствует)’.

СКАЗУЕМОСТНЫЕ ФОРМЫ ИМЕНИ
Как уже указывал ось (стр. 41), обычная именная основа 

может принимать словоизменительные глагольные аффиксы и 
выступать в этом случае в функции обычных глаголов.

Личные показатели времён, служащие оформителями имен
ной основы, являющейся в предложении сказуемым, могут быть 
представлены в виде следующей таблицы:

I класс основ 11 класс основ
Время од

Ед.ч. л. Дв.ч. л . Мн.ч. л.
1-я группа 2-я группа

Ед.ч. л. |Дв.ч. л. (мн.ч.л. Ед.ч. л. Дв.ч. л. Мн.ч. л.

Неопреде 1 -м,-дм •ни* -ва* -м, -дм -ни* -ма* -тм -ни* -ма*
2 -н -ди* -да* -д -ди’ • -да* -т -ти’ -та*

лённое 3 — -Х-* » -г’ > — -к’

Прошедшее

1 -мзь,
-манзь,
-дамзь

-нинзь -ваць -мзь,
-манзь,
-дамзь

-нинзь •маць -тамзь -нинзь -маць

2 -нась -дияэь -даць -дась -динзь -даць •тась -тинзь -таць
3 -сь -х-нзь -ць -зь -ганзь -ць -ць -канзь -ць
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Как видно из таблицы, в суффиксах, служащих для обра
зования сказуемостных форм имени, наблюдаются некоторые 
различия. Различия эти обусловливаются фонетическими законо
мерностями ненецкого языка и находятся в полной зависимости: 
от конечного звука основы. Поэтому при образовании именных, 
сказуемостных форм, так же как и при образовании падеж
ных форм, необходимо учитывать, к какому классу по строе
нию своей основы относится имя, а у имён II класса, наряду 
с первой основой, необходимо знать и вторую основу.

У имён I класса сказуемостные суффиксы присоединяются 
непосредственно к основе без особого фонетического измене
ния последней. При образовании 3-го л. дв. ч. наблюдается 
явление ассимиляции гласных. Что касается способов присо
единения сказуемостных суффиксов к основам имён II класса, 
то они в основном те же, что и для присоединения падежных 
суффиксов. У имён 1-й группы II класса суффиксы, начинаю
щиеся со звуков д  и г, присоединяются ко второй основе. При 
этом перед начальным г суффикса конечный к  основы пере
ходит в нг. У имён 2-й группы II класса большинство сказуе
мостных суффиксов присоединяется к первой основе, при чём 
конечный гортанный смычный основы сливается с начальным 
звуком суффикса, и только форма 3-го л. мн. ч. образуется 
от второй основы.

Форма 3-го л. ед. ч. совпадает с формой основы (у имёя
II класса с первой основой).

П р и м е р ы  о б р а з о в а н и я  с к а з у е м о с т н ы х  фо р м.
имени

1. Лухуця ‘старуха’ (имя I класса)

Н е о п р е д е л ё н н о е  в р е м я  

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  л и ц а
1-е л. мань пухуцядм  ‘я старуха’
2-е » пыдар пухуц ян  ‘ты старуха’
3-е „ пыда п ухуц я  ‘она старуха’

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  л и ц а
1-е л. мани' п ухуц ян и ' ‘мы (дв.) старухи’
2-е „ пыдари’ пухуцяди ’ ‘вы (дв.) старухи’
3-е „ пыди' п у х у ц я х а ' ‘они (дв.) старухи*

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  л и ц а
1-е л. м аня’ п ухуц ява ' ‘мы старухи’
2-.е » пыдара’ пухуцяда’ ‘вы старухи’
3-е „ пыдо' пухуця ' ‘они старухи’
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П р о ш е д ш е е  в р е м я 
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  л и ц а

1-е л. мань пухуцядам зь  ‘я была старухой*
2-е „ пыдар пухуцянась  ‘ты была старухой’
3-е „ пыда пухуцясь  ‘она была старухой’

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  л и ц а
1-е л. мани’ п ух щ я н и н зь  ‘мы (дв.) были старухами ’
2-е „ пыдари’ пухуцядинзь  ‘вы (дв.) были старухами’
3-е „ пыди’ п уху ц я ха н зь  ‘они (дв.) были старухами’

М н о ж е с т в е н н ое  ч и с л о  л и ц а
1-е л. м аня' пухуцяваць  ‘мы были старухами’
2-е „ пыдара’ пухуцядаць  ‘вы были старухами’
3-е „ ш д о ' п ухуц яц ь  ‘они были старухами’

2. Н енэць ’ ‘человек’, ‘ненец’ (имя 1-й группы II класса), 
вторая основа — нен(э)цян

Н е о п р е д е л ё н н о е  в р е м я  
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  л и ц а

1-е л. мань нен(э)цям пит мань ‘я человек’, ‘я ненец*
нен(э)цяндм

2-е „ пыдар нен(э)цянд ‘ты человек’, ‘ты ненец’
3-е » пыда ненэць’ ‘он человек’, ‘он ненец’

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  л и ц а
1-е л. мани* нен(э)цян12 ‘мы(дв.)люди’, *мы(дв.) ненцы’
2-е „ пыдари’ нен(э)цянди’ ‘вы (дв.)люди’, ‘вы (дв.) ненцы’
3-е п пыди' нен(э)цянгг' ‘они (дв.) люди’, ‘они (дв.) нен

цы’
М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  л и ц а

1-е л. м аня1 нен(э)цяма* ‘мы л юди’, ‘мы ненцы’
2-е „ пыдара' нен(э)цянда’ ‘вы люди’, ‘вы ненцы’
3-е я пыдо’ нен(э)ця' ‘они люди’, ‘они ненцыʼ

3. Я нэ' ‘сват’ (имя ?-й группы II класса), 
вторая основа — янэс

Н е о п р е д е л ё н н о е  в р е м я
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

л и ц а  л и ц а
1-е л. мань янэт м  ‘я сват’ 1-е. л. мани ’ янэни ' ‘мы (дв.)

сваты’
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2-е л. пыдар янэт  ‘ты сват’ 2-е л. пыдари’ янэт и' ‘вы (дв.)
сваты’

3-е „ пыда янэ’ ‘он сват' 3-е „ пыди' янэк ' ‘они (дв.)
сваты’

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  л и ц а
1 л. маня’ янэм а ’ ‘мы сваты’
2 в пыдара’ янэ т а' ‘вы сваты’
3 „ пьсдо’ янэс’ ‘они сваты’

О б р а з ц ы  у п о т р е б л е н и я  с к а з у е м о с т н ы х  ф о р м
и м ё н

1) Мань нгод тикы вэсако нюдм. 1Я тоже сын этого ста
рика’.

2) Та мальнггана н ю дякод аць . ‘В то время вы были ма
ленькими’.

3) Тикы хасава нгацекы мякананда сямянхат  нюдя. ‘Этот 
мальчик самый маленький  в чуме’.

4) Я н похобэни'Х  ‘Мы (двое) молодцыР
5) Танянанда нумда сывысь, сю рхалё нгарханда сырась. 

*Была зима , кругом был снег’.
6) Тедахава т ун и са вэза ’. ‘Теперь-то мы с руж ьями \

II. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Числительные в ненецком языке делятся на следующие 
основные разряд ы: 1) количественные, 2) порядковые, 3) рас
пределительные, 4) собирательные.

1. Количественные числительные
В современном нам ненецком языке система счёта является 

десятиричной, в силу чего основных количественных числи
тельных десять.

Количественные числительные свыше десяти представляют 
собой синтаксические сочетания. Так, количественные числи
тельные второго десятка в наиболее распространённом своём 
варианте образуются из сочетания числительных первого де
сятка со словом янггня  ‘отдельный’ (нгоб' янггня—11, сидя 
янггня— 12, няхар’ янггня — 13 и т. д.).

Круглые десятки составляются из сочетания количествен
ных числительных первого десятка с числительным ю’ — 10 
(сидя ю '— 20, няхар ’ ю ’— 30, тет ю ’ — 40 и т. д.).

При счёте некруглых десятков к числительному, обозна
чающему круглый десяток, прибавляется количественное чис
лительное первого десятка (сидя ю' нгопой— 21, сидя к>\ сидя— 
22, сидя юг няха р ’ — 23 и т. д.).
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Девятая единица в десятке выражается обычно следующим 
способом:

н я б и  ю т я  хасую ’ — 19 (дословно: второго или другого 
десятка девять)

н яха р а м д эй  ю т я  хасую  ̓— 29 (дословно: третьего десятка 
девять) и т. д.

Следует заметить, что этим же способом могут образовы
ваться и другие числительные как второго, так и последующих 
де сятков:

н я б и  ю т я  нгоб' — И (дословно: второго или другого д е
сятка один)

н яхарам д эй  ю т я  нгоб’ — 21 (дословно: третьего десятка 
один) и т. д.

По говорам существует и третий вариант образования ко
личественных числительных свыше десяти:

ю кад  ват а  нгоб' — 11 (дословно: от десяти лишний один)
ю ка д  ват а сидя— 12 ( я от десяти лишних два) 

И т. д.

При исчислении сотен и тысяч словам юр' ‘сто’ и ёнар ’ 
‘тысяча’ предпосылаются количественные числительные первого 
и последующих десятков (сидя ю р '— 200, самлянгг ёнар' — 
5000).

В сводном виде перечень количественных числительных 
ненецкого языка может быть представлен в виде следующего 
списка:

1 — нгоб ,̓ нгопой
2 — сидя
3 — няхар'
4 — тет
5 — самлянгг
6 — мат ' (вторая основа матад)
7 — си’ив
8 — сиднтет
9 — хасую ‘ (вторая основа хасуюд)

10 — ю’ (вторая основа юд)
И — нгоб’ янггня, няби ютя нгоб', юкад вата нгоб'
12 — сидя янггня, няби ю т я сидя, юкад вата сидя
13 — н яха р ’ янггня, няби ю т я няхар', юкад вата няхар*
14 — тет янггня, няби ют я тет, юкад вата тет
15— самлянгг янггня, няби ютя самлянгг, юкад вата 

самлянгг
16— мат ' янггня, няби ютя мат.’, юкад вата мат ’
17— си'ив янггня, няби ю т я си'ив, юкад вата си'ив
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18— сиднтет янггня , няби ютя сиднтет, юкад вата 
сиднтет

19 — хасую ' янггня, няби ютя хасую', юкад вата х а 
сую '1

20 — сидя ю'
21 — сидя ю' нгопой, няхарамдэй ютя нгоб’
22 — сидя ю' сидя, няхарамдэй ютя сидя
23 — сидя ю' няхар', няхарамдэй ютя нях,ар’
24 — сидя ю' тет, няхарамдэй ютя тет  и т. д.
30 — няхар ' ю'
40 — тет ю'
50 — самлянгг ю'
60 — мат' ю'
70 — си'ив ю'
80 — сиднтет ю 
90 — хасую  р'
99— хасуюр' хасую'

100 — юр’
101 — юр' нгопой
102 — юр' сидя 
103— юр' няхар'
104 — юр’ тет и т . д.
200 — сидя юр’
300 — няхар' юр’
400 — тет юр’
500 — самлянгг юр’
600 — мат ’ ю р ’
700 — си'ив юр'
800 — сиднтет юр'
'900 — хасуёнар'
999 — хасуёнар' хасуюр' хасую’

1000 — ёнар'
2000 — сидя ёнар'
3000 — няхар’ ёнар’
4000 — тет ёнар*
5000 — самлянгг ёнар’
6Ш 0— мапИ ёнар'
7000— си'ив ёнар' и т. д.

П р и м е ч а н и е  1. Нетрудно заметить, что изо всех приведённых 
выше числительных только первые семь являются п ростыми. Числи
тельное сиднтет (8) уже является составным и складывается из двух 
частей: сидя >2) и тет (4) — две четвёрки. Что же касается числитель
ных хасую' (9) и ю’ (10), то по своему происхождению они являются 
различными, противостоящими друг другу вариантами одного и того 
же числительного. Наряду с числительным хасую’ нередко употреб.

1 Этот же способ образования наблюдается и в числительных третьего 
и последующих десятков. Например: сидя юкад вата нгоб" — 21, сидя юкад 
вата сидя — 22, сидя юкад вата няхар' — 23, сидя юкад вата тет — 24 
и т. д .
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ляется его полная форма хасава ю \ что обозначает в переводе на рус
ский язык ‘ненецкий (самоедский) десяток’*.

Вместе с тем наряду с числительным ю' употребляется также 
►словосочетание луца ю\ т. е. ‘русский десяток*. То же можно сказать 
и в отношении числительных хасуюр' (90) =  хасава юр* ‘нензцкая 
(самоедская) сотня* и юр* (100) =  луца юр* ‘русская сотня*, а также 

'числительных хасуенар' (900) =  хасава ёнар' ‘ненецкая (самоедская) 
тысяча* и ёнар’ (1000) =  луца ёнар* ‘русская тысяча*.

Как можно видеть из сопоставления между собой этих пар числи
тельных, развитие торговых сношений с русскими оказало своё влия
ние на всю систему счёта ненецкого языка, бывшую до прихода на 
Север русских девятиричной.

П р и м е ч а н и е  2. Для обозначения возраста людей употреб
ляется сочетание соответствующего количественного числительного в 
форме вин. п. со словом пота 'годовалый'. Например:

сидям пота ‘двухгодовалый*, ‘двухлетний*
няхарм пота ‘трёхгодовалый*, ‘трёхлетний*
тетя пота ‘четырёхгодовалый', ‘четырёхлетний’ 
и т. д.

П р и м е ч а н и е  3. Сочетания соответствующих количественных 
числительных со словом мэва ‘раз* дают значение повторности. На- 
лпример:

сидя мэва 'два раза’, ‘дважды*
няхар* мэва ‘три раза’, ‘трижды’ и т. д.

Количественные числительные в основном склоняются так 
оке, как и другие имена. Так же, как и другие имена, количе
ственные числительные, в зависимости от конечного звука 
основы, делятся на два класса. Количественные числительные, 
основа которых оканчивается на гласные и согласные звуки, 
за  исключением гортанного смычного, склоняются как имена
1 класса. Количественные числительные, оканчивающиеся в 
•основе на гортанный смычный (нгоб*, н я ха р \ м ат \ хасую \ 
ю \  хасуюр\ ю р \ хасу&нар\ ёнар’), склоняются как имена 2-й 
группы II класса. Например:

сидя  ‘два’ н я х а р ’ ‘три* /о* (вторая 
основа юд) 
‘десять’

Им. п. сидя няха р ’ 
няхар ’

ю*
Род. п. сидя’ юд’
Вин. п. сидям няхарм юдм
Дат.-напр. п. сидян няхарт ют
Местн.-тв. п. сидяхана няхар ка н а ю кана
Отл. п. сидяхад няхаркад ю кад
Прод. п. сидяана няхармна ю 'ум на

* Слово хасава употребляется в ненецком языке наряду со словом не- 
нэць* ‘человек’, ‘ненец’ в качестве саионазвания у представителей восточ
ных говоров.
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Сравнить со склонением имён:

Я ‘земля’ п а д а р ’ ‘бу
мага’

т у ’ (вторая 
основа т у д >

падар’
‘сало’, ‘жир'

Им. п. я т у’
Род. п. я ’ падар’ т уд ’
Вин. п. ям падарм т удм
Дат.-напр. п. ян падарт т ут
Местн.-тв. п. я х а н а падаркана т укана
Отл. п. яха д падаркад т укад  

т у’у  м наПрод. п. явн а падар м н а

Имена числительные могут образовывать также падежные 
формы лично-притяжательного и лично-предназначительного 
склонений.

От склонения других имён склонение числительных отли
чается тем, что числительные (за исключением числительного 
сидя ‘два’) не образуют форм двойственного числа и лишь 
в очень ограниченной степени образуют формы множествен
ного числа.

П р и м е ч а н и е .  В качестве образца употребления числительных 
во множественном числе могут быть приведены следующие примеры:

1) Нгока юда' ёнре' километраха' еся еехэры сиеся рельса’ 
в э н гга л ы '.  ‘На многие десятки тысяч километров тянутся стальные 
рельсы железных дорог’.

2) Нгобо’ манзь п э р н г а х а — Нгамгэкори’е нгзё! 'Одно твердят: 
—Ну, да ладно!’

3) Ябтан та нгэя\ Е нре юрець луца ю’ ёнарна’ нябимда пелямда 
нгули’ татава’. ‘Пожалуйста, пусть так будет! Тысячами считаемых 
десяти тысяч наших иоловину уж дади м’.

Представляя собой сочетания отдельных слов, расположен
ных по нисходящей линии (от слова, обозначающего наиболь
шее в данном сочетании число, к слову, обозначающему число 
наименьшее), сложные числительные прибавляют падежные 
суффиксы лишь к основе последнего числительного. Например:

сидя юр’ няхар’ ю‘ т ет ан  ‘к двустам тридцати четырём”
ёнар’ хасуйэр’ н я х а р к а д  ‘от тысячи девяносто трёх’

Конструкции с числительными

Имя, к которому относится то или иное количественное 
числительное, имеет обычно в ненецком языке форму един
ственного числа. Например:

нгопой х и б я р и  ‘один человек’
сидя х и б я р и  ‘два человека*
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самлянгг хибяри ‘пятеро людей*
юр' хибяри ‘сто людей’

Для лучшей иллюстрации данной закономерности можно 
сопоставить конструкции этого типа с конструкциями, в кото
рых имя имеет ту или иную падежную форму двойственного' 
или множественного числа.

1) Нгацекэхэ' хэван ядалъюв’. ‘Я направился в сторону 
детей (двоих)ʼ;

имя нгацекэхэ’ имеет в этом предложении форму двой
ственного числа.

2) Н га ц ек ы ’ хэван ядалъюв'. ‘Я направился в сторону детей: 
(многих)’;

имя нгацекы’ имеет форму множественного числа.
Но стоит словам нгацекэхэ' и нгацекы' предпослать соответ

ствующее количественное числительное( как форма двойствен
ного и множественного числа в них в абсолютном большинстве- 
случаев заменится формой единственного числа.

1) С идя н га ц ек ы  хэван ядалъюв'. ‘Я направился в сторону 
двоих детей’.

2) С а м лян гг  н га ц ек ы  хэван ядалъюв'. ‘Я направил ся в сто
рону пятерых детей’.

В литературном ненецком языке эта ведущая закономер
ность возведена в принцип. В фольклоре и в разговорной речи 
наблюдаются также, хотя и значительно реже, сочетания ко
личественных числительных с именами в двойственном и во- 
множественном числах.

Что касается падежа имени, имеющего при себе то или 
иное количественное числительное, то оно зависит исключи
тельно от того глагола, к которому относится данное слово- 
Никакого влияния на падеж имени числительные в ненецком 
языке не оказывают.

П р и м е ч а н и е .  По ряду общих признаков (некоторые отличия 
в системе склонения, особенности сочетания с именами и др.) к коли
чественным числительным примыкают в ненецком языке и такие выра
жающие количественное понятие слова, как: нгока ‘много’, т янё‘мало',. 
тангок ‘столь много’ и т. п.

Количественные числительные являются в ненецком языке 
единственной группой первообразных числительных. Все осталь
ные разряды числительных, как-то: порядковые, распредели
тельные, собирательные образуются от числительных количе
ственных.

2. Порядковые числительные
Порядковые числительные образуются от количественных 

с помощью суффиксов -мдей, -мЬэй. Например:
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3 — няхар' няхарам дэй  ‘третий*
4 — тет — тетимдей  ‘четвёртый’
Ь — самлянгг ~  самлянзимдей, самлясимдей

‘пятый’
6 — мат’ (вторая основа

матад) ~  матдамдэй  ‘шестой’
7 — си’ив ~  сивимдей, сибимдей  ‘седьмой’
8 — сиднтет ~  сиднтетимдей ‘восьмой’
9 — хасую ' (вторая основа

хасуюд) ~  хасуюдимдей  ‘девятый’
10 — ю' (вторая основа юд) юдимдей  ‘десятый’

Исключение составляют порядковые числительные нюртей 
‘первый’, образованное от имени нер (нюр) ‘перёд’, и нябимдей. 
■‘второй’, образованное от местоимения няби  ‘другой’.

Порядковые числительные второго и последующих десят
ков менее употребительны, чем числительные первого десятка, 
которые служат составной частью и при образовании ряда 
сложных к оличественных числительных. Образуются порядко
вые числительные второго и последующих десятков по тому 
же принципу, что и количественные числительные соответ
ствующих разрядов. Например:

одиннадцатый— нюртей янггня, нябимдей югЛя нгоб’, 
няби ютя нюртей

двенадцатый — нябимдей янггня, нябимдей ютя сидя, няби  
ютя нябимдей

тринадцатый — няхарамдэй янггня, нябимдей ютя няхар’, 
няби ютя няхарамдэй

двадцатый — сидя юдимдей, нябимдей ю' 
сотый — ю римдеи
двухсотый — сидя юримдей, нябимдей ю р ’ 
тысячный — ёнарамбей и т. д.

Наиболее часто порядковые числительные свыше первого 
десятка употребляются при обозначении дат. При этом слова, 
обозначающие тот или иной отрезок времени (день, месяц, 
год), располагаются в следующем порядке: сначала — слово, 
обозначающее самый длительный отрезок времени, потом — 
слово, обозначающее более короткий промежуток и, наконец,— 
слово, обозначающее самый короткий временной отрезок . На
пример:

1) Я нварь нябимдей янггня я л я .  ‘День двенадцатого 
января (дословно: января двенадцатый день)’.

2) Ёнар’ хасуёнар’ тет ю ’ самлянзимдей по октябрь 
и р и й  сидя ю’ матдамдэй яля. ‘Двадцать шестого октября 
тысяча девятьсот сорок пятого года (дословно: тысяча девять
сот сорок пятого года октября месяца двадцать шестого дня)’. 
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Порядковые ч ислительные склоняются так же, как и коли
чественные числительные, но падежные формы порядковых 
числительных встречаются редко.

3. Распре делительные числительные
Распределительные числительные образуются от количе

ственных числительных двояким способом: 1)с помощью суф
фикса -лад, 2) с помощью суффиксов продольного падежа -вна , 
-м на  {-мана). Например:

2 — сидя ~ с и д л а д , сидявна  ‘по два’
3 — няхар ’— ня ха лла д , няхарм на  (н яхарм ана ) ‘по три’
4 — тет — т ет лад , тетувка  ‘по четыре’ и т. д.

4. Собирательные числительные
Собирательные числительные образуются от количествен

ных числительных с помощью назначительно-превратитель- 
ного суффикса -нгэ. Например:

2 — сидя — сидянгэ  ‘вдвоём’
3 — няхар' ~  няхарнгэ  ‘втроём’
4 — тет ~ т .ет нгэ  ‘вчетвером’ и т. д.
Представляя собой ту или иную словоизменительную фор

му количественных числительных, распределительные и соби
рательные числительные склоняться не могут.

Кроме указанных разрядов числительных, следует упомя
нуть также о числительных со значением ограничительности 
и о числительных уступительных. И те и другие образуются 
от количественных числительных: первые — с помощью огра
ничительного суффикса -р и  {-ли), вторые с помощью усту
пительного суффикса -х -р т  {-карт). Например:

нгобли, нгопори ‘только один’, ‘лишь один’ 
сидяри  ‘только два’, ‘лишь два’
сидяхарт  ‘даже два’ и т. д.

В сочетаний с отрицательными глаголами (или с личными 
формами отрицательного спряжений) уступительные числи
тельные приобретают значение отрицательных. Например:

Н гобкарт  ни т у'. ‘Ни один не пришёл’.
С помощью суффиксов -мяч и •сян {-цян), прибавляемых 

к основам количественных числительных, достигается выраже
ние приблизительного количества. Например:

ю р м я н  ‘около ста’ 
ю дм ян  ‘около десяти*

Количественные числительные с суффиксом -х-ва  (-к а ва ) 
получают значение утвердительности. Например:
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сидяхава  ‘два-тоʼ 
си'ивхава  ‘семь-то’ 
няхаркава  ‘три-то’

1) Носи'■ ха в на н я х а р ’ пихим , ю ’ т ёням талвэва'. ‘Кроме 
песцов, мы заперли в круг т рёх  волков и десять лисиц’.

2) С а м л ян гг  ю д нохом, ю ’ тёням, нгоб' пихим хада '. 
'Они добыли пятьдесят песцов, десять лисиц, одного волка’.

3) Ханесэдо' т ет  ю * игопой  ян тярмы. \  Тет  ю кад вата, 
е'эймдо’ Советхандо! ми’мы'. ‘Добычу свою они разделили на  
сорок одну  часть. Сорок первый (дословно: от сорока лишний) 
пай отдали в свой Советʼ.

4) Н гоподо ' тюранда нимня санай’, няб и  ханакда ним ня  
санаи'. Н яха р см д эм д а  тикыри яханда хант анаханда Тай- 
бари наря сухуса, та ха  дада. *Один из н и х  перескочил через- 
хорей, другой перепрыгнул через нарту. А третьего (дословно: 
третьего своего) на том же месте, когда он уходил, Тайбарей 
т к нул копьём, убилʼ.

5) Н гоподо' сехэ хонггпи', нябидо ' тэеана'. Н я х а р а -  
м дздо ’ нгэл' сырахад сырадамдо' мандалабтаби'. ‘Одни из н и х  
откалывают снежные глыбы, другие (дословно: другие из них)  
таскают их. Третьи (дословно: третьи из них) катают комья 
мягкого снега’.

6) Н яха р а м д эй  яляхана  нгани’ то. ‘На третий день он 
опять приехал’.

7) Н яб им дей  т ун мода. ‘В огонь вторично бросил’.
8) П ариденя хасава' т ет  хан  ниня т ет ла д  нгамды'. ‘Чёр

ные мужчины на четырёх нартах по-четверо сидят’. (Загадка.)'
9) С идянгэ хаяха '. ‘Пошли вдвоём'.

10) Т ет нгэ  иле пядо'. ‘Стали жить вчетвером'.
11) Тэхэвада тэда т ет  ю дм ян  тэда танявы. ‘Оленей-то 

оленей было у него около сорока’.
12) Ю р м я н  хибяри ма'лавыд'. ‘Собралось около ста 

человек’.
13) Н ебянданя мякананди' я н  сидям бонгэ хаихи '. ‘Оста

лись они дома вдвоем с матерью’.
14) С идлад  нида тарполайда. ‘По-двое он их выводит’.

III. МЕСТОИМЕНИЕ

Термин .местоимение" может быть принят для ненецкого 
языка в известной степени условно, так как ряд относимых к 
этой категории слов в ненецком языке может выступать взамен, 
любой части речи.

Выделяются следующие основные категории местоимений:
1) личные, 2) лично-указательные, 3) безлично-указательные,
4) определительные, 5) вопросительные, 6) неопределённые,
7) уступительные.

П р и м е р ы  у п о т р е б л е н и я  ч и с л и т е л ь н ы х
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1. Личные местоимения
К личным местоимениям относятся:

ед. ч. манъ ‘яʼ пыдар ‘ты’ пыда ‘он’, ‘она’, ‘оно’
дв. ч. мани' ‘мы (двое)ʼ пыдар и' ‘вы (двое)ʼ пыди’ ‘они ('двое)’ 
мн. ч. м аня’ ‘мыʼ пыдара' ‘вы’ пыдо’ ‘они’

Сопоставляя между собой эти местоимения, нетрудно за
метить, что личные местоимения дв. и мн. чисел образованы 
от личных местоимений в единственном числе:
мани’ — дв. ч. от мань ‘я’ м аня’ — мн. ч. от мань ‘я’
пыдари’ „ „ ,  пыдар ‘ты’ пыдара’ „ в „ пыдар ‘ты’ 
пыди’ „ » „ пыда ‘он’, ‘она’, пыдо’ „ „ „ пыда ‘он’,

‘оно’ ‘она’, ‘оно’
Однако способ образования дв. и мн. чисел личных место

имений иной, чем у имён.
Явление это вполне закономерно, так как множественное 

число личных местоимений не представляет собой обычного 
множественного числа.

Личные местоимения изменяются по тем же основным 
падежам, что и имена, но система склонения личных местоиме
ний коренным образом отличается от системы склонения имён.

Таблица склонения личных местоимений

Единственное
1

Двойственное Множественное
Лицо Падеж

число число число

Первое Им. мань ‘я* мани' ‘мы (двое)’ маня* ‘мы’
Род. * — — —
Вин. мань си'ми, мани' сидни', маня' сидна',

си 'м и сидни’ сидна*
Дат.- манъ нян(и), мани' няни \ маня* няна*,
напр. нян(и) няни ' н ян а '
Местн. манъ н ян а н (и )% мани* нянани*, май я* н ян а н а ',.

нянан(и) нянани* н ян а н а *
Отл. мань нядан(и), мани' нядани*, маня' няд а на *,

нядан(и) нядани' н ядана*
Прод. мань ням нан(и), мани' ням нани ', маня* нямнана*,

н ям н а н (и ) н ям н а н и * ням нана '

Второе Им. пыдар 'ты* пыдари"ъ ы (двое)’ пыдара* 'вы*
Род. — — —
Вин. пыдар сит , сит пыдари’ сидди*, 

сидди’
пыдара* сидда*, 
сидда'

Дат.- пыдар нянд , пыдари* нянди*, пыдара* нянд  а*, 
нянда*напр., нянд нянди*
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Продолжение

Лицо Падеж
Единственное Двойственное Множественное

число число число

Местн. пыдар нянанд, пыдари* пыдара*
нянанд нянанди*, нянан да*,

нянанди' нянанда'
Отл. пыдар няданд, пыдари9 пыдара*

няданд няданди*, няданда,
няданди* няданда9

Прод. пыдар ням нанд, пыдари* пыдара1
ням наяд ням нанда ням нанда ',

ням нанда* ням нанда9

Третье Им. пыда 'он’, *она\ пыди' ‘они (двое)’ пыдо* ‘они*
‘оно*

Рот. — — —
Вин. пыда сит а, пыди9 сидди', пыдо* сиддо9,

сита сидди’ сиддо*
Дат.- пыда нянда, пыди* н я н д и \ пыдо* няндо*,
напр. нянда нянди ’ няндо*
Местн. пыда нянанд а, пыди* нянанди пыдо* нянандо%

нянанда нянанди ' нянандо*
Отл. пыда няданда, пыди’ няданди пыдо* нядандо*,

няданда няданди* нядандо*
Прод. пыда ням нанда, пыди* пыдо*

ням нанд  а ням нанди9, ням нандо9,
ням нанда9 ням нандо9

Как видно из приведённой таблицы, им. и род. падежи 
личных местоимений во всех лицах и числах полностью со
впадают между собой и вместе с тем противопоставляются 
всем другим падежным формам, образуемым от иных основ 
и по иному принципу.

Винительный и все местные падежи личных местоимений 
представляют собой лично-притяжательные формы от двух раз
личных основ, встречающиеся нередко (а для местоимений
2-го и 3-го лиц дв. числа — как правило) в сочетании с лич
ными местоимениями в именительно-родительном падеже. Вин. п . 
представляет собой лично-притяжательные формы от основы си*- 
(вторая основа сад-).1 Дат.-напр., местн., отл. и прод. п. п. 
представляют собой лично-притяжательные формы от ос
новы ня-. При этом от склонения имени ня  ‘брат’, ‘товарищ’ 
склонение личных местоимений в дат.-напр., местн. и отл. па
дежах отличается лишь усечёнными формами.

1 Ср. с образованием лично-притяжательных форм от имён 2-й группы 
И класса, например мя’ (вторая основа — мяд): мя’м и  ‘мой чум’, мят  ‘твой 
чум*, м ят а  'его чум’.

Лично-притяжательный характер этих образований особенно отчётливо 
сказывается в словообразовательных формах. Например: сик(а)вами ‘меня-то’, 
сик(а)вамд 'тебя-тоʼ, сик(а)вамда ‘его-то’, ст арт ами  'даже меня’, са- 
картамд  ‘даже тебя’, сикартамда ‘даже его’ и т. д.
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С к л о н е н и е  л и ч н ы х С к л о н е н и е  и м е н и ня  
м е с т о и м е н и й  ‘товарищ’

Д ат .-напр. нян(и) ‘ко мн<ё' н яхани  *к моему товарищу’ 
п . нянд  ‘к тебе’ няханд  ‘к твоему товарищу*" 

нянда  *к йе'му’, няханда  ‘к его товарищу’, ‘к 
‘к ней* и т. д. её товарищу’ и т. д.

Местн. нянан(и) ‘у меня’ няханан(и) ‘у моего товарища* 
п. нянанд  ‘у тебя’ няхананд  ‘у твоего товарища" 

нянанда  ‘у него’, няхананда  ‘у его товарища*, ‘у её 
‘у неё’, и т. д. товарища’ и т. д.

Отл. п. нядан(и) ‘от меня’ няхаданди)'о?  моего товарища’ 
няданд ‘от тебя’ няхаданд  ‘от твоего товарища’ 
няданда  ‘от него*, няхаданда  ‘от его товарища*, ‘от 
‘от неё* и т. д. её товарища’ и т. д.

От склонения имён склонение личных местоимений отли- 
чается, кроме того, также отсутствием винительного неопре
делённого падежа и назначительно-превратительной формы.

Говоря,об использовании личных местоимений, следует за
метить, что формы и м.-род. п. употребляются сравнительно 
редко и имеют следующую особенность: при сочетании с лич
ными глагольными формами они получают значение личных 
местоимений, при сочетании с именными формами в лично-при
тяжательном или лично-предназначительном склонении — при
тяжательных местоимений. Например:

1) М аня'■ вадумава’. *Мы победили’.
2) М а н я * Советской Армиява’ мэбета армия. ‘Наша Со

ветская Армия — могучая армия*.

И в первом и во втором значении употребление этих ме
стоимений не является обязательным, так как указание на 
действующее лицо имеется всегда в личной глагольной форме, 
а выражение личной принадлежности заключено в падежной 
форме имени в виде особого лично-притяжательного суффикса 
(см. раздел о лично-притяжательном склонении имён).

В обоих этих случаях перед нами как бы совокупность 
двух различных способов выражения одного и того же поня
тия: морфологического и синтаксического. При этом оба эти 
способа выражения одного и того же понятия не являются 
равноценными и семантически не покрывают друг друга. Лич
ные местоимения не могут сами по себе указывать на дей
ствующее лицо или сообщать определяемому ими имени зна
чение принадлежности. Употребляются они лишь в целях 
ббльшего акценти рования при сочетании с личной глагольной 
формой действующего лица, а при сочетании с лично-притя
жательной формой имени — лица обладателя.

Сравнить:
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1) Теда' нгани' ну мда нгэрёйманнУ, п ы д а р а ’ нгани яханда' 
нирам пянггу'. ‘Теперь опять наступила осень, вы ведь соби- 
рётесь в другую страну*.

2) Пыдар лэкуцяр  нюдява нгани  ̓ сэвад такалъинась, м а н ь  
нерня льшггараиваць. ‘Ты мала ростом (дословно: твой рост 
мал), закрыла бы ты глаза, я  спрятался бы прежде’.

3) Ханзер' с и 'м и ехэранггунди’? 'Ка к же ты меня не знаешь?’
4) М а н я ’ сидна’ юнета лётчик' хананггу'. ‘Н ас  повезут 

известные лётчики’.
5) Нгэцями н я н и  нгока вадецетыда. ‘Мой папа мне много 

рассказывал’.
6) П ы дара' н я н а н д а ’ тюкохона иле сава? ‘Хорошо здесь 

у  вас жить?’.
7) Теда' н я н а н д а ' сибимда. ‘Теперь вам (дословно: у  вас) 

будет легче’.
8) Н ядандо’ нята. ‘Он с ними  (дословно: от них) дружит’.
9) Н ядандо ’ то. ‘Он пришёл от них'.

10) Н яд ани  са’ларкадами пюлаванзь хантадм. ‘Пойду 
искать (тех, кто бы был) глупее меня'.

11) Н яданд нгокаркавна манзарадамзь. ‘Я работала больше 
тебя\

12) Н ям н а н д а  тябихурць пяда. ‘Он стал по нем у  скучать’.
Форма местного падежа личных местоимений не имеет зна

чения о р у д и й н о с т и ,  почему в отличие от соответствующей 
падежной формы имени она не обозначается двойным терми
ном „местно-творительный“. Помимо своего основного значе
ния форма местного падежа личных местоимений широко ис
пользуется также для выражения с о в м е с т н о с т и .  Например:

1) Си’ми н я н а н д  хана'. ‘Возьми меня с собой (дословно: 
с тобой)’.

2) Нгацекым. н я н а н д о ’ ханадо'. ‘Они увезли ребёнка с со
бой (дословно: с ними)’.

3) М аня' н я н а н а ’ тута. ‘Он придёт с нами'.
Форма местного падежа (а не дательно-направительного) 

употребляется также в сочетании с глаголом тара(сь) ‘быть 
нужным’. Например:

1) Н ибя н я н а н д а  тара. ‘Ей (дословно: У неё) нужна 
иголка’.

2) Тикы книга нянанд тяхари' таралтые'. ‘Эта книга тебе 
(дословно: у  тебя) очень понадобится’.

Все личные местоимения ненецкого языка (в том числе и ме
стоимения 3-го лица: пыда ‘онʼ, ‘она’, ‘оно', пыди" ‘они (двое)’, 
пыдо' ‘они’) не могут употребляться по .отношению к неодушев
лённым предметам*

П р и м е р ы у п о т р е б л е н и я  л и ч н ы х м е с т о и м е н и й
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Вместо личных местоимений в этом случае повторяется на
звание того же предмета или же используется соответствую
щая форма послелога, а в именительном, родительном и, осо
бенно, в винительном падежах употребляется безлично-ука
зательное местоимение.

1) Тарця ха н есэй  хук а  танява? Тарця ха н есэй  нгамгэ 
ёлъцьнггана танява? Та* нгамгэ тарця ха несэй м  ни9 х а - 
дабю'? Т де бывает такой промысел? В какое время года та
кой промысел бывает? Почему летом не бывает такого про
мысла?'

2) Едэй ха р д а ва 9 саць сава. Едэй х а р д а н а 9 сидереда нуна  
хибя пи р \ М ю нянда  ялякоко , ибакоко. ‘Наш новый дом очень 
хороший. Окна в нашем новом доме высотой со стоящего 
человека. В нём  (дословно: внутри него) светло и тепло\

3) В ы нггана  иле пяв. Н иданда хабэвкоми нгаворциетадМш 
СВ тундре стану жить. В ней (дословно: с неё) буду питаться 
куропаткой’.

П р и м е ч а ние .  Помимо личных местоимений, в ненецком языке 
существуют особые формы лично-возвратных местоимений. Обра
зуются лично-возвратные местоимения от основы пыд-, пуд- (ср. лич
ные местоимения для второго и третьего лиц: пыдар (пудар), пыда 
(пуда) и т. д.) с помощью лично-притяжательных суффиксов. Лично- 
притяжательный суффикс и сообщает данной форме её значение:

пыдув, пыдами 'себя (меня)’ — форма 1-го л. ед. ч.
пыдамд ‘себя (тебя)’ — „ 2-го л. * „
пыдамда 'себя (его, её)’ — ю 3-го л. „ „
пыдами* ‘себя (нас двоих)’— * 1-го л. дв. ч.
пыдамда9 ‘себя (вас двоих)* — . 2-го л. . *
пыдамда9 ‘себя (их двоих)’ — * 3-го л. „ „
пыбана' ‘себя (нас)* — * 1-го л. мн. ч.
пыдада* ‘себя (вас)’ — , 2-го л. * .
пыдадо9 ‘себя (их)1 — „ 3-го л. , .

Примеры:
1) Лабяхана пы дам и  сибимлесетыв. ‘Вёслами я себя облегчаю'.
2) Нявахава пилънзяхад вуни нга\  пы дам да лэтрамби. ‘Заяц-то 

ведь не трус, он себя бережёт*.
3) Сармикахат пы дам и нгэдаба сарёмда ваер там б и дамзь. 

‘Защищаясь (дословно: защищая меня) от волков, пережидал я дождь*,

2. Лично-указательные местоимения

В ненецком языке имеются следующие лично-указатель
ные местоимения:
хар’к  ‘я сам’ хар ’ни' ‘мы (двое) сами’ хар'нЫ  ‘мы сами’ 
харгп ‘ты сам* харт и’ ‘вы (двое) сами’ харта* ‘вы сами’ 
харт а  ‘он сам’, харт и ’ ‘они (двое) сами’ харт о* ‘они сами*

'она сама’

Лично-указательные местоимения в том же значении встре
чаются часто в сочетании с соответствующими личными ме
стоимениями:
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мань ха р 'н  мани' х а р 'н и ’ маня' х а р 'н а * 
пыдар х а р т  пыдари  ̓ х а р т и ' пыдара’ х а р т а * 
пыоа х а р т а  пыди’ х а р т и ' пыдо  ̓ х а р т о '

Склоняются лично-указательн ые местоимения в полном со
ответствии со склонением личных местоимений.

В и н и т е л ь н ы й п а д е ж

хар 'н  си’ми ‘меня самого’ хар'ни '  сидна' ‘нас (двоих) самихʼ
харт  сит ‘тебя самого’ харт и' сидди' ‘вас (двоих) самих’-
харт а сита ‘его самого5, харт и' сидди' ‘их (двоих) самих’ 

‘её саму’
хар'на ’ сидна’ ‘нас самих’ 
хиртсС си са' ‘вас самих’ 
харто' сиддо' ‘их самих’

Д а т е л ь н о - н а п р а в и т е л ь н ы й  п а д е ж

хар 'н  нян(и) ‘мне самому’, ‘ко мне самому’
харт  нянд  ‘тебе самому’, ‘к тебе самому’
харт а нянда  ‘ему самому’, ‘к нему самому’, ‘ей самой’,

‘к ней самой’
ха р 'н и ' няни ' ‘нам (двоим) самим’, ‘к нам (двоим) самим* 
харт и' нянди' ‘вам (двоим) самим’, ‘к вам (двоим) самим’ 
харт и’ нянои' ‘им (двоим) самим’, ‘к ним (двоим) самим' 

хар'на' няна' ‘нам самим’, ‘к нам самим’ 
харта' нянда' ‘вам самим’, ‘к вам самим’ 
харт о’ няндо' ‘им самим’, ‘к ним самим’

М е с т н ы й  п а д е ж

хар 'н  няная(и) ‘у меня самого’ 
л.аут нянанд ‘у тебя самого’ 
харт а нянанда  ‘у него самого’, ‘у ней самой* 
хар 'ни ' нянани' ‘у нас (двоих) самих’ 
харт и' нянанди' ‘у вас (двоих) самих’ 
харт и' нянанди' ‘у них (двоих) самих’ 
хар 'на ' нянана' ‘у нас самих’ 
харт а' нянанда' ‘у вас самих’ 
харто’ нянандо’ ‘у них самих’

О т л о ж и т е л ь н ы й  п а д е ж

хар 'н  нядан(и) ‘от меня самого’ 
харт  няданд  ‘от тебя самого’ 
харта нядачда ‘от него самого’, ‘от неё самой* 
хар'ни' нясани' ‘от нас (двоих) самих* 
харт и' няаанди’ ‘от вас (двоих) самих’
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харти! няданди  ̓ ‘от них (двоих) самих* 
хар 'на ' нядана' ‘от нас самих* 
харт а ' няданда' ‘от вас самих’ 
харт о' нядандо’ ‘от них самих’

П р о д о л ь н ы й  п а д е ж
хар'н нямнан(и) ‘по мне самому’
харт нямнанд  ‘по тебе самому’
харт а нямнанда ‘по нему самому’, ‘по ней самой ’
хар’ни’ нямнани' ‘по нам (двоим) самим’
харт и' нямнанди* ‘по вам (двоим) самим’
харти' нямнанди' ‘по ним (двоим) самим’
хар 'на’ нямнана’ ‘по нам самим’
харт а' нямнанда' ‘по вам самим’
харт о’ нямнандо' ‘по ним самим’

Формы им.-род. п. лично-указательных местоимений, так ж е 
как и формы им.-род. п. личных местоимений, могут сочетаться 
не тольк о с личными глагольными формами, но и с падежными 
формами имён. При этом имена, к которым относятся лично
указательные местоимения, также должны быть оформлены 
либо лично-притяжательными, либо лично-предназначительными 
суффиксами. Лично-указательные местои мения переводятся 
в этом случае на русский язык притяжательными местоиме
ниями. При сочетании же с глагольными формами или со 
сказуемостными формами имён они переводятся на русский 
язык личными местоимениями с добавлением слов ‘сам’, ‘сама’, 
‘сами*. Например:

1) Х а р т  теневан, теда’ х а р т  нгаркан. ‘Ты сам знаешь, 
теперь ты. сам большой’.

2) Х а р т  хардахананд теда' мэдм. ‘Я теперь в твоём  
д оме (дословно: тебя самого в доме)’.

Следует заметить, что падежные формы лично-указательных: 
местоимений встречаются крайне редко.

П р и м е р ы  у п о т р е б л е н и я  л и ч н о - у к а з а т е л ь н ы х
м е с т о и м е н и й

1) Х арт а ' нида'ам мание. ‘Вы сами ведь видите’.
2) Х а р т и * вадавэри’ нюри' нисядм т а '?  ‘Разве я не выра

щенный вами сын?’
3) Х а р 'н  сермняни ими ядэлыць. ‘Я подумал сам про себя’.
4) Х а р т и * н я н д и ’ яебт ярк’. ‘О них самих  надо забо

титься’.
5) Тикы ханакоми х а р т а  хайнаванзь сертавы. ‘Эти санки 

мои сделаны так, чтобы самим  катиться’.1

1 Ср. ха р т а  тиртя в значении ‘самолёт’ (дословно ‘сам летающий’). 
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3. Бззлично-указател ьныз местоимения

Наиболее употребительны в ненецком языке следующие 
безлично-указательные местоимения:

тюку  ‘этот’, ‘тот (имеющийся налицо)*
т ики  ‘тот (о котором идёт речь)’
т аки  ‘тот (на который указывается)’
т ям’ ‘вот этот’ (мн. ч. теУ)
талий  ‘тот ближний’
т алию м’ ‘тот ближний из двух’
т ехэ  ‘тот датьнийʼ
техэюм' ‘тот дальний из двух’ и т. д.

Безлично-указательные местоимения имеют ту же систему 
склонения, что и имена, и образуют те же падежные формы 
как основного, так и лично-притяжагельного и личнэ-предна- 
значительн эго склоненил.

Местоимения тюк\>, т 'гкы  заменяют личные местоимения
3-го лица в тех случаях, когда речь идёт не о лицах, а о пред
метах.

П р и м е ч а н и е .  В фогтах местных падежей некоторые из указа
тельны* ме;тоимений приобретают местное или времелное значение 
и служат для обрдеэвания нареч.,й места и времени.

Примеры:
1) Такы м Зохонх вэчекоза’ нгани меройдамда п ю в а н зь  хая. •Тем 

временем о б ак а  нмца побежала искать других раненых’.
2) Т акы эихин а  хам лдл^а. ‘Только тут она его заметила*.
3) чг.щ ’кы ебц т и к я х г т  пынгьэрнгя.. ‘Тут раскачивается дет

ская люлька’.
4) Т /к э н  тэ'ы’. 'Сюда дошёл’.
Ь) Тад т а к н х гд  (или тидякэхэЭ) хонхрай’. ‘Потом задремал’.

4. Определительные местоимения
К определительным местоимениям в ненецком языке отно

сятся:
тарця ‘такой’ няби  ‘другой’
хуркари  ‘всякий’ м ал ’ ‘все’
хусувэй  ‘каждый’ т ю ку’ ‘все’, ‘всё’, ‘весь’
нгани ‘другой’ сямян  ‘все ’
т амбир  ‘столь многий’
т ат ар  ‘столь большой’

5. Вопросительные местоимения
В ненецком языке имеются следующие вопросительные 

м естоимения:
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хибя?  ‘кто?’
нгамгэ? ‘что?’ (употребляется также в значении ‘какой?’)1
хурка?  ‘какой?’ ‘какая?’ ‘какое?’
ханянгы? ‘который?’
ханзер* нгэда? ‘какой такой?’
сямбир? ‘сколь многий?’
сянгар? ‘сколь большой?’ ‘сколь большая?’

‘сколь большое?’
сянмдей? ‘сколький?’

6. Неопределённые местоимения

Неопределённые местоимения в ненецком языке образуются 
от вопросительных с помощью суффиксов -х-ва  и -р и . Наибо
лее употребительны следующие неопределённые местоимения:

хи б ях а ва  ‘кто-то’
нгамгэхэва  ‘что-то’
хур к а ха ва  ‘какой-то’
ханянгэхэва  ‘который-то’
хи б яр и  ‘кто-нибудь’ (‘кто только’), ‘кто-либо’
нгамгэри  ‘что-нибудь’ (‘что только’), ‘что-либо’
хур к а р и  ‘какой-нибудь’, ‘какой-либо’

7. Уступительные местоимения

Уступительные местоимения в ненецком языке образуются 
также от вопросительных местоимений с пемощью суффикса 
-х-рт :

хи б яха р т  ‘кто даже’ 
нги м гэхэрт  ‘что даже’ 
х у р к а х а р т  ‘какой даж е’ 
ха н ян гэхэр т  ‘который даже’

В сочетании с отрицательными глаголами уступительные 
местоимения приобретают значение отрицательных:

Х и б яха р т  ни х а н т \ ‘Н икто  не пойдёт’.
Н га м гэхэр т м  ехэра. ‘Он ничего не знает’.
Х у р к а х а р т  янггу. ‘Никакого нет’.
Х а н я н г э х э р т  янггусъ. *Никоторого не было’.

Определительные, вопросительные, неопределённые и усту
пительные местоимения склоняются так же, как и прочие 
категории имени.

, 1 Значение ‘какой?’ вопросительное местоимение нгамгэ? получает 
в функции определения. В этом случае оно, как и всякое определение, 
помешается непосредственно перед определяемым им словом.

В сочетании с глагольной формой вопросительное местоимение нгамгэ? 
имеет значение 'почему?’
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Определительные местоимения мал', т юку  не изменяются 
«и по числам, ни по падежам. Местоимение т ю ку’ ста
вится после того имени, к которому оно относится.

Падежные формы вопросительных местоимений хибя?  и 
нгамгэ? используются для выражения падежных вопросов. 
В силу этого и местоимение хибя?  и местоимение нгамгэ? 
имеют падежные формы как двойственного, так и множе
ственного чисел. Образование падежных форм двойственного 
и множественного чисел этих местоимений производится с по
мощью тех же словоизменительных суффиксов, что и у имён. 
Особенности в своём образовании проявляют форма вин. п. 
мн. ч. и производная от неё форма род. п. мн. ч.:

Вин.  п. мн. ч. Р о д . п. мн. ч.
хибя? хиби? хиби*?
нгамгэ? нгаво? нгаво*?

П р и м е р ы у п о т р е б л е н и я  б е з л и ч н о - у  к аз  а т е  л ь- 
иых ,  о п р е д е л и т е л ь н ы х, в о п р о с и т е л ь н ы х ,  н е о п р е 
д е л ё н н ы х и у с т у п и т е л ь н ы х м е с т о и м е н и й :

1) Тикы  вадида мэса'махаданда ембаць пяда. ‘Сказав эт и  
слова, он начал одеваться’.

2) Н гам гэ т ю к у  то'ла я н  пакалцин? ‘Почему забрался ты 
в это место?’

3) Т ехэ  варамда сэв нида хомбю'. ‘Того дальнего берега 
глаз не находит’.

4) Н яб ир  масьню’: — Халыни  ̓ ханяна хая'? 'Другой, (до
словно: другой твой) сказал: — Куда же делась наша рыба?’

5) Н яб и  нермя сивня сэр’ ни’ танай’. ‘По другой проруби 
на лёд поднялся’.

6) Т а р ц я м  манэкава тёрсавэй ит санай'. ‘Увидев такое, 
он с криком бросился в воду’.

7) Тикы д хи б и д  нгэбто’ няна’ нгокарка. *Те кто будут 
(дословно: те твои кто твои будут), уж очень их много*.

8) Т ю к у ’ пин тарпыд'. 'Все вышли на улицу’.
9) Т ам бир нгаво  ханяд хонггува'?  ‘Так много всего (до

словно: чего) откуда мы возьмём?’
10) Н га м гэхэд  тода нгацекы нгэбта? ‘Откуда (дословно: 

из чего) мог взяться ребёнок?’
11) Теда' н га м гэхэн а  тода'? ‘Теперь на чём  вы приехали?’
12) Н га м гэхэн а  нгавламбанггумиди'? ‘Чем будем мы его 

кормить?’
13) Х и б я х а в а  товонда. ‘Кто-то, слыхать, пришёл’.
14) Я  банд таняб' тюку хоба лабцако харт а н га м гэхэ-  

ва н гэ  хантава. ‘Если есть у тебя счастье, этот лоскут шкуры 
сам чем-нибудь станет’.

15) Н гули ' х и б я х а р т м  ехэрангаха'. ‘Совершенно никого 
они (двое) не знают’.
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16) Н гам гэхэрт  яд'маку янггуню'. ‘Ведь никакого следа 
нет’.

Выступая в роли заместителя, местоимения (чаще всего 
местоимения безлично-указательные) полностью воспроизводят 
форму замещаемого ими слова и получают все те словоизмени
тельные и даже словообразовательные суффиксы, которые это 
слово имело бы. Например:

1) С идя н и н е к а д а  папако мди! нгопорингэ мякананда хае- 
вэди’. Т и к э х э ’хэ 'м яхад  хасава нгацекэця нгани’ пин тарпьС. 
‘Д ва старших брата оставили младшего одного в чуме. После 
ухода т ех двоих мальчуган тоже вышел на улицу’.

Местоимение тикы является в этом предложении замести
телем слов сидя нинекаса ‘два его старшие брата’ и потому 
ймеет форму двойственного числа.

2) Ю хунда пыря х а л я к о ц я  понггавы!. Тикы ем да нгани' 
мяканда ханада. ‘В заездку его попала рыбка-щука. И эт у  
бедняж ку свою (т. е. бедняжку свою рыбку) отнёс он в свой 
чум’.

Указательное местоимение тикы присоединяет к своей 
основе сожалительный суффикс -е и лично-притяжательный 
суффикс 3-го л. ед. ч. -м да, которые имело бы имя х а л я  
'ры ба’, если бы выступало в предложении само.

3) П ухуц я  пыря х а л я к о м д а  пиреда. Вэсако т и к ы к о ц я -  
ем да нгаво'махаданда нгани  ̓ хонаравы’. ‘Старуха сварила 
рыбку-щуку. Э т у бедняж ку свою (т. е. бедненькую рыбку свою) 
съев, старик опять заснул’.

В данном предложении то же указательное местоимение 
тикы  принимает не только сожалительный суффикс -е  и лично
притяжательный суффикс -мда, но и уменьшительный суф
фикс -ко  и ласкательный суффикс -ця.

В этой связи следует отметить, что местоимения, в том 
числе и личные местоимения, образуют те же лексические 
формы, что и имена. Например:

мань V —маньен ‘я бедняга’ — сожалительная форма 
тикы ‘тот’—тикыер ‘тот твой бед

няга’ —
хибя  ‘кто’— хи б як о  — уменьшительная фор

ма
лыдамда ‘себя’~пы дакоем да

‘себя бедняжку’ — сожал ительная форма
в сочетании с умень
шительной формой 

пыдар ‘ты5— пыдарир ‘только т ы’ — ограничительная форма 
пыди! ‘они двое’ — пыд(а)ради’

‘только они двое’ — 
т ю кУ  ‘все’, ‘всё’, ‘весь’—т ю ку’л и

‘только весь’ — « „
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пыда *оп’~ пы дахавада  ‘он-то’ — утвердительная форма 
сит ‘тебя'~сик(а)8амд  ‘тебя-то*— „ ,
тарця  ‘такой’~ т а р ц я х а в а ‘ такой-

то’ — „ ,
пыдар ‘ты’— пы дамбохорт ар

‘даже ты’ — уступительная форма
в сочетании со средне
увеличительной фор

мой
Ы м и  ‘меня’— сикарт ам и  ‘даже

меня’ — уступительная форма
Примеры:
1) П ы дриди’ хонади’ сер' вуни нга'. ‘Не они одни (дословнс* 

не они двое только)'.
2) Тикы ер  пы дакоем да лэтрамби. ‘Тот твой бедняга 

себя бедненького бережёт’.
3) Сидя вадавэми ню хувами нга'на хаяханзей . С аквам д  

нивэдм манэс’. ‘Оба выращенные мною сына давно ушли, 
а тебя-то я никогда не видел’.

4) П ы дм бохозадо ’ нгуво яебтамбиць, нгонабаць. 'Они-то 
ворошили сено и складывали его’.

5) Ервми си'ем и танзер* вуни мэс'. ‘Хозяин мой меня бед
ную  так не держит’.

6) И лебат и ’ нгод нгули ’ х и б я к о х о р т м  ехэрангахангэ*„ 
‘Хоть и живут они, совершенно никого не знают’.

7) Савкамда т ю к у 'л и  нгад'нгада. 'Только совик свой весь 
разорвал’.

8) С и ка р т а м и  хось я'ман. ‘Даж е меня  ты не мог найти’.
9) „ Т икы р и  нгэнггув?" — пыда тарем ма. ‘То л и  будет? — 

говорит он’.
Помимо указанных категорий местоимений в ненецком 

языке имеется еще б е з л и ч н о-п р и т я ж а те л ь н о е  м е с т о -  
и м е н и е  хари ’ ‘свой’, ‘своя', ‘своё’. Местоимение это может 
сочетаться с именами как в основном, так и в лично
притяжательном и лично-предназначительном склонениях. При 
этом в сочетании с именами в лично-притяжательном или лично- 
предназначительном склонениях местоимение хари ’ может 
относиться ко всем трём лицам во всех числах. Например:

1) Х а р и ' нянгэ толабида. ‘Он считает его своим братом'* 
Местоимение хари* относится к имени нянгэ, имеющему

форму основного склонения. Сравнить:
Хари* нядандо' толабидо’. ‘Они считают его своим  братом’. 
Местоимение хари' относится к имени нядандо’, имеющему 

форму 3-го л. мн. ч. лично-предназначительного склонения.
2) Х а р и ' хардахананда харт а ерв. ‘Он сам хозяин в своём  

доме*.
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Местоимение хари' относится к имени хардахананда> имею
щему форму 3-го л. ед. ч. лично-притяжательного склонения.

П р и м е ч а н и е. Встречаются изредка лично-притяжательные 
формы от основы этого местоимения:

Ед. ч. л. Дв. ч. л. Мн. ч. л.
1 лицо хари'ин(и) харгёини* хари'ина*
2 , харит  харити* харита*
3 „ харит а харити* харито*

Лично-притяжательные формы местоимения харгС сочетаются с 
именами только в лично-притяжательном и лично-предназначителъ- 
вом склонен» ях. С именами в основном склонении они сочетаться не 
могут. Например:

Х а р и т а  мята. 4Свой ^ум (дословно: свой чум его].
Лично-притяжательные формы местоимения хари* могут употреб

ляться параллельно с лично-указательными местоимениями. Например:
Х а р б и н  н ю м и ^ Х а р 'н  июми . 4Свой сын (дословно: свой сын 

м ой)\
В личных формах значение местоимения харгС ‘свсй* меняется 

всякий раз в зависимости от того, к какому лицу оно относится*

IV. НАРЕЧИЕ
В кратком обзоре частей речи указывалось, что наречие 

в ненецком языке сохраняет ещё ряд особенностей, свойствен
ных категории имени, в силу чег о не всегда может быть 
проведена достаточно чёткая грань между именем и наре
чием.

Наречия могут быть подразделены на 2 группы:
1) Н а р е ч и я ,  в ы п о л н я ю щ и е  в п р е д л о ж е н и и  с а м о 

с т о я т е л ь н у ю  р о л ь .  Например:
ТаняЬ  пэдаран хант ан. ‘Оттуда ты поедешь в лес’.
Т ю к о хо н а  (т ю ко на ) манзаранггува\ ‘Мы будем здесь 

работать’.
2) Н а р е ч и я - п о с л е л о г и ,  в ы п о л н я ю щ и е  в п р е д 

л о ж е н и и  с л у ж е б н у ю  р о л ь .  Например:
Лабтзй м ю д  хыдяком т ю хулнга. ‘Из ящика (дословно: 

ящика изнутри) она достала чашечку’.
Сятаний сэвнда н г ы л н а  нгарка'я танзё. ‘Под левым гла

зом у него (дословно: левого глаза его внизу) был громад ный 
сивдк’.

Самостоятельные наречия
По своей роли в предложении самостоятельные наречия 

разделяются на: 1) наречия места, 2) наречия времени, 3) наре
чия образа действия.

Н а р е ч и я  м е с т а  употребляются для характеристики дей-
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ствия в отношении пространства и служат в предложении для 
в ыражения обстоятельства места. Большинство этих наречий 
имеет формы всех местных падежей (направительного, мест
ного, отложительного и продольного).

Приведём некоторые из наиболее употребительных в ненец
ком языке наречий места (в их падежных формах):

Тюкон  — напр. п. ‘сюда’
т ю кохона  или тюкона  — местн. „ ‘здесь’ 
т ю коход  или тюкод — отл. , ‘отсюда’ 
т ю ковна  — прод. я ‘по этому месту’
Образовано от указательного местоимения т ю ку  ‘этот’, 

‘тот’ (имеющийся налицо).

Тикан  — напр. п. ‘туда (вот туда)’
т икахана  или ш икана  — местн. И ‘там (вот там)’ 
тикахад  или тикад  — отл. „ ‘оттуда (вот оттуда)’ 
т икавна  — прод. „ ‘по тому месту (вот по

тому месту)’

Тикэн  — напр. п.
т икэхэна  или т икэна  — местн. „ I То же значение, что 
т икэхэд  или такэд — отл. я и наречия тикан  
т икавна  — прод. ,

Образовано от указательного местоимения тикы ‘тот’.
П р и м е ч а н и е .  По особенностям своего образования наречия 

эти представляют собой как бы некоторую переходную ступень от 
падежных форм имени и формам наречия

Н гаха ’ — напр. п. ‘далеко’ (на вопрос:
куда?), ‘вдаль’

нгаха,'на  или нга1 на  — местн. и ‘далеко’ (на вопрос:
где?), ‘вдали’

нгахат  — отл. „ ‘издалека’, ‘издали’
нга 'ам на  — прод. „ 'по далёкому месту’

Я ндаха ' — напр. п . ‘повсюду’ (на вопрос:
куда?), ‘во все сто

роны’
ян д а ха 'н а  или янда’на  — местн. „ ‘повсюду’ (навопрос:

где?), ‘везде’
яндахат  — отл. „ ‘отовсюду’
янда’ам на  — прод. „ ‘повсюду’ (навопрос:

по какому месту?)
Таня’ — напр. п. ‘туда’

т аняна  — местн. ,, ‘там’
таняд  — отл. „ ‘оттуда’
т аням на  — прод. „ ‘по тому месту’
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т аня  -м е с т н . „Менее употреби-
тод - о т л .  „тельный вариант
т ам ня  - п р о д .  „ наречия ш ш я

Образовано от указательного местоимения та ‘тот’.
Х а н я ’ — напр. п. ‘куда?’

ха н ян а  — местн. „ ‘где ?’
ханяд  — отл. „ ‘откуда?’
ха н ям н а  — прод. „ ‘по какому месту?’

Х У х у н а  — местнТо же значение,
% Т  - о т л  Г« «аР*чия
хум н а  - п р о д .  „ ха н я

П р и м е ч а н и е .  Формы наречия ху ' (ха*) послужили, повидимо- 
му, для формирования местных падежей имён, в качестве падежных 
вопросов которых они и выступают. Особенно явственно ощущается 
это в формах местн.-тв. и отл. п. п. Например:

ту х у н а  ~  хардахана хунх? ханяна? ‘где?’— местн.-тв. п. 
т ухуд ~  хардахад худ? ханяО? ‘откуда?* — отл. п.
Фориа этого же наречия х у' (ха') служит суффиксом дат.-напр, 

п. мн. ч. предмета основного склонения и показателем того же падежа 
как для мн., так и для ед. ч. предмета в лично-притяжательном скло
нении. Например:

т уху'~хардаха ' ху'? ханя'? 'куда?' — дат.-напр. п. мн. ч. основ
ного склонения

т ухуни^хардахани  дат.-напр. п. ед. ч. лично-притяжательного 
склонения 1-го л. ед. ч.

Возможно, что эта же форма послужила также для образования 
вопросительного префикса (ха9-), встречающегося в ряде слов с вопро
сительным значением:

ханзер'? ‘как?’
ха'манзь?  'что сказать?’ (сравнить: манзь  ‘сказать*) и др.

Н а р е ч и я  в р е м е н и  служат временной характеристикой 
действия. Используются они для выражения обстоятельства 
времени и в значительной своей части представляют собой 
►омертвелые, разрозненные падежные формы тех или иных имён. 

К наречиям времени относятся:
сяха9 ‘когда?’
хун ян а  1) 'завтра', 2) ‘утром’
теняна  ‘вчера’
нгобкад ‘часто’
пон ‘долго*
нгоб’ мальнггана  ) , ,
нгоб* ёльцьнггана { ‘одновременно
нгаво* пиркана  ‘через некоторое время’ 
нюрте'е ‘сначала', ‘вначале’
тандая ‘только-что’
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ся’ны
ся'ни нгэбта нго1‘однажды’ 
нгобнггуна
сяхарт, сяханггарт  ‘никогда’
теда’ ‘теперь’
тад т акахад  ‘затем’, ‘с того времени’
мер' ‘скоро’
мервана, м ерувна  ‘рано’
лакамбой  ‘ненадолго’, ‘на некоторое

время ’
нгобкана ‘в одно время’, ‘за один раз’ 
сеняна  ‘прежде’, ‘раньше’, ‘в прош

лом’
невхэна ‘в старину’ 
нгавна ‘прежде’

Большинство наречий времени представляют собой по 
с воему происхождению формы местных падежей: дат.-напр, 
(на вопрос: к какому времени?), местного (на вопрос: в какое 
время ? когда?), отложительного (на вопрос: с какого времени?), 
продольного (на вопрос: на протяжении какого времени?).

Нек оторые наречия времени образовались в результате 
сочетания имени с послелогом.

Для выражения временных отношений в ненецком языке 
нередко используются и н а р е ч и я  м е с т а .  Например:

1) Х ун а  небянда ёрць хэва мальнггана хасава нгацекэця 
нгобнгэ мякананда хаёсеты. ‘Когда мать уходила ловить рыбу, 
мальчуган оставался один в чуме’; хуна  ‘где?’, ‘когда?’

2) Х у н а х а р т  лохокохона’ нись х а ’мор'. ‘Никогда не загляды
вал он в наш уголок’; хун а ха р т  ‘нигде’, ‘никогда’.

3) Небями н га х а т  вэбтый нгэсава. ‘Мать моя издавна 
была сердитой’; нгахат  ‘издали’, ‘издалека’, ‘издавна’.

4) Н ю хуй нгэсь вуни т ара\ Теда’ н г а х а к у д  тоходана тара* 
нив. ‘Не надо быть неряшливым. Теперь заранее надо при
учаться’; нгахакуд— уменьшительная форма от нгахат.

Единый способ выражения понятий места и времени во
обще очень характерен для ненецкого языка. В силу этого, как 
уже указывалось, формы всех местных падежей служат не 
только для обозначения пространственных, но также и для 
обозначения временных отношений. То же явление наблюдается 
и по отношению к наречиям-послелогам.

Необходимо особо отметить, что в значении наречий вре
мени используются формы родительного падежа (пи’ ‘ночью’, 
я л я ’ ‘днём’, х у ' ‘утром’), а также форма, не имеющая никакого 
падежного оформления и, следовательно, представляющая со
бой именную основу. Например:

х у  1) ‘утро’, 2) ‘утром’
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я л я  1) ‘день’, 2) ‘днём’
пи 1) ‘ночь’, 2) ‘ночью’
Характеристика временного признака действия может вы

ражаться также формами герундия или выступающей в их 
значении формой глагольной основы. Например:

Пэвсюмб' я н о ц ь  то хэван тэвьС. ‘Поздно вечером дошёл 
он до озераʼ.

П р и м е р ы  у п о т р е б л е н и я  н а р е ч и й  м е с т а  
и н а р е ч и й  в р е м е н и

1) Т ю кона  тобат х у ' ник хант'. ‘Если сюда придёшь, 
никуда  не уйдёшь’.

2) Т ю к о х э н а  нгамгэм пэрманадм? ‘Что же мне здесь 
делать?’

3) Т ю коход  няхар ’ мю ханшан. ‘Отсюда три раза пере
кочуешь’.

4) Т ю ковна  хантан. ‘Поедешь ты по эт ому месту'.
5) Я ндахасю рбы даць. ‘Разбежались повсюду'.
6) Х у ' хант ади’? ‘Нуда же денется?’
7) Х у н а  х у х у р т а н а  нгам гэ  вуни со’. ‘Нигде ничего не 

слышно’.
8) Х уд  х а н я ’ митанэй?  ‘Откуда и куда  идёшь?’
9) Х у н а  м э ? ‘Где он?’
10) Х у н а  лаханаб'нанда яхакодрев* тэ’энъяхаянггу. ‘Когда 

она говорит, словно речка журчит’.
11) М я’а л  н га ха 'н а  нга. ‘Твой чум далеко’.
12) Вайгачва' н га х а 'н а  ид м аха  тяхамы.. ‘Вайгач давно 

скрылся за горизонтом’.
13) Тюку т у нгано н га х а т  то. ‘Этот пароход пришёл из

далека'.
14) С ю дбя 'нгахат  хэмядяр'. ‘Великаны издавна  послушны’.
15) Теда’ ямгана' хэбя  ёльць'. ‘Теперь нам время в море*.
16) Н яна' пон  янггунаню'. ‘Очень уж долго тебя не было’.
17) Н го б н ггун а  Н охо Никон несавэй хардаха' ха'мы'. 

‘Однажды Нохо Никон с женой отправился в деоевниʼ

Н а р е ч и я  о б р а з а  д е й с т в и я  служат в предложении 
для выражения характеристики качества действия. В мор
фологическом отношении наречия эти представляют значи
тельное многообразие.

Сюда принадлежат следующие наречия:
лэркабт ’ ‘вдруг’, ‘внезапно’ нго', нгод ‘тоже’
тамна ‘ещё* минханда  ‘сразу’
нябинзер' ‘иначе’ хадри ’ ‘конечно’
тарем ‘так’ тэри ‘так и’
нгани' ‘снова’, ‘опять’ пили’ ‘постоянно’
тидпол ‘прямо’ нгодъ’ ‘едва*
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нгули’сюри’ ‘нарочно’
саць, нгобнзер  ̓ ‘совместно’
т яхари ’очен нгобкана ‘вместе’
няна’ нгобкад пере ‘непрерывно’

Наречия этого типа объединяются общим вопросом ханзер'7 
‘как?’

Как наречия образа действия, употребляется также ряд 
наречий времени.

Для характеристики качества действия в предложении ис
пользуется нередко форма основы имени, а также формы про
дольного и  родительного падежей.

В этом же значении употребляются неопределённая форма 
герундия или употребляемая параллельно с нею форма основы 
глагола. Например:

1. И хид  м е р щ ь , хам бахат  м е р е ц ь  нгобм пята нгано 
мирна. ‘Быстрее мысли, быстрее волн несётся одномачтовое 
судно’.

2. Е рвхат ат о’ т а ле  рабочий круж окха* ма'ламба пясь.
'Тайно от хозяев стал он собирать рабочих в кружки’.

П р и м е р ы  у п о т р е б л е н и я

1) Т а р ем  сырпата: пэт и'мяхана лэндуця хаёвы. 'Так  смот
рит: на том месте, где кололи дрова, остался топор’.

2) Неманда х э ’м яхад  т ам на  пайдэмда пуйби. ‘Сон про
шёл, а он ещё щеку трёт’.

3.) Х а н зе р ’ нгэвна нядани серо'мэн. 'Как же быть, ты ока
зался хитрее меня*.

4) Н го б ка н а  иле'. ‘Они живут вместе’.
5) Н га н и ’ ханесэдами хадавы. 'Опять он добыл для меня 

добычу’.
6) Х У  выдара. 'Нуда как  устал’.
7) Л э р к а б т ’ н у  мда талмадада. *Внезапно  небо покрылось 

тучами’.
8) Н я б и н зе р ’ нгэсь я ’ма. ‘Иначе быть не может’.
9) Н г у л и * м е р т я в н а  минга . 'Очень быстро идёт*.
10) Н есэйвана толад! ‘Прочти снова}’
11) Т ам на  са т а н увн а  нгэвани ниня х э ’ яльцеда\ 'Ещё 

сильнее загрохотал над моей головой гром’.
12) М и р ц и ’ мирда’нга. 'Дёшево продал*.
Возможен ряд словообразовательных форм наречий, как-то: 

0 1 раничительная, суффикс -ри  (-ли )  
уменьшительная, суффикс -ко  ( ' ку )  
сравнительная, суффикс -р к а  и т. п.

Например:
т арем ли  ‘только так’ — ограничительная форма наречия 

тарем  ‘так’
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м еркУ  ‘быстренько’ — уменьшительная форма наречия мер' 
‘скоро’, быстро’, ‘рано’

м ерку р к а  ‘быстрее’ — сравнительная форма наречия мер' 
в сочетании с уменьшительным суффиксом -к о  (-ку).

С помощью суффиксов х-ва  (-гава, •к а в а ) образуется 
утвердительная форма наречия. Например:

тедахава  ‘теперь-то’— утвердительная форма наречия- 
теда’ ‘теперь’

т аремгава  ‘так-то’ — утвердительная форма наречия та- 
рем  ‘так’.

Этот же суффикс, а также суффикс -ри  (-ля) служат для 
образования неопределённых наречий. Например:

сяхава , сяханггава  ‘когда-то’ от наречия сяха’? 'когда?’
ханзеркава  ‘как-то’ „ „ ханзер’Р ‘как?'
ха н яха ва ’ ‘куда-то’ „ „ Ханя'?  ‘куда?’
ханзерли ’ ‘как-либо’ „ ханзер’? ‘как ?’
ханярина  ‘где-либо’ „ „ хакянаР  ‘где?’

Наречия с суффиксом -х~рт  (-га р т , -к а р т ) имеют значе
ние отрицательных наречий. Например:

сяхарт , сяханггарт  ‘никогда’ от наречия сяха'?  ‘когда?’ 
ханзеркарт  ‘никак’ „ „ ханзер’? ‘как?’
ха н я ха р т  ‘никуда’ и „ ханя '?  ‘куда?’
ханяхарт ана  ‘нигде* . „ ха н я н а ? ‘где?’
ханяхарт ад  ‘ниоткуда’ „ „ ханяд? ‘отку

да?’ и т. д.

Возможны также лично-притяжательные формы наречий. 
П р и м е р ы у п о т р е б л е н и я
1) С я'нэхэва  тэриданакы’ма пухуцяко'я манзь ханада:
— Еванзадаков, неро яхаконд т ю ’ун я ' нён ядэрцету\  
'Когда-то старушонка речь повела: — Милый мой, не ходи

в верховье твоей ернистой речки’.
2) Тедахава  нисяв сававна нив иле’. ' Теперь-то отец мой, 

наверное, хорошо живёт’.
3) Х а н зе р к а р т  юртя тэва я ’мада. ‘Н икак  масла достать 

она не может’.
4) Я  тир’ ниня х а н я в а х а н а  ям ’ хам б’лангга. 1Где-то на 

свете вздуется бурливо море’.
5) Тарем ли  илева*. ‘Так и живём (дословно: только так)'.
6) X  ур и н а  си’ми хонггун. ‘Ты найдёшь меня повсюду'.
7) Тайна х у н а н д а  нгока илебям няхар* ербида, я л я  ер- 

бида. ‘Там где-то среди многочисленного стада идёт три д н я \
8) Т а няна нд а  тинанда хэван то. ‘Там  подошёл он 

к гробу’.



9) Н гадьбянда сава вэнеком сававна пэрць тара. •Поэтому 
за хорошей собакой нужно хорошо ухаживать’.

10) Нисяда нгари' п га вн а н д а  тэтаха'на манзаравы. ‘Отец 
его работал прежде у богачей-оленеводов’.

Наречия-послелоги

Как явствует из самого названия этой группы слов, после
логи п омещаются п о с л е  той именной формы, к которой они 
относятся (например: пад м ю н я  ‘в мешкеʼ, хой н и н я  ‘на холме’, 
я  н гы л н а  ‘под землёй’, лабт эй м ю д  ‘из ящика’, марад н и м н я  
'над городом’ и пр.). При этом имя, имеющее при себе после
лог, не изменяется по падежам, а выступает либо в виде чистой 
основы (у имён И класса — в форме второй основы), либо в 
форме род. п. как основного, так и лично-притяжательного 
склонений. В качестве носител ей падежного значения в этих 
сочетаниях используются послелоги, выполняя в данном 
случае роль несколько сходную с ролью падежных суф
фиксов.

Но в то время как падежные суффиксы являются лишь 
формой связи между словами, каждый послелог выражает 
вполне определённое узкое пространственное или временное 
значение.

Так, например, форма местного падежа от основы харад  
•‘дом’ — х а р д а х а н а — может означать и в доме, и у  дома, 
и на доме и т. д., обозначая лишь отношение этого слова 
к  другим словам в предложении и отвечая на вопрос ха н я н а ’} 
‘где?’, без уточнения положения данного предмета в простран
стве.

Напротив, сочетание этого же имени с послелогами в мест
ном падеже имеет уже не общее местное, но вполне кон
кретное пространственное значение:

харад н е р н я  ‘перед домом’
харад х э в х а н а  ‘около дома’
харад  т я х а н а  *за домом’
харад н я н а  \у дома’
харад н гы л н а  ‘под домом*
харад м ю н я  ‘в доме’ (‘внутри  дома’)
харад е р к а н а  (или харад е р н я )  'в  доме’ (‘в середине дома’)
харад н и н я  ‘на домеʼ (сверху)
хардо ' п о н гга н а  ‘между домами’ и т. д.

Все эти и подобные им сочетания имени с послелогами, 
отвечая на тот же общий вопрос местного падежа ханяна?  
‘где?’, заключают в себе, вместе с тем, и точную характери
стику положения данного предмета в пространстве.

То же относится и к выражению временного значения: 
сочетание имени с послелогом и в этом случае даёт не общее 
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значение, а конкргтизирует тот узкий отрезок времени, в ко
торый происходило (или происходит) данное действие.

При этом в ряде случаев один и тот же послелог может 
характеризовать и место действия и время его совершения. 
Например:

1) Хардако н е р н я  пя  вадёдана. ‘Перед домиком растёт 
дерево*.

2) Нинеканда н е р н я  мят  т эви’. 'Раньше своего старшего 
брата дошёл он до чума’.

Таким образом, выполняя в предложении служебную роль, 
п о с л е л о г и  у п о т р е б л я ю т с я  д л я  у т о ч н е н и я  п р о 
с т р а н с т в е н н ы х и в р е м е н н ых о т н о ш е н и й .

Поскольку пространственные и временные отношения вы
ражаются преимущественно местными падежами, постольку и 
сочетающиеся с именем послелоги возможны только в этих 
формах.

Приведём примеры употребления послелогов в сочетании: 
а) с именной основой, б) с формами род. п. основного скло
нения, в) с формами род. п. лично-притяжательного склоне
ния.

а) С о ч е т а н и я  п о с л е л о г о в  с и м е н н о й  о с н о в о й
1) Тиртя нгано нгэсы н и м н я  сюра. ‘Самолёт кружится 

над посёлком*.
2) Няби. ялянда пэвсюмбы няна хаднгэ хая. ‘На другой 

день к  вечеру поднялась пурга’.
3) Пирця хой  нид сылы’. ‘Он посмотрел с высокого холма’.
4) Мяд х э в х а н а  ты' м э \  ‘Олени находятся около чума’.
5) Пидяко м ю н я  няхар ’ ханикоця мэвы. ‘В  гнезде было 

три птенчика’.
б) Та’ м а л ь н гга н а  таняна илеваць. (Во время лета мы там 

жили’.
7) Нгэрё нгэсонд тюкона иленггудм. ‘Я проживу тут до 

осени’.
6) С о ч е т а н и я  п о с л е л о г о в  с ф о р м а м и  р о д .  п. 

о с н о в н о г о  с к л о н е н и я
1) Пи' я м б а н  нгэсы няю ’ я д н г а х а ‘В течение ночи 

(дословно: ночи в продолж ение) они (двое) шли по направ
лению к посёлку’.

2) Нгацекы,’ понггана нюдяко Иванко мэвы. ‘Среди детей 
оказался маленький Иванко*.

3) Яв' няю' ядалъяд'. ‘Они пошли по направлению  к морю’.
4) Харад танцие’ н и ’ тарп’махадани лэркабт ’ т ирт я  

нгано мунм намдадм. ‘Выйдя на  крыльцо, я внезапно услы
шал гул самолёта*.

5) Мядо’ е р т  мята сертада. ‘Он поставил свой чум в се- 
редину  чумов*.
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в) С о ч е т а н и я  п о с л е л о г о в  с ф о р м а м и  р о д . п. 
л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н о  го  с к л о н е н и я

1) Хардана’ м ю н я  хибяхарт  нивы хаю'. ‘В  доме нашем 
никого не осталось’.

2) Ту ндо' х э е х а н а  нгамдьС. ‘Они сидят около  огня’.
3) Тивта ед пибтинда маторнга. ‘О зубы он обрезал свою 

нижнюю губу’.
4) Игарка яна' е 'эм н я  манзарава’. ‘Мы работаем ради  на

шей великой страны’.
5) Пэвсюмбэнд т я х а ’ нён янггусету'. ‘Приезжай до на

ступления сумерок (дословно: вечера твоего за  не отсутствуй)’.
6) Сянакута понггад не нгацекы нгоб' н гухуком  тэра. 

‘Из своих игрушек (дословно: игрушки её из промеж утка) 
девочка выбрала одну куклу’.

С п и с о к  н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы х  в в е н е ц -  
к о м я з ы к е  п о с л е л о г о в  (в их падежных формах):

ни* — напр. п . ‘на (кого-нибудь, что-нибудь)’, ‘на поверх
ность*— на вопрос ‘куда?’

ниня  — местн. „ ‘на (ком-нибудь, чём-нибудь)’, ‘на поверх
ности’ — на вопрос ‘где?’

нид — отл. „ ‘с (кого-нибудь, чего-нибудь)’, ‘с поверх
ности*

ним ня  — прод. „ ‘по (кому-нибудь, чему-нибудь)’
‘над (кем-нибудь, чем-нибудь)’
‘через (кого-нибудь, что-нибудь)’
‘сверх (кого-нибудь, чего-нибудь)’, спопо

верхности’

П р и м е ч а н и е. Формы нид и камня используются, кроме того, 
в особых значениях.

Послелог нид  в сочетании с именной формой служит для выра
жения п р и ч и н н о с т и  д е й с т в и я .  Например:

1) Сёйцннда си нюдя нгэва нид халэ' пудёкори халяко нга- 
ворнга. за тоге, что у него узкий пищевод , кит ест только мел
ких рыбёшек*.

2) Пил.онгэ нгани* нгокадандо ' нид ненянггараха\ ‘Оводы, 
оттого что их много (по причине своей многочисленности), словно 
комары*.

3) Сэхэдаванда нид нгррм хадхана хаванда е'эмня хае* нидав 
'Из ненависти он оставил её на погибель во время северной л>рги\

То же значение имеет послелог нид  и в сочетании с личными 
местоимениями. При этом, как и вообще при сочетании послел< га с 
личным 1 местоимениями, к послелогу нид  присоединяется соответ
ствующий лично-притяжательный суффикс. Наиример:

1) Пыдар ниданд халына* х а я \ *Из-за тебя ушла наша рыба’.
2) Пыдо* нидандо9 хэеь я*амнггува*. 'Из-за них  мы не сможем 

пойти’.
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В сочетании с глагольными именами послелог над  часто указы
вает на зависимое действие, вследствие которого совершилось (совер
шается или совершится) основное действие, выраженное личной гла
гольной формой. Например:

Пэдарахана мэвана1 нид нянда това\ *Мы пришли к вам потому, 
что были в лесу*.

Послелог н и м н я  употребляется п р и  с р а в н е н и и .  Например:
1) Яханана9 сямян ё' н и м н я  падарм теневанина' нгокма\  ‘Гра

мотных в нашей стране стало больше, чем во всех других странах*.
2) Яля тюку яля  нумда нго* ядемби хырка яля  н и м н я . ‘Сегодня 

погода жарче, нем в другие дни*.
3) Нюкцяе' керыта н и м н я  ибедо' вомсС. ‘Детки её опечалились 

пуще прежнего’.
Послелог н и м н я  употребляется также и в отвлечённом значении. 

Например:

Парэнгода еямян нята ним ня  ере нгэсава. 'Царь был над всем» 
хозяином’.

кя’ — напр. п. ‘к (кому-нибудь, чему-нибудь)’, ‘по
направлению к (кому-нибудь, чему-нибудь)* 

няна  — местн. п. ‘у (кого-нибудь, чего-нибудь)’
'на (ком-нибудь, чём-нибудь)* 

няд  — отл. „ *от (кого-нибудь, чего-нибудь)’
‘с (кого-нибудь, чего-нибудь)’ 

ням на  — прод. в ‘по (кому-нибудь, чему-нибудь)’, ‘по
внешней стороне чего-нибудь’

няю ’ — напр. п.
— отл™ I То же значение, что и послел о га к я п. 

няю м н а — прод. „ .

П р и м е ч а н и е .  Послелог н я м н а  в ряде случаев не имеет ни 
местного, ни временного значения, но служит для выражения формы 
косвенного объекта. Например:

1) Парэнгодандо* ням на ибедо9 хая9,
Парэнгода не н я м н а  ибето9 хэхэя  
Парэнгода нендо' хонёлаван нгокангэ т о\
Парэнгода табадярм тола*.

1 В отличие от послелога н и 9 послелог н я * не указывает на то, что дей*
ствие совершается на поверхности какого-нибудь предмета, но служит для
обозначения в н е ш н и х  о т н о ш е н ий,  указывая, что действие происхо
дит во вне того или иного предмета.

Для слов абстрактного значения формы послелога н я 9 используются
обычно вместо падежных показателей. Например:

нгэрм н я ’ ъа  Север’, нгэрм н я н а  ‘на Севере*, нгэрм няд  ‘с Севера’,
нгэрм н я м н а  ‘по Северу'

полос н я"н а  полюс*, полос н я н а  ‘на полюсе’, полюс н яд  4с полюса*
иба н я 9 ‘на юг*, иоа н я н а  ‘на юге*, иба няд  ‘с юга* и т. д.
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‘Потужив о государе,
О царице потужив,
В спальню к ней вошли,
Приказ цнря прочли*.

2) Лэнд2 нямна хибяри нггр. Ныхында ням на хибярихид мэ- 
бесарка. 'По росту своему она с человека, по силе своей — сильнее 
человека’,

тыл' — напр. п. ‘под (кого-нибудь, что-нибудь)’ на
вопрос 'куда?'

нгылна — местн. „ ‘под (кем-нибудь, чем-нибудь)’ на
вопрос ‘где?ʼ

нгылад — отл. „ 'из-под (кого-нибудь, чего-нибудь)’ 
нгылмна  — прод. „ ‘под (кем-нибудь, чем-нибудь)’ на

вопрос ‘по какому месту?’
нгы лня ’ — напр. п.

нгы лняна  — местн. „То же значение, что и после- 
нгылняд  — отл. „лога нгыл’. 
нгы лнялш а  — прод. „

нгы лняю ’ — напр. п.
и т. д.

мю* — напр. п. ‘во внутрь (чего-нибудь)’
м ю ня  — местн. „ ‘внутри (ч его -ш ^д ь )’ на вопрос ‘где?’
мюд — отл. „ ‘изнутри (чего-нибудь)’
м ю м и я — прод. „ ‘по внутренней части (чего-нибудь)’,

‘внутри (чего-нибудь)’ на вопрос ‘по
какому месту?’

понд — напр. п. ‘промеж (кого-нибудь, чего-нибудь)’,
‘в промежуток (чего-нибудь)’ 

понггана  — местн. „ ‘между (кем-нибудь, чем-нибудь/, ‘в
промежутке (чего-нибудь)’ 

понггад — отл. „ ‘из промежутка (чего-нибудь)’ 
пом на  — прод. „ ‘по промежутку (чего-нибудь)’

ерт  — напр. п. ‘на середину (чего-нибудь)’, ‘в сере
дину (чего-нибудь)’

еркана  — местн. „ ‘на середине (чего-нибудь)’, ‘в сере
дине (чего-нибудь)’

еркад  — отл. „ ‘с середины (чего-нибудь)’, ‘из сере
дины (чего-нибудь)’ 

ерм ня  — прод. „ ‘по середине (чего-нибудь)’

ер н я ’ — напр. п.
ер н я н а  — местн. „То же значение, что и послелога ерт.

ернчд — отл. „
ерням на  — прод. „
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т яха ' — напр. п. ‘за (кого-нибудь, что-нибудь)5 на
вопрос ‘куда?’

т яхана  — местн. „ ‘за (кем-нибудь, чем-нибудь)’ на во
прос ‘где?’

т яхад  — отл. „ ‘из-за (кого-нибудь, чего-нибудь)’ 
т яха м н а  — прод. „ 'за (кем-нибудь, чем-нибудь)’ на

вопрос ‘по какому месту?’, ‘позади 
(кого-нибудь, чего-нибудь)’

т яха н я ' — напр. п.
т яха н ян а  — местн. „ I То же значение, что и после- 
т яха н яд  — отл. „ [ лога тяха'. 
т я х а н я м н а — прод. „

нерня ’ — нзпр. п. ‘вперёд (кого-нибудь, чего-нибудь)’
нерняна  — местн. „ ‘впереди (кого-нибудь, чего-нибудь)’ 
нерняд  — отл. „ ‘спереди (кого-нибудь, чего-нибудь)’ 
нер н ям н а  — прод. „ ‘по месту, находящемуся впереди

(кого-нибудь, чего-нибудь)’
п у* — напр. п. 'назад’

п ун а  — местн. „ ‘позади (кого-нибудь , чего-нибудь)* на
вопрос ‘где?’

пуд  — отл. „ ‘сзади (кого-нибудь, чего-нибудь)’ 
п ум н а  — прод. „ ‘позади (кого-нибудь, чего-нибудь)’ на

вопрос ‘по какому месту?’

п у н я * — напр. п. \
п ун я н а  — местн. „
п у н я д  — отл. „ I То же значение, что и после-
п у н я м н а  — прод. в лога пУ*~

п у н я ю * — напр. п. и т. д. •
хэван  — напр. п. ‘на сторону (кого-нибудь, чего-ни

будь)’, ‘к стороне (кого-нибудь, чего-
нибудь)'

х э в х а н а  — местн. „ ‘около (кого-нибудь, чего-нибудь)’,
‘на стороне (юго-нибудь, чего-нибудь)’ 

хэ вха д  — отл. „ ‘со стороны (кого-нибудь, чего-нибудь)’ 
хэвувн а  — прод. „ ‘по стороне (кого-нибудь, чего-нибудь)’

хэ в н я ’ — напр. п.
хэ в н я н а  — местн. „ То же значение, что и послелога 
хэвн яд  — отл. „ [ хэван. 
х э в н я м н а  — прод. „

тю'у’ — напр. п. ‘вверх (кого-нибудь, чего-нибудь)’
т ю ’у н а  — местн. „ ‘вверху (кого-нибудь, чего-нибудь)’ 
тю'уд — отл. „ ‘сверху (кого-нибудь, чего-нибудь)’ 
т ю 'ум на  — прод. „ ‘поверху (кого-нибудь, чего-нибудь)’
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т ю 'уия ' — напр. п. ч
т ю 'уняна  — местн. „
тю’у н я д  — отл. „ I То же значение, что и
тю’у н я м н а — прод. „ послелога тю'у'.

т ю 'уняю ’ — напр. п. и т. д.
нгэсонд — напр. п. ‘до (чего-нибудь, кого-нибудь)’ (во

времени и в пространстве) 
нгэсонггана  — местн. „ ‘через’ (во временном значении) 
нгэсонггад — отл. я ‘со времени’

ёльцянд  — напр. п. ‘до (чего-нибудь)’ (только во вре
мени)

ёльцьнггана  — местн. „ ‘во время (чего-нибудь)’ 
ёлъцьнггад — отл. „ ‘со времени (чего-нибудь)’

м альнггана  — местн. п. ‘во время (чего-нибудь)’
ям бан  — напр. п. ‘в течение (чего-нибудь)’,

‘в продолжение (чего-нибудь)’,
‘в длину (чего-нибудь)’

я м б ха н а  — местн. п.
ет  — напр. п. ‘о (кого-нибудь)’, ‘обо (что-нибудь)’

е’э м н я  — прод. „ ‘для (кого-нибудь, чего-нибудь)’
‘ради (кого-нибудь, чего-нибудь)’ 
‘из-за (кого-нибудь, чего-нибудь)’
‘о (ком-нибудь, чём-нибудь)’ 

е’эйнгэ)  — назнач. п .‘вместо (кого-нибудь, чего-нибудь)’ 
т ангэ  |
х а в н а  — прод. п .‘кроме (кого-нибудь , чего-нибу дь)’ 
ядонгганзу’ — ‘против (кого-нибудь, чего -нибудь)’
серее’

тотрев’ ‘словно (кто-нибудь, что-нибудь)’
тотрем’ ‘как (кто-нибудь, что-нибудь)’
т о'лаха
Как можно видеть из приведённого списка, большинство 

послелогов имеет ещё тесную связь с бытующими в языке 
именными основами. Например:
Падежные формы послелога н и ’ образованы от имени ний

‘находящийся на поверх
ности’

м ю ’ образованы от имени мюй  
‘внутренность’, ‘внутрен

ний'
„ я „ п у * образованы от имени пуй

‘задний’, ‘задняя часть че
го-нибудь’

166



Падежные формы послелога т ю ’у ’ образованы от имени
т ю 'уй  ‘верх’, ‘верхний’ 

, „ * н ер н я ’ образованы от имени нер
‘перёдʼ

, „ „ я м б а н  образованы от имени ям б
(ям бад)‘длина’, ‘длинный’ 

„ „ * е 'эм н я  образованы от и мени е'эй
‘собственный’, ‘собствен

ность’

Вместе с тем в значении послелогов используются также 
падежные формы ряда имён, сохраняющих полностью свою 
знаменательность. Например:

н г ы л ’ ‘под’ и т . д. им. п. ед. ч. нгыл ‘низ’ 
понд  ‘промеж’ и т. д. И » „ „ по' ‘промежуток ’ 
е р т  ‘в середину’, ‘на

середину’ и т. д. „ „ „ „ ер’ ‘середина’ 
х э в а н  ‘к стороне’, ‘на

сторону’ и т. д. ,  я „ хэв  ‘сторона’
нгэсонд  ‘до’ и т. д. „ „ * нгэсо’ ‘сустав’, 'отре

зок’
ё л ь ц я н д  ‘до’ и т. д. „ » „ „ ёльць’ ‘время ’, ‘пора*,

‘срок’, ‘предел’, 
‘мера’

Категория послелога формируется в ряде случаев с помощью 
надежных форм послелога н я ’ (н я ю ’). Например:

Н а п р. п . М е с т и. п. О т л. п. П р о д. п.

нгы лня* нгы лняна нгылняд нгы лням на
ерня ’ ерняна  ер няд  ер н ям н а
т яха н я 1 т яхан яна  т яханяд  т я х а н я м н а
нерня ’ нерняна нерняд н ер н ям н а
п у н я * п ун я н а  п ун яд  п у н я м н а
хэвня ' хэв н я н а  хэвн яд  х э в н я м н а
т ю 'уня ’ т ю ’у н я н а  т ю 'уняд т ю ’у  н я м н а

Падежные формы послелога н я ’ употребляются также при 
образовании ряда наречий. Например:

Н а п р. п. М е с т н . п.

м а х а н я ’ ‘направо’, м аханяна  ‘справа’,
‘вправо’ ‘направо’

сят аня ’ ‘налево’,‘влево* сят аняна  ‘налево’, ‘влево
т а н я ' ‘туда* т а н ян л  ‘там*
х а н я '?  ‘куда?’ х а н я и а ?  ‘где?’
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О тл . п. П р о д . п.
м аханяд  ‘справа’ м а ха н ям н а  ‘по правой стороне’
сятаняд  ‘слева’ сят аням на  ‘по левой стороне’
т аняд  ‘оттуда’ т а ням н а  ‘по тому месту’
ха н я д ?  ‘откуда?’ х а н я м н а ?  ‘по какому месту?’и т.п.

Вообще провести чёткую грань между наречиями и после
логами в ряде случаев не представляется возможным. Значи
тельная часть послелогов ещё не в полной степени утратила 
свою самостоятельность и в зависимости от контекста может 
использоваться и в качестве послелогов и в качестве наречий.
Например:

1) Тю ку я л я  марад т я х а ' хант ава’. ‘Сегодня мы поедем 
за город’.

Сравнить:
7я х а ' хэванзь мэ. ‘Он хочет ехать дальше'.
2) Нисянд н е р н я ’ хань’\ ‘Поезжай впереди твоего отца!’
Сравнить:
Поезд н е р н я * варцеда. ‘Поезд рванулся вперёд'.
Послелоги, выступая в предложении как самостоятельные 

слова, оформляются нередко лично-притяжательными суффик 
сами. В этом случае послелоги (так же как и имена в лично
притяжательных формах) могут сочетаться с личными место
имениями соответствующего лица и числа. Например:

1) Нгобтикы яляха н а  нгани' нгоб' самолёт нгадимя. 
Н иданда теш хибя парашютхана санаяд’. 'В тот же день по
казался ещё один самолёт. С него спрыгнули четыре парашю
тиста’; в этом предложении послелог н и ' имеет форму отл. п. 
лично-притяжательного склонения 3-го л. ед. ч.

2) Сармик паныда пы да  ниданда  сэдлы'. ‘Одежда у волка 
на нём (дословно: с него) пришита’; послелог л и ’ здесь также 
оформлен отл. п. лично-притяжательного склонения 3-го л. 
ед. ч. и имеет, к роме того, при себе личное местоимение 
3-го л. ед. ч.

3) П ы да ниданда ир ния вое'. ‘Не печалься из-за него 
послелог я » ’ имеет также форму отл. п. лично-притяжа
тельного склонения для 3-го л. ед. ч. и сочетается с личным 
местоимением того же лица и числа, выполняющим при нём 
роль определения.

4) П онгганапдо ' сэвда па’мя, ида лат а хибя нгамдёвысь.
‘Среди н и х  сидел человек с острым взглядом, с умным лицом’; 
понгганандо’ — местн. п. лично-притяжательного склонения 
3-го л. мн. ч. имени по' ‘промежуток’, используемого в значе
нии послелога.

5) Пыдо' понгганандо! нисями янггусь. ‘Среди них не было 
моего отца’; тот же послелог в той же форме сочетается в этом 
предложении с соответствующим личным местоимением.
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6) М а л’ тоходанни пум нанда  вадлайда. ‘Он повёл за собой 
всех учеников’; пумнанда  — прод. п . лично-притяжатель
ного склонения 3-го л. ед. ч. послелога п у \

7) П ы да п у м н а н д а  нёда’ хань' ! ‘Не идите за ним\'\ тот же 
послелог в той же форме сочетается в этом предложении с лич~ 
ным местоимением того же лица и числа.

Так же как и наречия, послелоги имеют ряд словообразо
вательных форм. Словообразовательный суффикс вставляется 
при этом между основой послелога и словоизменительным 
суффиксом. Например:

1) Тикы тюндко ни хи ва д  (вместо нид) тыни' нгэва нгадь- 
ванггабя. ‘С того бугорка видны, наверное, передние олени’.

2) Пэвсюмби н я к у н а  (вместо няна) сарё пудабтылы ' . 
‘К вечеру стал накрапывать дождь’.

Ъ) Неродамда юманда екававна  п уху ц ян  санай’. ‘Вместо 
того чтобы ломать ерник, он бросился на старуху’.

V. ГЛАГОЛ 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

1. Образование глаголов от имён
Как уже указывалось (стр. 40), в ненецком языке имеется 

группа первооснов, являющихся одновременно и имен
ными и глагольными и дифференцирующихся в своём значе
нии лишь в сочетании с теми или иными словоизменитель
ными формантами. Значение глагольности приобретается осно
вами этого типа также и в сочетании с суффиксом неопре
делённой формы герундия (-сь, -зь, -ць), выступающей в этом 
случае в значении инфинитива. Например:

якэ  ‘дым  ̓ — якэсь  ‘быть дымным’
лахакако  ‘разговор’ — лаханакось  'разгова

ривать’
пись’ (вторая основа писен-) ‘смех’ — писензь ‘смеяться ’ 
кодер’ ‘лямка’ — подерць ‘запрячь’
м андал' ‘куча’, ‘груда’ — мандалць ‘сгрудить

ся’, ‘столпиться’
тю' ‘веха’ — тюць  ‘поставить ве

ху’
В ряде случаев глагольная основа отличается от именной 

лишь наличием конечного гласного звука. Например:
м ал  ’конец’ —мале(сь) ‘кончить’, ‘кон

читься’1
нгабт. ‘запах’ ~нгабт е(сь) ‘пахнуть*
хаер’ ‘солнце’ — хаера(сь) ‘проясниться’

1 Суффикс -сь берётся в скобки, так как и без него глагольное значе
ние основ эю го типа достаточно очевидно.
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Вместе с тем, в языке довольн о велико количество гла
гольных основ, являющихся производными от и мён. При этом 
производные глаголы образуются как от именных основ, так 
и от формы род. п. мн. ч. основного склонения. Наблюдается 
также образование глаголов от формы вин. п. мн. ч.

Способы образования глаголов от имён довольно много
образны. Укажем лишь основные из них:

1) Глаголы образуются от именной основы с помощью 
словообразовательных суффиксов, которые присоединяются или 
непосредственно к основе имени или (значительно реже) 
с помощью соединительного гласного. Например:
пара  ‘ранняя весна’ арада(сь) ‘проводить раннюю

веснуʼ
си* (вторая основа син) — синда(сь) ‘покрыть’

‘крышка’
н ю м '. ‘имя’ — нюмде(сь) ‘назвать’, ‘наимено

вать’
сэв ‘глаз* сэвте(сь) ‘увидеть’
сер' ‘дело’ — серта(сь) ‘сделать’
сэр’ ‘соль’ — сэрта(сь) ‘посолить’
тыра ‘кулак* ~  тьсрахалць ‘ударить кулаком’
хада  ‘ноготь’, ‘коготь’ — хадахалць  ‘царапнуть’
енгга ‘шаг’ ~  енггахалць  ‘шагнуть’
лэк  ‘лентяй’ ^  лэк(а)да(съ) ‘лениться’

Характерно, что суффиксы, с помощью которых образуются 
отыменные глаголы, те же (как э то будет видно из следую
щего раздела), с помощью которых от непереходных глаголов 
образуются глаголы переходные. Очевидно в связи с этим 
большинство из приведённых отыменных глаголов имеют ха
рактер переходности.

2) Образование глаголов от формы род. п. мн. ч. имён про* 
изводится:

а) с помощью словообразовательных суффиксов. Например*
пя  'дерево’, род. п. мн. ч. лы’ — пинда(сь) ‘заготовлять

дерево на шесты, 
полозья и т. п.’

хадэ' ‘смола’ , „ „ „ хадэсо’ — хадэсота(сь) ‘засмолить’*
б) присоединением суффикса неопределённой формы ге

рундия непосредственно к форме родительного падежа мн. ч.
Например:
еанггута ‘нора’, род.п. мн.ч. вакггути’ ~ ва н ггут и н зь  ‘ста

вить капканы у 
нор’1

1 Именная основа еанггута является производной от глагола ванггуць 
‘иметь нору’ (очень мало употребительного), образованного в свою очередь 
от имени еангг ‘яма’.
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нохо  ‘песец’, род. п. мн. ч.носи9 — носинзь ‘промыш
лять песцов

ябто ‘гусь’ „ „ „ „ ябт у> ~ я б т у н з ь  ‘про
мышлять гусей’-

туда/со ‘гриб’ „ „ „ „ тудаку’ ~ тудакун зь  ‘соби
рать грибы’

х а * ‘ухо* „ „ „ „ хаво9 ~ х а е о н з ь  'пометить
уши оленю’

м я 9 ‘чум’ » „ „ „ мядо ' ~ м я д о н зь  ‘гостить’
парэ9 ‘сверло’ „ п у п парэнго’ — парэнгоць ‘свер

лить’
нюм9 ‘имя* „ „ „ „ ню бё ~ н ю б е ц ь  ‘называть

ся’, ‘именоваться’ 
мирв ‘оружие’ „ „ „ „ мирбе9 ~  мирбець  ‘иметь

оружие*, ‘быть во
оружённым’

€яу ‘лицо’ „ „ „ „ сядо’ — сядоць ‘быть кра
сивым’

П р и м е ч а н и е .  Заключение о том, что приведённые и подобные 
им глаголы образуются от формы род. п. мн. ч. (а не от формы вин. п. 
мн. ч., как это указывалось Г. Н. Прокофьевым), делается нами на 
основании фонетического анализа. Способ присоединения суффикса 
неопределённой формы герундия заставляет сделать предположение
о наличии в данной форме конечного гортанного смычного. Только в 
этом случае может быть объяснено возникновение перед словообразова
тельным суффиксом или перед суффиксом герунлия звука н  и после
дующее озвончение суффикса герундия (-зь), Только наличием конеч
ною гортанного смычного может быть объяснено также изменение 
суффикса герундия -сь в -ць, а словообразовательного суффикса •да 
в - т а .  3 форме же вин. п. мн. ч. (как это было показано самим 
Г. Н. Прокофьевым) не отмечено конечного гортанного смычного. На
против, форма род. п. мн. ч. образуется с помощью гортанного смычного, 
в силу чего все указанные при образовании глагольных форм фоне
тические изменения получают с нашей точки зрения закономерное 
объяснение. Однако для решения этого вопроса необходима экспери
ментальное исследование природы гортанного смычного звука (').

Вместе с тем в ненецюм яз^ке могут быть отмечены отыменные 
глаголы типа ервода(сь) 'хозяйничать*. Словообразовательный суф
фикс -да присоединён в этом глаголе к форме вин. п. мн. ч. ерво 
от основы ерв ‘хозяин'.

К этому же типу относятся и такие образования, как на
пример:
сабиць  от саза  ‘шапка’, род.п. мн.ч. саба'
мардець  „ мар’ ‘город’, (вторая осно

ва марад ) , „ „ , марде’ 
ялы ць  „ я л я  ‘день’ „ „ „ я ялы ’
нгэеаць  „ нгэва ‘голова’ „ „ „ „ нгэв’
т ивяць  „ ти'5я ‘зуб’ „ „ „ „ тив’
хам баць „ хам5а  ‘волна’ „ . я „ хам б'
ныхыць  „ ныхы  ‘сила’ , „ ,  „ ныхы’
поць  . по ‘год’ „ „ „ „ по'
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Перевод этих словообразовательных форм довольно затруд
нителен, глагольный же характер их ясно виден в тексте . Лич
ные формы этих слов как при положительной, так и при от
рицательной конструкции предложения, образуются тем же 
способом, что и у других глаголов с аналогичным строением 
основы; они приобретают способность управления винительным 
падежом и мени, в силу чего включают в свою форму показатель 
числа объекта, образуют различные видовые формы и т. д.

Примеры:

1) Нгацекэця часда я лы 'н га . ‘Ребёнок растёт не по дням* 
а по часам’.

2) НедкодьС нюди* ялыда по 'ойда . ‘Дочка их растёт не 
по годам, а по дням’.

3) Нахарако нгавормаримда м а н за я ’нга, хыно'маримда  
м а н за я 'н га . ‘Работой её является только еда орехов, рабо
той её является только пение песен*.

4) Лэркабт3 ям ’ ха м б 'л а н ггу .  ‘Внезапно море заволнуется*.
5) Х аняш хана  ям У ха м б 'ла н гга . Тде-то волнуется море\
6) Ямда ни ха м б а с \ ‘Море не волнуется’.

П р и м е ч а н и е .  Многие из отыменных глаголов (в особенности 
глаголов, образованных от формы родительного падежа), помимо вы
ражения того или иного действия, включают в свою основу понятие 
прямого или косвенного объекта. Например:

ламбита(съ) ‘идти на лыжах*
наридл(сь) ‘проводить раннюю весну*
нганота(съ) ‘плыть на лодке*
тынзь ‘ловить оленей тынзеем*
тырахалць, тыралцъ ‘ударить кулаком*
В этих и подобных им глагольных образованиях объект выступает 

как определитель сказуемого, сливающийся вместе с ним.
Сравнить с такими конструкциями, в которых определитель ска

зуемого также выражается формой основы или род. п., но представляет 
собой отдельное слово:

т ы ра ладада
т ы ра* ладада‘он ударил кулаком*
т ы ра нда ладада

Даже при беглом рассмотрении отыменных глагольных обра
зований видно, насколько лёгок в ненецком языке переход 
именной основы в глагольную и, наоборот, глагольной основы 
в именную. Представляется вероятным, что явление это нахо
дится в тесной связи с ещё значительным единством между 
категорией имени и категорией глагола.

2. Образование глаголов от глаголов

Переходность и непереходность в ненецком языке могут 
иметь своё внешнее выражение в самом звуковом составе гла
гольной основы. Например:
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Н е п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  П е р е х о д н ы е  г л а г о л ы .
сидё(сь) ‘проснуться ’ — сиде(сь) ‘разбудить’ 
хаё(сь) ‘остаться’ ~ х а е (с ь )  ‘оставить’
нгыдё(съ) ‘висеть’ — нгыда(сь) ‘повесить’
хабтё(сь) ‘потухнуть’, ‘по

гаснуть5— хабта(сь) ‘потушить’, ‘пога
сить’

хамадё(сь) ‘быть готовым’ — хамада(съ) ‘приготовить’ 
нгамда(сь) ‘сидеть’ — нгамта(съ) ‘посадить’
нерде(сь) ‘быть впереди’ нерте(сь) ‘опередить’

При так ом способе образования трудно установить, какая 
из двух форм — переходная или непереходная — является в каж
дом отдельном случае производной от другой.

Вместе с тем имеется целый ряд переходных глаголов, образо
ванных от соответствующих непереходных глаголов с помощью 
особых словообразующих суффиксов. Число словообразова
тельных суффиксов, при посредстве которых от основ непе
реходных глаголов производятся глаголы переходные, довольно 
велико.

Примеры:
Н е п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  П е р е х о д н ы е  г л а г о л ы
несэймзь ‘измениться’ — несэймда(сь) ‘изменить*
лохомзь  ‘вскипеть’ — ло\омда(сь) ‘вскипятить’
янггумзь  ‘не стать’, ‘уничто

житься’ — ян.ггумда(сь) ‘уничтожить’ 
хава(сь) ‘упасть’ — хав(а)да{сь) 'свалить’
хабтю мзь  ‘задохнуться ’ — хабтюмде(сь) ‘задушить’ 
еремзь ‘попасть’, ‘попасть

ся’ ~ерем де(сь) ‘изловить’,‘пой
мать’

ненсюмзь ‘рассердиться’ — ненсюмде(сь) ‘рассе рдить’ 
нулць  ‘выстроиться’, ‘по

строиться’ — нулт а(сь) ‘выстроить’,‘по- 
хаса(сь) ‘быть сухим’, ‘под- строить’

сохнуть’ — хас(а)та(сь) ‘высушить’ 
хаха ялц ь  ‘приблизиться’,

‘сблизиться’ ~ хахаялт е(сь)  ‘приблизить’, 
тоХо(сь) ‘быть занесённым ‘сблизить’

снегом '~ т охора(сь)  ‘занести сне
гом’

есумзь ‘вспыхнуть’ ~  есумла(сь) ‘воспламенить’
Ш2рпа(сь ‘выйти’ ~  тарп(а)ра(съ) ‘вывести’
нгуямзь ‘избавиться’ ~  нгуямла(сь) ‘избавить’
лека(сь) ‘расколоться’ — лекабта(сь) ‘расколоть’ 
пуда(сь) ‘рассыпаться’ — пубабта(сь) ‘рассыпать’
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игамя(сь) ‘сосать грудь* — нгамябта(сь) ‘кормить
грудью*

иле(сь) ‘жить’ ~ и л е б т е (с ь )  ‘оживить’, ‘сп а
сти’

ханзе(сь) ‘охладиться’ — ханзебте(сь) ‘охладить’
пи(сь) ‘свариться’ ~  пире(сь) ‘сварить’
ябе(сь) ‘быть пьяным’ ~ я б еле (съ )  ‘напоить вином’ 
сангговоць ‘быть тяжёлым’,

‘быть трудным’— сангговоле(сь) ‘утяжелить’, ‘за
труднить’

Словообразование этого типа]; тесно примыкает к обра
зованию видовых форм глагола.

Образование глаг ол ь ных видов

В ненецком языке следует различать непроизводные гла
гольные основы, обозначающие действие, длящееся в течение 
более или менее продолжительного промежутка времени, в про
тивоположность непроизводиым же глагольным основам, обо
значающим кратковременное или даже мгновенное действие.

Сравнить, например, такие глаголы:
хэсь ‘уйти’, ‘уехать’, ‘от- 

минзь 'идти’, ‘ехать’, ‘п р о - б ы т ь ’
двигаться’тось ‘придти’, ‘приехать’,

‘прибыть’
ха»а(сь) ‘унести’ 

мине(сь) ‘нести’тэвра(сь) ‘принести’
тюле(сь) ‘внести*

хане(сь) ‘промышлять’ — хаса(сь) ‘убить’, ‘добыть’ 
пина(сь) ‘бояться’ — лэрё(сь) ‘испугаться’

В то время как глаголы кратковременного действия по самой 
семантике своей основы обозначают определённую закончен
ность действия, глаголы долговременною или длящегося дей
ствия, напротив, заключают в своей основе оттенок известной 
незаконченности действия, указание на то что оно ещё про
должается.

С различением этих двух типов глаголов связано в ненецком 
языке и правильное понимание особенностей образования форм 
времён (см. на стр. 184) и особенность образования видовых 
форм глагола

Виды глагола (как различные оттенки качества действия) 
выражаются в ненецком языке с помощью особых словообра
зовательных суффиксов.

Число гл агольных видов довольно велико. Этим богатством 
видовых категорий компенсируется в известной степени бед
ность времён.
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1. В и д  д л и т е л ь н о г о  д е й с т в и я  образуется с помощью 
суффиксов -мба  (для глаголов I класса), -ба (для глаголов
I класса и 1-й группы II класса), -п а  (для глаголов 2-й группы
II класса).

С помощью суффиксов длительного вида глаголы кратко
временного действия изменяются в глаголы долговременного 
действия. Например:

савумда(съ) ‘вылечить’ — савумдамба(сь) 'вылечивать’ 
тола(сь) ‘прочитать’ — толаба(сь) ‘читать’ 
лохомзь  ‘вскипеть’ — лохомба(сь) ‘кипеть’ 
посерцъ ‘запрячь’ — подерпа(сь) ‘запрягать’

При образовании вида длительного действия от глаголов 
I к ласса с неустойчивым конечным а  основы происходит выпа- 
дение конечного гласного. Например:

пада(сь) ‘написатьʼ ~  падба(сь)  ‘писать’ 
сэда(сь) ‘сшить’ — сэсба(сь) ‘шить’

У глаголов 1-й группы II класса с основой на н  при обра
зовании вида длительного действия наблюдается явление 
частичной регрессивной ассимиляции, вследствие которого 
конечный н  основы переходит в м . Например:

пэнзъ ‘положить’, основа п э н -\-б а ~ п э м б а  ‘класть’

В отдельных случаях присоединение к основе глагола кратко
временного действия суффикса длительного вида меняет се
мантику глагола. Например:

ня'ма(сь) ‘поймать’, ‘схватить’,
‘получить’ ~  ня’амба(сь) ‘держать’, ‘по

лучать’, ‘иметь*

Характерно, что глаголы, выражающие длительность дей
ствия по сьмой семантике своей основы, не могут присоединять 
суффикса длительного вида.

С другой стороны, вид длительного действия не образуется 
от тех глаголов кратковременного действия, которые мыслятся 
только как кратковременные и не могут иметь значения дли
тельности. Например:

тось ‘придти’, ‘приехать’, ‘прибыть’ 
хэсь ‘уйти’, ‘уехать’, ‘отбыть’ 
манзь ‘сказать’ и т. п.

При спряжении глаголов вида длительного действия ко
нечный а  суффикса переходит в и. Например:

сертаба(сь) ‘делать’ от серта(сь) ‘сделать’
сертабиам  ‘я делаю’

Наиболее употребительны следующие виды глагола:
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сертабан ‘ты делаешь’
сертаби ‘он делает*, ‘она делает’ и т. д.

У отдельных глаголов суффикс вида длительного действия 
настолько сросся с основой глагола, что является от неё неот
делимым. Например:

сюрмба или сюрба  ‘бежать’

Значение длительности действия в ненецком языке не 
связано с понятием несовершенности. Показатели длительного 
вида употребляются также для обозначения длительности уже 
совершившихся действий.

2. В и д  м н о ж е с т в е н н о г о  д е  й с т в и я характеризует, 
что действие, выраженное данным глаголом, совершается 
многократно, а иногда обозначает также постепенное нара
щение действия. Образуется эта видовая форма с помощью 
суффикса -р ’ как от глаголов длительного, так и от глаголов 
кратковременного действия.

При образовании вида множественного действия наблю
дается ряд чередований в звуковом составе основы.

Примеры:
тось ‘придти’, ‘при

ехать’, *прибыть’~ т у / ) 4 б ‘приходить’, ‘приезжать’,
‘прибывать’, основа т ур  

нгэсо(сь) ‘встать чумом’ — нгэсурць ‘вставать чумом’, основа
нгэсур’-

вадё(сь) ‘вырасти’ — вадюрць ‘вырастать’, основа ва-
дюрк

тёре(сь) ‘закричать’ — тёрырць ‘кричать’, основа тёрыр’- 
т арпа(сь)‘в ыйти’ — тарпорць ‘выходить’, основа т ар-

пор'-
яда(сь) ‘идти пешком’ — ядэрць ‘ходить’, основа ядэр ’- 
серта(сь) ‘сделать’ — сертерць ‘наделать’, основа сер-

тер'-
еремзь ‘попасть’ ~ ереберць  ‘попадать’, основа ере-

бер '-
нгамзь ‘съесть’ — нгаворць ‘съедать’, основа т абор'-

У глаголов 2-й группы II класса, конечному гортанному 
смычному основы которых предшествует гл асный звук, вид 
множественного действия образуется от второй основы. 
Например:

манэць ‘увидеть’ (первая основа 
манэ'-, вторая основа

манэс-) — манэсарць ‘рассматривать’,
‘разглядывать’, 

основа манэсар’-
176



Все глаголы вида множественного действия относятся ко
2-й группе II класса.

В отдельных случаях при образовании вида множествен
ного действия глагол приобретает новое значение. Например:

тэмда(сь) ‘купить’ — тэмдорць ‘торговать’, основа тэмдор*-

Очень близка по своему значению к виду множественного 
действия видовая форма, характеризуемая суффиксом -нгга: 

хась ‘умереть’, ‘пропасть*— ха н гга  ‘умирать’, ‘пропадать’ 
Образуется эта видовая форма преимущественно от группы 

непереходных глаголов, имеющих, ввиду особенности своего 
значения, особый, отличный от непереходного, тип спряжения 
(III тип).

Примеры:
хахаялць  ‘сблизиться’ — х а х а я л н гга  ‘сближаться’
манта(сь) ‘свалиться’ ~  манта нгга  ‘сваливаться’
мандалць ‘скопиться’ — м андалнгга  ‘скопляться’
ма’ла(сь) ‘собраться’ — м а'лангга  ‘собираться’
нэсъ ‘открыться’ — нэнгга  ‘открываться’
тала(сь) ‘закрыться’ — т аланггй  ‘закрываться’

Как при помощи видовой формы с суффиксом -нгга, так 
и при помощи видовой формы с суффиксом -р ’ может обо
значаться также, что действие, выраженное данным глаголом, 
относится ко множественному числу субъекта, а при помощи 
последней видовой формы (на -р ’) и ко множественному числу 
объекта. Например:

тюсъ ‘войти’ — т ю нгга  ‘входить (про многих)’
вадё(сь) ‘вырасти’ — вадюрць ‘вырастать {про многих)’
серта(сь) ‘сделать’ — сертерць ‘наделать (многое)’
хада(сь) ‘убить’ ~  хадерць ‘поубивать (многих)’

3. В и д  д л и т е л ь н о - м н о ж е с т в е н н о г о  д е й с т в и я .  
Очень распространено в ненецком языке образование вида 
множественного действия не от основы глагола, а от формы 
вида длительного действия. В этом случае глагольная форма 
приобретает одновременно и значение длительности действия 
и его множественности. Например:

толаба(сь) ‘читать (длительно)’— т олабю рць  ‘читать
(длительно 

и повторно)’
падба(сь) ‘писать (длительно)’~/га<?бя>/?ч& ‘писать ^дли

тельно и по
вторно)’

подерпа(сь) ‘запрягать (дли- — подерпюрцъ  ‘запрягать
тельно)’ (длительно

и повторно)’
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Глаголы длительно-множественного вида, так ж е как и 
глаголы множественного вида, относятся ко 2-й группе 
I класса.

4. В и д  о б ы ч н о г о  д е й с т в и я  образуется с помощью 
суффиксов -сет ы  (для глаголов I класса), -зет ы  (для глаголов
1-й группы II класса), -ц ет ы  (для глаголов 2-й группы II класса) 
и употребляется в тех случаях, когда речь идёт о действиях, 
совершающихся обычно. Например:

то ‘он пришёл’, ‘он приехал’~ т осет ы  ‘он обычно при
ходит’, ‘он обыч

но приезжает’
намда ‘он услыхал’ ~ нам дасет ы  ‘он услыхал по

обыкновению"

Формы вида обычного действия встречаются только в соче
тании с личными суффиксами и в неопределённой форме герун
дия не употребляются.

П р и м е ч а н и е .  Для выражения закономерно и постоянно повто
ряющихся действий в ненецком языке используется нередко сочетание 
неопределённой формы герундия того или иного глагола с глаголом 
п э р ц ь  ‘делать’, ‘заниматься чем-нибудь*. В сочетаниях этих глагол п э р ц ь  
имеет лишь вспомогательный характер и как бы выполняет роль-видо
вого показателя, хотя и включает в себя все формальные значения.

Примеры:
1) Нгарка революционной яляха'на Советской Армия парад* 

нгэсь пэрнга \  Яйэлави' мюмня ябна саювна* хэсь пэрцет ы ’. Юно 
маха ниня тина саювна* минзь пэрцеты\ Марао нимня тиртя 
нгано' сюра пэрцет ы \  ‘В большие революционные праздники про- 
исходят парады Советской Армии. По улицам проходит пехота. 
Проезжает конница. Над городом кружатся самолёты*.

2) Си’ив пони нгэва малънггана ирихини токари м анзь пэр - 
м эдм : — Ты пэртяОм нгэнггуОм. ‘Когда мне было семь лет, я часто 
говаривал своему дедушке:— Буду пастухом'.

3) Хан ена хабид о' нгоб' — сидя вуни хане'. Хэсь пэрнга ', тось 
пэрнга \  Таремли иле\ ‘Не раз, не два охотники охотятся. Уходят 
и приходят. Так и живут’.

5. В и д  н а ч и н а т е л ь н о г о  д е й с т в и я  употребляется 
для обозначения действия в его начальной стадии. Характери
зуется вид начинательного действия суффиксом -л’ (для глаго
лов I класса) и -ла  (для глаголов II класса). Например:

иле(сь) ‘жить* — илелць  ‘начать жить’, ‘зажить’
тене(сь) ‘помнить’ ~ т ен елць  ‘начать помнить’
марна(сь) ‘трещать’ ~ м арналць  ‘затрещать’
мэне(съ) ‘любить1 ~ м эн елц ь  ‘полюбить’
сянзь ‘жалеть’ ~сял(1(сь) ‘пожалеть’
писензь ‘смеяться* ~письла(съ) ‘засмеяться’
ханзь ‘звать’ ~ ха ла (с ь )  ‘начать звать*
сырць ‘глядеть’ ~сыла(съ) ‘взглянуть’
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ибедорць ‘думать’ ^ибедола(сь) ‘начать думать’, ‘подумать’,
‘задумать'

пюрць ‘искать’ —пюла(сь) ‘начать искать’
вадець ‘рассказывать’~ва<?е’.« а ^ )  ‘начать рассказывать’ 
нюбець ‘называть’ —нюбе’ла ^ь )  ‘начать называть ’

Вид начинательного действия может быть образован от 
сравнительно небольшой группы глаголов. Значение начина- 
тельности действия нередко выражается самой глагольной 
основой. Например:

лэдарць ‘вздрогнуть’
тёре(съ) ‘воскликнуть’, ‘закричать’
сана(съ) ‘прыгнуть’, ‘вспрыгнуть’
иде(сь) ‘подумать’, ‘задумать’
тись ‘полететь’, ‘взлететь*
тана(сь) ‘взобраться’, ‘взойти’, ‘подняться’
пунра(сь) ‘поверить’ и т. п.

У отдельных глаголов наблюдается сращение суффикса 
начинательного вида с основой глагола. Например:

вахалць  ‘заговорить’
пакалць  ‘забраться’, ‘погрузиться’

Глаголы начинательного вида имеют особую систему спря
жения (см. на стр. 208).

Значение вида начинательного действия выражается в ряде 
случаев с помощью глагола пясь  ‘начать’, который выполняет 
в этом случае служебную роль. Например:

Пёдась п я д о \  ‘Они начали  бороться’.
Едэй яхана сававна илесь пявсС. ‘Мы начали хорошо жить 

на новом месте’.
Ударноювна манзара пяда. ‘Он начал работать по-удар

ному’.

В конструкциях этого типа по лицам, числам, временам и т. д. 
изменяется глагол пясь. Значимый же глагол имеет форму 
герундия (заменяемую часто у глаголов I класса формой 
основы).

Для целого ряда глаголов этот способ образования является 
заменой формы начинательного вида.

Суффикс вида начинательного действия присоединяется 
нередко к формам других видов, и в этом случае обозначение 
начала действия выступает наряду со значением того или 
другого вида. Например;

манэсала(сь) ‘начать рассматривать’ — начинательный вид 
от видовой формы множественного действия, образованной от 
глагола манэць ‘увидеть’
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нгавола(сь) ‘начать съедать’— начинательный вид от видовой 
формы множественного действия, образованной от глагола 
нгамзь ‘съесть’

сэйнггалць ‘начать тонуть’ — начинательный вид от видовой 
формы с суффиксом -нгга, образованной от глагола сэя(сь) 
‘утонуть’

6. В и д  н е с о в е р ш е н н о г о  д е й с т в и я  служит для 
выражения незаконченности, неисполненности действия. Этой 
же видовой формой выражается и неначатость действия. 
В силу последнего обстоятельства вид этот именуется также 
видом неначатого действия (см. „Языки и письменность наро
дов Севера*, т . I).

Вид несовершенного действия образуется с помощью суф
фиксов -нгго (-нггу) для глаголов I класса, -да для глаголов
I класса с основой на о (ё), глаголов 1-й группы II класса, 
а также для глаголов вида длительного действия, -т а — для 
глаголов 2-й группы II класса.1

Примеры:
иленггудм  ‘я буду жить’— 1-е л. ед. ч. неопределённого 

времени вида несовершенного действия от глагола иле(сь) 
‘жить’

сянакодава  ̓ ‘мы будем играть’ — 1-е л. мн. ч. неопределён
ного времени вида несовершенного действия от глагола сяна- 
ко(сь) ‘играть’

миндада’ ‘вы будете идти* — 2-е л. мн. ч. неопределённого 
времени вида несовершенного действия от глагола минзь 
‘идти*

мит а* ‘они отдадут’ — 3-е л. мн. ч. неопределённого времени 
вида несовершенного действия от глагола миць ‘отдать’

Формы вида несовершенного действия, так же как и формы 
вида обычного действия, употребляются в сочетании с тем или 
иным личным показателем. Однако у ряда глаголов показатель 
несовершенного вида может быть также в неопределённой

1 Глаголы тась ‘дать*, ‘принести’ и тось ‘придти*, ‘приехать’, хотя и 
относятся к числу глаголов I класса, образуют вид несовершенного действия 
с помощью суффикса -т а  (татадм  'я принесу’, ‘ядам', т а т а н 'ты прине
сёшь’, ‘ты дашь’ и т, д.). При этом у глагола тось конечный звук основы 
перегласовывается в у  (тутадм  ‘я приду’, ‘я приеду’, ту т ан  ‘ты при
дёшь*, ‘ты приедешь’ и т. д.).

Глагол хэсь ‘пойти’, ‘поехать*, ‘уйти*, ‘уехать* не имеет вида несовершен
ного действия. В говорах, принятых за основу при создании литературного 
ненецкого языка, видовая форма этого глагола утрачена. Чрезвычайно часто 
встречающаяся форма ханта (хантадм  ‘я пойду’, ’я поеду*, хантан ‘гы 
пойдёшь’, ‘ты поедешь* и т. д.) представляет собой вид несовершенного 
действия не от глагола хэсь, а от близкого ему по значению глагола ханаць.

В крайне-западных говорах ненецкого языка все эти три глагола (тась, 
тось. хэсь) образуют вид несовершенного действия с помощью суффикса 
-ягго (  нггу).
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форме .герундия, выступающей в значении инфинитива. На
пример:

тола(сь) ‘прочесть’, ‘прочитать’—толангго(сь) ‘читать’ 
няда(сь) ‘помочь’, ‘добавить’ —нядангго(сь) ‘помогать’,

‘добавлять’
ядта(сь) ‘встретить’ —ядтангго(сь) ‘встречать’
халта(сь) 'вымыть’, 'выстирать’ —халт ангго(сь) ‘мыть’,

‘стирать’
тэра(сь) ‘выбрать’, ‘избрать’ ~т эрангго(сь) ‘выбирать’,

‘избирать’
тэва(съ) ‘дойти’, ‘достичь’ —тэвота(сь) ‘доходить’,

‘достигать’
ха ’ма(сь) ‘упасть’ ~ х а ’мота(сь) ‘падать’
юрка(съ) ‘встать’ —юркота(сь) ‘вставать’
В этом последнем случае формы с суффиксом -нгго, даже 

когда они образованы от основ переходных глаголов, слу
жат для выражения действий н е п е р е х о д н ы х, в отличие 
от формы вида длительного действия (суффиксы -мба, -ба 
•па), при которой сохраняется переходная семантика глагола 
Например:

Нгойко т о ла н гго  пяда. ‘Нойко начал читать'.
Нгойко едэй книгам т о ла б а  пяда. ‘Нойко начал

читать новую книгу’.

В том же значении несовершенности и непереходности дей
ствия используется и суффикс -на. Например:

пада(сь) ‘написать’, ‘записать’ —падна(сь)х ‘писать’ 
сэда(сь) ‘сшить’ ~ сэдна(сьу  ‘шить’
нгате(съ) ‘дождаться’, ‘подождать’—■нгат.ена(сь) ‘ждать’ 
хона(сь) ‘лечь спать’ —хонана(сь) ‘ложиться

спать’
Характерно, что суффикс -на, так же как и указанные 

выше суффиксы -да  и -та, тождественны суффиксам, с по
мощью которых образуются п р и ч а с т и я  с о в е р ш а ю щ е 
г о с я д е й с т в и я .

Присоединённый к основе глагола суффикс -ко  тгкже со
общает действию н е п е р е х о д н ы й х а р а к т е р  и указывает 
на его н е с о в е р ш е н н о с т ь .  Например:

хонра  ‘известить’—хонарко  ‘извещать’ — непереходн. 
хусара  ‘доказать’,~ х у с а р к о  ‘доказывать’, ‘доносить’— не- 

‘донести* переходи.
П р и м е ч а н и е .  При образованиях этого рода наблюдается в ряде 

случаев явление вторичной непереходности, когда переходный глагол, 
образованный от глагола непереходного, с присоединением одного из 
вышеуказанных суффиксов вновь становится непереходным. Например:

1 Здесь мы вновь встречаемся с явлением выпадения конечного гласного 
основы.
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тохо(сь) ‘выучиться', ‘обучиться’, ‘научиться’ — непереходн. 
тохола{сь) ‘выучить’, ‘обучить’, ‘научить’ — переходи.

т охолкс(сь) ‘учить’, ‘обучать’ — непереходн.

Сравнить: тохоламба(сь) ‘учить’, ‘обучать’ — переходи.
тодасъ ‘греться (у огня)' — непереходн. 
тодала(сь) ‘истопить’— переходи.

тодалко(сь) ‘топить’ — непереходн.
Сравнить: тодаламба(сь) ‘топить’ — переходи.
ялумзь ‘стать светлым’, ‘посветлеть’—непереходн. 
ялумда(сь) ‘осветить’ —.переходи.

ялумдана(съ) ‘светить’ —непереходн.
Сравнить: ялумдамба(сь) ‘светить’ — переходи.

В значении с о в е р ш е н н о г о  в и д а  используются личные 
формы п р и ч а с т и я  с о в е р ш и в ш е г о с я  д е й с т в и я (суф
фиксы -вы, -мы). Формы эти служат для выражения действий, 
имевших место в более или менее отдалённом прошлом 
и являющихся к моменту речи уже совершёнными. Употреб
ляются эти формы преимущественно в связном тексте повест
вовательного характера: в воспоминаниях, рассказах о прош
лом и пр.

Примеры:
Неро яхако хэвхана  вэсако пухуцянданя, нгоб' нюкця- 

нданя пыда илевы . ‘На берегу речки, поросшей кустарником, 
ж ил  старик со своей старухой и с единственным сыном’.

Ся'ны нгэбта нго’ вэсако пин т арпавы '. ‘Однажды старик 
вышел на улицу’.

Пихий пихина сидя ламбитанам м анэ'м ы . ‘На улице он  
увидел  двух лыжчиковʼ.

Сидя ламбит ана мяд хэван т эввэхэ'. ‘Л ыжники подошли 
к чуму’.

Особо может быть выделена также видовая форма с пока
зателями -йбт е, -ебте. Видовая форма эта служит для выра
жения неполноты качества действия, его неисчерпанности. 
Суффиксы -йбт е , -ебте присоединяются непосредственно 
к основе глагола. У глаголов, оканчивающихся на соглас
ный звук, между конечным согласным основы и начальным 
гласным суффикса пишется разъединительный знак (в). 
Например:
няда(сь) ‘добавить’, нядайбт е  ‘подбавить’ 

‘прибавить’
нгота(съ) ‘выкрасить’ нгот айбте  ‘подкрасить’ 
мядонзь  ‘гостить’ мядонъебте ‘погостить’
ярць  ‘плакать’ яръебт е  ‘поплакать’,

‘всплакнуть’
тирцъ ‘летать’ тиръебте ‘полетать (немного)’
есь ‘болеть’ еебт е  ‘поболеть (немного)’
манэць ‘увидеть* манэ'ебт е  ‘повидать (ненадолго)’
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Выражение неполноты качества действия обычно передаёт 
вместе с тем и кратковременность, а иногда и мгновенность 
д ействия. Это значение кратковременности или мгновенности 
действия сообщается глаголу и в тех случаях, когда суффиксы 
-йбте, -ебт е  присоединяются к глагольным основам, выра
жающим длительность действия по самой своей семантике, или 
к показателю вида длительного действия. Для того, чтобы вновь 
придать этой видовой форме значение длительности, после 
суффиксов -йбт е, -ебте повторяется суффикс вида длительного 
действия. Например:
нгэртамба  ‘поить’ нгэрт амбайбт емба  ‘подпаивать’

К основе одного и того же глагола может присоединяться 
одновременно несколько видовых показателей. Например:

1) хахаялт ем ба(сь)‘приближать’ от глагола хахая(сь)'быть 
близким’
Сравнить: хахаялт ана(сь) ‘приближаться’ от того же глагола

2) хорпю ла(сь) ‘начать пробовать’ от глагола хорць  ‘по
пробовать’

3) хун м б а н ггу ’ ‘они будут убегать’ от глагола хуна(сь) 
••убежать’

4) т ёренорнга  ‘он кричит’ от глагола тёре(сь) ‘закричать’
5) м ат орпанггун  ‘я буду рубить ’ (при множественном числе 

объекта) от глагола мада(сь) ‘срубить’
6) сы ланггалавы д  ̓ ‘они начали переглядываться’ от гла

гола сырць ‘глядеть’
Новое значение глагола может быть достигнуто и синтакси

ческим способом путём сочетания неопределённой формы герун
дия (у глаголов I класса взамен её чаще используется форма 
основы) со спрягаемой формой глагола. В этом случае первая 
из форм (герундий) передаёт основное значение глагола, вторая 
{спрягаемая форма) выполняет служебную роль и выступает 
как бы взамен словообразовательного аффикса.

Примеры:
сюрба(сь) ‘бежать’ тарпа(сь) ‘выйти’
сюрба(сь) ‘бежать’ тарпорць ‘выходить’
■сюрба(сь) ‘бежать’ тось ‘придти’
сюрба(сь) ‘бежать’ турцъ ‘приходить’
сюрба(сь) ‘бежать’ тэеа(сь) ‘дойти’
сюрба(сь) ‘бежать’ тэворць ‘доходить’
сюрба(сь) ‘бежать’ тана(сь) ‘подняться’

•сюрба(сь) ‘бежать’ танангга(сь) ‘подниматься’
сюрба(сь) ‘бежать’ тюсь ‘войти’
сюрба(сь) ‘бежать’ тюнгга(сь) ‘входить’

сюрба тарпа(сь) ‘выбежать’
сюрба тарпорць ‘выбегать’
сюрба тось ‘прибежать’
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сюрба турць ‘прибегать’
сюрба тэва(сь) ‘добежать’
сюрба тэворць ‘добегать’
сюрба тана(сь) ‘взбежать’ 
сюрба танангга(сь) ‘взбегать’
сюрба тюсь ‘вбежать’
сюрба тюнгга(сь) ‘вбегать’ и т. д.

При спряжении всем изменениям подвергается лишь вторая 
часть словосочетаний этого типа, первая же остаётся неизмен
ной. Например:

1) М якани нгани’ сю рба т одм. ‘Я снова прибеж ал 
в свой чум’.

2) Н гоб’’ мэва нгылэми пебями сю рба т овысь. ‘Прибеж ал 
однажды мой младший брат’.

Глаголы изменяются по трём лицам в трёх числах (един
ственном, двойственном и множественном). Каждое лицо имеет 
свой особый показатель, так что выражение действующего лица 
заключается в личной глагольной форме. В связи с этим упо
требление личных местоимений при личных глагольных формах 
не является обязательным, и, как правило, личные местоимения 
при спряжении глаголов не употребляются.

ВРЕМЕНА1
В ненецком языке принято выделять два времени: неопре

делённое и прошедшее.

Неопределённое время
Неопределённое время , как это следует из самого его назва

ния, не связано с обозначением вполне определённого времен
ного представления. Временное значение, выражаемое неопре
делённым временем, довольно широко. Формы неопределённого 
времени могут иметь значение и настоящего времени и про
шедшего (чаще недавно-прошедшего), а в сочетании с показа* 
телем несовершенного вида — тгкже и будущего времени.

То или иное значение форм неопределённого времени зави
сит, в первую очередь, от характера действия, выражаемого 
глаголом. Здесь мы вновь возвращаемся к вопросу о необходи

1 Говоря о временах глагола, необходимо сделать оговорку, что приме- 
нительно к ненецкому языку термин р Время- принимается нами в значи
тельной степени условно. Соотношение между моментом совершения дей
ствия и моментом речи выражается этой категорией весьма нечётко. Так 
называемая категория времени в ненецком языке и по своему образованию 
и по своему значению теснейшим образом связана с категорией вида и, 
в, первую очередь, со значением совершенности или несовершенности действия.

Учитывая, однако, практический характер настоящего издания и недо
статочную изученность вопроса, считаем возможным сохранить за интересую
щей нас категорией термин, введённый ещё А. Кастреном и сохранённый 
Г. Н. Прокофьевым, хотя и признаём необходимым оговорить условность 
этого термина.
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мости различения глаголов, действие которых совершается 
в течение более или менее длительного промежутка времени 
(манзара(сь) 'работать’, тоходана(сь) ‘учиться’, мюсе(сь) ‘коче
вать’), от глаголов, действие которых совершается в короткий 
отрезок времени или даже мгновенно (миць ‘отдать’, лада(сь}' 
‘ударить’, марць ‘отнять’, секадта(сь) ‘схватить’). У глаголов, 
действие которых мыслится как длящееся, формы неопреде
лённого времени имеют чаще значение настоящего (хотя могут 
иметь также и значение прошедшего). Напротив, формы не
определённого времени, образованные от глаголов кратко- 
рременного или мгновенного действия, имеют значение про- 
шедшего времени. Например:

Иле(сь) ‘жить’ (основа иле) Тось ‘придти’, ‘приехать’,
‘прибыть’ (основа то-)- 

иледм  ‘я живу’ (реже ‘я жил’) тодм  ‘я пришёл’, ‘я при
ехал’

илен  ‘ты живёшь’ (реже ‘ты жил’) тон  ‘ты пришёл’, ‘ты
приехал’

илева ' ‘мы живём’ (реже ‘мы жили’) това' ‘мы пришли’, ‘мы.
приехали’

иле ’ ‘они живут’ (реже ‘они жили') то' ‘они пришли’, ‘они
приехали’

Мэсъ ‘находиться’
(в отношении людей и животных) Тюсь ‘войти’ (основа шя>-) 
(основа мэ-)

мэдм  ‘я нахожусь’ (реже ‘я тюдм  ‘я вошёл’ 
находился’)

мэн  ‘ты находишься’ (реже т ю н  ‘ты вошёл*
‘ты нах одился’) 

мэва' ‘мы находимся’ (реже тюва' ‘мы вошли’
‘мы находились’) 

мэ’ ‘они находятся’ (реже тю' ‘они вошли’
‘они находились’)

Подтверждением высказанного положения служит также 
следующее: если глаголы кратковременного действия превра
щаются путём присоединения к их основе суффикса длитель- 
ного вида (-мба, -ба, -па) в глаголы длительного действия,, 
формы неопределённого времени этих глаголов также имеют 
преимущественно значение настоящего времени, в противопо
ложность глаголам того же корня, не имеющим этого видового 
показателя.

Сравнить:
Ханм  сертабидм. 'Нарту я Х анм  сертадм. ‘Нарту я

делаю’. сделал’.
Книгам т олабива'. ‘Книгу мы Книгам т олаеа’. ‘Книгу мы

читаем’. прочитали’.
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Паным сэдаби. ‘Одежду она П аним сэда. ‘Одежду
шьёт’. она сшила’.

Х алям  хадаба'. ‘Рыбу они Х а лям  хада'. ‘Рыбу они 
добывают’. добыли’.

Формы неопределённого времени, образованные от глаголов 
кратковременного действия, могут иметь значение настоящего 
времени также в том случае, когда через посредство видового 
•суффикса (-нгго, •да , -т а) глагольная основа приобретает от
тенок незаконченности или несовершенности действия. На- 
лример:

т ола  ‘он прочёл’, ‘он прочитал’— т оланггу  ‘он читает’
няда  ‘он помог’, ‘он добавил* — няданггу  ‘он помогает’,

‘он добавляет’

В значительном числе случаев форма несовершенного вида 
в  сочетании с личными суффиксами неопределённого времени 
при переводе на русский язык имеет значение будущего вре
мени. При этом личные формы глаголов длительного действия 
имеют значение будущего сложного, а личные формы глаголов 
кратковременного действия — будущего простого. Например:

Манзара(сь) ‘работать’ — Тюсь ‘войти’ — глагол 
глагол длительного дей- кратковременного дей
ствия ствия 

манзаранггудм  ‘я буду работать’ т ю нггудм  ‘я войду’ 
манзаранггуеа' ‘мы будем рабо- т ю нггува’ ‘мы войдём’

тать’
м анзаранггу’ ‘они будут рабо- т ю н ггу* ‘они войдут’

тать’
Иле(сь) ‘жить’ — глагол дли- Хосъ ‘найги’ — глагол
тельного действия кратковременного дей

ствия
и лен ггун  ‘ты будешь жить’ хо н ггун  ‘ты найдёшь’
и лен ггун и ’ ‘мы (двое) будем хонггуни! ‘мы (двое)

жить’ найдём’
иленггуда ' ‘вы будете жить’ хо н ггуд а ’ ‘вы найдёте*

Вместе с тем форма, характеризуемая суффиксами -н гго  
(-нггу), -да и -та, как указывалось выше, может иметь значение 
и настоящего и прошедшего времени. Например:

1) Мани' нго’ няд а н ггу  н и '. ‘Мы тоже помогаем'. *Мы тоже 
помогали’.

2) Сававна т о ла н ггу . ‘Он читает  хорошо’. ‘Он читал хо
рошо’.
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Суффиксы -нгго, -да, -т а  могут сочетаться не только с 
личными суффиксами неопределённого времени, но и с суф
фиксом прошедшего времени. Например:

1) Тикы я  капа хо н ггуд о н зь . ‘В этом месте его могли найти'.
2) Нгани' ю р к а н ггу ц ь  лэндуцяр п а е м  нгани' ладада. 

‘Опять хот ел он было встать, топор ударил его по затылку’.

Особенно характерным в этом отношении представляется 
нам следующий пример:

Хасава нгацекы манзь пэрмы:— Тикым. серта я'мае. Иеан- 
кон хэхэрцю дм. Иванко си'ми н я д а н ггу .— Ненэсянда нгод 
Иванко няданггусь . ‘Мальчик говорил: — Не могу я этого сде
лать. Пойду я к Иванко. Иванко мне поможет .—И в самом 
деле Иванко помогал'.

Таким образом, форма эта служит для характеристики опре
дел ённого оттенка качества действия, а именно его несовер- 
шенности, почему и относится к категории вида.

Вместе с тем имеются, как нам кажется, основания для 
заключения о том, что в современном ненецком языке наме
чается тенденция к перерастанию этой видовой категории в 
категорию времени.

Пример:
Масьню': — Нгопо 'л хибярингэ хэвхад нгули ' няданггодам . 

‘Сказал: — Одному человеку очень (хорошо) буду помогать'.
В этом предложении к показателю несовершенного вида -нгго  

присоединяется показатель несовершенного же вида-да в целях 
обозначения действия, возможного для совершения в будущем.

Такой путь развития данной формы представляется вполне 
естественным, так как выражение неначатости действия, совер
шения его в будущем является одним из проявлений катего
рии несовершенности.

Образуются формы неопределённого времени путём при
соединения личных суффиксов к основе глагола.

О способах, присоединения личных суффиксов к основам 
глаголов I и II классов см. на стр. 194.

Сводная таблица личных суффиксов неопределённого вре
мени даётся на стр. 191, 201, 206.

Прошедшее время
Формы прошедшего времени употребляются обычно для 

обозначения действия, предшествовавшего по времени дру
гому действию, а также в тех случаях, когда в контексте 
осооо подчёркивается, что действие это не относится к дан
ному моменту, а совершилось (или совершалось) в более или 
менее отдалённом прошлом.
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1) Х эле нися сайнолавахана мэсь. Сайноласахад т о'ма- 
хаданда вынггы советхана манзара пяда. ‘Отец Хэлё был на 
фронте. После возвращения с фронта он стал работать в 
тундровом совете’.

2) Тей я л я  стахановец' ма'лаван т урнгаць. ‘Вчера они при
езж али  на слёт стахановцев’.

3) Нгока по т яхана нгарка маркана илеваць. ‘Много лет 
тому назад мы ж или в большом городе’.

4) Невхэна. нгацекы. небяна'на санггово 'нгась. ‘В прежнее 
время тяж ело было матерям’.

Личным формам прошедшего времени в предложении обычно 
сопутствуют такие слова временного значения как: тей яу я  
'вчера’, тей т якуй я л я  ‘позавчера’, небой по ‘прошлый год’, 
та мальнггана (или та ёльцьнггана) ‘в то время’, невхэна  
‘в прежнее время’, ‘в старину’, нгавна ‘давно’ и т. д.

Выражая всегда относительную давность происшедшего 
или происходящего действия, формы прошедшего времени 
вместе с тем включают в себя момент противопоставления 
настоящему. Там, где этого противопоставления нет, повество
вание может вестись в неопределённом времени даже в тех 
случаях, когда речь идёт о действиях, явно относящихся к от
далённому прошлому. Например:

Ленин я н г г у  м а, партия серта т яха ’ минреда. ‘Умер 
Ленин, партия продолжает его дело’.

В связи с этой особенностью своего употребления формы 
п рошедшего времени встречаются значительно реже, чем лич
ные формы неопределённого времени. Там, где в русском 
языке вполне естественны формы прошедшего времени, в ненец
ком в ряде случаев им соответствуют формы неопределённого 
времени. Например:

Тецьда' хсСмыд\  Яда сы рим я. Ид' х а н и м я П а р а м д э й ’ 
н я ’м е л ъ я д ’. Нявакоця несэй панэхэ' е м б ы \ 1ангы тартя  
и я л е . Сэрако ливартана тартда вады. 'Наступили  морозы. 
Земля покрылась снегом. Зам ёрзли  воды. Затвердели  сугробы. 
Зайчик оделся в новую одежду. Летняя шерсть слиняла. Вы
росла  белая пушистая шерсть’.

Показателем прошедшего времени является суффикс -сь. 
Присоединяется суффикс -сь не к основе глагола, а к личным 
суффиксам неопределённого времени. В силу этого личные 
показатели прошедшего времени представляют собой сочета
ние личных суффиксов неопределённого времени с суффиксом 
прошедшего времени. При сочетании с личными суффиксами 
суффикс -сь претерпевает фонетические изменения: озвон
чается под влиянием предшествующих сонорных звуков, слн- 
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еается с конечным гортанным смычным, образуя звук ць. 
Например:
то ‘он пришёл’, ‘она тось ‘он пришёл (в прошлом)’ 

пришла’ ‘она пришла (в п рошлом)’
т одм  ‘я пришёл’ т одамзь  ‘я пришёл (в прошлом)’
т оли■ ‘мы (двое) пришли’ т о.ш нзь  ‘мы (двое) пришли (в

прошлом)’
то’ ‘они пришли’ тоць ‘они пришли (в прош

лом)’

Сводную таблицу личных суффиксов прошедшего вре
мени см. на стр. 191, 201, 206.

Особо следует оговорить образование личных глагольных 
форм п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  п р и  в о п р о с и т е л ь н о й  
к о н с т р у к ц и и  п р е д л о ж е н и я .  При вопросительной кон
струкции предложения личные глагольные формы прошедшего 
времени образуются не с помощью суффикса -сь, а с помощью 
суффикса -с, который вставляется между основой глагола и 
личным суффиксом неопределённого времени. При этом суф
ф икс -с подвергается тем же фонетическим изменениям, 
которые были отмечены выше по отношению к суффиксу -сь. 
Например:

1) Нисяр хиб я  н гэса ?  ‘Кто был твой отец?’
2) Х ибя няд а са д а ?  ‘Кто ему помог?'
3) Х ибям  мядоманзь х а н з а н ?  ‘Кого ты позвал  в гости?’
4) Нисяда х а ’м а н за ?  ‘Что сказал  его отец?’
5) Съездхана нгамгэм вадеца*? ‘О чём говорили на съезде?’
Суффикс -с используется только для обозначения прошед

шего времени и преимущественно в вопросительных конструк
циях.

Сравнить:
1) Небой по ханяча  и лесан?  ‘Где ты ж ил в прошлом году?’

Х акяна  и л е н  ? Т де ты живёшь?1
2) Та мальнггана ханяна м анзарасада ' ? ‘Где вы тогда р а 

ботали?’
Ханяна м а н за р а д а '?  ‘Где вы работаете?’

3) Тидяда нгамгэм в а д е ц а ?*Что рассказал его дядя?’ 
Тидяда нгамгэм ваде 'нга?  ‘Что рассказывает его дядя?’

П р и м е ч а н и е .  Суффикс -с изредка встречается также и в по
вествовательных предложениях при особой интонации, утверждающей 
полную достоверность того или иного действия. В повествователь
ных предложениях этого типа (так же как и в вопросительных кон
струкциях) суффикс -с характеризует прошедшее время.

Примеры:
Завод на* ер в Даниловась. Пыдмбоховада заводда, машинада, 

м ир* есяда т аняса'ма. Ханяд нгамгэ хусувэй нгамгэда нгадиберца?  
М аня ’ етя м а н за р а са ва 'м а . Маня" нгудина' хат а нгамгэва*
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вунься таня'. Нгадьбянда нгод манзараванзь нянда м и н з а в а 'м а .  
'Хозяином завода был Данилов. У него были завод, машины,, 
деньги. Откуда у него всё бралось? Мы ведь на него работали. 
У нас, кроме рук, ничего не было. Потому ведь и шли мы к нему 
на работу’.

В значении прошедшего времени нередко используется 
форма, характеризуемая суффиксами -вы , -м ы . Суффиксы эти 
являются вместе с тем показателями причастия совершив
шегося действия, и, как уже указывалось, характеризуемая 
ими форма употребляется нередко в значении совершенного 
вида. Этим обусловливается возможность для данной формы 
выражать значение прошедшего времени и без помощи, 
форманта прошедшего времени -сь (или -с).

Примеры:
Нисяда нгари' нм внанда т эт аха’на м анзаравы . Тэхэвада 

гпэда теш юдмян тэда т а нявы . Ханяд таняд н ед ва ’м ы да. 
П уна тикы тэкоцида яндаха ’ сади'. ‘Отец его работал прежде 
у богачей-оленеводов. Оленей у него было штук сорок. В раз
ных местах заработал он их. А потом пропали его олешки’.

ТИПЫ СПРЯЖЕНИЯ
В ненецком языке различаются три типа спряжения глаго

лов. Каждый тип характеризуется своей особой, отличной от 
других типов, системой образования личных форм.

Первый тип спряже ния
По первому типу спрягаются: 1) н е п е р е х о д н ы е  г л а 

г о л ы, т. е. такие, действие которых не переходит на объект. 
Например:

иле(сь) ‘жить’, минзъ ‘идти’, сырцъ ‘глядеть’ и т. д.
2) п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  в том случае, к о г д а  п р я 

м о й  о б ъ е к т ,  на который переходит действие данного гла
гола, п о м е щ а е т с я  в предложении на о б ы ч н о м  д л я  
н е г о  м е с т е  — непосредственно перед своим сказуемым.1 На
пример:

1 Следует заметить, что категория переходности и непереходности по- 
разному проявляется в некоторых глаголах ненецкого и русского языков. 
Ряд переходных глаголов русского языка рассматривается в ненецком 
языке как непереходные и, наоборот, не всем переходным глаголам не
нецкого языка соответствуют в русском языке также переходные глаголы. 
Так, например, глагол хане(сь) 'промышлять’ является в ненецком языке 
непереходным и управляет поэтому не винительным, а п р о д о л ь н ы м  
п а д е ж о м ,  в то время, как глагол няда(сь) 'помочь’ является переход
ным и управляет в связи с этим в и н и т е л ь н ы м п а д е ж о м .  Переход
ными являются в ненецком языке также глаголы нюбець 'называться’, 
‘именоваться’, вадець ‘рассказывать’, табадамба(сь) ‘велеть’, ‘указывать’ и 
т. д. Напротив, непереходными являются глаголы юнра(сь) ‘спросить’, ин* 
зеле(сь)  ‘слушать’, тэдорць ‘бранить’ и др.
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Хасава нгацекы едэй мальцям сера, нянда та вы книгам м э  

‘Мальчик нов^ю м алицу  надел, привезён^ ю братом книгуъ,зя л \

Глаголы, спрягающиеся по этому типу, даже в том случае, 
если они являются переходными, не содержат в своей личной 
форме указания на объект действия. В силу этого п е р в ы й 
т и п  с п р я ж е н и я  может быть назван также н е п е р е х о д 
н ы м  т и п о м  с п р я ж е н и я .

Личные показатели для первого (непереходного) типа спря
жения могут быть представлены в виде следующей т а б л и ц ы:

■ Ч и с л о  л и ц а
Время Лицо Единственное Двойственное Множественное

1 -м, -дм -ни* -ва’
Неопределённое 2 -н -ди* -да*

3 —* -х-*, -нгаха* >

1 •манзь,
-дамзь

-нинзь -ваць

Прошедшее 2 -нась -динзь -даць
3 -сь -х-нзь,

-пгаханзь
-ць

П о я с н е н и я  к т а б л и ц е
Как видно из приведённой таблицы, для выражения каж

дого лица имеется особый личный показатель. Отсутствие 
личного суффикса является показателем 3-го л. ед. ч.

К таблице требуются следующие пояснения:
1) Суффиксы -м  и -дм  для формы 1-го л. ед. ч. глаго

лов I типа спряжения могут употребляться параллельно с тем- 
различием, что в западных говорах ненецкого языка более 
распространено обозначение 1-го л. ед. ч. с помощью суф
фикса -м, в восточных же говорах — с помощью суффикса -дм. 
При этом в некоторых из западных говоров (например, в ка- 
нинском) возможно употребление только суффикса -м , в не
которых же восточных говорах — только суффикса -дм , 
В говоре ненцев Большой Земли, принятом за основу при 
создании литературного ненецкого языка (наряду с говором 
ненцев Ямала), бытуют обе эти формы. Например:

илем  и иледм\ мингам  и мингадм; псдернгам  и подернгадм  
и т . д.

В связи с тем, однако, что в большинстве говоров поль
зуется преимущественным распространением форма на -дм, 
в учебной литературе посл едних лет б ыло принято именно- 
это написание формы 1-го л. ед. ч.
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2) В противополож ность только что рассмотренным суф
фиксам -м  и -дм , суффиксы -х- и -н га х а 9 не бытуют парал
лельно и не представляют собой гбворных различий. В от
ношении использования этих суффиксов следует сказать, что 
юдни глаголы в форме 3-го л. дв. ч. присоединяют к своей 
основе только суффикс -н га х а 9, другие — только суффикс -х - \  
/Например:

Н е о п р е д е л ё н н а я  ф о р м а  О с н о в а  
г е р у н д и я

иле(съ) 'жить* иле
манзара(съ) ‘работать* манзара
тось ‘придти’, ‘приехать’ то-
мэсь ‘находиться’ мэ-
мюсе(сь) ‘кочевать’ мюсе
тюсъ ‘войти’ т ю -
сянако(съ) ‘играть* сянако
нгамдё(сь) ‘сидеть’ нгамдё
хаё(съ) ‘остаться’ хае
.хэсь ‘пойти’, ‘поехать1, х э -

‘уйти’, ‘уехать’

Ф о р м а  3-го л. д в. ч.
-н га х а 9 -х

лгленгаха9 —
м анзарангаха9 —
т онгаха9 —
м э н г а х а 9 —
м ю сенгаха9 —
т ю  н г а х а 9 —

— с я н а к у х у 9
— нгам ды хы 9
—  хаихи9
— х а я х а 9

Из сопоставления между собой приведённых и аналогич
ных им примеров не трудно заметить, что суффикс -н га х а 9 
в форме 3-го л . дв. ч. присоединяется к тем глаголам, основа 
которых при спряжении не изменяется. Напротив, у глаголов, 
звуковой состав которых при спряжении подвергается тем 
•или иным фонетическим изменениям в форме 3-го л. дв. ч. 
присоединяется не суффикс -н г а х а }, а суффикс -л:-’1.

1 У глаголов I класса с неустойчивым конечным гласным звуком основы 
и у глаголов, в основе которых наблюдается явление беглости гласных 
в форме 3-го л. дв. ч. присоединяется суффикс -нгаха '. Например:
нёт нгаха} от глагола нгта(съ) основа лёта
яд н га ха } * * яда( сь) . яда
тад нгаха ' , „ таоа(сь) „ тада
ня 'ам н гаха ' , , ня’ма(сь) ш ня'ма и т. д.
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Показательно в этом отношении то обстоятельство, что 
у глаголов, образующих форму 3-го л. дв. ч. с помощью суф
фикса -нгаха ', в случае присоединения к их основе большин
ства видовых показателей, интересующая нас форма также 
характеризуется суффиксом -х - ’. Например:

сертаби- (видовой суфф. -5а) от глаг. серта(съ) (ср. сертанга- 
х а ’ х а ’)

тола- ( „ „ -нгго) „ * тола(сь) (ср. т оланга-
н г г у х у ’ ха ')

м анзе- ( „ „ -сеты) „ „ ианзь
т ы х ы ’

и левэхэ ' ( ,, „ -вы) „ „ иле(сь) (ср. иленгаха ')

Очевидно, по той же причине изменения звукового состава 
основы глаголы, спрягающиеся по III типу (см. на стр. 207, 
208), образуют форму 3-го л. дв. ч. с помощью суффикса -х - \  
Например:

ха р б елы хы ’ от глагола харбела(сь) (основа харбела  
т эвы хы ’ „ „ тэва(сь) ( „ тэва)
т арпы хы ’ „ я тарпа(сь) ( „ тарпа)
санаяха? „ „ сана(сь) ( „ сана)
м аш пайха  ̓ ,  „ манта(сь) ( „ манта)
нулъяха? „ „ нулщь ( ,  ну л '-)
нгамдъяха' ,  „ нгамда(сь) ( „ нгамда)

С помощью суффикса -х - ' образуют форму 3-го л. дв. ч. 
также те глаголы II класса, у к оторых при спряжении тоже 
наблюдается изменение звуков основы (т. е. глаголы, относя
щиеся к 1 группе). Например:

м и н га ха ’ от глагола минзь (основа мин-)
пэнгаха ' „ „ пэнзь { , пэн-)
савум аха' „ „ савумзь ( „ саеум-)
ха н и м я ха ' „ „ ханимзь  ( „ ханам -)
нгадим яха’ „ „ нгадимзь ( „ нгадим-)

Что касается глаголо в 2-й группы II класса, ос нова кото
рых при спряжении не претерпевает изменений, кроме отпа
дения конечного гортанного смычного после согласных р  м л ,  
то они прибавляют слог н га  перед показателями всех лиц 
во всех числах (а не только в форме 3-го л. дв. числа), На
пример:

1-е л. ед. ч. ядэрнгадм, глагол ядэрць, основа ядэр*-
2-е я „ „ ядэрнган
3-е „ „ „ ядэрнга
1-е „ дв. ,  .ядэрнгани ʼ
3-е „ „ „ ядэр нгаха’ и т. д.
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1-е л. ед. ч. тюхулнгадм, глагол т юхулць, основа т ю хул ' ■
2-е „ „ „ т ю хулн га н
3-е „ „ „ т ю хулн га
1-е „ дв. „ т ю хулнгани ʼ
3-е „ „ „ т ю хулн га ха ’ и т. д.
1-е „ ед. „ манэ'нгадм, глагол манэць, основа м анэ’-
2-е „ „ „ манэ’нган,
3-е „ я „ манэ'нга
1-е „ дв. „ манэ'нгани'
3-е „ „ „ манэ’нгаха’ и т. д.
3) Совершенно аналогичная картина наблюдается и при 

образовании форм 1-го л. ед. ч. и 3-го л. дв. ч. в прошедшем 
времени.

С п о с о б  п р и с о е д и н е н и я  л и ч н ы х  с у ф ф и к с о в  
к основам глаголов I и II классов различен.

У г л а г о л о в  I к л а с с а  личные суффиксы присоединяются 
непосредственно к основе. Например:

лахана(сь) ‘разговаривать’ (основа лахана) 
лахана-дм  ‘я разговариваю’ 
лахана-н  ‘ты разговариваешь’ 
лахана  ‘он (она) разговаривает’ и т. д.

При спряжении глаголов, 1 класса наблюдается нередко 
чередование конечного гласного основы. Наиболее обычны 
следующие случаи чередования гласных:

1) конечный о в двусложных и многосложных основах, 
следующий после твёрдого согласного, перегласовывается 
в у .  Например:

сянако(сь) ‘играть’ (основа сянако) 
сянаку дм ‘я играю’ 
сянакун. ‘ты играешь’ 
сянаку  ‘он (она) играет’ и т. д.

2) конечный о в двусложных и многосложных основах, 
следующий после мягкого согласного, перегласовывается в ы. 
Например:

хонё(сь) ‘спать’ (основа хонё= хон 'о )  
хоныдм  ‘я сплю’ 
хонын  ‘ты спишь’ 
коны  ‘он (она) спит’ и т. д.

3) конечный (йотированный о основы, следующий после 
гласного звука, перегласовывается в и. Например:

хоё(сь) ‘остаться’ (основа ха ё= ха й о )  
хаидм  ‘я остался’, ‘я осталась’ 
хаин  ‘ты остался’, ‘ты осталась’ 
хпи  ‘он остался’, ‘она осталась’ и т. д.
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4) конечный а  основы глаголов длительного вида, а также 
конечный а  основы гляголов на -м ба, -ба и -па  перегласовы- 
вается в и. Например:

сюрба(сь), сюрмба(сь) ‘бежать’ (основа сюрба) 
сюрбиди  ‘я бегу’ 
сюрбин ‘ты бежишь’ 
сюрби ‘он (она) бежит’ и т. д.

Наибольшее своеобразие при образовании личных форм 
спряжения наблюдается у глагола хэсь ‘пойти’, ‘поехать’, 
‘уйти’, ‘уехать’, ‘отбыть’ (основа хэ-).

Н е о п р е д е л ё н н о е  П р о ше  д ш е е  в р е мя
в р е м я

ха я д м  ‘я пошёл’, ‘я по- хаядам зь  ‘я пошёл’, ‘я по- (в прошлом) 
ехал’, ехал’,

‘я пошла’, ‘я по- 'я пошла’, ‘я по- „ „
ехала’ ехала’

х а я н  ‘ты пошёл’, ‘ты хаянась  ‘ты пошёл’, ‘ты „ 
поехал’, поехал’,

‘ты пошла’, ‘ты ‘ты пошла’, ‘ты „ „
поехала’ поехала’

х а я  ‘он пошёл’, ‘он хаясь  ‘он пошёл’, ‘он „ „ 
поехалʼ, поехал’,

‘она пошла’, ‘онапошда’, ‘она „ „
‘она поехала’ поехала’ и т. д .

и т . д.

Глагол нгэсь ‘быть’, ‘находиться’ (в отношении предметов) 
меняет в личцых формах конечное-э  основы на а.

У г л а г о л о в  И к л а с с а  личные суффиксы присоеди
няются с помощью соединительного гласного. При этом имеются 
следующие особенности спряжения:

1. У глаголов 1 группы II класса с основой на ~м личные 
суффиксы присоединяются с помощью соединительного глас
ного а 1, при чём с конечным м  основы никаких изменений 
не происходит. Например:

нгамзь ‘съесть’ (основа нгам-)
нгамадм  ‘я съел’, ‘я съела’, 
нгаман  ‘ты съел’, ‘ты съела’ и т. д.

1 У глаголов 1-й группы II класса на -м, в основе которых имеется 
палатальный согласный, соединительным гласным является йотированным а 
(я), вместо а  нейотированного. Например:

ханимзь ‘озябнуть’ (основа ханим - = хан 'им -)
ханимядм  ‘я озяб’, *я озябла’ 
ханимян  ‘ты озяб’, ‘ты озябла’ и т. д.
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2. У глаголов 1-й группы 1Г класса с основой на -я  лзчные 
суффиксы присоединяются также с помощью соединительного 
гласного а. При этом конечный н  основы переходит в нг.

Например:
пэнзь ‘положить’ (основа пэн-)

пэнгадм  ‘я положил’, ‘я положила’ 
пэнган  'т ы положил’, ‘ты поло

жила’ и т. д.
3. У глаголов 2-й группы II класса, оканчивающихся на гор

танный смычный, следующий после согласных р  и л ,  конечный 
гортанный смычный основы при спряжении отбрасывается и 
личные суффиксы присоединяются с помощью слога нга. На
пример:

ядэрць ‘ходить’ (основа ядэр'-)
ядэрнгадм  ‘я хожу’ 
ядэрнган  *ты ходишь’ и т. д.

4. У глаголов 2-й группы II класса, основа которых окан
чивается на гортанный смычный, следующий после- гласного 
звука, личные формы образуются двояким путём:

1) между основой и личным суффиксом вставляемся 
слог нга. Например:

миць ‘отдать’ (основа ми'-)
м и’нгадм  ‘я отдал’, ‘я отдала’ 
ми'нган. ‘ты отдал’, ‘ты отдала’

и т . д.

2) между основой и личным суффиксом повторяется тот же 
гласный, который предшествует конечному гортанному смыч- 
нймуиНап ример:
/ирць ‘отдать’ (основа м и’-) ми'идм  ‘я отдал’, ‘я отдала’ 
мэць ‘держать’ (основа мэ'-) мэ'эдм  'я держу’

■Щь л‘потерять’ (основа ё’-) ё 'одм  ‘я потерял’, ‘я потеряла’ 
пуць 'подуть’ (основа пу'-), п у ’удм  ‘я подул, я подула’

и т . д.

О б р а з ц ы  с п р я ж е н и я  г л а г о л о в  по п е р в о м у  
( н е п е р е х о д н о м у )  т и п у

Н е о п р е д е  л ё н н о е в р е м я  П р о ш е д ш е е  в р е м я
1) Иле(сь) ‘жить’ (основа и ле)  (глагол I класса)

Ед. ч. л. иледм  ‘я живу’ иледам зь  ‘я жил’
илен  ‘ты живёшь’ иленась  ‘ты жил’ 
иле  ‘он живёт’, илесь ‘о н жил’, ‘она

‘она живёт’ жила’
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Ед. ч. л . мингадм ‘я идуʼ м ингадам зь ‘я шёл’
минган ‘ты идёшь’ минганась ‘ты шёл’
минга ‘он идёт’, 

‘она идёт’
мингась ‘он шёл’, ‘она 

шла’
Дв. ч, .л. мингани* ‘мы (двое) 

идём'
м инганинзь ‘мы (двое)

шли’
мчнгади’ ‘в ы (двое)

идёте’
мингадинзь ‘БЫ (двое)

шли’
м ингаха* ‘они (д«ое) 

идут’
м ингаханзь ‘они (двое)

шли’
Мн. ч. л. мангава’ ‘мы идём’ мингаваць ‘мы шли*

мингада* ‘вы идёте’ мингадаць ‘вы шли’
м инга* ‘они идут’ мингаць ‘они шли’

Ед. ч.' л. ханим ядм  ‘я озяб- ханим я - ‘я озяб(ла) (в прош
(ла)’ дам зь лом)’

ханим ян ‘ты озяб- ханимя- ‘ты озяб- (в прош
• (ла)’ 

‘он озяб’,
нась  (ла) лом)’

ханим я ханимясь  ‘он озяб, (в прош
‘она озябла’ она озябла лом)’

Дв. ч. л. ханимя- 
н и '

‘мы (двое) 
озябли’

ханимя- ‘мы (двое ) 
ни н зь  озябли

(в прош
лом)’

ханимя- ‘вы (двое) ханим я - ‘вы (двое) (в. прош
ди' озябли’ д и н зь  озябли лом)’

ханимя- ‘они(двое) ханим я- ‘они (двое) (в прош
лом)’х а ' озябли’ х а н з ь  озябли

Мн. ч. л. ханимя- ‘мы озяб ханим я - ‘мы озяб- (в прош
ва' ли’ ваць  ли 

ханимя- ‘вы озяб-
лом)’

ханимя- ‘вы озяб (в прош
да ’ ли’ даць  ли 

ханим яць  ‘они озяб (в
лом)’

ханим я ’ ‘они озяб прош
лом)’ли’ ли

Дв. '4- л. имени? ‘мы (двое) иле н и т ь ‘мы (двое) жи
живём’ ли’

иледи ’ ‘вы (двое) илединзь ‘вы (двое) жи
живёте’ ли’

илеигахсС  ‘они (двое) и л е н га х а н зь ‘они (двое)
живут жили’

Мн. ч. л. илева' ‘мы живём’ илеваць ‘мы жили ’
иледа' 'вы живёте’ иледаць ‘вы жили’
иле’ 'они живут’ илець ‘они жили’

2) Минзь ‘идтиʼ (основа м ин-)  (глагол 1-й группы II класса)

3) Ханимзь ‘озябнуть’ (основа ха н и м -)  (глагол 1-й группы
II класса)
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Ед. ч. л. ярнгадм ‘я плачу’ ярнгадамзь ‘я плакал(а)ʼ
ярнган ‘ты плачешь’ ярнганась ‘ты плакал(а)’
ярнга ‘он плачет’, 

‘она плачет’
ярнгась ‘он плакал’, 

‘она плакала’
Дв,. ч. л. ярнгани* ‘мы (двое) 

плачем’
ярнганинзь  ‘мы (двое) пла

кали’
ярнгади* ‘вы (двое) 

плачете’
ярнгадинзъ ‘вы (двое) пла

кали’
ярнгаха* ‘они (двое) 

плачут’
ярнгаханзь  ‘они (двое) пла

кали’
Мн. ч. л. ярнгава* ‘мы плачем’ ярнгаваць ‘мы плакали

ярнгада* ‘вь: плачете’ ярнгадаць ‘вы плакали’
ярнга* ‘они плачут’ ярнгаць ‘они плакали’

Ед. ч. л. муно’- ‘я шумлю’ муно'нга- ‘я шумел(а)’
нгадм дам зь

муно’нган ‘ты шумишь’ муно'нга- ‘ты шумел(а)’ 
нась

муно'нга  ‘он шумит’, 
‘она шумитʼ

муно'нгась ‘он шумел’,
‘она шумела’

Дв. ч. л. муно'- ‘мы (двое) 
нгани* шумимʼ

муно'нга- ‘мы (двое) шу- 
н и н зь  мели’

муно'нга- ‘вы (двое) 
ди* шумите’

м уно’нга- ‘вы (двое) шу- 
динзь  мели’

муно'нга- ‘они (двое) 
ха* шумят’

муно’нга- ‘они (двое) шу- 
х а н зь  мели’

Мн. ч. л. муно'нга- ‘мы шумим’ 
ва*

муно'нга- ‘мы шумели’ 
ваць

муно'нга- ‘вы шумите’ 
да*

муно'нга- ‘вы шумели’ 
даць

муно'нга* ‘они шумят’ м уно’нгаць  ‘они шумели’

Ед. ч. л. пу'удм ‘я подул(а)’ пу’у  дам зь  ‘я по дул (а)
(в прошлом)’

пу 'ун ‘ты подул(а)’ п у ’у  нась  ‘ты подул(а) (в 
прошлом)’

п у ’у ‘он подул’, 
‘она подула’

пу'усь  ‘он подул’, ‘она 
подула (в прошлом)’

Дв. ч. л. пу’у н и * ‘мы (двое) 
подули’

пу’у н и н зь  ‘мы (двое) по
дули (в прошлом)’

пу'уди ' ‘вы (двое) 
подули’

п у ’у д и н зь  ‘вы (двое) по
дули (в прошлом)’

п у 'у х у ’ ‘они (двое) по
дули’

п у ’у х у н з ь  ‘они (двое) по
дули (в прошлом)’

4) Ярць ‘плакать’ (основа я р ’-) (глагол 2-й группы II класса)

5) Муноць ‘шуметь’ (основа м у  но*-, вторая основа м унос-)  
(глагол 2-й группы II класса)

6) Пуць ‘раздуть’, ‘подуть’ (основа пу*-, вторая основа пус-) 
(глагол 2-й группы II класса)
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Мн. ч. л. пу'у&а' ‘мы подули’ п у’ува ц ь ‘мы подули 
(в прошлом)

пу'уда ' ‘вы п одули’ пу'удаць ‘вы подули 
(в прошлом)

пу 'у* ‘они подули’ пу’у ц ь ‘они подули 
(в прошлом)’

Приведённые в таблице личные  суффиксы для первого 
типа спряжения присоединяются не только к глагольным 
основам, но и к основам именным, в том случае, если имя 
выступает в предложении в роли сказуемого (см. раздел 
„Сказуемостные формы имён", стр. 129).

Второй тип спряжения
По второму типу спрягаются в ненецком языке п е р е 

х о д н ы е г л а г о л ы, т. е. такие, действие которых пере
ходит на тот или иной объект. Например: сэда{сь) ‘сшить’, 
пэпзь ‘положить*, подерць ‘запрячь*. Вместе с тем, переходные 
глаголы могут спрягаться также и по первому (или непере
ходному) типу. Вопрос о том, в каких случаях переходные 
глаголы спрягаются по первому типу и в каких — по второму, 
решается в тесной связи с вопросом о прямом дополнении. 
Как уже указывалось, переходные глаголы спрягаются по пер
вому типу в том случае, когда связанное с ними прямое до
полнение помещается в предложении на обычном для него 
месте, т. е. непосредственно перед своим глагольным сказуе
мым. При отступлении от этой нормы спряжение переходных 
глаголов приобретает уже иные формы. Можно указать два 
основных случая, когда к переходным глаголам последова
тельно и закономерно присоединяются личные суффиксы для 
второго типа. Происходит это:

1. Когда прямой объект помещается не на обычном для 
него месте, а отделён от сказуемого другими членами пред
ложения. Например:

1) Сывдаванда х и б я  салаба ни' х а ’аврадо’. ‘Зимовщиков 
спустили на льдины (дословно: зимовщиков на льдины спу
стили)’.

2) Посава с а л и к м  сидя хэвхад ханзку'лада. ‘Он осмотрел
гнилой пенёк с обеих сторон (дословно: гнилой пенёк с обеих
сторон осмотрел)’. |

-̂------------------------------------------------------ ------ --—!
3) Север м а л ’ таняда богат ст вода нись сяй' маня' нгарка 

Родинахана’ митада. ‘Север | все имеющиеся у него бо
гатства щедро отдаст нашей великой Родине’.

199



2. Когда прямой объект, на который д олжно было бы пере
ходить действие данного глагола, в предложении отсутствует 
вовсе. Например:

1) Советской гражданин ханяри ’ — пэдараха\ ясяда ям нгг\ 
степьха’ — ерембата Родина нида  х а е н г г у \  п и б т ен ггуд а . 
Тде бы ни очутился советский гражданин— в тайге, в океане, 
в степи— Родина (его) не оставит , (его) спасёт\

2) Савлё ихинянда ма: — Х ум банзи ’ мэтини халмденггудм. 
Х а ц я * хэнггарка ян н у л т а д а . ‘Сгвлё подумал:— Напрасно 
измучу я своих оленей. — В защищённом от ветра месте (оле
ней) ост ановил .

3) Тенев, нгоб* ллэяа маркад хибяри ’ товьщь. * Помню > при
ехали однажды люди из города’.

Оформление переходных глаголов личными суффиксами 
второго типа спряжения наблюдается также в том случае, 
когда действие глагола обращено на вполне определённый, 
конкретный объект1. Однако явление это менее закономерно, 
и можно говорить не о постоянном, а лишь о преимуществен
ном спряжении по II типу переходных глаголов при сочетании 
их с определённым объектом. Нередки также примеры, когда 
переходный глагол, будучи связан с вполне определённым 
объектом, спрягается всё-таки по первому типу, если объект 
помещается в предложении непосредственно перед ним. На
пример:

Вэсако лам бида  сера. Т убкам да  ня'ма. ‘Старик надел свои 
лыж и. В зя л  свой гпопор\

1 Конкретное восприятие объекта находит в речи особые формы выра
жения. Обозначаться конкретность объекта может как морфологически, так 
и синтаксически.

В первом случае объект оформляется лично-притяжательными суф
фиксами:

тэмд ‘твоего оленя', в отличие от тым ‘оленя’
нява' ‘товарища нашего', в отличие от ням  ‘товарища’
мядондида ' 'гостей ваших*, в отличие от мядонди ‘гостей’.
Во втором случае объекту предпосылается какое-либо поясняющее слово, 

обычн о, одно из указательных местоимений (чаще всего указательное место
имение тюку этот'):

т ю ку книгам  ‘эту книгу’, в отличие от книгам 'книгу'.
Конкретным рассматривается также тот объект, о котором уже шла речь, 

который уже известен из предыдущего.
Примеры:
Юн падарт и9 толаа. 'Я прочёл ваше письмо\
Советской Армияхана т ар  а вам и нгарцие'нгав. ‘Я горжусь своим 

участием в Советской Армии*.
Т ю ку к н и га м  толав. ‘Эту книгу я прочёл’.
Х адана лэ н д у ц я м  тавась. ‘Я принёс топор моей бабушки
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П р и м е ч а н и е .  При прямом объекте, выраженном тем или иным 
личным местоимением, переходные глаголы спрягаются обычно но 
первому типу. Наблюдается это положение даже в том случае, когда 
прямой объект, выраженный личным местоимением, находится в отрыве 
от сказуемого. Например:

1) Хуркавна серопаткгод ситеранггудм. Сит серсць мэнггудм.
'Как ни будь ты хитёр, всё-таки я тебя подкараулю. Тебя перехитрю 
(дословно: тебя хитро возьму)’.

2) Тикы тарця нгэсь ти си'ми пад лио* паклець, я пад ханзуй-
нгэ пароход мю’ си 'м и  пэнгаць. ‘Меня положили в мешок и под 
видом мучного куля погрузили на пароход*.

3) Мань нгод си’м и  яхам пэртя вэсако пыдар хэ'мяхаданд вадась.
‘Меня также после твоего ухода вырастил старик-рыболов*.

Личные формы глаголов, спрягающихся по второму типу,. 
помимо указания на действующее лицо, включают в себя ука
зание и на объект действия. В силу этого в т о р о й  т и п  
с п р я ж е н и я  может быть обозначен как п е р е х о д н ы й  т и п 
с п р я ж е н и я .

Личные суффиксы для второго (или переходного) типа 
спряжения даются в нижеследующей т а б л и ц е :

Время Число
объекта Лицо

Ч и с л о  л и ц а

Единственное
1
| Двойственное 
!

Множественное

Н
ео

пр
ед

ел
ён

но
е

1

Единствен
ное

1 -в -ми’ -ва’
2 -Р -ри’ -рз’
3 -да -ди’ -до’

Двойствен
ное и мно
жественное

1 -и -ни’ -на’
2 -д -ди’ -да’ ч
3 -да -ди’ -до*

П
ро

ш
ед

ш
ее

Единствен
ное

1 -вась
1

-минзь -ваць
2 -рась -ринзь -раць
3 -дась -динзь -донзь

Двойствен
ное и мно
жественное

1 -нась -нинзь -наць
2 -дась -динзь -даць
3 -дась -динзь -донзь
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Как видно из приведённой таблицы, во втором типе спряже
ния имеются две системы личных суффиксов, различающихся 
между собой в зависимости от того, переходит ли действие 
глагола на один объект или на два и более объектов. При 
этом как личные суффиксы для единственного числа объекта, 
так и личные суффиксы для двойственного и множественного 
чисел объекта полностью совпадают с лично-притяжательными 
суффиксами имён. Например:

ханав ‘я увёз (его одного)’ —няв  ‘мой товарищ (один)’
ханар  ‘ты увёз (его одного)’ — няр  ‘твой товарищ

(один)’
ха н а п га ха ю н  ‘я увёз (их двоих)’ —няхаю п  ‘мои товарищи

(два)’
ханангахаю д  ‘ты увёз (их двоих)’—няхаю д  ‘твои товарищи

(два)’
ня'мыд  ‘ты поймал (их многих)’ ~вэбаркы д  ‘твои белух и

(многие)’
Помимо особых показателей для действующего лица, второй 

тип спряжения характеризуется также особыми показателями, 
указывающими на число объекта и включаемыми также 
в личную глагольную форму.

Двойственное число объекта характеризуется суффиксами 
-х-го, -н га ха ю . Вставляются эти суффиксы между основой 
глагола и личным показателем, указывая на переход действия 
не на многие, а на два объекта. Например:

хадангахаю да’ ‘вы убили (двоих)’ 
подернгахаю до’ ‘они запрягли (двоих)’ 
мъ'нгахаюн. ‘я держу (двоих)’1

V Бели действие глагола переходит одновременно на три и 
более объектов, то множественное число объекта характери
зуется двояким путём:

1) либо суффиксом -й (для глаголов I класса с устойчивым 
конечным гласным и для глаголов II класса). Например:
мацибтейда ‘он положил (многое)’ от глагола мацибте(сь) 
тэврайда ‘он привёз (многое)’ „ „ тэвра(сь)
хадаяда (хадайада)2 ‘он убил (многих) „ „ хада(сь) 
пэнъяда (пэнйада) ‘он положил (многое)’ от глаг. пэнзь 
нгамъяда (нгамйада) ‘он съел (многое)ʼ „ „ нгамзь 
подеръяда (подерйада) ‘он запряг (многих)’ „ „ подерць 
ми'яда (ми’йада) ‘он отдал (многое)’ „ „ маць 
сап'яда (сап’йада) ‘он разрубил (многое)ʼ „ „ сапацъ

1 Следует заметить, что система образования этих глагольных форм уже 
« известной степени нарушена.

2 У большинства глаголов I класса и у всех глаголов II класса личные 
суффиксы присоединяются к показателю множественного числа объекта (-#) 
с помощью соединительного гласного а.
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2) либо перегласовкой конечного гласного основы (для гла
голов I класса с неустойчивым конечным гласным). Например:

яя'мыда  ‘он поймал (многих)’ от глагола ня’ма(сь) 
я ’мыда ‘он не может (многое)’ ,, „ я ’ма(сь)

П р и м е ч а н и е .  Специального суффикса, указывающего на един
ственное число объекта, нет. В этом случае мы имеем дело с нулевым 
показателем числа объекта, так как отсутствие показателей двойствен
ного или множественного числа объекта уже само по себе указывает на 
то, что действие глагола направлено на один объект. Кроме того, как уже 
указывалось, к основе глаголов, действие которых направлено на 
объект в единственном числе, присоединяются особые личные показа
тели, отличающиеся как от личных показателей первого типа спряже
ния, так и от личных показателей при переходе действия на два или 
на многие объекты:

тэврав ‘я привёз (одного)’ 
хадар ‘ты убил (одного)’ 
пэнгара' ‘вы положили (одного)’

О б р а з ц ы  с п р я ж е н и я  г л а г о л о в  по  в т о р о м у  
( п е р е х о д н о м у  т и п у )

Хада(сь) убить (основа хада)  (глагол I класса)

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  о б ъ е к т а

Н е о п р е д е л ё н н о е  в р е м я  П р о ш е д ш е е  в р е м я
Ед. ч. л. хадав  ‘я убил (одного)’ хадавась  ‘я убил (од

ного) (в прош
лом)’

хадар  ‘т ы убил (одного)’ хадарась  ‘ты убил (од
ного) (в прош- 

, лом)’
хадада  ‘он уоил (одного)’- хададась  ‘он убил (од- 

‘она убила (од ного)(впрош -
ного)’ лом)’,

‘она убила (од- 
ного)(в прош
лом)’

Дв. ч. л .ладам и’ ‘мы (двое) убили хадам инзь  ‘мы (двое)
. (одного)’ убили (одного)

(в прошлом)’
хадари"вы  (двое) убили хадаринзь  ‘вы (двое) уби- 

(одного)’ ли (одного)
(в прошлом)’ 

хадади* ‘они (двое) убили хададинзь  ‘они (двое)
(одного)’ убили (одного)

(в прошлом)’
Мн. ч. л. хадава ’ 'мы убили (од- хадаваць  ‘мы убили (од

ного)’ ного)(в прош
лом)’
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хадара' ‘вы убили (од- хадараць  ‘вы убили (од
ного)’ ного) (в прош

л ом)’
хададо1 ‘они убили (од- хададонзь  ‘они убили 

ного)’ (одного)
(в прошлом)’

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о о б ъ е к т а

Ед. ч. л. х а д а н га х а ю к  ‘я убил хадан гахаю пась  'я убил
(двоих)’ (двоих)

(в прош
лом)’

ха д ан гахаю д  ‘ты убил хадан гахаю дась 'ты убил 
(двоих)ʼ (двоих)

(в прош
лом)’

хадан га ха ю д а  ‘он убил хадан гахаю дйсь‘он убил 
(двоих)’, (двоих)
‘она (в прош-
убила лом)ʼ,
(двоих)ʼ ‘она

убила 
(двоих) 

(в прош
лом)’

Дв. ч. л. ха са н га ха ю н и ' ‘мы ха д а н га ха ю н и н зь  ‘мы
(двое) (двое)
убили убили
(двоих)’ (двоих)

(в прош
лом)’

хадан гахаю ди> ‘вы(двое) хадапгахаю Ъ инзь  ‘вы 
убили (двое)
(двоих)’ убили

(двоих) 
(в прош
лом)’

хадангахаю Ъ и' ‘они хад а н га ха ю д а нзь  ‘они
(двое) (двое)
убили убили
{двоих)’ (двоих)

(в прош
лом)’

Мн. ч. л. ха д а н га ха ю н а ' ‘мы уби- ха д а н га ха ю н а ц ь  ‘мы
ли убили
(двоих)ʼ (двоих)

(в прош
лом)’



хадан гахаю да ’ ‘вы убили ха д а н га ха ю д а ц ь 'вы
(двоих)’ убили

(двоих) 
(в прош
лом)’

хадангахаю до ’ ‘они уби- ха д ан гахаю д онзь  ‘они 
ли убили
(двоих)’ (двоих )

.(в прош
лом)’

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  о б ъ е к т а

Ед. ч. л. хада я н  ‘я убил (многих)’ хадаянась  ‘я убил (мно
гих) (в прош
лом)’

хадаяд  ‘ты убил (мно- хадаядась  ‘ты убил 
гих)’ (многих)

(в прошлом)’
хадаяда  'он убил (мно- хадаядась  ‘он убил (мно

гих)’, гих) (в прош- 
‘она убила (мно- лом)’, 
гих)’ ‘она убила

(многих)
(в прошлом)’

Дв. ч. л. хадаяни ' ‘мы (двое)убили ха д а ян и н зь  ‘мы (двое) 
(многих)’ убили (мно

гих) (в прош
лом)’

хадаяди* ‘вы(двое)убили хад аяд анзь  ‘вы (двое)
(многих)’ убили (мно

гих) (в прош
лом)’

хадаяди ’ ‘они (двое) уби- хадаядинзь  ‘они (двое) 
ли (многих)’ убили (мно

гих) (в прош
лом)’

Мн. ч. л. ха д а я н а * ‘мы убили (мно- ха д а ян а ц ь  ‘мы убили 
гих)’ (многих)

(в прошлом)’
хадаяда ’ ‘вы убили (мно- хадаядаць  ‘вы убили 

гих)’ (многих)
(в прошлом)’

хадаядо ’ ‘они убили хад аяд онзь  ‘они убили
(многих)’ (многих)

(в прошлом)’ 
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По третьему типу спрягаются в ненецком языке переход
ные глаголы в том случае, когда действие, обозначаемое тем 
или иным переходным глаголом, мыслится как совершаемое 
действующим лицом не над каким-либо объектом, а над самим 
собой. Например: маня' емб’яна' ‘мы оделись’, пыдара  ̓емб’яда ’ 
‘вы оделись’, пыдо’ емб’яд’ ‘они оделись’. Всё это лично-воз
вратные формы от переходного глагола ембаць.

В неопределённой форме герундия глаголы, образующие 
лично-возвратные формы, не имеют никакого особого показа
теля, отличающего их от остальных глаголов.

Так, например, глагол:
м а’ла(сь) обозначает одновременно ‘собрать’ и ‘собраться’
халта(сь) „ „ ‘вымыть5 и ‘вымыться’
маса(сь) „ „ ‘умыть’ и ‘умыться’
ембаць „ „ ‘одеть’ и ‘одеться’
пада(сь) „ „ ‘написать’ и ‘записаться’
ёльце(сь) „ „ ‘окончить’ и ‘окончиться’
пясь „ „ ‘начать’ и ‘начаться’ и т. д.

Возвратность действия того или иного переходного глагола 
находит свое выражение лишь в личных глагольных формах.1

Личные суффиксы, х арактеризующие третий тип спряжения, 
могут быть представлены в виде следующей т а б л и ц ы :

Третий тип спряжения

Время Лицо
Ч и с л о  л и ц а

Единственное Двойственное Множественное

Неопреде
лённое

1 -в’ -ни’ -на’
9 -и -ди’ -да’
3 тУ

- Х - ’ -д’

Прошедшее
1 -ваць -нинзь -наць
2 -нась -динзь -даць
3 -ць -х-нзь -даць

3 Говоря о возвратности действия, следует иметь в виду, что далеко не во 
всех случаях глаголам ненецкого языка, образующим лично-возвратные формы, 
соответствуют в русском языке возвратные глаголы, и, наоборот, ряду воз
вратных глаголов русского языка соответствуют в ненецком языке глаголы, 
которые при спряжении не образуют лично-возвратных форм. Так, например, 
глаголы несэймзь ‘измениться’, тоходана(сь) ‘учиться’, тохо{сь) ‘выучиться’, 
нгэ’сеиека  ‘разуться’, тадимзь*показаться', вэсэймзь 'состариться’, савумзь 
‘поправиться’, хаё(сь) ‘остаться’, янггумзь ‘уничтожиться’, нгамгэхэртася- 
лумзь  ‘лишиться (чего-нибудь)’ и т. д. не образуют в ненецком языке лячно-
206



Особенность образования личных форм глаголов, спрягаю
щихся по третьему типу, заключается в том, что помимо 
особых личных показателей глаголы эти имеют и особый 
показатель спряжения.

Третий тип спряжения характеризуется:
1) Присоединением суффикса -я, вставляемого между ко

нечным звуком основы глагола и личным показателем, при 
чём личный показатель присоединяется в ряде личных форм 
с помощью соединительного гласного:^ — для 1-го лица ед.ч. 
и а  — для других лиц. В форме 3-го л. ед. ч. личный показа
тель гортанный смычный (’) присоединяется непосредственно 
к суффиксу -й без помощи соединительного гласного1. На
пример:

Лынггара(сь) ‘спрятаться’

лынггараюв’ (лынггарайув ') ‘я спрятался’
лынггараяг (лынггарайан) ‘ты спрятался’
лынггарай? ‘он спрятался’

‘она спряталась’
лынггараянгС (лынггарайани’) ‘мы (двое) спрятались’
лынггараяди’ (лынггарайади) ‘вы (двое), спрятались’
лынггараяха’ (лынггарайахсС) ‘они (двое) спрятались' и т. д.-

Салць ‘вернуться’
салъюв’ (салйув') ‘я вернулся’
салъян (салйан) ‘ты вернулся*
салй’ ‘он вернулся’, ‘она вернулась’
салъяни’ (салйани') ‘мы (двое) вернулись’
салъяди’ (салйади') ‘вы (двое) вернулись'
салъяха’ (салйахсС) ‘они (двое) вернулись’ и т. д.

возвратных форм и потому спрягаются не по третьему, а по первому типу. 
То же следует сказать о глаголах сидян хэсь ‘разлучиться’. хадкэ(сь) 'слу
читься*, ненсюмзь 'рассердиться', соя(сь) 'родиться’ и т. д.

С другой стороны, такие глаголы, как нгамда(съ), юсибта(сь), юрка(сь)% 
хона(сь) и другие, образующие в ненецком языке только личето-возвратные 
формы и поэтому спрягающиеся только по третьему типу, переводятся 
обычно на русский язык невозвратными глаголами. Так, глагол нгамда(сь) 
переводится на русский язык глаголом ‘сесть*, юсибта(сь) 'лечь*, юрка(съ) 
‘встать*, хона(сь) 'уснуть*, ‘лечь спать* и т. д.

1 Показатель присоединяется к основам глаголов I класса, конечный 
гласный которых не подвержен чередованию, и к основам всех глаголов 
Л класса, спрягающихся по третьему типу.

2 Образование личных форм этим путём может сопровождаться также 
перегласовкой конечного а  основы в э. Например:

нгодабта( съ)~нгодабтэй'
хынебта( сь) ‘-^хынебтэй'
нявота(сь) ~нявот эй\ наряду с нявоты'
лынггара(сь) ^лы нггарэй '
хонара(сь) ~хонарэй '
сана(сь) ~ сан эй \ санэяха’

207



2) перегласовкой конечного гласного основы1. Например: 
Масана(сь) ‘умываться’, основа масана

масаныв’ ‘я умываюсь’ 
масанын ‘ты умываешься’ 
масаны' ‘он (она) умывается’ 
масаныни’ ‘мы (двое) умываемся’ 
масаныди’ ‘вы (двое) умываетесь’ 
масаны хы ’ ‘они (двое) умываются’ и т. д.

Третий тип спряжения не есть возвратный, хотя, как уже 
упоминалось, он и выражает в ряде случаев значения, близкие 
к возвратному залогу.

Наряду с переходными глаголами, образующими лично
возвратные формы, в ненецком языке имеется целый ряд гла
голов, которые вряд ли могут быть с достаточным основанием 
отнесены к числу возвратных, но которые тем не менее спря
гаются только по третьему типу. Это такие глаголы, как:

хонара(сь) ‘заснуть’
хонараре(сь) ‘задремать’
иде(сь) ‘задумать’, ‘подумать’
нгамдада(сь) ‘присесть’
сюрба(сь) ‘побежать (о человеке)’
нявота(сь) ‘побежать (о животном)’
яно'лара(сь) ‘опоздать’
ЯАкабта(съ) ‘блеснуть’ 
есамзь ‘вспыхнуть*
тись ‘полететь’, ‘взлететь’
ямда(сь) ‘перекочевать’ 
тэва(сь) ‘дойти ’ 
ссша(сь) ‘прыгнуть’ 
хуна(сь) ‘убежать’ 
тарпа(сь) ‘выйти’ и т. д.

По третьему же типу спрягаются в ненецком языке также 
глаголы начинательного вида.2 При этом, если начинатель
ный вид образуется с помощью суффикса -л а , то конечный а 
суффикса перегласовывается при спряжении в ы. Есл и же 
показателем начинательного вида является суффикс -л ', то Ьри 
спряжении между суффиксом начинательного вида и личным 
глагольным суффиксом вставляется показатель этого типа 
спряжения -й.

1 Перегласовка конечного гласного основы наблюдается у глаголов
1 класса, основа которых оканчивается на неустойчивый гласный, подвер
женный чередованию.

8 Как правило, не спрягаются по третьему типу лишь те глаголы начи
нательного вида, которые образованы от п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в ,  
при условии перехода в данном предложении действия этих глаголов на пря
мое дополнение. В этом случае переходные глаголы и в начинательном виде
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Сыла(сь) ‘взглянуть’, глагол начинательного вида от сырць 
‘глядеть’

сылыв* ‘я взглянул’, 'я взглянула’
сылын  ‘ты взглянул’, ‘т ы взглянула’
силы ' ‘он взглянул’, ‘она взглянула- и т. д.

Ядалць ‘пойти’ (‘начать идти’), глагол начинательного вида 
от яда(сь) ‘идти пешком’

ядалъюз’ (ядалйув’) ‘я пошёл, ‘я пошла’ 
ядалъян (ядалйан) ‘ты пошёл’, ‘ты пошла’ и т. д.

Характерно, что сами глаголы, от которых образованы эти 
глаголы начинательного вида, спрягаются не по третьему, а по 
первому типу. Следовательно, особенность формы спряжения 
обусловливается именно тем новым оттенком значения, который 
придаёт основе глагола форматив начинательного вида.

Характерно также, что ряд глаголов, не различающихся 
между собой в начальной форме, имеют различную систему 
спряжения в зависимости от того, обозначают ли личные гла
гольные формы действие в его процессе или действие в его 
начальной стадии. Например:

сюрба(сь), сюрмба(сь) ‘бежать’, ‘побежать’
сю рбидм  ‘я бегу’ ~ сю рбы в’ ‘я побежал’ 
сю рбин  ‘ты бежишь’— сюрбын  ‘ты побежал’ 
сюрби ‘он (она) бе- -'Сюрбы' 'он побежал’, ‘она

жит’ и т. д. побежала’ и т. д.

Например:

спрягаются но первому или второму типу в зависимости от особенности 
сочетания их с прямым дополнением.

Если же переходный глагол начинательного вида не сочетается в дан
ном предложении с прямым дополнением, то он также, как и другие гла
голы начинательного вида, спрягается по третьему т и п у .

В качестве иллюстрации эгого положения могут быть приведены еле*- 
дующие примеры:

1) Хатееаком х а л а '.  ‘Они начали звать Хатевако’.
2) Пионер та колхозхана мэни нядабавам ваде'ла . 'Он начал расска

зывать о помощи пионеров колхозникам’.
3) Книгам няхарнгэ м анэсаладо \  ‘Втроём начали они рассматривать 

книгу',
Ь приведённых предложения< действие переходных глаголов начина

тельного вида направлено на объект, в силу чего он I спрягаются не по 
третьему типу.

Наиболее отчётливо высказанное положение может быть прослежено 
на сопоставлении между собой следующих предложений:

1) Нгамзам н га во ла . Юн начал есть мясо’.
2) Нохоко нгаво л ы \  ‘Песец начал есть’.
1) Паровознда ниня тикы хиблрим кочггар миркана ханаван х а р б е - 

ла д а . ‘Он захотел провезти этого человека на. своём паровозе под видом 
кочегара

2) Нитаня сянакозан х а р б е л ы \  Юна захотела играть со своими това
рищами’.

Анализ личных глагольных форм в рассмотренных предложениях на
глядно, как нам кажется, иллюстрирует сделанное наблюдение.
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Таким образом, даже без помощи специального видового 
форманта лишь наличием особых форм спряжения достигается 
обозначение начальной стадии действия некоторых глаголов.

Если для выражения действия в его протекании, с одной 
стороны, и в его начале (реже в его завершении), с другой, 
имеются различные глаголы, образованные от одной основы, 
то те глаголы, которые выражают процесс действия, спря
гаются по первому типу, те же, которые обозначают ту или 
иную предельную стадию действия— по третьему типу. На
пример:

нгам дё(сь)  ‘сидеть’ — н га м д а (сь )  'сесть5 
н г а м д ы д м  ‘я сижу’ нгам ды в*  ‘я ссл(а)’
н г а м д ы н  ‘ты сидишь’ нга ж д ы н  ‘ты сел (а)’
ц г а м д ы  ‘он (она) сидит’ и т. д. н га м д ьС  ‘он сел’, ‘она села’

и т. д.
х о н ё (с ь )  ‘спать’ — х о н а (с ь ) ‘уснуть’, ‘лечь спать’ 

х о н ы д м  ‘я сплю’ х о н ы в ’ ‘я уснул(а)\ ‘я лёг(легла) спать’ 
х о н ы н  ‘ты спишь’ х о н ы н ,  ‘ты уснул(а)’, ‘ты лёг (легла)спать’ 
х о н ы  ‘он (она) х о н ь С  ‘он уснул’, ‘она уснула’, ‘он лёг 

спит’ спать’, ‘она легла спать’ и т. д.
Высказанное положение может наглядно иллюстрироваться 

особенностями спряжения следующих трёх глаголов, обозна
чающих различные стадии одного и того же действия:

Н а ч а л о  де й-  П р о ц е с с д е й -  К о н е ц  д е й 
с т в и я  с т в  ия с т в и я

Я д а л ц ь  ‘пойти’ (‘на- Я да(съ )  ‘идти’ Тэва(сь) ‘дойти’ 
чать идти’)

(Третий тип спряже- (Первый ти п спря- (Третий тип спря-
ния) жения) жения)

О б р а з ц ы  с п р я ж е н и я  г л а г о л о в  по т р е т ь е м у  
т и п у

1) Маса(сь) ‘умыться’, основа маса (показатель спряже
ния — перегласовка а  в ы)

Н е о п р е д е л ё н н о е  П р о ш е д ш е е  в р е м я
в р е мя

Ед. ч. л. м а с ы в ’ ‘я умылся’ м а с ы в а ц ь  ‘я умылся (в
прошлом)’

м а с ы н  ‘ты умыл- м а с ы п а с ь  ‘ты умылся 
ся’ (в прошлом)’

м асы *  ‘он умыл^ м а с ы ц ь  ‘он умылся
ся’, ‘она (в прош-
умылась’ лом)’,

‘она умы- 
лгсъ(в прош
лом)’
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Дв. ч. л . м асьт и’ ‘мы (двое) м асы н инзь  ‘мы (двое)
умылись’ умылись (в

прошлом)’
масы ди’ ‘вы (двое) масы динзь  ‘вы (двое)- 

умылись’ умылись (в
прошлом)’

масыхъС  'они м асы хы нзь  ‘они (двое)
(двое) умылись (в
умылись’ прошлом)’

Мн. ч. л. м асы на ' ‘мы умы- масы наць  ‘мы умылись
лись’ (в прошлом)’

иасы да’ ‘вы умы- масыдаць  ‘вы умылись 
лись’ (в прошлом)’

масыд' они умы- масыдаць  ‘они умы
лись’ лись (в

прошлом)’
2) Нгамда(сь) ‘усесться’, основа тамда  (показатель типа 

спряжения — суффикс -и)
Н е о п р е д е л ё н н о е  П р о ш е д ш е е  в р е м я

в р е м я
Ед. ч . л. нгамдаюе? ‘я уселся’ нгамдаюваць  ‘я уселся (в

прошлом)’
нгамдаян. ‘ты усел- нгамдаянась  ‘ты уселся (в 

ся’ " прошлом)’
нгамдай’ ‘он усел- нгамдаяць ‘он уселся (в 

ся’, ‘она прошлом)’,
уселась’ ‘она уселась

(в прошлом)’
Дв. ч. л. нгамдаяни' ‘мы (двое) нгам даянинзь  ‘мы (двое)

уселись’ уселись (в
прошлом)’

кгамдаядгС ‘вы (двое) нгамдаядинзь  ‘вы (двое) 
уселись’ уселись (в

прошлом)’
нгам даяха* ‘они(двое) нгамдаяхаизь  ‘они (двое) 

уселись’ уселись (в
прошлом)’

Мн. ч. л. нгамдаяна' ‘мы усе- нгамдаянаць  ‘мы уселись
лись’ (в прошлом)’

нгамдаяда’ ‘вы усе- нгамдаядаць  ‘вы уселись 
лись’ (в прошлом)’

пгамдаяд’ ‘они усе- нгамдаядаць  ‘они уселись 
лись’ (в прошлом)’

Из сопоставления между собой трёх различных систем лич
ных форм спряжения глаголов закономерным представляется 
вывод о связи между типом спряжения и особенностью 
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сочетания личных глагол ьных форм каждого типа с формой 
прямого объекта.

В связи с этим один и тот же глагол ненецкого языка 
может спрягаться по всем трём типам, в зависимости от от
ношения его к прямому объекту. Положение это может быть 
легко продемонстрировано на целом ряде переходных глаго
лов. Возьмём для иллюстрации глагол ма'ла(сь) ‘собрать’, ‘со
браться’. Например:

1) Мимандо' сер' нгока тудаком м а 'л а в ы ’. ‘По пути они 
собрали много грибов’.

2) Нгока мядондам мякандо’ м а ’л а вы д о \  ‘Они собрали 
в свой чум много гостей’.

3) Тыяк ядэлавахана юрмян хибяри м а 'л а в ы д ’. ‘На узкой 
улице собралось около сотни людей’.

В первом предложении глагол ма’ла(сь) присоединяет к 
своей основе показатель 3-го л. мн. ч. для ! типа спряже
ния, во втором — тот же личный показатель, но уже для II 
типа спряжения, в третьем — показатель того же лица и числа, 
но уже для III типа спряжения.

Система спряжения глаголов, идущих по I типу, может 
рассматриваться как безобъектная система спряжения. При 
этой системе спряжения в личной глагольной форме заклю
чается указание лишь на действующее лицо и на число этого 
лица. Спрягающиеся по этому типу переходные глаголы со
четаются с объектом, выраженным в предложении особым 
словом в соответствующей форме и занимающим в предложе
нии всегда определённое место, в силу чего включение в лич
ную глагольную форму особого показателя объекта было бы 
излишним.

В противоположность безобъектной системе спряжения си
стема образования личных форм глаголов, спрягающихся по
II типу, может с полным основанием рассматриваться как 
система объектного спряжения. При этой системе в каждой лич
ной глагольной форме отмечается не только действующее 
лицо (первое, второе, третье) и число действующего” лица 
(единственное, двойственное, множественное), но также 
объект, на который переходит действие данного глагола, и 
число этого объекта.

Сравнить:
1) Нгопой халям  х а д а \  мякандо' ха н а д о ’. ‘Одну рыбу 

добили (они многие), в чум свой (её) отнесли (они многие)'.
2) Сидя ха ля м  хода', мякандо' х а н а н га х а ю д д '. ‘Двух рыб 

добыли (они многие), в чум свой (их двух) отнесли (они 
многие)’.

3) Нгока ха лям  хада ', мякандо' х а н а я д о '. ‘Многих рыб 
добыли (они многие), в чум свой (их многих) отнесли (они 
многие У.
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Включение в личную глагольную форму специальных по
казателей объекта при этой системе спряжения обусловли
вается: 1) либо отсутствием в предложении особого слова для 
выражения прямого объекта, в силу чего указание на него 
даётся лишь в личной форме глагольного сказуемого, 2) либо 
нарушением обычного порядка слов в предложении, в рез)'ль- 
тате чего прямое дополнение помещается не на о б ычном для 
него месте, 3) либо выражением прямого объекта необычной 
для него формой, 4) либо, наконец, восприятием объекта как 
вполне конкретного, определённого.

Что касается системы спряжения глаголов III типа, то от
личительной её особенностью является полная невозможность 
сочетания спрягающихся по этому типу глаголов с прямым 
объектом, в силу чего даже переходные глаголы, присоеди
няя к своей основе личные показатели для III типа спряже
ния, теряют свою переходность.

П р и м е ч а н и е. В этой связи заслуживает особого внимания 
то обстоятельство, что в отдельных случаях можно наблюдать оформ
ление непереходных глаголов личными суффиксами для II (переход
ного) типа спряжения. Например:

1) Мяканда варилабт еда. 'Он побежал в свой чум*.
2) Вэнекоми янамбоковна ты' ягабт нгылня' т абелабт а- 

нггуда. ‘Собака моя потихоньку поплетётся в подветренную сторону'
3) Нгамгэ сянаку 'н гахаю н?  'Зачем я играл (с ними двумя)?’

НАКЛОНЕНИЯ

Помимо форм изъявительного наклонения, рассматривае
мых нами в предыдущих разделах, наиболее распространены 
в ненецком языке формы следующих наклонений: 1) повели
тельного, 2) сослагательного, 3) побудительного, 4) предпо
ложительного, о) предположительно-долженствовательного.

1. Повелительное наклонение
В повелительном наклонении, так же как и в изъявитель

ном, различаются три системы личных суффиксов в зави
симости от того, по какому типу спрягается тот или иной 
глагол. В связи с этим различаются: 1) личные суффиксы, ха
рактеризующие формы повелительного наклонения для глаго
лов, спрягающихся по первому типу, 2) личные суффиксы, 
характеризующие формы повелительного наклонения для гла
голов, спрягающихся по второму типу и 3) личные суффиксы, 
характеризующие формы повелительного наклонения для гла
голов, спрягающихся по третьему типу.

Приводим т а б л и ц у  личных суффиксов для повелитель
ного наклонения по всем трём типам спряжения ненецкого 
глагола:
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Т и п  с п р я ж е н и я Лицо

Ч и с л о  л и ц а

Единствен
ное

Двойствен
ное

Множествен
ное

Первый 2 _ * -ди’ -да’
3 -я -йха’.-яха’ -я*

Второй

! Ед. число 
объекта

2 1: -д! -ри’ -ра’
3 1-мда -мди* -мдо’

Дв и мн. числа 
объекта

2 -н’ -ди’ -да’
3 -дамда -дамди* -дам до’

Третий 2 -д* -ди* -да’
3 -мд’ -хамд* -дамд*

Как видно из приведённой таблицы, в ненецком языке 
имеются самостоятельные формы повелительного наклонения 
не только для 2-го, но также и для 3-го лица. Например:

тоходаная  ‘пусть он учится', ‘пусть она учится’ 
т оходанаяха ’ ‘пусть они (двое) учатся’ 
тоходаная’ ‘пусть они учатся’

Личные суффиксы повелительного наклонения присоеди
няются к глагольным основам тем же способом, что и личные 
суффиксы изъявительного наклонения. Исключение составляет 
форма 2-го л. ед. ч. В этой форме личные суффиксы во всех 
типах спряжения присоединяются непосредственно к основе 
глагола, вне зависимости от того, к какому классу по осо
бенностям своего строения относится та или иная глагольная 
основа.2

При образовании формы 2-го л. ед. ч. у глаголов, спря
гающихся по первому тину, наблюдается ряд особенностей. 
Отметим основные из них:

1) У ряда глаголов I класса, основа которых оканчивается 
на неустойчивый звук а, п р о и с х о д и т  в ы п а д е н и е  этого 
к о н е ч н о г о  г л а с н о г о ,  в силу чего суффикс гортанный 
смычный присоединяется к предшествующему согласному. На
пример:

1 В сочетании с конечным гортанным смычным (’) глаголов 2-й группы
II класса суффикс -д оглушается в -т .

2 Исключение составляют лишь глаголы III типа с основой на согласный 
звук. Например:

нулць ‘остановиться’ основа нул'- 
нбйлць ‘пойти пешком’ * яЪал*- 
я'малць ‘не смочь* „ я'мал'-
маланзь ‘окончиться* , малая-
есамзь ‘вспыхнуть’ * есам- и т. п.
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тоходана(сь) ‘учиться’ тоходана тдХодан> 
пина(сь) ‘бояться’ пина пин'
тэва(съ) ‘достичь’, тэва т эв’

‘дойти’

2) У некоторых гл аголов I класса, имеющих в основе меж- 
слоговой гортанный смычный, н а б л ю д а е т с я  я в л е н и е 
б е г л о с т и  г л а с н о г о. Например:

О с н о в а  2- е  л. е д . ч.
ня'ма^ь) ‘схватить’, ‘поймать’ н я ’ма н я ’ам'

3) Двусложные и многосложные глаголы с основой на о 
перегласовывают конечный о  в у .  Например:

О с н о в а  2 - е  л. ед , ч.
сянако(сь) ‘играть’ сянако сянаку’
толангго(сь) ‘читать’ толангго т оланггу*
хонё(сь) ‘спать’ хонё  (хо н 'о ) хоню* (х о н 'у ')
нгамдё(сь) ‘сидетьʼ нгамдё (нгамд'о) нгамдю' (кгамд’у*)
хаё(сь) ‘остаться’ хаё  {хайо) хаю ’ (х а й у ’)

П р и м е ч а н и е .  При образовании формы 2-го л. ед. ч. повели
тельного наклонения от глагола тось также происходит чередование 
конечн )го о основы с у , хотя' глагол этот и является односложным.

О с н о в а  /2-е л. ед. ч. 
тось ‘придти’, ‘приехать’, ‘прибыть’ то ту'

4) Конечный а  основы глаголов на -мба, -ба  и -па  и ко
нечный а  основы глаголов вида длительного действия пере
гласовывается в у ,  при чём предшествующий согласный (б  или 
п ) смягчается. Например:

О с н о в а  2 - е  л, е д . ч.
сюрба{сь), сюрмба{сь) сюрба, сюрмба сюрбю\ сюрмбю ’ 

‘бежать’, (с’у р б 'у ’, с 'у р м б 'у ’)
мипа{сь) ‘отдавать’ мипа мипю ’ (м ип'у')

б') У глаголов 1-й группы II класса с основой на -м  на
блюдается чередование конечного м  основы с в. Например:

О с н о в а  2 - е  л. ед . ч,
савумзь 'поправиться’, ‘выле- савум- савув’

читься’
нгамзь ‘съесть’ нгам- нгав’

О с н о в а  2 - е  л. е д .  ч,
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6) У глаголов 1-й группы II класса с основой ка -н  наблс- 
д а ется переход конечного я  осногы в и. Например:

О с н о в а  2 - е  л. ед . ч.
ханзь ‘позвать’ ха н - хай?
нинзь  ‘идти’ мин- м ий ’
сянзь ‘жалеть’ с ян- сяй’

7) У глаголов 2-й группы II класса с основой на -/>’ и -л ’ 
форма 2-го лица ед. ч. повелительного наклонения совпадает 
с формой основы. Например:

О с н о в а  2 - е  л. ед . ч.
ядэрць ‘ходить’ ядэр’ яд эр'
ярць ‘плакать’ яр’ яр'
тюхулць  ‘достать’, ‘вынуть’ т ю хул ' т ю хул '
8) У глаголов 2-й группы II класса, конечный гортан

ный смычный которых следует за гл асным звуком, форма
2-го л. ед. ч. повелительного наклонения в первом типе спря
жения образуется от второй основы, получающейся в резуль
тате чередования конечного гортанного смычного основы со' 
звуком с. Например:

О с н о в а  2 - е  л. е д . ч .
манэць ‘увидеть’ первая основа ма- манэс’

нэ'-, вторая осно
ва манэс-

миць ‘отдать’ первая основа мис’
м и’-, вторая осно
ва мис-

Большое своеобразие при образовании форм повелитель
ного наклонения наблюдается у глагола хэсь ‘пойти’, ‘поехать’, 
‘уйтиʼ, ‘уехать’, ‘отбыть’, основа х э -:

Е д. ч. л. Д в . ч. л. Мн. ч. л.
2-е л. хань' ха яд и ’ хаяда'
3-е л. л эя  х э я х а ’ х э я '

У глагола нгэсь в значении ‘быть’ (основа нгэ-) при обра
зовании форм.повелительного наклонения для 2-го лица всех 
чисел конечный э  основы изменяется в а:

нга* ‘будь’
нгади’ ‘будьте (вы двое)’
нгада’ ‘будьте’

Форма 3-го лица во всех числах образуется от неизменной 
основы:
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нгэя  ‘пусть он будет’
‘пусть она будет’ 

н гэ я х а ’ ‘пусть они (двое) будут’ 
нгэя’ ‘пусть они будут’

Формы повелительного наклонения глаголов, спрягающихся 
по второму типу, образуются с помошью тех же характери
зующих число объекта показателей, что и личные формы 
изъявительного наклонения:

суффиксы -х-ю , -н г а х а ю — для лв. ч. объекта
суффикс -й  или перегласовка конечного гласного основы — 

для мн. ч. объекта.
Некоторые особенности в своём образовании проявляет 

■ри этом также форма 2-го лица ед. ч..
1) показателем двойственного числа объекта, в этой форме 

является не суффикс -н га ха ю , как в остальных формах, а суф
фикс -х-ю . Например:

ха на ха ю н  ̓ ‘увези (их двоих)’, но ханан гахаю да ' ‘увезите
(их двоих)’

ха д а ха ю н ’ ‘убей (их двоих)’, но хадангахаю ди ’ ‘(вы двое)
убейте (их двоих)’ и т. д.

2) суффикс служащий для образования формы
2-го лица ед. ч. при мн. ч . объекта, присоединяется непосред
ственно к глагольной основе,1 в то время как в остальных 
формах личные суффиксы присоединяются к показателю мно
жественного числа объекта. Например:

хапан' ‘увези (их многих)’, но ханаядам да  ‘пусть (он)
увезёт (их многих)’

хадан’ ‘убей (их многих)’, но хадаядам до' ‘пусть (они)
убьют (их многих)’

Формы повелительного наклонения глаголов, спрягающихся 
по третьему типу, образуются теми же способами, которые 
имеют место при образовании личных форм времён. Исключе
ние составляет опять-таки форма 2-го лица ед. ч.

У глаголов с основой на гласный звук форма эта, в отли
чие от остальных личных форм, образуется от неизменной 
основы и без посредства суффикса Например:

юркад’ ‘вставай’, но юркыда' ‘вставайте’ от гла
гола юрка{сь)

нгамдад’ ‘сядь’, но нгамдъяди' ‘сядьте (вы двое)’
от глагола нгамда(сь)

юсибтад' ‘ляг’ от глагола юсибта(сь)
лабцед' ‘принимайся’ от глагола лабце{съ)

3 Исключение составляют глаголы 2-й группы II класса, конечному гор
танному смычному основы которых предшествует гласный звук.
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у  глаголов с основой на согласный звук личный суффикс
2-го л. ед. ч. присоединяется к основе глагола с помощью со
единительного гласного; конечный гортанный смычный основы 
при этом утрачивается. Например:

подерад' от глагола подерць, основа подер'- 
нулад' „ „ нулць, „ н ул '-

О б р а з ц ы с п р я ж е н и я  г л а г о л о в  в п о в е л и т е л ь 
н о м  н а к л о н е н и и

Первый ти п спряжения
1) Иле(съ) ‘жить’ (основа иле)  (глагол I класса)

Ед. ч. л. Д в . ч. л . Мн. ч. л.
2-е л. иле' иледиʼ иледа'
3-е л. иле я  иле я х а 1 илея'

2) Минзь ‘идти’ (основа м ин-) (глагол 1-й группы II класса)
Ед. ч. л. Д в . ч. л. Мн. ч. л.

2-е л. май* м ингади ’ ми нгада'
3-е л. м и н га я  м и н га я х а ’ м и н г з я ’

3) Савумзь ‘поправиться’, ‘улучшиться’, ‘выздороветь’ (ос
нова савум -) (глагол 1-й группы II класса)

Ед. ч. л. Д в . ч. л. Мн. ч. л.
2-е л. савуз’ савумади' савумада’
3-е л. савумая савумаяхеС савум ая’

4) Ярць ‘плакать’ (основа я р ’ ) (глагол 2-й группы II класса)
Ед. ч. л. Д в . ч. л. Мн. ч. л.

2-е л. яр’ ярнга д и ’ ярнгада’
3-е л. я р н га я  я р н г а я х а ’ я р н га я '

Второй тип спряжения
1) Хада(сь) ‘убить’ ('основа хада)  (глагол I класса) 

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  о б ъ е к т а  
Ед.  ч. л. Дв .  ч. л. Мн.  ч. л.

2-е л . хадад хадари1 хадара'
3-е л. хадам да хадамди’ хадам до’

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  о б ъ е к та 
Ед.  ч. л. Дв .  ч. л. Мн.  ч. л.

2-е л. ха д а ха ю н ’ хадангахаю ди ' хадангахаю да '
3-е л. хадангахаю - хадангахаю дам ди ’ хадангахаю дам до '

дамда
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М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  о б ъ е к т а  
Ед.  ч. л. Д в. ч. л. Мн.  ч. л.

2-е л. ха д а и ' х  ада яд  и' хадаяда’
3-е л. хадаядам да хадаядам ди' хадаядамдо'

2) Миць ‘отдать’ (основа м и ’-) (глагол 2-й группы II класса)

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о  о б ъ е к т а  
Ед.  ч. л. Дв .  ч. л. Мн.  ч. л.

2-е л. м ит  м и'нгари1 м и'т а р а '
3-е л. м и’нгам да  ми'пгамди? м и 'нгям до '

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  о б ъ е к т а  
Ед.  ч. л. Дв .  ч. л. • Мн.  ч. л.

2-е л. ми' н га х а ю и ' м и 'н га ха ю д и ’ м и 'пгахаю до ’
3-е л. м и 'нгахаю - м и 'нгахаю дам ди ' м и 'нгахаю д ам до '

дам да

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  о б ъ е к т а  
Е д . ч. л. Д в . ч. л. Мн.  ч. л.

2-е л. м и 'я и ’ м и’яди ’ м и'яда'
3-е л. м и'ядам да м и'ядам ди' м и 'ядам до ’

Третий тип спряжения

1) Нгамда(сь) ‘сесть’, ‘усесться’ (основа т а м д а )  (глагол 
I класса)

Е д . ч. л. Д в . ч. л. Мн. ч. л.
2-е л. нгамдад' нгамдаяди' нгамдаяда’
3-е л. нгамдаямд' нгам даяхам д' нгамдаядамд'

2) Юрка(сь) ‘встать’, ‘подняться’ (основа ю р ка )  (глагол
I класса)

Е д. ч. л. Д в. ч. л. Мн. ч. л.
2-е л. юркад' ю окы ди' ю рныда’
3-е л. ю ркы м д ’ ю ркъяхам д ’ ю ркы дам д'

3) Нулць  ‘остановиться’ (основа н у л ’-) (глагол 2-й группы
II класса).

Е д. ч. л. Д в . ч. л. Мн. ч. л.
2-е л. ну лад ' нулъяди ’ ну ль яда '
3-е л. нулъямд' нулъяхам д ' нулъядам д ’
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1) Сававна м анзарадаЧ  ‘Хорошо работайте!’
2) Н яна' то я ’! ‘Пусть они придут  к нам!’
3) Н гам дю ', н гам дю 7  ‘Сиди, сиди!’
4) Тюкоход хэвня ’ х а н ь ’\ ‘Ступай прочь отсюда!’
5) Тохолкодахаданд намдвэмд вадет\ 'Расскажи, что слы

шал ты от своего учителя!’
6) Варкра’ х а я . . .  Н я 'м а р а ’, н я ’м а р а ’! ‘Медведь ушёл . . .  

Держите его, держите!'
7) Тет. сэракомда подернгам да! ‘Пусть он запряж ёт  че

тырёх своих белых (оленей)Г
8) Н гамдад'! 'Садись!’
Личные суффиксы повелительного наклонения присоед и

няются нередко не непосредственно к глагольной основе, 
а через посредство суффиксов -х -р ’ (для глаголов I класса), 
-гар’ (для глаголов 1-й группы II класса), -ка р ' (для глаго
лов 2-й группы II класса). Образованные с помощью этих суф
фиксов формы повелительного наклонения имеют значение не 
повеления или приказания, а п р о с ь б ы  или п о ж е л а н и я .  
Например:

1) Мят т ю х у р \  *Войди-ка в чумʼ.
2) Т олахарт . 'Прочитай-ка’.
3) Тубкам. т а х а р ’. ‘Принеси-ка топор’.
4) С ы р ка р н га д и '! ‘Посмотрите-ка!' или ‘Посмотрите, по

жалуйстаГ
5) Нгэцяхаданд намдвэмд вадекарт\ ‘Расскажи-ка, что 

ты слышал от своего отца’.
6) Н юдякоця харад нём тоебта манзь ханада: — Лака- 

мбой тарпхарад’1 ‘Он постучался в двери маленького домика 
и сказал: — Выйди-ка на минутку!’

Формы эти представляют собой некоторую разновидность 
повелительного наклонения, и, как нам кажется, нет достаточ
ных оснований для выделения их в особое наклонение (про
сительное).

2. Сослагательное наклонение
Сослагательное наклонение имеет своим оформителем суф

фикс -и. Показатель сослагательного наклонения вставляется 
между основой глагола и личными суффиксами как для не
определённого, так и для прошедшего времени. Суффикс -и 
присоединяется непосредственно к основе глагола. У глаго
лов II кл асса суффикс -к отделяется на письме от конечного 
согласного основы твёрдым знаком. Формы сослагательного 
наклонения используются в трёх значениях:

1. В значении собственно сослагательного наклонения

П р и м е р ы у п о т р е б л е н и я  л й ч н ы х ф о р м  п о в е л и 
т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я
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(обычно в сочетании с личными суффиксами прошедшего вре
мени). Например:

1) Н яна ’ т оинась. 'Пришёл бы, ты к нам’.
2) М анэ’ивась хуркавна тыд лэтмбаредасъ. ‘Посмотрел бы 

я, как будешь ты к араулить оленей’.
В предложении формы сослагательного наклонения упо

требляются нередко в сочетании с формами п ричастия совер
шившегося действия и с условными формами герундия.

Примеры:
1) Ныхысяда хибяри тарця серкапг енасялмы нгэвы нгэ- 

ись. ‘Слабый человек впал бы от этого в отчаяние’.
2) Няна' товы нгэб’нанд саеа нгэвы нгэись. ‘Если бы ты 

пришёл к нам, было бы хорошо’.
3) Хавэдм нгэидам зь  вэнекова’ нивы нгэЗта т у’. ‘Пропал 

бы я, если бы не пришла наша собака’.

2. В значении повелительного наклонения (чаще в сочета
нии с личными суффиксами неопределённого времени).

1) Нгамгэ хадкэна нгэб’ си’ми сидеин\ ‘Если что-нибудь 
случится, разбуди  меня!’

2) М аня  ̓ няна’ т оада'\ ‘Приезжайте к нам!’
3) Пэвсюмдёхона м якани т оинэй\ ‘Приходи  вечером ко мне 

домой!’
4) Нюрте’енанда нгамгэхэвам нгам ъин. *Съешь сначала 

что-нибудь’.
5) Париденя хоба лабцакомд счндат нгун т екалъ ир . ‘Чёр

ный лоскут шкуры зат кни  за передние шесты’.
6) Пыдо' т аняна илеиць, нгэрм серота сер' н гули’ изу-  

чиидонзь, маня’ няна’ хэт аидонзь. ‘Пусть они  там поживут, 
пусть всё изучат, пусть расскаж ут  нам’.

3. В значении побудительного наклонения (обычно в соче
тании с личными суффиксами для 1-го лица).

Примеры:
1) Н ернякуй тюндко нид салъ иваць  — нумда пэвсюмя. 

‘Цай-ка я  вернусь с виднеющегося впереди бугорка — уже тем
неет’.

2) Тебта’ ям д а и н а ’. ‘Давайте  завтра перекочуем’.

3. Побудител ьное наклонение

Формы побудительного наклонения выражают п о б у ж д е 
ни е ,  п р и з ы в к совершению какого-либо действия. На рус
ский язык они могут переводиться с помощью слов: «давай*, 
„давайте". Побудительное наклонение образуется с помощью 
суффикса -х - (для глаголов I класса), -га (для глаголов 1-й
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группы II класса), -ка (для глаголов 2-й груп пы II класса). 
Суффикс побудительного наклонения вставляется между осно
вой глагола "и личным показателем. У глаголов I класса на
блюдается при этом действие закона ассимиляции гласных. 
Формы побудительного накло нения употребительны лишь 
в первом лице.

Примеры:
1)  Саваркавна т о хо д а н ха в а ’1 'Давайте будем  лучше 

учиться!’
2) Ш колан хэхэва'1  ‘Давайте-ка пойдём в школу!’
3) Мят т ю хуваЧ  ‘Давайте войдём в чум!'
4) Сидянгэ ехэяи'1  ‘Давай будем вдвоём караулить 

оленей!’
5) Тюкон нгэсохова’\ ‘Давайте здесь остановимся!'.

4. Предположительное наклонение
Формы предпол ожительного наклонения используются для 

выражения действий, в отношении которых можно высказывать 
только п р е д п о л о ж е н и е ,  но не уверенность . Поэтому на 
русский язык формы эти переводятся с помощью таких слов, 
как: „кажется1*, „будто бы “, „оказывается", „видать”, „словно", 
„повидимому“, „должно быть", „наверное" и т. п.

Образуются формы предположительного наклонения с по
мощью суффикса -кы , который присоединяется не непосред
ственно к основе глагола, а к формам причастий совершающе
гося или совершившегося действия (суффиксы -на, -да, -та, 
-вы, -мы). При замыкании слога, в силу присоединения к суф
фиксу -кы  личных показателей, конечный ы  суффикса пере- 
гласовывается в э. Например:

иленакы  ‘он, должно быть, живёт’, но
иленакэн ‘ты, должно быть, живёшь’.
Что касается конечного ы  в суффиксе -вы, то-он при со 

четании с суффиксом -к ы  всегда перегласовывается в э.
Предположительное наклонение имеет все личные формы 

для всех типов спряжения в неопределённом, реже в прошед
шем времени.

Примеры:
1) Нгани по нгэсонд ха ёд анакэн . *Долж но быть ты оста

нешься до следующего года’.
2) Н яхарцян мунм н га м д а кы . ‘Куска три он, кажется, 

съел'.
3) Тикы хасава хахаяда нгэсыхыд т овэкы . ‘Этот мужчина 

пришёл, повидимому, из ближнего посёлка’.
4) Сававна и лен а кэн . ‘Ты, видать, хорошо живёшь'.
5) Та мальнггана вэвавна илевэкэн . ‘В то время ты, навер

ное, ж ил плохо’.
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Суффикс причастия совершающегося действия придаёт лич
ной глагольной форме предположительного наклонения отте
нок несовершенности. Напротив, суффикс причастия совер
шившегося действия сообщает этой форме значение совершен
ности.

П р и м е ч а н и е .  Предположительность действия с некоторым от
тенком утверждения может быть выражена также с помощью суф
фиксов -ванкггабя,-м аннггабя. Например:

1) Полярникнгэ хэван хадри' харваван н ггабяда\ ‘Вам, наверное 
хочется стать полярниками’.

2) Хибяхартад ниваннггабя пин\ ‘Он, наверное. никого не 
боится’.

3) Хадри' сит хибяхава т охолаваннггабя. Кто-то тебя научил, 
наверное\

4) Ихинянда ма’ нивг: — Хвбидя м эбем аннггабя. ‘Она поду
мала:— Наверное, медведь сильный’.

5) Хаерта пи ерня хэсь Едэй ян нулт аваннггабява'. Теда' Едэй. 
янд, Вайгачанд понггана м зеаннггабява'. ‘Когда солнце будет на 
полуночи, мы, пожалуй, к Новой Земле пристанем. Теперь мы, 
вероятно, находимся между Новой Землей и Вайгачём*.

5. Предположительно-долженствовательное наклонение
Формы предположительно-долженствовательного наклоне

ния используются по отношению к действиям, которые по пред
положению говорящего кто-то должен совершить.

Образуются формы предположительно-долженствователь- 
ного наклонения с помощью суффиксов -б цу , -су, -цу. Встав
ляются эти суффиксы между основой глагола и личными гла
гольными показателями. Например:

1) Таня’ пябц ум и '. ‘Туда следует нам (двоим) направиться*
Туда придётся нам  (двоим)направиться ' .

2) Янимдавыни тыд ханабцуд. ‘Тебе следует , повидимому, 
угнать объезженных мною оленей’.

3) М але товэнаню’ сенггабцун. ‘Уж если пришёл, при- 
дётся тебе, повидимому, переночевать\

Наиболее распространённым является образование форм 
предположительно-долженствовательного наклонения не непо
средственно от основы глагола, а посредством суффиксов -л>/Л 
-гар’, -кар*, при помощи которых образуются также особые 
формы повелительного наклонения.

Примеры:
1) Хаданда еаеравам нгатехэрцюдм. ‘Придётся мне, ло- 

ж алуй , посождать, пока пройдёт пурга’.
2) Сшгаа ханггарцюва\ 1Нам следует , пож алуй , его яя- 

зватъ\
В некоторых случаях формы с суффиксом исполь

зуются в значении предположительности с оттенком просьбы.
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1) Нгани по нгэсонд н га т е б ц у р ? ‘Не сможешь ли подо
ждать до будущего года?’ *Может бить, подождёшь до буду
щего года?’

2) Тангок подерпададами тпабцун? 'Не можешь ли  дашь 
<ещё столько же оленей для упряжки?’ 4Может быть, дашь ещё 
столько же оленей для упряжки?’

В связи с формами наклонений рассматриваются обычно 
ф ненецком языке и формы а у д и т и в а .  Аудитив образуется 
с помощью суффиксов -во \ -вон(о') (для глаголов I класса) и 
-м о \  -м о щ о ') (для глаголов II класса). Суффиксы, служащие 
для образования аудитива, присоединяются непосредственна 
к основе глагола. П ри этом у глаголов 1-й группы II класса 
{как и во всех аналогичных случаях) наблюдается утрата ко
нечного сонорного звука основы.

Чаще всего аудитив служит для выражения действий, уста
навливаемых лишь на основании их слухового восприятия.

Так, например, можно не увидеть пришедшего, но заклю
чить об его приходе по шуму шагов, звуку голоса. Можно 
<не увидеть собаки, но услышать её лай и на основании этого 
заключить о наличии собаки. Можно не увидеть падения де
рева, но узнать о нём на основании услышанного треска и т. п. 
Во всех этих и подобных им случаях употребляются в не
нецком языке формы аудитива. На русский язык формы эти 
«переводятся обычно с помощью слов: „слыхать*, „слышно" и т.п.

В связи с особенностью своего употребления формы ауди
тива не могут относиться к 1-му лицу. Чго же касается форм 
.аудитива для 2-го и 3-го лиц, то они образуются не с помощью 
личных, а с помощью лично-притяжательных суффиксов (см. 
на стр. 97). В силу этого формы аудитива не являются в не- 
«ецком языке формами спряжения, а должны быть отнесены 
к глагольным именным образованиям1.

Наиболее употребительны формы аудитива по отношению 
к третьему лицу во всех трёх числах.

Примеры:
1) Тюкохона пговондо\ 'Они, слыхать, сюда п р и ехали \
2) Нгэвани ниня марна, нгамгэхэва хам зед авононда . 

'Что-то, слыхать, с треском упало  над моей головой’.

Примеры:

1 Сравнить с такими, например, предложениями:
1) Нгопой яльня. Ян хахая лаханабат л а х а  на вон' ни’ со*. Ючень 

шумно. Даже когда рядом разговариваешь, разговора не слышно\
В приведённом предложении форма л а хана вон (мн. ч. лаханавон*) яв

ляется именным образованием (ср. с глаголом лахана(съ) ‘разговаривать’) 
и выступает в роли подлежащего.

2) Ты1 на* ервсявонггад нгадъбяна' тэ'на мэва'. ‘Чтобы олени не были 
без хозяина, вот мы в оленьем стаде*.

3) Недкоди* нюди* нам зевонггаданда Яля ядком нибетанакы. ‘Дочка 
их, чтобы не быть ей без имени, называется, невидимому, Солнечным скатом3.
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3) Пихий пихиня сидя не ла ха ка кур м о п д 'л ’ ‘На улице, 
слыхать , разговаривают  две женщины’.

4) Н яби не м ам онда:— Хадакэй ’, сыркар’, сыркар’, пыда 
т а’ляю ' нгэдалэй’. ‘Одна женщина, слыхать, сказала: — Ба
бушка, смотри, смотри, он сюда едет’.

5) Н ихива нгл’на вэн сьшггрё’ с у л м о н о и д о \  ‘Невдалеке по
слышался собачий лайʼ.

Формы аудитива используются и для выражения действий, 
воспринимаемых с помощью других органов чувств (например, 
о боняния), а также для выражения различных ощущений, чув
ства боли и пр.

Примеры:
1) Нгамгэхэва нгэвахани т ебвонда. ‘Что-то попало  мне 

в голову’.
2) Н гэвахани тэрв нгадимы, тянёмбовна евонда. ‘На голове 

у меня появилась шишка, было немного больно’.
3) Тей. синзебтевы сятаний нгуданда пикця тэри н и н г - 

гарм онда . ‘Отмороженный вчера большой палец левой руки 
ныл’.

4) Лэркаб/п’ хибяхава  сита т ирцьпавонда . ‘Вдруг чув
ствует, кто-то его толкает’.

5) Н ё ямбё т озонданю ’. ‘Ведь чувствуется, как от две
рей пахнуло  холодом’.

Иногда формы аудитива используются и в переносном 
смысле, чтобы подчеркнуть, что об этом само действующее 
лицо не знает, а только слышало от других. Например:

1) Яво' т яхана картофель т а н яво н д а . ‘За морями есть, 
слыхать, картофель’.

2) Хады пэдарахана т ан яво н д а , хады пя нгылна таряв 
т а н яво н д а . ‘Есть, слыхать, в лесу ель. Под елью есть, слы
хать, белка’.

ГЕРУНДИЙ
Вслед за А. Кастреном мы обозначаем термином .герундий* 

довольно сложную и многообразную категорию, которая слу
жит для выражения как добавочного зависимого действия, так 
и наиболее общего представления о действии или состоянии.

Форм герундия в ненецком языке две:
1) неопределённая форма герундия и 2) условная форма 

герундия.
Н е о п р е д е л ё н н а я  ф о р м а  г е р у н д и я  имеет своим 

показателем суффикс ~сь. В сочетании с основами 1-й группы
II класса суффикс этот принимает форму -зь, а в сочетании 
с основами 2-й группы II класса — форму -ць.

В зависимости от контекста неопределённая форма герун
дия может иметь различные значения и переводится различ
ными категориями русского языка.
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Так неопределённая форма герундия может употребляться 
для выражения д о б а в о ч н о г о  з а в и с и м о г о  д е й с т в и я  
и обозначать отношения, близкие к тем, которые в ряде язы
ков, в том числе и в русском, характеризуются формой деепри
частия. Например:

1) Сидер’ син сы рць пыда м а:— Сарё пудабтыльС. ‘Г ляд я  
в окно, она сказала: — Стал накрапывать дождь’.

2) С ейна хэсь  нгарка пя паханд нгамдыв’. ‘Испугавшись,. 
я присел к корню большого дерева’.

3) Тарцям м анэць ирими тамна т ю 'у’ танай'. ‘Увидев это,, 
дед мой поднялся ещё выш е.1

Действие, выраженное герундием, может не относиться к под
лежащему данного предложения. Например:

1) Игодь’ еадини ёльцехэва  нини пей пеиба пя’. ‘Едва я 
окончил свои слова, товарищи мои начали аплодировать (до
словно: едва слова мои окончив-то, товарищи мои начали 
аплодировать)’.

2) Небянда мят  т ю хува  хасава нгацекы не няханда ма: 
—Ш колан хэхэни’. ‘Когда мать его вошла в чум (дословно: 
матери его в чум воадя-то), мальчик сказал своей младшей 
сестрёнке: — Пойдём-ка мы в школу’.

П р и м е ч а н и е .  В значении деепричастия используются в ненец- 
ком языке также сочетания глагольного имени процесса действия 
в форме род. п. личн.-прит. скл. с именем сер* ‘дело*. Например:

М ят  т ю ванда сер* пыса. •Войдя в чум, он удивился*.
Пуня’ м а м а  нда сер' сипа ядабпга. ‘На обратном пути (дословно:, 

едуна обрагно) он его встретил*.

В ряде случаев через выражение добавочного зависимого 
действия достигается обозначение х а р а к т е р и с т и к и  к а ч е 
с т в а  д е й с т в и я личной глагольной формы. В предложе
ниях этого типа значение формы герундия при переводе на рус
ский язык'’ ближе может быть передано формой наречия. На
пример:

1) Нгамгэ нгэбта нго’ понггава' сангговоць минга. ‘Поче
му-то невод наш тяж ело идёт’.

2) Сит сероць тэмбаранггу. ‘Он тебя хит ро  обманет’.
3) М але х а х а я  тоеонОа. ‘Он уже, слыхать, близко подошёл'
Неопределённая форма герундия нередко употребляется 

в предложении для выражения подлежащего или составной 
части глагольного сказуемого. В этом случае форма герундия 
имеет значение, ближе всего передаваемое на русский язык 
и н ф и н и т и в о м .  Например:

1) М якани хэсь  пяв. ‘Я собрался идти домой’.
1 Как можно видеть и из приведённых примеров, неопределённая форма 

герундия не включает в себя выражения времени. Одна и та же форма в за
висимости от контекста может иметь значение и деепричастия настоящего 
времени и деепричастия прошедшего времени.
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2) Сыра’ нинекав носинзь  пяда. ‘Зимой мой старший брат 
начал промышлять песцов'.

3) Нюр тиртя нганохона т и р ц ь  т уху. ‘Твой сын научился 
летать на самолёте’.

4) Юн падаркана нгамгэм пэрць таравам табадамбидась. 
‘В письме он указывал, что надо делать’.

В этом своём последнем значении неопределённая форма 
герундия может употребляться в предложении также для вы
ражения к а т е г о р и и о п р е д е л е н и я ,  характеризуя признак 
той или ино й и м е н н о й  ф о р м ы  — функции, свойственной 
только категории имени. Например:

1) Х уняна  н ы л а н а  яля . ‘Завтра день отдыха'.
2) Вэсако не ню н е р а н зь  едда мэ. ‘Дочь старика взяла 

котлы, с которыми ходят  за водой\
3) Ё рць понгга идхэвхана  тёны. ‘На берегу развешан невод 

для  ловли  рыбы
В роли определе ния при имени неопределённая форма ге

рундия в современном ненецком языке может употребляться 
параллельно с одной из категорий глагольных имён — именем 
процесса действия. Например:
н ы л а н а  я л я  — н ы л а н а в а  я л я  ‘день отдыха’
м а н за р а  я л я  ~ м а н з а р а в а  я л я  ‘рабочий день’
т о ла н гго  книга  ~ т о л а н г г о в а  е ’эннп  книга ‘книга для чте

ния'
У двусложных и многосложных глаголов I класса в значе

ниях герундия используется обычно форма основы (нередка 
совпадающая с формой 3*го л. ед. ч.). Например:

1) Тамна саваркавна т о х о д а н а  ваторава'. ‘Мы обещали 
учиться ещё лучше’.

2) М аня’ советской яханана' и л е  т яхаринда сава. ‘Хорошо 
жить в нашей советской стране’.

3) Пэдавамда ю ра сюрба пяда. ‘Она побежала, забыв про 
усталость’.

4) Та мальнггана м а н ггб а  илець. ‘Жили они в то время 
бес но*.

5) М айм ба школахандо' сюрби’. ‘Радостно бегут они 
в школу’.

Неопределённая форма герундия, о чём свидетельствует и 
самое её название, не изменяется ни по падежам, ни по лицам, 
ни по числам.

Вместе с тем, категория эта имеет ряд словообразователь
ных форм:

ограничительную, суффикс -ри
уменьшительную, суффикс -к о
сравнительную, суффикс -р к а
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уступительную, суффикс -х-рт
утвердительную, суффикс - х  за
пренебрежительно-сожалительную, суффикс -е и т. д.1
Примеры:
1) Лабтэйко мюд парум 5ари  хыдяком тюхулнга. ‘Она то

ропливо (дословно: торопясь только) достала из ящика ча
шечку’.

2) Хусувзй ялы\ нимня и л е б я д ё р к а  илелтанына'. ‘С каж
дым днём живём мы веселее’.

3) Сяролава мякана н га м д ёхо р т а  революцияхан'а тарана 
манзаямда сертавэда. ‘Д аж е садя в тюрьме, выполнял он 
работу, нужную для революции’.

4) Нгацекэця' сянако м а н э к а за  тэри маймби’. ‘Увидя 
игрушки (дословно: игрушки увиоя-то), ребятишки очень ра
дуются’.

П р и м е ч а н и е . При наличии того или другого словообразова
тельного суффикса показатель герундия обычно не употребляется, так 
же как это наблюдается по отношению к двусложным и многосложным 
основам глаголов I класса. И в том, и в другом случае наличие суф
фикса не обязательно, так как и без него значение формы вполне 
очевидно.

В качестве примеров, когда при наличии словообразовательного 
суффикса встречается тем не менее показатель неопределённой формы 
герундия, можно привести следующие:

1) Нябаконда тоховасъ нгэта ни' партами', ‘Когда пришла его 
старшая сестра (дословно: его старшей сестры придячпо), он разом 
вскочил на ноги’.

2) Ялчнда пэвсюмзъ пчхавась неранди' няна лабтари яхана 
нгопой нгарка мя’. ‘День темнеть как стал, впереди них на ровном 
месте (показался) один большой чум\

Неопределённая форма герундия включает также суффиксы 
глагольных видов.

Неопределённая форма герундия управляет тем же падежом, 
что и соответствующие личные глагольные формы. В силу 
э того герундий со всеми зависимыми от него словами образует 
особый тип конструкции простого распространённого пред
ложения. Например:

1) Н исянда ст о л  х э з х а н а  н га м д ё  хасава нгацекы юн па- 
дарм падбави. 'Сидя за столом своего отца, мальчик писал 
письмо’.

2) С я н  я л я  т я х а н а  н га р к а  м арад  я д эла ва вн а  м анзь  
ням д ядабтаваць. ‘Проходя по улице большого города не
сколько дней тому назад, мы встретили твоего товарища’.

Все зависимые от герундия слова располагаются перед ним. 
В таких предложениях герундий представляет собой как бы 
дополнительный центр предложении, подчинённый основному 
центру предложения — сказуемому.

1 Сравнить со сл эвообразовательными формами имён.
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В одном и том же предложении может быть две или более 
форм герундия. Например:

Сян, мэва ихид м ерець няни н я во т а  т о х о я  си’ми нгамъин. 
‘Съешь меня, разбежавшись несколько раз быстрее, чем ум 
движется’.

При этом одна форма герундия может относиться к другой. 
Например:

Тёнякор мимам да м а д а р ц ь  я 'м а  я х а  ванггхана мирня- 
рида хая. 'Не сумев сдержать своего бега, лисица свалилась 
в реку’.

П р и м е ч а н и е .  Неопределённая форма герундия встречается не
редко в сочетании с теми или иными глаголами движения. В сочета
нии такого рода герундий (или выступающая вместо него форма основы) 
передаёт основное значение глагола, а спрягаемый глагол служит для 
уточнения направления движения.
сю рмба тось ‘прибежать*сюрмба(съ) ‘бежать’, 'побежать'
сю рм ба хэсь 'убежать* т с с ь  ‘придти*, ‘приехать’
сю рмба тэва(съ) ‘добежать’хэсь ‘уйти*, ‘уехать*

тэва(съ) ‘дойти*, ‘достичь* 
сю рмба тарпа(сь) ‘выбежать*тарпа(сь) 'выйти*
сюрмба тана(съ) ‘взбежать*тана(съ) ‘подняться*
сюрмЬа сюрте^съ) ‘обежать’ и т. д. сюрте{сь) ‘обойти кругом’

К неопределённой форме герундия примыкает в ненецком 
языке и форма с суффиксом -ванзь  (так называемый с у п ин). 
Употребляется эта форма для выражения ц е л и  д е й с т в и я  
и имеет значение инфинитива.

Примеры:

1) Т о хо д а н ва н зь  то, ‘Он приехал, чтобы учит ься\
2) М анзараванзъ  х а я \  ‘Они поехали, чтобы работать\

В сочетании с основами глаголов II класса суффикс -ва н зь  
принимает форму -м анзы

1) Си'ми т у д а к у м а н зь  нгэдараць. ‘Меня послали, чтобы 
собирать грибьС.

2) Нго5кад ёрм анзь  ядэрнгаваць. "Мы часто ездили, чтобы 
ловить рыбу сетями\

Форма с суффиксом -ва н зь  (-м а н зь ) встречается часто 
в сочетании с глаголом мэсь, который имеет в этом случае 
значение ‘хотеть’, 'собираться’.

1) Март хэва н зь  мэ. ‘Он хочет ехать в город’.
2) М але н га во р м а н зь  мэйдо\ ‘Они уже есть собираются’.

П р и м е ч а н и е .  В значении инфинитива используется также форма 
дат.-напр. п. имени процесса действия в сочетании с личными формами 
глагола харва(сь) 'хотеть*. Например:

Тоходанван харва. ‘Он хочет учишься\
М аяза р а ва я  харва'. 'Они хотят работать*.
Сянакован харбелы\ ‘Она захотела играть.
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Очевидно, и эта форма, и форма с суффиксом -ванзь (-м а н зь)  
генетически связаны как между собой, так и с неопределённой 
формой герундия.

У с л о в н а я ф о р м а г е р у н д и я  имеет своим показателем 
суффикс -б’, для глаголов 2-й группы II класса— п \

Условная форма герундия образует лично-притяжательные 
формы для всех трёх лиц во всех трёх числах. Формы эти 
представляют собой сочетание суффикса -б* (-л’) с лично
притяжательными суффиксами род. п. как  для единственного, 
так и для множественного чисел предмета.1

Суффиксы личных форм герундия могут быть изображены 
.в виде следующей т а б л и ц ы :

Число
лица Л

иц
о

I класс
II класс

1-я группа 2-я группа

Един
ствен

ное

1 -б’нан(и) *бан(и),
-б’ни

*б(а)нан(и; -ба’щи),
-б’ни

-п(а)нан(и) -па’н(и),
-п’ни

2 -б’нанд -бат -бга)нанд -бат -п(а)нанд -пат
3 -б’нанда -бата,

-бта
-б(а)нанда -бата,

.-бта
-п(а)нанда -пата,

-пта

Двой
ствен

ное

1 -б’нани* -ба’ни’,
-б’ни’

-б '̂а)нани* -ба’ни’,
-б’ни’

-п(а)нани’ -па’ни’,
-и’ни’

2 -б’нанд и’ -бати’,
-бти*

-б(а)нанди’ -бати*,
-бти’

-п(а)нанди’ -нати’,
-пти’

3 -б’нанди* -бати’,
-бти*

-б(а)наиди* -бати’,
-бти’

-п(а)ианди’ -пати*,
-пти’

Мно
же

ствен - 
ное

1 -б’нана* •ба’на’,
-б’на*

-б(а)нана* -ба’на’,
-б’на’

-п(а)нана* -ла'на’, 
-пна* •

2 -б’нанда* •бата’,
-бта*

-б(а)нанда* -бата’,
-бта*

-п{а)нанда’ -пата’,
-пта*

3 -б'нандо’ -бато’,
-бто’

-б(а)наидо* -бахо*,
-бто’

-п(а)нандо’ -пато\
-пто*

Указанные в таблице суффиксы присоединяются непосред
ственно к основе глагола. При этом следует иметь в виду, 
что у глаголов 1-й группы II класса, основа которых оканчи
вается на -я, при образовании условной формы герундия ко
нечный н  основы переходит в м . Например:

1) м ам б нанд — условная форма герундия 2-го л . ед. ч. от гла
гола манзь ‘сказать’

2) сямб’нанд— условная форма герундия 2-го л^ед. ч. от гла
гола сянзь ‘жалеть’

3) хам бат а— условная форма г ерундия 3-го л. ед. ч. от гла
гола ханзь  ‘позвать’

Так же как и неопределённая форма герундия, условная 
форма герундия имеет ряд особенностей, свойственных личным 
глагольным формам: управление падежом имени, наличие ка
тегории вида и т. п.

1 См. таблицы падежных суффиксов лично-притяжательного склонения.
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В зависимости от контекста условные формы герундия также 
имеют различное значение.

Наиболее часто условные формы герундия используются 
для выражения з а в и с и м о г о  д е й с т в и я ,  п р и  у с л о в и и  
в ы п о л н е н и я  к о т о р о г о  и л и  в о  в р е м я  в ы п о л н е н и я  
к о т о р о г о  с о в е р ш а е т с я ,  может совершиться или уже со
вершилось о с н о в н о е  д е й с т в и е ,  выраженное глагольным 
сказуемым. В силу этого как условно-безличные, так и условно
личные формы герундия широко используются в ненецком 
языке для образования особого типа конструкций простого 
распространённого предложения. На русский язык кон
струкции эти переводятся сложно-подчинёнными предложе
ниями, преимущественно условного и временного типа.

Примеры:
1) Тэкоцяку инда серев* п эр ка ва З ’ нгамгэ ни’ ваданггу’? 

‘Если  разумно ухаж ивать за олешками, почему им не вырасти?’ 
Пэркаваб’— условно-безличная форма герундия глагола 
пэрць ‘делать’, ‘заниматься чем-нибудь’, ‘заботиться о ком-ни
будь’. Суффиксу -б* предшествует суффикс утвердительной 
формы -х -ва  (-гава, -каза).

2) Л эзсю м б’ мяканда тэвы’. ‘Когда завечерело, дошёл он 
до своего чума’; пэвсюмб’ — условно-безличная форма герун
дия глагола пэвсюмзь ‘завечереть’.

3) Х эб 'н а н и ’ нями* нгани’ хананггум и'. ‘Если мы поедем, 
товарища нашего тоже увезём’; хэб 'н а ни ’ — условная форма 
герундия 1-го л. ед. ч. глагола хэсь ‘пойти’, ‘поехать’, ‘уйти’, 
‘уехать’, ‘отбыть’.

4) Иенэцями т о б ’нанда  пуна манда:— Ехэрана хибярим  
мядолабт а пявэн. ‘Муж мой, когда придёт, скажет: — Ты, 
кажется, собралась угощать незнакомого человека’; тоб’н а н д а — 
условная форма герундия 3-го л. ед. ч. глагола тось ‘придти’, 
‘приехать’, ‘прибыть’.

5) Вадамда е х э р а б * нгод т ю ку’ хамададо*. ‘Хоть и не знали  
■они его языка, но всё поняли’; ехэраб’ — условно-безличная 
форма герундия глагола ехэра(сь) ‘не знать’.

6) Сянд яр п а т  янггумэр еуни иленггу'. ‘Сколько ни плачь, 
покойник не оживёт’; ярпат  — условная форма герундия
2-го л. ед. ч. глагола ярць ‘плакать’.

Условные формы герундия нередко при переводе на русский 
язык имеют значение и н ф и н и т и в а .  Наблюдается это в тех 
случаях, когда условная форма герундия используется для вы
ражения подлежащего или составной части глагольного ска
зуемого.

1) Тюку пи ’ ты еб >н а н и  ни тара'. ‘Э той ночью мне на надо 
караулить оленей’; еб’н а н и  — условная форма герундия 1-го 
л. ед. ч. глагола есь ‘караулить*.

2) Ту няку ' сы рпат  вэвае? ‘Разве плохо тебе посмотреть
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на огонь?’ Сырпат  — условная форма герундия 2-го л. ед. ч.- 
глагола сырць ‘глядеть’.

3) Сталин нява’ няндо' мамы: — Хаернгэ пили  ̓рабочий на
род е'эмня пэсьдабта тара. Тикы е’эмня нгока манзаям мэ- 
п'нана? тара, нгока нгамгэм ла 'а м д а б ’нана ' тара. ‘Товарищ 
Сталин сказал  им: — Солнце всегда должно светить для ра
бочего народа. Для этого мы должны много трудиться, должны 
много претерпеть ' ; пэсьдабт а— условная форма герундия
3-го л. ед. ч. глагола пэсьда(сь) ‘светить’, м эп’н а н а 1, л а ’амда- 
б ’н ана ’ — условная форма герундия 1-гол . мн. ч. глаголов мэць 
‘держать* и ла ’амда(сь) ‘претерпеть’, ‘выдержать’.

Условно-личные формы герундия могут иметь значение 
л и ч н ы х г л а г о л ь н ы х  форм и использоваться для выра
жения простого сказуемого. В предложениях этого типа услов
ные формы герундия выражают уже не дополнительное, а 
основное действие и в соответствии с этим ставятся на по
следнем месте в предложении.

Примеры:
1) М ядондахана’ нгамгэм м и т б а 'н а ’? ‘Что же дадим мы  

нашему гостю?’ М ит ба’н а ’ — условная форма герундия 1-го 
л. мн. ч. глагола миць ‘дать’, ‘отдать’.

2) Вэсако масьню’: — Нё ямбё товонда, нгамгэ т об ’н а и д а ? 
‘Старик сказал: — От дверей пахнуло х олодом, кто приш ёл?  
Тоб'папда  — условная форма герундия 3-го л. ед. ч. глагола 
тось.

3) Нгани’ манзь ханада: — Нгаркана’ т ю нна’ сяха’ м эт -  
ба'на?? ‘Он опять сказал: — Когда будем мы справлять нашу 
большую свадьбу?’ М этба’н а ’ — условная форма герундия
1-го л. мл. ч. глагола мэць ‘держать’, ‘справлять’, ‘праздновать’.

В силу этого условно-личные формы герундия употребля
ются нередко параллельно с личными формами глагола.

Сравнить с предложением под номером 2 аналогичное ему 
по значению предложение: Вэсако масьню'-. „Нгамгэ т о теда’?  
Нё ямбё товонданю’.и

Сравнить также следующие предложения:
1) Тюку я л я  сы ла б а т  лабт а я ха н а  нгамгэм нин манэт  

‘Взглянешь сегодня — на равнине ничего не увидишь’; сила - 
бат  — условная форма герундия 2-го л. ед. ч. глагола начина
тельного вида сыла(сь) ‘взглянуть’.

2) Тю ку я л я  с ы л а н г г у н — сынггосяда я. ‘Взглянешь се
годня— пустынная земля’; сы ланггун  — 2-е л. ед. ч. вида не
совершенного действия от того же глагола сьиась ‘взглянуть’.

П р и м е ч а н и е .  Использование лично-притяжательных форм в зна
чении личных форм относится к числу довольно распространённых 
в ненецком языке явлений и может быть прослежено, в частности, 
на образовании форм аудитива. Имея в составе своих формантов те же
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лично-притяжательные суффиксы родительного падежа, аудитив те^ 
не менее примыкает к категории наклонения — категории, свойствен
ной исключительно глаголу.

Условная форма герундия может использоваться в предло- 
жении в качестве с л у ж е б н о г о  с л о в а .  Например:

И гадьбат а нини т удакуни ябцвыдо .̓ ‘Товарищи мои, ви
дать, уже поджарили грибы’; нгасьбат а  — условная форма 
герундия 3-го л. ед. ч. глагола нгаоя(сь) ‘быть видным’ исполь
зуется в данном предложении в качестве служебного слова.

2) Сянад хунад ядвы нгэбт а наро тиддарем’ нгока илебя  
нгадимя. ‘Долго ли, коротко ли он шёл, впереди, чернея, по
добно чаще леса, показалось многочисленное стадо’; нгэбт а  —  
условная форма герундия 3-го л. ед. ч. глагола нгэсь ‘быть’ не 
имеет в предложении самостоятельного значения и служит 
лишь для усиления значения действия, выраженного формой 
ядвы ‘шедший’.

Условная форма герундия тяготеет к форме сослагатель
ного наклонения, которая, хотя и имеет личные показатели, 
но в ряде случаев также выражает зависимое действие. Со
слагательные конструкции зачастую образуются с помощью 
условных форм герундия. Например:

Хадавэдм нгэидамзь И кцям нюбета вэнеко нивы н гэб т а  
ту’. ‘И пропал бы я, если бы не пришла собака по имени Икця’.

Предложения с условной формой герундия могут иметь зна
чение сослагательности и при отсутствии формы сослагатель
ного наклонения. Например:

Советской Армияна’ я н гго хо ва б ' врагна' ям соябтамба 
ёна’, заводна’, фабрикана’ март* нисидом'. ‘Если бы не было 
Советской Армии, враги отняли бы у нас поля, заводы и фаб
рики’.

Обе формы герундия сочетаются нередко с именем. 
Например:

1) Х а 'а л  ваерась нгэвами иладм. ‘Когда дым прошёл, я под
нял голову (дословно: д ым пройдя, я поднял голову )’;

х а ’а л  — основа имени ха 'а л  ‘дым’;
ваера(сь) — неопределённая форма герундия.
2) Нув' пэвсю м гава  хонаяха ’. ‘Когда наступил вечер (до

словно: неба с вече рев-то), они легли спать’;
н у в '— род. п. ед. ч. основн. скл. от слова нум ’ ‘небо’;
пэвсюмгава — неопределённая форма герундия в сочетании 

с утвердительным суффиксом -га ва .
3) Ябанд т а н яб ' харт а нгамгэхэвангэ хантава. ‘Если есть

у тебя счастье (дословно: счастья твоего если есть), само что- 
нибудь получится’;
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ябанд — род. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 2-го л. ед. ч. имени
я б  ‘счастье’;

т аняб’— безлично-условная форма герундия.
4) Вэнеко на вэсэйм бат а нгэ’ лыданада янггу. ‘Хоть и стара

стала моя собака (дословно: собаки моей хоть и постарев), 
ничего не прозевает’;

вэнекона— род. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 1-го л. ед. ч. имени 
вэнеко ‘собака’;

вэсэймбата — условная форма герундия 3-го л. ед. ч.

Из приведённых примеров видно, что в сочетании с обеими 
формами герундия выступают имена в формах, представляющих 
собой обычную основу и род. п. как основного, так и лично- 
притяжательного склонений, т. е. в формах, которые в ненецком 
•языке типичны для выражения категории приименного опре
деления.

С другой стороны, как уже указывалось, неопределённая 
форма герундия (или выступающая в её значении основа гла
гола) используется в качестве определения к именной форме.

Если присовокупить к тому, что уже ранее говорилось 
о  формах герундия, возможность для них сочетаться с фор
мами именного определения и, в свою очередь, выступать 
в роли определения при имени, то именное происхождение 
этой категории станет вполне очевидным. О том же свиде
тельствуют и её форманты, а также самое совпадение в ряде 
случаев с ф ормой, представляющей собой обычную основу, 
которая в значительной степени сохраняет ещё именной 
характер.

Вместе с тем, формы герундия имеют ряд черт, в значи
тельной степени сближающих их с выделившейся уже в ненец- 
асом языке категорией глагола.

В силу этих своих особенностей формы герундия представ
ляют собой значительное своеобразие и нуждаются в доста
точно детальном рассмотрении.

VI. МЕЖДОМЕТИЕ
Междометия принадлежат к числу слов, которые не входят 

в  состав предложения, являясь сами по себе особой интона
ционно выделенной единицей высказывания. Междометия не 
находятся ни в каких синтаксическ их отношениях со словами, 
входящими в состав предложения, и представляют собой 
яо  большей части односложные, реже двусложные, неизме
няемые слова без определённого реального значения. Междо
метия имеют яркую эмоциональную окраску и служат для 
выражения различных чувств и ощущений говорящего: радости, 
печали, удивления, испуга, досады, сожаления , пренебрежения, 
боли и т. п.
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Ювэй! ‘Ой!’ (выражение удивления и страха).
Хай! ‘АйГ ‘Ах! '̓
ТямЧ ‘На!’ ‘Возьми!’
Хый7 ‘Уу!ʼ ‘Ух Г
Ти! ‘Смотри-ка!’ ‘Вот!’ (выражение удивления).
Нга’! ‘Так1ʼ ‘И в самом деле!’ (выражение согласия).
Яхэ’! \ „
Хый! ) ‘Ага!
Хэй! ‘АхГ 
Пэʼ! ‘Фу!'
Нгэй! 1 ,а  „
Хэй'! ) Эй1 
Хэ’1 ‘Эх!*
Иногда в качестве междометий употребляются слова, имею

щие определённое реальное значение. Будучи использованными 
как междометия, слова эти утрачивают своё значение и вы
ступают лишь как эмоциональные слова-восклицания. На
пример:

Х эвн я \ \ (Г1 „
ХэвнякуМ ) ‘Прочь!’
Нгэё! ‘ЛадноГ ‘Пусть!’
Мэсь! ‘Довольно!’ ‘Хватит!’

Чрезвычайно велико число междометий, являющихся звуко
подражанием крикам различных животных и, особенно, птиц.
О'-о'-оЧ— подражание хорканью оленей.
А в ав-ав! „ „ телёнка (оленя)
А ’-а'-а'-алдык! А ’-а'-а'-алдык!-— подражание крикам уток-ныр

ков.
Ла-лак-лак-ла-лак-лак! „ „ гусей.
К аха’-кахаЧ  „ „ чаек.
Х у т ш 67 ХутаЧ „ „ кукушки.

К междометиям примыкает ряд специальных восклицатель
ных суффиксов, которые присоединяются к знаменательным 
словам и, не выражая какого-либо грамматического значения, 
придают этим словам, а иногда и всему предложению, особую 
эмоциональную окраску.

Восклицательные суффиксы оформляют особую зватель
ную форму имени, являющегося в предложени и обращением. 
Присоединению этих суффиксов сопутствует в ряде случаев 
и изменение звукового состава основы.

Примеры:
ВэсовЧ — форма обращения от вэсэл 
ВэсаковЧ „ » я вэсако
ПуховЧ  „ „ „ п у х у
ПухуцёвЧ  „ „ .  п ухуця
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Невкэй’!— форма обращения от неб я
ИрикэйЧ „ „ „ ири
Нгацекые’! „ » я нгацекы
Нгаценыей'! „ „ нгацекы
Нявэй'! „ „ „ ня
НенгэиЧ „ „ „ не
Н якоцинэй'! „ „ „ някоця

Эти же суффиксы оформляют и особо интонационно вы
деляемое сказуемое (а иногда также и подлежащее) в воскли
цательных и вопросительных предлож ениях с сильной 
эмоциональной окраской.

Примеры:
1) — В эн ек о в ', вэн еко в’1 Тикы, ти м аня  ̓ вэн д н о в '!  И ле я -  

но в  1 И л е я н о в !  ‘Собаки, собаки! Это наши собаки/  Мы спа
сены! Спасены!'

2) С т епаиэй ', меркуʼ т аляпгэй 'Х  Хардар п а р а н а н го в* 
‘Беги скорее, Степан! Твой дом горит!’

3) И р и к эй ’, нганим боейЧ  'Дедуш ка! Здравствуй/ ’
4) М акадов’ пирцёвЧ  '‘Трубы высокие!’
5) В эсаков ', хуркавна и л ен э й ?  'Старик! Как живешьУ
6) Н явэй', худ  ха н я ’ м и н га н эй ?  ‘Друг! Куда и откуда 

идёшь?’
7) А эр о п ла н эй ! Сидна’ хо н го вЧ  ‘Аэроплан! Нас нашли!'”
8) Т ёняко ц ёв ', т ё н я к о ц ё в '! Н ян о в ' т о к о в '1 ‘Лисички, 

лисички! Д а  как много!'
Встречаются эти суффиксы и в сочетании с междометием.

Например:
Ю вэков ’, нисякэй’! ‘А х, батюшки!’ — междометие ювэй.
Н гэёв'!  ‘ЛадноГ — употребляемое в значении междометия 

слово нгэё.

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ

Для различных частей речи способы выражения отрица
тельных форм различны, хотя образуются они, как правило, 
с помощью одних и тех же средств.

Отрицательные формы спряжения глаголов

Отрицание действия, выраженного тем или иным глаголом, 
достигается в ненецком языке с помощью особых отрицатель
ных глаголов.

Имеется ряд самостоятельных отрицательных глаголов. 
Наиболее типичны такие глаголы, как: янгго(сь) ‘не иметься', 
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^отсутствовать’, ехэра(сь) ‘не знать’, ‘не уметь’, ярме(сь) ‘не 
ведать’, сэхэда(сь) ‘не любить’, ‘ненавидеть’.1

Каждый из этих отрицательных глаголов противостоит 
соответствующему утвердительному глаголу:

глагол янгго(сь) ‘не иметься’, ‘отсутствовать’ противостоит 
глаголу таня(сь) ‘иметься’, ‘быть налицо’ 

„ ехэра(сь) ‘не знать’, ‘не уметь’ противостоит глаголу 
тенева(сь) ‘знать’

„ сэхэда(сь) ‘не любить’, ‘ненавидеть’ я „
мэне(сь) ‘любить’

Отрицательные глаголы спрягаются так же, как и утверди
тельные глаголы. В предложении они употребляются так же, 
как и остальные глагол ы. Например:

Есяда я н ггу . ‘У него нет денег’.
Тей я л я  мякананд ян ггун а сь . ‘Вчера тебя не было дома’.
Таняна я н ггуза ц ь . ‘Нас там не было'.
Тюку хибярим е х э р а в а *Мы не знаем  этого человека’.
М лня’ яна' враг с э х э д а в а 'М ы  ненавидим  врагов нашей 

«страны’.

Особое внимание следует обратить на употребление отри
цательного глагола янгго(сь) ‘не иметься’, ‘отсутствовать’. Как 
и  все прочие глаголы, он изменяется по лицам, числам и вре
менам, присоединяя к своей основе те же личные и числовые 
показатели.

Н е о п р е д е л ё н н о е  в р е м я  П р о ш е д ш е е  в р е м я
Ед. ч. л. янггудм  ‘я отсут- янггудамзъ  ‘я отсутство-

ствую’ вал(а)’
янггун  ‘ты отсут- янггунась  ‘ты отсутство- 

ствуешь’ вал(а)’
янггу  ‘он отсут- янггусь ‘он отсутство- 

ствует’, ‘она вал’, ‘она отсут- 
отсутствует’ ствовала’

Д в. ч. л. янггу ни* 'мы (двое) янггунинзь  ‘мы (двое) от- 
отсутствуем’ сутствовали’

1 От глаголов этих образуется ряд производных глаголов, имеющих 
также отрицательное значение.’Так от глагола янгго(сь) образованы глаголы 
янггумзь ‘не стать’, ‘уничтожиться’, янггммда(сь) ‘уничтожить’, янггу мда- 
■на(сь). янггуворць ‘уничтожаться’, янггумдамба(сь), янггумдамбюр ць ‘уни
чтожать’ и т. д.

Производный от глагола янгго(сь) глаго 1 янггумзь употребляется 
нередко вместо глагола хась ‘умереть’, ‘пропасть’, ‘погибнуть’, когда речь 
идёт о любимых и уважаемых людях.

Например:
Насяда я н ггу  м а .  ‘Не стало его отца’.
Тохомсодива’ я н ггу  м а . ‘Не стало нашего учителя’.
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янггуди' ‘вы (двое) от- янггудинзь  'вы (двое) от
сутствуете’ сутствовали* 

я н ггуху ' ‘они (двое) янггухун зь  ‘они (двое) от- 
отсутствуют’ сутствовали* 

Мн. ч. л. янггува' ‘мы отсут- янггуваць  ‘мы отсутство-
ствуем’ вали’

янггуда’ ‘вы отсут* янггудаць  ‘вы отсутство-
ствуете’ вали*

янггу* ‘они отсут- янггуць  ‘они отсутство-
ствуют’ вали’

В связи с этим глагол янгго(сь) не может быть уподоблен 
отрицательной частице, хотя на русский язык он переводится 
часто словом нет. Л ичные формы глагола янгго(съ) сочетаются 
с формой именительного падежа всех типов склонения, так 
как в предложении имя, относящееся к глаголу янгго(сь), 
является подлежащим.

Следует указать, что вообще отрицательные глаголы не
нецкого языка управляют тем же падежом имени, что и 
соответствующие им утвердительные глаголы.

Говоря об отрицательных глаголах, следует особо оговорить 
глагол я'ма(сь) ‘не мочь*.

Отрицательный глагол я ’ма(сь) ‘не мочь* так же, как и соотно
сительный с ним утвердительный глагол пирэць ‘мочь’, соче
тается обычно не с падежной формой имени, а с другим глаго
лом, действие которого он отрицает. При этом глагол я ’ма(сь) 
является спрягаемым глаголом и помещается на обычном для 
сказуемого месте в самом конце предложения, основной же 
глагол ставится перед ним и имеет форму герундия или вы
ступающей в его значении основы.

Примеры:
Тось я 'м а . ‘Придти он не может
Тюкум серта я 'м ае. ‘Этого я  сделать не могу'.
Если действие, выраженное основным глаголом, было уже 

упомянуто, то в последующих предложениях глагол этот 
может быть опущен, а глагол я ’ма(сь) приобретает некоторую 
самостоятельность и оформляется личными показателями вто
рого (переходного) типа спряжения.1

По особенностям своего употребления глагол я'ма(сь) при
мыкает ближе к группе вспомогательных глаголов.

Помимо указанных отрицательных глаголов, в ненецком 
языке имеется несколько вспомогательных отрицательных 
глаголов. Наиболее широкое употребление имеет вспомога
тельный отрицательный глагол нись, по своему значению 
противостоящий глаголу нгэсь ‘быть*. С помощью глагола нись

1 В сочетании с другим глаголом глагол я’ма(сь) может иметь оформи
тели и первого (непереходного) типа спряжения.
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может осуществляться отрицание действия любого из глаголов 
ненецкого языка. При этом при образовании отрицательных форм 
глаголов по лицам, числам, временам, наклонениям изменяется 
отрицательный глагол нись. Глагол же, действие которого 
отрицается, неизменно имеет одну и ту же форму, совпадающую 
с фермой 2-го л. ед. ч. повелит, накл. для первого (непере
ходного) типа спряжения. К основе отрицаемого глагола могут 
присоединяться только показатели нек оторых видовых форм 
(несовершенного вида, длительного вида и др.).
О б р а з ц ы о т р и ц а т е л ь н о г о  с п р я ж е н и я  г л а г о л о в -

Харва(сь) ‘хотеть' (основа харва )  (глагол I кл асса).
Н е о п р е д е л ё н н о е  в р е м я  П р о ш е д ш е е в р е м я

Ед. ч. л. нидм хар-  ‘я не хочу’ нидам зь 'я не хотел(а)''
ва’ харг г’

нин хар- ‘ты не хо- нинасъ х и р -^ и  не хотел(а)'
ва’ чешь’ ва'

ни харва' ‘он не хочет’, нись харва  ̓ ‘ой не хотел',
‘она не хо- ‘она не хотела' 

чет*
Дв. ч. л. нини ’ ‘мы (двое) не нинин зь  ‘мы (двое) не

харва ’ хотим5 харва' хотели'
ниди’ ‘вы (двое) не нидинзь  ‘вы (двое) не

харва ’ хотите’ харва ’ хотели'
н и х  а ’ ‘они(двое) не ни хи н зь  ‘они (двое) не

харва ’ хотят’ харва’ хотели’’
Мн. ч. л. нива’ . ‘мы нехо- ниваць  ‘мы не хотели''

харва ' тим’ харва’
нида’ ‘вы не хо- нидаць  ‘вы не хотели*

харва' т ите’ харва'
яи’ харва ’ ‘они не хо- ниць харва' ‘они не хотели'  

тят’

П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е 1
Е д. ч. л.- Д в . ч. л.

2-е л. нён харва ' ‘не желай’ 2-е л. нёд и 'харва ' ‘не желайте
3-е л. н ёя  харва' ‘пусть он не (вы двое)'

желает’, 3-е л. н ё я х а ’ харва' 'пусть они
‘пусть она не (двое) не

желает’ желают'
М н. ч. л.

2-е л. нёда' харва’ ‘не желайте’
3-е л. нёя' харва.' ‘пусть они не желают’

1 При образовании повелительного наклонения отрицательного спря
жения глаголои происходит изменение зв}копою состава основы глагола 
нись (основа ни-).
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Кроме вспомогательного отрицательного глагола нись, 
•.в ненецком языке имеются и другие вспомогательные отри
цательные глаголы, также противостоящие по своему значению 
глаголу нгэсь ‘быть’. Это такие глаголы как: вунись, х а ’нясь, 
хацясь. Первые два из этих глаголов представляют собой со
четание глагола нись с тем или иным префиксом (утверди
тельным ву-, вопросительным х а ’-) и помимо основного 
значения отрицания заключают в себе указание на отношение 
•говорящего к отрицаемому действиюУведь не. . . ,  как н е . . . ,  
как же не...). Что касается глагола хацясь, то он включает в себя 
дополнительное значение ‘едва’, ‘чуть' (чуть н е ...,е д ва  не...).

Способ сочетания отрицаемых глаголов со всеми этими 
отрицательными глаголами тот же, что и в сочетании с гла- 
<голом нись.

П р и м е р ы у п о т р е б л е н и я  о т р и ц а т е л ь н ы х  ф о р м
с п р я ж е н и я

1) Ш колан тамна ни  ядэр*. ‘Он ещё не ходит  в школу’
2) Янгго, мань нидм  х а н т \  ‘Нет, я  не пойду'.
3) Янгго, нив'' х о н а р а н ггу '. ‘Нет, я  не засну'.
4) Нема юдэхэртана нинась манэпю *. ‘И во сне даже я

этого не видел'.
5) Тэкоцид нибцакы* х а н ь 7  'Не придётся уйт и  твоим

олешкам’.
6) Едадами н и н я к э н  п и р е н г гу '? ‘Еды мне не пригото

вишь ли?'
7) Н ей ядэр*! 'Не ходи!’
8) Н ёсет ар ха 'аврам ою '! 'Не снимай!’
9) Н ю хуй  нгэсь в у н и  тара"1.'Не надо ведь быть неряшливым’.

10) Валакада нини' вун ини ' хонггу* . ‘Только ведь не най
дём ны друг друга’.

11) Нгамгэхэртада вун и  х а д к э н г г у *. ‘Ничего ведь с ним
не случит ся'.

12) Тарця юнм намда х а 'н я  т у *? ‘Услышав такое известие,
как он не придёт?’

13) Ненэся ваданд нгэхэваб’нанда нгоб’ недкоми х а 'н я в  т а ’ ? 
‘Если правдиво твоё слово, как не отдать мне своей 
единственной дочки?’

14) Х а 'н я д м  я р ’? 'Как мне не плакать?'
15) Си'еми х а ц я  ха д а *. ‘Он чуть не уб и л  меня’.
16) Таняна х а ц я н  хаю*. 'Ты чуть не остался там’.
.17) Хацянава* ха*. ‘Мы чуть не погибли'.
18) Нгамдёсянда нид хащ ей* манта*. 'Он чуть не уп а л

с седла’.
.19) Нгоб’ мэва тэхэрт ха ц ея ц ь  п а к а л *. ‘Один раз даже

олень чуть не завяз'.
20) Нгамдэдо’ понггана хорецакор нгокари писякоцямда 

хацясет ы да  т анхал*. ‘В траве олешек много раз 
чуть не наступает  на мышку’.
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П р и м е ч а н и е .  С пэмощыо отрицательных вспомогательных 
глаголов может производиться также отрицание действия и тех гла
голов, которые имеют свои особые отрицательные эквиваленты. В силу 
этого возможны параллельные конструкции, характеризующие различ
ными способами отрицание действия одного и того же глагола. На
пример:

2) итшргс’.} 'п 1»«,я  » "  м0‘*'
Р, тт ТЛ  =  ) •»“ «»«»«*«■*• •

В отдельных случаях (чаще всего при ответах на вопросы) 
значимый глагол может опускаться, и в предложении сохра
няется только личная форма отрицательного глагола. Например:

— Не папакоми соданггуми’? ‘Возьмём ли мы с собой мою
сестрёнку?’

— Х а ’ням иЧ  ‘А как же!’ (вместо: — Х а 'н я м и ' с о д а н ггу '!)

Очень распространённым в ненецком языке является образо
вание глаголов отрицательного значения с помощью глагола 
-.сясь  или производных от него глаголов -с я л у м зь  и -сялм -  
де(сь). -С ялум зь  в отличие от -сясь характеризует начало 
действия, а -сялм де(сь) — переходность. Особенность этих 
глаголов заключается в том, что они не имеют самостоятель
ного употребления и получают значимость лишь в сочетании 
с той или иной основой. Например:

1) сэвся(сь) ‘быть слепым’ (дословно: безглазым) — основа
сэв ‘глаз’

сэвсялум зь  ‘стать слепым’ (дословно: безглазым) 
сэвсялмде(сь) ‘ослепить’ ( „ сделать безглазым)

2) ябся(сь) ‘быть несчастным’ — основа яб ‘счастье’ 
я б с я л у м зь  ‘стать несчастным’ 
ябсялм де(сь) ‘сделать несчастным’

В силу этой своей особенности -сясь, -ся лу м зь  и -сялм -  
де(сь) не могут быть отнесены к полноценным значимым сло
вам, хотя в отношении словообразования и словоизменения 
о ни мало чем отличаются от остальных глаголов. Некоторые 
ф ормы, производные от этих основ, принято рассматривать 
в числе продуктивных словообразовательных суффиксов (на
пример: так называемый суффикс необладания -сяда  — при
частная форма от -сясь).

В соответствии с действующими в языке фонетическими 
закономерностями начальный с этих основ озвончается в з  под 
влиянием предшествующего сонорного и сливается с пред
шествующим гортанным смычным, образуя аффрикат ц. Напри
мер:

м унзя(сь) ‘молчать’, ‘быть беззвучным’ — основа м у ’ (м у н )
‘звук’
м у н з я л у м з ь  ‘замолчать’, ‘стать беззвучным’
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м у н з я л в о р ц ь  ‘замолкать’., ‘становиться беззвучным’
нгавоця(сь) 'быть безвкусным5 ~  основа нгаво' 'вкус' и т. д.
Глаголы этого типа спрягаются на общих основаниях.

П р и м е ч а н и е .  Любопытной особенностью ненецкого языка 
является использование в некоторых случаях отрицательных вспомо
гательных глаголов для большего усиления утвердительного значения.

1) Нгацекэхэ’ м а ’ н и х и м : — Ирикэй , нганимбоей'/ ‘Ребята сказали 
ведь: — Дедушка, здравствуй!’

2) Теда’ нгани’ нумда нгэрёйманю'. Пыдара’ нгани яханда' 
я  ирам  п я н ггу \ Маньен нгани’ не нюкцяеми явн а  нив яд эр \  
Яво' тяханя' сяханя' тэванггу’? ‘Теперь опять погода ведь осенней 
стала. Вы ведь отправитесь в другую страну. А у меня, бедной, дочка 
моя ведь по земле ходит . Когда же доберётся она за моря?’

3) Нюни су’ляконгэ ваданггу ’ н и хи ю н и м \ 'Выращу ведь этих 
телят для своего сына’.

Отрицательные формы герундия

Отрицательные формы герундия являются также сложными. 
Образуются они путём сочетания гл агола нись с обычной для 
отрицательных глаголов формой, совпадающей с формой 
2-го л. ед. ч. повелительного наклонения. При этом соответ
ствующий показатель герундия присоединяется к основе гла
гола нись.

Примеры:
1) Ныхым нись сяй* тикы серм малханда тэвра валыта- 

ваць. ‘Мы поклялись довести до конца это дело, не ж алея  
сил’.

2) Н яхар ' юр' тым ниб 'наид  сяй.* нгули' тамня мий’. 
‘Если не пожалеешь трёхсот оленей, иди прямо’.

3) Нась парум бю * книгам т ю хулнга. ‘Неторопливо достал 
он книгу’.

4) Нись п гэвадангг* манзара. ‘Он трудится неустанно'.

Отрицательные формы имён

Для отрицания той или иной именной формы помимо гла
гола янгго(сь) используется также глагол нись в сочетании 
с глаголом нгэсь. Например:

М ая' п и  нга*. ‘Не беда’.
Тюку мя'ма' ни  нга*. ‘Это не наш чум’.
Нгаркарка ни  нга*. ‘Не больше’.

В отрицательном значении используются также формы не- 
обладания, при чём формы эти образуются как от именных, 
так и от глагольных основ с помощью одних и тех же пока
зателей. Например:

харасяда  ‘без вины’, ‘невиновный’~  основа хара ‘вина’
ицяда  ‘без воды’, ‘безводный’ ~  основа и' ‘вода’
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и . .. нгуцяда  ‘неразумный’ ~  основа и . . .  игу' ‘мысль’,
‘разум’

нгаеорцяда  ‘несытый’ — основа нгавор’-глагола
нгаворць ‘есть’

В сочетании с отрицательными глаголами уступительная 
форма приобретает также отрицательное значение. Например: 

Х иб яха р т а д а  янггу. ‘У него никого нет’.
Н гамгвхэрт м ехэра’. ‘Они ничего не знают’.
Нгоб к а р т  ни т у’. ‘Ни один не пришёл’.
Глагольные имена образуют отрицательные формы также 

с помощью отрицательного глагола нись, причём глагол нись 
присоединяет к своей основе тот же формант, посредством 
которого образовано данное глагольное имя. Например:

нива харвава  ‘нежелание’
нива мэнева ‘нелюбовь’
нива  нгатева ‘неожиданность’
н и н я  пинна  ‘бесстрашный’ (дословно: ‘небоящийся’)
н и н я  и лен я  ‘неживущий’
нивы теневы  ‘непомнивший’

П р и м е ч а н и е  1. Именные формы самостоятельных отрицатель
ных глаголов имеют отрицательное значение в силу самой семантики 
своей основы. Поэтому употребление соответствующей формы глагола 
нись в сочетании с этими именными формами не требуется. Например:

ехэрава ‘незнание*, ‘неумение*
сэхэдава ‘ненависть’
ехэрана ‘незнающий*, ‘незнакомый*

То же относится к именным формам отрицательных глаголов типа 
ябся(сь), ися(сь) и т. п. Например:

ябсява ‘несчастье’ исява  ‘безумие*
ябсяда  ‘несчастный’ исяда ‘безумный’

Для образования отрицательного значения глагольного имени 
нередко используется также сочетание той или иной именной формы 
глагола я'ма(сь) с основой соответствующего утвердительного гла
гола. Например:

нгатена я ’ам ва  ‘нетерпение5 
нгатена я 'а м н а  ‘нетерпеливый* 
манзара я'аж в а ‘нетрудоспособность’ 
манзара я 'а м н а  ‘нетрудоспособный’

П р и м е ч а н и е  2. Как уже указывалось в соответствующем раз
деле, выражение ряда качественных понятий достигается в ненецком 
языке с помощью причастных форм, Возможно, что именно в силу 
этого обстоятельства отрицательные формы имён, использующихся 
для выражения того или иного качества, образуются посредством 
причастной формы глагола нись. Например:

ниня нгарка ‘небольшой’
ниня пирця ‘невысокий*
н и н я  салмуй ‘негладкий’
н ин я  'еря ‘неглубокий*
ниня сава ‘недобрый*, ‘нехороший’
ниня сиби ‘нелёгкий*
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Сравнить:
ниня саваиленя ‘небогатый’
ниня вата ‘нелишний’
ниня санггоеота ‘нетрудный’, ‘нетяжёлый’
ниня хамадёда ‘неготовый’
ниня ибета ‘неумный’

Причастие ещё несовершившегося действия по самому 
своему существу имеет всегда отрицательное значение. На
пример:

пив[а)давэй  ‘несварившийся’, ‘недоваренный’ 
холкав(а)давэй  ‘незрелый’
нелев(а)давэй  ‘еще неженившийся’, ‘неженатый’ 
хам (а)давэй  ‘незванный’

При отрицании сказуемостной формы имени используется 
тот же вспомогательный отрицательный глагол нись. При этом 
и сказуемостная форма имени и отрицательный глагол имеют 
форму одного и того же лица и числа. Отрицательный глагол, 
кроме того, сочетается обычно с глаголом нгэсь 'быть’ в форме, 
совпадающей с формой 2-го л. ед. ч. повелительного накло
нения (нга’).

Примеры:
Мань ню дякодм нидм  нга’. ‘Я не маленький(ая)’.
Пыдар нюдякон нин н г а 'Ты не маленький(ая)’.
Пыда нюдяко ни нга’. ‘Он не маленький’, ‘она не ма

ленькая’.
В предложениях типа „я не буду охотником'1, „я не буду 

плохим" и т. п. к  основе глагола нгэсь присоединяется пока
затель вида несовершенного действия -нггу. Например:

Мань ханенадм  нидм  нгэнггу’. ‘Я не буду охотником’.
Мань вэвакодм нидм  нгэнггу’. ‘Я не буду плохим’.
При ответе на вопрос именная часть составного сказуе

мого, а также глагол нгэсь могут опускаться, и в этом случае 
для отрицательного ответа служит только личная форма от
рицательного глагола. Например:

Пыдар ханенан?  ‘Ты охотник?’
Нидм. ‘Нет’ (вместо: ‘Мань ханенадм  нидм  нга’).

Отрицательные формы наречия
Отрицательные формы наречий образуются как с помощью 

отрицательного глагола нись, так и с помощью словообразо
вательных суффиксов. Например:

хубт а н и  нга’ 1 ‘недалеко’
ниня  нга’на }
ла'амдарцг?  ‘нетерпеливо’ |
салсиИ ‘безвозвратно’  ̂ Форма необладания.
м унзи ’ ‘безмолвно’ |
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^откуда. . ' Ж
ханзеркарт никак ч0нии отрницательной.
сяханггарт <никогда’
сяха р т
Отрицательное значение близких понятий может быть вы

ражено различными способами. Например:

харасяда ‘н е в и н о в н ы й ’
харам  нивы, мивы
несяда ‘̂неженатый’ 
нелевдавэи
и... нгуцяда ‘неумный’ 
ниня  иоета3
нивы тохобэй-неграмотный’ 
падарм ехэр а н а г
нись нгадю ‘̂незаметно’ 
хам адавдавэи
хубт а ни  нга?
п и ня  нга'на‘недалеко’
нись нга’на

Для усиления отрицания в начале отрицательного предло
жения употребляются нередко слова янгго или нингэ, приобре
тающие в этом случае значение отрицательных частиц. На
пример:

Я нгго, мань нидм ханш'. 'Нет, я не пойду’.
Н ингэ, нингэ , пыдар е’яр ни нга'! 'Нет, нет, это не твоёГ

Для ненецкого языка наиболее типичны отрицательные 
формы глагола. В силу этого отрицательные глагольные формы 
употребляются даже в тех предложениях, в которых отри
цается значение той или иной именной или наречной формы.

Примеры:
1) Нгоб’ н и  м ан ', сидя н и  м а н '.  ‘Не раз сказала, не два 

сказала (дословно: раз не сказала, два не сказала)'.
2) Ханенахабидо’ нгоб  ̓— сидя вун и ' х а н е '.  ‘Не раз, не два 

охотники охотятся (дословно: охотники-то раз — два ведь не 
охот ятся)'.

3) Хумбанзи’ ниваць  т эм дор '. ‘Торговали мы недаром (до
словно: зря мы не торговали) '.

4) Н ахаракода тэри нахарако' н и ' н га \  ‘Орешки не про
стые (дословно: орешки её простые орешки не есть)'.

5) Парэнгода пон ни  я т а н '. ‘Царь не долго собирался (до
словно: долго не собирался)'.

‘нигде’ ) Уступительная форма,
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6) Тачяна илебц еэеа пи  нга '. ‘Там житьё не плохое (до
словно: плохое не есть)’.

7) Н е нгани,’ нгоба вун и  н г а \  ‘Но ведь жена не рукавица 
(дословно: но жена рукавица не есть)’.

8) Тиртя сёвна ни во н д а  т а х а \  ‘Не птичьим криком сто
нет (дословно: птичьим криком слыхать не стонет)'.

9) Пыдар хохорэйм в у н и н  илебт е', пирибтям илебт е’ 
нинув; пыдар хорсун тиртям вун и н  х а д а м и д е р т а м  хада’ 
нинув. — ‘Ты не лебедь ведь спас, девушку ведь ты спас; ты 
не коршуна ведь убил, злого волшебника ведь ты убил (до
словно: ты лебедь ведь не спас, девушку ты ведь спас;, ты кор
шуна ведь не уб и л , злого волшебника ты ведь убил)’

Вместе с тем выраженного в глаголе отрицательного зна
чения достаточно для придания всему предложению отрица
тельного характера, в силу чего остальные слова в отрица- 

т ельном предложении могут иметь и положительную форму.
Примеры:
1) Хардахананда хаи, нехэданда х у ’ ни хань'. ‘Он дома 

остался, от жены своей никуда не ушёл (дословно: куда  не 
ушёл)’.

2) Парэнгодам март вадалнгада н га м гэм  нись хэт ’. ‘В го
род он повёл царя, ничего не говоря (дословно: что не го
воря)’.

Эта особенность конструкции отрицательного предложения 
находится, повидимому, в прямой связи с преимущественным 
употреблением отрицательных глагольных форм.



П РИ Л О Ж ЕН И Е  I

ТЕКСТ С ПЕРЕВОДОМ

Лэ’мор’ вэсэй пухуцянданя, нюкцянданя пыда илевы. Сяʼны 
нгэбта нгод нумда нгэрёймы. Лэ’мор’ вэсако ида ядэлы’. Мам- 
бата масьню’: — Пухуця, нюми’ неле тара. — Лэʼмор’ пухуця 
манзь ханада: — Нюкцямиʼ ханяд неленггуми’?— Лэ’мор’ вэсако- 
цяр ма: — Нерʼ хане ядэрпанан пися пирибтям манэ’нгадамзь. 
Писяхат неле хурка нгэбʼнанда? — Лэ’морэцянд пухуця манзь 
ханада: — Тарем харахана мань нгэвтаванзь хантадм. — Лэ’мор’ 
пухуця тикында хая. Писянда мят тю. Тодам манэкава писяко 
пухуця манзь ханада: — Лэ’мор’ пухуця, нгамгэр янггума? Тур- 
цеданасенюʼ.— Лэ'морʼ пухуця манзь ханада: — Недкомд нюмд 
сападабнув нинггодабнув?— Писянд пухуця хурка мунзя- 
вамда ёльце’махаданда манзь ханада: — Теда’ нгани’ нумда 
нгэрёйманю’. Пыдара’ нгани яханда’ нирам пянггуʼ. Маньен 
нгани’ не нюкцяеми явна нив ядэр’. Явоʼ тяханяʼ сяханя’ 
тэванггуʼ? — Л э’мор’ пухуця нгани’ нгод ма: — Хадри  ̓ хан- 
зерʼ нгэвна нгопой покоця нюми' хаеб’нани* ха’мандаб’нанда’?

Пичужка-старик жил со своей старухой, со своим сыном. 
Однажды наступила осень (дословно: погода стала осенней). 
Пичужка-старик задумался (дословно: ум его заходил). Сказать 
сказал: — Старух а, сына нашего женить надо.— Пичужка- 
старуха речь повела:— Сына нашего на ком женим? — Пичужка- 
старик сказал: — Недавно, когда я ходил охотиться, видел де- 
вушку-мышку. Если на мыши женить, каково будет?—Пичужка- 
старуха речь повела: — В таком случае я пойду сватать.— 
Старуха-пичужка тут ушла. Вошла в чум мыши. Пришедшую 
увидя, мышь-старуха речь повела: — Пичужка-старуха, чего 
у тебя не стало? Раньше ты ведь не приходила. Пичужка- 
старуха речь повела: — Дочку твою застала я или не застала?1 
Мышь-старуха, помолчав (дословно: молчание своё после 
того, как окончила), речь повела:— Теперь погода ведь осен
ней стала. Вы отправитесь в другую страну. А у меня, бед
ной, дочка моя бедная ведь по земле х одит. Когда же добе
рётся она за моря?—Пичужка-старуха опять сказала:—Как быть? 
На один годочек сына нашего если мы оставим, что вы скажете?

1 Обычная формула сватовства.
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Тарцям намдахава писяко пухуця манзь ханада: — Ненэся 
ваданд нгэхэвабʼнанда нгоб’ недкоми ха’няв та’?— Нгобʼ ва- 
дахаʼ хаʼамрихива лэ’мор’ пухуця мяканда тий’. Мяканда тэв- 
рихива вэсако масьню’: — Пухуця, нгамгэ вадам мэ’энэй? — 
Лэ’мор’ пухуця манзь ханада; — Нгоб’ сыв ямбан нюми’ июмба 
хаериб’нани’ недкомдо’ нюмдо’ таня тгмбидо’. Тарця вадахана 
лэ’мор’ вэсако тасириʼ нибкалй’. — Хадринда нгод нгэнггуда- 
накы. — Нись пон нга’ лэ’морот нгэсы, писяк ут нгэсы савамдоʼ 
мэ’нга’, тюняыдо’ мэ’нга’. Савадоʼ тюндо’ мэса’махадандо’ лэ’
мор’ вэсако пухуцянданя нгока лэ’мор’ понггана нгани яхандо’ 
пяди’. Л э’мор’ вэсако нюхунда масьнюʼ: — Еванзадаков, нгани 
поʼ нгэсонд хаёданакэн. Тутна похона варёʼ нгэвакэця’ нгадим- 
лихива таня тутаниʼ. — Хов, вадиди’ мэсаʼмахадандиʼ лэʼморʼ 
понггана пили’ тияха’. Нисянда, небянда хэ’махаданди’ лэ’моро’ 
ню писякута ванггутан пили’ сакага. Л э’морот ню сыв пеля- 
хава писякута ванггутахана илевари сер’. Пихий пихина тець- 
дар теци. Нгэрм хад’я хад марна. Ся’ны нгэбта нгод лэ’мо
рот ню манзь ханада: — Пихий ялям манэць харвадм.— 
Пися не ню манзь ханада: — Хасавов, пихина теци. Тад нго’ 
кгэсь нго’ нгамгэм пянггунди’? — Тарця вадаха’иа лэ’мо
рот ню пися не пухуцямда няби тохонанда ладада. Недко 
папамдо’ ладанам манэць писяконд ню’ тюку’ли санаяд’.

Такое услышав, мышка-старуха речь повела: — Если прав
диво твоё слово, единственную дочку мою как мне не отдать? — 
Когда договорились (дословно: в одни слова только упав-то), 
пичужка-старуха полетела в свой чум. Как только долетела 
она до своего чума, старик сказал ведь: — Старуха, какую 
речь ты вела? — Пичужка-старуха речь повела: — На одну 
зиму сына нашего зятем если мы у них оставим, только тогда 
отдают они свою дочку. — При таком слове пичужка-старик 
понурился.— Так, повидимому, и будет. — Вскоре стойбище 
пичужек и стойбище мышей хорошую свою справляли, свадьбу 
свою справляли. После того, как справили они свою хорошую 
свадьбу, пичужка-старик со своей старухой среди многих пи
чужек в другую страну собрались. Пичужка-старик своему 
сыну сказал: — Миленький мой, до другого года ты, пови
димому, останешься. В будущем году, как только появятся 
проталины (дословно: проталин головки), мы прилетим.—Ска
зав это, вместе с другими пичужками навсегда улетели. После 
того, как улетели отец и мать, сын пичужек забрался на
всегда в нору мышей. Сын пичужек половину зимы в норе 
мышей живёт. На улице очень холодно. Северная пуржища, 
пурга шумит. Однажды сын пичужек речь повёл:
— Уличный свет хочу я увидеть. — Дочь мыши речь по
вела:— Муж мой, на улице холодно. К тому же что ты соби
раешься (делать)?—При таких словах сын пичужек мышь-же
ну свою крылом ударил. Увидев, что их сестру бьют (дословно: 
сестру свою побитой увидев), все сыновья мыши вскочили. 
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Лэ’мор’ ийком мер’ нгамадо'. Хов, нумда пявы нарэй ну- 
вода. Писяко вэсако пин тарпавы’. Нёнда ядхад хаерад ня' 
сангом нгэдара. Тарем сырпата лахацие’ нгэв’ нимня лэ’люр* 
вэсако сюрмбелавы’. Лэ’мор’ вэсакор пися янэдёмда манэць 
манзь ханада:— Писяко янэд ёков! Нюми ниню’ тарп\ Нюкцякоми 
хуна ханар? — Тарця вади намда пися вэсакор манггава ма:
— Нюкцяер янггумась. Мортыта тадась. — Л э’моро’ вэсако пися
ко янэдёходанда юндалтаба пяда: — Нюкцякоми янггумбата нга- 
ни’ ха’мада хана? — Пися вэсако вадам ни соя’. Лэ'моро’ вэсако 
мунода сахама’. Манзь ханада: — Пися янэдёв, харварябтавэн! 
Лыт мэё нгэб’ саювдами ма’ланггудм. Вэвами, савами таня 
манэир! — Л э’мор’ янэдё тихива пися вэсаконд ида ядэлы’: 
—Хад вэва нгэвандараха. Хурка мань нгод саювдами ма’лахар- 
цюдм. — Пися вэсако ху’ е’ нгзбта нгод пыда нгод хая. Хов, 
нгаво’ пиркана писяко пухуця пин тарпавы’. Хуримна таримна 
сэврида мэ’нга. Хов, и банда няд нгамгэхэва танты’. Пися пу
хуцяко ида ядэлы’: — Хэ’ саре тир нгэдакыва. — Сававна ма
нэць хэ’ сарё тир ниревы нга’. Тикэхэвангэвы’лэ’мор’ вэсако са- 
ю в\ Нята нерденя лэ’моро’ вэсако. Писяко пухуця нгэрманда 
ня’ сангода хая. Нгэрм няд нгани’ хуркари я сармикэця’ явна 
варна'. Пися вэсако нята нерде. Сидя саюв’ сайнолыд’.

Пичужку-зятя быстро съели. Вот наступила весна (дословно: 
вот небо начало свои весенние погоды). Мышь-старик вышел 
на улицу. С порога двери к солнцу взор он направил. Глядит, 
по кочкам пичужка-старик бегает. Пичужка-старик, мышь — 
свата своего — увидев, речь повёл: — Мышка-сватушка! Сын 
мой ведь не вышел. Сынка моего куда ты дел?— Услышав 
такие слова, мышь-старик сказать-то сказал: — Бедный сын. 
твой умер. Хвост у него примёрз.— Пичужка-старик свата 
своего стал спрашивать : — Если сынок мой умер, где же его мо
гила?— Старик-мышь ничего не смог сказать (дословно: ста
рик-мышь слова не родил). Старик-пичужка заговорил 
громче (дословно: звуки его усилились). Он речь повёл:
— Мышь-сват мой, ты, кажется, хочешь враждовать со мной! 
Если крепки у тебя кости, соберу я себе войско. Плохое моё, 
хорошее моё тогда увидишь!— Когда улетел сват пичужек, 
мышь-старик задумался (дословно: ум его заходил): — Ка
жется, будет плохо. Какой я ни есть, войско себе придётся 
мне собрать.—Мышь-старик тоже куда-то ушёл. Вот через 
некоторое время мышка-старуха на улицу вышла. Вокруг 
смотрит (дословно: глаза свои только держит). Вот с юга 
что-то поднимается. Мышь-старуха подумала: — Наверное, 
это грозовая туча. — Посмотрела хорошенько, оказалась не 
грозовая туча. То оказались войска пичужки-старика. Впе
реди своих товарищей пичужка-старик. Мышка-старуха посмот
рела по нап равлению к северу (дословно: севера по направлению 
взгляд  ее ушёл). С севера всякие зверюшки по земле бегут. 
Впереди всех— мышь-старик. Два войска воевать стали.
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Тикы яхана х анебцё вэсэй писяко вэсаком хунхалада. Пися 
вэсако ханебцё вэсэй хадаха’на иднарида хая. Лэʼморо’ вэсако 
иднам намда манзь ханада: — Нюкцякоми нгаворлиб’нанд 
нюехэнани едяда нгобтарця нгэвэкы!—Тикы яхана сидя н гока 
•саюв’ тэри тахараʼ. ____

Тут сова-старик мышку-старика схватил и понёс. В когтях 
у совы-старика мышь-старик только запищал (дословно: только 
писк его ушёл). Услышав писк, старик пичужек речь повёл:
— Когда ты ел моего сына, бедному сыну моему, наверное, 
так же было больно. — В том месте оба Многочисленные войска 
просто разошлись.



П РИ Л О /К Е Н И Е  2 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К Т ЕКСТУ

Рассматриваемые здесь слова расположены в алфавитном 
порядке, при чём смягчённые согласные помещаются после 
соответствующих твёрдых согласных.

Список сокращений грамматических терминов даётся особо. 
вабам  — вин. п. ед. ч. основн. скл. от вада ‘слово’ 
ваданд — род . п. ед. ч. личн.-прит. скл. 2-го л. ед. ч. от вада 
вадахана  — местн.-тв. п. ед. ч. основн. скл. от вада 
вадаха:’— дат.-напр. п. мн. ч. основн. скл. от вада1 
вадахсСиа— местн.-тв. п. мн. ч. основн. скл. от вада 
вади— вин. п. мн. ч. основн. скл. от вада 
вадиди' — вин. п. мн. ч. личн.-прит. скл. 3 -гол . дв. ч. от вада 
ванггут ан  — дат.-напр. п. ед. ч. основн. скл. от ванггута ‘нора’ 
ванггут ахана  — местн.-тв. п. ед. ч. основн. скл. от ванггута 
варё ' — род. п. мн. ч. основн. скл. от варё ‘проталина’ 
варна’— 3-е л. мн. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от 

глагола варна ‘бежать (о мелких животных и птицах)’ 
вэва ‘плохой’, ‘злой’, ‘зло’, ‘плохо’, худо’ — им. п. ед. ч. основн. 

скл.
вэвами  — им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 1-го л. ед. ч. от вэва 
вэсако ‘старик’, ‘старый’ — им. п. ед. ч. основн. скл. 
вэсаком  — вин. п. ед. ч. основн. скл. от вэсако 
вэсакор — им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 2-го л. ед. ч. от вэсако2 
вэсакоцяр— им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 2-гол. ед. ч. от вэса- 

к о ц я — ласкат.-сожал. форма от вэсако2 
вэсэй — начальная форма слова вэсако
еванзадаков — форма обращ. в личн.-прит. скл. для 1-го л.

ед. ч. от еванзадако ‘милый’, ‘дорогой’ 
едяда  — и м. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от едя 

‘боль’
ёльце’м а ха д а н д а  — отл. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. 

от глагольного имени ёлъцёма  ‘окончание’; глагол ёльце(сь) 
‘кончить’, ‘окончить’, ‘закончить’, ‘окончиться’, ‘закончиться’

1 Об особом значении этого слова в сочетании с глаголом ха’ма(съ) 
см. в списке идиоматических ьыражений.

8 В данном случае форма эта не имеет значения подлинной принадлеж
ности, а служит особой манерой обращения говорящего к слушающему.
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ибанда няд  ‘с юга’ — сочетание имени иба ‘юг’ в форхме род. п. 
ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. с послелогом ня9 в отл. п. 
основн. скл.

ида  — им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от и 'ум’1 
ид нам  — вин. п. ед. ч. основн. скл. от идна ‘писк’, ‘пи щать* 
иднарида— им. п . ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч.; ид- 

нари  — огранич. форма от идна 
ш к о м — вин. п. ед. ч. основн. скл.; ийко  — уменьш. форма 

от ий ‘зять’
илевари  — им. п. ед. ч. основн. скл. огранич. формы от гла

гольного имени илева  ‘жизнь’, ‘житьё1; глагол иле(сь) ‘жить’* 
плевы  — 3-е л. ед. ч. прич. соверш. действ., использующегося 

в значении соверш. вида 
июмба  — основа глагола длит, вида, используемая в значении 

инфинитива; форма эта образована от именной основы ш  
‘зять’

ладада  — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. II (переходи.) т. спр. от гла
гола лада(съ) ‘ударить’ 

ладанам  — вин. п. ед. ч. основн. скл. прич. совершают, действ.
ладана) глагол лада{сь) 

лахацие ' — род. п. мн. ч. основн. скл. от имени 1-й гр. II кл.
лахаць* ‘кочка’, вт. осн. ла ха ц ян  

л и т  — род. п. мн. ч. личн.-прит. скл. 2-го л. ед. ч. от лы  ‘кость* 
лэ'м орот  — род. п. мн. ч. личн.-прит. скл. 2-го л. ед. ч. от 

. л э ’мор'*
лэ'моро9— род. п . мн. ч. основн. скл. от лэ'мор’ 
лэ'моро9 понггана ‘среди пичужек’ — сочетание имени лэ'мору 

в форме род. п. мн. ч. основн. скл. с местн. п. имени по7 
‘промежуток’ (вт. осн. пон), использующегося в значении 
послелога

л э 9м орэцяпд— род. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 2-гол. ед. ч.; л э 9- 
морэця — ласкат.-сожал. форма от л э ’мор’ * 

лэ'мор’ — им. п. ед. ч. основн. скл.; слово л э 9мор9 употребляется 
для обозначения ряда маленьких птичек (воробьев, синичек, 
снегирей и пр.), имя 2-й гр. II кл. 

ма  — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от гла
гола масъ ‘сказать5 

мамбат а — усл. форма герундия 3-го л. ед. ч.; глагол манзь  
‘сказать’

манзь  ‘сказать’ — глагол 1-й гр. II кл., неопред, форма ге
рундия5

1 Об особом значении этого слова в сочетании с глгголом ядэрць (ядэла{сь)) 
см. в списке идиоматических выражений.

2 Об особом значении этой формы в сочетании со словом сер* см. в списке 
идиоматических выражений.

См. сноску 2 на стр. 251.
4 См. сноску 2 „ „
5 Об особом значении этого слова в сочетании с глаголом хана(сь)

см. в списке идиоматических выражений.
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манэир  — 2-е л. ед. ч. сослаг. накл. II (переходи.) т. спр. от 
глагола манэцъ ‘увидеть’ 

м анэкава  — утверд. форма глагола манэцъ 
манэцъ ‘увидеть’—глагол 2-й гр. II кл., вт. осн. манэс, неопред.

форма герундия 
м а н э 'н га д а м зь — 1-е л. ед. ч. прош. вр. I (непереходн.) т. спр.

от глагола манэцъ  
мань ‘я’ — личн. мест. 1-го л. ед. ч. 
маньеп—сожал. форма личн. мест, мань 
манггава  — утверд. форма глагола манзь
марна — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от 

слова марна  ‘шум’, ‘шуметь’ 
м асьню ’— 3-е л. ед. ч. прош. вр. I (непереходн.) т. спр. от гла

гола мась ‘сказать’; суффикс ню* сообщает слову утверди
тельный характер 

м а 'ла н ггу д м — 1-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр.
несоверш. вида от глагола ма’ла(съ) ‘собрать’, ‘собраться’ 

м а’л а х а р ц ю д м  —  1-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.)
т. спр. предп.-долж. накл. от глагола м а'ла  

м ер ’ ‘скоро’, ‘быстро’, ‘рано’ — нареч.
морт ыт а— им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-гол. ед. ч. от имени 

2-й гр. II кл. мортьС (мурты') ‘хвост птицы’ 
м ун зя ва м д а  — вин. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3 -гол . ед. ч. 

глагольного имени м унзява  ‘молчание’ от м унзя(сь) ‘быть 
беззвучным’ (суффикс -з'я || -ся  служит для образования 
отыменных глаголов отрицательного значения); первооснова 
м у ’ ‘звук’, вт. осн. м ун  

м унода  — им. п. мн. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от м у ’1 
мэё ‘крепкий’, ‘крепость’ — им. п. ед. ч. основн. скл. 
мэса’м ахаданди*  — отл. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. дв. ч^ 

от глагольного имени мэса'ма; глагол 2-й гр. II кл. мэць  
‘держать’, ‘носить’, ‘сказывать’, ‘справлять’, ‘праздновать’, 
вт. осн. мэс

мэса’м а ха д а н д о ’ — отл. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. мн. ч.
от глагольного имени мэса'ма\ глагол мэць  

м э'нга  — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от 
глагола мэць

мэ’н га ’ — 3-е л. мн. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от 
глагола мэць

мэ'энэй  — 2-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от 
глагола мэць, частица -эй  служит для выражения особой 
вопросительной интонации 

м я к а н д а — дат.-напр. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч.
от имени 2-й гр. II кл. м я’, вт. осн. мяд  ‘чум’ 

мят  — дат.-напр. п. ед. ч. основн. скл. от мя'

1 Об особенности употребления этого слова в сочетании с глаголом 
са.хамзь см. в списке особых идиоматических выражений.
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намда — основа глагола, используемая в значении неопред.
формы герундия 

нам дахава — утверд. форма глагола намда(сь) ‘услышать’ 
нарэй  ‘весенний’ — им. п. ед. ч. основн. скл. 
небянда  — род. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от небя 

‘мать’
недкомд нюмд — вин. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 2-го л. ед. ч.

от недко ню ‘дочка’1 
недкомдо’ ню м до ’ — вин. п. ед. ч. личн -прит. скл. 3-го л. мн. ч. 

от недко н ю 2
недкоми  — вин. п. ед ч. личн.-прит. скл. 1-го л. ед. ч. от недко 
недко папам до ' — вин. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. мн. ч.

от недко папа ‘младшая сестра’ 3 
неле— основа глагола, используется в значении неопред, формы 

герундия
неленггум и' — 1-е л. дв. ч. неопред. вр. II (переходи.) т. спр. не- 

соверш. вида от глагола неле(сь) ‘женить’, жениться’ 
ненэся ‘правда’, ‘правдивый’ — им. п. ед. ч. основн. скл. 
не ню ‘дочь’ — им. п. ед. ч. основн. скл.
не ню кц яем и — им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 1-го л. ед. ч. от не 

нюкця ‘дочь’; -е оформитель сожал. формы. 4 
перде— 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от гла

гола нерде(сь) ‘быть впереди’ 
нерденя — им. п. ед. ч. основн. скл. прич. совершают, действ.;

глагол нерде(сь) 
нер  ̓ ‘недавно’ — нареч. времени
нёнда  -  род. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л . ед. ч. от нё ‘дверь’ 
нибкалй  — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. III т. спр. от глагола ниб- 

калць  ‘понуриться’ 
нив ядэр ’—сочетание отриц. гл. нись в форме 3-го л. ед. ч. 

неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. с глаголом ядэрць  ‘хо
дить’, глагол ядэрць имеет форму, совпадающую с формой 
2-го л. ед. ч. повелит, накл. I (непереходн.) т. спр.; отриц. 
гл. нись, включающий в себя выражение лица и числа лица, 
используется в данном предложении не в значении отри
цания, а в значении утверждения, -в — утверд. суффикс 

н и м н я  — послелог ни  ̓ в прод. п.
ниш о’ т арп  ̓— сочетание отриц. гл. нись в форме 3-го л. ед. ч. 

неопред. зр. I (непереходн.) т. спр. с глаголом тарпа(сь) 
‘выйтиʼ; отриц. гл. нись имеет утверд. суффикс н ю ’

1 Перед нами здесь сложное слово, первая часть которого указывает на 
принадлежность к женскому роду, а вторая — содержит основное значение. 
Обе части этого слова присоединяют одни и те же показатели.

2 См. предыдущую сноску.
8 В отличие от предыдущих сложных слов в данном словосочетании 

лишь второй из образующих его компонентов присоединяет словоизмени
тельные суффиксы, первый же имеет форму основы.

* См. предыдущие сноски.
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нинггодабнув —  уел. форма герундия при вопросительной 
интонации предложения для 1-го л. ед. ч. от отриц. гл. нись 

нирам  пянггу ' — сочетание отриц. гл. нись в форме 2-го л. мн. ч. 
неопред. вр. II (переходи.) т. спр. с глаголом пясь ‘начать’, 
‘собраться’; отриц. гл. нись, включающий в себя показатель 
лица и числа лица, используется в значении утверждения, 
- м — утверд. суффикс (вариант суффикса -в) 

наревы  нга.' — сочетание отриц. гл. нись в форме 3-го л. ед. ч. 
неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. соверш. вида с глаголом 
нгэсь ‘быть’

ни соя’ — сочетание отриц. гл. нись в форме 3-го л. ед. ч. 
неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. с глаголом соя(сь) 
‘родиться’1

нись пон нга’ — сочетание отриц. гл. нись с наречием пон 
‘долго’ и с глаголом нгэсь ‘быть’ 

нисянда— род. п. ед. ч. личн. -прит. скл. 3-го л. ед. ч. от н,ися ‘отец’ 
нувода  — вин. п. мн. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от нум ’ 

‘небо’, ‘бог’, ‘погода’ 
ну м д а — им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от нум ' 
ню  ‘сын’ — им. п. ед. ч. основн. скл.
ню ехэиани  — местн.-тв. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 1-го л. ед. ч.

от ню ‘сын’, -е суффикс сожал. формы 
ню кцяер  — им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. .'-го л. ед. ч.; нюкця— 

ласкат.-сожал. форма от ню, -е — суффикс сожал. 'формы 
н ю кц яко м и  —  им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 1-го л. ед. ч. от 

нюкця, -ко  — суффикс уменып. формы 
н ю к ц я к о м и — вин. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 1-го л. ед. ч. от 

нюкця, - к о —суффикс уменьш. формы 
ню кцяком и ’ — вин. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 1-го л. дв. ч. от 

ню кця , -к о —суффикс уменьш. формы 
ню кцянд аня  — совместная форма для 3-го л. ед. ч. от ню кця  
ню м и—им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 1-го л. ед. ч. от ню 
ю ом и ’ — вин. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 1-го л. дв. ч. от ню 
н ю х у  нда  —  дат.-напр. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. 

от ню
ню ’ — им. п. мн. ч. основн. скл. от ню
няби  ‘другой’ — опред. мест, в форме им. п. ед. ч. основн. скл. 
няд  — послелог н я ’ в отл. п.
н я т а  — род. п. мн. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от ня  ‘брат’,.

‘товарищ’ 
н я ’ — послелог в напр. п.
нгаворлиб’н а н д  — уел. форма герундия для 2-го л. ед. ч. от 

глагола нгаворць ‘есть’, -ли  — огранич. суффикс (вариант 
суффикса -р и )

1 Об особенностях употребления глагола соя(сь) с<л. в списке идиома
тических выражений.
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нгаво’ — род. п. мн. ч. основн. скл. от вопрос, мест, нгамгэ? ‘что?’ 
‘какой?’ ‘почему?’ 

нгаво’ пиркана  ‘через некоторое время’ — сочетание род. п. 
мн. ч. основн. скл. вопрос, мест, нгамгэ? с формой местн. п. 
ед. ч. основн. скл. имени пир  ̓ ‘высота’ 

н га д и м л и хи ва — утверд. форма глагола нгадимзь ‘показаться’, 
‘стать видным’, - л и — огранич. суффикс (вариант суффикса -р и ) 

нгамадо’ — 3-е л. мн. ч. неопред. вр. II (переходи.) т. спр. от 
глагола нгамзь ‘съесть’ 

нгамгэ? ‘что?’ — им. п. ед. ч. основн. скл. вопрос, мест. 
нгамгэм?—вин. п. ед. ч. основн. скл. от нгамгэ? 
нгамгэр?— им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 2-го л. ед. ч. от нгамгэ? 
нгамгэхэва  — им. п. ед. ч. основн. скл. неопред, мест., образо

ванного от вопрос, мест, нгамгэ? 
нгани ‘другой’ — им. п. ед. ч. основн. скл. опред. мест. 
нгани’ ‘опять’, ‘снова’ — нареч.
нгобтарця ‘такой ж е’, ‘такая же’, ‘такое же’ — сочетание опред.

мест, тарця  ‘такой’ с колич. числ. нгоб’ ‘один’, ‘одна’, ‘одно’ 
нгоб’ ‘один’, ‘одна’, ‘одно’ — им. п. ед. ч. основ, скл. колич.

числ., см. нгопой 
нгод ‘тоже’ — нареч., см. нго’
нгока ‘много’, ‘многочисленный’ — им. п. ед. ч. основн. скл.

колич. выраж., относимого к категории колич. числ. 
нгопой ‘один’, ‘однаʼ, ‘одно’ — им. п. ед. ч. основн. скл. колич.

числ., см. нгоб’ 
нго’ ‘тоже- — нареч., см. нгод
н гэ б н а н д а — уел. форма герундия 3-го л. ед. ч. от нгэсъ ‘быть’, 

‘находиться (про предмет)’ 
нгэб* — безличн.-усл. форма герундия от нгэсъ 
н гэ ва н д а р а ха — им. п. ед. ч. основн. скл. прич., действие кото

рого должно совершиться; нгэ— основа глагола нгэсъ; 
-раха — уподоб. суффикс 

нгэвт аванзъ  — форма цели действия от глагола нгэвта(сь) 
‘сватать’, ‘свататься’ 

нгэвэкы  — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. предп.
накл. от глагола нгэсъ 

нгэв’ — род. п. мн. ч. основн. скл. от нгэва ‘голова’, ‘вершина’, 
‘верхушка’

нгэв’ н и м н я  — сочетание формы род. п. мн. ч. основн. скл. от 
нгэва с послелогом ни' в прод. п. 

нгэвакэця ’— им. п. мн. ч. основн. скл. ласкат.-сожал. формы 
нгэвакэця, образованной от имени нгэва 

нгэвы ’ — 3-е л. мн. ч. неопред. вр. прич. соверш. действ., 
используемого в значении соверш. вида; глагол нгэсъ 

нгэдакы ва  — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр.
предп. накл. от глагола нгэсъ 

нгэдара — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от 
глагола нгэдара(съ) ‘пустить’, ‘отпустить’, ‘выпустить, ‘по
слать’ и т. д.
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н гэ н ггуд а п а к ы — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.)
т. спр. несоверш. вида предп. накл. о г глагота нгэсь 

н?эрёйманю’ — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. 
от глагола нгэрёймзь ‘настать (про осень)’; -ню ' утверд. суф
фикс

нгэрёйм ы — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. прич. соверш. действ., 
выступающего в значении соверш. вида; глагол нгэрёймзь 

нгэрм ‘север’, ‘северный’ — им. п. ед. ч. основн. скл. 
нгэрм апда  — род. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от 

нгэрм
нгэрманда ня’ —сочетание род. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л.

ед. ч. от нгэрм с напр. п. послелога н я’ 
нгэрм няд  — сочетание основы имени нгэрм  с отл. п. после

лога н я’
нгэсонд — напр. п. основн. скл. имени нгэсо’ ‘сустав’, ‘отрезок’, 

используемого в значении послелога 
нгэсы ‘стойбище’, ‘посёлок’— им. п. ед. ч. основн. скл. 
нгэсь — неопред, форма герундия
нгэхэваб’на н д а  — уел. форма герундия 3-го л. ед.'ч.; глагол 

нгэсь, -хэва  — суффикс утверд. формы (вариант суффикса 
-х а в а )

леля ха ва  — им. п. ед. ч. основн. скл., - х а в а —суффикс утверд.
формы 

пили ' ‘навсегда’ — нареч.
пин—дат.-напр. п. ед. ч. основн. скл. от пи  ‘улица’ 
пирибтям  — вин. п . ед. ч. основн. скл. от пирибтя ‘девушка’ 
пися ‘мышь’ — им. п. ед. ч. основн. скл. 
писяко  — уменьш. форма от пися, им. п. ед. ч. основн. скл. 
писяконд  — род. п . ед. ч. личн.-прит. скл. 2-го л. ел. ч. от пи

ся ко — уменьш. форма от пися 
писяко янэдёков — форма обращ. в личн.-прит. скл. для Ь гол . 

ед. ч., уменьш.-ласкат. форма от янэ1 ‘сват’, сочетается 
с уменьш. формой от пися в им. п. ед. ч. основн. скл. 

писякут  — род. п. мн. ч. личн.-прит. скл. 2-ю  л. ед. ч. от пи
сяко

писякут а  — род. п. мн. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от 
писяко

писянд— род. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 2-го л. ед. ч. от пися 
писянда — род. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от пися 
пиисхат — огл. п. мн. ч. основн. скл. от пися 
пися янэдёв — форма обращ. в личн.-прит. скл. для 1-го л. 

ед. ч. от янэ', сочетается с формой им. п. ед. ч. основн. скл. 
имени пися

пихий  ‘уличный’, ‘на улице находящийся’ — форма имени место- 
п ринадлежности и местонахождения от пи ‘улииаʼ 

пихина  — местн.-тв. п. ед .ч , основн. скл. от пи 
покоця  — уменьш.-ласкат. форма от по ‘годʼ, им. п. ед. ч. основн . 

скл.
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понггана — местн. п. ед. ч. основн. скл. от имени по' ‘промежу
ток’, используемого в значении послелога 

п о х о н а — местн.-тв. п. ед. ч. основн. скл. от по 
по' — род. п. ед. ч. основн. скл. от по
по' нгэсонд — сочетание имени по в форме род. п. ед. ч. основн. 

скл. с формой напр. п. ед. ч. основн. скл. имени нгэсс’, 
выступающего в значении послелога 

п уху ц я  ‘старуха’ — им. п. ед. ч. основн. скл. 
п уху ц я  — форма обращ.
п у ху ц я к о  — уменьш.-ласкат. форма от пухуця, им. п. ед. ч. 

основн. скл.
п ухуц ям д а  — вин. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от п ухуц я  
п уху ц я н д а н я  — совместная форма для 3-го л. ед. ч. от п ухуця  
пыда — личн. мест. 3-го л. ед. ч. 
пыдара’ — личн. мест. 2-го л. мн. ч.
пявы  — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. прич. соверш. действ., выступаю

щего в значении соверш. вида; глагол пясь ‘начать’, ‘со
браться’, ‘направиться’ 

пяда —  3-е л. ед. ч. неопред. вр. II (переходи.) т. спр. от пясь 
пяди’ — 3-е л. дв. ч. неопред. вр. II (переходи.) т. спр. от пясь 
п я н ггу н д и ’ — 2-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр.

несоверш. вида от глагола пясь, -да* — вопрос, суффикс 
сававна— прод. п. ед. ч. основн. скл. от саеа ‘хороший’, ‘хо

рошо’, ‘добрый’, ‘добро’ 
савадо’ — вин. п. мн. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. мн. ч. от сава 
савамдо’ — вин. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. мн. ч. от сава 
савам и— вин. и. ед. ч. личн.-прит. скл. 1-го л. ед. ч. от сава 
сайнолыд’ — 3-е л. мн. ч. неопред. вр. III т. спр. начин, вида 

от глагола сайнорць ‘воевать’ 
сакада — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от 

глагола сакада(сь) ‘забиться’, ‘забраться’ 
санаяд’ — 3-е л. мн. ч. неопред. вр. III т. спр. от глагола 

сана(сь) ‘прыгнуть’, ‘вскочить’ 
сангода— им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от санго 

‘взгляд’, ‘взор’1
сангом — вин. п. ед. ч. основн. скл. от санго ‘взгляд’, ‘взор’2 
сападабнув  — уел. форма герундия при вопросительной инто

нации предложения для 1-го л. ед. ч. от глагола сапада(сь) 
‘застать’3

сармикэця’ — им. п. мн. ч. основн. скл. от сарм икэця— уменьш.
форма от сармик ‘зверь’ 

сахама' — 3-е л. мн. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от 
гл агола сахамзь  ‘усилиться’

1 Об особенности употребления этого словг в сочетании с глаголом 
дось см. в списке идиоматических выражений.

2 иб особенности употребления э того слова в сочетании с глаголом 
нгэдара{сь) см. в списке идиоматических выражений.

3 Об особенности у потребления этого глагола в сочетании с соответ- 
струющей формой глагола нись см. в списке идиоматических выражепий.
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саю вдами  — вин. п. ед. ч. личн.-предн. скл. 1-го л. ед. ч. от 
саюв ‘войско’ 

саюв’— им. п. мн. ч. основн . скл. от саюв ‘войскоʼ
П р и м е ч а н и е .  В обоих предложениях, в которых, в этом тексте 

встречается слово саюв, оно сочетается с колнч. числ. сидя ‘два’ и тем 
не менее получает показатель мн. ч.

сидя ‘два’ — им. п. ед. ч. основн. скл. колич. числ.
■сыв ‘зима’ — им. п . ед. ч. основн. скл.
сыв ямбан  — сочетание слова сыв в форме основы с напр. п.

от ямб, выступающим в значении послелога 
сырпата — уел. форма герундия 3-го л. ед. ч.; глагол сырць 

‘глядеть’
сэврида— вин. п. мн. ч. личн.-прит. скл. 3-го л . ед. ч. от сэв 

‘глаз’, -р и — суффикс огранич. формы.1 
сю рм белавы ’ — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. III т. спр. глагола 

начин, вида, образованного от вида множ. действ, гла
гола сюрмба(сь) ‘бежать’; -вы  суффикс прич. соверш. 
действ., выступающего в значении соверш. вида 

ся’ны нгэбта нгод ‘однажды’ 
сяханя  ̓ ‘когда же’ — нареч. 
тад — указат. мест.
тадась — 3-е л. ед. ч. прош. вр. I (непереходн.) т. с пр. от т а- 

да(сь) ‘примёрзнуть’, ‘пристать’, ‘прилипнуть’, ‘увязнуть’, 
‘завязнуть’ и т. п. 

т ам бидо ’ — 3-е л. мн. ч. неопред. вр. II (переходы.) т. спр. 
от глагола длит, вида тамба(сь) ‘давать’, образованного 
от глагола тась ‘дать’ 

танты’ — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. III т. спр. от глагола тан- 
та(сь) ‘подниматься’ 

т аня— 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от гла
гола таня(сь) ‘иметься’ 

т ара— 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от глагола 
тара(сь) ‘быть нужным’, ‘являться’, ‘участвовать’ 

т арпавы' — 3-ё л. ед. ч. неопред. вр. III т. спр. от глагола 
тарпа(сь) ‘выйти’; -вы  — суффикс прич. соверш. действ., 
используется в значении показателя соверш. вида 

тарця ‘такой ’ — опред. мест., им. п. ед. ч. основн. скл. 
т арцям -^-ъш . п. ед. ч. основн. скл. от тарця 
тасири’ ‘вниз’ — нареч.; -р и — огранич. суффикс. 
тахара’ — 3-е л. мн. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр.

от глагола тахара(сь) ‘разойтись’ 
теда • ‘теперь’ — нареч.
теци — 3-е л. ед. ч. неопред, в р. I (непереходн.) т. спр. глагола 

теця(сь) ‘быть холодным’ 
тецьдар — им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 2-го л. ед. ч. от прич. 

совершайщ. действ, тецьда; глагол теця(сь)

1 Об особенности употребления этого слова в сочетании с глаголом 
мэць см. в списке идиоматических выражений.
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тий' — 3-е л. ед ч. неопред. вр. III т. спр. от глагола тись 
‘полететь’

тикы ‘тотʼ, ‘та’, ‘то’ — указат. мест., им. п. ед. ч. основн. скл. 
т икы нда—род. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. от тикы 
т икэхэва  — им. п. ед. ч. основн. скл. утверд. мест., образован

ного от указат. мест, тикы 
тир ‘облако’, ‘туча’ — им. п. ед. ч. основн. скл. 
т ихива  — утверд. форма глагола тись
т и яха ’ — 3-е л. дв.ч. иеопред. вр. III т. спр. от глагола тись 
тодам  — вин. п. ед. ч. основн. скл. прич. совершающ. действ.

тода; глагол тось ‘приехать’, ‘придти’, ‘прибыть’ 
т охонанда  — местн.-тв. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. 

от то ‘крыло’
турцеданасеню*— 2-е л. ед. ч. прош. вр. I (непереходн.) т. 

спр. от прич. формы совершают, дейсгв.; глагол турць  
‘приходить’, ‘приезжать’— вид множ. действ, от тось; -н ю * 
утверд. суффикс; -це  основа отриц. гл. -сясь  (-зя с ь , -цясь) 

т ут ани*— 1-е л. дв. ч. неопред. вр. 1 (непереходн.) т. спр.
несоверш. вида от глагола тось 

т ут на  — им. п. ед. ч. основн. скл. прич. совершающ. действ.; 
глагол т ось

т эванггу’— 3-е л. ед. ч. неопред. вр. III т. спр. несоверш. вида 
от глагола тэва(сь) ‘дойти’, ‘достичь’, ‘добраться’ 

т эврихива  — утверд. форма глагола тэва(сь)\ -ри  огранич. 
суффикс

тэри ‘простой’, ‘простая’, ‘простое’, ‘просто’ 
т ю — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от гла

гола тюсь ‘войти’, ‘вступить’ 
т ю ку'ли  — опред. мест, т ю ку’] -ли  суффикс огранич. формы 

(вариант суффикса -ри) 
т юндо*— вин. п. мн. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. мн. ч. от тюня' 

‘свадьба’
т ю ням до ’ — вин. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. мн. ч. от 

тюня'
т яха н я* ‘за’ — послелог в напр. п. 
хад  ‘пурга’, ‘мятель’ — им. п. ед. ч. основн. скл. 
хадаха’н а — местн.-тв. п. мн. ч. основн. скл. от хада  ‘ноготь*, 

‘коготь’
хадринда  — личн.-прит. форма нареч. хадри ’ 
хадри’ ‘конечно’, ‘повидимому’ — нареч.
■хад*я — увелич. форма от хад, им. п. ед. ч. основн. скл. 
хаеб’н а н и *— уел. форма герундия для 1-го л. дв. ч.; глагол 

хае(сь) ‘оставить’ 
хаерад—вт. осн. имени 2-й гр. II кл. хаер’ ‘солнце’ 
хаерад ня* — сочетание второй основы имени хаер' с напр. п. 

послелога ня ’
хаериб'нани*  — уел. форма герундия для 1-го л. дв. ч.; глагол 

хае(сь) ‘оставить’; -ри огранич. суффикс
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ха ё д а н а к э н — 2-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. сп р.
предп. накл. несоверш. вида от глагола хаё(сь) ‘остаться’ 

хана? (хуна?) — вопрос, нареч.
ханар  — 2-е л. ед. ч. неопред. вр. II (переходи.) т. спр. от гла

гола хана(сь) ‘увезти’, ‘унести’ 
хане  — основа глагола, выступающая в значении неопред.

формы герундия 
ханебцё ‘сова’ — им. п. ед. ч. основн. скл. 
ханзер’? ‘как?’ — нареч.
х а н т а д м — 1-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. 

несоверш. вида к глаголу хэсь ‘пойти’, ‘поехать’, ‘уйти’, 
‘уехать’, ‘отбыть’ 

ха!няв та’— сочетание отриц. гл. х а ’ня(сь) в форме 1-го л.
ед. ч. неопред. вр. II (переходи.) т. спр. с глаголом тась 

ханяд?  ‘откуда?’ — вопрос, нареч.
ха р а ха н а  — местн.-тв. п. ед. ч. основн. скл. от хара  ‘случай’ 
харвад м — 1-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр. от 

харва(сь) ‘хотеть’ 
ха р ва р я б т а вэн — 2-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. 

спр. от глагола харва(сь) ‘хотеть’; -вы  суффикс прич. 
соверш. действ., используе мого в значении соверш. вида; 
•бт а—суффикс застав, формы 

хасавов  — форма обращ. в личн.-прит. скл. для 1-го л. ед. ч.
от хасава ‘муж’, ‘мужчина’ 

х а 'а м р и х и в а — утверд. форма от глагола х а ’ма(сь) ‘упасть’, 
‘спуститься’; -ри  огранич. суффикс 

х а 'м а д а — им. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. глаголь
ного имени места действия; глагол хась  ‘умереть’, ‘пропасть’ 

ха ' м андаб 'нанда ' — уел. форма герундия для 2-го л. мн. ч.;
глагол ха'м анзь?  ‘что сказать?’ в форме несоверш. вида 

ха я  — 3-е л. ел. ч. неопред. вр. I (непереходн.) >т. спряжения от 
глагола хэсь 

хов — междом. 
л у ’ е ’•— нареч. 
хуна?  ‘где?’ — вопрос, нареч.
хун ха ла д а  — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. II (переходи .) т. спр. от 

глагола хунхала(сь) ‘похитить’ 
хур и м н а  т аримна  ‘повсюду’
хурка?  ‘какой?’ — вопрос, мест., им. п. ед. ч. основн. скл. 
хур к а р и  ‘всякий’, ‘разный’ — опред. мест., им. п. ед. ч. основн.

скл. о,т вопрос, мест, хурка?  
хэ 'м а ха д а н д и ’ — отл. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. дв. ч.

от глагольного имени места действия; глагол хэсь  
хэ’ сарё ‘гроза’, ‘грозовой’ — им. п. ед. ч. основн. скл. сочета

ния имён х э ’ ‘гром’, сарё ‘дождь’ 
юндалтаба  — основа . глагола в значении неопред, формы 

герундия; -ба — суффикс длит, вида 
я ‘земля’, ‘место’ — им. п. ед. ч. основн. скл. 
я вн а  — прод. п. ед. ч. основн. скл. от я
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яво' — род. п. мн. ч. основн. скл. от ям ’ ‘море’
яво’ т яхан я ’ — сочетание имени я м ’ в форме род. п. мн. ч.

основн. скл. с напр. п. послелога т яха ’ 
ядхад  — отл. п. ед. ч. основн. скл. от яд  ‘порог’, ‘склон’ 
я д элы ’ — 3-е л. ед. ч неопред. вр. III т. спр. глагола начин, 

вида, образованного от вида множ. действ, глагола яда(сь) 
‘идти пешком’

ядэрпапап  — уел. форма герундия 1-го л. ед. ч.; глагол ядэрць 
‘ходить’

я ля м  — вин. п. ед. ч. основн. скл. от я л я  ‘день5, ‘свет’, ‘дневной’, 
‘светлый’

ямбан  — напр. п. от ямб, использующегося в значении после
лога

янэдё — им. п. ед. ч. основн. скл.
янэдёков  — форма обращ. в личн.-прит. скл. для 1-го л. ед. ч., 

уменьш. ласкат. форма от ян э ’ ‘сват’ 
янэдёмда  — вин.п.^ед.ч. личн.-прит.скл.3-гол. ед .ч . от янэдё — 

ласкат. форма от янэ’ 
янэдёходанда  — отл. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 3-го л. ед. ч. 

от янэдё
янггума  — 3-е л. ед. ч. неопред. вр. I (непереходн.) т. спр.

от глагола янггум зь  ‘не статьʼ, ‘умереть* 
янггумась — 3-е л. ед. ч. прош. вр. I (непереходн.) т. спр. от гла

гола янггумзь
янггумбат а  — уел. форма герундия 3-го л. ед. ч. от глагола 

янггум зь
я сармикэця’ — им. п. мн. ч. основн. скл. от сарм икэця—уменьш. 

форма от сармик ‘зверь’; в сочетании со словом я  ‘земля’, 
‘земной’ слово сармикэця’ обозначает зверюшек, живущих 
на земле, в отличие от водяных животных и птиц 

я х а н а — местн.-тв. п. ед. ч. основн. скл. от я  ‘земля’, ‘место’, 
‘страна’

я х а н д а ’ — дат.-напр. п. ед. ч. личн.-прит. скл. 2-го л. ед. ч. 
от я

я х а н д о ’ — дат.-напр. п.ед.ч.личн.-прит. скл. 3-гол. мн.ч. от я



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СПИСОК ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТ РЕЧАЮЩИХСЯ
В Т ЕКСТЕ

1) Ида ядэлы ’. ‘Он задумался, он подумал’.
Понятие это выражается в ненецком языке сочетанием 

имени и ‘умʼ в соответствующей лично-притяжательной форме 
для именительного падежа с формой 3-го л. глагола ядэла(сь) 
'начать ходить’ — начинательный вид глагола ядэрць ‘ходить’.

Формально выражение это представляет собой- сочетание 
подлежащего и сказуемого. По лицам изменяется оно следую
щим образом:

ими ядэлы  ̓ ‘я задумался’, ‘я подумал’ 
ир яоэлы’ ‘ты задумался’, ‘ты подумал’ 
ида ядэлы,' ‘он задумался’, ‘он подумал’, ‘она задумалась’, 

‘она подумала’ и т. д.
Сравнить с в ыражением:
им и яд эр нга ‘я думаю’
ир ядэрнга ‘ты думаешь’
ида ядэрнга ‘он думает’, ‘она думает’ и т. д.
Смысловое подлежащее в выражениях этого типа формально 

выступает в предложении в роли определения. Например: 
Вэсако ида ядэлы'. ‘Старик задумался (дословно: ст арикаум

его заходил)’.
В эсаконд  ида ядэлы'. ‘Старик твой задумался (дословно: 

старика твоего ум его заходил)’.
2) Иднарида хая. ‘Он запищал’.
Выражение, аналогичное только что рассмотренному. Пред

ставляет собой сочетание слова идна в его именном з начении 
‘писк’ ^соответствующей лично-притяжательной форме для име
нительного падежа с формой 3-го л. глагола хэсь ‘поехать’, 
‘пойти’, уехать’, ‘уйти’, ‘отбыть’, ‘стать’.

В данном случае форма именительного падежа лично-притя 
жательного склонения для 3-го лица единственного числа услож
нена ограничительным суффиксом -ри. При дословном пере
воде выражение это обозначает: ‘Только писк его ушёл’.
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3) Нгэрманда ня' сангода хая. ‘Посмотрела она по направ
лению к северу (дословно: севера по направлению взгляд её 
ушёл)’.

Выражение, вполне аналогичное предыдущим. Это сочета
ние имени санго ‘взгляд’, ‘взор’ с глаголом хэсь. Имя санго 
имеет форму именительного падежа лично-притяжательного- 
склонения. Лично-притяжательный с>ффикс зависит от дей
ствующего лица. Глагол хэсь неизменно имеет форму третьего 
лица.

Примеры:
сангоми хая  ‘я посмотрел’
сангор х а я  ‘ты посмотрел’
сангода хая  ‘он посмотрел’, ‘она посмотрела’ и т. д.
4) Вэсако мунода сахама’. ‘Старик заговорил громче’.
В этом случае налицо сочетание имени м у’ (вторая основа; 

мун) ‘звук’ в форме именительного падежа множественного 
числа лично-притяжательного склонения для 3-го л. единствен
ного числа с глаголом сахамзь ‘усилиться’ в форме 3-го л. 
множественного числа. Выражение это тпкже изменяется по ли
цам. Например:

м унони сахама’ ‘я заговорил громче’
м унод сахама’ ‘ты заговорил громче’
м унода сахама' ‘он заговорил громче’, ‘она заговорила 

громче’ и т. д.
При дословном переводе получается: ‘звуки мои (твои, его 

и т. д.) усилились’.
Данное выражение также аналогично предшествующим.
5) Хаерад ня ’ сангом нгэдара. ‘К солнцу взор он направил’.
Выражение это отличается от предыдущих тем, что в нём-

именная форма представляет собой не формальное подлежащее 
предложения, а прямое дополнение, выраженное формой ви
нительного падежа единственного числа основного склоне
ния, к сказуемому, выраженному г-лаголом нгэдара(съ) ‘пу
стить’.

С изменением действующего лица изменяется и личная 
форма сказуемого.

6) Сэврида мэ'нга. ‘Смотрит’.
Выражение это аналогично предшествующему. Именная) 

форма в нём также представляет собой прямое дополнение,, 
но выражено винительным падежом множественного числа 
лично-притяжательного склонения для 3-го л. единственного- 
числа. Форма эта усложнена ограничительным суффиксом -ри. 
При дословном переводе получается: ‘Только глаза свои он 
держит’.

Личная форма сказуемого зависит от действующего лица.
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Лицом подлежащего определяется также и лично-притяжатель
ная форма прямого дополнения. Например:

Сэврини мэ’нгадм. ‘Смотрю (дословно: только глаза мои 
держу)’.

Сэврад мэ’нган. ‘Смотришь(дословно: только глаза твои дер
жишь)’ и т. д.

7) Вэсако вадам ни соя'. ‘Старик ничего не смог сказать 
(дословно: старик слова не родил)’.

Глагол соя(сь) ‘родить’ ‘родиться’ в сочетании с отрица
тельным глаголом нись используется нередко для обозначения 
неосуществившихся действий.

Примеры:
Харвавахадандо' нгамгэ вуни  с о я \ ‘Из этого их желания 

ничего не вышло (дословно: не родилось)’.
Нгамгэм н и ва  соявам  маниедась. ‘Он видел, что. ничего 

не получится (дословно: не родится)’.
8) Нгоб’ вадаха' хсС амрихт а мяканда тий'. ‘Когда дого

ворились, она полетела домой’.
В этом предложении, так же как и в других предложениях 

того же типа, глагол х а ’ма(сь) выступает не в своём прямом 
значении ‘упасть’, ‘спуститься’, но в сочетании с дательно-на
правительным падежом имени вада ‘слово’ служит для выра
жения согласия, единомыслия. Значение это подчёркивается 
наличием у имени вада определения, выраженного количе
ственным числительным нгоб’ ‘один’.

Примеры:
Нини. нгоб' еадан х а ’мыд'. ‘Т оварищи мои согласились’.
При дословном т  реводе получается: ‘Товарищи мои в одно 

слово упали’.
9) Недкомд нюмд сападабнув нинггодабнув? ‘Дочку твою 

застала я или не застала?’
Это обычная формула сватовства, с которой и начиналгсь 

все переговоры о невесте.
10) Сив пеляхава писякута ванггутахана иле вари сер’. 

‘Половину зимы в норе мышей своих живёт (дословно: жизни 
только дело)’.

Сказуемое в этом предложении выражено сочетанием гла
гольного имени процесса действия в форме именительного 
падежа единственного числа (глагол иле  ‘жить’, -ри  — ограничи
тельный суффикс) с именем сер’ ‘дело’ также в форме име
нительного падежа единственного числа основного склонения.

Сравнить такого же типа конструкции:
ханееари сер ’ ‘промышляет (дословно: промысла только 

дело)’
сэдавари сер ’ ‘шьёт (дословно: шитья только дело)’ и т. п.
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Сочетание имени сер' с глагольным именем процесса дей
ствия в форме родительного падежа лично-притяжательного 
склонения служит также для образования особых оборотов 
(см. в разделе о герундии).

Примеры:
М ят т ю ванда  сер’ пирибтям манэ'нга. ‘Войдя в чум, он 

увидел девушку’.
Мяканда м и м а н д а  сер ’ нямда ядабта. ‘Когда он шёл 

домой, встретил своего товарища’.
11) Манзь ханада. ‘Речь повёл’.
Глагол манзь ‘сказать’ в неэпределённой форме герундия 

часто употребляется в сочетании с той или иной личной фор
мой глагол а хана(сь) ‘унести’, ‘увезти’. В сочетаниях этого 
типа глагол хана(сь) оформляется обычно личными показате
лями II (переходного) типа спряжения.

Например:
Манзь ханав. ‘Я речь повёл’. (‘Я речь повела’).
Манзь ханар. ‘Ты речь повёл’. (‘Ты речь повела’).
Манзь ханада. ‘Он речь повёл’. (‘Она речь повела’). И т. д.



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

<5езличн.-усл. форма герундия — безлично-условная форма ге
рундия

вид множ. действ. — вид множественного действия
вин. п. — винительный падеж
вопрос, мест. — вопросительное местоимение
вопрос, нареч. — вопросительное наречие
вопрос, суффикс — вопросительный суффикс
вт. осн. — вторая основа
глаг. — глагол
дат.-напр. п. — дательно-направительный падеж
дв. ч. — двойственное число
длит, вид — длительный вид
ед. ч. — единственное число
застав, форма — заставительная форма
им. п. — именительный падеж
колич. выраж. — количественное выражение
колич. числ. — количественное числительное
л . — лицо (1-е л., 2-е л.,. 3-е л.)
ласкат.-сожал. форма — ласкательно-сожалительная форма 
ласкат. форма — ласкательная форма 
личн. мест. — личное местоимение
личн.-предн. скл .— лично-предназначительное склонение
личн.-прит. скл., л/прит.скл.—лично-притяжательное склонение
междом. — междометие
местн. п. — местный падеж
местн.-тв. п. — местно-творительный падеж
мн. ч. — множественное число
назнач. п. — назначительный падеж
напр. п. — направительный падеж
нареч. — наречие
начин, вид. — начинательный вид
неопред. вр. — неопределённое время
неопред. мест.— неопределённое местоимение
неопред, форма герундия — неопределённая форма герундия
непереходн. т. спр. — непереходный тип спряжения
несоверш. вид— несовершенный вид
огранич. форма — ограничительная форма
огранич. суффикс—ограничительный суффикс
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опред. мест. — определительное местоимение 
основн. скл. — основное склонение 
отл. п .—отложительный падеж 
отриц. гл. — отрицательный глагол 
первоосн. — первооснова
переходи, т. спр. — переходный тип спряжения 
повелит, накл. — повелительное наклонение 
предп.-долж. накл.—пред положительно-долженствовательное' 

наклонение
предп. накл.— предположительное наклонение 
преф. — префикс 
прич. — причастие
прич. соверш. действ. — причастие совершившегося действия. 
прич. совершающ. действ. — причастие совершающегося дей

ствия
прод. п. — продольный падеж 
прош. вр. — прошедшее время 
род. п. — родительный падеж 
соверш. вид — совершенный вид 
сожал. форма — сожалительная форма 
сослаг. накл. — сослагательное наклонение 
суфф. — суффикс
увелич. форма — увеличительная форма 
указат. мест. — указательное местоимение 
уменьш. форма — уменьшительная форма 
уподоб. суффикс — уподобительный суффикс 
уел. форма герундия — условная форма герундия, 
утверд. суффикс — утвердительный суффикс 
утверд. форма — утвердительная форма 
"форма обращ .— форма обращения
1-я гр. II кл. — первая группа второго класса
2-я гр. II кл . — вторая группа второго класса
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