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В В Е Д Е Н И Е

Селькупский язык, известный в литературе под названием „остяко- 
самоедского" (некоторыми авторами ошибочно именуемый „остяцким") и спра
ведливо отнесенный Кастреном в группу самоедских языков, получил свое 
наименование по самоназванию одной из групп остяко-самоедов, проживающей 
на территории Туруханского района К расноярского края (преимущественно 
по рр. Тазу, Турухану и их притокам).

Эта группа, насчитывающая по данным переписи 1926-27 г. 1355 человек, 
именует себя ş ə ļ q и р, что в переводе на русский язык означает .таежный 
человек’ (множ. ч. ş в ļ q u m ь t  .таежные лю ди’). Надо, однако, заметить, что 
некоторыми представителями указанной групны селькупов самоназванием 
признается не ş ə ļ  q u p  .таежный человек’, а s e ļ  q u p  .земляной человек’. 
На этом вопросе мы остановимся ниже, при рассмотрении проблемы происхо
ждения селькупов и их языка; теперь же перейдем к рассмотрению территориаль
ного распространения селькупского  языка с краткой характеристикой его 
диалектологических особенностей. Специальная работа по диалектологии сель
купского языка предполагается быть изданной особо.

Селькупский язык распространен на обширной территории, расположенной 
между средним течением рр. Оби и Енисея, преимущественно по их притокам.

В Нарымском округе  (с окружным центром КсАпашево) Западно-Сибир
ского края селькупы живут компактной группой в бассейне р. Тыма, где 
в 1932 г. организован Тымский национальный район (с центром в юртах 
Напас). Западной границей Тымского национального района является р. Сан- 
гелька ( < s ə ŋ g ь l  k ь  .глухариная речка’); восточной границей считается во до 
раздел р. Тыма и р. Сыма. Северная граница проходит по водоразделу правых 
притоков р. Тыма и левых притоков р. Ваха, а южная граница —  по водораз
делу левых притоков р. Тыма и правых притоков р. Кети.

В Тымском национальном районе живут исключительно одни селькупы 
(именующие себя ç u m ь ļ  q и р, см. ниже). Д о  1930 г. их насчитывалось до 500 чело
век; в связи с переселением селькупов из южных районов (с рр. Кети, Пара- 
бели, Чаи и Оби) и с низовьев Васьюгана население Тымского национального 
района за последние годы удвоилось.

В нределах того же Н арымского округа компактная группа селькупов 
живет по р. Кети на территории Максиадояровского сельского совета (при
мерно 750 клм. от устьев Кети). Западной границей его считаются юрты 
Алипки; восточной границей является Обь-Енисейский канал. На севере Макси- 
мояровский сельский совет граничит с Тымским национальным районом.

К М аксимояровскому сельскому совету с запада примыкает Ш ироковский 
сельский совет со смешанным населением, состоящим из русских и сель
купов; среди них одна деревня, населенная чулымскими татарами.

Общее число селькупов, проживаю щих по р. Кети и ее притокам в пре
делах Нарымского округа, доходит до 500 человек. К этой же части селькупов 
(именующей себя s y s s e  q u m ,  см. ниже) с востока примыкает группа сель
купов, проживающая в вершине р. Кети на территории М аковского сельского 
совета Красноярского края.

! •
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По самому течению р. Оби селькупы живут в целом ряде селений; сюда 
относятся: с. Йванкино, юрты Сондоровские (Колпашевский район), с. Инкино, 
с. Мумышево, юрты Сагандуковы (Каргассокский район) и некоторые другие.

По левобережью  р. Оби селькупы живут на притоках Васьюгана — рр. Чи- 
жапке  и Нюрыльке; кроме того, группа селькупов живет в верш ине р. Пара- 
бели по ее притокам — рр. Чузику и Кёнге.

Что касается селькупов, живших в недавнем прошлом по рр. Чулыму 
и Чае, то все они выселились с прежних своих мест обитания и в настоящее 
время частично живут на Оби, частично по р. Тыму.

О бщ ее число селькупов, проживающих в пределах Нарымского округа, 
установить можно лишь с некоторой приближенностью, т. к. точных сведений 
по этому вопросу не имеется. Отметим, что перепись 1926-27 г. нарымских 
селькупов не охватила. По имеющимся статистическим данным в Колпашевском 
окружном исполкоме на 1934 г. насчитывается на территории Нарымского 
округа 5000 „остяков", в число которых вошли не только селькупы, но 
и некоторая часть ханты (угорских остяков), проживаю щ ая на территории 
Н арымского  округа. Учитывая, что по сведениям Каргассокского Р И К ’а на 
Васьюгане ханты насчитываются в количестве 750 человек, а в Алексан
дровском районе — 1300 человек, можно установить численность селькупов по 
Нарымскому округу ориентировочно в 3000 человек.

Продвигаясь от Нарымского округа к северу, мы встречаем в пределах 
Остяко-Вогулоского национального округа группу селькупов, проживающую по 
верхнему течению р. Вах и его притокам (Каралькы-йоган, Кул-йоган и др.). 
Н а м  известно, что эта группа именует себя ş ə l  q u p ,  представляя собой южное 
з вено селькупов наиболее северной группы, проживающей в пределах Туру- 
ханскэго района Красноярского края. Никаких сведений о численности вахов- 
ских селькупов в нашем распоряжении не имеется.

По р. Тазу селькупы живут, начиная с его вершины, до ст. Сидоровская 
пристань.

Западной границей расселения тазовских селькупов (известных под назва
нием тымско-караконских) является Лозыль-то ( < l o Z ь ļ  t o  .чортово озеро’). 

Здесь  тазовские селькупы живут смежно с ханты. Населяя левые притоки 
Таза (в их числе Часыль-кы < ç  а s ьļ к ь <морская (?) речка’, Лангаль-кы<1 aŋ  а ļ к ь  
язевая р е ч к а ’, Пеккыль-кы < p æ ’q q ь '  k ь  рюсиная речка’, Ират-кы <  i r a t  к ь  
(старикова речка’ и др.), тазовские селькупы граничат с так называемыми хан- 
даярами или пян-хасава, т. е. группой лесных ненцев (W а 14 j и г а к е п), живущих 
в бассейне р. Пура.

На во_стоке тазовские селькупы живут смежно с группой баихинских (или 
баишинских) селькупов, населяющих бассейн р. Т у р у х ан а— левого притока 
Енисея. Эта группа селькупов теснейшим образом соприкасается с немногочис
ленной группой кетов (енисейцев), проживающих в окрестностях гор. Нового 
Туруханска. Несколько семейств баихинских селькупов проживает ниже гор. 
Нового Туруханска, на ст. Карасино.

Возвращ аясь к тазовским селькупам, укажем, что в районе Сидоровской 
пристани они бок о бок живут с тазовскими ненцами (по переписи 1926-27 г. 
насчитывавшихся в количестве 263 чел.); несколько к востоку от Сидоровской 
пристани с тазовскими селькупами смежно проживает группа тунгусов (по пере
писи 1926-27 г. — 181 чел.).

Наконец, нужно указать, что часть тазовских селькупов расселилась 
в районе р. Елогуя (по переписи 1926-27 г. их насчитывалось 343 чел.), про
живая здесь в тесном соприкосновении с кетами.

Общая численность тазовских (тымско-караконских) селькупов по данным 
переписи 1926-27 г. составляет 908 чел., а баихинских — 447 чел. Стало быть, 
общая численность селькупов, проживающих на территории Туруханского 
района К расноярского края, в 1926-27 г. составляла 1355 человек. Мы не 
причисляем сюда 295 человек, числящихся по данным переписи под назва
нием „елогуйские остяко-самоеды“, т. к. для нас не ясно, имеем ли мы здесь 
дело с селькупами, или же с кетами.



Общий итог численности селькупов, проживающих как на территории 
Западно-Сибирского края, так и на территории Красноярского края, дает нам 
цифру 4355 чел. Цифра эта не вполне точна, но, без сомнения, близка к истине. 
Вне учета остается группа селькупов, проживающая в верховьях Ваха (Остяко- 
Вогульский национальный округ).

Закончив рассмотрение территориального распространения селькупов 
и имеющихся в нашем распоряжении данных, говорящих о их численности, 
мы переходим к краткой характеристике наречий и говоров селькупского языка. 
При этом считаем нужным оговорить, что степень изученности селькупского 
языка с диалектологической стороны не позволяет установить на данный момент 
.сколько-нибудь исчерпывающую классификацию наречий и говоров селькуп
ского языка, ибо в ряде мест своего распространения селькупский язык 
остается еще совершенно неизученным. Поэтому даваемая нами классифика
ционная наметка наречий и говоров селькупского язы ка должна рассматриваться 
как рабочая схема, могущая подвергнуться некоторым изменениям и дополне
ниям по мере дальнейшего изучения диалектологической стороны селькупского 
языка. Такой ж е  рабочей схемой, несомненно, является и классификация сель
купских наречий, данная в свое время Кастреном \

Предлагаемая в настоящей работе классификация наречий селькупского 
языка основана на попытке одновременного учета как языковых фактов, так 
и племенных группировок, из которых образовалась селькупская народность. 
Поэтому при решении вопроса о числе наречий селькупского языка наряду 
с данными фонетического, морфологического, синтаксического и лексикологи
ческого порядка имеют весьма больш ое значение самоназвания отдельных тер 
риториальных групп, составляЪщих в целом селькупскую народность.

Обращ аемся к рассмотрению языковых данных. По ряду признаков наре
чие селькупов, проживающих по р. Кети, может быть противопоставлено 
наречию тымских селькупов. В свою очередь и кетское наречие и тымское 
могут быть противопоставлены (каждое само по себе) наречию тазовских 
селькупов.

С другой стороны, по ряду признаков тымское наречие объединяется с кет- 
ским, противополагаясь тазовскому наречию. В то же время по некоторым призна
кам тазовское наречие объединяется с тымским в противоположность кетскому.

О ставляя пока в стороне рассмотрение диалектологических группировок 
внутри каж дого  из указанных тре,х наречий, обратимся к рассмотрению того, 
что характеризует эти наречия в отличие друг от друга. Сюда относится ряд 
фонетических признаков.

Кетское наречие характеризуется в отличие от тымского наличием в конце 
слова сонорных согласных m, п и ŋ, в то  время как в тымском наречии в конце 
слова встречаются только глухие р, t и к. Что касается тазовского наречия, 
то здесь наблюдается соответствие m j| р, п || t, ŋ || к в положении конечного 
звука в слове.

Примеры:
Кетск. q u r a  .человек’, тымск. q и р, таз. q и р || q и ш; кетск. q u m ь m  — в. п. 

ед. ч. от q u m  .человек’, тымск. q u m ь p ,  таз. q u m ь p | | q u m ь m ;  кетск. ш а п  
.я’, тымск. m a t ,  таз. m a t ļ | m a n ;  кетск. q o r s a n  .тесло’, тымск. q o r s a t ,  таз. 
q o r s a t | |  q o r s a n ;  кетск. q u m ь  n— р. п. ед. ч*. от q и m .человек’, тымск. q и ш ь  t, 
таз. q u m ь t ļ | q u m ь n ;  кетск. к а п а ŋ .собака’, тымск. к а п а к, таз. к а п ак || к а- 
п а ŋ; кетск. q и m а ŋ .я человек’, тымск. q и m а к, таз. q u m a k | | q u m a ŋ ;  и т. п.

Наряду с отмеченными отличительными признаками для трех рассматри
ваемых наречий селькупского языка укажем, что звук ŋ в положении между 
двумя гласными наблюдается только в тазовском наречии; в тымском наречии 
он развился в у, а в кетском он полностью исчез. Примеры: таз. p a ŋ ь  .нож’, 
тымск. p a y ь ,  кетск. р а  (также р а ь ) ;  таз. l a ŋ a  ,язь’, тымск. 1а 7 а, кетск. 1а; 
таз. q a ŋ a r  .верш а’, тымск. q a y a r ,  кетск. q а г; и т. п.

1 М. А. Çastrdn. Grammatik der Samojedisehen Spraehen, herausgegehen von Anton Sehlefner, 
St. PetersЬurg 1854. Yorwort, S. VII.



Среди признаков, объединяю щ их тымское наречие с кетским в противо
положность тазовскому, можно отметить ряд  признаков фонетического, м орф о
логического и лексикологического порядка. Укажем: 1) таз. m e d i a  l e n e s  
D, В, G || кетск.-тымск. звонким d или з, в, g; напр. таз. a n D ь  .ветка’ .чел
н ок’ — кетск.-тымск. а n d ь; таз. w ə  n D ь .лицо’ .морда’ — кетск.-тымск. w ə n d ь ;  
таз. s a l D ь  .пень’ .столб’ — кетск.-тымск. s a l 3 i;T a3. w ə n D ь  .нельма’ — кетск.- 
тымск. w ə n 3 i; таз. s а г В ь .тропинка’ — кетск.-тымск. s а г в ь; таз. p i r G ь .  вы со
кий’ — кетск.-тымск. p i r g ь ;  и т. п. 2) в большинстве случаев таз. kə ,  q ə, 
q æ || кетск.-тымск. k w ə ,  q w ə  или k w a, q wa; напр. таз. k ə Z ь .железо’ — кетск. 
k w ə z ,  тымск. k w ə z ь ;  таз. q 5 l ь  .ры ба’ — кетск.-тымск. q w ə l ь ;  таз. q æ  .бере
за ’— кетск.-тымск. q w ə ;  таз. q ə t t ь  .город’, — тымск. q w ə ç ç i ;  кетск. q w a ç ç i ,  
q w a ç ;  и т .п .  3) в большинстве случаев таз. t ə ,  t e ,  ç ə ,  ç э  || кетск.-тымск. t w ə, 
twe, ç w ə ,  çwe; напр. таз. t e . береста’— кетск.-тымск. t we ;  таз. t ə t t ь ;  .земля’— 
кетск.-тымск. ç w ə ç ç i ;  таз. ç ə  .сосна’ — кетск.-тымск ç w e ;  таз. ç ə s s æ  
.навстречу’ — кетск.-тымск. ç w ə s s æ ;  и т. п. 4) в ряде  случаев таз. 1 1| кетск.- 
тымск. ç; напр. таз. t o p ь r  .ягода’ — кетск.-тымск. ç o p ь r ;  таз. t ə k ь r ь q o  
.суш ить’ — кетск.-тымск. ç ə k ь r ь g u ;  таз. q ьt .мох’ — кетск.-тымск. q ь ç ;  таз. 
t ə t t ь  .земля’ — кетск.-тымск. ç w ə ç ç i ;  таз. t a m D æ  .лягуш ка’ —  кетск.-тымск. 
ç a m s e ;  и т. п. 5) в ряде случаев таз. m || кетск.-тымск. w; напр. таз. a m ь r O ļ o  
.куш ать’ —  кетск.-тымск. а w ь r g  и; таз. ņ о m а .заяц’ — кетск.-тымск. ņ e w a ;  таз. 
q a m p i  .платок’ — кетск.-тымск. q a w p i ;  и т. п.

В области морфологических расхождений укажем: 1) кетск.-тымск. суфф. 
мн. ч. -1 а для всех имен существительных (независимо от того, означают 
ли они одушевленные или неодушевленные предметы), напр, q u l a  .люди’, 
мн. ч. от кетск. q u m ,  тымск. q и р .человек’; таз. суфф. мн. ч. t (п) и I 
для имен, означающих одушевленные предметы, напр, q u m ь t  .люди’; имена, 
означающие неодушевленные предметы, в таз. образую т мн. ч. путем син
таксического сочетания, напр, m ā t ь ļ  m ь  .чумы’, мн. ч. от m a t  ,чум’ (см. § 30);
2) кетск.-тымск. суфф. 1 л. мн. ч. для глагольных основ — o t ,  u t, напр, m a s o t ,  
m a 3 u t  ,мы р еж ем ’ (от m a 3 i g u  .резать’), в то время как для именных основ 
суфф. 1 л. мн. ч. — w u t ,  напр, q u l a w u t  .наши лю ди’ (от q u l a  .лю ди’); таз. 
суфф. 1 л. мн. ч. для глагольных и именных основ — m ь t ,  напр, m a t ā m ь t  
,мы реж ем ’ (от m a t ь q o  .резать’), q u m l m ь t  .наши лю ди’; 3) кетск.-тымск. 
суфф. инфинитива — g и; таз. суфф. инфинитива — q o  (01 о), и др.

В области расхождений лексикологического порядка можно указать: таз. 
ş l p a  .утка’ (общ. назв.) —  кетск.-тымск. ņ а в ь; таз. p i ç ç æ  .щ ука’ — кетск.- 
тымск. р и г г ь ;  таз. p u ş k a t  .ружье’ (от русск. .пуш ка’) — кетск. t y ļ s æ ,  тымск. 
t у ļ ş æ (дослв. .огненный язык’); таз. е ŋ .яйцо’— кетск.-тымск. ņ а в ь; таз. у s s а ш ь 
.нарта (ручная, собачья)’ — кетск.-тымск. q a n s i ;  таз. ь n D æ ļ  .нос’ — тымск. 
p u ç ç e ,  кетск. p u ţ ţ e ;  и др.

Среди признаков, объединяющих тымское наречие с тазовским в проти
воположность кетскому, можно отметить ряд признаков фонетического, м ор
фологического и лексикологического порядка. Укажем: 1) кетск. ţ в ряде слу
чаев || таз.-тымск. с; напр, кетск. ( е 1ь ,д е н ь ’ — таз.-тымск. ç e l ь ;  кетск. ţ f l r ь g u  
.плакать’ — таз. ç u r ь q o ,  тымск. ç u r ь g u ;  кетск. ţ l  .котел’ — таз.-тымск. ç I, 
кетск. p i ţ t i  .топор’ — таз.-тымск. p i ç i ;  2) таз.-тымск. 1 в положении конеч
ного звука в слове || кетск. j; напр, таз.-тымск. a q q a ļ  .вож ж а’ ,узда’ — кетск. 
a q q a j  (также a ŋ a j ) ;  таз.-тымск. p e p t æ ļ  .подбородок’—кетск. p e p t e j ;  таз.- 
тымск. р о 1 д р ев есн ы й ’ (прилагательное от р о  д е р е в о ’) — кетск. p o j ;  таз.-тымск. 
l o q a ļ  .лисий’ (прилагательное от l o q a  д и с а ’) — кетск. l o q a j ;  и т. п. 3) таз.- 
тымск., ş || кетск. s — напр, таз.-тымск. ş i t t ь  д в а ’ — кетск. s i t t ь ;  таз. ş e r O ļ o  
.войти’, тымск. ş e r g u  — кетск. s e r g u ;  таз. ş I р а  .утка’, тымск. ş l p a  .птенец’— 
кетск. s l p a  .птенец’; и т. п. 4) в ряде случаев таз.-тымск. ş || кетск. j; напр. таз. 
q Ə l ь ş q o  .рыбачить’, тымск. q w ə l ь ş g u  — кетск. q w ə 1 ь j g u; таз. s f l r ь ş q o  
.промышлять (зверя)’, тымск. s l i r ь ş g u  — кетск. s f l r ь j g u ;  и т. п. 5) в неко
торых случаях таз.-тымск. m || кетск. w; напр, таз.-тымск. t y m ь  .лиственница’— 
кетск. t у w ь; таз.-тымск. t а m а .мышь’ —  кетск. t а w а; таз.-тымск. ç i m ь .клей’ — 
кетск. ç i w ь ;  и т. п. Отметим также неразличение в и у в кетском наречии.



По линии морфологических расхождений укажем: 1) кетск. суфф. превра- 
тительного падежа w l æ ,  напр, k a n a w l æ ,  .собакой (стал)’ —  таз.-тымск. форма 
превратительного падежа совпадает с формой назначительного падежа (суфф. 
q o ,  напр, k a n a t q o  .собакой (стал)’, .за собакой (пойду)’; формы двойного 
склонения); 2) кетск. суфф. направительного падежа -ni, напр, m a d a n i  .к чуму’ 
,в направлении чума’ — таз.-тымск. особой формы направительного п. не имеет; 
форма дательного  п. имеет здесь значение такж е и направительного п.; и др.

В области расхождений лексикологического порядка укажем: кетск. y ç ç e  
.маленький’ (в отнош. одушевл. пр.), ņ u ņ o  .маленький’ (в отнош. неодушевл. 
пр.)— таз.-тымск. к ь р а ,  уменьш. k ь p a ļ a ;  кетск. s i t t ь t e t  .восемь’ (наряду 
с  s i t t ь  ç a d i  k e t ) — таз. ş i t t ь  ç æ ŋ G ь n t ь ļ k ə t ,  тымск. ş i t t ь  ç æ ŋ g  k e t ;  
кетск. a w o j  .худой’— таз.-тымск. q o ş i t ь ļ ;  кетск. p a j a  .старуха’ —  таз.- 
тымск. i m a k o t a ;  кетск. p ь ŋ g ь r . бубен (шаманский)’— таз. n u ŋ a ,  тымск. пи 'а; 
тымск. p ь ŋ g ь r  .варган’ (музыкальный инструмент, употребляемый женщинами 
при шаманстве); кетск. s o l a ŋ  .колотушка (для бубна)’, собств. .лож ка’ — 
таз.-тымск. q a p ş i t ;  s o l a k  только в значении .лож ка’; кетск. ļ a q q a  .при
виден и е’ — тымск.-таз. l a q q a  .товарищ’; и др.

Бегло останавливаясь на рассмотрении диалектологических группировок 
селькупского языка внутри каж дого  из указанных трех наречий, отметим, что 
язык баихинских селькупов, имеющий много общих признаков с тазовским, 
мож ет быть рассматриваем как говор тазовского наречия; в то же время надо 
указать, что говор баихинских селькупов во многих отношениях приближается 
к кетском у наречию.

Д овольно  пеструю картину представляют собой говоры тымского наречия, 
внутри которого можно различать 1) говор верховьев Тыма, 2) говор низовьев 
Тыма, распространенный также по Оби (Каргассокский район) и по р. Парабель,
3) говор низовьев Васьюгана, представляющий собой h -разновидность тымского 
s-наречия; напр, h a j i  .глаз’ вместо s a j i ,  h ь r ь  .корова’ вместо s ь r ь ,  h e ļ s i  
.семь’ вместо s e ļ s i ,  l o q a h æ  —  тв.  п. от l o q a  .лиса’, вместо l o q a s æ  и т!

Что касается кетского наречия, то здесь можно различать 1) говор вер 
ховьев Кети (Максимояровский сельский совет, Маковский сельский совет),
2) говор среднего течения Кети (Ш ироковский сельский совет), распростра
ненный такж е по Оби в пределах Колпашевского района (подвергся сильному 
влиянию со стороны русского языка), 3) говор небольшой группы селькупов, 
проживаю щей в самой южной части Колпашевского района (юрты Сондоров- 
ские), характерной особенностью которого является ассимиляция согласных с! d 
и g  g  вместо повсеместно распространенных n d и ŋ g, напр, а d е) i .ветка’ 
.челнок’ вместо a n d u ,  y l g g i  .лебедь’ вместо ç i ŋ g ь  и т. п. 1

Несмотря на все различия, прослеживаемые в отдельных частях своего распро
странения, селькупский язык в целом отличается поразительным единообразием.

Исходя из этого и учитывая также самый характер диалектологических 
особенностей, прослеживаемых по трем наречиям селькупского языка и примы
кающим к ним говорам, мы склонны считать, что на известном этапе своего 
формирования селькупский язык представлял собой некое единство, которое 
в дальнейшем было нарушено (а местами продолжает нарушаться и в настоя
щее время) тем, что отдельные племена разобщились друг от друга. В даль
нейшем эти территориально разобщенные ’ друг от друга части селькупов 
(здесь  мы имеем в виду не только отдельные племена и рода, но и части 
родов, а с разрушением древних коммунистических домохозяйств также оди 
ночные семьи) вступали (и вступают) в соприкосновение с разноплеменным 
соседним окружением, взаимно влияя друг на друга. При этом самый характер 
этих взаимных влияний и их степень в каждом отдельном случае опреде
ляется  совокупностью конкретных социально-экономических условий.

1 Сведения но наречиям и говорам нарымских селькупов приводятся по материалам 
Е. Д. Прокофьевой, собранным ею во время экспедиций в Нарымский округ за годы 1932 и 1933 
(обе экспедиции были организованы Комитетом нового алфавита народов Севера при ВЦКНА 
совместно с Научно-исследовательской ассоциацией Института народов Севера ЦИК СССР). Слова 
из мансийского языка приводятся по данным В. Н. Чернецова.



Несомненно, что в этом процессе часть селькупов перестала (и перестает) 
быть селькупами, вливаясь в состав иноплеменных соседей; но столь же несо
мненно, что и части этих иноплеменных соседей беспрерывно вливаются в состав 
селькупских племен, переставая быть тем, кем они являлись. М ежду этими 
крайними полюсами процесса скрещения — бесчисленные градации как каче
ственного, так и количественного порядка.

Было бы, однако, односторонним обращать внимание только на те взаим
ные связи, которые возникают между различными племенами или частями 
племен. Несомненно, что такие связи могут возникать и на самом деле возни
кают между отдельными территориально обособленными частями одного  
и того же племени: разобщенные сегодня друг от друга эти части могут ока
заться завтра вновь объединенными, взаимно влияя друг на друга —  нивелли- 
руя те расхождения, которые успели выработаться между ними в период их 
разобщенности (а такж е продолжаю т возникать по периферии их р асп р о стр а
нения) и тем самым создавая новые расхождения по отношению к тем частям 
племени, которы е остаются от них в отрыве.

Восстановить на основании диалектологических данных сложную картину 
отошедш их в область предания межплеменных, меж родовы х и внутриродовы х 
взаимосвязей, некогда реально существовавших у данной народности, — в этом 
суть диалектологического анализа. Само собой разумеется, что для выполнения 
этой трудной задачи лингвист должен выйти далеко  за пределы изучения 
одних лиш ь языковых фактов.

Степень разработанности диалектологии селькупского языка не позволяет 
еще разреш ить вышеуказанную задачу в отношении селькупов, и мы выну
ждены ограничиться на сегодняшний день тем, что проследим на нескольких 
конкретных диалектологических фактах селькупского языка их зависимость от 
определенных, под ними скрывающихся, общественных отношений.

1) В районе Сидоровской пристани (являющемся пределом распространения 
тазовских селькупов на север) нам довелось (в 1928 г.) встретиться в одном 
•чуме с говором, по всем своим признакам являющимся характерным для тым
ского наречия. При выяснении конкретных условий, при которых островок  
тымского наречия мог появиться и сохраниться почти в полной неприкосно
венности в окружении тазовского наречия, обнаружилось, что хозяйка чума 
происходит из рода q o r O ļ ь i  t a m D ь r  (.медвежий р о д ’), проживаю щего на 
р. Тыме, и лет 25 тому назад была вывезена оттуда своим мужем — тазовским 
селькупом из рода l i m B ь ļ  t a m D ь r  (,род о р л а ’). Все дети их (их было 6 чело
век) отличались особенностями произношения, характерными д л я  матери, 
что вполне понятно, т. к. связь их с матерью в первоначальном (в основном, 
решающем) периоде формирования их речи теснее, чем связь с отцом.

Из приведенного примера вполне очевидно, насколько односторонними 
являются названия „тазовское" наречие, „тымское" наречие, „кетское" наречие, 
если понимать их только как территориальные единицы, без того, чтобы видеть  
в них коллективные языковые системы, обладаю щие рядом характерных, для 
каждой в отдельности, признаков, которые внутри каждой системы могут счи
таться типичными или нормальными для большинства говорящих. Поэтому 
при регистрации того или иного явления диалектологического порядка совер
шенно недостаточно этикетировать  его только по территориальному признаку, 
как  это, к сожалению, до сего времени часто практикуется (напр., в работах 
Kaj D onner’a словарные записи этикетируются исключительно географически: 
Верхний Таз, Нижний Таз, Средний Таз и т. п.); наряду с указанием места записи 
необходимо указывать соответствующим шифром лицо, со слов которого сделана 
запись, а в приложении к работе должны быть помещены краткие биографические 
характеристики всех лиц, со слов которых собран диалектологический материал.

2) Рассмотренные выше черты, общие для тазовского наречия и тымского, 
имеют слишком ш ирокое распространение, слишком характерны для тазовского  
наречия в целом, чтобы можно было не подозревать, что нынешние тазовские  
селькупы в некие времена, если не составляли единую группу с тымскими сельку
пами, то  во всяком случае находились с последними в самом теснейшем общении.



Исторические данные, относящиеся ко временам завоевания и первого  
заселения русскими Сибири, подтверждаю т это предположение.

Нам известно, что тазовские селькупы переселились на Таз из пределов 
бывшего Сургутского уезда (отсюда и по сие время сохранившееся за ними 
русское название „сургуты" широко распространенное в Туруханском районе 
Красноярского края), в состав которого ко времени завоевания Сибири 
входило 14 волостей, в их числе волости Тымская (насчитывавшая в 1625 г. 
59 ясачных людей) и Карахонская (насчитывавшая в 1625 г. 20 ясачных людей)

Как это можно установить по архивным материалам Тазовской Н иколаев
ской церкви, хранящимся в Красноярском окруж ном архиве 3, тазовские 
селькупы до 1854 г. так и регистрировались по названным двум волостям 
Сургутского уезда и лиш ь с 1855 г. они были объединены в единую Тымско- 
Караконскую управу. Таким образом, при объяснении связей, прослеженных 
между тазовским наречием и тымским, мы можем опираться на конкретный, 
зарегистрированный исторический факт.

3) В низовьях р. Турухана баихинские селькупы живут в теснейшем 
соседстве с группой нижне-инбацких кетов и во многих случаях берут себе 
в жены кетских женщин. Этим объясняется часто наблюдаемое среди  баи
хинских селькупов смещение артикуляционной базы, характерной для тазовского 
наречия в целом (в том числе и для основной части баихинского), в сторону 
артикуляционной базы кетского языка.

4) И ногда межплеменные связи преломляются в области языка весьма 
своеобразно. Та же группа баихинских селькупов, о которой только что шла 
речь, взамен повсеместно распространенного в селькупском языке слова l o Z ь  
в Значении д у х а  хозяина (воды, леса)’ а также духа-п ом ощ н и ка (шамана)’, 
имеет совсем другое слов о— m ь r a k ,  происхождение которого нам неизвестно. 
М ежду тем, всем баихинским селькупам слово l o Z ь  вполне знакомо. И зъятие  
его из обращения у названной группы селькупов находит свое объяснение 
в том, что слово 1 о Z ь, по своему созвучию с кетским словом l u s  (,vulva’), 
оскорбляет ухо кетских женщин.

Д алеко  не во всех случаях, однако, удается прощ упать под тем или иным 
диалектологическим фактом ту конкретную подоплеку социальных отношений, 
отображением которых он является.

В отношении таких языков, как селькупский, носители которых не имеют 
писанной истории (отрывочные исторические данные о селькупах восходят 
к очень недавним, сравнительно, временам, не далее конца XVI века) и не 
оставили памятников письменного языка, т. к. письменность им была неиз
вестна, исторический анализ диалектологических фактов долж ен  пока д о в о л ь 
ствоваться более или менее вероятными гипотезами, приобретающими тем 
большую правдоподобность, чем богаче и разностороннее фактический мате
риал, могущий быть приведен в их обоснование.

Если, например, мы находим, что в тазовском наречии .жена’ обозначается 
хантыйским словом i m a ,  в то  время как в южных наречиях мы имеем n æ ļ  q u p  
в значении .женщина’ n p a j a B  значении .жена’ (в тазовском наречии n æ ļ  q u p  
используется только в значении .женщина’), то естественно предположить, что 
группа селькупов, выселившаяся из Сургутского уезда на Таз и на Турухан, 
в отличие от тымских селькупов, оставшихся жить на Тыму, находилась в сопри 
косновении с группой ханты и выменивала у них женщин. П одтверждение 

.тому предположению можно найти 1) в широколицем, блондинистом типе, 
характерном для определенных частей хантыйских племен, спорадически появляю 
щемся такж е среди тазовских селькупов, 2) в наблюдаемом по сие время соблю 
дении старого обычая, сохранившегося у небольшой группы тазовских селькупов ,

1 См. .Остяко-самоеды Туруханского края', статья Г. Н. Прокофьева в журн. .Этнография* 
1928. X? 2.

2 По Бунинскому, см. его работу „К истории Сибири (Сургут, Нарым и Кемск до 1645 г.)* 
в Записках по истории Харьковского университета. 1893, вып. 2.

3 Обыскная книга ведения Енисейского Д. Правления Тазовской Николаевской церкви для 
вписывания брачущихся лиц и прочего поведенного в ней, 1836— 1859 гг.



проживающей на р. Толь-кы (.озерная речка’), брать жен O T l a ŋ a  q u m ь t  — 
«язевых людей’, т. е. ханты.

Что касается названия lagaļ qup (.язевые лю ди’), то его можно поставить 
в связь с мансийским (о связях селькупского языка с мансийским см. ниже) 
lārjfyaļ, что означает .вниз по реке’ (осн. lā-, lu-). Надо полагать, что отсюда 
получили свое русское наименование такж е и вогулы <  логулы ’<  lā qula 
.низовские люди’.

О связях, некогда существовавших между ханты и селькупами в пре
делах нынешнего Нарымского округа, свидетельствуют, между прочим, такие 
селькупские фамилии, как „Кондуковы" >  q о n d а q и р, где qonda является 
селькупским вариантом хантыйского h o n t a ,  h a n t ь ,  ( h a n t ь  h и), т. e. ханты- 
люди, a q u p  — .человек’ (тымск. наречие). Стало быть первоначально „Конду- 
к о в “ означало .человек (из рода) ханты’.

Еще раз подчеркнем, что в деле восстановления картины отошедш их 
в область предания внутриродовых, межродовых и межплеменных связей, 
некогда реально существовавших у интересующей нас группы племен, изу
чение фамильных названий и племенных (а иногда такж е внутри-племенных) 
самоназваний приобретает исключительно важное значение.

Так, например, на основании изучения фамильных и родовых названий 
можно установить, что в некие времена существовали связи между тазовскими 
(в их числе и баихинскими) селькупами и энцами (енисейскими самоедами), 
ныне проживающими в самых низовьях Енисея (от Игарки до  Гольчихи). Ко 
времени завоевания русскими Сибири, рода, ныне входящие в состав энцев, 
жили на Тазу и на Турухане, оставив свидетельства своего пребывания там не 
только в топонимике Тазовского района, но и в фамильных названиях нынешних 
его  н асе л ь н и к о в — селькупов. Подтвердим это фактическим материалом.

В состав племени энцев входит три рода — m a d d u  (или m a n d o ) ,  m o ŋ -  
k a s i  (или m o ŋ k a n d i ,  такж е m o g g a d d i )  и e a j .  В топонимике Тазовского 
района род m o ŋ k a s i  оставил следы своего пребывания там в названии „Ман- 
газея" <  m о ŋ к а s i j a  .земля (рода) m o ŋ k a s i ’, а род в а )  — в названиях двух 
правых притоков р. Турухана— Верхней Баихи и Нижней Баихи, где „Баиха* 
< e a j  j a h a  .река (рода) в а j ’. 2

Среди фамильных названий селькупов, свидетельствующих о существовавших 
некогда связях между селькупами и энцами, можно указать  на фамилию баихин
ских селькупов „Мандаков" <  m а n d о q u p ,  т. е. человек (из рода) m a n d o ;  
q u p — селькупск. .человек’. Встречающаяся на Тазу фамилия „Полин" широко 
распространена среди энцев низовьев Енисея. Наконец, укажем, что среди 
тазовских селькупов встречается фамилия Чекурмин (или Текурмин), носители 
которой до сего времени считают себя принадлежащими к роду m o ŋ k a s i .

О бращ аясь к проблеме происхождения селькупов и их языка, мы должны 
прежде всего признать, что по этому вопросу мы можем высказать лишь 
некоторые предположения, обоснование которых преимущественно идет по 
линии анализа племенных и родовых названий (в некоторых случаях являю 
щихся племенными самоназваниями) с привлечением некоторого сравнительного 
материала по отдельным языкам.

Начнем с анализа племенных самоназваний самих селькупов.
Как уже было отмечено, тазовские селькупы именуют себя ş ə ļ  q u p  или 

s ə l  q и р. В первом варианте мы имеем . .таежный человек’ ( ş e l  — имя прилага
тельное от исчезнувшего ş ə t  .тайга’, встречающегося только в двух падежных 
формах: ş e t t ь  .в тайгу’ — дательный п. и ş ə t q ь t  .в тайге’ — местный п.; q u p  
или q u m — .человек’ .мужчина’), во втором —  .земляной человек’ ( s e ļ  — имя при
лагательное от s ə  .земля’ .земля с глиной’; синонимом s ə  является ç и; совсем 
иное значение имеет t ə t t ь  .земля’ в противоположность п о т  .небо’).

Д во яко е  осознание одной и той ж е племенной группой своего самона
звания могло бы, при формальном подходе к делу, найти свое объяснение

1 См. В. Павловский. Вогулы. 1907, стр. 5.
2 См. М. А. СаэПёп. Reiseherlehte und Briefe, 246.
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в том, что звуки ş и s по диалектам д руг  другу  соответствуют (что мы на 
самом деле и имеем); а отсюда, стало быть, вывод: оба варианта самоназвания 
тазовских селькупов восходят к одному прототипу; остается сделать выбор — 
взять ли за исходное s ə  .земля’, или— ş e t  .тайга’.

О днако племенное сам он азван ие— дело слишком „серьезное", чтобы им 
можно было забавляться в порядке фонетических развлечений. Гораздо пра
вильнее допустить, что племя (или часть его), двояко  осознающее свое самона
звание, является слиянием двух разноплеменных частей, пережитком чего и 
является двоякость  осознания племенного самоназвания.

Что именно так обстоит дело с рассматриваемой племенной группой 
(именно „тазовских") селькупов, мы попытаемся обосновать всем дальнейшим 
изложением относящегося сюда фактического  материала. Но в известной мере 
нас убеж дает в этом анализ двух вариантов только что рассмотренных названий 
ş e ļ  q u p  и s ə ļ  q u p ,  из которых один принадлежит кетским, а другой — тым- 
ским селькупам.

Кетские селькупы именуют себя s y s s e  q u m  .таежный человек’ (название 
происходит от слова syt .тайга’), тымские же селькупы зовут себя ç u m ь ļ  q u p  
.земляные люди’ (ç и ш ь 1 — имя прилагательное от çu(mь) .земля’ .земля с глиной’).

Что в лице тазовских селькупов мы имеем группу, объединившую  часть 
тымских и часть кетских селькупов, довольно очевидно. Н ебезынтересно по
ставить с этим в связь характерные для тазовского наречия и отмеченные 
выше соответствия m || р, n || t, ŋ || к в положении конечного звука в слове, 
в то время как в кетском наречии в конце слова встречаются только сонорные 
ш, п и г), а в тымском — только  глухие р, t и к.

Как ж е понимать эти племенные названия —  .люди земли’ и .люди тайги’? 
Каково их социально-экономическое содержание?

Обратимся к фактическому материалу, даю щ ему ответы на эти вопросы. 
Начнем с .людей земли’.

Находясь в землянке (или чуме) селькупа, не без удивления отмечаешь 
своеобразность терминологии, относящейся к внутренней площади жилищ а и 
местоположению очага, а такж е  названия сеней (пристройки из жердей).

Очаг в землянке помещ ается поблизости от входа, либо против него, 
посреди землянки, либо сбоку. За очагом располож ена ж илая  площадь; место 
между очагом и входом служит для всевозможных хозяйственных целей (хра
нения дров  и т. п.).

И вот, интересно, что направление от жилой площ ади к очагу обозна
чается словом k a r r æ  .под гору’ .под откос (берега)’, направление же обратное, 
от очага к жилой площади, обозначается словом k o n n æ  ,на гору’ .на откос 
(берега)’. Так, например, говорят: ç l  k a r r æ  ь t æ t ,  .котел п о д  о т к о с  (т. е. 
на очаг) повесь’, ç i  k o n n æ  w ə ç æ t  .котел н а  г о р у  (т. е. с очага в направле
нии жилой площади) поды м и’.

Странность рассматриваемого использования слов k a r r æ  и k o n n æ  бро
сается в глаза потому, что вся внутренняя площадь землянки (а такж е чума) 
представляет собой ровную, горизонтальную поверхность. Стало быть, никакого 
оправдания использованию слов k a r r æ  и k o n n æ  в отношении внутренней 
площади жилища, казалось бы, найти нельзя.^

Тем не менее при историческом подходе к этому явлению все становится 
ясным.

Допустив, что использование слов k a r r æ  и k o n n æ ,  непонятное приме
нительно к внутренней площади современной селькупской землянки, должно 
иметь свое оправдание в отжившем, тем не менее реально существовавшем 
типе жилища, откуда это словоиспользование перенесено в новые условия, мы 
обращаемся за поисками этой старой формы ж илья .

И мы ее находим.
Старинные землянки, ныне разруш енные и поросшие многовековым кед

рачом, в большом количестве находятся на территории современного Н ары м
ского округа по рр. Оби, Кети, Тыму и Парабели. Селькупы называют их 
к а га т о  и сохранили память о том, что некогда сами жили в них.
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По своему устройству они представляю т собой врытые в обнажения по б ере
гам рек землянки-пещеры (отсюда название сеней qət şyņçi ,нутро горы ’), 
в глубине которых находилась жилая площ адь, в о з в ы ш а ю щ а я с я  по мере 
углубления пещеры в прибрежный откос; выход же из пещеры приходился 
н есколько  к н и з у  по отношению к внутренней ее площади; очаг устраивался, 
очевидно, у выхода, т. к. специального дымового отверстия не было.

О временах своего жительства в этих k a r a m o  у селькупов сохранилось 
множество всевозможных легенд. Согласно одной из них род селькупов (про
живающих на Парабели), именующий себя m a ş  q u l a  — .земляные лю ди’, жил 
некогда под землей и охотился на „подземных" животных.

В этой связи уместно отметить, что проживаю щие на самом нижнем Енисее 
энцы (енисейские самоеды) и к востоку от них нганасаны (тавгийцы) в своих сказ
ках и преданиях поминают об „остяках", называя их в а g к а, т. е. „ямными (жите
лями)"; срав. нганас. в а д к а  ,яма’, энэцк. в о g g o  ,яма’ (сюда ж е  кетск. в а ŋ .земля’).

Нельзя быть, конечно, столь легковерными, чтобы, в согласии с леген 
дарными сведениями, считать исконными насельниками старинных к а га  т о  
именно селькупов, как оформившуюся уж е народность. Но тот факт, что перво
бытное население Сибири, известное под названием „чудь", жившее оседло такж е 
по берегам рек Оби, Тыма, Кети и Парабели, продолжает жить в крови и со 
знании современных селькупов (и, как увидим дальше, не одних лиш ь селькупов), 
в этом нет никакого сомнения. И своим самоназванием .люди зем ли’ селькупы 
обязаны никому иному, как древним насельникам ныне разруш енных к а  га т о .

Кем же были эти .люди земли’? Какова их племенная принадлежность?
Исчерпывающего ответа на эти вопросы дать  в настоящее время нельзя. 

Тем не менее, некоторые указания к разрешению этих вопросов мы имеем 
в самом селькупском языке.

Являясь языком самоедской группы (т. е. языком, в котором п р е о б л а д а ю т  
признаки, характерные для определенной группы языков, именуемых сам оед
скими), селькупский язык содерж ит в себе много таких элементов, которые 
ни одному из языков самоедской группы не свойственны.

И среди этих не самоедских элементов селькупского языка мы находим много 
таких, которы е заложены в языке чрезвычайно глубоко и ни в каком случае 
не могут быть истолкованы как нанос более позднего происхождения. И мы 
склонны признать их остатками языков, на которых говорили насельники к ага  т о .

Среди этих языков был, повидимому, язык, который явился компонентом 
такж е в формировании современного нам мансийского (вогульского) языка. 
К такому заключению нас приводит целый ряд весьма глубоких и подчас лю бо
пытнейших связей, обнаруживаемых между селькупским языком и мансийским 
(мы не имеем здесь в виду связей финно-угро-самоедского порядка).

Д ать  развернутую картину этих связей в настоящей работе не представляется 
возможным. Такого  рода задача составляет тему специального исследования.

З д есь  мы ограничимся тем, что приведем ряд характерных примеров, 
иллюстрирующих указанные связи между селькупским языком и мансийским.

В области словаря прежде всего обращает на себя внимание селькупское 
слово q u m,  q u p  .человек’ .мужчина’. Слово это не встречается ни в одном из 
известных нам самоедских языков (срав. ненэцк. h ā s a w a  .мужчина’, ņ ə n ə ç l )  
.человек’; нганас. k u a j u m u  (< k u asu -m u )  .мужчина’, ŋ a n a s a n  .человек’; энэцк. 
k ā s a  .мужчина’, e n e ţ e l )  .человек’; камасинск. k u z a  .человек’ .мужчина’; койб. 
к а s а .мужчина’; маторск. e h a s y  .мужчина’.

Слово q u m ,  q u p  .человек’ мы находим в мансийск. h u m  .человек’,. 
m a ļ ) u m  .народ’ .местные лю ди’, дословно, что уже не осознается, означающее 
.люди земли’ (!), ибо m ā  — по-мансийски .земля’, а ţ ) u m < h u m  .человек’.

Д алее укажем на мансийск. слово s o j  ,бор’, которое объясняет нам сель
купское слово ş ə t  (таз.), s y t  (кетск.) .тайга’, так же как и слово q u m ,  
в самоедских языках не повторяющееся.

В селькупском языке мы находим слова, представляющ ие собой сочетания 
селькупских и мансийских языковых элементов. Сюда относятся a q q a ļ  (таз.) 
.узда’<  селькупск. ā k  (или ā ŋ )  ,рот’ и q а 1 >  мансийск. k w a l  .ремень’. 'С тало



быть, селькупск. a q q a l  означает дословно (что уже не осознается) .ротовой 
ремень’ (срав. камасинск. arj na’d), что в типологическом отношении совпадает 
с мансийск. ņ o l  k w a l  узда’, где ņ о 1 означает .нос’, а в отношении животного 
.морда’ 1.

К аналогичным образованиям относится селькупское s o p ь ļ  f l k ь  — назва
ние для стрелы с наконечником в виде развилки. Первая часть этого названия 
s o p ь ļ ,  представляет собой селькупское имя прилагательное, образованное от 
мансийск. слова s 6 p ,рот’ (срав. мансийск. s o p ь ŋ g  ņ o l  .ротовая стрела’, 
т. е. стрела с наконечником в виде развилки); вторая же часть й к ь  — селькуп
ская и означает .передний конец’, такж е ,нос’ .рот’ (у животн.), .клюв' (у птиц).

Настоящий перечень примеров можно было бы значительно продолжить, 
но это слишком далеко увело бы нас от стержневой темы нашего исследования.

П одводя краткий итог всему сказанному, мы считаем нужным отметить, 
что в древних насельниках k a r a m o  мы склонны видеть одних из предков со
временных селькупов. Среди племен, составлявших это древнее население, было 
племя, по языку своему причастное к современному мансийскому. Оно-то, 
вероятно, и составило один из компонентов при формировании селькупов.

В этой связи интересно отметить, что манси делятся на две фратриаль- 
ные группы, из которых одна называет себя moţ i  m a ţ ) u m ,  что этимологи
зируется как .земляной народ’ (срав. мансийск. m o ş  и селькупск. m a ş  q u 1 а, 
о которых говорилось выше), а другая— p a r ь  m a ļ j u m .  Слово р а г ь  из мансий
ского языка не объясняется. Но зато оно объясняется из селькупского, где р а г ь  
означает .верх’ .вершина (горы, дерева, дома и т. п.)’. Стало быть, р а г ь  m a l ) u m  
.означает .верхние лю ди’, в противоложность m o ş  m a ļ ļ u m  — людям подземным.

Таким образом, мы находим подтверждение нашей аргументации также 
при рассмотрении вопроса с мансийской стороны.

Покончив с .людьми зем ли’, отошедшими в область предания, мы обра
щаемся к .людям тайги’ (в мансийском варианте — .верхним людям’).

.Людей леса’ мы находим далеко не у одних селькупов. В частности у ка
жем на p a n  h a s a w a  2 (или p a d  h а s а w а) — группу лесных ненцев, прожи
вающих по р. Пуру и некоторым притокам Оби.

Укажем на родовую группу m o ŋ k a s i  (также m o ŋ k a n d i ,  m o g g a d d i )  
в составе племени энцев (енисейских самоедов), название которых происходит 
от слова m o ŋ k a  ( m o g g a ,  m u g g a )  .лес’; срав. нганасанское m u n  k и .лес’ ".

Укажем на ойратов, составляющих основное население Ойратской ав то 
номной области, название которых слагается из o j  .лес’ и a r a t  ,люд’.

И вот этих .лесных людей’ мы снова находим под названиями ş ə ļ q и р, 
ş ə ş  q u m ,  s y s s e  q u m  внутри селькупов.

Как увязать этих .лесных лю дей’ с .людьми земли’, которых мы признали 
за одних из предков современных селькупов?

Очевидно, одно из племен, или часть племени, именовавшее себя .лесными 
лю дьми’, говорившее притом на языке самоедской группы, скрестилось с осед
лым населением древних k a r a m o ,  навязав ему свою культуру, в основном 
охотничью, с некоторыми элементами оленеводства. В результате этого скре
щения и появились селькупы, образовался селькупский язык.

Рамки настоящ ею  введения не позволяют нам подробнее остановиться 
на вопросе об отношении селькупов и их яз'ыка к другим самоедским народ
ностям (ненцам, энцам, нганасанам и исчезнувшим ныне самоедам саянской группы)

1 Отметим кстати, что селькупское название для узды a q q a ļ — .ротовой ремень’, как и 
мансийское ņ o l  k w a l  — .носовой ремень’, свидетельствуют о первоначальном знакомстве сель
купов и манси с конской, а не оленной, упряжкой. Срав. ненэцк. названия для узды: ţ j ə wa  j 1 па — 
.головной ремень’ (что соответствует чукотскому læwtilgьn) или mət a jiņ a —.держательный ремень’.

2 h ā s a w a  означает ,'мужчина’ то используется также в значении .человек’; р а п  или p a d  
является притяжательным прилагательным от р а .дерево'; используется также в значении .лес’ 
(срав. р а d s а ļ а .лесной мыс’).

3 Что касается суфф.-sl (-ddi, ndi) в названии m o ŋ k a s i ,  то его можно рассматривать как 
суфф. для образования имен принадлежности. Этот же суфф. мы имеем, повидимому, в селькупск. 
s y s - s e  qum, и вполне вероятно, что с помощью того же суфф. образовано от основы ша 
.земля’ мансийское самоназвание ш а n s 1.
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и самоедским языкам. Укажем только, что в согласии с мнением Кастрена мы 
считаем, что современные нам самоедские народности (ненцы, энцы, нганасаны, 
селькупы) являются потомками самоедских племен Саянского нагорья. В связи 
с историческими событиями, известными под названием Великого переселения на
родов, значительная часть этих племен, говоривших на близких друг  другу диа
лектах единого языка, была вытеснена (очевидно, во II столетии нашей эры) под 
напором восточных кочевников с прежних мест своего обитания и ринулась на 
север —в междуречье Оби и Енисея. Постепенно продвигаясь на север и разоб 
щаясь друг от друга, самоедские племена сталкивались и смешивались на своем 
пути с древними насельниками занимаемой ими территории. Завершением этого 
процесса было образование современных нам самоедских народностей — ненцев, 
энцев, нганасанов и селькупов. Что же касается самоедских племен, оставшихся 
ж ить на Саянах, то все они подверглись полному отуречению; по сообщениям 
К. Доннера, в 1914 г. среди камасинцев было всего 8 человек, знавших еще 
свой родной самоедский язык.

Сравнительный анализ самоедских языков позволяетустановить, что в своем 
продвижении на север  самоедские племена первоначально распались на две 
ветви: 1) северо-западную, ныне представленную селькупами, и 2) северо-восточ
ную, из которой впоследствии сф орм ировались (при дальнейшем продвижении 
самоедов на север) нынешние ненцы, энцы и нганасаны.

Таковы, в основном, наши предположения о происхождении селькупов и 
их языка. Происш едши от скрещения .людей земли’ (не „самоедского" начала) 
и .людей тайги’ („самоедского" начала) селькупы в лице тымских чумыльку- 
пов и кетских сюссекумов составляли некое единое целое. Племя тазовских 
(в их числе и баихинских) ş e ļ  и s ə ļ  q u p -ов является более поздним о б р азо 
ванием, представляя собой комбинацию двух первоначальных племен.

Пишущий эти строки вполне сознает, что в сделанной им попытке дать при
мерную картину этногенеза селькупов содержится много недочетов и белых пятен.

Тем не менее он считает, что избранный им путь в основном правильный 
и ведет  к намеченной цели —  выяснить на основе детального изучения мате
риала сложную, запутанную картину этногенеза самоедских племен.

Д альнейш ая, более углубленная проработка отдельных языков самоедской 
группы, в частности энэцкого и нганасанского, с привлечением сюда необхо
димого материала по всему комплексу вопросов, имеющих отношение к инте
ресующей нас проблеме, — такова программа предстоящ их исследований.

Предлагаемая вниманию читателей „Селькупская грамматика" написана 
на основе материалов, собранных автором за время его трехлетнего пребы
вания среди тазовских селькупов \

Работа не претендует быть ни исторической грамматикой, ни сравнитель
ной, а преставляет собой по возможности подробное описание наречия селькуп
ского языка, которое вкратце охарактеризовано выше под названием „тазовское".

Изученность селькупского языка до последнего времени остается крайне 
недостаточной.

Со времен знаменитого К а с т р е н а ,  собравш его  обширный материал по пяти 
самоедским языкам, в их числе и по селькупскому 2, изучением последнего 
занимался финский лингвист К а и  Д о н н е р ,  опубликовавший ряд  работ по ср а в 
нению некоторых звуков в отдельных самоедских языках 8, по не давший 
ни одной работы по описанию самих этих языков.

1 Автор настоящей работы (с осени 1925 до весны 1928) заведывал первой школой среди 
селькупов, организованной в Яновом Стане (на р. Турухане) быв. Тазовской вол. Туруханского района.

2 Материалы, собранные Кастреном, изданы в обработке А. Шифнера Академией Наук:
1) G r a m m a t i k  d e r  S a m o j e d l s e h e n  Spraehen, 1851, 2) W ā r t e r v e r z e l c h n i s s e  aus
d e n  S a m o j e d i s e h e n  S p r a e h e n ,  1855. S t . P e t e r s Ь u r g .

Сюда относятся: 1) OЬer dle anlautenden laЬialen Spiranten und Verschlusslaute im Samo-
jedisehen und Uralisehen (MSFOu XLIX); 2) OЬer samojedisehes s und s (JSFOu XXXVII); 3) Zur
Vertretung der Konsonantenverbindung nasal-ļ-homorganer Klusll im Tsehaja-Dlalekt (MSFOu LIll; 4) UЬer
anlautendes *,-(t's/) d'-(d'z) im Kamassisehen und ausgestorЬenen Sajanlsehen Mundarten (FUF XVI 1923).
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Со времен Кастрена, оставивш его нам описание селькупского языка, как  
по линии фонетических его особенностей, так и по линии морфологии (правда, 
без словообразования), не было и нет до появления в свет настоящей работы  
ни одного труда по исследованию селькупского языка \

Новым толчком к исследованию селькупского языка (как и других язы ков 
народов Севера) послужила широко развернувш аяся на Крайнем Севере работа 
по поднятию экономического и культурного уровня малых народностей, с осо
бой интенсивностью развернувшаяся с 1924 г. после организации Комитета 
Севера при президиуме ВЦИК.

Начавшаяся на Крайнем Севере работа по всеобучу и ликвидации негра
мотности выдвинула задачу создания письменности народов Крайнего Севера.

Разработка письменности для отдельных северных языков проводилась 
Научно-исследовательской ассоциацией Института Народов Севера ЦИК СССР, 
объединившей в своей лингвистической секции почти все наличные кадры спе
циалистов по языкам Крайнего Севера.

За основу письменного селькупского языка был взят тазовский диалект 
с учетом следующих обстоятельств: 1) тазовские селькупы (вместе с баихин- 
скими) являются самой значительной (по численности) группой, говорящей 
на одном диалекте, 2) тазовский диалект объединяет черты как тымского, так 
и кетского диалектов, 3) тазовские селькупы, живя в полном отрыве от рус
ского населения, в основной своей массе соверш енно не владеют русским 
языком (в то время как селькупы, живущие по Оби и нижнему течению Кети, 
в значительной степени обрусели); поэтому перевод начального обучения и лик- 
безработы на родной язык имеет здесь исключительно больш ое значение.

По выработке алфавита народов Крайнего Севера (утвержденного Все
союзным Комитетом нового алфавита ЦИК СССР), Научно-исследовательская 
ассоциация института народов Севера приступила к созданию букварей и учеб
ников для северных национальных школ. На селькупском языке были изданы:

1) Букварь  Ņarqь wəttь (Красный путь), составленный Е. Д. П рокоф ьевой  
(Учпедгиз, 1932).

2) Togьltьptæt çatь togьltьpsātьļ nəkьrьl l a k a — книга для чтения П. В. Ж у- 
лева; перевод на селькупский яз. Е’. Д. П рокофьевой (Учпедгиз, 1934).

3) Arifmetikat togьltьpsātьļ nəkьrьl laka —  учебник арифметики Н. С. П о
повой; перевод на селькупский яз. Е. Д. П рокоф ьевой  (Учпедгиз, »1933).

4) Arlfmetikat togьltьpsātьļ nəkьrьl laka— учебник арифметики Н. С. Поповой 
(для 2-го класса); перевод на селькупский язык Е. Д. П рокоф ьевой  (Учпедгиз 1934).

5) Togьltьptæt çatь tantaltьpsatьļ nəkьrьl laka — книга для чтения (для 2-го 
класса); составила Е. Д. 11рокофьева’ (Учпедгиз, 1935).

П ринадлежа по основным своим признакам к числу самоедских языков, 
селькупский язык тем самым является языком агглютинирующим.

Агглютинация самоедских языков по своему характеру  может считаться 
более прогрессивной по сравнению с агглютинацией, скажем, тунгусских языков.

Не говоря об изменениях, которые зачастую претерпевает основа при 
присоединении к ней тех или иных суффиксов, в самоедских языках сами суф 
фиксы различных грамматических категорий в целом ряде случаев настолько 
тесно спаиваются друг  с другом, что составляют некое неделимое целое, в силу 
чего агглютинация, характерная для самоедских языков, приближается к ф л ек 
сии индоевропейских языков.

О днако для селькупского языка характерно наличие двух типов агглю 
тинации, одновременно уживающихся друг с другом. Один тип — более про
грессивный, только что описанный; напр, ā t æ  .олень’, ā t æ q æ n D ь  ,к твоему 
оленю’, ā t æ q ь n D ь  .к его оленю ’. Н аряду с этим типом в селькупском языке 
широко распространен другой  тип агглютинации, более примитивный, х ар ак 
терный, в числе многих языков, такж е для мансийского языка.

1 Краткий очерк грамматики селькупского языка был опубликован автором настоящей 
работы в 1931 г. в журнале Ungarlsehe JahrЬiieher (Berlin) под заглавием: Materialien zur Erfor- 
sehung der Ostjak-SamoJedisehen Spraehe. Die Tasovsche Mundart. См. названный журнал, Band XI, 
Heft i ,  2, 3, 4.
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При этом типе агглютинации суффиксы тех или иных грамматических кате
горий наслаиваются друг на друга  в определенной последовательности, не 
вступая друг с другом в какие-либо органические соединения. Например, наряду 
с указанной выше формой a t æ q ь n D ь  ,к его оленю’ в селькупском языке 
ш ироко распространена форма a t æ n - n D ь - n ь k  ,к его. оленю’, где -n D ь — 
суфф. 3 л. ед. ч. для родительного падежа, а -n ь к — суфф. дательного падежа 
для группы имен, обозначающих одушевленные предметы.

М орфологические частицы в селькупском языке, как и прочих самоедских 
языках, утратили в основном свое самостоятельное значение и характер. 
Правда, в единичных случаях, мы имеем дело с частицами, не вполне еще пе
реродивш имися в суффикс. Сюда относится, например, частица ш ь  .нечто’ (по 
природе неопределенное местоимение), получившая широкое применение в ка
честве морфологической принадлежности (см. § 105).

Пережитки аморфного строя проявляются в селькупском языке в целом 
ряде отношений.

П режде всего укажем на сохранность в языке целой группы неофор
мленных прилагательных, представляющих собой пережиток периода в развитии 
языка, когда имя прилагательное не выработалось в самостоятельную часть 
речи. Мы их называем непроизводными или первообразными именами прила
гательными и приводим для них примеры в § 62.

Д алее укажем, что аморфный строй в ряде случаев проглядывает сквозь мор
фологию селькупского языка там, где для той или иной грамматической категории 
язык не имеет специального оформителя. Поскольку в языке отсутствуют катего
рии a c t i v a  и p a s s i v a  в их противопоставленности друг к другу, постольку 

'одна и та же словесная форма может выражать  разные понятия в зависимости от ее 
местоположения во фразе. Срав.: q ə l p ь ļ  q u p  .убитый человек’— q ə l ь p  q ə t p ь l  
q и р (рыбу добывший (дослв. убывший) человек’; atæ s a r ь m m ь n D ь  .олень, ви
дать, привязан’— q u p  a t æ p  s a r ь m m ь n D ь  .человек оленя привязал, видать’.

Наконец, отметим, что в связи с часто наблюдаемой в селькупском языке 
заменой форм винительного падежа соответствующими формами именительного 
падежа, положение неоформленного прямого дополнения в предложении строго 
фиксировано (оно помещается непосредственно перед сказуемым). Т о ж е  самое мы 
наблюдаем в мансийском языке, где форма винительного падежа имеется только 
в кондинском наречии Си там, насколько нам известно, мало употребительна).

С широко распространенной в селькупском языке неоформленностью 
винительного падежа, заменой его соответствующей формой именительного 
па^ржа, нам кажется возможным увязать ту сбивчивость и неясность, кото
рая обнаруживается в селькупском языке по линии оформления переходящ его 
глагола в отношении категории залога.

В селькупском языке имеется две серии личных показателей глагола.
Н епереходящие глаголы могут оформляться только так называемыми 

предикативными суффиксами; переходящ ие же глаголы могут оформляться как 
предикативными, так и лично-притяжательными (именными по своей природе) 
суффиксами. Так, напр., 1 л .  ед. ч. аориста от глагола a m O ļ o  .есть’ .съесть’ 
можно получить в двух формах: 1) m a t  a m n a k  .я съел ’ (непереходящая 
форма) и 2 ) m a t  а ш п а р . я  съел’ (переходящ ая форма).

Неясность употребления этих форм сказывается в том, что и та и другая 
из них связывается в предложении с прямым дополнением, причем оформлен- 
ность прямого дополнения винительным падежом или неоформленность его 
{замена винительного падежа соответствующей формой именительного) роли 
не играет. Н аряду e m a t  q ə l ь  a m n a k ,  ,я рыбу съел ’ можно услышать m a t  
q ā l ь p  a m n a k  ,я рыбу съ ел ’; наряду e m a t  q ə l ь  a m n a p  ,я рыбу съ ел ’, 
мож но услышать m a t q ə l ь p  а ш п а р . я  рыбу съел ’.

Повидимому, насколько мы можем судить по имеющемуся у нас материалу, 
в ненарушенном своем виде картина оформления переходящ его глагола в отнош е
нии категории залога была такова: формы переходящ его залога связывались с нео
формленным прямым дополнением, а такж е применялись в предложениях, в к о т о 
ры х прямое дополнение, будучи известным, опускалось; формы же непереход-
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ного залога связывались с прямым дополнением, оформленным винительным 
I падежом, в предложениях же, не имеющих прямого дополнения, при переходном 

глаголе не использовались.
Не менее интересную проблему представляет собой вопрос о родительном 

падеже в селькупском языке (а такж е остальных самоедских языках).
Являясь по своему происхождению словообразовательной категорией  (при

тяжательное прилагательное типа русск. .папин’ .мамин’ и т. п.), форма родитель
ного падежа в селькупском языке глубоко вошла в систему склонения. Целый 
ряд  падежных форм (см. об этом § 27) образуется в селькупском языке от формы 
родительного  падежа, составляя тем самым полную аналогию явлениям, наблюдае
мым в монгольском, тунгусском и некоторых других языках (так назыв. „двойное 
склонение"). В синтаксическом разрезе роль родительного падежа весьма раз
нообразна: 1) в большинстве случаев родительный падеж является определением, 
относящимся к частям предложения, представляющим собой имена и отыменные 
образования (за исключением отыменных глаголов). Надо, однако, заметить, что 
родительный падеж выступает в роли определения в указанных случаях только 
тогда, если имеется в виду отметить принадлежность (или притяжательность) 
того или иного лица или предмета тому или иному лицу или предмету. Например, 
æsænь māt .отца моего чум’, kьt qanьk .реки берег’ и т. п. В случаях, когда отм е
чается свойство предмета, определением выступает относительное прилагатель
ное (см. § 66), например, kəZьļ tem nь .железная веревка (т. е. цепочка)’, koraptæļ 
ātæ  .ездовой олень’ и т. п. 2)’ Родительный падеж зачастую выступает в роли 
обстоятельственного дополнения (см. § 121), будучи оформителем наречий çelьt 
.днем’ (срав. немецк. tag ’s), pTt .ночью’ (срав. немецк. nach t’s) и т. п. 1 3) Р о д и 
тельный падеж иногда входит в качестве составной части в сказуемое (см. § 113).

Весьма любопытной особенностью всех самоедских я з ы к о в . является на
личие у них двух категорий лично-притяжательных суффиксов, о д н о й — для 
именительного падежа, другой — для родительного падежа. Лично-притяжа
тельные суффиксы для остальных падежей в большинстве случаев предста
вляют собой комбинации падежных суффиксов безличного склонения и лично
притяжательных суфф иксов родительного падежа.

О бращ аясь к вопросу о частях речи в селькупском языке, укажем, что 
в отношении разграничения их селькупский язык, по сравнению с самоедскими 
языками северной группы (ненэцким, нганасанским, энэцким), имеет ряд 
особенностей. Здесь  мы имеем оформленное имя прилагательное (напр, qæļ 
.березовый’ — относительное прлг. от сущ. q æ  .береза’, q u m ь l  .людской’ — 
относительное прлг. от  сущ. q u m ,  q u p  .человек’ и т. д.), определительное 
наречие (напр, s o m a k  .хорошо’ — определительное нарч. от s o m a  .хороший’, 
k o ç ç i k  .много’— определительное нарч. от k o ç ç i  .многочисленный’, и т. д.). 
Использование именной основы в качестве сказуемого (см. предикативные 
формы имени сущ ествительного— § 39) в селькупском языке значительно более 
ограничено, нежели в таком языке, как ненэцкий; если в последнем именная 
основа может быть использована как сказуемое в глагольных формах аориста 
и прош едш его времени, то в селькупском языке от именной основы (притом
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1  В работе Matenallen zur Erforsehung der Ostjak-Samojedlsehen Spraehe, опубликованной 
в 1931 г. в журн. Ungarlsehe JahrЬiieher (Berlin) Heft 1-2, автором настоящей .Селькупской 
грамматики* указанные только что наречьевые образования çelьt, plt и т. п. были истолко
ваны как формы старого творительного падежа (срав. турецк. 1 азын .летом’, кышын .зимой’ 
и др., где „ын“ является приставкой омертвелой формы старинного творительного падежа). 
Однако дальнейшие исследования в области самоедских языков, произведенные с того времени, 
склоняют автора к тому, чтобы суфф. t(~ n ) в наречиях çelьt, plt и т. п. связывать с суфф. 
t(~ n ) родительного падежа. В ненэцком языке ja]aļ) .днем’, pllļ .ночью’ (срав,- jahaļ) war .берег 
реки’, осн. jaha .река’, пе{) han .женская нарта’ осн. пе .женщина’) представляют собой аналогич
ные образования, входя в категорию (получившую в ненэцком языке слабое развитие) отымен
ных наречий. Звук 1), являющийся оформителем этой категории, представляет собой разви
тие и, вхтдящего в качестве второго компонента в суфф. условно-дееприч стнон формы bn (~bj)), 
сочетающийся с лично-притяжательными суффиксами р о д  и т е л ь н о г о . п а д е ж а  (срав. tobb 
„если притаи’, ссн. to-; toЬnarl .е^ли прптти мне1, toЬnand .если притти тебе’, toЬnanda .если 
притти ему’ и т. д. Сопоставь с этим: дапоп (от осн. дапо лодка’) .моей лодки’, gonond .твоей 
лодки’, ganonda .его лодки’ и т. п.1.

]7ц: = о
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только  от имен существительных) могут быть образуемы только формы аориста 
(срав. m a t  t y ŋ a k  ,я приш ел’— m a t  q u m a k  (я человек’ (я  мужчина’; m а t t у s а к 
.я приш ел (в прошлом)’— m a t  q u m a k  е s а к ,я был мужчиной’, где ё s а к является 
формой прош. вр. 1 л. ед. ч. от гл. e q o  .быть’). В селькупском языке, в отличие 
о т т о г о  же ненэцкого языка, местоимения, числительные и непроизводные при
лагательные в самостоятельном виде в роли сказуемого использованы быть не 
могут; все эти виды имени, выступая в предложении в роли сказуемого, непре
менно связываются с той или иной личной формой гл. e q o ,o ь iT ь ’, e s ь q o  .стать’ 
(напр, m a t  p n G  e g a k  ,я высокий’, t a t  k u t  e ŋ a n D ь ?  ,ты кто?’, ā t æ t ь  
t o n ь ş ş a k  e p p a  .о л е н ь е г о  сотни соответственно был (говорят)’, т. е. ,у него 
было около сотни оленей’).

Таким образом, мы различаем в селькупском языке следующие категории 
частей речи: I) имя существительное, II) имя числительное, III) местоимение, IV) на
речие (включая сюда и имена с неполным склонением), V) имя прилагательное, 
VI) глагол и VII) частицы (если не выделять особо VIII) категорию — междометия).

Область лексики не входит в специальное рассмотрение настоящей работы, 
т. к. к печати предполагается подготовить „Словарь селькупского языка", в кото
ром особенности лексики селькупского языка подвергнутся по мере возможности 
обстоятельному освещению. В той же работе предполагается рассмотреть системы 
словообразования, ныне омертвелые и являющиеся переживаниями прежних 
эпох жизни языка. Поэтому в настоящей работе дается описание только той 
части словообразования, которая является действенной на сегодняшний день.

Наконец, обращ аясь к фонетической стороне селькупского языка, укажем, 
что по своему звуковому составу селькупский язык весьма близок к мансий
скому, особенно к его кондинскому наречию, обладающему такими характер 
ными для селькупского языка звуками, как æ, ā, э, у, э  в области гласных 
и q и ş в области согласных. Подробное описание звукового состава селькуп
ского языка дается в разделе „Очерк фонетики".

В заключение настоящего введения, автору „Грамматики селькупского языка" 
хочется подчеркнуть, что работа его по изучению самоедских языков протекает 
в течение четырех последних лет в условиях постоянного товарищеского обмена 
с группой лингвистов-северников, входящих в состав лингвистической секции 
Научно-исследовательской ассоциации Института Н ародов Севера ЦИК СССР.

Весь свой опыт, все свои знания в области изучаемых языков работники 
лингвистической секции приносят в товарищескую  группу, обсуждают отдель
ные вопросы, делятся между собой своими материалами, не делая из них „кла
дов", никому, кроме самих себя, недоступных.

Такая товарищ еская обстановка работы чрезвычайно способствует повы
шению производительности научно-исследовательского труда и благотворней
шим образом отзывается на всем ходе работы.

Автор пользуется удобным случаем выразить работникам лингвистической 
секции свою искреннюю благодарность за их товарищ еские отношения к нему, 
способствовавшие появлению в свет настоящей работы.

А втор считает также своим приятным долгом  выразить живейшую благо
дарность проф. Н. Н. П о п п е  за ценные советы, полученные от него в п ро
цессе работы.

Г. Прокоф ьев
3/IV 1935 г. Ленинград



ОЧЕРК ФОНЕТИКИ

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

§ 1 . Из гласных в тазовском диалекте отмечены следующие: 
а(а) — нормальный звук а, напр. anDь .ветка (долблёная лодка)’; aļça (такж е 

aļça) ,он упал’. Иногда звук а ( напр, в положении после j) артикулируется 
несколько более вперед, напр, jarьk .иначе’ (нами особо не отмечается).

а (а)1 — сильно лабиализованный а, напр, māt ,чум’, tār .ж абры ’, çāBь 
,jftiÇT’. Звуку  a(ā), отмеченному нами в тазовском диалекте (а также в ба- 
ихинском), соответствует в южных диалектах либо звук а, напр, кетск. mat 
.чум’, либо слабо лабиализованный вариант а, встречающийся такж е и на 
Тазу (напр, в слове patь .желчь’), нами особо не обозначаемый, либо, в не
которых случаях— æ, срав. Баих. ætæ .олень’.

æ (æ)—сильно открытый гласный переднего ряда нижнего подъема, напр, 
ætts .развилка на тыльном конце стрелы (для надевания стрелы на тетиву)’, 
æmæp .моя мать’, mærGь (также merGь, mergь) .ветер’.

а 7 )  —  гласный среднего ряда среднего подъема, несколько более о ткр ы 
тый, чем е, но не настолько, как вышеописанный звук æ; напр, mektь .холм’, 
wettь (наряду с wəttь) .дорога’, w sç i (наряду с wəçi) .тело’ ,мясо’. Насколько 
мы можем судить по имеющимся в нашем распоряжении материалам, звук е не 
имеет соответствую щ его ему долгого. Встречается в качестве первого ком
понента дифтонга si, напр, səppeiqo .сломаться’.

э (э )2 — более задний е среднего подъема, несколько лабиализован; напр., 
əmь .м ать’, ətь .слово’. В положении после глубоко-заднеязычного q(Oļ) звук э 
легко м ож ет быть воспринят как ь (русское ы); напр. qənOļo .пойти’ .поехать’, 
qƏlь .рыба’.

е (е)2 — гласный переднего ряда среднего подъема (несколько более задний, 
чем русский е), напр, ketь .киш ки’> keni .похлебка’, temnь .ремень’ .веревка’. 
По сравнению с вышеописанным звуком е гласный е является более замкнутым.

i (I) — гласный переднего ряда верхнего подъема, напр. 1га .старик’, Ija 
.дитя’ .детёныш’ .ребенок’.

I3 — гласный среднего ряда верхнего подъема, напр, шпае .вверх’ (наре
чие в д. п.). Звук 1 является промежуточным между i и ь, слегка прибли

1 В транскрипции Кастрена особое обозначение для лабиализованного а отсутствует, хотя 
и оговаривается, что произношение а иногда приближается к звуку о.

В практическом алфавите, разработанном НИА ИНС для селькупского языка на основе 
тазовского диалекта, для обозначения звука а принят знак а.

2 В транскрипции Кастрена все указанные здесь три разновидности звука е (е, е, э)
обозначены одним знаком—е, что в целом ряде случаев затрудняет правильное чтение слова.
Так напр., keptā (keptā), указанное для таз. д. в значении .смородина’, по своему е не должно
отличаться от е в слове кёпе (таз.) ,суп’; между тем, в слове .смородина’ слышится 5 — kəptæ,
в то время как в слове .суп’—kenl—мы имеем е.

В практическом алфавите селькупского языка принято два обозначения — е и Ə; звук е 
обозначается знаком е (в некоторых случаях также знаком э).

8 В транскрипции Кастрена принято одно обозначение 1, хотя и оговаривается, что звук 1 
по своему произношению часто приближается к русскому ы.

В практическом алфавите звук i обозначается одним и тем же знаком, что и звук i.
2*



жаясь к русскому ы. Поскольку обе указанные разновидности i встречаются 
в таз. д. в начале слова, ставить их в зависимость от наличия или отсутствия 
смягчения предшествую щ его согласного не представляется возможным.

ь (ь) —  гласный заднего ряда верхнего подъема, напр. ьnDь ,лук’, ьlь ,низ’. 
о (о) — лабиализованный гласный заднего ряда среднего подъема, напр, 

olь .голова’, oņa .тётка’— 1) младшая сестра матери, 2) жена старшего брата. 
Краткое о в неударенном слоге часто слышится как и. Соответствие о || и 
наблюдается не только по отдельным диалектам селькупск. яз., но такж е и 
в пределах одного и того же диалекта, напр, ukkьr || okkьr .один’ (таз. д.).

в (е) — лабиализованный гласный переднего ряда среднего подъема, напр, 
kət .десять’, eqьm Bьqo .журчать (про воду)’; соответствует немецкому б в слове 
„M āve“. В положении после глубоко-заднеязычного q (Oļ) артикулируется не
сколько глубже, напр, qetь  .ребро’.

u (А) — лабиализованный гласный заднего ряда верхнего подъема, напр. 
ulOļa (а также ulqa) ,лёд’, flkь .передний конец’ ,нос’ .клюв’. В йеударенном 
слоге краткое и часто слышится как о.

у (у) — лабиализованный гласный переднего ряда верхнего подъема, напр, 
y t  (а такж е yD) .вода’, упь .постромка’; соответствует немецкому й в слове 
„liigen“. Как и описанный выше в, в положении после глубоко-заднеязычного 
q (Oļ) артикулируется несколько глубж е, напр, qy tь  .болезнь’. Краткое у часто 
приближается по своему произношению к э.

Все описанные гласные, за исключением звуков  е и 1, в таз. д. являются 
фонемами, а потому должны друг от друга строго различаться. В частности 
не следует смешивать звуков а и а (срав. mat ,я’ — личн. мстм. 1 л. ед. ч. 
и mat ,чум’; tar .шерсть у животных’ .оперение у птиц’ и tar  .ж абры ’), а и æ 
(срав. paqqь .рукоятка’ и pæqqь ,лось’; аш пар ,я съел’— 1 л. ед. ч. аориста от 
гл. amOļo и æmnæp .моя невестка’), е и э (срав. kepьļ русск. ..здоровенный” 
и kəpьļ— относительное прилагательное от kəpь .туловище’; tep— винительный 
падеж ед. ч. от te .гной’ и təp .он’ — личн. мстм. 3 л. ед. ч.), i и ь (срав. 
Itьŋьt .он берет’, 3 л. ед. ч. аориста от осн. нееврш. дств. гл. Iqo .взять' 
и ьtьŋьt .он повесил’, 3 л. ед. ч. аориста от гл. ьtьqo 1) .висеть’ 2) .повесить’), 
е  и у (срав. te  .береста’ и ty .огонь’; çə .сосна’ и çy .пояс’), о и и (срав. onDь 
,он сам’ —  личн. указ. мстм. 3. л. ед. ч. н unDь 1) ручей 2) вошь; olOļa, также 
olOļæ, .зря’ и ulOļa .лед’).

Все вышеописанные гласные таз. д. селькупского яз. встречаются как 
в начале, так и в конце слова.

§ 2. Д олгота  гласного, отмечаемая нами с помощью знака .— ’ над буквой, 
в селькупском язы ке скорее может быть рассматриваема как полудолгота. 
Д олготность  гласных (в особенности ā и ае) в селькупск. яз.— явление, подверж ен
ное значительным колебаниям (в зависимости от индивидуального произношения). 
Семасиологическое значение долготы  гласного в селькупском языке отмечено 
нами лишь в единичных случаях (напр, pfltь .нутро’ — putь  .бобер’).

§ 3. Главное ударение (экспираторное), как правило, покоится на первом 
слоге. Побочное ударение приходится обычно на третий и пятый слоги. В не
которых случаях, однако, ударение падает на второй слог. Такое перемещение 
главного ударения бывает обусловлено наличием во втором слоге долгого 
гласного или дифтонга, при условии наличия в первом слоге краткого глас
ного. Напр, çattьŋьt .он бросил’ — 3 л. ед. ч. аориста от гл. çattьqo .бросить’; 
çatteiŋьt ,он бросил (сразу)’ — 3 л. ед. ч. аориста от основы усил.-сврш. вида 
гл. çattьqo.

§ 4. По сравнению с гласными первого слога (на которые, как было от
мечено, падает главное ударение) гласные непервых слогов, лишенные долготы, 
являются по своей артикуляции менее определенными. Особенно сильной 
редукции в таз. д. подвергся конечный гласный в целом ряде двусложных 
и многосложных слов; редукция гласного здесь бывает настольно сильна, что 
во многих случаях наличие конечного гласного с трудом улавливается. В южных 
диалектах селькупского языка этот сильно редуцированный конечный гласный
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большинством основ (по крайней мере именных) утрачен. Для обозначения 
этого звука в записях по таз. д. нами использованы, во избежание усложнения 
транскрипции, знаки ь (в положении после несмягченных согласных) и i (в по
ложении после смягченных согласных), учитывая, что по своему звучанию этот 
сильно редуцированный конечный гласный приближается к неударенному крат
кому ь. Возможность смешения этого звука с полнозвучным ь (i) исключена, так 
как во всех случаях (и только в этих случаях) начертания ь (i) в конце д ву 
сложных и многосложных слов знак ь (i) обозначает сильно редуцированный 
конечный гласны й. 1

§ 5. Гармония гласных, отмеченная Кастреном для некоторых диалектов 
селькупского язы ка (с оговоркой: „законы гармонии гласных в исчезновении") 
в целом ряде случаев, когда гласный суффикса определяется гласным бли
ж айш его предш ествую щ его слога, в тазовском диалекте проявляется лишь 
в некоторых весьма редких случаях. Сюда относятся: əsь  .отец’ —  æsæp .мой 
отец’, æsæl 'твой  отец ’, əsьtь .его отец ’; əmь .мать’ —  æmæp .моя мать’, æmæl 
.твоя мать’, əmьtь .его мать’. Как видно из приведенных примеров, закон 
гармонии гласных проявляет здесь свое действие в двух направлениях. Х а
рактерно, что нефункционирующий для языка в целом закон гармонии гласных 
проявляется в наиболее консервативных словах, каковыми являются .отец’ и 
,мать’.

Кроме указанных форм, действие закона гармонии гласных можно п ро
следить в некоторых случаях образования форм дв. ч. (суфф. qь), напр. şittæOļь, 
.два’, təpæOļь .они (дв.)’; срав. ykoqь — и. п. дв. ч. от укь .ш апка’, tlpoqь —  и. 
п. дв. ч. от tlpь ,шпенёк’ и т. п., где независимо от качества гласного пред
шествующего слога конечное ь, при присоединении суфф. qь, неизменно 
перегласовывается в о. В некоторых формах словообразования, напр., səpælsæ— 
имя орудия действия от гл. səpælOJo .сломать (нарочно)’, (срав. amьrsa— имя орудия 
действия от гл. amьrOlo .куш ать’) — мы тож е имеем случаи проявления закона 
гармонии гласных. Наконец, частичным действием закона гармонии гласных 
нужно объяснять часто наблюдающееся непостоянство в перегласовке редуци
рованного гласного основы глаголов 2 кл. I спрж. (см. § 87).

§ 6. Из наиболее часто встречающихся в таз. д. чередований гласных 
можно отметить следующие:

редуцированное ь (i) — о — укь .ш апка’ — и. п. ед. ч.
ykonDь — д. п. ед. ч. 
ykoqьt — м. п. ед. ч. 
ykoqьnь — отл. п. ед. ч. 
ykum ьt — пр. п. ед. ч. 
ykoqь — и. п. дв. ч. 

редуцированное ь ( i )  ~~a — укь .ш апка’ —  и. п. ед. ч.
укар  или у к а т ь  —  и. п. и в. п. ед. ч. 1 л. ед. ч.
ykal — и. п. ед. ч. 2 л. ед. ч.
укапь —  р. п. ед. ч. 1 л. ед. ч.
ykanD — р. п. ед. ч. 2 л. ед. ч.
ykam D  —  в. п. ед. ч. 2 л. ед. ч.

— çattь —  о.сн. гл. çattьqo .бросить’
çattap —  1 л. ед. ч. аор. (переход, з.) 
çattal — 2 л. ед. ч. аор. (переход, з.) 

редуцированное ь (i) ~  ā —  çattь — осн. гл. çattьqo .бросить’
çattāmьt —  1 л. мн. ч. аор.
çattalьt — 2 л. мн. ч. аор.
ça ttā tь t — 3 л. мн. ч. аор.
çattāli' — 2 л. дв. ч. аор.
çattāqь — 3 л. дв. ч. аор. (непереход. з.)

1 Кастрен именует этот редуцированный гласный „гласной аспирацией (Vocalaspiraiion)“ 
и в своих записях либо вовсе не отмечает, либо изображает его через посредство е (напр, uke 
.шапка’, ипзе ,вошь’, kueţe ,жар’). К. Доннер обозначает этот звук знаком э над строкой.



редуцированное ь ( i ) ~ æ  — çattь —  осн. гл. çattьqo .бросить’
çattæt —  2 л. ед. ч. повел, нкл. (переход, з.) 

редуцированное ь (i) ~  г — çattь —  осн. гл. çattьqo .бросить’
çattsnDap —  1 л. ед. ч. аор. от осн. несврш. 

дств. (переход, з.).

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

§ 7. Переходя к рассмотрению согласных, остановимся прежде всего на 
губных. В тазовском диалекте нами отмечены следующие губные:

р — глухой губо-губной смычный, напр, ро .дерево’, aptь .запах’. В поло
жении конечного согласного (слова или основы слова) имеет своим соответ
ствием т .  Срав. qup || qum .человек’ .мужчина’, sflrьp |ļ surьm .зверь’, çattap || çat- 
tam .я бросил’ и т. п.

в — звонкий губо-губной смычный, всегда представляющ ий в таз. д. р а з 
витие р ( | | ш ) > в  под влиянием последующего 1, напр. ав 1аг .съев’ — дприч. от 
гл. amOlo .съесть’ (осн. a m ~ a p ) ;  quBlь .твой муж’ —  и. п. ед. ч. 2. л. ед. ч. 
от q u p ( H q u m)  .мужчина’ .человек’.

В —  средне-звонкий губо-губной смычный, наблюдается в положении 
после сонорных m, n, ŋ, 1, г, а такж е в положении между двумя гласными; 
напр. tæBæk .белка’ (в индивид, произнош. tæŞæk); mannьm Bātьt .они (мн.) 
см отрят’ —  3 л. мн. ч. аор. от гл. m annьm Bьqo .смотреть’.

w — звонкий губо-губной (в индивид, произнош. зубо-губной) проточ
ный, напр, weçi (или wəçi) .мясо’ .тело’, wərOļь (а такж е warOļь) .больш ой’. 
В произношении некоторых лиц звук w соответствует описанному выше в, 
представляя собой развитие p ( | | m ) > w  под влиянием последующего 1, напр, 
awlæ (вместо ав1аг), quwlь (вместо quelь). Заметим также, что в произноше
нии отдельных лиц w слышится после к и q перед последующими э или ае. 
Так, напр., вместо kəræ .ворона’ говорят kwəræ, вместо qəlь .рыба’ — qwəlь, 
вместо qæ .береза’ — qwæ, и т. п. Такая лабиализация глубоко-заднеязыч
ного q (а такж е  к) характерна для южных диалектов селькупского языка.

(w —  в индивид, произношении, встречается редко).
m — обычный губо-губной звонкий носовой, напр, māt ,чум’, milь .табун’. 
В положении конечного согласного (слова или основы слова) имеет своим 

соответствием р; срав. п о т  || пор .бог’, ātæm || ā tæ p —т .  п. ед. ч. от atæ 
.олень’, şim || şip .меня’ в. п., и т. п. В произношении некоторых лиц звук m 
часто выступает в качестве заместителя начального w. Так, напр., вместо 
wəçi .мясо’ говорят məçi, вместо warOļь .большой’ —  marOļь, вместо wāçipь 
.гагара (больш ая)’ — maçipь, и т. п. Н асколько мы можем судить, такого рода 
замена начального w звуком m имеет широкое распространение в баихинском 
диалекте.

(щ — в индивид, произношении, встречается редко).
§ 8. К переднеязычным относятся:
t — глухой передне-язычный (зазубный) смычный, напр, tam .грязь’, mat 

,чум’, yt .вода’. В положении конечного согласного (слова или основы слова) 
имеет своим соответствием п; срав. tat |[ tan ,ты’, yŋGьlsat || yŋGьlsan ,ухо’, 
ātæt qopь || ātæn qopь .оленья ш кура’, и т. п. От некоторых лиц нам прихо
дилось такж е в нескольких случаях слышать t в качестве заместителя на
чального п (напр, в слове tiļçik .так’, вместо обычного произношения niļçik). 
В положении после смягченных 1 и ņ звуку t в некоторых суффиксах соответ
ствует ç, напр, aqqajçt .вожж а его’, kalpaņçi .почка его’.

(ţ — в индивид.'произношении, встречается редко).
D — средне-звонкий передне-язычный (зазубный) смычный, наблюдается 

в положении после сонорных m, n, ŋ, 1, г, но иногда слышится такж е в по
ложении после гласного (напр, в слове vD .вода’). В таз. д. звук D в целом 
ряде случаев представляет  собой развитие 3> D ;  срав. Кастр. ипзе .вош ь’



(таз. д.) — в наших записях unDь, Кастр. йдипз (таз. д.) — в наш. зап. yŋŋьnDь 
.роесомаха’, и т. п. Н асколько мы можем судить по нашим материалам, 
звук з, столь характерный для южных диалектов  селькупского языка, тазов- 
ским диалектом в настоящее время уже соверш енно утрачен. 1

п — переднеязычный носовой; напр. naOļьr .три’, nyqo .открыть (дверь)’. 
В положении конечного согласного (слова или основы слова) имеет своим 
соответствием t (см. описание звука t).

ņ — палатализованный п, напр, ņaqqь .гагара (малая)’, ņoqo .гнать’, ņutь 
.трава’.

s — глухой передне-язычный (зазубный) проточный, напр. səŋGь .глухарь’, 
sə  .глина’ .земля с глиной’.

ş —  альвеолярный глухой палатализованный проточный, напр, şapьk .удочка’, 
şuk .заты лок’.

Z — средне-звонкий передне-язычный (зазубный) проточный, наблюдается 
в положении после сонорных m, n, I, г, а такж е в положении между двумя 
гласными; иногда слышится в начале слова; напр., Zoqqьqo .ползать (про 
ребенка)’, iZь .каж ды й’.

1 —  боковой альвеолярный, нескольно менее задний, чем русское л, при
ближающийся к 1 немецкому; напр. 1арь .весло’, limBь .орел’.

1 — палатализованный I, напр, ļaqqa .товарищ ’, ļokkalDьqo .прилепить’, 
г — дрожащ ий альвеолярный, напр, ага .осень’, raşa .украшение, надеваемое 

оленю ’.
ç — глухой шипящий аффрикат, палатализованный (соответствующий при

близительно русскому ч), напр. çāBь .лист’, wəçi .мясо’. Иногда (в положении 
между двумя гласными) несколько озвончается.

§ 9. Из среднеязычных в таз. д. селькупского яз. имеется только: 
j — звонкий проточный, напр, jannæ  .вперед’, Tja .ребенок’ .дитя’ .детёныш’. 
В некоторы х случаях (при том в индивид, произнош.) j представляет 

собой развитие интервокального ŋ > j ,  напр, eja (вместо eŋa) .есть’, tija (вместо 
tiŋa) ,он сел (на нарту, в ветку)’. Отметим здесь, что звук j в редуцирован
ном виде слышится в суффиксах для двойственного числа лица, где он обозна
чается нами надстрочным J, напр, tyŋьln 1) ,вы (дв.) приш ли’ (аорист), 2) .при
ходите вы (дв.)’ (повел, нкл.), meŋьtn .они (дв.) сделали’ (аорист, переход.' з.). 

§ 10. К заднеязычным относятся следующие звуки-
к — заднеязычный глухой смычный, напр, kə t  .десять’, āk ,рот’, кь .река’. 
В положении конечного согласного (слова или основы слова) имеет своим 

соответствием ц; срав. āk || ад ,рот’, qanьk || qanьŋ .край’ (срав. tot qanьk — 
.берег озера’, kьt qanьk — .берег реки’), mat qənDak ļļ mat qənDag .я пойду’ 
,я поеду’. В произношении отдельных лиц к в положении перед э сочетается 
со звуком w. Так, напр., вместо kə .излишек’ (в качестве прилагательного 
kəļ участвует в образовании числительных ukkьr KƏļ ket, şittь kəļ ket и т. д.— 
см’. § 40) говорят kwə (kuə), вместо kəZь .железо’ говорят kwəZь (kuəZь) 
и т. д.

(к — в индивид, произношении, встречается редко).
g — заднеязычный звонкий смычный, напр, aglьmarqo .удивляться’ .пора

жаться’. В больш инстве случаев g в тазовском д. представляет собой развитие 
к || ( g ) > g  под влиянием последующего 1, напр., āglь .твой рот’ — и. п. ед. ч. 
2 л. ед. ч. от āk(āg) ,рот’; mātьglæ .чум поставив’ — дприч. от гл. mātьgOļo 
(осн. mātьŋ-).

G —  заднеязычный средне-звонкий смычный, наблюдается в положении 
после сонорных m, n, д, 1, г, а такж е в положении между двумя гласными, 
напр. nьgG ьqo .стоять’, yGь (наряду с укь) .ш апка’.

g — заднеязычный носовой (приблизительно соответствующий немецкому п 
в слове Wange), напр, nuŋa .бубен (шаманский)’, радь ,нож ’. В положении

1 Что касается звонкого передне-язычного d, довольно часто встречающегося в записях 
Кастрена, то, по нашаму мнению, этот звук тазовскому диалекту несвойствен. В наших мате
риалах значу d в записях Кастрена соответствует знак D, а иногда t.
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конечного согласного (слова или основы слова) имеет своим соответствием к 
(см. примеры, данные при описании звука к). В некоторых случаях, при том 
в индивидуальном произношении, интервокальное ŋ получило развитие ŋ >  j, 
напр, tija (вместо tiŋa) .он сел (на нарту, в ветку)’. В произношении некото
рых лиц интервокальное ŋ по своему произношению приближается к у — задне
язычному звонкому проточному; так, напр., вместо eŋa .есть’ можно слышать ёуа, 
вместо paŋь .нож’ — рауь. В произношении некоторых лиц наблюдается полное 
выпадение интервокального ŋ (ŋ >  у >  0 ), напр, еа вместо eŋa.

§ 11. От описанных заднеязычных k, g, G, ŋ надо строго отличать глу
боко-заднеязычные q ,q ,O ļ ,  1).

q — глубоко-заднеязычный глухой смычный, напр, qəlь .рыба’, taq .добро’ 
.товар’. В транскрипции Кастрена особое обозначение для глубоко-задне
язычного q (а такж е q  и Oļ, см. ниже) отсутствует, т. к. Кастрен рассматривал 
звук q как разновидность к, зависящую от природы последующего гласного 
(Кастрен § 13). Д ля селькупского яз. такое истолкование природы глубоко- 
заднеязычного q долж но быть признано ошибочным, ибо q здесь является само
стоятельной и отдельной от к фонемой, что можно усмотреть из след, примеров: 
k y tь  .стерж ень’ (напр, tişşat kytь  д р е в к о  стрелы’, pem ьt kytь .голяшки бака- 
рей’ и т. п.) — qytь  .болезнь’; kətt'> .шаг’ — qəttь .селение’ .город’; kə .излишек’ — 
qə , ro p a ’; kala .ковш ’ .лож ка’ — qala ,он остался’; mat kərap .мой аргиш ’ .моя 
семья’ — mat qərap ,я зову’, и т. д.

В произношении отдельных лиц q в положении перед э или æ сочетается 
со звуком w (см. примеры на стр. 6).

q  — глубоко-заднеязычный звонкий смычный, напр, qaqlal .крот’, q o rqь  
(наряду с qorOļь) .медведь’. В большинстве случаев q  представляет собой раз
витие q >  q  под влиянием последующего 1, напр, tāq .товар’ в и. п. ед. ч. 2 л. 
ед. ч. дает форму taq lь  .твой то вар ’.

01 — глубоко-заднеязычный средне-звонкий смычный, наблюдаемый в по
ложении после сонорных т ,  п, р, 1, г, а такж е  в положении между двумя гла
сными, напр. nāOļьr .три’, wərOļь .большой’.

Последние две разновидности глубоко-заднеязычных смычных, в инди
видуальном произношении могут приобретать характер  соответствующих про
точных. Так, напр., вместо qaqlal ,крот’ можно слышать qaTlal, вместо nāOļьr 
.три’ — nāTьr, вместо şittæOļь д в а ’ (дв. ч. от ş ittь)— şittæTь, и т. п. ‘.

1) — глубоко-заднеязычный носовой, всегда представляющий собой разви
тие q (q, Oļ) >  1) под влиянием последующего т ,  напр, taq .товар’ в и. п. ед. ч. 
1 л. ед. ч. дает форму laljmь .мой то вар ’ 2.

Из рассмотренных согласных, отмеченных нами в таз. д. селькупского яз., 
звуки в, В, D, Z, g, G, у, q , 01, (Г) и ţ) (не говоря о смягченных (1, \у, гр, t и Ŗ) 
фонемами не являются. При описании этих звуков уже указывались те условия, 
при которых они возникают.

Что касается всех остальных согласных, описанных для таз. д., то все они 
являются фонемами и должны быть строго различаемы друг от друга. В частно
сти не следует смешивать звуков к и q (см. описание звука q § 11), s и ş 
(срав. səļ qup .земляной’ человек’ и şəļ qup .таёжный человек’).

§ 12. Из описанных выше согласных в начале слова не встречаются: в, В, 
D, g, G, у, о> Ч. Q .  (О  и Ь- Те же согласные, за исключением ŋ || к (напр, ад || ак 
.рот’), не могут стоять (как правило) такж е в конце слова. Кроме того 
в конце слова не встречаются w, Z и G.

1 Знаком Г условно обозначаем глубоко-заднеязычный проточный той или иной степени 
звонкости.

2 В практическом алфавите, разработанном НИА ИНС для селькупского языка на основе 
тазовского диалекта, согласные В, G, О], q  и I) особых обозначений не получили: звуки В, G 
изображаются соответствующими звонкими (в, g). Звук О] изображается соответствующим ему 
глухим q. Что же касается звуков q  и 1), встречающихся в языке чрезвычайно редко, то для 
них использованы знаки со^ветствующих им заднеязычных (g, ŋ). Для из Сражения звуков D n Z  
в практическом алфавите использованы знаки d и г.



ТОМ ции относятся:
>  1. 

ОТО-
kq > qq;

ане-
ёуа, ŋq > q q :

1ное nl > 11:

глу- n s > ss:

5ро’
хне-

tl > 11:

т а л
юго

ts > ss:

эко-
IMO-
ров:

tş > şş:

ака- 
<’ — 
моя

tç > çç:

p m > mm :

§ 13. К наиболее характерным случаям полной регрессивной ассимиля-
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n æ tæ q q ь — и. п. дв. ч. (суфф. qь); 
āg (или āk) (рот’
Aqqьt —  м. п. ед. ч. (суфф. qьt);

II: qən — осн. гл. qənOļo .уйти’ .уехать’
qəllæ —  дприч. (суфф. læ); 

ns >  ss: qən — осн. гл. qənÇļo .уйти’ .уехать’
qəssak —  1 л. ед. ч. прош. вр. (суфф. s);

11: m at ,чум’
m allьt— и. п. 2 л. мн. ч. (суфф. lьt); 
m āt ,чум’
m assæ  —  тв. п. ед. ч. (суфф. sæ);

>  şş: wəttьt — р. п. ед. ч. от wəttь .дорога’; в соединении с после
логом şymьt (пр. п.) .по направлению’ дает:

wəttьş şymьt — .по дороге’; 
tç >  çç: āt — р. п. ед. ч. от āk ,por’; в соединении с послелогом çātь

.против’ .напротив’ дает:
āç çātь — .против р та ’; 
sQrьp .зверь'
surьm m ьt — и. п. ед. ч. 1 л. мн. ч. (суфф. mьt).

§ 14. Полную прогрессивную ассимиляцию мы имеем в случаях: 
anDь .ветка’ (долбленая лодка) 
annonD ь ( <  anDonDь) — д. п. ед. ч. (суфф. nDь); 
şyņçi .внутренность’ .нутро’ 
şyņņonDь ( <  şyņçonDь) — д. п.; 
panьşqo .спуститься’, осн. panьş- 
panьşşak — 1 л. ед. ч. прош. вр. (суфф. s); 
ç a t tь m B ь — осн. длит, вида от гл. çattьqo .бросить’ 
çattьmmenDak — ,я буду бросать’; 
amOlo .съесть’
am m onD Jqo ( <  amOļonDUqo) .вам (дв.) чтобы съесть’;

§ 15. Полную регрессивно-прогрессивную ассимиляцию иллюстрируют 
примеры:

şl >  ļļ: panьş  осн. гл. panьşqo  .спуститься’
panьļļæ  — дприч. (суфф. læ); 

şn >  ņņ: panьş- — осн. гл. panьşqo .спуститься’
panьņņak  — 1 л. ед. ч. аориста (суфф. п).

§ 16. В качестве примеров неполной регрессивной ассимиляции можно- 
привести:

> - gl:
nætæglь — и. п. 2 л. ед. ч. (суфф. 1ь);

>  ŋl: n æ tæ ŋ lь— то же;
nætæk д е в о ч к а ’
nætænmьt — и. п. 1 л. мн. ч. (суфф. mьt); 
āg ,рпт’
a k t ь — д. п. ед. ч. (суфф. tь); 

gs >  ks: mātьŋOļo .чум ставить’, осн. matьg-
m ā tьk sak — 1 л. ед. ч. прош. вр. (суфф. s); 
taq .товар’
tāq lь  — и. п. ед. ч. 2 л. ед. ч. (суфф. 1ь); 
tāq .товар’
tal)mь— и. п. ед. ч. 1 л . ед. ч. (суфф. т ь ) ;  
y t  .вода’
у п т ь — и. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. (суфф. т ь ) ;

nt (пб) >  пп 

9Ç >  ŅU

ŞS >  ŞŞ

т р  (тВ ) >  т т  

mq (тСЦ) >  т т

kl > - gl=

n > Ol:
km > gm:

ŋt > kt:

gs > ks:

qi > ql:

qm > bm:

tm > nm:

Z



pi >  в1: sflrьp .зверь’
sflrьelь —  и. п. ед. ч. 2 л. ед. ч. (суфф. 1ь);

,  >  wl: sflrьwlь — то же;
гп1 >  в1: qum .человек’

q uB lь  — и. п. ед. ч. 2 л. ед. ч. (суфф. 1ь);
>  wl: quwlь — то же; 

ms >  ps: amOļo .съесть’, осн. am-
apsap —  1 л. ед. ч. прош. вр. (суфф. s).

§ 17. Неполная прогрессивная ассимиляция имеет место в случаях: 
ņt >  ņç: kalpaņ .почка’

k a lp aņ ç i—  и. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. (суфф. tь); 
ļt >  ļç: aqqaļ .вож ж а’

aqqaļçi —  и. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. (суфф. tь); 
mt (mD) >■ mn: āmDьqo .сидеть’, осн. āmDь-

ām nьnDātьt ( <  Im D ьnD ātь t)  —  3 л. мн. ч. повет, аориста.
§ 18. В качестве примеров вытеснения согласного согласным можно при

вести:
nætæk .девочка’ ; р. п. ед. ч. nætæt, суфф. t;

в. п. ед. ч. nætæp, суфф. р; ,
д. п. ед. ч. nætænьk, суфф. nьk;
мн. ч. nætæt, суфф. t; 
прлг. nætæļ, суфф. 1; 

siirьp .зверь’ ; р. п. ед. 4.’ sflrьt, суфф. t;
в. п. ед. ч. surьm, суфф. т ;
д. п. ед. ч. sflrьnьk, суфф. nьk;
мн. ч. surьt, суфф. t; 
прлг. sflrьļ, суфф. 1; 

kanak .собака’ ; уменьш. kanaļa .собачка’, суфф. ļa;
ilsat .душа’ ; д. п. ед. ч. ilsanьk, суфф. nьk;
ь ltь t  .подош ва’ ; в. п. ед. ч. ьltьp, суфф. р.
§ 19. В качестве примера вытеснения согласного гласным можно привести: 

nætæk .девочка’ ; и. п. мн. ч. 1 л. ед. ч. nætælmь суфф. I.
§ 20. П одробное рассмотрение изменений, происходящих в звуковом составе 

основы под влиянием присоединения к ней тех или иных суффиксов, будет 
сделано в разделе морфологии.

Наконец, отметим, что при столкновении двух слов, из которых одно 
оканчивается на гласный, а другое начинается с гласного, имеет иногда место 
вставление разъединительного  согласного, напр, imakotap tyn ammeinDьtь .ста
руху  огонь сож рал’; ty .огонь’, -п — разъединительный согласный.
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I. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

§ 21. В отношении строения основы имена сущ ествительные распадаю тся 
на две группы —  два склонения. К 1 скл. принадлежат существительные, основа 
которых оканчивается на гласный; ко II ж е скл. относятся сущ ествительные, 
рснова которых оканчивается на согласный (k, ŋ, р, m, t, п, ņ, г, 1, 1, s, ş, q).

Существительные I скл. в свою очередь разбиваются на 2 класса. К 1-му 
принадлежат все имена I скл., конечный гласный основы которых качественно 
не изменяется, напр, ātæ .олень’, ty .огонь’, laka (куча’ и т. п. Иными словами 
эту категорию существительных можно характеризовать  как имена с нереду
цированным или умеренно редуцированным конечным гласным основы х.

Ко 2-му классу I скл. принадлежат те существительные, конечный гласный 
основы которых (ь, i) качественно изменяется (ь, i : о : а : æ), напр, укь 
1шапка’ (и. п. ед. ч.), ykonDь (д. п. ед. ч.), ykom ьt (пр. п. ед. ч.). Иными сло
вами эту категорию  существительных можно характеризовать  как имена 
с сильно редуцированным конечным гласным основы 2.

М орфология имени существительного охватывает следующие формы:
А. Лексические формы имени существительного:
1) Имена существительные, образованные от именных основ:

а) имена существительные уменьшительные,
б) имена существительные необладания.

2) Имена существительные, образованные от глагольных основ:
а) существительное имя действия,
б) сущ ествительное имя орудия действия и назначения действия,
в) инфинитив.

Б. Синтаксические формы имени существительного:
1) П адежны е формы:

а) падежные формы безличного (абсолютного) склонения,
б) падежные формы лично-притяжательного склонения.

2) Предикативные (сказуемые) формы имени существительного.
Рассмотрим перечисленные разделы морфологии имени сущ ествительного

в указанной последовательности.

А. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

1. О бразование имен сущ ествительных от «именных основ

От существительных именных основ могут производиться 1) имена сущ е
ствительные уменьшительные (deminutiva), 2) имена существительные необла
дания (privativa).

1 По Кастрену (§ 275): „те имена, которые в именительном падеже единственного числа окан
чиваются на чистый, ударенный гласный”

2 Существительные 2 кл. 1 скл Кастрен характеризует как „имена, оканчивающиеся на 
Согласный и принимающие при склонении соединительный гласный, появляющийся в некоторых 
Виалектах уже в и. п. ед. ч.” (§ 270). Такое определение, однако, недостаточно четко ограничивает
2 кл. I скл. от II скл., т. к. односложные основы II скл. в некоторых падежах (напр. р. п. ед. ч„ в. п. ед. ч.) 
также принимают соединительный гласный. В другом месте (§ 275) Кастрен характеризует суще
ствительные 2 кл. I скл. как „имена, у  которых основа оканчивается гласной аспирацией”.
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§ 2 2 .  И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  у м е н ь ш и т е л ь н ы е  (deminutivai 
образуются с помощью суфф. 1а. 1юрм

Примеры:
Ija .дитя’ .сын’ — Ijaļa — .детка’ .сынок’.
kanak .собака’ — kanaļa —  .собачка’,
surьp .зверь’ .птица’ — sflrьļa — .зверек’ (птичка’.

§ 2 3 .  И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  н е о б л а д а н и я  (privativa) обра| 
зуются с помощью суфф. kьta.

Примеры:
sajikьta — .слепой’ (дослв. .безглазник’); saji .глаз’,
kokьta — .глухой’ (дослв. .безушник’); ко .ухо’.
u tьkьta — .безрукий’ (дослв. .безручник’); utь .рука’. l ык
moqalkьta — .горбун’ (дослв. .бесспинник’); moqal .спина’. J0Baļ

Йюрь
2. О бразование имен сущ ествительных от глагольных основ Етве!

От глагольных основ могут производиться: 1) сущ ествительное имя д е й " за|

1ТО

:уфс
сак
WlU
fOp!
гяж:

ствия (пошеп aetionis), 2) существительное имя орудия действия (nomen instruP~Pa 
mentalis), в то  же время являющееся именем назначения действия, 3) инфиРите' 
нитив (infinitivus). I

§ 24. С у щ е с т в и т е л ь н о е  и м я  д е й с т в и я  (пошеп aetionis) о б р а з у е т с ^ д ^  
с помощью суфф. p tæ — для гл. осн. I спрж. и tæ (Dæ) — для гл. осн. II спрж 1̂1 
Гл. II спрж. с основой на г образую т сущ. имя действия путем присоединени й
æ непосредственно к основе. (О глагольных основах см. § 78). и п

Примеры: Г  ,
mat typtæm ь .мой приход’ .мое приш ествие’ .мой приезд’ — им!_ь '_  

дств. в и. п. 1 л. ед. ч. от гл. tyqo .притти’ .приехать’, 
mat koraptænь çonDoqьt .посреди моего странствования’; k o r a p t æ n ь - t ŢBQ

имя дств. в р. п. 1 л. ед. ч. от гл. koraqo .ездить’ .CTpaHCTB0Sţæn
вать’; ço n D o q ь t— послелог в м. п.; çonD ь .середина (расстояния)1̂ ^

ilьptænDь kunDь ,в продолжение его жизни’; i lьp tæ nD ь— имя деть 
в р. п. 3 л. ед. ч. от ilьqo .ж ить’; k flnD ь— послелог 

mat eptæqæk (или eptæqak) .пока я был’, дослв. .в моем бытии’ — им* 
дств. в м. п. 1 л. ед. ч. от гл. eqo .быть’, 

mat amDæp çæŋGь ,я не ел ’, дослв. .мое едение отсутствует 
amDæp ( =  amDæmь) —  имя дств. в и. п. 1 л. ед. ч. от гл. атСф 
.есть’; çæŋGь —  3 л. ед. ч. аор. от  гл. çæŋGьqo .отсутствовать’ 

mat şeræmь çæŋGь ,я не входил’, дослв. .мое вхождение отсут 
ствует’; şeræmь — имя дств. в и. п. 1 л. ед. ч. от гл. şerOlo (войти’ 

§ 2 5 .  С у щ е с т в и т е л ь н о е  и м я  о р у д и я  д е й с т в и я  (пошеп instru 
mentalis), являю щ ееся в то же время и м е н е м  н а з н а ч е н и я  д е й с т в и е  
(gerundivum), образуется с помощью суфф. ps (psa, psæ, psь) для гл. осн. I спрж 
и суфф. s (sa, sæ, sь) для гл. осн. II спрж. (аЫс

Примеры: (соп
tap çelь typsь çelьiьt .сегодня (дослв. сей день) для пришествия деш 

их’; typsь — имя назначения от гл. tyqo .притти’ .приехать’. 
çonDьrsa .одеяло’ (.нечто для накрывания’)— имя орудия от осн. обчк 

дств. (см. § 93) гл. çonD ьqo .покры ть’ .накрыть’. 
āmDьrsa .скамейка’ (.нечто для сидения’)— имя орудия от осн. обчн 

дств. (см. § 93) гл. āmDьqo .сидеть’.
§ 26. И н ф и н и т и в  (infinitivus) образуется с помощью суфф. qo (Oļo). 
Примеры:

tyqo .притти’ .приехать’ — инфинитив от гл. основы ty (1 кл. I спрж.) 
çattьqo .бросить’ .выстрелить’—  инфинитив от гл. основы çattь (2  кл.

I спрж.).
qətqo .убить’ .добыть’ —  инфинитив от гл. основы qət (II спрж.). 
amOļo .есть’ —  инфинитив от гл. основы ain (II спрж.).
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nutiva Из падежных форм инфинитива встречаются только лично-притяжательные 
юрмы незначительного падежа, (см. § 36). напр.:

amOļonoqo .чтобы e e iь  мне’ — наз. п. 1 л. ед. ч. от amOļo .есть’. 
amOļonDoqo .чтобы есть тебе’ .чтобы есть ему’ — наз. п. 2 и 3 л. ед. ч. 

от am dļo  .есть’.
amOļonьtqo .чтобы есть нам (мн.)’ — наз. п. 1 л. мн. ч. от amOļo .есть’; и т. п.

обра
Б. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

1. Падежные формы

и н ф # р

§ 27. П ереходя к рассмотрению системы склонения в таз. д. селькупского 
1зыка, отметим, что те или иные падежные формы по принципу своего обра- 
ювания распадаются на два типа: 1) тип простого склонения охватывает те 
ормы, которые образованы путем присоединения падежного суфф. непосред- 
твенно к именной основе, являющейся в то же время ф ормой и. п. ед. ч. 

я ледрезличного скл.; 2) тип двойного склонения охватывает те формы, которые 
i;istrur^Pa30BaHЬI пУтем присоединения падежного суфф. к форме р. п. ед. ч. (о ро- 

ительном падеже см.’ стр. 17).
В качестве примеров падежных форм первого типа можно привести: 

in ittь  .в чум’ (д. п. ед. ч. от mat .чум’), m ātqьt .в чуме’ (м. п. ед. ч. от mat), 
^ f n ā t q ь n ь  .из чума’ (отл. п. ед. ч. от mat), шапшь .мой чум’ (и. п. ед. ч. 1 л. 

* 1д. ч. от māt), mātqæk .в мой чум’ .в моем чуме’ (д.-м. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. 
ир т  māt) и т. п. Д ругого  типа образование падежных форм мы имеем в формах 

fa. п. дв. и мн. ч., где суфф. kim в большинстве случаев присоединяется 
V' соответствующей форме р. п.; qum oqьtkim  .к людям (дв)’ <  qum .человек’ +  

HMq ь — суфф. дв. ч. +  t—суфф. р. п. +  kini; qumьtьtkini ,к людям (мн.)’ <  qum 
^человек’ +  t — суфф. мн. ч. +  t — суфф. р. п. +  kini. К типу двойного склонения 

~1ртносятся такж е формы м. и отл. п.п. названий одушевленных 1 предметов: 
\>itænm ьqьt ,у оленя’ <  atæ .олень’ +  п — суфф. р. п. - f m ь q ь t  — суфф. м. п.; 

5 . ' jitænnān ,от оленя’ <  ātæ .олень’ - f -n —суфф. р. п. +  пап—суфф. отл. п. Возможно,
в что и суфф. д. п. для одушевленных предметов -nьk произош ел от сочетания 

уфф. -п (р. п.) и k(ŋ) — суфф. д. п.; однако, в настоящее время он выступает 
‘ <ак целостное суффиксуальное образование (срав. im ьļanD ьnьk .к его ба- 

Зушке’ <  imьļa .бабушка’ +  nDь — суфф. р. п. 3 л. ед. ’ч . -ļ-nьk). Далее, от 
[юрмы р. п. образуются фррмы наз. и прв. падежей, формы с. п., а в лично-при
тяжательном склонении такж е и формы тв. п.
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а) Падежные формы безличного склонения

§ 28. В таз. д. селькупского языка имеются следующие падежи: имени
тельный (nominativus), родительный (genitivus), винительный (accusativus), 

спрЖуДательно-направительный (dativus-directivus), местный (locativus), отложительный 
(ablativus), продольный (prosecutivus), творительный (instrumentalis), совместный 
ļ(comitativus), назначительно-превратительный (lativus-translativus). 

день И м е н и т е л ь н ы й  п а д е ж  (nommativus) является подлежащим в предло
жении (а также определением, см. § 131 п. 3 — 6, и дополнением, см.§§ 120, 121), 
отвечая на вопрос: кто, что? В формальном отношении он совпадает с основой 
"лова (в том или ином предметном числе).

Примеры:
0). I anDь kьt qanьqqьt ippa... .ветка (челнок) на берегу реки леж ит’.

anDь kьi qanьqqьt çæŋGa... .ветки (челнока) на берегу реки нет’.
(доелв. .ветка на берегу реки отсутствует’), 

kьt qanьqqьt nāOļьr anDь eŋa... ,на берегу реки три ветки есть’
(доелв. .три ветка есть’).

обчи

обчн

држ.) 
[2 кл

1 В лично-притяжательном скл. также формы отл. п. названий неодушевленных предметов.
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kьt qanьqqьt ke t anDь eŋa... ,на берегу реки десять веток есть (дослв
десять ветка есть)1

anDь .ветка’— и. п. ед. ч. ( =  основа).
Именительный падеж часто заменяет форму винительного падежа (см. стр. 16 

и § 120), являясь в предложении прямым дополнением и отвечая на вопрос 
кого, что?

Примеры:
naOļьr ātæ slrьŋьtь .. .  .трех оленей запрег (он)’.

atæ .олень’—и. п. ед. ч. ( =  основа).
Иногда именительный падеж выступает в роли обстоятельственного допол

нения (см. § 121); напр, tæl çelь şit qonDьræmь çæŗjGa .вчера тебя не видел (я)’; 
tæļ çeiь .вчерашний ден ь’; çelь и. п. ед. ч. ( =  основа).

О случаях, когда именительный падеж выступает в роли определения 
см. § 131 п.п. 3, 4, 5, и 6.

Р о д и т е л ь н ы й  п а д е ж  (genitivus) (см. стр. 17) в ы сту п аете  предложении 
в роли определения (см. § 131 п. 1), относящегося к частям предложения, предста-i 
вляющим собой имена и отыменные образования (за исключением отыменны> 
глаголов). Оформителем р. п. является суфф. t ( ~ п ) .

Примеры:
anDь kьt qanьqqьt ippa... (ветка (челнок) на берегу реки леж ит’.
matьn ьloqьt qaj kos karnimBьkunæ... .под домом (дослв. .дома снизу’)

что-то шелестит (слыхать)’,

тельн
J

(datlvi
отвеч
чему?
д. п.
-nDь
шевл<

I

kьt .реки’ — р. п. ед. ч. безл. скл. от кь .река’, 
mātьn .дома’ .чума’ — р. п. ед. ч. безл. скл. от mat ,чум’.
О случаях, когда р. п. выступает в роли обстоятельственного дополнения, 

см. § 121. О случаях, когда р. п. выступает в роли составной части сказуемого, 
см. § 113.

Примечание I: русским, изучающим селькупский язык, надо обратить 
особое внимание на то 'обстоятельство, что отрицание .нет’ в русск. отрица
тельных предложениях (типа ,на берегу реки ветки (челнока) нет’ или .топора 
в чуме нет’) в селькупском предложении представляет собой отрицательный 
глагол в значении русск. .отсутствует’. Поэтому, при переводах русского 
текста на селькупский язык никогда не следует  оформлять родительным паде
жом те части предложения, которые связаны (как подлежащ ее) с селькупским 
глаголом çæŋGьqo; напр., kьt qanьqqьt anDь çæŋGa ,на берегу реки ветки нет’, 
что в дослв. переводе означает: ,на берегу реки ветка (и. п.) отсутствует’.

Примечание II: русским, изучающим селькупский язык, надо обратить 
особое внимание на то обстоятельство, что количественные числительные 
в селькупском языке, сочетаясь с той или иной именной формой, выступают 
в предложении в роли определения (см. § 131 п. 4.). Поэтому, при переводе 
русского текста на селькупский язык никогда не следует (в согласие с син
таксическими правилами русского языка) оформлять родительным падежом, 
напр., слово anDь .ветка’, если оно встречается в контекстах: şittь anDь eŋa 
.две ветки есть’ или ke t anD ь tyŋa .десять веток приш ло’ и т. п.

В и н и т е л ь н ы й  п а д е ж  (accusativus) выступает в предложении в роли 
прямого дополнения, отвечая на вопрос: кого, что? Оформителем в. п. является 
суфф. р ( ~ ш ) .
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Примеры:
nāOļьr ātæp sārьŋьtь.. .трех оленей запрег (он)’, 
m ātьp qonDьræm ь çæŋGa... .чума я не видел’.

ātæp — в. п. ед. ч. от atæ .олень’, 
mātьp — в. п. ед. ч. от māt .чум’.
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В § 119 привёден ряд глаголов, управляющих в селькупском языке вини- 
дослв! гельным падежом.
есть)' I Д а т е л ь н ы й  (с о б е т  в. 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

(datlvus-directivus) выступает в предложении в роли косвенного дополнения, 
:тр. 1б| отвечая на вопрос: куда? (а такж е все разновидности этого вопроса, как-то: кому?' 
ш р о с р е м у ?  к кому? к чему? в кого? во что? до кого? до  чего? и т. п.). Оформителями 

д. п. ед. ч. являются суффиксы: -nьk (для названий одушевленных предметов), 
-nDь (для названий неодушевленных предметов I скл.), -tь (для названий неоду
шевленных предметов II скл.).

Примеры:
iranьk qənD ak-....к старику пойду’.
Ijanьk wəçil lakam minDak... .ребенку кусок мяса дам’. 

л ’|яУ». annonD ь tilça... ,в ветку уселся (он)’.
māttь şernātьt... ,в чум зашли (они)’, 
kьt qanьktь  tulьņņatьt... ,до берега реки дошли (они)’. 
qorOlьp kəştь klrьŋьtь...- .медведя до половины ободрал  (он)’.

iranьk — д. п. ед. ч. от ira .старик’.
Ijanьk — д. п. ед. ч. от ija .ребенок’.
annonD ь — д. п. ед. ч. от anDь .ветка’,
m āttь  — д. п. ед. ч. от māt ,чум’.
qanьk tь  — д. п. ед. ч. от qanьk .край’ .берег’,
kəştь — д. п. ед. ч. от kəş .половина (поперечная)’.
И ногда д. п. встречается в значении назначительного падежа, отвечая на 

вопрос: за кем, за чем? Напр. wərOļь çiqæk qənDak .за большим котлом своим 
пойду’; çiqæk — д. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. (лично-притяжательная форма д. п.) от  
çl .котел’.

В § 122 приведен ряд  глаголов, управляющих в селькупском языке 
дательным падежом.

М е с т н ы й  п а д е ж  (locativus) выступает в предложении в роли косвенного 
дополнения, отвечая на вопрос: где? (а также все разновидности этого вопроса, 
как-то: у кого? у чего? в ком? в чем? на ком? на чем? когда? т. е. где во 
времени, и т. п.). Оформителями м. п. являю тся суффиксы: mьqьt (для назва
ний одушевленных предметов; присоединяется к форме р. п.) и qьt (для наз
ваний неодушевленных предметов; присоединяется к основе слова).

Примеры:
m at iranm ьqьt ilak... ,я у старика ж иву’, 
m atqьt qum ьt çæŋGьsātьt... ,в чуме людей не было’, 
kьt qanьqqьt ukkьr māt ata... ,на берегу реки один чум виден’, 
ukkьr çonDoqьt ira niļ kətьgьtь... (однажды старик так сказал’, 

i ran m ьq ьt— м. п. ед. ч. от ira .старик’. »
m atqьt — м. п. ед. ч. от mat .чум’,
qanьqqьt — м. п. ед. ч. от qanьk .край’ .берег’.
ukkьr çonD oqьt .однажды ’, дослв. .в одном промежутке (времени)’, слагается

из колич. числ. ukkьr .один’ и çonDoqьt —  м. п. ед. ч. от çonDь .про
межуток’ .середина (расстояния)’.

О т л о ж и т е л ь н ы й  п а д е ж  (ablativus) выступает в предложении в роли кос
венного дополнения, отвечая на вопрос: откуда? (а также все разновидности 
этого вопроса, как-то: от кого? от чего? из кого? из чего? с кого? с чего? 
с какого времени? и т. п.). Оформителями отл. п. являются суффиксы: nān 
(для названий одушевленных предметов; присоединяется к форме р. п.) и qьnь 
(для названий неодушевленных предметов; присоединяется к основе слова). 

Примеры:
mat irannān tysak... ,я от старика приш ел’.
ima m ātqьnь ponæ tanDa... .женщина из чума на улицу выш ла’, 
qopoqьnь mepьļ ykь... ,из шкуры сделанная ш апка’, 
kьt qanьqqьnь yttь aļça... ,e берега реки в воду упал (он)’.
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irannān — отл. п. ед. ч. от ira .старик.’
m ātqьnь  — отл. п. ед. ч. от m āt .чум’,
qopoqьnь — отл. п. ед. ч. от qopь .ш кура’ .кож а’,
qanьqqьnь  —  отл. п. ед. ч. от qanьk .край’ .берег’.
В § 124 приведен ряд  глаголов, управляющих в селькупском языке отло

жительным падежом. Там же см. об использовании форм отложительного 
падежа в конструкциях предложений, соответствующих русским грамматичес
ким формам сравнительной и превосходной степеней имен прилагательных 
и наречий.

П р о д о л ь н ы й  п а д е ж  (prosecutivus) выступает в предложении в роли кос
венного дополнения, отвечая на вопрос: по какому месту? (а также все разновид
ности этого вопроса, как-то: по кому? по чему? вдоль кого? вдоль чего? и т. п.).
О ф орм ителем пр. п. является суфф. mьt.

Примеры:
niļçiļ wəttomьt qənna... ,по такой дороге пошел (он)’, 
kь t  qanьŋm ьt qənDak... (вдоль берега реки пойду’, 
i ja nam ьt eflra... .ребенок поэтому плачет’.

wəttom ьt — пр. п. ед. ч. от wəttь .дорога’,
nam ьt — пр. п. ед. ч. от указ. мстм. па .этот’,
qanьŋm ьt — пр. п. ед. ч. от qanьk .край’ .берег’.
Т в о р и т е л ь н ы й  п а д е ж  (instrumentalis) выступает в предложении в роли 

косвенного дополнения, отвечая на вопрос: кем? чем? Оформителем тв. п. 
яв ляется  суфф. sæ.

Примеры:
anDьsæ qənDak... ,на ветке (собств.: веткой) поеду’, 
atæsæ tysak... ,на оленях (собств.: оленем) приехал (я)’, 
tysæ çāteiŋьtь... .огнем сжег (он)’.
paŋьp qomDьsæ təmьsap... ,нож за деньги (собств.: деньгами) купил (я)’.

anD ьsæ  — тв. п. ед. ч. от anDь .ветка’,
atæsæ — тв. п. ед. ч. от atæ .олень’,
tysæ — тв.  п. ед. ч. от ty .огонь’.
qomDæsæ — тв. п. ед. ч. от qomDæ .деньга’.
Тв. п. в настоящее время зачастую заменяет форму совместного падежа 

(суфф. -əpti).
Примеры:

irasæ qənDak... (со стариком пойду’.
Jom Ba karræļ loZьt næļæsæ pelDalDāqь... .Йомпа с водяного дочкой

спарились’.
irasæ — тв.-с. п. ед. ч. от ira .старик’,
nælæsæ — тв.-с. п. ед. ч. от næļæ .дочь’.
С о в м е с т н ы й  п а д е ж  (comitativus) выступает в предложении в роли д о п о л 

нительного подлежащего: отвечая на вопрос: с кем? Оформителем с. п. является 
суфф. əpti (присоединяемый к форме р. п.). В настоящее время формы с. п. 
зачастую заменяются формами тв. п. (суфф. sæ).

Примеры см. § 118.
Н а з н а ч и т е л ь н о - п р е в р а т и т е л ь н ы й  п а д е ж  (lativus-translativus) вы 

ступает в предложении в роли косвенного дополнения, или составной части
сказуемого, отвечая на вопросы: для чего? ради чего? на что? зачем? в кого? во
что (превратиться)? кем? чем (стать, сделать)? Оформителем наз.-прв. п. является 
суф ф . qo (срав. суфф. инфинитива § 26), присоединяемый к форме р. п.

Примеры:
qopьp porOļьtqo təmьsьtь... .шкуру на парку купил (он)’, 
ytqo kuralDьræşik... ,за водой сбегай’.
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ta t  qaitqo tysanDь...? .ты чего ради пришел?’ 
па qup natqo tysa... .этот человек затем приш ел’, 
torņak w ə rQ ь  atætqo eseça... .теленок большим оленем стал’. 
təDьBь qorÇţьtqo pikьlBa... .шаман медведем обернулся’, 
pagьp purь tqo  melæp!.. ,нож сверлом сделаю!’

porOļьtqo — наз. п. от porOļь .парка’ | natqo — наз. п. от па .этот’
ytqo — наз. п. от yt .вода’ 
qaitqo (или

qajqo) — наз. п. от qaj .что 
§ 29. Полный обзор падежных суффиксов безличного склонения в таз. д 

селькупского  языка представлен в нижеследующей таблице:

ātætqo — прв. п. от ātæ .олень’ 
qo rO ļь tq o — прв. п. от qorOļь .м едведь’ 
purьtqo — прв. п. от риг .сверло’.

I склонение II склонение

Одушевл. предм. Неодушевл. предм. Одушевл. предм. Неодушевл. предм.

И. I I . __ __ __ __

Р. п. - 1-----п - t ---- п - t ---- П - 1—  n
В. п. - р —  ш - р -----ш - p —  m - p —  m
Д. п. - nьk(- пьд) - nDь - nьk(-nьŋ) - tь  [- Dь]
М. п. р. п. +  mьqьt -qь t(-qьn) [-Oļьt] p. n. +  mьqьt - qьt ( -q ьn )  l-Oļьt]

Отл. п. р. n . - fn ā n ( ь ) -qьnь [-Oļьnь] p. n,-f-nān(ь) -q ь n ь  [-Oļьnь]
Тв.-с. п. - sæ - sæ - sæ - sæ
Пр. п. - mьt (- шьп) - mьt (- mьn) - mьt (- mьn) - mьt (- шьп)

Наз.-прв. п. р. п .-f-qo p. n. +  qo p. n . - f q o p. n. +  qo

Как это видно из таблицы, падежные суффиксы для существительных
I скл. и II скл. вполне тождественны за исключением суфф. д. п. для неоду
шевленных предметов (в I скл. nDь, во II скл. 1ь) ‘.

И. п. ед. ч. всегда соответствует основе слова в ед. ч. М. п. для назва
ний одушевленных предметов образуется путем синтаксического сочетания: 
склоняемое имя сущ. принимает форму р. п. и сочетается с м. п. неопреде
ленного мстм. т ь  .нечто’ .ш тука’ (в форме м. п. mьqьt, mьqьn). Отл. п. д ля  
названий одушевленных предметов образуется с помощью суфф. пап (папь). 
Наз.-прв. п. для всех имен сущ. образуется с помощью суфф. qo.

§ 30. Дв. ч. образуется с помощью суфф. qi (Oļi), а также qь (Oļь).
Образование мн. ч. для названий одушевл. пр. и неодушевл. пр. различно.
Названия одушевл. пр. образую т мн. ч. с помощью суфф. t (— п); назва

ния неодушевл. пр. образую т мн. ч. путем синтаксического сочетания: скло
няемое имя сущ. принимает форму имени прлг. (суфф. 1) и сочетается с неопре- 
          •

1 По данным Кастрена (§§ 270, 271) различия между падежными суфф. I и II скл. наблю
даются в д., м., отл. и пр. п. п. (диалекты не указаны): д. п. 1 скл.— суфф. n (ni), nd; д. п.
II скл. суфф. t, n (d); м. и отл. п. п. I скл.—суфф, gan, пап, м. и отл. п. п. II скл.—суфф. кап, gan, 
пап; пр. п. I скл.—суфф. ип; пр. п. II скл.—суфф. теп , ип.

Суфф. n (п!) для д. п. ед. ч. в таз. д. в самостоятельном виде не встречается. Повидимому, 
он входит составнои частью в суфф. kini для д. п. дв. и мн. ч. (см. ниже). Суфф. d, указанный 
Кастреном для д. п. во II скл. следует, видимо, рассматривать как модификацию суфф. t (озвон
чение его в положении после сонорного согласного). Такое же истолкование можно дать 
и суфф. gan, указанному для м. и отл. п.п. I и II скл. Основным суфф. для указанных падежей 
можно считать кап (таз.—qьn для м. п. и—qьnь для отл. п.); в положении между двумя гласными 
(в I скл.) и после сонсрного согласного (во II скл. основы на д, ш, n, г, 1) к озвончается, в резуль
тате чего суфф, кап ( i a 3 .  qьn для м. п. и qьnь для отл. п.) принимает форму gan (таз. Oļьn 
для м. п. и Oļьnь для отл. п.). Суфф. ип, указанный Кастреном для пр. п. I и II скл., в таз. д. 
не встречается; как в I так и во II скл. в таз. д. пр. п. образуется с помощью суфф. mьt (шьп).
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деленным местоимением mь .нечто’ .ш тука’. Напр, qaglь .нарта’ — и. п. мн. ч. 
qaglьļ mь (означающее дослв. .нартовые ш туки’), māt ,чум’ — и. п. мн. ч. m ātь l  
шь (,’чумовые штуки’) и т. д. Неопр. мстм. шь склоняется в ед. ч. 1

В дв. и мн. ч. все падежи, за исключением д. п., образуются с пом ощ ы о 
тех ж е суффиксов, что были указаны для ед. ч.

Д. п. для дв. и мн. ч. образуется с помощью послелога kim. Обычно он 
присоединяется (как и все прочие послелоги) к форме р. п. (дв. или мн. ч.), 
но встречается также в соединении с и. п. (т. е. основой слова в дв. или мн. ч.)

Формы пр. п. в дв. и мн. ч. неупотребительны. Их заменяют формой 
пр. п. ед. ч. Такого рода замена форм дв. и. мн. ч. соответствующими ф о р 
мами ед. ч. наблюдается и в других падежах.

§ 31. Говоря об изменениях, претерпеваемых основой в связи с п рисо
единением к ней тех или иных падежных или числовых суффиксов, надо заме
тить следующее:

О с н о в ы  1 к л а с с а  I с к л .  никаким изменениям со стороны качества их 
конечного гласного не подвергаю тся (см. примеры на стр. 35, 36).

О с н о в ы  2 к л а с с а  I скл. перегласовывают свой конечный гласный ь (i) в о 
(см. примеры на стр. 36):

1) перед всеми суффиксами, начинающимися с q, т. е. перед  суфф . 
м. п. для неодушевл. пр. -qьt (qьn), суфф. отл. п. для неодуш евл. 
пр. -qьnь и суфф. дв. ч.-qь.;

2) перед суфф. д. п. для неодушевл. пр.-nDь;
3) перед суфф. пр. п. -mьt (mьn).

О с н о в ы  П е к л ,  могут иметь конечным согласным к, г), р, ш, t, п, ņ, г, 1,1, s, ş, q.
к || д основы в ы п а д а е т  перед с у ф ф .  р. п. t (n ) ,  с у ф ф .  мн. ч. t(n)„ 

с у ф ф .  в. п. р(ш), с у ф ф .  д. п. для одушевл. пр. пьк(пщ ) во всех д в у 
сложных и многосложных основах (напр, nætæk .девочка’ — р. п. nætæt, и. п. 
мн. ч. nætæt, в. п. nætæp, д. п. nætænьk) и некоторых односложных основах 
(напр, ак .рот’ .устье (реки)’ — р. п. at; qok .князь’ — р. п. qot, и. п. мн. ч. 
qot, в. п. qop, д. п. qonьk); п е р е х о д и т е  ŋ перед  с у ф ф .  пр. п. m ьt (m ьn) 
(напр, āk ,рот’ — пр. п. aŋmьt; āpьk .крыш ка’ — пр. п. āpьŋmьt); п е р е х о д и т  в q 
перед всеми суффиксами, начинающимися с q, т. е. с у ф ф .  м. п. qьt (qьn)„ 
с у ф ф .  о т л .  п. qьnь и с у ф ф .  дв. ч. qь (напр, āk ,рот’ — м. п. aqqьt, отл. п. 
aqqьnь, и. п. дв. ч. āqqь); с о х р а н я е т с я  в виде к перед с у ф ф .  д . п. для  
неодушевл. пр. tь(Dь) и с у ф ф .  тв. п. sæ (напр, āk .рот’— д. п. āktь, тв. п. āksæ).

П р и м е ч а н и е .  Н екоторы е односложные основы на k || ŋ присоединяют 
суфф. р. п. t(n), суфф. мн. ч. t(n), суфф. в. п. р(ш) и суфф. д. п. для 
названий одушевл. пр. nьk(nьŋ) с помощью соединительного гласного ь (напр, 
şuk .затылок’ — р. п. şukьt, в. п. şukьp), сохраняя в основе к.

р || m основы в ы п а д а е т  перед с у ф ф .  р. п. t(n), с у ф ф .  мн. ч. t(n), 
с у ф ф .  в. п. р (т ) ,  с у ф ф .  д. п. для одушевл. пр. пьк (nьŋ) во всех д ву сл о ж 
ных и многосложных основах (напр, sārьp  .зверь’ — р. п. sflrьt, и. п. мн. ч. 
surьt, в. п. surьp, д. п. sQrьnьk); п е р е х о д и т  в m перед с у ф ф .  пр. п. mьt 
(mьn) (напр, surьp .зверь’ — пр. п. sQrьmmьn, пир .удочка’ — пр. п. num m ьn); 
с о х р а н я е т с я  в виде р перед  всеми суфф., начинающимися с q, т. е. с у ф ф .  м. 
п. qьt(qьn), с у ф ф .  о т л .  п. qьnь, с у ф ф .  д в .  ч. qь (напр, пир .удочка’ —  
м. п. nupqьt, отл. п. nupqьnь, и. п. дв. ч. nupqь), перед  с у ф ф .  д. п. для  
неодушевл. пр. tь (Dь) (напр, пир .удочка’ — д. п. nuptь) и перед с у ф ф .  т в .  п. 
sæ (напр. sQrьp .зверь’ — тв. п. sflrьpsæ, пир .удочка’ —  тв. п. nupsæ).

П р и м е ч а н и е .  Односложные основы на р || ш присоединяют суфф. р. п. 
t(n), суфф. мн. ч. t (п), суфф. в. п. р ( т )  и суфф. д. п. для назв. одушевл. пр. 
nьk(nьŋ) с помощью соединительного гласного ь. При этом некоторые из

1 Суфф. мн. ч. 1а, указанный Кастренэм и рассматриваемый им как заимствование на 
туренк. яз. (?), в таз. д. не встречается. Он служит для образования мн. ч. в диалектах южной 
группы (в кетском), но наблюдается наряду с суфф. t также в тымском д.

Образование мн. ч. путем синтаксического сочетания прилагательной формы с неопредел, 
местоимением rnь трактуется Кастреном (§ 274) неправильно: он рассматривает суфф. ļrnь (срав. 
с приведенным в примере qaglьļ шь) как сочетание суфф. мн. ч. 1а ( >  1) -« шь.
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т и х  сохраняют в основе р (напр, пир .удочка’ — р. п. nupьt, в. п. пирьр), другие — 
; т  (нацр. qup, qum .человек’ —  р. п. qumьt, и. п. мн. ч. qumьt, в. п. qumьp, 
д. п. qumьnьk,; tam р р я а ь ’ —  р. п. tam ьt, в. п. tamьp).

Н екоторы е односложные основы на р || m принимают соединительный 
гласны й так ж е  перед всеми суффиксами, начинающимися с q. Напр, qum 
.человек’ — м. я .  qum oqьt, отл. п. qum oqьnь, дв. ч. qumoqь.

1 1| п основы в ы п а д а е т  перед  с у ф ф .  д. п. для назв. одушевл. пр. nьk 
(nьŋ) (напр, kətsnt, kətsan ,внук’ — д. п. kətsanьk; ilsat, ilsan .душа’ — д. п. ilsanьk) 
и в некоторых словах перед с у ф ф .  в. п. р (ш ) (напр, ьltьt .подош ва’ — в. п. 
ьltьp; срав. qorsat, qorsan ,.тесло’ — в. п. qorsanьp; kətsat, kətsah .внук’ — в. п. 
kətsanьp); п е р е х о д и т  в п перед с у ф ф .  пр. п. mьt (mьn) (напр, ьltьt .подошва’— 
пр. !П. ь itьnmьn; -qat .лоб’ —  пр. п. qanmьn); п е р е х о д и т  в в п е р е д  с у ф ф .  тв. 
п. sæ (напр, ь l t ь t п одош ва”— тв. п. ьltьssæ; qāt ,лоб’ —  тв. п. qassæ); с о х р а 
н я е т с я  в виде t п ер ед  с у ф ф .  д. п. для неодушевл. пр. tь (D ь) (напр, ьltьt .по
дошва’ — д. п. ьltьttь; qat ,л»б’ — д. п. qāttь) и перед всеми суффиксами, начи

нающимися .с q (т .е .  с у ф ф .  м. п. qьt (qьn), с у ф ф .  о т л .  п. qьnь, с у ф ф .  дв .  ч. 
qь (навр. ьltьt .подош ва’ —  м. п. ьltьtqьn, отл. п. ьltьtqьnь, и. п. дв. ч. ьltьtqь).

П р и м е ч а н и е .  Основы на 1 1| п присоединяют суфф. р. п. -t(n) и суфф.. 
ми. ч.-t^n) с домощыю соединительного гласного ь (напр, ьltьt .подош ва’ — р. п.. 
ьltьtьt). То Ж1' наблю дается в отношении присоединения суфф. в. п. -р(ш) (напр., 
qorsat, qorsan .тесло?— в. п. qorsanьp; kətsat, kətsan .внук’ — в. п. kətsanьp).

Конечные ņ, г, 1, I, s, ş, q основы никаким изменениям не подвергаются.. 
Н епосредственно к этим основам присоединяю тся суффиксы: д. п. для одушевл. 
лр. nьk (m»g), д. п. для неодушевл. пр. tь(D ь),  м. п. qьt (qьn), отл. п. qьnь, дв. ч- 
qь, тв. п. sæ, пр. п. m ьi (шьп). С помощью соединительного гласного (ь— после 
г, 1, s, q и 1 — аосле ņ, ļ, ş) присоединяются суффиксы р. п. t (п), мн. ч„ t (п), 
в. п. р ( т ) .

§ 3.2. В целяк наглядного представления всего сказанного о присоединении 
падежных суфф иксов к основам I и II скл. приводятся 8 парадигм склонения:

1) П арадигм а склонения имени одуш евл. пр. 1-го кл. I скл. (atæ),
2) П арадигма склонения имени неодуш евл. пр. 1-го кл. I скл. (mьka),
3) Парадигма склонения имени одуш евл. пр. 2-го кл. I скл. (qorOļь),
4) П арадигма склонения имени неодуш евл. пр. 2-го кл. I скл. (укь),
5) П арадигма склонения имени одушевл. пр. II скл. с осн. k (tæBæk)y
6) Парадигма склонения имени неодушевл. пр. II скл. с осн. t (mat),
7) П арадигма склонения имени одушевл. пр. II скл. с осн. г (qəOļьr),
8) Парадигма склонения имени неодушевл. пр. II скл. с осн. ļ (aqqaļ).

1. ā t æ  , о л е н ь ’ (1 кл. I скл.)

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч .

И. П.; ātæ ātæ-qь ātæ-t (n)

Р. п. atæ-t (п) ātæ-qь-t (n) ātæ-tь-t (n)
В. п. ātæ-p (m ) ātæ-qь-p (m) ātæ-tь-p (m )

| д. П. ātæ-nьk (nьŋ) ātæ-qь-t-kini atæ-tь-t-kini

| М. п. ātæ-n-mьqьt ātæ-qь-n-mьqьt ātæ-iь-n-mьqьt

j Отл. п. ātæ-n-nānь ātæ-qь-n-nānь ātæ-tь-n-nānь

I Т в . п. ātæ-sæ ātæ-qь-sæ ātæ-tь-sæ

Пр. п. ātæ-mьt (шьп)
Наз.-Прв. п. ātæ-t-qo ātae-qь-t-qo ātæ-tь-t-qo

3*
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2. m ь k a , и г л а ’ (1 кл. I скл.)

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч .

Им. п.
Р. п.
В. п.
Д . П.

М. п.
Отл. п.
Тв. п.
Пр. п. 

Наз-Прв. п.

mьka
mьka-t (n) 
mьka-p (ш )  

mьka-nDь 
m ьkā-qьt (qьn) 
m ьkā-qьnь 
mьka-sæ 
m ьka-m ьt (mьn) 
mьka-t-qo

mьkā-qь
mьka-qь-t (n)
mьka-qь-p (m)
mьka-qь-t-kmi
m ьka-qь-qьt
m ьka-qь-qьnь
mьkā-qь-sæ

mьkā-qь-t-qo

m ьka-1 mьi
m ьka-1 mь-t (n)
mьka-ļ mь-p (m)
mьka-I mь-nDь »
mьka-ļ mь-qьt 
mьka-ļ mь-qьnь 
mьka-ļ mь-sæ

m ьka-1 mь-t-qo
•

3. q о r Oļ ь ,м е д в е д ь ’ (2 кл. I скл.)

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч .

И. п.
Р. п.
В. п.
Д. п.
М. п.
Отл. п.
Тв. п.
Пр. п. 

Наз.-Прв. п.

qorOļь 
qorOļь-t (n) 
qorOļь-p (m) 
qorOļь-nьk (nьŋ) 
qorOļь-n-mьqьt 
qorOļь-n-nānь 
qorOlь-sæ 
qorOļo-mьt (mьn) 
qorOļь-t-qo

qorOļo-qь
qorOļo-qь-t (n)
qorOlo-qь-p (m)
qorOļo-qь-t-kini
qorOlo-qь-n-mьqьt
qorOlo-qь-n-nānь
qorOlo-qь-sæ

qorOļo-qь-t-qo

qor01ь-t (n)
qorOļь-tь-t (n)
qorOļь-tь-p (m)
qorOļь-tь-t-kini
qor01ь-tь-n-mьqьt
qorOļь-tь-n-nānь
qorOļь-tь-sæ

qorOļь-tь-t-qo

4. у к ь ,ш а п к а’ (2 кл. I скл.)

Ед. ч. Дв. ч Мн. ч .

И. n. укь yko-qь ykь- mь
Р. n. ykь-t (п) yko-qь-t (n) ykь- mь-t (n)
B. n. укь-р (ш ) yko-qь-p (m) ykь- mь-p (m)
Д . n. yko-nDь yko qь-t-kini ykь- mь-nDь
M. n. yko-qьt (qьn) yko-qь-qьt (qьn) ykь- mь-qьt
Ьтл . п. yko-qьnь yko-qь-qьnь ykь- mь-qьnь
Тв. п. ykь-sæ yko-qь-sæ ykь- mь-sæ
Пр. п. yko-m ьt (mьn)

Наз.-Прв. п. ykь-t-qo yko-qь-t-qo ykь-ļ mь-t-qo
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5. t æ B æ k  . б е л к а ’ (II скл.).

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч .

И. п. tæBæk tæBæq-qь tæBæ-t (n)
Р. п. tæBæ -t (n) tæBæq,-qь-t (n) tæBæ-tь-t (n)
В. п. tæBæ -p (m) tæBæq-qь-p (m) tæBæ-tь-p (m) 3
Д. п. tæBæ -nьk (nьŋ) tæBæq-qь-t-kini tæBæ-tь-t-kim
М. п. tæBæ -n-mьqьt tæBæq-qь-n-mьqьt tæBæ-tь-n-mьqьt
Отл. п. tæBæ -n-nanь tæBæq-qь-n-nanь tæBæ-tь-n-nanь
Тв. п. tæBæk-sæ tæBæq-qь-sæ tæBæ-tь-sæ
Пр. п. tæBæŋ-mьt (mьn)

Наз.-Прв. п. tæBæ -t-qo tæBæq-qь-t-qo tæBæ-tь-t-qo

6. m а t ,ч у м’ (II скл.)

Ед. ч. Дв. 4. Мн. ч .

И. n . māt mat-qь m ātь-1 mь»
Р. n. matь-t (n) māt-qь-t (n ) matь-ļ mь-t (n )

B. n. mātь-p (m) mat-qь-p (m) matь-ļ mь-p (m)

Д. n. māt-tь mat-qь-t-kini mātь-1 rnь-nDь»
M. n. māt-qьt (qьn) mat-qь-qьt mātь-ļ mь-qьt
Отл. n. māt-qьnь m at-qь-qьnь mātь-ļ mь-qьnь
Тв. n. mas-sæ mat-qь-sæ m ātь -1 mь-sæ»
Пр. п. m an-mьt (mьn)

Наз.-Прв. п. mātь-t-qo mat-qь-t-qo mātь-ļ mь-t-qo

7. q ə O ļ ь r  . о с е т р ’ (II скл.)

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч .

И. n. qəOļьr
•

qəOļьr-qь qəOļьrь-t (n)
Р. n. qəOļьrь-t (n) qəOļьr-qь-t (n) qəOļьrь-tь-t (n)
В. п. qəOļьrь-p (m) qəOļьr-qь-p (m) qəOļьrь-tь-p (m)
Д. n. qəOļьr-nьk (nьŋ) qəOļьr-qь-t-kini qəOļьrь-tь-t -kim
M. n. qəOļьrь-n-mьqьt qəOļьr-qь-n-mьqьt qəOļьrь-tь-n-mьqьt
Отл. п. qəOļьrь-n-nānь qəOļьr-qь-n-nānь qəOļьrь-tь-n-nānь
Тв. п. qəOlьr-sæ qəOļьr-qь-sæ qəOļьrь-tь-sæ
Пр. п. qəOlьr-mьt (mьn)

Наз.-Прв. п. qəOJьrь-t-qo qəOļьr-qь-t-qo qəOļьrь-tь-t-qo
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8. a q q a ļ  , в о ж ж а ’ (II скл.)

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч .

И. п. aqqa ļ aqqaļ-qь aqqaļi-ļ mь

Р. п. aqqaļi-t(n) aqqaļ-qь-t(n) aqqali-ļ mь-t(n)

В. п. aqqaļi-p(m) aqqaļ-qь-p(m) aqqaļi-ļ mь-p(m)

Д. П . aqqaļ-tь aqqaļ-qь-t-kini aqqaļi-ļ mь-nDь.

М. п. aqqaļ-qьt(qьn) aqqaļ-qь-qьt aqqaļi-ļ mь-qьl

Отл. п. aqqaļ-qьnь aqqaļ-qь-qьnь aqqaļi-ļ mь-qьnь

Тв. п. aqqaļ-sæ aqqaļ-qь-sæ aqqaļi-ļ mь-sæ

Пр. п. aqqaļ-m ьt(m ьn)

Наз.-Прв. п. aqqaļi-t-qo aqqaļ-qь-t-qo aqqaļi-ļ mь-t-qp

§ 33. Форма направительного падежа с суфф. ni, характерная для: кетск. 
д .  (срав. kulanьŋ .вороне’ —  kulani .к вороне’ ,в н ап р ав л ен и и ^  вороне’)у в таз. д. 
не сохранилась; за то  мы находим ее  в баихинском д. Возможно, что суфф: ni 
входит в состав суфф. д. п. дв . и мн. ч. kini.

§ 34. Суфф. с. п. əpti (омертвелый),1 сохранившийся в. таз. д. в некоторых 
словах  (напр. Ijanəpti .с сыном’, imanəpti ,с женщ иной’), п а -сво ем у  происхож де
нию может быть увязан с самоедским количественным числительным .один" 
срав. ненэпк. ŋoBt (во-едино’ .совместно’ .вместе’; является, д. п. от колич. числ.. 
дов!) ( = ŋ o p o j ,  opoj) .один’.

б. Падежные формы лично-притяжательного склонения

§ 35. В отличие от форм безличного склонения надежные формы личнот- 
притяжательного склонения включают в себе помимо падежного значения у ка
зание на принадлежность обозначаемого именем п редм ета  (или свойства,, ид№ 
действия) тому или иному лицу.

Примеры:
Ija matqьt āmDa... .ребенок в чуме сидит’.
•al matqæk amDa... .ребенок твой в чуме моем сидит’..

Ijanьk ņaņil laka mitь... .ребенку хлеба кусок дай ’.
Ijaqæk ņaņil lakal mitь... .ребенку моему хлеба кусок двой дай’..

Tja — и. п. ед. ч. безл. скл. (.ребенок’).
Ijal — и. п. ед. ч. 2 л. ед. ч. (,твой ребен вк’).
Tjanьk — д. п. ед. ч. безл. скл. (.ребенку’).
Ijaqæk — д. п. ед. ч. I л. ед. ч. (.ребенку моему’).
m atqьt — м. п. ед. ч. безл. скл. (,в чуме’).
matqæk — м. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. (,в чуме моем’).
laka — и. п. (вместо в. п.) ед. ч. безл. скл. ( .кусок’У
lakal — и. п. (вместо в. п.) ед. ч. 2 л. ед. ч. (.кусок, твой’) .
§ 36. Суффиксы для отдельных падежей, дичка-притяж ательного  склонения 

представлены в нижеследующей таблице:

1 Срав. Кастрен, § 272, суфф. с. п. ottl. optl.



Падеж Лицо Единственное число лица
1

Двойственное число лица Множественное число лица

1 т - р 1) т ь 2) mii (mьj) m ьt (шьп)
И. п. 2 I 1) 1ь 2) Ы (1ь<) lьt (lьn)

3 t ‘) tь, Dь2) tiJ, Di' (tь>,Dь>) tьt, Dьt (tьn, Dьn)

1
*■ I

пь ш 1 (nьJ) nьt (nьn)
Р. п. 2 n D ь 1) tь, D ь 2) nDii (nDьO‘) td, Dlj 2) nD ьt (n D ь n )*) tьt ( tь n )2)

3 n D ь 1) tь, D ь 2) nDii (nD ь))1) ti), D ii2) nDьt (n D ь n )1) tьt, D ь t 2)

1 m ~ p H  m ь 2) miJ (mьi) mьt (mьn)
В. п. 2 mDь ‘) tь, D ь 2) m D ii1) ti>, Di 2) m D ь t1) tьt, D ь t 2)

3 m D ь ‘) tь, D ь 2) m D ii1) tii, Di! 2) m D ь t1) tьt, D ь t 2)

Д.-М. п. 1 qæk (Oļæk) qьnii (Oļьni1) qьnь t  (Oļьnьt)
ДЛЯ 2 qænDь (OļænDь) qьnD i1 (OļьnDiO qьnD ьt (GļьnDьt)

неодушев. п. 3 qьnDь (OļьnDь) qьnDij (OļьnDiJ) qьnD ьt (OļьnDьt)

М. п. 1 суфф. р. п. 1 л. ед. ч. | суфф. p . n . 1 Л. ДВ. 4. 1 суфф. p. n . 1 л. мн. 4. |
для 2 суфф. р. п. 2 л. ел. ч. -ļ- mьqьt суфф. p. n. 2 л. дв. ч. ļ - f -m ьqь t суфф. p. n. 2 л. мн. ч. ļ + t n ь q ь t

одушев. п. 3 суфф. р. п. 3 л. ед. ч. ] суфф. p. n. 3 Л. ДВ. 4. J суфф. p. n . 3 л. мн. 4. J

1 суфф.* р. п. 1 л. ед. ч. | суфф. p. n. 1 л. дв. 4 . 1 суфф. p. n. 1 л. мн. 4 . |
Отл. п. 2 суфф. р. п. 2 л. ед. ч. -ļ-nān суфф . p. n. 2 л. дв. ч. ļ + n ā n суфф. p. n. 2 л. мн. ч. ļ +  nān

3 суфф. р. п. 3 л. ед. ч. J суфф. p. n. 3 л. дв. 4 . J суфф. p. n. 3 л. мн. 4 . J

1 mæk 3) mьni' 8) m ьnьt 8)
Пр. п. оШ m ænDь 8) m ьnD i18) m ь n D ь t8)

3 m ьnD ь 8) m ьnD i18) m ь n D ь t8)

1 суфф. р. п. 1 л. ед. ч. | суфф. p. n. 1 л. дв. 4. | суфф. p. n. 1 л. мн. 4. |
Тв.-С. п. 2 суфф. р. п. 2 л. ед. ч. -ļ- sæ суфф. p. n. 2 л. дв. ч. J +  sæ суфф. p. n. 2 л. мн. ч. + s æ 4)

3 суфф. р. п. 3 л. ед. ч. j суфф. p. n. 3 л. дв. 4. J суфф. p. n. 3 л. MH. 4. j

Наз.-Прв. 1 суфф. р. п. 1 л. ед. ч. | суфф. p. n. 1 Л. ДВ. 4. | суфф. p. n. 1 л. MH. 4. |
п. 2 суфф. р. п. 2 л. ед. ч. + q o 5) суфф. p. n. 2 л. дв. ч. +  q o 5) суфф. p. n. 2 л. мн. ч. >- ļ - q o 5)

3 суфф. р. п. 3 л. ед. ч. J суфф. p. n. 3 л. дв. 4 . j суфф. p. n. 3 Л. MH. 4 .)



П р и м е ч а н и я  к т а б л и ц е :  ’)—для имен I с к л . ,3) — для имен II скл., суфф. 
шь, 1ь и tь (Dь) встречаются такж е в соединении с основами I скл., напр, ātæl .твой 
олень’ наряду с atælь; суфф. -tь в соединении с основами, оканчивающимися на 1 или 
ņ преобразуется в çi, напр, aqqaļ .вож ж а’, aqqaļçi .его во ж ж а’, kalpaņ .почка’, kalpaņçi 
.его почка’. 8)—эти формы встречаются сравнительно редко; притяжательные формы 
пр. п. чаще образуются от лично-притяж. форм р. п. в соединении с тем или иным 
послелогом-наречием в продольном падеже. — суфф. р. п. 1, 2 и З л .  мн. ч. при 
присоединении к ним суфф. тв. п. sæ претерпевают след, изменения: в 1 л. 
nь t  - f  sæ >  nьssæ, во 2 л. и 3 л. nDьt +  sæ >  n D ь s s æ .5) — суфф. р. п. 1 ,2  и 3 л . 
ед. ч. при присоединении к ним суфф. наз. - прв. п. qo претерпеваю т след, 
изменения: в 1 л. nь +  qo >  noqo, во 2 л. и 3 л. nDь -ļ- q o > n D o q o ,  t ь - f -q o  >  
toqo (срав. чередование ь : о основы перед падежными суфф. м. и отл. п. п. во 2 кл. 
I скл.); иногда наряду с -noqo,-nDoqo,-toqo можно встретить -nāqo, -nDaqo, -taqo.

Н аряду с указанными в таблице суфф. для д. п. в таз. д. употребительны 
составные формы д. п. для назв. одушевл. предметов: к притяжательным формам 
р. п. присоединяется с у ф ф . -nьk (nьŋ), см. стр. 16. Т. обр. наряду с im ьļaqьnD ь 
,к его бабуш ке’ можно встретить imьļanDьnьk, и т. п. Так же точно и образование 
притяжательных форм для. м. п. встречается в двух вариантах: наряду a tænm ьqьt 
.у моего оленя’, a tæ nD ьm ьqьt,y  твоего (или у его) оленя’ можно встретить ātænmь- 
qæk .у моего оленя’, a tæ nm ьqæ nD ь .у твоего оленя’, ā tænm ьqьnD ь ,у его оленя’. 
Эти формы слагаются из р. п. абсолютного склонения (atæ-t =  ātæ-n) и лично
притяжательных форм м. п. частицы mь (1 л. ед. ч. mь-qæk, 2 л. ед. ч. mь-qænDь, 
3 л. ед. ч. mь-qьnDь). В остальных лицах имеем: ā tæ nm ьqьnь1 ( =  atænьimьqьt) 
.у нашего (дв.) оленя’, ātænm ьqьnD ь' ( =  ātænDь‘mьqьt) ,у вашего (дв.) оленя 
или у их (дв.) оленя’, atæ nm ьqьnьt ( =  ātænьnmьqьt) ,у нашего (мн.) оленя’ 
atænm ьqьnDьt (—  atænDьnmьqьt) .у вашего (мн.) оленя’ или ,у их (мн.) оленя’.

Лично-притяжательные суфф. 3 л. и. и р. п.п. могут опускаться. О бы чна 
вместо этих форм иснользуются соответствующие формы абсолютного склоне
ния. В отношении 3-го л. такая замена лично-притяжательных форм формами 
абсолютного склонения часто наблюдается и в других падежах.

§ 37. Д ля дв. и мн. ч. падежные суфф. те же, что указаны в таблице. Число
вым суфф. дв. ч. служит qi, qь; напр, ātat-qь-mь .мои два оленя’, Tja-qь-mь .мои два 
сына’. Числовым суфф. мн. ч. в лично-притяжательном склонении является -I; 
atæ-1-mь (мои многие олени’, Ija-1-mь .мои многие дети’. Суфф. д. п. -kini (см. § 30) 
встречается и в лично-притяжательных формах д. п. дв. и мн. ч., образуемых от 
форм. р. п., напр, ātæ-qь-nь-kim (=a tæ -qь-qæ k) (к моим двум оленям’, ātæ-1-пь- 
kim (= ā tæ - I -q æ k )  .к моим многим оленям’, ā tæ-qь-nDь-kini ( =  ātæ-qь-qænDь) 
,к твоим двум оленям’, ātæ-1-nDь-kini ( =  ātæ-1-qænDь) ,к твоим многим оленям’.

Д л я  названий неодушевл. пр. формы мн. ч. образуются с помощью шь 
(см. § 105) путем присоединения лично-притяжательных суфф. к последнему. 
Напр, qaglьl mь .нарты’, qaglьļ mьmь ,мои многие нарты’, qaglьļ mьqæk .к моим 
многим нартам’, qaglьļ m ьnьfsæ .нашими (дв.) многими нартами’, и т. п.

§38. Говоря об изменениях,претерпеваемых основой в связи с присоединением 
к ней тех или иных лично-притяжательных суффиксов, надо заметить следующее:

О с н о в ы  1 к л а с с а  I с к л .  никаким изменениям не подвергаются.
О с н о в ы 2 к л а с с а 1  скл. перегласовывают свой конечный гласный ь (i) в а:

1) перед суфф. и. п. '1 и 2 л. ед. ч.; напр, укь .шапка’— укать  
( = у к а р )  .моя шапка’, ykal .твоя шапка’.

2) перед суфф. р. п. 1 и 2 л. ед. ч.; напр, укь .ш апка’— ykanь  кегь 
.моей шапки край’, ykanD ь kerь .твоей шапки край’.

3) перед суфф. в. п. 1 и 2 л. ед. ч.; напр, ykamь Isap .шапку мою 
взял (я)’, ykamDь Isap .шапку твою взял (я)’.

П р и м е ч а н и е :  слова əsь .отец’ и əm ь .мать’ перегласовывают в указан
ных формах свой конечный гласный (ь) в æ: æsæmь, æsæp .мой отец’, æmæmь, 
æmæp .моя мать’, æsæl .твой отец’, æmæl .твоя мать’; æsænь māt .моего отца 
чум’, æmænь māt .моей матери чум’, æsænDь māt .твоего отца чум’, æ m ænD ь 
māt .твоей матери чум’; æsæmDь qonD ьrsap .отца твоего  видел (я)’ (см. § 5).
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П еред суфф., начинающимися с q, конечный гласный ь(i) основ 2 кл^ 
скл. перегласовы вается в о. Такая ж е  перегласовка наблю дается перед  суфф. 

пр. п. (срав. § 31).
Примеры: utoaæk .в моей руке’ (м. п. 1 л. ед. ч. от utь .рука’), u toqæ nD ь 

,в твоей руке’ (м. п. 2 л. ед. ч. от utь .рука’), utomæk .по моей р у ке ’ (пр. п. 
1 л. ед. ч. от utь .рука’).

О с н о в ы  II с к л .  подвергаю тся следующим изменениям: 
к || ŋ основы п е р е х о д и т  в ŋ перед всеми суфф., начинающимися с п и m 

(напр, kanak .собака’ —  и. п. 1 л. ед. ч. kanaŋmь .моя собака’, пр. п. 1 л. ед. ч. 
kanaŋmæk ,по моей собаке’, kanaŋnь apsь .моей собаки еда’ —  р. п. 1 л. ед. ч.); 
п е р е х о д и т  в g  (или ŋ) перед всеми суфф., начинающимися с 1 (напр, kanaglь  
(kanaŋlь) .твоя собака’ — и. п. 2 л. ед. ч.); п е р е х о д и т  в q перед  всеми суфф., 
начинающимися с q (напр, kanaqqæk .моей собаке’ — д. п. 1. л. ед. ч.); с о х р а 
н я е т с я  в виде к перед всеми суфф., начинающимися с t (напр, kanaktь  apsь  
‘твоей собаки ед а ’ —  р. п. 2 л. ед. ч.).

р || ш основы п е р е х о д и т  в т  перед всеми суфф., начинающимися с п, 
т  и t (D); п е р е х о д и т  в в (или w) перед всеми суфф., начинающимися с I; 
с о х р а н я е т с я  в виде р перед всеми суфф., начинающимися с q.

П р и м е ч а н и е :  некоторы е односложные основы на р (напр, пир .удочка’) 
Гохраняют р перед всеми суфф., начинающимися с t.

1 1| п основы п е р е х о д и т  в п перед всеми суфф., начинающимися с п и т ;  
п е р е х о д и т  в 1 перед всеми суфф., начинающимися с 1; с о х р а н я е т с я  
в виде t перед всеми суфф. начинающимися с q и t.

ņ, г, 1, ļ, s, ş, q основы никаким изменениям (исключая озвончение q в О) 
перед суфф.', начинающимися с 1, ш и п) не подвергаются.

2- П редикативны е ф о р м ы  имени су щ еств и тел ьн о го
§ 39. Оформителями основы имени существительного, выступающего 

в предложении в роли сказуемого, служат нижеследую щие суффиксы (срав. 
с приведенными в § 94 личными суфф. для непереходящ его глагола):

Лицо Ед. ч. лица Дв. ч. лица Мн. ч. лица

I -k (ŋ) -miJ (-mьi) -mьt ( - т ь п )
2 -nDь -liJ (-Ы ) -lьt (-lьn)
3 — -qi (-qь) [-tьt (-tьn)ļ

Суфф. -tьt в ф ормах 3 л. мн. ч. почти не встречается; предикативной формой 
в этом случае служит именительный падеж мн. ч. безличного склонения. 

Примеры образования предикативных форм имени:

1. mat Ijak — ,я ребенок’, .я сын’ (осн.
1 кл. I скл.) 

tat I ja n D ь — ,ты ребенок’ 
təp Tja — ,он ребенок’ 
т е  ijamd — .мы (дв.) р ебята’ 
te Ijn lil— ,вы (дв.) ребята’ 
təpæqь ijaqь — .они (дв.) ребята’ 
т е  Ijamьt —  .мы (мн.) ребята’ 
te ijalьt — .вы (мн.) ребята’ 
təpьt ijat — .они (мн.) ребята’

2. mat limBak— ,я орел’ (осн. 2 кл. I скл.) 
tat limBanDь — .ты орел’
təp limBь — ,он о рел ’ 
т е  limBьmd — ,мы (дв.) орлы ’

te hmBьli* — .вы (дв.) орлы ’ 
təpæqь Iim B oqь—  .они (дв.) орлы ’ 
m ā‘ limBьmьt — .мы (мн.) орлы ’ 
te limBьlьt — ,вы (мн.) орлы ’ 
təpьt IimBьt — .они (мн.) ер л ы ’

3. m a tn æ tæ ŋ ak — .я девочка’(осн.Искл.) 
ta t nætæŋanDь — .ты д ев о ч к а’ 
təp nætæk — .она девочка’ 
т е  næ tæ ŋьm d— .мы (дв.) девочки’ 
te nætæŋьh' — .вы (дв.) девочки ’ 
təpæqь nætæqqь— .они (дв.) девочки’ 
т е  nætæŋьmьt —  .мы (мн.) девочки’' 
te nætæŋьlьt — ,вы (мн.) девочки’ 
təpьt n æ tæ t— .они (мн.) девочки’.



II. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

§ 40. К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  (eardinalia) в таз. д. сле
дующие:

1 — ukkьr, о кк ы , 2 — şittь, sittь, şittæOļi (-Oļi — суфф. дв. ч.), 3 — nāOļьr,
4 — tettь, 5 — someьla, somBьla, 6 —  muktьt, 7 — seļçi, selçi, 8 —  şittь çæŋGьtьl 
kət, şittь çæg kət, 9 — ukkьr çægGьtьl kət, okkьr çæŋ ket, 10— ket, 11 — ukkьr 
kəļ ke t  (иногда ukkьr kəļ kət ket), 12 — şittь kəļ kət (или şittь kəļ kət ket), 
18’— şittь çæŋGьtьļ şittьsar, 19 — ukkьrçæ ŋG ьt 1 şittьsar, 20 — şittьsar, 2 1 - - u k k ь r  kəļ 
şlttьsar, 28 —  şittь çæŋGьtьļ nassar, 29 — ukkьr çæŋGьtьļ nassar, 30 — nassai 
38 — şittь çæŋGьtьļ tesar, 39’— ukkьr çæŋGьtьļ tesar, 40 — tesar, xessar, 5 0 — som- 
BьlaZar, 60 — muksar, muktьssar, 70 — selçsar,’ 8 0 — şittьsar çæŋGьtьļ tot, 90— keti 
çægGьtьļ tot, 100 — tot, 1000 —  ket tot.

Об использовании колич. числ. şittæOJь см. § 135.
Описательные термины для восьмерки şittь çæŋGьtьļ ket и девятки ukkьr 

çægGьtь ket, а также для восьмерок и девяток последующих десятков, содерж ат 
в себе форму причастия наст. вр. отрицательного глагола çæŋGьqo .не иметься’ 
.отсутствовать’; т. обр., şittь çæŋGьtьļ ket означает .двойку не имеющий десяток’.

Частица kəļ в ukkьr kəļ ket, şittь kəļ ket и т. п. является прилагательной 
формой от kə .излишек’ (k ə t— р. п.); т. обр., ukkьr kəļ ket в дословном I 
переводе на русск. яз. означает .единица излишний десяток’ (срав. с имею
щимся вариантом счета в ненэцком языке: jukad wata дов1) ,от десятка изли
шествующая единица’, jukad  wata şida ,от десятка излишествующая двой ка’ 
и т. д.).

Входящая в состав числительных şittьsar, nassar и т. д. частица sar находит 
свое объяснение в южных диалектах (в частности в кетском), где она сохрани 
лась в виде sarum и встречается как особое слово в значении .вязка’ .связка ļ 
(ш курок десятками)’— производное от гл. sarugu .завязать’ .связать’ (таз. д. 
sārьqo .завязать’ .связать’, sarьņ .связка’).

Количественные числительные склоняются только в самостоятельном по- ' 
ложении.

§ 4 1 . . П о р я д к о в ы м и  ч и с л и т е л ь н ы м и  (ordinalia) в таз. д. служат | 
прилагательные формы (см. § 68) временных числительных (см. ниже).

1 — pos ukoļ, 2 — şittьnDæliļ, 3 — naOļьrmDæhļ, 4 — tettьmDæhļ, 5 — someьla- 
mDæliļ, 6 — muktьmDælil, 7 — seļçimDæliļ, 8 — şittь çæŋGьtьl ketmDæliļ, 9 — ukkьr 
çægGьtьl ketmDæliļ, 10 — ketmDæliļ, 11— ukkьr  kəļ kətmDæhļ, 20 —  şittьsarm- 
Dæliļ, 3 0 — nassarmDæliļ, 100 —  tonmDæliļ.

§ 4 2 .  Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  (d is t r iB u t iv a )образуются 
в таз. д. от количественных при помощи послелога çarь (срав. munDьt çarь 
matьsap ,по кускам нарезал я ’): naOļьr çarь .по три’, someьla çarь .по пять’, 
m uktьt çarь ,по ш есть’, ket çarь ,no десять’, tot çarь ,no сто’.

§ 43. П о в т о р и т е л ь н ы м и  ч и с л и т е л ь н ы м и  (iterativa) в таз. д. 
служат синтаксические сочетания количественных числительных с сущ. р аг .р аз ’: 
ukkьr раг .однажды’ .один р аз’, şittь раг .дваж ды ’ .два раза’, nāOlьr раг .триж ды ’ 
.три раза’ и т. п.

§ 44. С о б и р а т е л ь н ы м и  ч и с л и т е л ь н ы м и  (colIectiva) служат формы 
тв. п. от количественных числительных, напр. naOļьrsæ .втроем’, seļçisæ .всеме
ром’. Исключение составляет şittæOļь .вдвоем’, являющееся дв. ч. от şittь ,два’.

§ 45. В р е м е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  (temporalia) в таз. д. образуются от 
количественных путем присоединения к ним суфф. -nDæl. mDæl, указанных 
Кастреном (§ Ş63) для порядковых; şittьnDæl ,во второй раз’, naOļьrmDæl .в третий 
раз’ и т. п. .Впервые’ выражается с помощью pos ukot, pos ukon (доелв. .еще 
раньш е’), слагающегося из pos, posь .ещ е’ .самый’ и нарч. ukot .преж де’, 
раньш е’ .сначала’ .сперва’.

§ 46. Д р о б н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  (partitiva) выражаю тся с помощью 
сочетания порядковых с pelæk, pelæŋ .половина’ .часть’, kəş .половина (попереч
ная)’, çonD ь .середина’ .половина (расстояния)’.
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Примеры:
nlOļьrmD æhļ pslæk .одна треть’.
tettьmDæliļ pslæk .одна четверть’.
nāOļьrmDæhţ kəş .одна третья  часть (поперечная)’.
wəttьt pos ukoļ çonDь .дороги первая половина (середина)’.

Целостность выражается с помощью muqьltlrьk (нарч.) .целиком’, muqьl- 
tlrьļ (прлг.) .целый’, слагающихся из muqьl .узел’ и tlrь .содерж имое’ с присо
единением суфф. наречия (-к) или прилагательного (-1).

Ц елые („круглы е") десятки и сотни выражаю тся сочетанием колич. числ. 
ke t  .десять’ и tot .сто ’ с нарч. pāB, 'paBь .сразу’ .вдруг’ .невзначай’; pāB ket 
круглы й д есяток’ (дослв. .сразу д есять ’), раВ tot .круглая сотня’ (дослв. .сразу сто’).

Ш. МЕСТОИМЕНИЕ

В таз. д. мы различаем нижеследующие категории местоимений:
1) личные, 2) указательные, 3) вопросительные, 4) неопределенные,

5) отрицательны е, 6) определительные.
§ 4 7 .  Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я  (personalia) во всех встречающихся па

д еж ны х формах представлены в нижеследующей таблице (срав. Кастрен. § 448).

— 43 —

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.

и. mat, man me шё
р. =  и. п. =  И. n. =  и. п.

о в. maşip, maşim, şip, şim me şinьJ, şinьJ, (şimJ) x) шё şinьt, şinьt
=2 д. mækkæ m eqьnьj m eqьnьt
К
г- м. m anm ьqæk m em ьqьnь1 m em ьqьnьt

Отл. m annānь m enanь m enanь
Тв. massæ mesæ mesæ
Пр. s) 2) 3)
Наз. 3) 3) 3)

И. tat, tan te te
Р. - И. n. =  И. n. =  И. n.

о В. taşinDь, şinDь te şinDьi, şinDьJ (şinDii) te şinDьt, şinDьt
X д. tænDьnьk, tænDь teqьņçi teqьņçit
Xfj М. tanm ьqænD ь tem ьqьnD ь1 tem ьqьnD ьt

Отл. tannānь tenanь tenānь<м Тв. tassæ tesæ tesæ
Пр. 2) > 2)
Наз. 3) *) * 3)

И. təp təpseqь təpьt
Р. təpьt, təpьn təpæqьt, təpæ qьn təpьtьt, təpьtьn

о В. təpьp, təpьm təpqaeьp, təpæqьm təpьtьp, təpьtьm
X д. təpьnьk təpæqьtkini, təpæqьkini təpьtьtk im , təpьtkini

м . təpьnm ьqьt təpæqьnm ьqьt təpь tьnm ьqьt

СО
Отл. təpьnnanь təp æ qьnnānь təpьtьnnānь
Тв. təpsæ təpæqьsæ təpьssæ
Пр. ;!) *) 2)

Наз. 3) 3) 3)



Примечания: ‘) — наряду с т е  şinьi, şinьi (şimJ) встречается meşimь1, şimьJ 
(şimii). 2) — формы пр. п. образую тся с помощью послелогов в пр. п., напр, 
mat qem æk (по мне (сбоку)’, man moqomæk ,по мне (сзади)’ и т. п.; основные 
формы пр. п. для личного местоимения, повидимому^утрачены. 3) — формы для 
наз. п. образую тся с помощью нослелога-наречия çatь д л я ’ .ради’, напр, mat 
çatь д л я  меня’ .ради меня’ .вместо меня’.

§ 48. У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  (demonstrativa).
Лично-указательные:
1. onæk, o n æ g — ,я сам’ (также .мое собственное’), onænDь .ты сам’, onDь 

.он сам’; опЫ (oni>) ,мы (дв.) сами’, onDьJ (onDi>) .вы (дв.) сами’, onD ьf (onDd) 

.они (дв.) сами’; o n ь t— .мы (мн.) сами’, onDьt ,вы (мн.) сами’, onD ьt .они (мн.) 
сами’; в. п. mat onæg şim .меня самого’, tat onænDь şinDь .тебя самого’ и т. п.; 
д. п. mækkæ onæqqæk .мне самому’, tænDь onæqqænD ь .тебе самому’ и т. п.; 
м. п. mat onæg mьqæk ,у меня самого’, tat onænDь mьqænDь ,y тебя самого’ 
и т. п.; отл. п. mat onæg папь ,от меня самого’, ta t onænDь nānь  ,от тебя са
мого’ и т. п.; тв. п. mat onæksæ ,(со) мной самим’, tat onænDьsæ  ,(с) тобой са
мим’ и т. п.; пр. и наз. п. п. образуются с помощью послелогов.

Безлично-указательные:
2. па .это’ .этот’; ta, tap .это’ .этот (здесь)’; to, tona .это’ .этот (там)’; 

tina ,то’ .тот’; мстм. па, ta зачастую вступает в соединение с шь .нечто’ 
.ш тука’; пара! —  во т ! ;  ьlna! — вон!

Примеры: па qup qaitqo āmDa? .этот человек для чего сидит?’, tap çelь- 
.сегодня’ (дослв. этот день), tona ælBæ qənnь .этот (там) в сторону уш ел’, tina. 
qaiļ naşşak soma apsьtь? .то какая столь хорош ая еда?’

§ 49. В о п р о с и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  (interrogativa).
kut, kutь .кто ’; qaj ,что’.
§ 50. Н е о п р е д е л е н н ы е  м е с т о и м е н и я  (indefinita).
1. kutь kos ,кто-то’; qaj kos ,что-то’. Приведенные Кастреном (§ 460} 

неопр. мстм. kud ёше, kai ё т е  являются сочетаниями мстм. kut .кто’ и qaj 
.что’ с 3 л. ед. ч. услв. нкл. гл. eqo и дословно значут: .кто когда будет’ и .что 
когда  будет’.

2. шь .нечто’ (см. § 105).
3. ņe- с присоединением лично-притяжательного суфф. — .некий’, напр, 

tona ņetь  qaglьm Dь lllæ na tarşalDьtь... .этот некий (его) нарту вверх развязал...’ 
(первоначальное значение ņe — .товарищ ’; ненэцк. ņa).

§ 5 1 .  О т р и ц а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  (negatlva) образуются с п о 
мощью частицы ni (заимств. русск. ни); напр, ni kutь .никто’, ni qaj .ничто’.

§ 52. О п р е д е л и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  (correlativa).— 1) указатель
ные: аш ь .некий-такой’ .какой-либо’; jarьļ .иной’; wənьļ д р у г о й ’; iZь .каждый’ 
.всякий’; niļçiļ .такой’ (срав. нарч. nilçik .так’); naşşaļ .столький’ (срав. нарч. naşşak 
.столько’); 2) вопросительные: kutьļ .чей’ (прлг. от вопрос, мстм. kutь .кто’); qaiļ 
.что-за такой’ (прлг. от вопрос, мстм. qaj .что’) ; kuttaretьl .какой такой’ (дослв. 
.как сущ ий’) слагается из нарч. kuttar .как’ и etьļ — прич. наст. вр. гл. eqo .быть’; 
kuşşaļ .сколький’ (срав. нарч. kuşşak .сколько’) . ’

IV. НАРЕЧИЕ

§ 53. По своей роли в предложении наречия селькупского языка могут 
быть разбиты на две основные группы: I) наречия, служащие в предложении 
обстоятельственным дополнением, II) наречия, служащие определением действия 
или состояния, являю щ егося содержанием глагольной формы.

По своему положению в предложении все наречия (как первой, так и 
второй группы) могут быть распределены по двум разделам: 1) самостоятельные 
наречия, 2) послелоги-наречия, сочетающиеся с формой р. п. имени (если мы имеем 
дело с отыменными наречьевыми или падежными формами) или с деепричастной 
формой глагола (если мы имеем д е л о с  отглагольныминаречьевыми образованиями).



§ 54. Наречия, служащие в предложении обстоятельственным дополнением 
и встречающ иеся в большинстве случаев в четырех падежных формах (д., м., 
отл. и пр. п. п.), по сущ еству являю тся дефектными именами, обладающими 
неполным склонением. Отнесение их к разряду наречий до известной степени 
является  условным, посколько эта группа наречий представляет собой некото
рый переходный этап развития имени в наречие. Более правомерно могут 
бы ть отнесены к наречиям такие именные (по происхождению) образования, 
которы е представлены только в виде двух или одной падежных форм. Сюда, 
между прочим, относятся наречия, оформленные р. п. (напр, qarьt .утром’ — 
срав. немецк. m orgen’s, pit .ночью’ — срав. немецк. nach t’s).

§ 55. В подлинном смысле наречия выступают те формы, которые в пред
ложении являются определениями действия или состояния, являющегося содер
жанием глагольной формы. Они образуются от именных основ с помощью 
суфф . k(ŋ); срав.: soma .хороший’ —  somak .хорош о’, кьра .малый’ — кьрак 
„.мало’ .маленько’ .немножко’, çonD ь .середина’ —  çonDьk .средне’, koççi .мно
гочисленный’— koççik .много (численно)’, и т. п.

Наречия могут образовываться не только от имен прилагательных (не
производных), но и от имен существительных.

Примеры:
niļçiļ iļçaļa ā m n ь n D ь — mьqaj tarьl ņflqьk eŋa... .такой дедуш ка сидит

(видно) — даже с шерстью  на коже’.

qup nopьļ tlrьk āmDa... .человек в рукавицах сидит’.
tarьļ ņuqьk eŋa в дословном переводе на русск. яз. означает: .шерстисто- 

I кож ен есть’; tarьļ является прилагательным от tar .ш ерсть’ и служит о п ред е
лением к ņuqьk, являющемуся наречием (определяющим гл. форму eŋa— З л .  ед. ч. 
аор. от гл. eqo .быть’) от сущ. ņflqь .кож а’ .лицевая сторона’ (отсюда, вероятно, 
русск. ,нюк’— название для полотнищ, накрываемых на остов чума).

nopьl tlrьk āmDa в дословном переводе означает: .рукавично-совокупно 
сидит’; n o p ь ţ— прлг. от порь .рукавица’, tlrьk — нарч. от сущ. tlrь .совокупность’.

С помощью суфф.-kalьk от именных основ образуются определительные 
наречия необладания.

Примеры:
mat mātkālьk ilak... ,я бездомно ж и ву’.
ira piçikalьk kuççe qatsnDa?.. .старик бестопорно (т. е. без топора) куда

денется?’

I m ātkālьk — нарч. необладания от сущ. mat ,чум’. 
piçikalьk —  нарч. необладания от сущ. piçi .топор’.

§ 56. От глагольных основ наречия образуются с помощью суфф. læ
(суфф. деепричастия — сопуегвиш). Напр., metьlæ .делая’ —  дприч. от осн. нееврш.
дств. гл. meqo .делать’; meļçilæ .сделав’— дприч. от осн. усил.-сврш. дств. гл. 

meqo .делать’; pinDьlæ .кладя’ — дприч. от осн. нееврш. дств. гл. pinOlo .поло
ж и т ь ’; pinnejlæ .положив’ — дприч. от осн. усил.;сврш. дств. гл. pinOļo .поло
ж и ть’; orqьllæ .схватив’ .поймав’ — дприч. от гл.‘ orqьlOļo .схватить’ .поймать’; 
orqьlDьlæ .схватывая’ .ловя’ — дприч. от осн. нееврш. дств. гл. orqьlOļo, orqьIBьlæ 
.д ер ж а’— дприч. от осн. длит. дств. гл. orqьIOļo. О видовых основах гл. гл. см. 
§§ 8 6 - 9 3 .

С помощью послелога pulæ (дприч. от гл. pflqo .перейти’ .переехать’, 
осн. pfl-), сочетающегося с формой деепричастия, отмечается действие, после 
которого произойдет (или произошло) то, что выражается главным глаголом. 
Напр, amьrlæ pulæ mat tynDak .покушав я приду’; срав. amьrlæ am nьnD atьt .ку
шая сидят они (мн.)’. Срав. послелог pulæ с послелогом рШ .после’ (§ 60).

§ 57. Наряду с только  что указанными „определительны м и” наречиями, 
образуемыми от именных и глагольных основ, к наречиям в подлинном смысле, 
долж ен быть отнесен также ряд  образований, в формальном отношении пред-



ставляющих большое разнообразие. Сюда относятся такие наречия, как kuttar 
.как’, olqæ ,зря’ и некотор. др.

§ 58. Вкратце касаясь вопроса о происхождении отдельных наречий, отме
тим, что огромное их большинство ведет свое начало от имен и лишь немно
гие могут быть увязаны с глагольными основами. Такие наречия, как qenD ь 
(д. п.) ,на сторону’, m oqonDь (д. п.) .назад’, ьllæ (д. п.) .вниз’ могут быть у в я 
заны с корневыми основами в словах qetь  .ребро’ (корнев. осн. qe-), moqal 
.спина’ (корнев.. осн. moq-), ьlь ,низ’ (корнев. осн. ьl-). Наречие ukot .преж де ' 
.раньш е’ происходит от корневой основы uk-, наличной в слове ukь .перед
ний конец’, напр. ,клюв (птицы)’ ,нос (зверя, лодки, и т. п.)’. Эта же основа, по- 
видимому, входит в состав колич. числ. ukkьr .один’. Наречие təttьçaktь (д. п.) 
происходит от первообразного прилагательного təttьça .близкий’, получившее 
значение .близкий по крови’ .родственный’. Наречие kuttar ,как ’ может быть о б ъ 
яснено как результат  слияния р. п. от вопросительно-местоименной основы кц- и 
послелога-наречия taræ ,на подобие’ (kuttar .как’ <  kut (р. п.) taræ .чему на 
подобие’). Местоименного происхождения является такж е наречие ņenDь .вме
сте’, представляя собой д. п. (суфф.-nDь) неопределенного местоимения ņe 
(см. § 50). В качестве примера наречия, происшедшего от числительных, м ож на 
привести ukkьrtьk, .сразу’ .зараз’, представляющее собой производное наречие 
(суфф. к) от формы д. п. (суфф.-tь) колич. числ. ukkьr .один’.

Глагольную природу выявляют определительные наречия qoşikalæ .худо’, 
kənpьlæ .быстро’, qatalæ .очень’ .сильно’. Наречие qoşikalæ включает в себе  
корневую основу qoş-, наличную в qoşitьļ .худой’ (-tьl — суфф. причастия наст, 
вр., см. § 75), а также в глаголе qoşiniqo .горчить’. Наречие kənpьlæ является 
деепричастной формой мало употребительного гл. kənpьqo .прибавить шагу’. 
Происхождение наречия qatalæ нам неизвестно. С глагольной же основой мож ет 
быть увязано наречие çəssæ (тв. п.) .навстречу’, основа çət-, наличная в гл. 
çətьqo .встретить’.

§ 59. Помещ ая ниже список наиболее употребительных в таз. д. наречий, 
мы должны оговорить, что в некоторых случаях к числу наречий нами отне
сены именные падежные формы (существительных, прилагательных, местоиме
ний), не обособившиеся еще от системы склонения в полном ее виде. Так, 
напр., p irGoqьt (м. п.) .высоко’, p irG oqьnь (отл. п.) ,с высока’, pirGomьt (пр. п.) 
являются падежными формами непроизводного прилагательного pirGь .высо
кий’; şyņņonDь (д. п.) .внутрь (чего-ниб.)’ и т. д. являются падежными ф о р 
мами имени существительного şyţiçi .нутро’; qainDь (д. п.) .куда’ (доелв. ,к чему’)  
и т. д. являются падежными формами вопрос, мстм. qaj .что’; и др.

П осколько в целом ряде случаев та или иная падежная форма, будучи 
употребляема в определенных оборотах речи, получает новое, более общ ее зна
чение, ее можно рассматривать как наречие в становлении и трудно (не ста
новясь на узко  формальную точку зрения) отграничить от наречий, представ
ляющих собой обособившиеся от системы склонения падежные формы имени.

С другой стороны далеко не всегда могут быть между собой разграничены 
наречия (как самостоятельные, так и послелоги-наречия) и частицы, пред
ставляющие собой дальнейшую ступень изменения наречий (в силу постепенной 
утраты  ими знаменательности). Поэтому в ряде случаев решение вопроса о том, 
должно-ли данное служебное слово быть отнесено к разряду наречий, или ж е  
его следует отнести к разряду частиц, представляет собой некоторую условность. 
То же надо сказать в отношении некоторых служебных слов, безоговорочно 
отнесенных нами к разряду послелогов, в то время, как они могут употребляться 
и как самостоятельные наречия; напр., наряду с mat Iqæk omDæşik ,на меня 
садись’ можно сказать iqæk omDæşik, где Tqæk выступает уже в роли само
стоятельного наречия, являясь формой д. п. ед. ч. 1. л. ед. ч. от основы Т-(см. 
InDь, iqьt, iqьnь, im ьt в списке послелогов-наречий, служащих в предложении 
обстоятельственным дополнением).

Обзор наречий, наиболее употребительных в тазовском диалекте, можно 
дать  в следующем виде:
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§ 60. I. НАРЕЧИЯ, СЛУЖАЩИЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМ
ДОПОЛНЕНИЕМ

а) Выражающие пространственные отношения

Самостоятельные наречия

m næ (д. п.) — .вверх (в вертикальн. направл.)’ 
lnnæt, m næ qьt (м. п.) — .вверху’ 
m næ qьnь  (отл. п.) — .сверху’ 
m næ m ьt (пр. п.) — .по-верху’ 

konnæ (д. п.) — .вверх (на берег, по течению)’ 
konnæt, konnæqьt (м. п.) — .вверху’ 
konnæ qьnь (отл. п.) — .сверху’ 
konnæm ьt (пр. п.) — .поверху’ 

jannæ (д._п ) (или^паппэе) — .вперед’ .вверх (по течению реки)’ 
jannæt, jan n æ q ь t  (м. п.) — .впереди’ 
jannæ qьnь, jannænDь, jannæ nD ak (отл. п.) —  .спереди’ 
jannæ m ьt (пр. п.) — <по-переди’ 

lllæ, ьllæ (д. п.) —  .вниз (в вертикальн. направл.)’ 
llqьt (м. п.) — .внизу’ 
l lqьnь  (отл. п.) — .снизу’ 
llmьt (пр. п.) — ,по низу’ 

karræ (д. п.) —  .вниз (под откос  берега)’ 
karræt, karræqьt (м. п.) — .внизу’ 
karræqьnь (отл. п . ) — .снизу’ 
karræmьt (пр. п.) — .по н и зу ’

I takkь (д. п.) — .вниз (по течению реки)’ 
taqqьt (м. п.) — .внизу’ 
taqqьnь  (отл. п.) — .снизу’ 
taqqьtnьt (пр. п.) — .понизу’ 

pirGoqьt (м. п). — .высоко’
p irG oqьnь (отл. п.) — ,с высока’ 
pirGomьt (пр. п.) — ,по высоте’ 

qāptoqьt (м. п.) — .низко’
I qaptoqьnь (отл. п.) — ,с низкого (расстояния)’ 

qāptom ьt (пр. п.) — .по низкому (расстоянию )’ 
m oqonD ь (д. п.) — .назад’

m oqoqьt (м. п.) — .позади (где?)’ 
m oqoqьnь, (отл. п.) — .сзади (откуда?)’ 
moqomьt (пр. п.) — .позади (по какому месту?)’

; moqьnæ (д. п.) — .н а з а д ’
m oqьnæt, m oqьnæqьt (м. п.) — .позади (где?)’ 

sukьlDæ (д. п . ) — .обратно’ 
ælBæ (д. п.) — ,в‘ сторону’ 
qenDь_(fl. п.) — .насторону’ ,на бок’ 

q əq ь t  (м. п.) — ,на стороне’ 
qeqьnь , (отл. п.) — .со стороны’ 
qem ьt (пр. п.) — .по стороне’ 

tā (д. п.) — ,за (что-нибудь)’ .туда (за что-нибудь)’ 
tanDь (отл. п.) — ,из-за (чего-нибудь)’ .оттуда’ 
tāmьn (пр. п.) — .за (чем-нибудь)’ .по тому месту (за чем-нибудь)’ 

ponæ (д. п.) — .наружу’ ,на улицу’
poqьt (м. п.) — .снаружи’ .на улице’ 
poqьnь  (отл. п.) — .снаружи’ .с улицы’ 
рб kьmьn (пр. п.) — ,по наружной стороне’ ,по улице’ 

kuççe, kuççetь (д. п.) — .куда’ 
kuççetьqьt (м. п.) — .где’ 
kuççetьqьnь (отл. п.) — .откуда’
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kuççetьm ьn (пр. п.) — .по какому месту’ 
qainDь (д. п.) — .куда’ 

qajqьt (м. п.) — .где’ 
qajqьnь  (отл. п.) — .откуда’ 
qajmьt (пр. п.) — .по какому месту’ 

кип (м. п.) — .где’
кипь (отл. п.) — .откуда’ 
kflmьt (пр. п.) — ,по какому месту’ 

tь, пь (д. п.) — .сюда’ .туда’
tьmDь, nьmDь (м. п.) — .здесь’ .там’ 
tьnь, пьпь (отл. п.) — .отсюда’ .оттуда’
tьmьt, nьm ьt (nlmьt) (пр. п.) — ,по этому месту’ ,по тому месту’ 

n aççe , naççetь (д. п.) — .сюда’ 
naççetьqьt (м. п.) — .здесь’ 
naççetьqьnь (отл. п.) — .отсюда’ 
naççetьm ьn (пр. п.) — ,по этому месту’ 

to  (д.-м. п.) — .туда’ .там’
tonD ь (отл. п.) — .оттуда’ 

kunD aktь  (д. п.) — .вдаль’
kunDaqqьt (м. п.) — .вдали’ 
kunD aqqьnь (отл. п.) — .издали’ 

tə ttьçaktь  (д. п . )—■,близко (куда?)’
tə ttьçaqqьt (м. п.) — .близко (где?)’ 
tə t tьçaqqьnь  (отл. п.) — ,с близкого места’ 

şettь  (д. п.) — ,в тайгу’
şetqь t (м. п.) — ,в тайге’ 

ni>çinDь (д. п.) — .к такому (месту)’ 
çan  (д. п.) — ,в лицо’ 
qottæ (д. п.) — .навзничь’ 
qamt, qamьttæ (д. п.) — ,ниц’ 
ņænDь, ņenDь (д. п.) — .вместе’ ,к одному’ 
çəssæ (тв. п.) — .навстречу’ 
ārьt (р. п.) — .поперек’ 
flkьt (р. п.) — ,в начале’ 
çlpьt (р. п.) — .в конце’

Послелоги-наречия

p lrь n D ь  (д. п.) — .наверх (над чем-ниб.)’
parьqьt (м. п.) — .наверху (над чем-ниб.)’ 
parьqьnь  (отл. п.) — .сверху (над чем-ниб.)’ 
parьm ьt (пр. п.) — ,по верху (над чем-ниб.)’

InDь (д. п.) — .наверх (на что-ниб.)’
Tqьt (м. п.) — .наверху (на чем-ниб.)’
Iqьnь (отл. п.) — .сверху (с чего-ниб.)’
Imьt (пр. п.) — ,по верху (над чем-ниб.)’

LlonDьL ьlDь (д. п.) — .вниз (чего-ниб.)’ .под (что-ниб.)’
ьluqьt, ьlqьt (м. п.) — .внизу (чего-ниб.)’ .под (чем-ниб.)’ 
ьloqьnь, ьlqьnь (отл. п.) — .снизу (чего-ниб.)’ .из-под (чего-ниб.)’ 
ьiomьt, ь lm ьt (пр. п.) — .по низу (чего-ниб.)’ .под (чем-ниб.)’ 

kotænDь_(fl. п.) — ,в промежуток (чего-ниб.)’
kotæqьt (м. п.) — ,в промежутке (чего-ниб.)’ 
kotæqьnь (отл. п.) — .из промежутка (чего-ниб.)’ 
kotæmьt (пр. п.) — .по промежутку (чего-ниб.)’ 

çonnonD ь (д. п.) — ,в середину (чего-ниб.)’
çonDoqьt (м. п.) — .в середине (чего-ниб.)’ 
çonD oqьnь (отл. п.) — ,с середины (чего-ниб.)’ 
çonDomьt (пр. п.) — .по середине (чего-ниб.)’
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kьnDь (д. п.) — .на середину (чего-ниб.)’
kьqьt (м. п.) — ,на середине (чего-ниб.)’ 
kьmьt (пр. п.) — ,по середине (чего-ниб.)’ 

şyņņonD ь (д. п.) — .внутрь (чего-ниб.)’
şyņçoqьt (м. п.) — .внутри (чего-ниб.)’ 
şyņçoqьnь (отл. п.) — .изнутри (чего-ниб.)’ 
şyņçom ьt (пр. п.) — ,по нутру (чего-ниб.)’ 

m oqonD ь (д. п.) — .назад (чего-ниб.)’
m oqoqьt (м. п.) — .позади (чего-ниб.)’ 
m oqoqьnь (отл. п.) — .сзади (чего-ниб.)’ 
m oqom ьt (пр. п.) — .позади (чего-ниб.)’ 

tāktь , tā (д. п.) — .за (что-ниб.)’ 
tāqqь t (м. п.) — .за (чем-ниб.)’ 
tāqqьnь  (отл. п.) — .из-за (чего-ниб.)’ 
tāŋm ьt (пр. п.) — .за (чем-ниб.)’ 

qenDь_(fl. п.) — .на сторону (чего-ниб.)’
q e q ь t  (м. п.) — ,на стороне (чего-ниб.)’ 
q e q ь n ь  (отл. п.) — .со стороны (чего-ниб.)’ 
qem ь t (пр. п.) — .по стороне (чего-ниб.)’ 

kflnDь (д. п.) — .в длину (чего-ниб.)’
kumьt (пр. п.) — .по длине (чего-ниб.)’ 

m oronDь (д. п.) — .к концу (чего-ниб.)’
moroqьt (м. п.) —  .в конце (чего-ниб.)’ 

satkoçi (д. п.) — .сквозь (что-ниб.)’
saqьt или şaqьt (м. п. от sa, şa см. sāk, şāk § 61) .в соответствии’

напр. lakçinDь saqьt tişşamDь innæ mьnneiŋьtь... .пятки своей в соот
ветствии стрелу вверх загнул’ 

şym ьt (пр. п.) — .по направлению (чего-ниб.)’
напр, wəttьş şym ьt qənDak... .дороги по направлению пойду’ 

təttь (д. п.) — ,до (чего-ниб.)’
напр, çl āktь tə ttь  tlrьmBa... .котел до краев  (доелв. .до рта его ’) 

наполнен’ 
çltь  (д. п.) —  .о’ .об (что-ниб.)’

напр, olьt çltь qættьŋьtь... .об голову ударил (он)’ 
ç l tь  (д. п . )— 1) .для (кого-ниб.)’

2) .против (кого, чего-ниб.)’
3) .вместо (кого, чего-ниб.)’

напр, mātæn aç çltь .. .  .двери отверстия против’
te ç l tь  solaļap melæk... .для вас ложечку сделаю ’ 

шбгь — .посредством’
напр. qatamBa çap aşşa qonDьrsap, olæ kon morь ynDьçikap... .хотя я

çarь — .по 
напр.

^не видывал, только уха 
‘ р. п.

m unD ьt çarь matьŋьtь... 
нарезал)’.

посредством слыхивал'; к .ухо’; коп

.по кусочло нарезал... (т. е. на куски

б) Выражающие временные отношения

Самостоятельные наречия

kuşşāt, kuşşāqьt (м. п.) — .когда’ 
nasşat, naşşaqьt (м. п.) — .тогда’ 
ukot (м. п.) — .прежде’ .раньш е’ 
iZeçar, iZeearьqьt (м. п.) — .в старину’ 
linDæ, tьnDæ — .давеча’
17«?
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oqqæ — .недавно’ 
ti — .теперь’
n ьn ь  (отл. п.) — .затем’ .потом’ .отсюда (во времени)’ 
папь (отл. п.) — .все ещ е’ 
tarь — .пока’
р а В ь — .вдруг’ .внезапно’ 
nātь  (отл. п.) — .впредь’ 
kunD ь (д. п.) — .долго’ 
qapьçæ  — .после’ 
tælь — .завтра’
tæļ çelь (по форме и. п.) — .вчера’
tap  çelь (по форме и. п.) — .сегодня (вот этот день)’
melDь (д. п. от шё1) — .всегда’

melOļo, melDьtqo, mel — .навсегда’ 
qarьt (р. п.) — .утром’ 
y tь t (р. п.) — .вечером’ 
çelьt (р. п.) — .днем’ 
pit (р. п.) — .ночью’ 
y ttь t  (р. п.) — .весной’ 
taŋьt (р. п.) — .летом’ 
arat (р. п.) — .осенью’ 
kətьt (р. п.) — .зимой’.
П р и м е ч а н и е :  наречия qarьt, y tьt и т. д. в соединении с постпозицион

ной частицей mæ и определительнным мстм. iZь .кажды й’ получают значение: 
.каждым утром’ .ежедневно’ .еженочно’ и т. п.; напр, па qup iZь çelьnmæ tyrsa 
.этот человек ежедневно приезжал’. .

Послелоги-наречия 

put (pfln) (р. п.) — .после (чего-ниб.)’
çonD oqьt (м. п.) — ,в течение’ ,в п родолж ение (чего-ниб.)’ 

дослв. ,в середине (отрезка времени)’. 
kunDь (д. п . )— ,в течение’ ,в продолж ение (чего-ниб.)’ 

дослв. ,в длину (отрезка времени)’, 
tāqqьt (м. п.) — ,за (отрезком времени, на вопрос: когда?)’ 

taqqьnь  (отл. п.) — ,за (отрезком времени, на вопрос: 
с какого времени?)’ 

m oronDь (д. п.) — ,к концу (отрезка времени)’
moroqьt (м. п.) — ,в конце (отрезка  времени)’

§ 61. НАРЕЧИЯ, СЛУЖАЩИЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ 

СОСТОЯНИЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СОДЕРЖАНИЕМ ГЛАГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Самостоятельные наречия

koççik —  .много’
qānak —  .мало’
puş koççik — .больше’
qanaŋlāqь — .меньше’
sepьk, sepьlak — .достаточно’ .довольно’
ьrьk — .ещ е’
kuşşāk —  .сколько’
naşşak — .столько’
pslæşşāk — ,до половины’
tonьşşāk — ,до ста’
kenьşşāk  — ,до десяти’
şittьnDæl — ,во второй раз’
nāOļьrmDæl — ,в третий раз’
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m unDьk — 1 , ,
muqьltlrьk — j ,целиком .полностью’ «все’
kurasьk — .красиво’ 
somak —- «хорошо’ 
somaŋlāqь —  «лучше’ 
qoşikālæ —  «худо’ 
pflş qoşikālæ — «хуже’
kьpak, kьpaka —  .немножко’ (дослв. .маленько’)
çonDьk, çonD ьka — .средне’
çumBьk —  .длинно’
qam ьçak — «коротко’
p irG ьk — .высоко’
qāptьk — «низко’
şenDьk — .заново’
jarьk — .снова’ .по иному’
oçik —  «по иному’ (соотв. русск. приставке «пере’ в гл. «переделать’) 
çaŋak — .только’ .исключительно лиш ь’ 
kolьk — «редко’ .иногда’ 
ukkьrtьk — .зараз’ «сразу’
ukkьrsāk, ukkьrşāk —  «совместно’ «вместе’ .заодно’ (дослв. «одному соот

ветственно’) 
niļçik —  «так’ 
qænDьk — .как’ 
kuttar — .как’
kunm ānDь — .насколько (велико)’ 
namānDь, пашьп mānDь — «настолько (велико)’ 
nannerik, narnьnnerik—  .столь сильно’ 
keŋьltak — «по-неволе’ 
nьnD ьk — «мимо’
tā tьk  — «прямо’ «правильно’ .верно’
qatьrьk — .как б у дто ’
kənpьlæ — .бы стро’
çək, çəka’ — .скоро’ «на-скоро’
qātalæ — .очень’
aj — «опять’
olqæ — «зря’
mālь — .пополам’
ānij — «справедливо’ ,в самом деле’.

Послелоги-наречия

taræ (в сочетании с относительным прилагательным— çaræ)—,на подобие’ 
напр, mat tat taræ eptæqæk... ,я тебе на подобие в моем бытии 

(т. е. когда я был таким (по возрасту) как ты’; eptæqæk— м. п. 
1 л. ед. ч. отгл. имени действия гл. eqo .быть’. 
qonDallsipьļ qum oqьļ çaræ... ,у уснувшего человека на подобие’; 
qumoqьl — прлг. от формы м. п. ед. ч. сущ. qup «человек’.

sāk или şak «соответственно’; осн. şa (sa) в самостоятельном виде утрачена, 
напр, ukkьrsāk (или ukkьrşāk) qəllej... «вместе (дослв. «одному соответ

ственно’) пойдем...’
ātæmь tonьşşāk ерра... «олень мой сотни соответственно был...’ 

рШэе (в сочетании с деепричастной формой) «после’
напр, amьrlæ pfllæ... «покушав (после)’; amьrlæ — дприч. от amьrOlo 

«кушать’.
mьlæ (в сочетании с деепричастной формой); см. частица шь (§ 105).

4*
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\ V. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

§ 62. Непроизводных (или первообразных) прилагательных в селькупском 
язы ке очень немного: soma .хорош ий’, wərOļь .больш ой’, кьра ' .малый’, pirGь 
.высокий’, qāptь  .низкий’, çumBь .длинный’, koççi .многочисленный’, sərь .белый’, 
sæq .черный’, ņærOļь (или ņarOļь) .красный’, şenDь .новый’ и некотор. др.

По своему склонению непроизводные прилагательные ничем не отли
чаются от имен существительных. Надо, однако, заметить, что в падежных 
формах непроизводные прилагательные вообщ е встречаются крайне редко, 
т. к. склоняются они только в самостоятельном положении.

Предикативных форм имена прилагательные не образуют (см. стр. 18).
§ 6 3 .  С т е п е н и  с р а в н е н и я  образую тся в селькупск. яз. (как и в др. 

самоедских и близких им по системе языках) путем синтаксического сочетания 
(см. § 124). В то же время в язы ке имеется особая суфф иксуальная частица 
lā (-lāqь) для обозначения сравнительной степени (см. § 105).

Примеры:
ņeņam ь onæŋnānь kьpaka somalāqь eŋa... .сестра моя самого меня

немного получше (есть)’, 
aqqaļqьļ ātæ kьpaka wərOļьlāqь eŋa... .вожж евой олень немного по

больше (есть)’.
som alāqь —  .получше’; soma .хороший’.
wərOļьlāqь —  .побольше’; wərOļь .больш ой’.

Превосходная степень выражается с помощью предпозиционной частицы 
pos, posь.

Примеры:
posь kьpa timņamь qənnь... .самый младший брат мой ушел...’

§ 64. Д ля  ослабления признака, выражаемого  прилагательным, служит 
суфф. çika.

Примеры:
çumBьçika .длинноватый’; çumBь .длинный’. 
pirGьçika .высоковатый’; pirGь .высокий’. 
ņærOļьçika .красноваты й’; ņærOļь .красный’, 
kьpaçika .маловатый’; кьра .малый’.

Н екоторые прилагательные образуют уменьшительную форму с помощью 
суфф. 1а (см. § 22).

Примеры:
kьpaļa .маленький’; кьра .малый’.

ПРОИЗВОДНЫЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

§ 65. Среди производных имен прилагательных можно различать следую
щие категории:

1) относительные прилагательные (§ 66—70),
2) обладательные прилагательные (§ 71),
3) необладательные прилагательные (§ 72),
4) прилагательная форма имени орудия действия (§ 73),
5) причастия (§ 74—77).
§ 66. Относительные прилагательные образуются с помощью суфф. ļ от 

всех существительных именных основ (за исключением имен уменьшительных, 
имен необладания, имени орудия действия и инфинитива) и некоторых падеж 
ных форм имен существительных и наречий (см. § 67).



Примеры:

anDьļ .челночный’; anDь .челнок’ (турух. .ветка’), 
iraļ .стариковый’; ira .старик’, 
rnātьļ .чумовый’; mat ,чум’. 
surьļ .звериный’; surьp .зверь’.
koraptæļ ātæ .ездовой олень’; koraptæļ — прлг. имени дств. от гл.

koraqo .ездить’ .разъезж ать’, 
myttьptæļ шь .война’; myttьptæļ — прлг. имени дств. от гл. myttьqo

.воевать’; шь —  .нечто’ .ш тука’. 
sānDьræļ шь .игруш ка’; sānDьræļ— прлг. имени дств. от гл. sānDьrOļo

.играть’; шь — .нечто’ .ш тука’.

§ 67. В целях уточнения отношения по местонахождению или по принад
лежности относительные прилагательные образуются от форм м. или д. п. 
(в первом случае) и р. п. (во втором случае).

Примеры:
pelæqqьļ ,на половине находящийся’ —  прлг. от pelæqqьt .на поло

вине’, являю щ егося м. п. от сущ. pelæk .половина’; pe læ ļ— .по
ловинный’.

aqqaiqьļ ,на вож ж е находящ ийся’ — прлг. от aqqaļqьt ,на в о ж ж е’, 
являющ егося м. п. от сущ. aqqaļ .вож ж а’; aqqaliļ .вож ж евой’. 

qarьnьļ çel çonDьļ qo tæ qьt ,на утренне-солнечной стороне (т. ■ е. на 
востоке); qarьnьļ — прлг. от qarьn, являющ егося р. п. (немецк. 
m orgen’s) от qar’ .утро’, 

æsænьl māt .моего отца чум’ (дослв. (моего-отцовский чум’), æsænьļ — 
прлг. от æsænь .моего отца’, являю щ егося р. п. 1 л. ед. ч. от 
сущ. əsь .отец’. ,

æsænDьl māt .твоего отца чум’ ^дослв. .твоего-отновский чум’), 
æsænDьl —  прлг. от æsænDь .твоего отца’, являю щ егося р. п. 
2 л. ед .’ч. от сущ. əsь (отец’.

tьmDьļ .здешний’; tьmDь (м. п.) .здесь’, 
jannæ ļ’,передний’; jannæ  (д. п.) .вперед’, 
mnæļ .верхний’; innæ (д. п.) .вверх’, 
karræļ .нижний’; karræ (д. п.) .вниз (с берега)’, 
ukoļ .прежний’; ukot (м. п.) .прежде’ .раньш е’.

§ 68. Образованные от временных числительных относительные прилага
тельные выступают в роли порядковых числительных (см. § 41):

Примеры:
şittьnDæliļ .второй’; şittьnDæl .во второй раз’. 
nāOļьrmDæliļ .третий’; nāOļьrmDæl .в третий раз’. 
tettьmDæliļ .четвертый’; tettьmDæl ,в четвертый р аз’ и т. д.

§ 69. От вопросительных местоимений kutь кто’ и qaj .что’ образуются отно
сительные прилагательные kutьļ и qaiļ, представляющие собой вопросительно
определительные местоимения ,какой’ .какой такой’ .чей’ .который’ (см. § 52).

Примеры:
kutьļ matqьt ila? ,в чьем чуме ж ивет (он)?’ 
qaiļ mātqьt ila? .в котором чуме живет (он)?’

О т формы родительного падежа местоименных основ ки-(срав. ku tь  .кто ’) 
и па .этот’ в сочетании с şa (см. şāk § 61, а также saqьt § 60) образуются 
относительные имена прилагательные kuşşaļ ( <  kut-şā-ļ) и naşşāļ ( <  nat-şa-ļ), 
представляющие собой определительные местоимения .сколький’ и .столький’. 
(см. § 52).



§ 70. В ряде случаев мы имеем дело с определительными прилагательными, 
образованными от исчезнувших ныне именных основ. В большинстве случаев 
те ж е основы встречаются в ф ормах наречий. Сюда относятся:

niļçiļ .такой’; д. п. nilçmDь ,к такому’; срав. niļçik .так ’, 
çaŋaļ .исключительный’; срав. çaŋak .исключительно’ .только’, 
ja rь ļ’ .иной’; срав. jarьk  ,по-иному’. 
şenDьļ .новый’; срав. şsnDьk .заново’ .по-новому’ 
nanneriļ .столь сильный’; срав. nannerik .столь сильно’.

§ 71. С помощью суфф. sьmьļ (Zьmьl) от существительных именных
основ образуются обладательные прилагательные.«

Примеры:
tenьsьmьļ .умный’ ,ум имеющий’; tenь ,ум’. 
orZьmьļ ^сильный’ .силу имеющий’; от .сила’. 
mirZьmьļ .ценный’ .цену имеющий’; m i r -.цена’.

§ 72. С помощью суфф. kьtьļ (срав. kьta § 23) от существительных 
именных основ образуются необладательные прилагательные.

Примеры:
sajikьtьļ .безглазый’; saji ,глаз’. 
k o k ь t ь ļ , безухий’; ко .ухо’ ( =  yŋOļьlsat). 
u tьkьtь ļ .безрукий’; utь .р у к а ’.
Ətьkьtьļ’ .бессловесный’; 5tь .слово’, 
y t k ь t ь ļ безводный’; y t  .вода’.

§ 73. П ромежуточное положение между отыменными и отглагольными 
прилагательными занимает прилагательная форма имени орудия (или назначе
ния) действия: принадлежа к категории имен существительных (см. § 25), форма 
эта в отношении образования прилагательного тяготеет к глагольным основам, 
посколько к ней присоединяется суфф. причастия настоящего времени tьļ. 
В сочетании с суфф. tьļ описанные выше суфф. имени орудия действия при
нимают формы psātьļ (для гл. осн. I спрж.) и sātьļ (для гл. осн. II спрж.).

Примеры:
tap  çelь typsātьļ çelьtьt .сегодня (доелв. .сей день’) для  пришествия 

день их’; ty p s ā tь ļ— прлг. форма герундива (срав. typsь § 25) 
от гл. tyqo .притти’ .приехать’, 

mepsātьļ qaglь  .нарта, которую  надо сделать’ .для делания нарта’;
mepsātьļ —  прлг. форма герундива от гл. meqo .делать’, 

tesæ jap orapsatьļ qup .для борьбы с вами человек’ .человек, 
которы й с вами будет б ороться’; orapsātьļ — прлг. форма ге
рундива от гл. oraqo .схватить’ .поймать’; частица jap, ставя
щаяся перед глаголом, придает ему значение взаимного глагола 
(т. обр. jap oraqo означает .схватить друг д р у га ’ .бороться’).

§ 74. От глагольных основ образуются следующие причастные формы:
1) причастие настоящего времени,
2) причастие прош едш его времени,
3) прилагательное отсутствия склонности.
§ 7 5 .  П р и ч а с т и е  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  (partieipium praesentis) 

образуется с помощью суфф. -tьļ (-Dьļ), -nDьļ, -ļ.

Примеры:
āttьtьļ qup .караулящий человек’ .сторож’; āttьtьļ — прич. наст. вр.

от гл. attьqo .караулить’ .сторожить’.
ZumBьtьļ qup .шаманящий челов§к’ .шаман’ (= tə D ь B ь ) ;  ZumBьtьļ — 

при’ч. наст. вр. от гл. ZumBьqo .шаманить’.
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etьļ .сущий’ — прич. наст. вр. от гл. eqo .быть’; срав.:
—  m næ nātьļ .наверху находящийся’ <  rnnæn -ļ- etьļ; mnæn — нарч. 

.наверху’ (м. п.);
— ьlqьnetьļ .внизу находящийся’ <  ьlqьn-f- etьļ; ьlqьn — нарч. «внизу’ 

(м. п.);
— kuttaretьļ .какой такой ’, дослв. «как сущ ий’ <  kuttar +  е Ы ;  kuttar 

«как’.
qunDьtьļ qup  «умирающий человек’; qupDьtьļ — прич. наст. вр. от 

осн. нееврш. дств. (см. § 86) гл. quqo «умереть’. 
iramBьtьļ qup «престарелый (собств. стареющий) человек’; iramBьtьļ— 

прич. наст. вр. от осн. длит. дств. (см. § 88) гл. iramOļo «состариться’ 
«постареть’.

iççirpьtьļ wəttь .дорога, по которой ходят’ (дослв. «ходимая дорога’); 
iççirpьtьļ — прич. наст. вр. (в значении partieipii praesentis pas- 
sivi) от осн. длит. дств. (см. § 88) гл. ieeirOļo,ходить’. 

ilьnDьļ «живущий’— прич. наст. вр. от гл. ilьqo .ж ить’. 
kətannьnDьļ ( <  kətanDь-nDьļ) «стесняющийся’ .стыдящийся’ — прич. 

наст. вр. о т  гл. kətanD ьqo .стесняться’ «стыдиться’ (напр, не
вестка стыдится свекра, зять стыдится тестя и т. п.). 

ātæm amьrьļ sflrьp .оленя поедающий зверь’— название для волка; 
amьrьļ — прич. наст. вр. от гл. amьrOļo .поедать’ .куш ать’.

§ 7 6 .  П р и ч а с т и е  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  (partieipium perleeti) о б р а 
зуется с помощью суфф. -pьļ (-Bьļ).

Примеры:
typьļ qup .пришедший человек’; typьļ— прич. прош. вр. от гл. tyqo 

’ «притти’.
qupьļ ātæ «сдохший олень’; qupьļ — прич. прош. вр. от гл. quqo  «уме

реть’ .сдохнуть’.
ukot āmDьpьļ ima «ранее сидевш ая ж енщ ина’; āmDьpьļ — прич. прош.

вр. от гл. ām Dьqo «сидеть’, 
klrьpьļ loqa .ободранная (т. е. со снятой шкурой) лиса’; klrьpьļ —  

прич. прош. вр. (в значении partieipii perfeeti passivi) от ’гл. 
kirьqo «ободрать (ш куру)’, 

qətpьļ qs lь  .добытая ры ба’; qə tp ь ļ— прич. прош. вр. (в значении parti- 
eipii perfeeti passivi) от гл. qətqo «добыть’ «убить’, 

qeşpьļ māt «чум, в которой ходили’ (дослв. .схоженный чум’); qeşpьļ —  
прич. прош. вр. (в значении partieipii perfeeti passivi) от гл. qeşqo 
«сходить’.

§ 7 7 .  П р и л а г а т е л ь н о е  о т с у т с т в и я  с к л о н н о с т и  к тому или 
иному действию образуется с помощью суфф. kunçitьļ.

Примеры: _
çflrьkunçitьļ ija «неплаксивый (не склонный плакать) ребенок’; eflrьqo 

«плакать’.
enьkunçitьļ qup «бесстрашный человек’; .enьqo «бояться’ «страшиться’.

VI. ГЛАГОЛ

§ 78. В отношении строения основы, глаголы, как и имена существительные, 
образую т две группы — два спряжения. К I спрж. относятся глаголы, основа 
которых оканчивается на гласный; ко II спрж. принадлежат глаголы, основа 
которых оканчивается на согласный (ŋ, ш, t, n, г, 1, ş).

Глаголы 1 спрж. в свою очередь разбиваются (как и имена I скл.) на два 
класса: к I-му кл. принадлежат все глаголы I спрж., конечный гласный основы 
которых качественно не изменяется, напр, tyqo .притти’ (осн. ty-), meqo .делать’ 
(осн. т е - ) ,  qoqo найти’ (осн. qo-) и т. п. Ко 2-му кл. I спрж. принадлежат гла
голы с качественно изменяющимся гласным основы, напр, çattь-: çatta-: çattā-: 
çattæ — основы гл. çattьqo «бросить’.
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Узнать глагольную основу можно легче всего по форме инфинитива 
(см. § 26) путем отделения от нее суфф. qo (Oļo).

М орфология глагола охваты вает следующие формы:
А. Лексические формы глагола:

I) Глаголы, образованные от глагольных основ:
1) глаголы переходящ ие, образованные от непереходящих,
2) глаголы возвратные,
3) глаголы, отмечающие часто повторяемое действие.

II) Глаголы, образованные от именных основ:
1) глаголы, выражаю щ ие действия, производимые теми или иными 

орудиями,
2) глаголы, отмечающие часто повторяемое действие (в отношении 

того  или иного предмета),
3) глаголы запаха и вкуса.

III) Видовые разновидности глагола:
1) несовершенный вид, 5) начинательный вид,
2) усиленно-совершенный вид, 6) повторный вид,
3) длительный вид, 7) множественный вид,
4) вид краткости действия, 8) обычный вид.

Б. Синтаксические формы глагола:
I) Личные формы глагола (включающие в себе в то  ж е  время признаки 

числа лица и залога — непереходящ его и переходящего).
II) Формы времени:

1) аорист, 3) будущ ее время.
2) прош едш ее время,

III) Формы наклонений:
1) изъявительного, 3) условного,
2) повествовательного или 4) аудитивного,

предположительного, 5) повелительного.

А. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

1. О бразование глаголов от глагольных основ

§ 79. От непереходящ их глаголов могут быть образованы переходящ ие 
глаголы с помощью суфф иксов -t(ь) или -D(ь), -lD(ь), -pt(ь), -1, -r(ь).

Примеры:
qalьqo .остаться’ — qalDьqo .оставить’. 
qənOļo .уйти’ .уехать’ — qənD ьqo .увезти’, 
turьqo .кончиться’ —  tflrDьqo’ .кончить’, 
yrьqo .потеряться’ —  yrDьqo .потерять’. ,
lenьqo .наняться (на работу)’ — IenDьqo .нанять’, 
açiqo .тлеть’ .гореть’ — āçalDьqo .зажечь’.
koŋьmBьqo .разговаривать’; осн. длит. дств. (суфф. шВь) — koŋalDьqo 

.рассказывать’.
tokkьm ātqo .надеться’ .зацепиться’; осн. возвр. гл. (суфф. māt) — tok- 

kalDьqo .надеть’, 
atьqo .быть видным’ — atьlDьqo .показать’.
matqelqo .воткнуться’; осн. усил.-сврш. дств. (суфф. e i ) — matqælDьqo 

.воткнуть’.
şyņçiqo .кончиться’ .израсходоваться’ — şyņçæptьqo .кончить’ .израс

ходовать’.
koļmātqo .повернуться’; осн. возвр. гл. (суфф. māt) — koļæptьqo .обхо

дить (что-ниб.)’.
laqьqo .двигаться’ .ш евелиться’ — laqæptьqo д в и г а т ь ’ .тормош ить’, 
ь tьqo 1) .висеть’ 2) .повесить’ — ьtælOļo .повесить’, 
səppeiqo .сломаться’; осн. усил.-сврш. дств. (суфф. ei) —  səpælOļo .сло

мать (нарочито)’.



muşiqo .вариться’ .кип еть’ — muşirьqo .варить’ .кипятить’, 
u tьqo  .остановиться’ — utьrьqo .остановить’ и т. п.

Разновидность переходящ его глагола, могущая быть названа побудитель
ным глаголом, характеризуется суфф. -ælD(ь), наращиваемым к основе пере
ходящ его глагола.

Примеры:
orqьlOļo .схватить’ — orqьlælDьqo .заставить схватить’ .дать 

держ ать  (что-нибудь кому-нибудь)’. 
næqqьlOļo .дернуть’ — næqqьlælDьqo .заставить дернуть’.

§ 80. Возвратные глаголы характеризую тся суффиксами -māt, -çi.

Примеры:
ņeņņalD ьqo .сердить (кого-нибудь)’; суфф. -(а)Ю, см. выше — ņeņņi- 

m atqo .рассердиться’. 
nьrqalDьqo .пугать (кого-нибудь)’; суфф. -(а)Ю, см. выше —  nьrqь- 

mātqo .испугаться’, 
koļæptьqo .обходить (что-нибудь)’; суфф. -(æ)pt, см. выше —  koļmātqo- 

.повернуться’.
to ttьqo 1) .стоять (про вещ ь)’ 2) .поставить (что-нибудь)’ — tottьçiqo- 

.поставиться’.
ьtьqo 1) .висеть’ 2) .повесить’ — ьtьçiqo .повеситься’, 
u tьrьqo .остановить’ —  utьçiqo .остановиться’ 

и т. п.

§ 81. Суфф. ş (çi) характеризует глаголы, обозначающие какое-либо часто
повторяемое действие (омертвелый видовой суффикс).

Примеры:
laŋGalqo .крикнуть’; осн. laŋG ь— laŋGьşqo .кричать’ (повторно), 
tattьqo .принести’— tattьşqo .приносить-уносить’ .таскать’ (взад-вперед)’

и т. п.
(

2. О бразование глаголов от именных основ

В образованиях глаголов от именных основ мы находим ряд  суф ф иксов , 
рассмотренных нами в разделе образования глаголов от глагольных основ.

§ 82. Суфф. -tь (-ttь, -nDь) характеризует глаголы, выражаю щ ие действие , 
производимое тем или иным орудием (или предметом).

Примеры:
qaglь  .нарта’ — qaglьttьqo .ездить на нарте’, 
kiņçi .запор’ .закол’ —  kiņçittьqo .промышлять (рыбу) запором’, 
ættæ .развилка стрелы’ —  ættænDьqo .надеть стрелу на тетиву’, 
apsь ,еда’ — apsьtьqo  .кормить’.
tlrь .совокупность’ — tlrtьqo .наполнить’ .присовокупить’. 
āmDь ,po r’ — am Dьtьqo .бодать’.
yŋaļ .изголовье’ .подуш ка’ — yŋaļçiqo .положить (что-нибудь) в изго

ловье’; доелв. .приподуш ить’; суфф. tь  >  çi в положении после 1 
(см. § 17).

§ 83. Суфф. -I такж е прослеживается в некоторых отыменных глаголо- 
образованиях.

Примеры:
aptь  .запах’ — aptalOļo .нюхать’.
unDь .вош ь’ — unDalOļo .обесвшивить (что-нибудь)’.
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§ 84. Суфф. -ş (çi) характеризует глаголы, выражающие часто повторяемое 
действие.

Примеры:

ог .сила’ — orьşqo .стараться’ .силиться’ «прилагать усилие’.
tæpæk .белка’ —  tæpæşqo «белковать’ «промышлять белку’.
kurь .горностай’— kurьşqo «промышлять горностая’.
loqa .лиса’ — loqaşqo «лису промышлять’.
qƏlь «рыба’ —  qƏlьşqo .рыбачить’.
ş lpa «утка’ — şlpaşqo «уток промы ш лять’.

и т. п.

§ 85. Суфф. -ш характеризует  глаголы запаха и вкуса.

Примеры:
wəçi «мясо’ — wəçiniqo .пахнуть мясом’ «иметь вкус мяса’, 
qəlь .рыба’ — qəlьniqo .пахнуть рыбрй’.
qoşi- осн., входящ ая в прлг. qoşitьļ .худой’ —  qoşm iqo  .быть горьким’,

собств. .горчить’, 
ņu- неизв. осн. — ņum qo  .быть сладким’, собств. .сластить’, 
te  .гной’ — teBьm qo «быть кислым’, собств. .кислить’.

3. О бразование видовых основ

Особый раздел в учении о глаголообразовании составляет рассмотрение 
вопроса, касающ егося образования от данной глагольной первоосновы различ
ных видовых основ, характеризую щ их действие со стороны его качества.

В зависимости от присоединения к глагольной основе того или иного 
{или целого ряда) видообразую щ его суффикса, глагольная основа мож ет вы ра
ж ать  оттенки: несовершенности или незаконченности действия (imprefeetum), 
совершенности (законченности) действия (perfeetum), интенсивности (усилён- 
ности) действия (intensivum), длительности действия (duratlvum), краткости 
дейстяия (breviativum), начинания действия (inchoativum), повторности действия 
(iterativum), множественности (по отношению к большому числу объектов, на 
которое  направлено действие) действия (pluralitativum), обычности действия 
usus).

§ 8 6 .  Н е с о в е р ш е н н ы м  в и д о м  (imperfeetum) выражается незакончен
ность, неисполненность действия. В сочетании с аористом глагольная основа 
несовершенного вида может иметь значение наст, или буд. вр. В сочетании 
■с прош. вр. она выражает неисполненность действия в прошлом (см. §§ 95, 96).

Примеры:

kьpaka qup am n ьm B a t. . .  .немножко человек ел видать (но не доел)’, 
tym ьp  m atьqolam nātьt — ьllæ omBæ nātь  a ļçenD a.. .  .лиственницу рубить 

стали (они мн.) — вниз сейчас впредь упадет (она)’.
amnьmBat — 3 л. ед. ч. повет, прош. от осн. нееврш. дств. (суфф. n < t  (D), 

гл. amOļo «есть’.
a ļçenD a— 3 л. ед. ч. аор. от осн. нееврш. дств. (суфф. enD) гл. aļçiqo 

.упасть’.

Несовершенный вид характеризуется суффиксами: -tь (Dь), -nDь (enDь) и 
сочетаниями их в виде сложных суфф. -tenDь ( < t ь - | - n D ь )  и -nnsnDь ( < n D ь  +  
-f- nDь).

Суфф. -tь (-Dь) наблюдается в качестве основообразующего суфф. нееврш. 
дств. у глагольных основ 1 кл. I енрж. с долгим гласным основы и у гл. с о д 
носложной основой, относящ ихся ко II спрж.



Примеры:

Itьlæ .беря (но не взяв)’— дприч. от осн. несврш. дств. гл. 1ао .взять’ 
(1 кл. I спрж.).

amDьsap ,я ел (но не съел)’— 1 л. ед. ч. прош. вр. от осн. несврш. 
дств. гл. amOļo (II спрж).

Суфф. -nDь наблюдается в качестве основообразую щ его суфф. несврш. 
дств. у гл. основ 1 кл. I спрж. с кратким гласным основы и у гл. 2 кл. I спрж. 
(snDь). Н екоторые гл. 1 кл. I спрж. с долгим гласным основы такж е о б р а
зуют вид несврш. дств. с помощью суфф. -nDь.

Примеры:

minDьsap ,я давал (но не отдал)’ —  1 л. ед. ч. прош. вр. от осн. несврш.
дств. гл. miqo д а т ь ’ .отдать’ (1 кл. I спрж). 

tynDьsak ,я приходил (но не приш ел еще)’ — 1 л. ед. ч. прош. вр. от 
осн. несврш. дств. гл. tyqo ,притти’ (1 кл. I спрж.).

Суфф. -tenDь (DsnDь) наблюдается в качестве основообразую щ его суфф. 
несврш. дств. у многосложных основ II спрж., но встречается такж е у гл. основ 
1 кл. I спрж. с долгим гласным основы наряду с суфф. -tь (Dь).

Примеры:

orqьlDsnDap ,я схвачу’ .я поймаю’ —  1 л. ед. ч. аор. от осн. несврш.
дств. гл. orqьIOļo .схватить’ .поймать’ (II спрж.). 

orьmnenDьptæqьt ( < o r ь m  -f- tenDь-ptæ-qьt) ,в то время как он рос’ 
(дослв. .в его произрастании ’̂ — м. п. ед. ч. отглагольного имени 
дств., произведенного от основы несврш. дств. гл. orьmOļo .расти’ 
(II спрж.).

metenDap ( =  metap) ,я делаю ’ ,я делать буду’ ,я сделаю ’— 1 л. ед. ч. 
аор. от осн. несврш. дств. гл. meqo д е л а т ь ’.

Суфф. -nnenDь встречается наряду с суфф. -nDь у гл. основ 1 кл. I спрж 

Примеры:
minnenDap ( =  minDap) ,я дам’ ,я даю ’ — 1 л. ед. ч. аор. от осн. 

несврш. дств. гл. miqo д а т ь ’ .отдать’.

Основы несврш. дств. принадлежат ко 2 кл. I спрж.

§ 87. У с и л е н н о - с о в е р ш е н н ы м  в и д о м  (intensivum-perfectum) выра
жается 1) законченность или исполненность действия, 2) интенсивность, вне
запность, быстрота действия.

Примеры:

porOļamDь qaj meļçal? .парку твою чтоосделал ты?’
jomBa sāļçi pu tь  munDьk ammsiŋьtь’... .Йомпа семь бобров всех съ ел ’
çəktьn moqalDь çap teqьlnьt — quļça . . .  .важенки спину (ее) чуть только

погладил (он) — сдохла она (сразу)’, 
koş olæ tam imakota qonDallsjlæ! .хоть бы только эта старуха заснула

(скорее!)’
m e ļç a l— 2 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. meqo д е л а т ь ’, 
ammsiŋьtь — Зл .  ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. amOļo .есть’, съесть’, 
qu ļça  — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. quqo .умереть’ .сдо

хнуть’.
qonDallejlæ— 3 л. ед. ч. буд. вр. от осн. усил.-сврш. дств. гл. qonD alQ o 

.заснуть’.



Такие глаголы, как „сломаться" (səppsiqo), „оторваться" (nьtqьllsiqo), „исчез
нуть" (ikkeiqo), „приключиться" „случиться" (qatamiţçiqo) и т. п. по самой 
природе выражаемого  ими действия являются глаголами усиленного вида (уегва 
intensiva).

Усиленно-совершенный вид характеризуется су ф ф  -ļçi (eļçi, oļçi), -ei (ej), 
-eçi (eçi).

Суфф. -ļçi (sļçi, oļçi) наблюдается в качестве основообразую щ его суфф. 
усил.-сврш. дств. ’как у гл. I, так и у гл. II спрж.

Примеры:
tyļça ,он пришел (уже)’ — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств.

гл. tyqo .притти’ (1 кл. I спрж.). 
omDьlDsļçilæ .посадив’ — дприч. от осн. усил.-сврш. дств. гл. omDьl- 

D ьqo .садить’ .посадить’; срав. omDьlDenDьlæ .сажая’ — дприч. 
от осн. несврш. дств. того ж е  глагола, 

amьreļçilæ .скуш ав’— дприч. от осн. усил.-сврш. дств. гл. amьrOļo 
.куш ать’ (II спрж.).

Суфф. -ei (перед последующим согласным, 1 исключая), -ej (перед 1 и после
дующим гласным) встречается в «качестве основообразующего суфф. усил.- 
сврш. дств. у двусложных основ (считая за 2-й слог, слог с чередующимся глас
ным) 2 кл. I спрж. и у односложных основ II спрж.

При присоединении суфф. ei (ej) к основам указанных групп глаголов, 
основы, содерж ащ ие краткий гласный (для гл. 2 кл. I спрж. имеется в виду глас
ный 1-го слога), удваивают конечный согласный (для гл. 2 кл. I спрж. имеется 
в виду согласный, предшествующий чередующемуся гласному).

Примеры:
ç lts iŋь ţ ,он сжег’— 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл.

çātьqo .жечь’ (2 кл. I спрж.). 
polleiŋьt ,он проглотил’— 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл.

polьqo  .глотать’ (2 кл. I спрж.). 
şerejlæ .войдя’— дприч. от осн. усил.-сврш. дств. гл. şerÇļo .войти’ 

(II спрж.).
ammeinDьt .он съел’— 3 л. ед. ч. повет, аор. от осн. усил.-сврш. 

дств. гл. amOļo .есть’ (II спрж.).
Суфф. -eçi (eçi) наблюдается наряду с ei (ej) как его разновидность.

Примеры:
yteçiŋьt (yteiŋьt) ,он пустил’ .он послал’— 3 л. ед. ч. аор. от осн.

усил.-сврш. дств. гл. ytьqo .пустить’ .послать’ (2 кл. I спрж.). 
şereça (şereja) .он вош ел’— 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. 

гл. şorOļo .войти’ (II спрж.).
Суфф.- ei (sj) наблюдается также наряду с суфф. -ļçi (eļçi, oļçi) у много

сложных основ 2 кл. I спрж. и двусложных и многосложных основ II спрж.

Примеры:
omDьIDejlæ ( =  omDьlDeļçilæ) .посадив’ — дприч. от осн. усил.-сврш.

дств. гл. omDьlDьqo .садить’ .посадить’ (2 кл. I спрж.). 
qāmalhjlæ  ( =  qāmaleļçilæ) .обняв’ —  дприч. от осн. усил.-сврш. дств. 

гл. qāmalOlo .оёнять’ (II спрж.).
Основы усил.-сврш. дств. принадлежат ко 2 кл. I спрж.

§ 88. Д л и т е л ь н ы м  в и д о м  (durativum) вы ражается продолжительность 
действия. Ряд  глаголов по своей природе является глаголами длит, вида (уегва 
continuativa). Сюда, между прочим, относятся глаголы, служащ ие для обозна
чения атмосферических, акустических и световых явлений.
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Примеры:
çelьtь k ə tь m B a . . .  .солнце светит’.
tişşæļ qopta sæ g lь m B a . . .  .стреловый чехол (т. е. колчан) брякает’, 
tьnь  m annьmBak . . .  «отсюда гляж у’, 
ātæm orqьlBæt! «оленя держи!’ 

kə tьm B a— 3 л. ед. ч. аор. гл. kətьmBьqo .светить’ (уегвиш continuativum). 
sæglьmBa — 3 л. ед. ч. аор. гл. sæglьm Bьqo .бр якать’ (у е гв и т  continuativum). 
т а п п ь т В а к — 1 л. ед. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. m anD ьqo .взглянуть’ 

.посмотреть’.
orqьlBæt— 2 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от осн. длит. дств. гл. orqьlOlo 

«схватить’ .поймать’. Основа длит. дств. получает значение д е р ж а т ь ’ 
(схватить продолжительно)’. Срав. ātæm orqьlDь .оленя поймай’.

Длительный вид характеризуется суфф. -шрь (шВь) для гл. I спрж. и 
и суфф. -рь (Вь) для гл. II спрж.

Примеры:
qonDalleiqo .заснуть’ — qonDalUimBьqo .засыпать’ 
tenьrOļo «подумать’. — tenьrBьqo д у м а т ь ’ «размышлять’ 
næqqьlOļo д е р н у т ь ’ — næqqьlBьqo .тянуть’.

В сочетании с суфф. повет, аор. (-nDь) суфф. длит. дств. - т р ь  (т В ь )  и
-рь (Вь) принимают формы m m ьnDь ( < m B ь - | - n Dь) и pьnDь ( < p ь  +  nDь).
Эти составные суфф. встречаются наряду с суфф. т р ь  ( т В ь )  и рь (Вь) такж е 
в формах повет, прош. вр.

Основы длит. дств. принадлежат ко  2 кл. I спрж.
Кастрен отмечает (§ 476), что в ост.-сам. яз. встречаются глаголы длит, 

дств. с суфф. şpa. Это справедливо в отношении тымск. диалекта. В тазовском 
же д. суффиксом длит. дств. является -р(а); что же касается ş, то оно при
надлежит не к суффиксу, а к глагольной основе (напр.: panьşqo, ynDьşqo и т. п. 
глаголы с осн. ş в 3 л. ед. ч. аор. от осн. длит. дств. образуют формы panьşpa 
,он спускается’, ynDьşpa «он слышит’, и т. п.).

§ 8 9 .  В и д  к р а т к о г о  д е й с т в и я  (ereviativum) вы раж ает (в противо
положность длительному) непродолжительность действия и характеризуется 
суфф. -ku.

Примеры:
sæqalleikuŋьt— ,он запихал (ненадолго)’— 3 л. ед. ч. аор. от осн.

кртк. дств. гл. sæqalleiqo .запихать’ (осн. усил.-сврш. дств.). 
qonDalleikuIæk ,я, пожалуй, засну (ненадолго)’— 1 л. ед. ч. буд. вр. от 

осн. кртк. дств. гл. qonDalUiqo «заснуть’ (осн. усил.-сврш. дств.). 
ətьrkulæ .поговорив (немного)’ — дприч. от осн. кртк. дств. гл. ətьrOļo 

.говорить’ (осн. обчн. дств.).
Основы кртк. дств. принадлежат к 1 кл. I спрж.
§ 9 0 .  Н а ч и н а т е л ь н ы й  Ь и д  (inchoativum) выражает приступ к действию 

и характеризуется суфф. -elь, -Ielь..

Примеры:
rnāttь şere lā tьn . . .  ,в чум входить стали (они мн.)’. 
qælьt çy le lā tь t . . .  .юраки стрелять стали’, 

şerelātьn— 3 л. мн. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. şerOļo «войти’, 
çylelātьt — 3 л. мн. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. çyqo .стрелять’.
Суфф. -elь встречается в качестве основообразую щ его суфф. начн. дств. 

у  гл. 2 кл. I спрж. и у гл. II спрж.
Примеры:

kьkela ,он захотел’ ,он полюбил’ — 3 л. ед. ч. аор. от осн. начн. 
дств. гл. kьkьqo .хотеть’ «любить*.



Itelātьt .они стали брать’ —  3 л. мн. ч. аор. от осн. начн. дств., произ
веденной от осн. несврш. дств. гл. Iqo .взять’. Осн. Itь- (несврш. 
дств.) принадлежит ко 2 кл. I спрж. 

laŋGaļelatьt .они стали кричать’ — 3 л. мн. ч. аор. от осн. начн. дств. 
гл. laŋGalOļo .крикнуть’.

Суфф. -lslь встречается в качестве основообразую щ его суфф. начн. дств. 
у гл. 1 кл. I спрж. и у гл. II спрж.

Примеры:

çylslātьt .они стали стрелять’— 3 л. мн. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. 
çyqo .стрелять’.

aelslātьt (или awlelatьt) .они стали есть’— 3 л. мн. ч. аор. от осн.
начн. дств. гл. amOļo .есть’, 

amьrlelātьt .они стали куш ать’— 3 л. мн. ч. аор. от осн. начн. дств . 
гл. amьrOJo (осн. обчн. дств. гл. amOļo^.

Основы начн. дств. принадлежат ко 2 кл. I спрж.
Изменения, претерпеваемые конечным согласным основы гл. II спрж. под 

влиянием присоединения к основе суфф. lelь, сводятся к следующему: 
ŋ основы переходит в g, ш — в в или w, t и п — в 1.

Формы начинательного вида в таз. д. начинают вытесняться синтакси
ческим словосочетанием, в котором глагол в форме инфинитива вступает 
в соединение с гл. olamOļo .начать’ .собраться’; напр. qənOļolamnātьt <  qənOļo 
olamnatьt .итти начали’, çyqolamnātьt <  çyqo olam nātьt .стрелять стали’ (— çyU- 
latьt), и т. п.

§ 9 1 .  П о в т о р н ы й  в и д  (iterativum) выражает повторяемость действия 
и характеризуется суфф. -кь (-ккь).

Примеры:
anDьp ukkьr çelь meļçikap... .ветку в один день делывал’, 
qorap molmьsæ aşşa kəkka... ,xop мой зря не учуивает’, 
olæ kon morь ynDьçikap... .только уха посредством слыхивал’, 
tenьsьm ьļ qumьt ekkьnDātьt... .умные люди бывали (говорят)’, 

melçikap — 1 л. ед. ч. аор. от осн. пвтр. дств., произведенной от осн.
усил.-сврш. дств. гл. meqo .делать’, 

kəkka— 3 л. ед. ч. аор. от осн. пвтр. дств. гл. kəqo .чуять’ .учуять’. 
ynDьçikap .я слыхивал’— 1 л. ед. ч. аор. от осн. пвтр. дств. гл. ynDьçiqo 

( = y n D ь ş q o )  .слыхать’.
1 ekkьnD atь t— 3 л. мн. ч. повет, аор. от осн. пвтр. дств. гл. eqo .быть’.

Основы пвтр. дств. принадлежат ко 2 кл. I спрж.
§ 92. М н о ж е с т в е н н ы й  в и д  (pluralitativum) выражает, что дейст

вие, являю щ ееся содержанием глагольной формы, направлено на больш ое число 
объектов или совершается много раз по отношению к одному объекту.

Примеры:
tlpь meqьlDьt... .шпеньки понаделал (он)’, 
tlpь pinOlьlnьt... .шпеньки поскладывал (он)’.
somBьla ataet qopь natqьlnьt... .пять оленьих шкур она выскоблила’, 
myļ mьp korasæ sokalDālnot... .дыры песком позасыпал о н ’, 
т и п  kəZь tutolālnьt... .кольцо пожевала она’. 

m eqьlD ьt— 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. māqo .делать’. 
p inG lьlnьt— 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. pinOļo .положить’, 
na tqь lnь t— 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. natqo .скоблить (шкуру)’. 
sokalD alnьt— 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. sokalDьqo .засыпать’' 

.заткнуть’.
tu to lā lnь t— 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. tutolOļo .жевать’ (уегвшп 

plura1itativum).
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Множественный вид характеризуется суфф. -qьl, -el(ь), -al, ol(i) и их с о 
четаниями -qьlāl ( < q ь l  +  al) и elāl ( <  sl - f  āl).

Суфф. qьl наблюдается в качестве основообразую щ его суфф. мнж. дств. 
у гл. основ 1 кл. I спрж. и односложных основ II спрж.

Примеры:
Tqьlnьt ,он взял (много чего)’— 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. 

Iqo .взять’.
amOļьlnьt .он съел (много чего)’— 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств ,  

гл. amOlo .съесть’.
Суфф. е1 встречается в качестве основообразующего суфф. мнж. дств. 

у двусложны х основ (считая за 2-ой слог, слог с чередующимся согласным) 
2 кл. II спрж. и у гл. II спрж.

Пример:
matelnьt ,он нарезал (много чего)’— 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. 

matьqo .резать’.
Суфф. āl встречается в качестве основообразую щ его суфф. мнж. дств. у много

сложных основ 2 кл. I спрж. и у двусложных и многосложных основ II спрж^

Пример:
kepьtālnьt ,он распялил (много чего)’— 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. 

гл. kepьtьqo .распялить’.
Сочетания суфф. мнж. дств. (qьl +  āl, el-ļ-āl) наблюдаются очень часто 

(срав. описанные выше сочетания суфф. несврш. дств.).

Примеры:
natqьlālnьt ( =  natqьlnьt) .он выскоблил (много)’— 3 л. ед. ч. аор. от оси, 

мнж. дств. гл. natqo .скоблить’ .выскоблить (ш куру)’.
polslāllæ .проглотив (много)’— дприч. от осн. мнж. дств. гл. polьqo .гло

тать ’ .проглотить’.
Основы мнж. дств. принадлежат ко II спрж.; надо, однако, заметить, что  

в некоторых случаях основы (напр. ,с суфф. oh) мнж. дств. спрягаются по 
2 кл. I спрж.

§ 93. О б ы ч н ы й  в и д  (usus) выражает, что действие, являю щ ееся содер
жанием глагольной формы, происходит как нечто постоянно-привычное или 
свойственное производящему его.

Обычный вид характеризуется суфф. г.

Примеры:
Ija çumB pitoqьt qonDьrnь... .ребенок в длинной зыбке спит (всегда)’, 
tenьsьmьl qum ьtьp mat qonDьrsap... .умных людей я видал (вообщ е)’, 
mat naççetь tyrsak... ,я сюда приезжал (вообщ е)’.

qonDьrnь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. обчн. дств. гл. qonDьqo .спать’; ija 
qonDa означает .ребенок спит в данную минуту’; Ija qonD ьrnь  озна
чает .ребенок спит вообщ е (изо дня в день)’.

qonDьrsap — 1 л .  ед. ч. прош. вр. от осн. обчн. дств. в сочетании с осн. 
несврш. дств. гл. qoqo .увидеть’ .найти’.

ty rsak— 1 л. ед. ч. прош. вр. от осн. обчн. дств. гл. tyqo .притти’ .приехать’.
Основы обчн. дств. принадлежат ко II спрж.

Б. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

К синтаксическим формам глагола относятся:
1. личные формы, отмечаемые особыми личными показателями, вклю чаю 

щими в себе в то же время признаки а) числа лица и б) залога (а в повелитель
ном наклонении также признаки наклонения),



2. формы времени,
3. формы наклонения.

1. Личные формы глагола
§ 94. Все виды личных суффиксов, встречающиеся в сочетании с глаголь

ными основами, могут быть представлены в нижеследующих двух таблицах:
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I. Таблица личных суфф иксов глагола во всех наклонениях, за исключением
повел, нкл. наст. вр.

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч .

Залог 1 *k (-ŋ ) -ej -mьt (-mьn)
2 -nDь -li* (-lьi) -lьt ( - lь n )

непереходящий
3 — -qi (-qь) -tьt (-tьn)

Залог 1 -m (-р) -ej -mьt (-mьn)
2 -1 -lii (-Ы) -lьt (-lьn)

переходящий
3 -t (-tь) -Ы (-tь<) -tьt (-tьn)

II. Таблица личных суфф иксов глагола в повел, нкл. наст. вр.

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч .

! 1 спрж. II спрж. I спрж. II спрж. I спрж. II спрж.

<0

5
2

-ŋæşik х) 
-æşik 2)

-æşik -gьli^-ŋьlьi) -nьlii(-nьlьJ) -ŋь t -nьt

X4J
<DС0)
X

3
-ŋi‘a?

(■OьJæ)
-шЫ-пыае)

-ŋkæqь
(-ŋьiæqь)

-nPæqь
(-nьJæqь)

-ŋiJætьt
(-ŋьJætьt)

-niiætьt
(-nt^ætьt)

m
sS
s

2
-tь  ')

-t (-tь) 2)
-tь (-Dь) -ŋьhi(-ŋьlьi) -nьlp (-nьlьJ)

-gātьt ‘ ) 
-ātьt 2)

-nātьt

n
о
X0) О

-ŗ)ьmDijæ -nьmDiJæ -gьmDiJæqь -nьmDPæqь -ŋьmDiiætьt -nьmDFætьt
cx<D О

(-ŋьmDьJæ) (-nьmDьjæ) (-ŋьmDьjæqь) (-nьmD^æqь) (-ŋьmDьJætьt) (-nьmDьiætьt)

Примечания: ‘) для гл. 1 класса I спрж., 2) для гл. 2 класса I спрж.
Сличая личные суфф., приведенные в I-ой табл. для непереходящ его за

лога с рассмотренными выше (см. § 39) суфф. для предикативных форм имени 
существительного, мы убеждаемся в соответствии указанных двух категорий 
суфф иксов друг  другу; это соответствие наруш ается только в отношении суфф. 
для 1 л. дв. ч. (для глагольн. основ суфф. -ej, для именных суфф. -miJ, mьJ). Что 
ж е  касается суфф. для переходящего залога, то они полностью совпадают 
с суфф. и. п.. лично-притяжательного склонения (см. § 36).

Примеры:
mat m atьsap — (яр езал  (нечто1.’; срав. ātæp — .олень мой’ 
tat matьsal — «ты резал (нечто)’; срав. a tæ l— .олень твой’ 
təp matьsьtь — «он резал (нечто)’; срав. ātætь — .олень его’



Личные суффиксы непереходящ его залога могут быть присоединяемы как 
к глаголам непереходящим, так и к глаголам переходящим; личные ж е суф
фиксы переходящ его залога могут быть присоединяемы только к глаголам 
переходящим. Синтаксическая сторона вопроса об оформлении переходящ его 
глагола теми или иными личными суффиксами оговаривается в введении (стр. 16).

Суфф. -æşik, -ŋæşik для 2 л. ед. ч. повел, нкл. встречается также 
в усеченной форме, причем усечению подвергается либо первая его часть 
(æ?, gæş), либо вторая (к). Напр, wəşi-k .встань’ (= w ə ş æ ş ik )  от wəşiqo .встать’, 
qənьk .уйди’ ( =  qənæşik) от qənOļo .уйти’, tik .сядь’ (= t iŋ æ ş ik )  от tiqo .сесть 
(на парту, на ветку)’, eæş .будь’ ( =  eæşik) от eqo .быть’, tattæş .принеси’ 
( =  tattæşik) от tattьqo .принести’, qənæş .уйди’ ( =  qənæşik) от qənOļo .уйти’, 
и т. п.

2. Формы времени

Времен в изъявительном наклонении— два: аорист и прош едш ее время. 
В повествовательном (или предположительном) наклонении в селькупском 
язы ке имеется три времени: аорист, прош едш ее время и будущ ее время.

§ 95. А о р и с т  (aoristum) никакого определенного временного понятия сам 
по себе не выражает и может соответствовать (в зависимости от основы 
глагола) то настоящему, то прошедшему, то будущ ему времени (см. § 86).

Примеры:

iça şettь qənna... ,Ича в лес уш ел’, 
iça şettь  qənDa... .Ича в лес пойдет’.

q ə n n a — 3 л. ед. ч. аор. от гл. qənOļo .уйти’.
qənDa — 3 л. ед. ч. аор. от осн. несврш. дств. гл. qənOļo .уйти’.
Показателем аориста в изъяв, нкл. для гл. 1 кл. I спрж. служит суфф. -ŋ,

д ля  гл. II спрж.— суфф. -п ( ----- 1). Глаголы 2 кл. I спрж. особого показателя
аориста в изъяв, нкл. не имеют и присоединяют личн. суфф. непосредственно 
к основе. Исключение составляют суфф. 3 л. ед. и дв. ч. переходящ его за 
лога, присоединяемые к глагольной основе 2 кл. I спрж. по аналогии присое
динения личных суффиксов к основам 1 кл. I спрж.

Примеры образования аориста в изъяв, нкл.:
' tyŋak .я приш ел’

tyganD ь .ты приш ел’
tyŋa .он приш ел’
ilak .я живу’
ilanDь .ты ж ивеш ь
На .он ж ивет’

гл. 1 кл 
I спрж.

гл. 2 кл. 
I спрж.

гл.

tattap  
tattal 
tattьŋьt 

| qənnak

,я принес 
.ты принес’ 
,он принес’ 
,я уш ел’

п <. qənnanD ь /ты уш ел’
' СПРЖ- ( qənna .он уш ел’

от гл. tyqo  .притти’, осн. ty-.

от гл. ilьqo .ж ить’, осн. ilь-.

от гл. tattьqo .принести’, осн. tattь-.

от гл. qənOļo .уйти’, осн. qən-.

Полную картину образования форм аориста в изъяв, нкл. по всем 
лицам для всех видов глагола дают прилагаемые ниже парадигмы спряжения 
глагола.

Д ля глаголов 1 кл. I спрж. в таз. д. можно встретить образование аори
ста без суфф. -ŋ (напр., наряду с tygak ,я приш ел’ встречается tyak), характер 
ное для южных диалектов. Наблюдается, что -ŋ под влиянием предшествую
щего i в индивидуальном произношении переходит в j; напр, наряду с tiŋa 
<04 сел’ (на нарту, в ветку) встречается tija.
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Форма аориста 3 л. ед. ч. непереходного залога может оканчиваться на а 
или ь; напр, ni qaj aşşa qoga (= q o ŋ ь )  .ничего он не наш ел’; qoŋa ( =  qoŋь)— 3  
л. ел- ч. (непереход. з.) аор. от гл. qoqo .найти’ осн. qo-.

Под влиянием присоединения суфф. -п глагольные основы II спрж. пре
терпеваю т след, изменения: t переходит в n, ş переходит в ņ (причем п суф 
фикса палатализуется). Основы на ŋ, m, п, г, 1 изменений не претерпевают.

§ 96. П р о ш е д ш е е  в р е м я  (praeteritum perfeeti) характеризует  действие, 
относящееся к давнему или недавнему прошлому.

Примеры:

ukot mat korasak, ti koraptæm ь çæŋka... .раньше я ездил, теперь езд а  
моя отсутствует (т. е. я не езж у)’, 

tæļ çelь mat tyrsak, tap çelь aşşa tynDak... .вчера я приходил, сегодня 
не приду’.

korasak — I л. ед. ч. прош. вр. от гл. koraqo
tyrsak — 1 л. ед. ч. прош. вр. от гл. tyrOJo.
П оказателем прош едшего времени в изъяв, нкл. служит суфф. -s. Изме

нения, которым подвергается согласный основы гл. II спрж. при присоединении 
к ним суфф. -s, заключаются в следующем: g переходит в k, m — в р, п и t пол
ностью ассимилируются. При присоединении суфф. s к основам, оканчиваю 
щимся на ş (напр, panьşqo .спуститься’) ассимиляции подвергается s суф 
фикса. Основы на г и 1 изменений не претерпевают.

Примеры:

ty sak — ,я приш ел’; от гл. tyqo .притти’, осн. ty-. 
i lьsak— ,я жил’; от гл. ilьqo .жить’, осн. ilь-. 
ap sa k — ,я ел’; от гл. amOļo .есть’, осн. а т - .
m ātьksak— ,я ставил чум’; от гл. mātьgOļo .чум ставить’, осн. m ātьŋ-.
p issak — .я полож ил’; от гл. pinOļo .положить’, осн. pin-.
qəssak— ,я убил’; от гл. qətqo .убить’, осн. qət-.
orqьlsak — ,я схватил’; от гл. orqьlOļo .схватить’, осн. orqьl-.
şe rsak — .я вош ел’; от гл. şerOļo .войти’, осн. şer-.
panьşşak — ,я спустился’; от гл. panьşqo .спуститься’, осн. panьş-.

§ 97. Б у д у щ е е  в р е м я  (futurum), имеющееся только в предположитель
ном наклонении, выражает возможность или вероятность соверш ения дей
ствия в ближайшем или более отдаленном будущем (см. § 100).

3. Формы наклонения

В таз. д. нами отмечены следующие формы наклонения: 1) изъявительное 
наклонение в двух временах (см. §§ 95, 96), 2) повествовательное (или пред
положительное) наклонение в трех временах (аористе, прошедшем вр. и бу- 

.дущем вр.), 3) условное наклонение, 4) аудитив, 5) повелительное наклонение.
§ 98. П о в е с т в о в а т е л ь н ы й  (или предполож ительный) а о р и с т  (aoris- 

tum narralivum) употребителен в рассказе для выражения таких действий, отно
сительно которых у рассказчика нет полной уверенности в их достоверности. 
На русский яз. формы повет, аор. могут быть переводимы с помощью вы
ражений: „говорят", „видать", „будто-бы“ и т. д.

Примеры:
niļ kətьŋьtь: „mat kuttar ytenDap q ə lьp— mat Ijamь qytьnD ь" ... .так  

сказал (он): я как пущу ры бу — мой сын хворает видать’. 
innæ çap manDa, m onDь loZь lьnDьp sulьmBьlæ nьŋGьnDь... .вверх как 

• _  только взглянул, глядь, злой дух руки протянув стоит точно’.
q y tьn D ь— повет, аор. 3 л. ед. ч. от гл. qytьqo .хворать’.
nьŋG ьnD ь— повет, аор. 3 л. ед. ч. от гл. nьŋG ьqo .стоять’.



Н адо заметить, что смысловое различие между повет, аор. и аор. в изъяв, 
нкл. часто настолько стирается, что формы повет, аор. могут быть заменены 
соответствующими формами аор. в изъяв, нкл. и наоборот. Это можно просле
д ить  на часто встречающихся в сказках повторениях одного и того же сюжета 
одними и теми же словами. В соверш енно одинаковых контекстах рассказчик 
пользуется в одном случае формой аориста в изъяв, нкл., в др. случае— ф о р 
мой повет, аориста.

Показателем повествовательного  аориста служит суфф. -nD(ь). Он при
соединяется только к глагольным основам, оканчивающимся на гласный (т. е. 
основам I спрж.). Глаголы II спрж. образуют повет, аор. от какой-либо основы, 
оканчивающейся на гласный, напр, от осн. усил.-сврш. дств., от осн. нееврш. 
дств. и т. п. (см. §§ 86, 87).

Примеры образования повествовательного  аориста:
qytь-nD ь— «он хворает  (видать)’ от гл. qytьqo «хворать’; гл. 2 кл.

I спрж., осн. qytь-.
nьŋG ь-nD ь— «он стоит (видать)’ от гл. nьŋG ьqo, «стоять’; гл. 2 кл.

I спрж., осн. nьŋGь-.
şer-ei-nDь— «он вошел (видать)’ от осн. усил.-сврш. дств. гл. şerOļo

«войти’, осн. şer- (гл. II спрж.). 
amm-ei-nDьtь— «он съел (видать)’ от осн. усил.-сврш. дств. гл. amOļo

«есть’, осн. аш- (гл. II спрж.).
§ 99. П о в е с т в о в а т е л ь н о е  (или предположительное) п р о ш е д ш е е  

в р е м я  (praeteritum perfeeti narrativum) служит для выражения таких действий, 
относительно которых можно предполагать  (напр, по каким-либо сохранив
шимся признакам), что они имели место в более или менее отдаленном прош 
лом. Формами повет, прош. выражаются воспоминания (посколько в них со
держится оттенок некоторой неуверенности в констатации событий). На рус
ский яз.формы повет, прош. могут переводиться с помощью выражений „ви
дать", „будто-бы “, „должно-быть“, „точно", „кажется" и т. п. От описанного 
выш е повествовательного аориста формы повествовательного прош. вр. отлича
ются по временному признаку.

Примеры:

шап aşşa tenьmap: qaj ерра, qaj çæŋGьmBa... «я не знаю: было-ли, не
было-ли'.

ņeņap amnat qalьmBa... «сестра моя голодом осталась (должно быть)’.
kьpaka qup amnьmBat... «немножко человек ел видать’.
imьļamь naşşāqьt qumBa... «бабушка моя тогда (т. е. давно) умерла

(видать, говорят)’.
çap tyŋātь t —  qælьt monDь timņamь çattьmBātьt... «как-только пришли 

(они) — юраки, глядь, брата моего застрелили видно’, 
iça koş kuççe qənBa? kutь tenьmьŋьtь? «Ича хоть куда ушел (надо

полагать)? кто знает?’
ima şoŋalь tpārьm ьn  illæ mannьmBa: monDь!.. iramь ņaŋьçæ āmDa, ьnDьļa 

m emmьnDьtь. ..«женщина чувала по верху вниз смотрит: глядь!
муж мой голый сидит, лучек сделал он (видать)’, 

niļçik шаппьшВар: qātь  sepьlaŋ ātæsьmьļ qup ilьmmьnDь... «так смотрю
достаточно олённый человек жил (видать)’... 

е р р а — повет, прош. 3 л. ед. ч. от гл. eqo «быть’. 
ç&ŋGьmBa— повет, прош. 3 л. ед. ч. от гл. çæŋGьqo «не иметься’. 
qalьm Ba— повет, прош. 3 л. ед. ч. от гл. qalьqo «остаться’. 
am nьm Bat ( <  am Dьm Bat)— повет, прош. 3 л. ед. ч. от осн. нееврш. дств.

гл. amOļo «есть’. 
qumBa — 3 л. ед. ч. повет, прош. от гл. quqo «умереть’. 
çattьmBātьt — повет, прош. 3 л. мн. ч. от гл. ça ttьqo «бросить’ «выстрелить’ 

«застрелить’.
5*
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qənBa — повет, прош. 3 л. ед. ч. от гл. qənOļo .уйти’.
m em m ьn D ьtь— 3 л. ед. ч. повет, прош. от гл. meqo .делать’.
i lьm m ьnD ь — 3 л. ед. ч. повет, прош. от гл. ilьqo .ж ить’.

Показателем повествовательного прош. вр. является суфф. -т В (ь )  для гл. 
I спрж., -р(ь) или В(ь) для гл. II спрж.

Примеры образования повествовательного прош едш его:

qu-mBa — .он умер (видать, говорят)’ — 3 л. ед. ч. повет, прош. от гл.
quqo .умереть’, осн. qu- (1 кл. I спрж.).

ça ttь -m B ātь t— .они застрелили (видать, говорят)’ — 3 л. мн. ч. повет, прош. 
от гл. çattьqo .бросить’ .выстрелить’ .застрелить’, осн. çattь- (2 кл.

I спрж.).
qənBatьt — .они ушли (говорят, видать)’ — 3 л. мн. ч. повет, прош. от гл.

qənOļo .уйти’, осн. qən- (II спрж.). 
Гл. eqo .быть’, в порядке исключения, образует повет, прош. с помощью 

суфф. -рр.
ерра — ,он был (видать, говорят)’ — 3 л. ед. ч. повет, прош. от гл. eqo

.быть’, осн. ё- (1 кл. I спрж.).

В 3 л. суффиксы повет, прош. часто принимают сложные формы -mmьnDьt 
( < m B  +  nD +  t), -pьnD ьt ( <  р - f  nD -f- t) для переходящ его  з. и -mmьnDь ( <  
m B -f-nD ) и -pьnDь ( < p + n D )  для непереходящ его з.

Напр.: me-mmьnDьtь ( =  memBatь) —  .он сделал (видать, говорят)’ — 3 л.
ед. ч. повет, прош. от гл. meqo .делать’; осн. шё- (1 кл. I спрж).

§ 100. П о в е с т в о в а т е л ь н о е  (или предположительное) б у д у щ е е  
в р е м я  (futurum narrativum) выражает предположение (или намерение) отно
сительно соверш ения действия в ближайшем или более отдаленном будущем. 
Используется такж е в качестве повел, буд. (imperativus futuri), в качестве 
побудительного наклонения (adhortativum) и ж елательного  наклонения (ор- 
tativum).

Примеры:

seļçi tamDьr niļçiksæ k ə tь k u læ tь t . . .  .семь родов так сказывать будут 
(вероятно’ долж но быть)’, 

mat kuŋetьļ qum ьp qajqo qəllæp?.. .я невинного человека за что уби
вать буду?’

mat aj paçallæp! ,я тож е рубить  буду (пожалуй)!’

kətьkulætьt —  3 л. мн. ч. буд. вр. от осн. кратк. дств. (см. § 89) гл. kətьqo 
.сказать’.

qəllæp —  1 л .  ед. ч. буд. вр. от гл. qətqo ,убить’, 
p aça l læ p — 1 л. ед. ч. буд. вр. от гл. paçalOļo .рубить’.

Показателем повествовательного будущего вр. служит суфф. -I. Изменения, 
которым подвергается согласный основы гл. II спрж. при присоединении к ним 
суфф. -1, заключаются в след.: g переходит в g, га —  в в (или w), п и t пол
ностью ассимилируются. При присоединении суфф. -1 к основам, оканчиваю
щимся на ş (panьşqo .спуститься’), -1, ассимилируя ş основы, палатализуется.

Примеры образования будущего времени:

qo-læp ,я увиж у (пожалуй)’— 1 л. ед. ч. буд. вр. от гл. qoqo .уви
деть’ .найти’; осн. qo- (1 кл. I спрж.). 

tattь-læp .я принесу (пожалуй)’ — 1 л .  ед. ч. буд. вр. от гл. ta t tьqo
.принести’; осн. tattь- (2 кл. I спрж.).

ав-læp .я съем (пожалуй)’ — 1 л. ед. ч. буд. вр. от гл. amOļo .есть’; 
осн. am- (II спрж.).
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m ātьg-læk .я чум поставлю ’ — 1 л .  ед. ч. буд. вр. от гл. mātьŋOļo ,чум ста
вить’; осн. matьŋ- (II спрж.). 

panьļ-ļæk .я спущусь’ — 1 л. ед. ч. буд. вр. от гл. panьşqo  .спуститься’; 
’о’сн. panьş- (II спрж.).

Частица -sæ, присоединяемая к формам повет, буд. вр. указывает, что 
действие, о котором  идет речь, предполагается в более отдаленном будущем.

В соединении с частицей -sæ личн. суфф. (в сочетании с показателем 
повет, буд. вр.) приобретаю т след, вид: 1 л. ед. ч. -læksæ, -læpsæ; 2 л. ед. ч. 
-lænDьsæ, -lælsæ; 3 л. ед. ч. -læsæ (lьsæ), -lьtьsæ; 1 л. дв. ч. -lejsæ; 2 л. дв. ч. 
-lьlp‘sæ; 3 л. дв. ч. -læqьsæ, -lьtiJsæ; 1 л. мн. ч. -lьmьssæ (< lь m ь t- ļ - sæ ) ,  2 л. 
мн. ч. -lьlьssæ <  l ь lь t+ s æ ) ,  3 л. мн. ч. -lætьssæ ( <  lætьt +  sæ).

§ 101. У с л о в н о е  н а к л о н е н и е  (eonditionalis) соответствует конструк
циям русск. яз. типа „если я у й д у ” „когда я у й д у ”.

Примеры:
qaiļ yronDь aļçiqolammæk, şip tenьmьlænDь... .в какое дело если (когда)'

попадать стану, меня знай’, 
qummæk, m næ  па şip a m D a . . .  .когда я умру (верх вот) меня съест’,
orьp nenьqaļ рб e m m æ s æ . . .  .сильно комариный год  будет когда

(если)’.
aļçiqolammæk — 1 л. ед. ч. уелв. нкл. от гл. olamOļo .начать’ в соединении 

с aļçiqo .упасть’, 
qum m æk’— 1 л. ед. ч. уелв. нкл. от гл. quqo .умереть’,
em m æ sæ — 3 л. ед. ч. уелв. нкл. от гл. eqo .быть’.

Показателем условного наклонения служит суфф. - ш т .  Глаголы II спрж., 
основы которых оканчиваются на ш или ŋ, присоединяют вместо -гаи суфф. - т .

Примеры образования условного наклонения:
т ё - т т э е р  — .когда (если) я сделаю’ — 1 л. ед. ч. уелв. нкл. от гл. meqo 

.сделать’; осн. т е -  (1 кл. I спрж.). 
ty-mmæk — .когда (если) я приду’ —-1 л. ед. ч. уелв. нкл. от гл.

tyqo .притти’; осн. ty- (1 кл. I спрж.). 
tattь-mmæp — .когда (если) я принесу’ — 1 л. ед. ч. уелв. нкл. от гл.

tattьqo .принести’; осн. tattь- (2 кл. I спрж.). 
qən-ь-mmæk — .когда (если) я пойду’ — 1 л. ед. ч. уелв. нкл. от гл.

qənOļo .уйти’ .пойти’; осн. qən- (II спрж.). 
qət-ь-mmæp — .когда (если) я убью ’ — 1 л. ед. ч. уелв. нкл. от гл.

qətqo .убить’; осн. qət- (II спрж.). 
orqьl-ь-mmæk — .когда (если) я схвачу’ — 1 л. ед. ч. уелв. нкл. от гл.

orqьlÇļo .схватить’ .поймать’; осн. orqьl- (II спрж.). 
şe r-ь-m m æ k— .когда (если) я войду’ — 1 л. ед. ч. уелв. нкл. от гл.

şerOļo .войти’; осн. şer- (II спрж.). | 
panьş-i-mmæk — .когда (если) я спущ усь’ — 1 л. ед. ч. уелв. нкл. 

от гл. panьşqo .спуститься’; осн. panьş- (II спрж.).
Присоединяемая к формам уелв. нкл. частица -sæ имеет то ж е значение, 

что и при формах повет, буд. вр. Об изменениях, претерпеваемых личными 
суффиксами под влиянием присоединения к ним частицы -sæ см. § 100.

§ 102. А у д  и т и в (auditivum) выраж ает действия, устанавливаемые на осно
вании их слышимости. Напр., сидя в чуме, можно заключить о приходе кого- 
либо по шагам, по слышимому голосу и т. д. На русск. яз. формы аудитива 
могут быть переводимы с помощью „слыхать”.

Примеры:
kutь  kos niļçik çltьkunæ... .кто то  так говорит  (слыхать)’.
niļçik ynDьņņitь: qup tap  paçitьkunæ... .так слышит он: человек вот

рубит (слыхать)’.
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kylæn Ijatьp innæ  na po le lkunь tь . . .  «ворона птенцов (вверх вот) про
глатывает (слыхать)’.

ç ltьkunæ — 3 л. ед. ч. аудт. от гл. çltьqo «говорить’, 
paçitьkunæ — 3 л. ед. ч. аудт. от. гл. paçitьqo «рубить’, 
polelkunьtь — 3 л. ед. ч. аудт. от осн. мнж. дств. (см. § 92) гл. polьqo 

«проглотить’.
Показателем аудитива служит суфф. -кип.
П римеры образования аудитива:

ty-kunæ, ty-kunь «он пришел (слыхать)’ — 3 л. ед. ч. аудт. от гл. tyqo 
«притти’; осн. ty- (1 кл. I спрж.). 

m i-kunьtь  «он дает (слыхать)’ — 3 л. ед. ч. аудт. от гл. miqo «дать’;
осн. mi- (1 кл. I спрж.). 

ta t tь-kunætьt «они принесли (слыхать)’ — 3 л. мн. ч. аудт. от гл. tattьqo 
«принести’; осн. tattь- (2 кл. I спрж.).

,  şer-kunænDь «ты вошел (слыхать)’ — 2 л. ед. ч. аудт. от гл. şerOļo
«войти’; осн. şer- (II спрж.).

1-го лица аудитив, естественно, не образует.

§ 103. П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  
(imperativus praesentis). Личные суффиксы, являю щ иеся показателем повел, нкл., 
были указаны выше (см. § 94).

П римеры образования повелительного наклонения:

tyŋæşik «приди’ — 2 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от гл. tyqo «притти’;
осн. ty- (1 кл. I спрж.).

metь «сделай’ — 2 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от гл. meqo «сделать’;
осн. rne- (1 кл. I спрж.); переходящий залог, 

wəşæşik «встань’ — 2 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от гл. wəşiqo
«встать’; осн. wəşi- (2 кл. I спрж.). 

tattæt «принеси’ — 2 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от гл. tattьqo «при
нести’; осн. tattь- (2 кл. I спрж.); переходящий залог, 

qənæşik «уйди’ — 2 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от гл. qənOļo «уйти’;
осн. qən- (II спрж.).

orqьlDь «схвати’ — 2 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от гл. orqьlOļo 
«схватить’; осн. orqьl- (II спрж.); переходящий залог. 

tyŋijæ «пусть он придет* —  3 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от гл.
tyqo «притти’; осн. ty- (1 кл. I спрж.). 

meŋьmDRæ «пусть он сделает’ — 3 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от 
гл. meqo «сделать’; осн. шё- (1 кл. I спрж.); переходящ ий залог. 

wəşiŋHæ «пусть он встанет’ — 3 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от гл.
wəşiqo «встать’; осн. wəşi- (2 кл. I спрж.).

tattьŋьmDiJæ «пусть он принесет’ — 3 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от 
гл. tattьqo «принести’; осн. tattь- (2 кл. I спрж.); переходящ ий

залог.
qənnræ  «пусть он уйдет’ —  3 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от гл.

qənOļo «уйти’; осн. qən- (II спрж.). 
orqьlnьmDkæ «пусть он схватит’ — 3 л. ед. ч. повел, нкл. наст. вр. от 

гл. orqьlOļo «схватить’; осн. orqьl- (II спрж.); переходящ ий залог.
§ 104. В целях наглядного представления всего сказанного об образовании 

синтаксических форм глагола приводятся 6 парадигм спряжения:
1) Парадигма спряжения глагола 1 кл. I спрж. в непереходящем залоге,
2) Парадигма спряжения п а г о л а  1 кл. I спрж. в переходящем залоге,
3) Парадигма спряжения глагола 2 кл. I спрж. в непереходящ ем залоге,
4) Парадигма спряжения глагола 2 кл. I спрж. в переходящ ем залоге,
5) Парадигма спряжения глагола II спрж. в неперрходящем залоге,
6) Парадигма спряжения глагола II спрж. в переходящем залоге.



Парадигма спряжения глагола
tyqo .притти’ .приехать’, осн. ty (непереходящий гл. 1 кл. I спрж.)

Лица Ед. ч. Д в. 4. Мн. ч .

Аорист 
изъяв , нкл.

1
2
3

ty-gak 
ty-ganDь 
ty-ga, ty-gь

ty-ŋej 
ty-ŋьlii * 
ty-ŋāqь

ty-gьmьt * 
ty-gьlьt * 
ty-ŋātьt

Повет, аор.
1
2
3

ty-nDak
ty-nnanD ь
ty-nDь

ty- nDej 
ty-nDьIii * 
ty-nDāqь

ty-nDьmьt * 
ty-nDьlьt * 
ty-nDātьt

Прош. вр. 
изъяв, нкл.

1
2
3

ty-sak 
ty-sanD ь 
ty-sa, tysь

ty-sej 
ty-sьhi * 
ty-sāqь

ty-sьmьt * 
ty-sьlьt * 
ty-sātьt

Повет, 
прош. вр.

1
2
3

1
2
3

ty-mBak 
ty-mmanDь 

ty-mBa, ty-mmьnDь

ty-mBej 
ty-mBālii 

ty-mB&qь, ty-m m ьnDāqь

ty-mBamьt 
ty-mBalьt 

ty-mBātьt, ty-mm nD atь t

Повет, 
буд. вр.

ty-læk (sæ) 
ty-lænDь (sæ)

• ty-læ (sæ), tylь (sæ)

ty-lej (sæ) 
ty-lьln (sæ) 
ty-læqь (sæ)

ty-lьmьt (sæ) 
ty-lьlьt (sæ) 
ty-lætьt (sæ)

Услв. нкл.
1
2
3
2
3

ty-mmæk (sæ) 
ty-mmænDь (sæ) 
ty-mmæ (sæ)

ty-mmej (sæ) 
ty-m m ьh' (sæ) 
ty-m m æqь (sæ)

ty-m m ьm ьt (sæ) 
ty-m m ьlьt (sæ) 
ty-mmætьt (sæ)

Аудт. ty-kunænD ь 
ty-kunæ, ty-kunь

ty-kunьld
ty-kunæqь

ty-kunьlьt
ty-kunætьt

П овел, нкл. 
наст. вр.

2
3

ty-gæşik
ty-gijæ

ty-gьh'
ty-ŋiiæqь

ty-ŋьt
ty-ŋiiætьt

II р и м е ч а и и е. В глагольных формах, отмеченны х*, наблюдаются (индивидуально) колебания в отношении 
гласного, связующего личный суфф. с основой; наряду с tyţjьmьt, tygьlьt другой р аз приходится слыш ать tyŋāmьt, 
tygālьt, наряду с tysьmьt, tysьlьt —  tysāmьt, tysālьt. Т акого  ж е порядка колебания наблюдаются в отношении 
гласного (ь || æ) в соответствующ их формах повет, буд, услв. накл. и аудт.



Парадигма спряжения глагола

mSqo ^сделать’, осн. шё (формы переходящего залога, гл. 1 кл. I спрж.)

Лица Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч .

1 me-ŋap me-gej me-ŋьm ьt *Аорист 2 т ё -ŋal т ё -ŋьlii * ш ё-ŋьlьt *изъяв, нкл. 3 ш ё-ŋьtь т ё -ŋьti1 т ё -ŋātьt

1 т ё -nDap me-nDej т ё -nDьrnьt *
Повет, аор. 2 me-nDal т ё -nDьW * т ё -nDьlьt *

3 т ё -nDьtь me*nDьtij ш ё-nDātьt

- 1 т ё -sap me-sej ш ё-sьm ьt *Прош. вр. 2 т ё -sal т ё -sьli1 * ш ё-sьlьt *изъяв, нкл. 3 т ё -sьtь ш ё -sьtii m e-sātьt

1 т ё - т В а р ш ё-mBej m ā-m Bām ьt1 ю вет. 2 т ё -т В а 1 ш ё-mBālii ш ё-mBālьtпрош. вр. 3 me-mBatь, т ё -mmьnDьtь me-mBatij, m e-m m ьnD ьti1 ш ё-mBātьt, ш ё-m m ьnD ātьt

1 т ё -læp (sæ) т ё -lej (sæ) ш ё-lьmьt (sæ)
2 т ё -læl (sæ) ш ё-lьli* (sæ) т ё -lьlьt (sæ)буд. вр. 3 ш ё-lьtь (sæ) т ё -lьti1 (sæ) m ā-lætьt (sæ)

1 ш ё-mmæp (sæ) т ё -mmej (sæ) me-mmæmьt (sæ)
Уелв. нкл. 2 me-mmæl (sæ) m e-mmæliJ (sæ) т ё -rnrnælьt (sæ)

3 ш ё-mmætь (sæ) ш ё-mmætii (sæ) ш ё-mmætьt (sæ)

Аудт. 2 ш ё-kunæl me-kunьlb ш ё-kunьlьt
3 т ё -kunьtь me«kunьtiJ m e-kunætьt

Повел, нкл. 2 т ё -tь m e-ŋьhj me-ŋatьt
наст. вр. 3 ш ё-ŋьmDiJæ me-ŋьmDiJæqь ш ё-ŋьmDiJætьt

го



Парадигма спряжения глагола
aļçiqo (также aļeiqo) ,упасть’, осн. ālçi (непереходящий гл. 2 кл. I спр.)

Лица Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.

Аорист 
изъяв, нкл.

1

2
3

āļçak
āļçanD ь
āļça

āļçej
āļçāliJ
ājçāqь

āļçam ьt
ālçālьt
āļçātьt

Повет, аор.
1

2

3

āļçi-nDak
āļçi-nnanD ь
aļçi-nDь

āļçi-nDej 
ajçi-nDьhi * 
a ļçi-nD āqь

aļçi-nDьm ьt * 

ājçi-nDьlьt * 

aļçi-nDātьt

Прош. вр. 
изъяв, нкл.

1

2

3

ālçi-sak 
aļçi-sanDь 
ajçi-sa, āiçi-sь

āļçi-sej 
āļçi-sьlii * 
āļçi-sāqь

āļçi-sьmьt * 
āļçi-sьlьt * 
āļçi-sātьt

Повет, 
прош. вр.

1

2

3

āļçi-mBak 
āļçi-mm anD ь 

āļçi-mBa, āļçi-mmьnDь

āļçi-mBej 
aļçi-mBāli1 

āļçi-mBāqь, āļçi-mmьnDāqь

āļçi-mBāmьt 
āļçi-mBālьt 

āļçi-mBātьt, ā ļçi-mm ьnDātьt .

Повет, 
б у д .  вр.

1

2

3

aļçi-læk (sæ) 
āļçi-IænDь (sæ) 

āļçi-læ (sæ), āļçi-lь (sæ)

āļçi-lej (sæ) 
ālçi-lьhJ (sæ) 
āļçi-læqь (sæ)

āļçi-lьmьt (sæ) 
āļçi-lьlьt (sæ) 
āļçi-læ tьt (sæ)

Услв. нкл.
1
2
3

āļçi-mmæk (sæ) 
aļçi-mmænDь (sæ) 
aļçi-mmæ (sæ)

āļçi-mmej (sæ) 
aļçi-mmьli1 (sæ) 
āļçi-m m æt/. (sæ)

aļçi-mmьmьt (sæ) 
āļçi-mmьlьt (sæ) 
ājçi-mmætьt (sæ)

Аудт. 2
3

aļçi-kunænDь 
āļçi-kunæ, aļçi-kunь

āļçi-kunьh
āļçi-kunæqь

āļçi-kun ьlьt 
a ļç i-kunætьt

П овел, нкл. 
наст. вр.

2
3

āļçæşik
āļçiŋdæ

āļçi-ŋьh
āļçi-ŋiJæqь

ajç i-ŋь t 
āļçi ŋdætьt



Парадигма спряжения глагола

tattьqo «нести’ «везти’, осн. tattь (формы переходящего залога, гл. 2 кл. I спрж.)

Лица Ед. ч. Дв. 4. Мн. ч .

А орист 1 tattap tattej ta ttām ьt
изъяв, нкл. 2 tattal ta t tān1 tattā lьt

3 tattь-ŋьtь tattьti ta ttā tьt

1 ta ttь-nD ap tattь-nDej ta ttь -nD ьm ьt *
Повет, аор. 2 tattь-nDal tattь-nDьlii * ta ttь-nD ьlь t *

3 tattь-nDьtь tattь-nDьtiJ tattь-nD ātьt

1 tattь-sap tattь-sej ta ttь-sьm ьt *Прош. вр. 2 tattь-sal tattь-sьhj * lattь-sьlьt *изъяв, нкл. 3 tattь-sьtь tattь-sьtii tattь-sātьt

1 tattь-mBap tattь-mBej ta ttь-m Bām ьt
2 tattь-mBal tattь-mBāld tattь-mBālьtпрош. вр* 3 tattь-mBatь, ta t tь-m m ьnD ьtь tattь-mBati1, tattь-mmьnDьti* tattь-mBātьt, ta t tь-m m ьnDātьt

1 tattь-læp (sæ) tattь-lej (sæ) tattь-lьmьt (sæ)
г 2 tattь-Iæl (sæ) tattь-lьliJ (sæ) tattь-lьlьt (sæ)иуд. вр. 3 tattь-lьtь (sæ) tattь-lь tij (sæ) tattь-læ tьt (sæ)

1 tattь-mmæp (sæ) tattь-mmej (sæ) tattь-mmærnьt (sæ)
Услв. нкл. 2 tattь-mm æl (sæ) ta ttь -m m æ h1 (sæ) tattь-mm ælьt (sæ)

3 tattь-mmætь (sæ) tattь-mmæti1 (sæ) ta ttь-m m ætьt (sæ)

2 tattь-kunæl tattь-kunьli1 ta ttь-kunьlь tАудт. 3 ta ttь-kunьtь tattь-kunьtii ta ttь-kunætьt

Повел, нкл. 2 tattæt tattь-gьh1 tattātьt
наст. вр. 3 tattь-ŋьmDi‘æ tattь-ŋьm DiJæqь tattь-ŋьmDRætьt



Парадигма спряжения глагола

amьrOļo .куш ать’, осн. amьr (непереходящий гл. II спрж.)

Лица Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.

Аорист 1 am ьr-nak amьr-nej am ьr-nьm ьt *
изъяв, нкл. 2 amьr-nanDь amьr-nьli * am ьr-nьlьt  *

3 amьr-na, amьr-nь amьr-nāqь am ьr-nātь t

1 amьrei-nDak amьrei-nDej amьrei-nDьmьt *
П овет, аор. 2 amьrei-nnanDь amьrei-nDьId * amьrei-nDьlьt *

3 amьrel-nDь amьrei-nDāqь amьrei-nDātьt

1 amьr-sak amьr-sej amьr-sьmьt *
Прош. вр. 2 amьr-sanDь amьr-sьld * am ьr-sьlьt *изъяв, нкл. 3 amьr-sь amьr-sāqь amьr-sātьt

1 amьr-Bak amьr-BeJ amьr-Bāmьt
Повет. 2 amьr-BanDь amьr-Bāli1 amьr-Bālьt

прош. вр. 3 amьr-Ba, amьr-BьnDь amьr-Bāqь, amьr-BьnDāqь amьr-Bātьt, amьr-BьnDātьt

1 amьr-læk (sæ) amьr-lej (sæ) amьr-lьmьt (sæ)
Повет. 2 amьr-lænDь (sæ) amьr-lьhi (sæ) amьr-lьlьt (sæ)

буд. вр. 3 amьr-læ (sæ), а ш ы -lь (sæ) amьr-læqь (sæ) amьr-lætьt (sæ)

1 amьrь-mmæk (sæ) amьrь-mmej (sæ) amьrь-m m ьm ьt (sæ)
Уелв. нкл. 2 am ьrь-m m ænDь (sæ) amьrь-mьli1 (sæl am ьrь-m m ьlьt (sæ)

3 amьrь-mmæ (sæ) am ьrь-m m æqь (sæ) am ьrь-m m ætьt (sæ)

2 amьr-kunænDь amьr-kunьld amьr-kunьlьt
Аудт. 3 а ш ы -kunæ, am ьr-kunь am ьr-kunæqь am ьr-kunætьt

П овел, нкл. 2 amьr-æşik amьr-nьh* amьr-nьt
наст. вр. 3 amьr-niiæ amьr-niiæqь ашьг-npætьt



1 I

Парадигма спряж ения глагола

am dļo  .есть’, осн. аш (формы переходящ его залога, гл. II спрж.)

{.Лица Ед. ч. Дв. 4. Мн. ч .

Аорист 
изъяв, нкл.

1
2
3

аш-пар
am-nal
am-nьtь

am-nej 
am-nьlij * 
am-nьtd

am -nьm ьt * 
am -nьlьt * 
am -nātьt

Повет, аор.
1
2
3

ammei-nDap
ammel-nDal
am nui-nDьtь

ammei-nDej‘; 
ammei-nDьh * 
ammei-nDьtiJ

ammei-nDьmьt * 
ammei-nDьlьt * 
ammei-nDātьt

П рош . вр. 
изъяв, нкл.

1
2
3

ap-sap
ap-sal
ap-sьtь

ap-sej 
ap-sьtiJ * 
ap-sьtij

ap-sьmьt * 
ap-sьlьt * 
ap-sātьt

Повет, 
прош. вр.

1
2
3

am-Bap 
am*Bal 

am-Batь, am-mьnDьt

am-Bej 
am -B āhJ 

am-Bati1, am -mьnDьtiJ

am-Bāmьt 
am-Bālьt 

am-Bātьt, am-mьnDātьt

Повет, 
буд. вр.

1
2
3

а в -læp (sæ) 
а в -læl (sæ) 
ав-lьtь (sæ)

ав-lej (sæ) 
ав -lьli! (sæ) 
ав-lьtiJ (sæ)

а в -lьmьt (sæ) 
ав-lьlьt (sæ) 
ав -lætьt (sæ)

Услв. нкл.
1
2
3

am-mæp (sæ) 
am-mæi (sæ) 
am-mætь (sæ)

am-mej (sæ) 
am-mæhi (sæ) 
am-mætii (sæ)

am-mæmьt (sæ) 
am-mælьt (sæ) 
am-mætьt (sæ)

Аудт. 2
3

am-kunæl
am -kunьtь

am-kunьhi
am-kunьtii

am -kunьlьt
am -kunætьt

П овел, нкл. 
наст. вр.

2
3

am-Dь
am-nьmDiJæ

am-nьln 
am-nьmDi æqь

am -nātьt
am -nьm D ræ tьt



§ 105. К частицам, выполняющим служебную роль в отношении тех или 
иных частей речи, относятся:
enæ —  ,-бы’; конструируется с формами прош. вр. изъяв, нкл.

Пример:
mat tysaŋ s n æ . . .  «я поишел-бы’. 

çālsæ —  «если’; конструируется с формами повет, буд. вр.
Пример:

çālsæ tylæ, taşinDь q ə r s n D a p . . .  «если он приедет, тебя я позову’, 
q a t a —  «если’; имеет такж е значение «точно’ «будто-бы’.

Пример:
tan qata k ь k an D ь . . .  «ты если хочешь’. . .  

k o ş — «хоть-бы’; обычно в сочетании с olæ «лишь’ «только’.
Пример:

koş olæ mat qosam s n æ . . .  «хоть-бы только я нашел-бы’. . .  
ko tь  — ,хоть-бы’. •

Пример:
mat kotь qeşşaŋ snæ! «я хоть-бы ездил!’ 

qatam B a — «хотя’, в сочетании с çap (см. ниже).
Пример:

qatamBa çap aşşa q o n D ь rsap . . .  «хотя я и не видел’. . .  
kos  — «-то’.

Примеры:
kutь  ko& ty n D a . . .  «кто-то придет’... kos qaj melDь orqь lB a.' . . «что-то

все держ ит’. .
ç a p  — «едва’ «лишь то л ьк о ’ «как только’.

П римеры:
təpьp  çap orqьlnatьt... ælBæ p a k ta . . .  «его лиш ь только схватили (они

мн.)... в сторону убежал (он)’. . .  
qarьt m næ  çap ş i t tь ça . . .  m onDь — munDьk qum B atь t . . .  «утром вверх 

лиш ь только пробудился... смотрит — все умерли (видать)’. . .  
çəktьn moqalDь çap teqьlnьt... quļça... «важенки спину (ее) чуть только

погладил (он)... сдохла она’, 
j a p  — частица, сл у ж ащ ая  для выражения взаимности действия.

Примеры:
jap  orqьlnāqь «схватили (они дв.) д р у г ,д р у г а ’, 
jap çylelātьt «стрелять стали (они мн.) *друг в друга’, 

qaj — qaj — «ли — ли’ «или — или’.
Пример:

təp qaj qumBāqь, qaj i laq ь . . .  «они что-ли умерли (дв.) или живут (дв.)’... 
ām ь  — ām ь —  «то — то ’.

Пример:
ām ь kurьtqo pikьIBa, āmь tæBætqo p ikьlB a. . .  «то горностаем обернется,

то белкой обернется’. . .
monDь, mьta (или mitь), monDь mьta — «точно’ «видать’ «будто-бы’ (действие 

устанавливается по видимости).

VII. ЧАСТИЦЫ



Примеры:
m onDь qum ьt s ān D ьrn ā tь t . . .  ,будто-бы люди играю т’. . .  
mitь onæŋ w əç iņa . ..  .будто-бы своим мясом пахнет’ . . .  
m onD ь mьta кь korre im m ьnD ь.. . ,будто-бы река прочерчена’. . .

m omBa — .точно’ .говорят’ .слыхать’ ,будто-бы’ (действие устанавливается по
имеющимся слухам).

Пример:
tap putь  momBa poļ amьrьl su rь p . . .  .этот бобер, говорят, дерево  

едящий зверь’. . ’.
kьssa — ,ну-ка’ .давай’; конструируется с формами повел, нкл. и повет, буд. вр. 

Примеры:
iça, ānij! kьssa metь! ,Ича, верно! ну-ка, сделай!’ 
kьssa qəllej! .давай пойдем (мы дв.)!’ 

posь, pos — усилительная частица (в сочетании с качеств, прлг.).
Пример:

posь w ə rq ь  ijatь... .самый старший (собств. .больш ой’) сын его’, 
pflş —  усилительная частица (в сочетании с глаголами).

Пример: •
puş orsæ mişalnьtь... .еще сильнее потащил’, 

m ь q a j— уступительная частица д а ж е ’.
Пример:

mьqaj qorOļьt tarьļ qь t tātьk qāmBьşpatь... д а ж е  медведя шерстяной 
мох совсем (ее) покры л’. 

æmDæ — уступительная частица д а ж е ’.
Пример:

nьm D ь ket æmDæ aşşa qənka... .здесь ведь  даже не уходила (она)’, 
olæ — уступительная частица .только’ .лишь’ .хоть’.

Пример:
tan olæ æ m nænD ь sьrьtь to tupalDь! ,ты хоть невестки твоей снег ее 

стряхни!’ 
mişa, mişaqat — ,н е . . .  ли’.

Пример:
mişaqat qaj kətenD ьtь.. .  .что (либо) не скажет ли (он)’. . .  

pьgatь — .быть мож ет’ .возможно’.
Пример:

təp pьŋatь ty n D a . . .  ,он быть-может придет’. . .  
qa, qaj — вопросительная частица .что’ .что-ли’ (см. § 49).

Пример:
tat qa tyŋanD ь?..  ,ты что ли пришел?’ . ,  

ket — утвердительная частица ^ е д ь ’.
Пример:

nьmD ь ket aşşa qənka... .здесь ведь  не уходила (она)’... 
aj (срав. нарч. aj .опять’) — иногда используется в значении союза ,и’. 
aşşa (assa) отрицательная частица (рудиментарный глагол), используется 

как  в значении русск. .нет’, так и в значении ,не’ при отрицании действия, 
являющегося содержанием той или иной глагольной формы, кроме форм 
повел, нкл. См. § 136.
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ьkь  — отрицательная частица (рудиментарный глагол), используется при 
формах повел, нкл. (наст, и буд. вр.). См. § 136. 

ni — отрицательная частица (русск. ,ни’).
Примеры:

kun qaj ni çænGь... «нигде ничего не имеется’... 
ni ku tь  aşşa tynDa... «никто не придет’... 

ш ь  — неопределенное местоимение «нечто’ «штука’; получило в таз. д. 
широкое применение в качестве служебной частицы. Вступающее в со е 
динение с шь слово обычно принимает ф орм у р. п., или же ставится 
в форму относительного прилагательного.
Примеры:

olьl lakaļ ш ь — и. п. мн. ч. от olьl laka «череп’, дословно «головной 
к ом ок’; olьl <  olьļ перед последующим 1 (laka) — прлг. от o lь  
«голова’; laka «кусок’ «комок’ «куча’ «лужа’ и т. д. 

şlmьļ m ь s æ — тв. п. мн. ч. от ş lm ь «зола’.
çaŋGьļ mьqьnDь tyga ,к своим ловушкам пришел (он)’; çaŋGьļ — прлг. 

от çaŋGь «ловушка’ «пасть’; mьqьnDь — д. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. 
от шь; tyŋa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tyqo «притти’. 

manmьqæk ,у меня’ —  м. п. личн. мстм. 1 л. ед. ч.; -qæ k(qæ ŋ) — 
суфф. м. п. (также д. п.) в 1 л. ед. ч. 

sepьlal mьnDь tu lьçātьt  ,к достаточному (т. е. далекому расстоянию) они 
дош ли’; sepьlaļ — прлг. от осн. вёрь1а-(срав. вёрь1ак «достаточно* 
«довольно’ «очень’); mьnDь — д. п. от шь; tulьçatьt — 3 л. мн. ч. 
аор. от гл. tulьşqo (tulьçiqo) «дойти’ «добраться’, 

yttь qættьŋьtь  mattьssæ m ьnD ьssæ «в воду побросал (он их) с чумами 
их (мн.) в совокупности’; в данном примере m ьnDьssæ (тв. п. 3 л. 
мн. ч. <  m ьnDьtsæ) сочетается с формой тв. п. māttьssæ (тв. п. 
3 л. мн. ч. от māt ,чум’), указывая, что под словом māttьssæ 
подразумеваются не только сами чумы, но и весь инвентарь 
и все жители к ним относящиеся. Аналогичное значение частица 
шь приобретает  в форме деепричастия, сочетаясь с деепричаст
ной формой гл., напр.: 

qum ьtьp  çattьlæ m ь læ . . .  «людей перестреляв всех’...
-mæ — частица, присоединяемая к временным наречиям дё1ь! «днем’, pit 

«ночью’ и т. п., имеющим при себе определительное мстм. iZь «каждый’.
Примеры:

па qup iZь ç61ьnmæ ty rsa . . .  «этот человек каждодневно приезжал’.- 
iZь pinmæ tьmDь q o n D ь rn a . . .  «еженочно здесь спит (он)’...

-sæ  — частица, присоединяемая к формам повет, буд. вр. и формам услв. 
нкл. и указываю щ ая, что действие, являю щ ееся содержанием глагольной 
формы, предполагается в более отдаленном будущем. В контексте, содер
жащем указанные глагольные формы, часто встречается в соединении 
с какой-нибудь именной формой, или формой наречия и т. п.
Примеры:

s6ļçi tamDьr niļçiksæ kətьkulætьt... «семь родов так поговаривать будут’... 
mækkæ ty læ n D ьsæ .. .  «ко мне приходи (в будущ ем)’. . .

-lāqь (-lā, -lāt) — частица сравнительной степени.
Примеры:

ņeņam ь onægnānь somalāqь ёда... ,eee ţpa  моя самого меня получше (есть)’- 
aqqalqьļ ātæ wərOlьlāqь e ŋ a . . .  «вожжевой олень побольше (есть)’. . .  
ukollāt ty rsa . . .  «прежде (пораньше) приезжал (он)’. . .

-qæ (дв. ч. -qæqь) — частица, служащ ая для указания тесной связи, сущ е
ствующей между двумя лицами (suffixum copulativum). Часто вступает 
в соединение с частицей шь, образуя форму mьqæqь. Суфф. -s, при
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соединяемый к основе слова, вступаю щего в сочетание с частицей qæ, 
относится к омертвелым словообразующим суффиксам. Поэтому точное 
е го  значение установить трудно. Можно предполагать, что суфф. -s 
использовался в аналогичном значении, что и рассматриваемая частица 
-qæ, служащ ая в современном селькупском языке для указания тесной 
связи  между двумя лицами. Срав.: ненэцк. peşa  «брат’ —  peşasahal) «два 
брата’ (-haţ) —  суфф. дв. ч.); şida ņas—şida peşas  «два товарищ а —  два брата’ 
(ņa «товарищ’).
Примеры:

mat æsænьļ æmænьļ m ьqæ qь— «мои родители’, где æsænьļ и æmænьļ 
являются прлг. от р. п. 1 л. ед. ч. от əsь «отец’ и əmь ,мать’1

şittь iraqumosqæqь — «супруги*, 
şittь t im ņasqæqь — «братья’ (дв.). 
şittь ņeņasqæqь — «сестры’ (дв.).

§ 106. Не останавливаясь подробнее на рассмотрении м е ж д о м е т и й ,  
укаж ем  только некоторые, наиболее часто встречающиеся:

а ’ или а5’ (знаком ’ обозначен гортанный обрыв) — является междометием 
согласия;

ajo! является междометием, выражающим боль; 
ti... является междометием, выражающим удивление; 
ha! или uha! выражает усмешку.



ОЧЕРК СИНТАКСИСА

I. ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 107. Основными правилами, относящимися к расположению  отдельных 
частей предложения во фразе, являются следующие:

1) сказуемое обычно занимает самое последнее место в предложении и во 
всяком случае долж но быть помещено после подлежащего;

2) подлеж ащ ее помещается где-либо в начале предложения и во всяком 
случае долж но предш ествовать сказуемому;

3) прямое дополнение обычно помещается в непосредственной близости 
со сказуемым, чаще всего перед последним;

4) косвенное дополнение чаще всего помещается между подлежащим и 
сказуемым; при наличии в предложении прямого дополнения, косвенное 
дополнение чаще всего помещается перед последним;

5) обстоятельственные дополнения (т. е. падежные формы наречий) могут 
помещ аться как в самом начале предложения (перед подлежащим), так 
и в середине предложения (между подлежащим и сказуемым); в ряде 
случаев положение обстоятельственного донолнения бывает строго ф и к
сировано;

6) определение, как правило, помещается непосредственно перед опре
деляемым.

§ 108. Надо заметить, что указанный здесь порядок в отдельных случаях 
мож ет нарушаться. Это бывает тогда, когда на ту или иную часть предложения 
падает логическое ударение, в связи с чем данная часть предложения перем е
щается ближе к сказуемому. Такого рода перемещения никогда не могут п ро
исходить только с определениями (которые, как было сказано, как правило, 
стоят непосредственно перед своими определяемыми); чаще всего они касаются 
донолнений (прямых, косвенных и обстоятельственных), но в целом ряде слу
чаев наблюдаются такж е в отношении подлежащего. Наконец, надо заметить, 
что в некоторых (довольно редких) случаях подлежащ ее, а также дополнение, 
наблюдаются в положении после сказуемого. Такого рода построения п редло
жений, собственно говоря, выходят из рамок нормального типа предложений, 
характерного для селькупского языка. Они наблюдаются обычно в тех случаях, 
когда говорящий, высказав мысль, считает необходимым дополнительно уточ
нить свое высказывание; он, как-бы в скобках, добавляет опущенную часть 
предложения. Как правило, после сказуемого помещ ается только одна форма 
косвенного дополнения, а именно форма назначительного падежа (того или 
иного лица) инфинитива.

§ 109. Рассмотрим несколько примеров.
1. wərÇţь ijatь ukkьr tap çelь şettь  q ə n n a . . .  .старший сын его в один

(сей) день в тайгу пошел’.
2. nat kepьļ tьtьm kuttar w əççeinD ap?. . .  .столь большой кедр как

подыму?’
3. loZь ira miļçiŋьtь p iç im D ь . . .  .чорт-старик отдал топор свой’.

1782 6
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4. mātænDь āktь tyŋa, ņeņņim ānnь n æ læ q ьq ьn D ь . . .  «двери своей
к отверстию пришел, рассердился на дочек своих’.

5. melDь orqьlBatь kos qaj... «все время держ и т  что-то’.
6. solaļap melæk man yrmь ammonDiiqo... «ложечку сделаю (давай) мой

жир чтобы есть вам (дв.)’.
В 1-м предложении ukkьr tap çelь может быть помещено перед wərOļь 

Ijatь, но şəttь  не может быть помещено после qənna, как напр., в русск. „пошел 
в лес". Так ж е  qənna не может быть помещено в начале предложения (русск. 
„пошел старший сын в тайгу").

Во 2-м предложении допустима перестановка: kuttar wəççeinDap nat kepьļ 
tьtьm (хотя такое построение менее употребительно); но ни в коем случае 
нельзя поместить k e p ь l ,перед nat (русск. „больш ой такой") или tьtьm перед 
nat kepьļ (русск. „кедр’ такой большой"). Так же невозможно построение этого 
предложения по типу русского „как такой большой кедр подыму?" где, kuttar 
оторвалось бы от глагольной формы, к которой  оно относится как определение 
к определяемому.

В 3-м предложении мы имеем пример помещения прямого дополнения 
после сказуемого.

В 4-м предложении —  пример помещения косвенного дополнения после 
сказуемого.

В 5-м предложении — пример помещения подлеж ащ его после сказуемого.
В 6-м предложении косвенным дополнением является форма наз. п. 2 л. 

дв. ч. инфинитива (см. § 26), помещаемая, как правило, после сказуемого. 
Вполне естественно, что относящиеся к ammonDPqo части предложения угшь 
(прямое дополнение) и шап (определение к угшь) располагаю тся такж е после 
сказуемого (в непосредственной близости с той частью предложения, к кото
рой они относятся).

II. РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

§ 110. Главной частью предложения является с к а з у е м о е .  В роли ска
зуемого могут выступать: 1) та или иная личная глагольная форма, 2) предика
тивная форма имени существительного, 3) непроизводное имя прилагательное, 
или местоимение, или форма инфинитива в сочетании с личной формой гл. eqo 
«быть’, 4) наречие в сочетании с личной формой гл. eqo.

Таким образом, мы можем говорить  о четырех основных типах предло
жения в селькупском языке.

§ 111. 1 - й  т и п :  сказуемым является личная глагольная форма.

Примеры:
iça şettь q ə n n ь . . .  «Ича в тайгу уш ел’.
man aj p aç a l læ p . . .  «я тож е рубить буду (давай)’.
piçal mækkæ m itь . . .  «топор твой мне д ай ’.
jomBa imьļanDьsæ ilьm B āqь .. .  «Йомпа с бабушкой своей жили (они дв.)’.
niļçiļ sflrьp sā rьm m ьnD ь.. .  «такой зверь запряж ен’.

qənnь — 3 л. ед. ч. аор. гл. qənOļo «уйти’.
paçallæp — 1 л. ед. ч. буд. вр. гл. paçalOļo «рубить’.
mitь — 2 л. ед. ч. повел, нкл.' наст. вр. от гл. miqo «дать’.
ilьmBāqь — 3 л. дв. ч. повет, прош. от гл. i lьqo «жить’.
s lrьm m ьnD ь — 3 л. ед. ч. повет, аор. от осн. длит. дств. гл. sārьqo «завя

зать ’ «запречь’, resp. «быть завязанным’ «быть запряженным’.
§ 112. 2 - й  т и п :  сказуемым является предикативная форма имени сущ е

ствительного.
Примеры:

mat şeļ q u m a k . . .  ,я таежный человек’.



tat kьpa I ja n D ь . . .  «ты малый ребен ок’, 
qumak — предикативная форма в 1 л. ед. ч. от  qup  «человек’
I jan D ь — предикативная форма во 2 л. ед. ч. от iļa «ребенок’.
С глаголом eqo «быть’ предикативные формы сочетаются в тех случаях, 

когда требуется выразить те или иные оттенки времени, наклонения или вида! 
Напр, tat TjanDь esanDь «ты ребенком был’, ta t çālsæ loZanDь elænDь... «ты если 
чорт’...

§ 113. 3 - й  т и п :  сказуемым является непроизводное прилагательное, или 
местоимение, или форма инфинитива в сочетании с личной формой гл. eqo «быть’, 
esьqo «стать’.

Примеры:
tymь pirGeŋa... «лиственница высока (есть)’, 
atætь koççssa... «олень его многочисленный стал’, 
ta t  wərOļeŋanDь... «ты больш ой (есть)’, 
ta t  kuteganDь?... «ты кто (есть)?’
şəļ qup naenDa... «таежный человек вот этот  (есть)’.
tap ima lqega, aşşa təttьçeŋa... «эта женщина может быть взята (замуж),

не родня (есть)’.
torm asæ aşşa kətьqeŋa... «счетом не сказать  (есть)’.

pirGeŋa ( <  pirGь eŋa) — сочетание первообразного прлг. pirGь «высокий’ 
с формой 3 л. ед. ч. аор. гл. eqo «быть’, 

koççesa ( <  koççi esa) — сочетание первообразного прлг. koççi «многочи
сленный’ с формой 3 л. ед. ч. аор. гл. esьqo «стать’. 

wərOļeŋanDь ( <  wərOJь āganDь) — сочетание первообразного прлг. wərOļь 
«большой’ с формой 2 л. ед. ч. аор. гл. eqo. 

kuteŋanDь ( <  kutь e ŋ a n D ь )— сочетание местоимения kutь  «кто’ с формой 
3 л. ед. ч. аор. гл. eqo. 

naenDa ( <  па enDa) — сочетание местоимения па «вот этот’ с формой 3 л.
ед. ч. аор. от осн. несврш. дств. гл. eqo.

Iqega ( <  iqo еда) — сочетание формы инфинитива Iqo «взять’ с формой 3 л.
ед. ч. аор. гл. eqo; срав. немецк. ,,ist zu nehm en” . 

kətьqeŋa ( <  kətьqo eŋa) — сочетание формы инфинитива kətьqo «сказать’ 
с формой 3 л. ед. ч. аор. гл. eqo; срав. немецк. «,ist zu sagen” .

М ожно отметить отдельны е случаи, когда личная форма гл. āqo сочетается 
с именем существительным, не оформленным предикативным суффиксом. Оче
видно, эти случаи являются образованиями по аналогии с только  что рассмот
ренным типом сказуемого. Напр. jomBa, tat qaj ,aşşa təDьBeganDь?— ,Йомпа, 
ты не шаман-ли?’

К рассматриваемому типу предложений примыкают также предложения 
с составным сказуемым, слагающимся из формы превратительного падежа 
(см. § 128) в сочетании с гл. esьqo «стать’ или eqo «быть’. Напр, torņak ātætqo 
eseça... «теленок оленем стал’, Tja qum ьtqo  eseça... «ребенок мужчиной стал’, 
qum ьtqo eŋæşik... «человеком будь’. Иногда в подобных же случаях гл. esьqo 
сочетается с формой родительного падежа (см. § 28); напр, qumoqь ukkьr tenьt 
esāqь... «люди (дв.) согласными стали’ — дослв. «одного ума стали’, tenьt — р. п. 
ед. ч. от tenь «ум’.

§ 114. 4-й тип: сказуемым является наречие в сочетании с личной ф о р 
мой гл. eqo «быть’ или esьqo «стать’.

Примеры:
ātætь tonьşsak ерра .. «олень его сотней соответственно был (говорят)’.
māllь kunDaqqьt eŋa... «чум твой далеко  (есть)’.
piçap kun āga?... /топор мой где (есть)?’
iļça tarьļ ņāqьk  ёда... «дедушка шерстисто-кожен есть’.

6*
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tonьşşak — нарч. от колич. числ. tot ,сто \ 
kunD aqqьt —  нарч., м. п. 
кип — нарч., м. п.
ņuqьk — нарч. от имени существительного ņuqь (суфф. к) .кож а’ .на

ружная поверхность’.

§ 115. Случаи опускания сказуемого — явление довольно редкое. Чащ е 
всего опускание сказуемого наблюдается в восклицательных предложениях, 
напр, uu! kьzьmьl çagap!... ,уу! счастливая пасть (ловушка на зверя) моя!’ В ряде 
случаев опускание сказуемого наблюдается_ такж е в повествовательном п ред 
ложении, напр, matæn āç çatь pirGь naOļьr tymь... .дверного отверстия напротив 
высокие три лиственницы’.

§ 116. В роли п о д л е ж а щ е г о  выступает: 1) именительный падеж (без
личного или лично-притяжательного склонения) всех склоняемых первообразных 
и производных именных основ, 2) форма инфинитива.

Примеры:

ira m ātqьnDь qənnь... .старик в чум свой уш ел’, 
iral kun еда? .старик твой где (есть)?’
iraqь matqьnDd qənnaqь... .старики (дв.) в чум свой уш ли’, 
irat m atqьnD ьt qənnātьt... .старики (мн.) в чум свой уш ли’, 
ukkьrmь eŋa... .один у меня есть’, 
som am ь çæŋGь... .хорошее у меня отсутствует’, 
mat tælь qənDak... ,я завтра пойду’.
m eptæmь çægGь... .делание мое отсутствует (т. е. я не делал)’. 
çonDьrsal tьm Dь çægGь... .одеяло твое здесь отсутствует’, 
şe ttь  qənOļo nātna... .в тайгу пойти надо’.

ira .старик’, и. п. ед. ч. безл. скл. 
iral .твой старик’, и. п. ед. ч. 2 л. ед. ч.
iraqь .старики (дв.)’, и. п. дв. ч. безл. скл.
irat .старики (мн.)’, и. п. мн. ч. безл. скл.
ukkьrmь .один мой’, и. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. от колич. числ. ukkьr .один’,
somamь .хорошее мое’, и. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. от прлг. soma .хороший’,
mat .я’, и. п. ед. ч.
m eptæmь .делание мое’, и. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. от существительного имени 

действия гл. meqo .делать’. 
çonDьrsal .одеяло твое’, и. п. ед. ч. 2 л. ед. ч. от существительного имени 

назначения действия гл. çonDьrOļo .накры вать’. 
qənOļo .пойти’ — форма инфинитива.

§ 117. Н асколько редким (сравнительно) является опускание сказуемого, 
настолько ш ироко распространено опускание подлежащего. Наличие показа
теля действую щего лица во всех формах, выступающих в роли сказуемого, 
дает  возможность опускать подлежащее во всех случаях, когда действующее 
лицо является подразумеваемым (для 3-го лица) или долж но быть выражено 
1-ым или 2-ым л. личн. мстм.

Примеры:
kəZьŋGotь inDьtь... .стрелу (с железным наконечником) взял’. 
ættenDa... .надел на тетиву’, 
çattьŋьtь... .выстрелил’, 
ņynirьŋьtь... .промахнулся’.

Во всех приведенных здесь примерах действующим лицом является нацио
нальный герой iça, о котором упоминается в предшествующем предложении — 
iça ьnDьtь InDьtь .Ича лук свой взял’... (см. 2 строчку прилагаемого текста, 
стр. 101).
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Чащ е всего опускание подлеж ащ его наблюдается в тех случаях, когда 
сказуемое представляет собой глагольную форму 1-го или 2-го лица.

Примеры:
k u ççe qənnanDь?... «куда идешь?’ 
maçonDь qənDak... «в лес иду’, 
kьssa! qəllej!... «давайте! пойдем мы (дв.)!’ 
tьm Dь ilenDāmьn... «здесь жить будем мы (мн.)’. 
tæ lь  mækkæ tyŋæşik... «завтра ко мне приходи’.

§ 118. В случаях, когда в предложении кроме главного подлежащ его 
имеется еще дополнительное подлеж ащ ее (типа русск. «жили старик со стару
хой’), последнее оформляется совместным падежом, зачастую заменяемым формой 
творительного падежа; {при этом сказуемое принимает форму двойственного 
числа лица.

Примеры:
loZь-ira pos kьpa Ijanəpti jap  orqьlnaqь... «чорт-старик с самым млад

шим сыном вместе схватились’. 
jomBa imьļanDьsæ ilьmBāqь... «Йомпа с бабушкой своей жили (говорят)’. 
jomBa karræl loZьt næļæsæ pelDalDāqь... «Йомпа с водяного дочкой 

спарились’.

Ijanəpti — старая форма с. п. от Tja «сын’.
im ьļanD ь^e — с. ( =  тв.) п. ед. ч. 3 л. ед. ч. от imьļa «бабушка’.
næļæsæ — с. (= = тв .)  п. ед. ч. безл. скл. от næļæ «дочь’.

§ 1 1 9 .  П р я м о е  д о п о л н е н и е  в большинстве случаев представляет 
собой форму в и н и т е л ь н о г о  падежа.

Примеры:
pakætьp ņynirьŋьtь... «по чиркам промахнулся (он)’.
kəZьŋGom Dь çap næqqьlelьŋьtь... «стрелу свою едва потянул (он)’.
qolOļan Ijap qəttap... «кукши птенца добыл (я)’.
maşim aj kuttar amnanDь?... «меня опять как есть будешь?’
nəkьrьļ solaļap melæk... «узорчатую лож ечку сделаю (давай)’.
piçim mişallæ... «топор взяв’.

pakætьp — «чирков’, в. п. мн. ч. безл. скл. от pakæ «чирок’ (порода уток).
kƏZьŋGomDь— «стрелу его’, в. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. от kəZьŋGo «стрела 

(с железным наконечником)’.
Ijap — «птенца’ («детёныша’), в. п. ед. ч. безл. скл. от ija «ребёнок’ «детёныш’.
maşim — «меня’, в. п. ед. ч. личн. мстм. 1 л. ед. ч.
solaļap — «ложечку’, в. п. ед. ч. безл. скл. от solaļa «ложечка’.
piçim — «топор’, в. п. ед. ч. безл. скл. от piçi «топор’.

В числе глаголов, управляю щих в селькупском яз. винительным падежом, 
мы встречаем: 1) pelDьqo (или pelьtьqo) «помогать’, основное значение которого 
«дополнить’, дослв. «дополовинить’, срав. pelæk «половина’ «часть’; şlp pelDæt 
«мне помоги’ «меня дополни’, срав. çlm pelDьsap «котел дополнил (я)’; 2) kən- 
DalOļo «подкрасться’, напр, loqap kənDalæşik ,к лисице подкрадись’; 3) quralDьqo 
«приказать’, основн. знач. «заставить’, напр, şip niļ quralD ьsь «мне так приказал 
(он)’; 4) ņynirьqo «промахнуться по кому-ниб.’ и некотор. др.

О бращ ает на себя внимание конструкция apsьsæ şip miŋæşik «еды мне 
дай’, где şip является в. п. личн. мстм. mat «я’, а apsьsæ — тв. п. ед. ч. от apsь 
«еда’. Срав. русск. „едой меня подари" „едой меня снабди".

§ 120. Весьма распространенным является в таз. д. замена формы в. п. 
соответствующ ей формой и. п. Как правило, такого рода замена имеет место 
в тех случаях, когда сказуемым является форма повел, нкл. Замена форм в. п.
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соответствующими формами и. п. не наблюдается только в отношении личного 
и лично-указательного местоимений.

Примеры:
piçal mækkæ mitь... .топор твой мне дай’. 
n lOļьr ātæ orqьlæşik... .трех оленей поймай’.

piçal — .топор твой’, и. п. ед. ч. 2 л. ед. ч. от piçi .топор’,
ātæ — .олень’, и. п. ед. ч. безл. скл.
В то ж е время можно привести примеры, где прямое дополнение к ска

зуемому, представляющему собой форму повел, нкл., является формой в. п.

Примеры:
tap рор taļalDьgiiæ... .это дерево пусть разломает (он)’.
mat çatь porOļьp meŋdætьt...  .для меня парку пусть сделают (они мн.)’.

рор  — в. п. ед. ч. от ро .дерево’. 
porO ļьp— в. п. ед. ч. от porOļь .парка’.
Замена формы в. п. соответствующ ей формой и. п. далеко  не ограничи

вается случаями, когда прямое дополнение бывает связано с формами повел, нкл.

Примеры:
ļakçit nь orqьlnьtь... .пятку сюда поймал (он)’.
ьnD ьtь  InDьtь... ,лук свой взял (он)’.
kupak nь orqьlnьtь... .кулак сюда поймал (он)’. v *
qātь nb orqьlnьtь... .лоб сюда поймал (он)’.
pā t  tOpь qopæptьm m ьnD ьtь...  .дерева основание теш ет (он)’.
tlpь meqьlDьtь... .ш пеньков понаделал (он)’.
piçitь mişalDьtь... .топор свой схватил он’.

ļa k ç i t— .пятка’, и. п. ед. ч. безл. скл.
ьnD ьtь  — ,лук его’, и. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. ог  ьnDь .лук’.
kupak — .кулак’, и. п. ед. ч. безл. скл.
qāt — ,лоб’, и. п. ед. ч. безл. скл.
topь  — .нога’ .подножье’ .основание’, и. п. ед. ч. безл. скл.
tlpь — .шпенек’ .гвоздь’, и. п. ед. ч. безл. скл.
piçitь — .топор его’, и. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. от piçi .топор’.
§ 121. К о с в е н н о е  (resp. обстоятельственное) д о п о л н е н и е  предста

вляет собой формы дательного, местного, отложительного, продольного, твори
тельного, назначительного и превратительного падежей. В некоторых случаях 
обстоятельственное дополнение встречается такж е в форме именительного 
падежа, напр, tap çelь tynDak .сегодня приду’, tæţ çelь mātqæk esak .вчера 
в чуме (своем) я был’, где tap çelь .сегодня’ (доелв. .этот день’) и tæļ çelь 
.вчера’ представляют собой формы именительного падежа. Родительным паде
жом (см. стр. 17) оформлены наречия: çelьt .днем’, qarьt .утром’, pit .ночью’, y tьt 
.вечером’, arat .осенью’ и т. п. В предложении эти наречия выступают в роли 
обстоятельственного дополнения.

Ту ж е  форму р. п. мы находим в роли обстоятельственного дополнения 
в целом ряде оборотов и образных выражений.

Примеры:
ātæ qəqqьt qənnь... .олень шагом уш ел’.
ņeņam ь am nat qalьmBa... .сестра моя голодом осталась’.
ņaŋьçæ topьt ponæ па tanDa... .босиком на улицу вот вышел (он)’.
piçiļ u tьt maçonDь qənnь... ,e топором в руке в лес ушел (он)’.
qup pārьļ qātьt āmDa... .человек пригорюнившись сидит’.
tan olæ qaim tasь t tomDal?.. ,ты это что задом говоришь? т. е. ты что

говоришь глупости?’
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qəqqьt — «шагом’, р. п. ед. ч. безл. скл. от qəqqь «шаг’; срав. qAşit «рысью’, 
am nat — «голодом’, р. п. от осн. а т п а ,  встречающейся также в прлг.

форме — amnaļ ро «голодный год’, 
ņaŋьçæ topь t  — «босиком’, дослв. «голой ногой’, слагается из ņagьçæ «голый’ 

«обнаженный’ и topьt— р. п. ед. ч. от topь  «нога’; срав. topьsæ «пешком’, 
piçiļ u tь t — «с топором в руке’, дослв. «отспоренной рукой’, слагается из 

piçil — прлг. от piçi «топор’ и utьt —  р. п. от utь «рука’, 
pārьļ qātьt— «пригорюнившись’ «опустив голову’, дослв. «верхушечным лбом’; 

слагается из pārьļ — прлг. от pārь «вершина’ «верхушка’ и qātь t— 
р. п. от qat «лоб’. Выражение это надо понимать в том смысле, что 
при опускании головы теменная („верхуш ечная") часть ее попадает 
в положение лба. 

t a s ь t— р. п. от tas «зад’.
§ 122." Д а т е л ь н ы й  п а д е ж  является косвенным (resp. обстоятельствен

ным) дополнением, указывающим предел или границу распространения того 
или иного действия.

Примеры:
māttь qənnātьt... «в чум ушли они (мн.)’.
ira niļçik kətьŋьtь  qumlqьnDь... «старик так сказал людям своим’. 
çaŋGьļ m ьnD ь tulьņņa... «к пастям дошел он’. 
wərOļь çlqæk qənDak... «за большим котлом своим пойду’. 
mātьmDь tot qanьktь  omDьlDātьt... «чум его озера к берегу посадили

(они мн.)’.
qum oqь yttь quŋāqь... «люди (дв.) в воду умерли (они дв.), т. е. люди

утонули’.
qorOļьp kəştь klrьŋьtь... «медведя до половины ободрал он’.
mækkæ tygæşik!... «ко мне приди!’
imatь pānæ  tarь... «жена его на улицу вышла’.
anDьş şyņņonDь omDьça... «ветки в нутро уселся (он)’.

māttь— «в чум’, д. п. ед. ч. безл. скл. от пШ«чум’.
qum lqьnDь—«людям его’, д. п. мн. ч. 3 л. ед. ч. от qum (qup) «человек’. 
çaŋGьļ m ьnD ь— «к пастям’, д. п. мн. ч. безл. скл. от çagGь «пасть’ (ловушка), 
çlqæk ’,к котлу моему’, д. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. от çl «котел’. 
qanьk tь  «к берегу’ «к краю ’, д. п. ед. ч. безл. скл. от qanьk  «край’, 
yttь  ,в воду’, д. п. ед. ч. безл. скл. от yt «вода’.
kəştь «до половины’, д. п. ед. ч. безл. скл. от kəş «половина (поперечная)’, 
mækkæ «ко мне’, д. п. ед. ч. личн. мстм. 1 л. ед. ч. mat ,я’. 
рбпэе «на улицу’, нарч. д. п.
anDьş şyņņonD ь <  anDьt şyņņonDь «ветки в нутро’ слагается из р. п. безл. 

скл. от anDь «ветка’ и şy ņ ņ o n D ь —  д. п. от şyņçi «нутро’.
В числе глаголов, управляющих в селькупском яз. дательным падежом, мы 

встречаем: 1) ņeņņim ātqo «рассердиться’, напр. tænD ьnьk ņeņņim ānnak  «на тебя 
(дослв. «тебе’) рассердился я’, срав. русск. „тебе обрадовался", 2) m annьm Bьqo «гля
д еть’ «смотреть’, напр. çaŋGoqæk m annьmBak «на пасть свою смотрю’, и некотор. др.

§ 123. М е с т н ы й  п а д е ж  является косвенным (resp. обстоятельственным) 
дополнением, указывающим местонахождение (как в пространстве, так и во 
времени) того или иного действия или предмета.

Примеры:
mātqæk ilьsak... ,в чуме моем жил (я)’.
i lьptæqьnD ь çagG oqьnD ь qənna... «в жительстве своем к пасти своей 

пошел он’.
ta t taræ eptæqæk anDьp ukkьr çelь meļçikap... «тебе на подобие в быт

ности моей ветку один день делал я (т. е. когда я был таким 
как ты, ветку в один день делал я)’.
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ukkьr çonD oqьt ira niļ kətьŋьtь... «однажды старик так сказал’, 
ātæn Iqьt āmDьlæ qənna... «оленя сверху сидя поехал (он)’, 
qup poqьn  tьnDьkunæ... «человек на дворе  ругается (слыхать)’, 
æsæm ь manmьqæk ila... «отец мой у меня ж ивет’. 
iZeçarьqьt ilьnDьļ qup... ,в старину живущий человек’, 

m ātqæ k —  «в чуме моем’, м. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. от māt ,чум’. 
ilьptæqьnDь — ,в жительстве его’, м. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. от ilьptæ «житье’ 

«жительство’ (от ilьqo «жить’), 
eptæqæk — «в бытности моей’, м. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. от eptæ «бытие’ «быт

ность’ (от eqo «быть’), 
ukkьr çonD oqьt— «однажды’, дослв. ,в одной середине’, т. е. в одном отрезке 

времени; ukkьr «один’, çonD oqьt —  послелог-наречие м. п. 
ātæn iqь t—«оленя сверху’, т. е. верхом на олене; слагается из р. п. безл.

скл. от ātæ. «олень’ и послелога-наречия Iqьt, м. п. 
poqь t  — «на дво р е’ «на улице’, нарч. м. п. 
m anm ьqæk —  ,у меня’, м. п. личн. мстм. mat «я’. 
iZeçarьqьt —  ,в старину’, нарч. м. п.
§ 124. О т л о ж и т е л ь н ы й  п а д е ж  является косвенным (resp. обстоя

тельственным) дополнением, указывающим исходный пункт распространения 
того или иного действия.

Примеры:
m ātqьnь  tysak... «из чума пришел (я)’, 
tannānь  aşşa qənDak... «от тебя не уйду’.
taqqьnь ukkьr anDь tynDa... ,c низу (по течению) одна ветка приплывает’, 
kьn m ut tāqqьnь ukkьr qup konDşeinDь... «реки из-за поворота один 

человек показался’.
m ātqьnь — «из чума’, отл. п. ед. ч. безл. скл. от m āt «чум’, 
tannanь  — «от тебя’, отл. п. личн. мстм. ta t «ты’, 
taqqьnь — «с низу (по течению)’, нарч. отл. п.
kьn m ut tāqqьnь  — «из-за поворота реки’, слагается из р. п. безл. скл. от кь 

«река’, и. п. (вместо р. п.) безл. скл. mut «изгиб’ «поворот’ (реки) 
и послелога-наречия tāqqьnь, отл. п.

В числе глаголов, управляющих в селькупском яз. отложительным паде
жом, мы встречаем: 1) enьqo «бояться’, напр, mat kanannan enak ,я собаки 
(дослв. «от собаки’) боюсь’, 2) nьrkьmātqo «испугаться’, напр, iranьnānь nьrkьm ānnь 
«старика моего (дослв. «от моего старика’) испугался он’, 3) qətanD ьqo «стесняться’ 
«чуждаться’, напр, qənь iranьnānь qətanDak «тестя моего (от моего тестя) 
стесняюсь’, 4) şorьşqo «стыдиться’, и некотор. др.

Отложительный падеж используется в селькупском языке (как в целом 
ряде других языков) в синтаксических сочетаниях, соответствующих русским 
грамматическим формам сравнительной и превосходной степеней имен прила
гательных и наречий. Когда при сравнении называют предмет, с которы м  что- 
либо сравнивают, то название этого предмета ставится в отложительном падеже.

Примеры:
şlpa tekannānь kьpaļeŋa... «утка гуся меньше’ (дослв. «утка от гуся м а

ленькая  есть ’).’
ņeņamь onæ ŋnānь kьpaka som alāqь eŋa... «сестра моя самого меня 

немного получше есть ’, 
tan ātælnDьnān mat ātæmь posь warOļāŋa... «из твоих оленей мой олень 

самый больш ой’, 
təpьnnān  mat kənpьlæ  qənDak... «его я скорее пойду’.

tək an n ān ь  «от гуся’, отл. п. безл. скл. от teka «гусь’.
o n æ ŋnānь  «от меня самого’, отл. п. указ. мстм. onæk.
ā tæ ln D ьn ān  «из твоих оленей’, отл. п. мн. ч. 2 л. ед. ч. от ātæ «олень’.
təpьnnān  «от него’, отл. п. личн. мстм. təp ,он’.
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§ 1 2 5 .  П р о д о л ь н ы й  п а д е ж  является косвенным (resp. обстоятельст
венным) дополнением, указывающим направление распространения действия.

Примеры:
irap tetomьnDь mişalnьtь... .старика за шею его схватил (он)’, 
şlpap olomьnDь çattьŋьtь... .утку в голову ее застрелил (он)’.
Ijap optom ьnDь orqьlnьtь... .ребенка за волосы его схватил (он)’, 
takkьm ьllaqь innæ kamBьşiļça... .немного пониже вверх вынырнул (о н ) \  
iça kьş şymьn konnæ qənnь... ,Ича по реке  вверх уехал’, 
ātætьp næļænDь moqomьn tāqьŋьtь... .оленей дочери своей позади 

погнал (он)’, 
i ja  nam ьt сига... .ребенок поэтому плачет’, 
teka pirGom ьt tlmBa... .гусь высоко летит’.

tstomьnDь ,по ш ее’, пр. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. от tetь ,шея (собств. место 
под нижней челюстной костью)’ 

o lom ьnDь ,по голове’, пр. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. от olь .голова’
OptomьnDь ,по волосам’, пр. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. от optь  .волос’ 
takkьm ьllāqь .немного пониже (по течению)’, слагается из takkьmьn нарч.

пр. п. и частицы lāqь (см. § 105) 
kьş şym ьn .по р еке’, слагается из р. п. безл. скл. от кь .река’ (kьş şymьn 

<  kьt şym ьn) и послелога-наречия şymьn, пр. и. 
næļænDь m oqomьn .дочери его позади’, слагается из р. п. ед. ч. 3 л. ед. ч.

от næļae .дочь’ и послелога-наречия moqomьn, пр. п. 
nam ьt .поэтому’, пр. п. от указ. мстм. па .этот’. 
p irGom ьt ,по высокому’, нарч. пр. п.
Глаголы .схватить’ .поймать’ (за что-нибудь) связываю тся в селькупском 

языке с пр. п.

§ 126. Т в о р и т е л ь н ы й  п а д е ж  является косвенным (resp. обстоятель
ственным) дополнением, указывающим орудие или средство, при помощ и 
которого соверш ается то или иное действие.

Примеры:
mat qaglьsæ tysak... ,я на нарте приехал’.
ātæsæ qəssatьt... .на оленях уехали (они мн.)’.
topьsæ  qənDak... .пешком (собств. ногами) пойду’.
qəlьp  ket qomDæsæ təmьsap... .рыбу за десять копеек купил (я)’.
wəçim paŋьsæ matьŋьtь... .мясо ножом нарезал (он)’.
çl yssæ tirьmBa... .котел водой полон’.
qoramь molmьsæ aşşa kəkka... .хор мой понапрасну не учуивает’. 
anD ьp kekkьsæ qəqqalnьt... .ветку едва поднял на плечо (он)’, 
orsæ orqьlBætL. .сильно держи!’
qaglьm çəssæ pikьlDьlæ qəçinDьtь... .нарту навстречу повернув о ста

вил (он)’.
qaglьsæ  .нартой’, тв. п. ед. ч. безл. скл. от qaglь .нарта’.
ātæsæ .оленем’, тв. п. ед. ч. безл. скл. от ātæ .олень’.
topьsæ  .ногой’, тв. п. ед. ч. безл. скл. от topь .нога’.
qomDæsæ .деньгой’, тв. п. ед. ч. безл. скл. от qomDæ .монета’ .деньга’.
paŋьsæ .ножом’, тв. п. ед. ч. безл. скл. от paŋь ,нож’.
yssæ .водой’, тв. п. ед. ч. безл. скл. от yt .вода’.
m olmьsæ .понапрасну’, доелв. .обманом’ .лож ью ’; тв. п. ед. ч. от molmь .обман’, 
kekkьsæ доелв. .мучением’ тв. п. ед. ч. от kekkь .мучение’, 
orsæ .сильно’, доелв. .силой’, тв. п. ед. ч. от ог .сила’, 
çəssæ .навстречу’, нарч. тв. п.

К числу глаголов, управляющих в селькупском яз. творительным падежом, 
относятся такие глаголы, как ānDalOļo .радоваться’, напр, soma paŋьsæ ānDalnak 

ошему ножу (доелв. .хорошим ножом’) я радую сь’, wərOļьtьqo .гордиться’ и др .



§ 127. Н а з н а ч и т е л ь н ы й  п а д е ж  является косвенным дополнением, 
указывающим назначение или цель соверш аемого  действия.

Примеры:
па qup qajqo āmnьnDь?.. «этот человек чего ради сидит?’ 
qopьp porOļьtqo tə m ь sь tь . . .  «шкуру на парку купил (он)’.

qSlьmь ukkьr çelьt kunDь amOļonoqo qaneŋa... «рыба моя одного дня
втечение есть мне чтобы малочисленна (есть)’, 

natqo ty s a k . . .  «затем пришел (я)’.
ira paŋanDoqo m ā tь rn ь . . .  «старик ножа твоего  ради просит (т. е. нож

твой просит)’.
tьmDь i lьqonьtqo  ty sь m ь t . .. «здесь жить нам (мн.) чтобы пришли 

мы (мн.)’.
təpьp olьt qumьtqo to m n ā tь t . . .  «его председателем выбрали (собств. 

сказали)’.
ytqo kuralDьræşik... «за водой сбегай’.

qajqo  или qaitqo — «зачем’ «чего ради ’, наз. п. ед. ч. безл. скл. от qaj «что’. 
porOļьtqo — «на парку’, наз. п. ед. ч. безл. скл. от porOļь «парка’. 
am O ļonoqo —  «есть мне чтобы’, наз. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. от формы инфи

нитива amOļo «есть’, 
natqo — «затем’ «этого ради’, наз. п. ед. ч. безл. скл. указ. мстм. па «этот’. 
paŋanDoqo — наз. п. ед. ч. 2 л. ед. ч. от paŋь ,нож’.
ilьqonьtqo — наз. п. ед. ч. 1 л. мн. ч. от формы инфинитива ilьqo «жить’, 
qum ьtqo  — наз. п. ед. ч. безл. скл. от q up  «человек’; olьt qup дослв. «го

ловы человек’ (срав. русск. главарь), 
ytqo — наз. п. ед. ч. безл. скл. от yt «вода’.

§ 128. П р е в р а т и т е л ь н ы й  п а д е ж  иногда является косвенным д о 
полнением, указывающим предел изменения (превращения) состояния субъекта 
или объекта в результате того или иного действия (см. также § 113).

Примеры:
jomBa āmь kurьtqo pikьlBa, āmь tæBætqo pikьlBa... «Йомпа то  горно

стаем обернется, то белкой обернется’, 
poļ korьļ m ьp qānD ьtqo ta la lD ьŋь tь . . .  «деревянные амбары в крошки 

изломал (он)’.
paŋьp purьtqo m e læ p ! . .  «нож сверлом сделаю  (давай)!’ 
şenDьk çelьŋBьtьļ nætæļatqo o m D ьça . . .  «заново рожденной девушкой 

села (она)’. ’

kurьtqo — прв. п. ед. ч. безл. скл. от kurь «горностай’. 
tæBætqo —  прв. п. ед. ч. безл. скл. от tæBæk «белка’. 
qānD ьtqo  — прв. п. ед. ч. безл. скл. от qānD ь «крошка’, 
purьtqo — прв. п. ед. ч. безл. скл. от риг «сверло’, 
næ tæļatqo — прв. п. ед. ч. безл. скл. от nætæļa «девушка’.

§ 129. В роли обстоятельственного дополнения иногда выступает форма 
деепричастия, помещаемая в таких случаях либо в начале предложения, либо 
в конце его (после сказуемого).

Примеры:
tetkьlæ  pfltamDь aj qa səpælnal?... «выблевывая нутро свое опять что 

надрываеш ь ты?’
imakotap ukkьr qup temnьsæ m oqьnæ næqqьlBat kəpomьnDь sārьmBьlæ... 

«старуху один человек за веревку  назад тащ ит за ее  туловищ е 
привязав’.

mat panьçsnDьlæ pot qāZь talimmьnDь... «я пока спускаюсь (дослв. «я 
спускаясь’) дерева кора сыплется’.
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Н аряду с ролью  обстоятельственного дополнения, деепричастная форма 
мож ет выполнять роль определения к той или иной глагольной ф орм е 
{см. § 132). Таким образом деепричастие стоит как-бы на грани между кате
горией обстоятельственных дополнений и категорией определения.

§ 130. О п р е д е л е н и е  в селькупском языке должно быть рассмотрено в двух 
разрезах: в первом случае мы будем иметь дело с определениями, относящимися 
к часйям предложения, представляющим собой первообразные имена и оты
менные образования (за исключением отыменных глаголов); во втором случае 
мы будем иметь дело с определениями, относящимися к частям предложения, 
представляющим собой глаголы (в том числе и отыменные глаголы) и отгла
гольные образования.

§ 131. В качестве определений, относящихся к частям предложения, предста
вляю щим собой первообразные имена и отыменные образования, употребляются:

1) формы родительного падежа;

Примеры:
æsænь p a ŋ ь . . .  «отца моего нож’.
æsænь māt kunD aqqьt e ŋ a . . .  «отца моего чум д алеко  (есть)’, 
kь t  qanьqqьt qum ьt āmnьnDatьt... «реки на берегу люди сидят (видать)’, 
typьļ qum ьtьt anDь çæŋGь... «приехавших людей ветка отсутствует’, 
mātьn ьloqьt qaj kos kamimBьkunæ... «под домом что-то шелестит

(слыхать)’.
æsænь — «отца моего’, р. п. ед. ч. 1 л. ед. ч. от əsь «отец’, 
kь t  — «реки’, р. п. ед. ч. безл. скл. от кь «река’, 
q u m ь tь t— «людей’, р. п. мн. ч. безл. скл. от qup «человек’, 
mātьn — «дома’ «чума’, р. п. ед. ч. безл. скл. от māt ,чум’.
2) производные прилагательные всех категорий (см. §§ 65 — 77);
Примеры:

ksZьļ temnal āŋa?... «цепочка (дослв. «железная веревка’) у  тебя есть?’
koraptæļ ātætь eŋ a . . .  «ездовой олень у него есть’.
aqqaļqьļ ātæmь so m eŋ a . . .  «вожжевой олень мой хороший (есть)’.
æsænDьļ pagь kun eŋa?..  «твоего отца нож где (есть)?’
tat tenьsьmьļ q u m an D ь . ..  «ты умный человек’.
utьkьtьļ qup ty ŋ a . . .  «безрукий человек приш ел’.
mepsātьļ qaglal eŋa?.. .  «подлежащая починке нарта у тебя есть?’
naOļьrmDæliļ tym pārьqьt to ām n ь n D ь . ..  «третьей лиственницы на

вершине вон сидит он видать’, 
te qaiļ içasæ karamBālii?.. .  «вы с каким Ичей играете (дв)?’ 
niļçiļ paŋamь eŋa... «такой нож у меня есть’, 
ukoļ’ m ātqьnD ь q ə n n a . . .  «в прежний чум свой ушел (он)’, 
iççirpьtьļ wəttomьt q ə n n a . ..  «по ходимой дороге  уш ел он’. 
qorOļьp ’ qətpьļ qup tælь ty n D a . . .  «медведя убивший человек завтра 

придет’.
mat ijamь çQrьkunçitьļ ija... «мой сын неплаксивый ребенок’. 

k5Zьļ — прлг. от kəZь «железо’.
koraptæļ — прлг. от koraptæ «езда’ — имя дств. от гл. koraqo «ездить’, 
aqqaļqьļ’— прлг. от aqqaļqьt — м. п. ед. ч. безл. скл. от aqqaļ «вожжа’. 
æsænDьļ — прлг. от æsænDь — р. п. ед. ч. 2 л. ед. ч. от əsь «отец’, 
tenьsьmьļ — обладательное прлг. от tenь «ум’, 
utьkьtьļ — необладательное прлг. от utь «рука’.
mepsātьļ — прлг. от m epsa «нечто, подлежащее деланию’ —  имя назначения 

дств. от гл. m e q o , делать’. 
naOļьrmDæliļ— прлг. от nāGJьrmDæl ,в третий раз’— врем. числ. от nāOļьr «три’ . 
qaiļ — прлг. от вопрос, мстм. qaj «что’, 
niļçiļ — прлг. от осн. niļei-; нарч. niļçik «так’.



ukoļ — прлг. от нарч. ukot .преж де’ .раньше’.
iççirpьtьļ — прич. наст. вр. от осн. длит. дств. гл. iççirÇţo .ходить’, 
qətpьļ — прич. прош. вр. от гл. qətqo .убить’.
çflrьkunçitьļ — прлг. отсутствия склонности от гл. çflrьqo .плакать’.
3) именительный падеж ед. ч. безл. скл. всех непроизводных прилагатель

ных (см. § 62);
Примеры:

soma apsamь eŋ a . . .  .хорошая еда у меня есть’. 
nāOļьr pirGь ty m ь . . .  .три высокие лиственницы’. 
warOļь qorOļьp q ə n n a . . .  .большого медведя убил он’.

soma — непроизводное прлг., и. п. ед. ч. безл. скл.
DirGь — непроизводное прлг., и. п. ед. ч. безл. скл. 
warOļь — непроизводное прлг., и. п. ед. ч. безл. скл.
4) именительный падеж  ед. ч. безл. скл. всех количественных числитель

ных (см. § 40);

Примеры:
nāÇļьr ātæmь еда... .три оленя у меня есть ’.
seļçi pot kunDь nьmD ь təkьşæşik!... .семи лет в течение здесь сохни!' 
şittь qumoqь anD ьsæ  şlpa ņorьtiJ... .два человека в ветке уток гоняют’.

nāOļьr — колич. числ. .три’, и. п. ед. ч. безл. скл. 
seļçi — колич. числ. .семь’, и. п. ед. ч. безл. скл. 
şittь — колич. числ. .два’, и. п. ед. ч. безл. скл.
5) именительный падеж ед. ч. безл. скл. отглагольного  имени назначения 

(или орудия) действия (см. § 25);
Примеры:

amDьrsa pol laka kun еда?... .для сидения*чурбан где (есть)?’ 
tap çelь typsь  çelьtьt... .сегодня для пришествия день их (мн)’.

am Dьrsa — имя назначения (или орудия) от гл. āmDьrqo .сидеть (обычно)’, 
typsь  — имя назначения от гл. tyqo .притти’, и. п. ед. ч. безл. скл.
6) именительный падеж ед. ч. безлично-указательных и определительных 

местоимений (см. §§ 48 и 52);

Примеры:
па qup qajqo āmDa?... .этот человек чего ради сидит?’
iZь mutь çap kolmānnь... .каждый поворот (реки) как только обогнет’.

па — указ. мстм., и. п. ед. ч.
iZь — .каж ды й’ определительное мстм., и. п. ед. ч.

7) личные местоимения mat ,я’, ta t ,ты’, т е  ,мы’, te .вы’, а также лично
указательные местоимения onæk ,я сам’, onænD ь ,ты сам’, onDь ,он сам’ (и их 
формы дв. и мн. ч.); встречаются в качестве определения при лично-притя
жательных падежных формах.

Примеры:
mat mānmь .мой чум’.
onænDь mātqænDь qənniJæ ,в твой собственный чум пусть он уйдет’.

Личное местоимение 3-го лица в роли определения встречается в формах 
р. п. (при падежных формах безличного склонения).

Местоимения onæk, onænDь, onDь по форме также являются р. п.
§ 132. В качестве определений, относящихся к частям предложения, пред

ставляющим собой глаголы и отглагольные образования, употребляю тся опре
делительные наречия, рассмотренные нами в § 61.
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Примеры:
mat çək tynDak... ,я скоро приду’.
çonD ьka tugæşik!.. ,по-среднему (т. e. не сильно) греби!’ 
па qup somak Па... «этот человек хорош о ж и в ет ’, 
nannerik mişalnьtь... «так сильно потащил (он)’, 
mat kьpaka aşşa aļçak... ,я немножко не упал (чуть не упал)’. 
şsnDьk çelьgBьtьļ nætæļatqo omDьça... «заново рожденной девуш кой  

села (она)’. ’
somak ilьptænь çonDoqьt... «хорошо пока я жил (житья моего в се

редине)’.
mat tat taræ eptæqæk... «я тебе на подобие когда был (в бытности 

моей)’.
qoşikālæ ilьnDьļ qup... «худо живущий человек’.
tona apsь qatalæ ņuņa... «та еда очень вкусна (собств. сластит)’.
kənpьlæ qənæşik!.. «быстро иди!’
qup ZumBæptьmBьiæ qənna.,. «человек распевая уш ел’.

ZumBæptьmBьlæ — дприч. от ZumBæptьmBьqo «распевать’.
Все остальные наречия, встречающиеся в приведенных примерах, указаны 

в  списке (§ 61).

§ 133. Заканчивая рассмотрение определений, надо заметить, что иногда 
приходится наблюдать отдельные случаи, когда в качестве определения, о тн о 
сящ егося к глаголу, выступает не определительное наречие, а та или иная 
именная форма. Так напр., глагол uçiqo «работать’ часто имеет при себе о п р е 
деление (указывающее объект, над которым производится работа) в форме 
относительного прилагательного; iļça poqqьļ uça... «дедушка невод р аб о т ае т ’, 
warOļь Ijatь anDьļ uçilæ şe ttь  qənna... «старший сын его ветку работая в тайгу 
пошел’, где p o q q ь ļ— прлг. от poqqь «невод’, anDьļ — пргл. от anDь «ветка’. 
Колич. числ. şittь «два’ встречается в качестве определения у таких глаголов, 
как passeiqo «расколоться’, aļçiqo «упасть1 «(раз)валиться’, и т. п. Напр, tymь şittь 
passeja... «лиственница на двое раскололась’, tym ьş it tь  aļça... «лиственница на двое 
развалилась’. Укажем еще случай, где в качестве определения, относящегося 
к  глаголу, используется лнчно-указательное местоимение onæk ,я сам’; uu! 
mitь onæŋ wəçiņa!... ,yy! точно своим (т. е. моим собственным) мясом пахнет’.

С другой стороны приходится иногда наблюдать отдельные ж е случаи, 
когда в качестве определения, относящ егося к имени (или отыменному о б р азо 
ванию) выступает отыменная форма определительного наречия, напр, tātьk 
pelæļ utьsæ çattьgьtь... «право-сторонней рукой бросил (он)’, naşşak kьpa çlnDьsæ 
m aşip aj kuttar amnanDь?... «столь маленьким котлом меня опять как будеш ь 
есть?’, где tātьk (основа этого наречия утрачена) и naşşāk являю тся формами 
определительны х наречий, относясь к именам pelæļ (имя прлг. от pslæk «поло
вина’) и кьра (непроизводное имя прлг.)

III. ОТДЕЛЬНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 134. Согласование в селькупском языке наблюдается только в отнош е
нии форм, выступающих в предложении в роли сказуемого: личная глагольная 
форма, а такж е предикативная форма, являясь в предложении сказуемым (или 
его  составной частью), согласуется в лице и числе лица с именной формой, 
играющей роль подлежащего.

Примеры:
imьļatь m ātqьnDь āmDьlæ qala... «бабушка его в чуме своем сидя

_  осталась’,
nælæqьt qaş şyņçoqьt çiçirьmBaqь... «дочки (дв.) его внутри полога 

чирикают (дв.)’.
qum oqь yttь quŋaqь... «люди (дв.) утонули (собств. в воду умерли)’.
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pakæt āmnьnDātьt... «чирки (мн.) сидят’, 
mat tælь tynDak... «я завтра приду’, 
ta t kuççe qənnanDь?.. «ты куда уйдешь?’ 

qala — 3 л. ед. ч. аор. от гл. qalьqo «остаться’. 
çiçirьmBāqь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. çiçirьmBьqo «чирикать’, 
quŋāqь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. quqo «умереть’. 
ām nьnD ātь t — 3 л. мн. ч . 'повет ,  аор. от  гл. amDьqo «сидеть’. 
tynDak — 1 л. ед. ч. аор. от осн. нееврш. дств. гл. tyqo «притти’. 
qənnanDь — 2 л. ед. ч. аор. от осн. нееврш. дств. гл. qənOļo «уйти’.
Если наряду с главным подлежащим предлож ение содерж ит дополнитель

ное подлеж ащ ее (см. § 118), то глагольная форма, являю щ аяся сказуемым, 
включает в себе показатель двойственного числа.

Примеры:
jomBa imьļanDьsæ ilьmBāqь... «Йомпа с бабушкой своей жили (они дв.)’. 
jomBa... karræļ loZьt næļæsæ pilDalDāqь... «Йомпа... водяного с д о 

черью спарились’.
§ 135. По части конструкций с количественными числительными (а т а к ж е  

прочими словами, выражающими количественные понятия, напр, koççi «много
численный’, qanak «мало’ и т. п.) надо заметить, что имя предмета, число кото
рого указывается, всегда помещ ается в единственном числе; только в соче
тании с количественным числительным şittь «два’ имя предмета помещается 
в двойственном числе.

Примеры:
kuşşaļ qup tyŋa?... «сколько человек пришло? (дослв. сколькому соот

ветственный человек приш ел)’, 
seļçi putьm  ammeiŋьtь... «семь бобров (дослв. бобра) съел  (он)’, 
şittь işkāşāqь orqьllæ... «двух синичек (дв.) схватив’. - 
şittь im āqьp pārьļ op tom ьt pOnæ mişalnьt... «двух женщин (дв.) за маку

шечные волосы на улицу вытащ ил’, 
ke t  ātæmь eŋa... «десять оленей у меня есть (дослв. десять олень мой 

есть)’.
şittь qum oqь anDьsæ şlpa ņorьtii... «два человека в ветке уток гоняют (дв.)’.

Числительные şittьsar, nassar и т. д. часто используются в форме относи
тельного прилагательного.

Примеры:
şittьsarьļ qup... «двадцать человек’.
ukkьr kəļ kət nassarьļ ima... «тридцать одна женщина’.

Числительное şittь «два’ используется адвербиально.
Пример:

tym ь şittь passejlæ şittь aļça... «лиственница на двое расколовш ись на
двое развалилась’.

Д в. число от şittь «два’ — şittæOli—используется только в самостоятельном 
положении (т. е. не будучи поставлено в положение определения имени пред
мета, число которого  указывается).

Пример:
вопрос: qaj koççi qup tyŋa? «что много(численный) человек приш ел?

(т. е. много людей пришло)’, 
ответ: şittæOļi... «двое’ или şittь qumoqь... «два человека’.

Слова, обозначающие парные предметы, напр, utь «рука’, topь «нога’, порь 
«рукавица’ и т. п. двойственным числом не оформляются, т. к. в форме ед. ч. 
для всех таких слов включается представление двойственности предмета. Если



речь идет только об одном из парных предметов, то это выражается при 
помощи прилагательного (от слова pelæk .половина’) pelæļ .половинный’, напр, 
pelæl sajisæ mannьmBak .одним (собств. .половинным’) глазом смотрю’, pelæļ 
utьsæ orOļьlnьtь .одной рукой схватил (он)’, и т. п.

§ 136. В отрицательных предлож ениях мы имеем дело с тремя случаями 
отрицания:

1) отрицание осущ ествляется с помощью отрицательной частицы aşşa (assa), 
представляю щ ей собой рудиментарный глагол.

Частица aşşa может использоваться как  в соединении с глагольной ф ор
мой сказуемого (в различных ее сочетаниях, см. §§ 111, 113, 114), так и в соеди
нении с предикативной формой имени (см. § 112), так и в соединении со 
всякого рода отглагольными образованиями.

Примеры:

mat aşşa misap... ,я не давал ’.
æsæmь aşşa tynDa... .отец мой не придет’.
mat aşşa qælьŋak, mat şeļ qumak... .я не ненэц, я селькуп’.
aşşa typьļ qup... ,не пришедший человек’.
jomBa taraş am nenD ьptæqьnDь ættenDa... .Иомпа, пока еще не сиделЛ 

стрелу на тетиву надел’; taraş <  tarь aşşa .пока не’.

Частица aşşa используется такж е в оборотах типа:

па aşşa qup tyŋa... ilьnDьļ loZь tyŋa... .это не человек пришел... ж ивой  
д ьявол  приш ел’.

Частица aşşa может использоваться такж е в самостоятельном положении.

Пример:
вопрос: tælь mækkæ tynnanDь?... .завтра ко мне придешь?’ 
ответ: aşşa... .нет’.

О бращ ает на себя внимание широко распространенное в языке использо
вание частицы aşşa в начале ответных предложений д аж е в тех случаях, когда 
вопросное предлож ение этого не требует.

Пример:
вопрос: sajoqæk aj qaiļ p ā t  tuka talimmьnDь?... ,в глаза мои опять.

какие дерева крош ки сыплятся?’ 
ответ: aşşa, iļça, mat panьçenDьlæ po t  qāZь talimmьnDь... .нет, д е 

душка, я пока спускаюсь дерева кора сыплется’.

2) отрицание осущ ествляется с помощью отрицательной частицы ькь, 
представляю щ ей собой рудиментарный глагол.

Частица ькь используется при формах повелительного наклонения насто
ящ его (см. § 103) и будущего времени (§ 100).

Примеры:
naççetь ьkь tyŋæşikl... .сюда не приходи!’
içat yr ьllæ ькь şlkьgi]æ!... .Ичин ж ир вниз пусть не прольется!’ 
namь ькь  melælsæ!... .этого не делай (в будущем)!’

3) отрицание осущ ествляется с помощью отрицательного глагола çæŋGьqo 
(çægGьqo) ,не имееться’ .отсутствовать’ (спрягающегося на общих основаниях).

Примеры:
tьm D ь m at çægGьsak...  .тут я отсутствовал’.
mānrnь çæŋGa... .чума у меня нет (доелв. .чум мой отсутствует’).
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təDьBьt çæŋGьgdtæьtL. «шаманов пусть не будет!’ 
mat m eptæm ь çægGь... «мое делание о тсутствует |(т .  е. я не делал)’; 

по смыслу тождественно с mat aşşa m esap «я не д ел ал ’.

Форма çægG ь (çægGa) используется наряду с aşşa в самостоятельном 
положении (в ответе на вопрос).

Кроме отрицательного гл. j iæ gG ьqo  в таз. д. имеется ещ е отрицательный 
гл. taçalOļo «не мочь’; напр, typ  çatьqo mel taçalnь «огонь разжечь все не 
могла (она)’.

§ 137. Вспомогательный глагол eqo в разных сочетаниях, в которых он 
используется, может иметь следующие основные значения:

1) глагол eqo соответствует русск. гл. «быть’ в значении «являться таким-то’ 
«представлять собой то-то’.

Примеры:
kanaļa kьpa āga... «собачка маленькая (есть)’, 
ta t  kuteganDь?... «ты кто (есть)?’

2) глагол eqo соответствует русск. гл. «быть’ в значении «быть на лицо’ 
«иметься’.

Примеры:
ātæmь еда... «олень у меня имеется’, 
piçal еда?... «топор у тебя  имеется?’

3) глагол eqo соответствует русск. гл. «быть’ в значении «пребывать’ «нахо
диться’.

Примеры:
æsæl кип еда?... «отец твой где (находится)?’
atæl m anm ьqæk eŋa... «олень твой у меня (находится)’.

§ 138. В селькупском языке, как и в остальных самоедских языках, кате
гории  действительного и страдательного залога морфологически не разграни
чены. Разграничение переходящ его залога от непереходящего идет по линии 
личных суффиксов (см. § 95), различных для обеих категорий залога. Поэтому, 
глагольные и отглагольные формы, не включающие в себе показателя лица 
(стало быть и залога), напр, формы причастия (см. §§ 75, 76), могут, в зависи
мости от контекста, в котором они встречаются, иметь различное (в отношении 
категори и  залога) значение.

Примеры:
sārьpьļ ātæl kun еда?... «привязанный олень твой где (находится)?’ 
ātæp sarьpьļ qup kuççe qənBa?... «оленя привязавший человек куда 

ушел?’ ’
iççirBьtьļ qum ьtьp  tat qa qonDьrsal?... «ходящих людей (мн.) ты что 

видал?’
kьssa, iççirBьtьļ wəttomьn qəllej!... «давай по ходимой дороге (т. е. по

дороге, по котор. ходят) пойдем мы. (дв.)’. 
māttь qeşpьļ qumьt... «в чум ходившие лю ди’.
qeşpьļ māttь qəllejL . ,в схоженный чум (т. е. чум в который ходили) 

пойдем мы (дв.)’. 
qālьp  qətpьļ qup... «рыбу поймавший человек’, 
qətpьļ qəlьmьt еда... «пойманная рыба у нас есть’.

sārьpьļ — причастие прош. вр. от гл. sārьqo «завязать’ «привязать’ «запречь’.
IççirBьtьļ — причастие наст. вр. от гл. iççirBьqo «ходить’ (осн. длит. дств.).
qəşpьļ — причастие прош. вр. от гл. qeşqo «ходить (взад вперед)’.
qətpьļ — причастие прош. вр. от гл. qətqo «убить’ «добыть’.



То ж е  надо заметить в отношении некоторых глагольных форм 3 л. ед. ч. 
непереходящ его залога, где показатель лица (стало быть и залога) отсутствует.

Примеры:
ātæ qaglonDь sārьmBa... или ātæ qaglonD ь sārьmmьnDь... «олень в нарту 

запряжен (видать)’, 
ukkьr ātæm sarьmmьnDь... «одного оленя он запряг (видать)’.

sārьmBa — 3 л. ед. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. sārьqo «привязать’ «запречь’.
sarьm m ьnD ь—3 л. ед. ч. повет, аор. от осн. длит. дств. гл. sārьqo «привязать’.

§ 139. Повествовательное (или предположительное) будущ ее время может 
иметь, в зависимости от контекста, целый р яд  значений.

1) Повет, буд. вр. может выраж ать  предположение или намерение.
Примеры:

kuŋetьļ qumьp qajqo qəllæp?... «невинного человека чего ради убивать 
буду?’

mat tælь warOļь çiOļæk qəļļæk..., я завтра за большим котлом схож у’.
2) Повет, буд. вр. мож ет выражать побуждение или предложение совер

ш ить какое-либо действие. В этом значении используются преимущественно 
формы 1-го лица, зачастую сочетаясь с частицей kьssa «ну-ка’.

Примеры:
kьssa qəllej!... «ну-ка, пойдем мы (дв.)!’ 
kьssa sanD ьrlьm ьnL. «давайте будем играть мы (мн.)!’ 
kьssa т е  jap orqьllьmьt!... «ну-ка мы давай бороться (дослв. со

вместно схватывать друг друга).
3) Повет, буд. вр. мож ет иметь значение повелительного наклонения 

будущ его времени.
Пример:

tan onænD ь topьsæ  tylænDьsæ... «ты сам пешком приди (в будущем)’.

4) Повет, буд. вр. мож ет выражать ‘пожелание; в этом значении формы 
повет.' буд. вр. сочетаются с частицей koş «хоть-бы’, обычно вступающей 
в соединение с частицей olæ «только’ «лишь’.

Примеры:
па imakota koş olæ qonDallejlæ... «эта старуха хоть-бы только заснула’, 
kylæt pitьļ рб koş olæ y ttь  alçilæ... «вороны с гнездом дерево  хоть-бы 

только в воду упало’.
Н аряду с указанными оборотами, пожелание может быть выражено при 

помощи форм прош. вр. изъяв, нкл. в сочетании с частицами enæ «бы’ и kotь  
«хоть-бы’. Такого рода конструкция предлож ения часто выражает пожелание, 
не могущее быть выполненным.

Примеры:
m at kotь qonDьsaŋ enæ... «я хоть-бы уснул (но спать не могу)’, 
mat kotь apsam enæ... ,я хоть-бы поел’.

Укажем кстати, что формы прош. вр. изъяв, нкл. в сочетании с частицей 
enæ, не будучи связаны с частицей kotь, имеют значение сослагательного 
наклонения; напр, mat tysaŋ enæ — qaglam ь çæŋGьsь... «я приехал бы — нарты 
у меня не было’.

5) Повет, буд. вр., сочетаясь с частицей çālsæ «если’, имеет значение 
условной формы.

Примеры:
çālsæ niļ kətьlьt... «если так скажет (он)’, 
çālsæ ty 'laņkьm āllæ ...  «если огонь засверкает’.
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Н аряду с конструкцией условного предложения с помощью частицы çālsæ 
встречается построение условного придаточного предложения 1) с помощью  
форм условного наклонения (см. § 101) и 2) с помощью частицы qata (см. §105) 
в сочетании с формами аор. изъяв, нкл. (образованными зачастую от основы 
несврш. дств.).

§ 140. Формы условного наклонения могут являться сказуемым только  
в придаточных предложениях; главное предложение в таких случаях обычно 
имеет в качестве сказуемого либо форму повелительного наклонения наст, вр., 
либо форму повествовательного будущего времени, либо форму аориста 
в изъяв, нкл., образованную от основы несврш. дств.

Примеры:

naççe karræ panьşimm ænDь, ņannæ  mannьmmennanDь... .туда под гору  
ты когда спустишься, вперед  см отреть  будеш ь’, 

māttь şerьmmænDь, iral lipь na ennenDa... .в чум когда ты войдеш ь
старикаш ка вот будет’.

ta t qa loZanDь emmænDь, porOļamь atьlDæt... ,ты, что-ли дьявол если
(ты есть), рубаху мою покаж и’, 

māttь tulьşimmænDь, nam ь atьlDьlælsæ... .к чуму когда ты дойдеш ь,
это покажи’.

imatqo emmænDь, onæŋ imanoqo şinDь Itak или Ilæksæ... .женщиной 
если ты окаж еш ься (будешь), своей женой тебя возьму я’.

m annьm m snnanD ь —  2 л. ед. ч. аор. изъяв, нкл. от осн. несврш. дств . 
гл. m annьmBьqo .смотреть’.

ennenDa — 3 л. ед. ч. аор. изъяв, нкл. от осн. несврш. дств. гл. eqo  
.быть’.

atьlDæt — 2 л. ед. ч. повел, нкл. от гл. atьlDьqo .показать’.
atьlDьlælsæ — 2 л. ед. ч. повет, буд. вр. от гл. atьlDьqo .показать’.
I ta k — 1 л. ед. ч. аор. изъяв, нкл. от осн. несврш. дств гл. Iqo .взять’.
I læ k sæ — 1 л. ед. ч. повет, буд. вр. от гл. iqo .взять’.

§ 141. К наиболее часто встречающимся конструкциям сложного предло
жения (понимая под сложным предложением в отношении селькупского языка 
такие предложения, которы е включали-бы в себе не менее двух форм, могу
щ и х 'вы ступ ать  в предложении в роли сказуемого— см. §§ 111— 114) относятся 
конструкции с формами условного наклонения, рассмотренные в предыдущем §, 
и замещающие эти конструкции построения, включающие в себе формы повет, 
буд. в сочетании с частицей çālsæ (см. § 139 пункт 5) или формы аориста 
в сочетании с частицей qata. Д алее к разряду сложных предложений надо 
отнести сочиненные предложения, конструируемые с помощью частиц qaj— qaj 
.ли—ли ’ .или— или’ и а т ь — а т ь  ,то—т о ’ (см. примеры в § 105). К сочиненным 
же предложениям надо отнести отрицательно-утвердительные предложения 
типа: tam aşşa qup tyŋa... ilьnDьļ loZь tyŋa .это не человек пришел, (а) живой 
дьявол приш ел’.

К сложно-подчиненным предложениям, кроме упомянутых выше условных 
предложений, относится ряд  конструкций, включающих в себе те или иные 
частицы, напр., предложения с частицей çap (см. примеры § 105), предложения 
с частицей mьqaj .даже’ (напр, imьļamь monDь naşşaqьt qumBa —  mьqaj qorOlьt 
tarьļ qь t  tātьk qāmBьşpatь... .бабушка моя, видать, столь давно умерла, (что) даж е 
медведя шерстяной мох (назв. для черного древесного лишайника) ее по
кры л’), предложения с вопросительной частицей qa, qaj, иногда используемой 
в редко встречающихся придаточных предложениях вопросительного типа 
(напр. atьlDæt — qaj somak çunalBa?.. .покажи, хорошо ли загорожено?’, tap qaglь 
qaj somak memBa, qaj qoşikālæ  m em Ba—mat aşşa tenьmap... .эта нарта хорошо-ли
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сделана, плохо-ли сделана — я не знаю’), предложения уступительного типа 
с частицами qatamBa çap (напр, mat qatamBa çap aşşa qonDьrsap, olæ kon morь 
ynDьçikap 4я хотя и не видел, только уха посредством слыхивал’), и неко
торы е другие.

Можно сказать, что сложное предлож ение в селькупском языке— явление 
сравнительно редкое. В огромном большинстве случаев, где мы в русском, 
напр., языке пользуемся той или иной конструкцией сложного предложения 
(напр, временного типа, уподобительно-сравнительного типа, определительно
описательного типа, типа, служащ его для выражения цели и т. д.), в селькуп
ском яз. мы находим простое предложение той или иной степени распространен
ности. Больш ую  роль в таких случаях играют формы отглагольных именных 
образований и формы деепричастия.

Примеры:
mat kьpaļa eptæqæk æsæmь qumBa... «когда я маленьким был, отец 

мой’умер (говорят)’. 
loZь irap ty am D ьptæ qьnD ь qānDьtь pьgьmBьlæ w əşe lьnD ātь t . . .  

«чорта-старика огонь когда пожирал, искры его ж уж ж а зал е 
тали’.

m at ta t taræ eptæqæk anD ьp  ukkьr çelь meļçikap qulallæ mьlæ... «я как 
ты когда был, ветку в один день делывал с распяливанием

вместе’.
ta t tap koraptænDь kunDь çelьgBьtьļ ņeņal enDa... ,ты вот пока ездишь, 

рожденная сестра у тебя буде’т ’. 
imakotap Z um B ьptæ qьnD ь ukkьr q up  tem nьsæ  m oqьnæ  næqqьlpatь 

kəpom ьntь  sarьmBьIæ... «старуху, пока она шаманила, один че
ловек веревкой назад тащил, за туловищ е ее привязав’. 

jomBa taraş am nsnD ьptæqьnD ь ættenDa... «Йомпа, пока еще не сидел 
он, стрелу на тетиву надел’, 

nam ьn Itьptæļ şittь  im āqь tan na immьnDal... «тем вот взятых женщин 
(дв.) ты вот взял (видать)’, 

tap  çelь т е  qupsæ çelьmH enDa... «э т о т  день— т о т  день, в который
мы (дв.) умрем’.

mat panьçsnD ьlæ  p o t  qaZь talimmьnDь... «пока я спускаюсь, дерева
кора сыплется’.

amьrlæ pfllæ т е  tylej.. «после того, как мы покушаем, мы придем (дв)’. 
mat æsæp taşinDь qətqonDoqo çunD ьtqo  esьmBa... «мой отец, тебя убить 

чтобы, конем стал (видать)’, 
ep tæ q æ k —  см. ниже.
am D ьptæqьnD ь — «когда пожирал’— м. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. от amDьptæ, 

являющ егося отглагольным именем действия от осн. несврш. дств. 
гл. amOļo «есть’; дослв. ,в едении его ’, 

tat taræ eptæqæk — «кбгда я был как ты ’ — слагается из tat «ты’, taræ опре
делительного послелога-наречия «на подобие’ и eptæqæk — м. п. ед. ч.
1 л. ед. ч. от eptæ, являющ егося отглагольным именем действия от 
eqo «быть’; дослв. «тебе на подобие в бытии моем’. 

korap tæ nD ь kflnDь— «пока ты ездишь’— слагается из р. п. ед. ч. 2 л. ед. ч. 
от koraptæ, являю щ егося отглагольным именем действия от гл. koraqo 
«ездить’ и послелога-наречия в д. п. kunDь ,в длину’; дослв. «езды 
твоей в длину’.

Zum BьptæqьnD ь — «пока она шаманила’ —  м. п. ед. ч. 3 л. ед. ч. отглаголь
ного имени действия от ZumBьqo «шаманить’; дослв. «в шамане- 
нии ее’.

taraş āmnsnDьplæqьnDь — «пока еще не сидел_ он’ — слагается из taraş 
( <  tarь aşşa) ^пока еще не’ и ām nenDьptæqьnD ь — м. п. ед. ч. 3 л. 
ед. ч. от amnenDьptæ, являю щ егося отглагольным именем действия 
от осн. несврш. дств. гл. āmDьqo «сидеть’; дослв. «пока ещ е не 
в сидении его’.

7*
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Itьptæļ — прлг. от itьptæ, являющегося отглагольным именем действия от 
осн. нееврш. дств. гл. iqo «взять’; «тот, который взят и ещ е не 
отпущен’.

qupsæ  — отглагольное имя назначения действия; «для умирания’, 
m at panьçenDьlæ — «так как я спускаюсь’ «пока (я) спускаюсь’ деепричастие 

от осн. нееврш. дств. гл. panьşqo (panьçiqo) «спускаться’; дослв. 
,я спускаясь’.

amьrlæ p u læ —  деепричастие от гл. amьrOļo «кушать’ (вид обчн. дств. от гл.
amOļo «есть’) в сочетании с pulæ —  «после’ (см. § 56); «покушав после’. 

qə tqonD oqo— наз. п. 3 л. ед. ч. от формы инфинитива qətqo «убить’; «чтобы 
ему убить’.



П рилож ение I

ТЕКСТ С ПЕРЕВОДОМ

1. iça şettь  qənnь, Imьļatь m ātqьnDь āmDьlæ qala. iça kьş şymьn konnæ qənnь. 
ukkьr çonD oqьt pakæt am nьnD atьt yloqьt. iça ьnDьtь inDьtь, kəZьŋGotь 
InDьtь, ættenDa, ' a ttьŋьtь— pa^ætьp ņynirьŋьtь... pal^æt wəşşsjatьt. nь tyŗja (kəZьŋ- 
G nqьnDь), kəZьijGomDь çap næqqьlelьgьtь— melDь orqьlBatь kos qaj. iça niļ kətь- 
ŋьtь: „qaj orqьlBatь kəZьŋGomь?.."— „qaj orqьlBatь kəZьŋGomь?.." iça niļ kətьŋьtь: 
„loZь-tytьl laka, kāZьŋGomь to y tæ t!"— „loZь-tytьl laka, kəZьŋGomь to y tæ t ! "  iça 
k u p p d ŋ ь tь — kupaŋ nь orqьlnьtь. „loZь-tytьl laka, kupaŋm ь t6 y tæ t!"— „loZь-tytьl 
laka, kupaŋm ь to ytæt!" nьnь aj tā pslæļ kupaktьsæ  qættьŋьtь  — aj tь orqьlnьtь. 
„loZь-tytьl laka, kupaŋmь to ytæt!“ — „loZь-tytьl laka, k u p a ŋ m ь j o  ytæt!" ļakçissæ 
q æ t tь g ь tь — lakçit nь orqьlnьtь. „loZь-tytьl laka, Jakçmmь to ytæt!’— „loZь-tytьl 
laka, lakçinmь to ytæt!" aj kətьljæ pelæļ ļakçinDьsæ’qættьŋьtь  — ļakçit nь orqьlnьtь. 
„loZь-tytьl laka, ţakçinmь to ytæt!" qāttьsæ  q æ ttь ŋ ь tь —_qat n ь ’ orqьlnьtь. „loZь- 
tytьl laka, qānm ь to ytæt!“ — „loZь-tytьl laka, qanmь to ytæt!“ sepьlag nānь ippa... 
ukkьr çonD oqьt loZь-ira konDşsinDь. „uu! kьZьmьļ çaŋGap! titijap qəttap, qolGļan 
Ijap qəttap!" loZь-ira matqьnDь tattьŋьtь, næ ļæqьqьnD ь niļ kətьŋьtь: „næļæ! çllij 
karræ ьtьŋьli*!" iça niļ kətьŋьtь: „iţça! tan nьnь qaj tomDal? naşşak kьpa çlnDьsæ 
maşim aj kuttar amnanDь? yrmь lliæ na şlkenDь!" — „uu! kətsan, āmj!“ loZь-ira niļ

1. Ича в тайгу пошел, бабушка его в чуме своем сидя осталась. Ича по 
реке вверх (по течению) ушел. Вдруг чирки сидят на воде. Ича лук свой взял, 
стрелу (с железным набалдашником) свою взял, надел (стрелу на тетиву), вы-- 
стрелил — по чиркам п р о м ах н у л ся . . .  Чирки улетели. Сюда пришел он (к стреле 
своей), стрелу  свою лишь только потянул — все держ ит (ее) что-то. Ича так 
сказал: „Что держ ит стрелу мою?" — „Что держ ит стрелу мою?" (ответило 
эхо). Ича так сказал: „Чорт-мусорная кучка, стрелу мою отпусти!" — „Чорт- 
мусорная кучка, стрелу мою отпусти!" (ответило эхо). Ича ударил кулаком — 
кулак сюда поймало. „Ч орт-мусорная кучка, кулак мой отпусти!" — „Чорт- 
мусорная кучка, кулак мой отпусти!" (ответило эхо). Затем опять потусторонним 
кулаком своим ударил — опять сюда поймало. „Чорт-мусорная кучка, кулак мой 
отпусти!" — „Чорт-мусорная кучка, кулак мой отпусти!" (ответило эхо). Пяткой 
ударил — пятку сюда поймало. „Чорт-мусорная кучка, пятку мою отпусти!" — 
„Чорт-мусорная кучка пятку мою отпусти!" Снова левосторонней пяткой своей 
ударил — пятку сюда поймало. „Чорт-мусорная кучка, пятку мою отпусти!" — 
„Чорт-мусорная кучка, пятку мою отпусти". Лбом своим ударил — лоб сюда 
поймало. „Чорт-мусорная кучка, лоб мой отпусти!" — „Чорт-мусорная кучка, лоб 
мой отпусти!" Д остаточно долго лежит. Вдруг чорт-старик показался. „Уу! сча
стливая пасть моя! Пташечку поймал я, кукши птенца поймал я!" Чорт-старик 
в чум свой притащил (Ичу), дочкам своим так сказал: „Дочки! Котел ваш под 
гору  (т. е. к огню) повесьте!" Ича так сказал: „Дедушка! Ты впредь что го во 
ришь? Столь маленьким котлом меня опять как есть будешь? Ж и р  мой вниз 
вот прольется!" — „Уу, внучек, справедливо!" Чорт-старик так сказал: „Я завтра 
за большим котлом своим (доелв. ,к большому котлу своему’) схожу (пожалуй;". 
Чорт-старик на следующее утро  за котлом своим пошел, Ича сам (т. е. один)



kətьrjьtь: „mat tælь warOļь çlqæk qəļļæk". loZь-ira tāBtьļ qarьt çlqьnDь qənnь, 
iça onDь qala loZьt næļæqьsæ. çelьt ukkьr çonD oqьt iça niļçik ssa: „mat te çatь 
nəkьrьļ solaļap melæk man yrmь am m onD iiqo“. loZьt nælaiqь niļçik ssaqь: „iça, 
ānij! kьssa metь!" iça ponæ tanDa piçim mişallæ; tap pot topь  qopæ ptьm m ьnD ьtь , 
top pOt topь  qopæptьmmьnDьtь...  ukkьr çonD oqьt iça niļçik ssa: „qatьŋ! qaj soma solaŋ 
menDap? qartьŋ! ponæ mannьmBьgьlii!" loZьt nælæ ponæ  tarь, iça piçiş şuksæ  qæt- 
tьŋьtь  qatь t  kьmьn. mattь şernь. iça aj kьpa næļæp qættьnDьtь. çltь karræ ьtьŋьtь, 
karræ ponnьtь  loZьt næ ļæ qьp , nānь  muşaqь. ukkьr çonDOqьt iça tlpь meqьlDьtь; 
çlmDь konnæ wəçigьtь, m unDьt çarь matslnьtь. loZь næļæqьt wəçil lakaļ mьp 
tlponD ь tokkalDālnьtь, loZь-lrat wəttonDь çoqqьrnьtь. onDь m oqьnæ tyŋa, loZь-irat 
pemьm InDьtь, olьmDь to matьŋьtь... loZь-irat pem ьt kytьt şyņņonD ь şlm ьsæ  Zonnьtь. 
ponæ  tanDa, piçiļamDь çyqьnDь tokkalDьŋьtь. tym onDь sьqьlnь, tym parьqьt 
amDa. ukkьr çonD oqьt loZь-lra konDşeinDь na. pos ukoļ wəçiļ m unnonDь na tulьçi, 
m işallæ  pollsinDьtь: „uu! mitь onæŋ wəçiņa!" aj polleiŋьtь: „uu! mitь onæŋ wəçiņa!" 
matænDь āktь tyŋa, ņeņņim ānnь næļæqьqьnDь: „te qaiļ içasæ karamBālii? içat y r  
ьllæ ьkь şlkьŋPæ!" m it tь  āļça loZь-ira, næļæqьtь  qaş şyņçoqьt çiçirьmBaqь. na qaj 
kutьļ qaj? iça loZь-irat næ ļæqьt olьl lakaļ mьp to paçallæ karræ çlnDь pottsimBatь. 
nьnь şittь işka^aqь orqьllæ qamьş şyņņonD ь ytsimmьnDь. 16Zь-ira qamьp m næ  çap 
tilleiŋьtь — şittь işkaşaqь wəşşeinDaqь. karræ koļalDa, kalam mişalDьtь, çltь m næ 
qolDsiŋьtь — næļæn olьl lakap innæ soqьlUinDьtь, qotьļ olьļ. loZь-ira çurela, qamD 
āļça. seļçi sajiļ koras sajip nānь toOļьlDьmBatь — kun qaj ni çæŋGь. qottæ āļça. 
sejçi sajiļ qişqæs sajip nanь  toOļьlDMnBatь — kun qaj ni çæŋGь. iça koş kuççe 
qənBa? kutь tenьmьŋьtь? seļçi pot pa^ьp nanь toGlьlDьmBaţ^ь — iça_ koş kuççe 
qənBa?.. ukkьr çonD oqьt loZьt matæn āç çatь pirGь naOļьr tymь. naGţьrmDæliļ 
tym parьqьt to ām nьnDь iça. loZь-ira innæ læpætalnь, ņeņņim ānnь. piçitь nnşalD ьtь’,
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остался с дочками чорта. Как-то днем (дослв. «дня в одном промеж утке’) Ича 
так стал (т. е. сказал): „Я для вас узорчатую  ложечку сделаю (давай), мой жир 
есть  чтобы вам". Чортовы дочки так стали: „Ича, верно! Ну-ка сделай!" Ича 
на улицу вышел, топор взяв; того дерева подножье тешет, того дерева под
ножье т еш ет . . .  Вдруг Ича так стал: „Ай-да! Что хорошую лож ку делаю? Ай-да! 
На улицу выгляните!" Чортова дочка на улицу вышла, Ича обухом (затыл
ком) топора ударил (ее) лба по середине. В чум вошел. Ича и маленькую 
дочку ударил. Котел свой под гору (т. е. к огню) повесил, под гору (в котел) 
сложил чортовых дочек. Д о лго  варились. М еж ду тем (дослв. «в одном про
меж утке’) Ича шпеньков понаделал; котел свой на гору (т. е. с огня) поднял, 
на куски разрезал (чортовых дочек). Чортовых дочек куски на шпеньки пона- 
девал, чорта-старика к дороге  воткнул. Сам обратно пришел, чорта-старика 
пимы взял, головки их о т р еза л . . .  Чорта-старика в пимовые голяжки (дослв. 
«пимов голяжек во внутрь’) золой начерпал. На улицу вышел, топорик свой 
к поясу своему прицепил. На лиственницу залез, лиственницы на вершине 
сидит. Вдруг чорт-старик появился вот. К первому мясному куску вот подошел, 
схватив проглотил: „Уу! Будто  своим пахнет мясом!" О пять  проглотил: „Уу! 
Будто  своим пахнет мясом!" Д вери  своей к отверстию (рту) пришел, рас
сердился на дочек своих: „Вы с каким Ичей играете? Ичин жир вниз да не 
прольется!" В чум ввалился чорт-старик, дочки его под пологом (дослв. «полога 
внутри’) чирикают. Это что такое? Ича, чорта дочек головы отрубив, под 
гору в котел сложил. Затем  двух сорок поймав, в полог (дослв. «полога во 
внутрь’) пустил. Чорт-старик полог вверх лишь только поднял — две сороки 
вылетели. П од гору повернулся, повареж ку  схватил, в котле своем (дослв. 
«котел свой’) вверх  зачерпнул —  дочери голову (дослв. «головную кучу’) вверх 
вычерпнул, с сережками головную (кучу). Чорт-старик заплакал, ниц упал, 
семиглазую песчинку (дослв. «песка глаз’) все считает — нигде ничего нет. 
Навзничь упал. Семиглазую звезду (дослв. «звезды глаз’) все считает — нигде 
ничего нет. Ича хоть куда ушел? Кто знает? Семи деревьев  вершины все счи
т а е т — Ича хоть куда у ш е л ? . .  Вдруг, против чортова дверного отверстия — 
три высокие лиственницы. Третьей лиственницы на вершине вон сидит Ича.



kurallæ paçalelьgьtь. sepьlag nānь paçitьtь. ukkьr qorOļь tynDь. „iļça! man aj pa- 
çallæp, piçal mækkæ mitь!“ loZь-ira miļçigьtь piçimDь. qorOļь ukkьr par paçalnьtь — 
nьnь pakta. 16Zь-ira çap ņogьtь qorOļьm — melDь pakta. loZь-ira şittьnDæl wənьļ 
piçi TnDьtь, a] paçalelьgьtь. ukkьr çonDoqьt yŋŋьnDь tynDь. „iļça, piçal mækkæ 
mitь! m an  aj paçallæp malь amOļoniiqo". 16Zь-ira mMçigьtь. yggьnDь ukkьr par 
paçalnьtь  — nьnь pakta. loZь-ira natь piçikalьk kuççs qatenDa?.. ukkьr çonD oqьt 
loZь-ira tetkьqolamnь. „uil! iZeçarьqьt qəttь t tlrьp amDæqæk qorsan olьp polьsak!" 
qorsat olьm ponæ tetteigьtь, paqqonD ь tokkalDьgьtь, nьnь aj paçalelьgьtь. ukkьr 
çonD oqьt loqa tynDь. „iļça! qorsallь mækkæ mitь! mat paçallæp!“ loZь-ira miļçiŋьtь. 
loqa ukkьr par paçalnьtь’— nьnь pakta. loZь-ira tətalBьlæ çap ņoŋьtь: „kətsat! kət- 
sanə! qorsanmь moqьnæ tattæt!“ loqa melDь pakta. loZь-ira m oqьnæ tyga, aj tət- 
kьqolamnь. iça niļçiŋ esa: „Ilça! tətkьlæ  pfltamDь aj qa səpælnal? tat qottæ aļçæşik, 
āglь, sajal, ьnDæļDь my, tastь my mflnDьk şittь kepьtālDь p o sæ “. loZь-ira’ niļçik 
esa: „kətsat, ā m j!“ kepьtā lnь t munDьk. iça lllæ panьşqolam nь. ukkьr çonDoqьt 
loZь-ira niļçik esa: „kətsat! sajoqæk aj qaiļ pot tuka talimmьnDь?!" iça niļçik kətь- 
gьtь: „aşşa, iļça! mat panьçenDьlæ pot qaZь talimmьnDь..." iça lllælāqь panьņņa, 
loZь-irap şlmьļ mьsæ çari qamDsigьtь. loZь-ira olæ na torşslna. iça lllæ læpætālnь, 
loZь-irap piçiş şuksæ qættьŋьtь. lOZь-irap paçallæ taļalDьgьtь. po taqqьlD ьtь , 
IoZь-irap tysæ çatsiŋьtь. loZь-irap ty am DьptæqьnDь qānDьtь pьgьmBьlæ wəşelьn- 
Dātьt: „uu! orьp nenьqaţ potь  emmæsæ, mat qānDap elæsæ!..“ iça nьnь qənnь 
imьlanD ьnьk.

2. jomBa imьļanD ьsæ ilьmBāqь. jomBa kiņçitta. ukkьr çonD oqьt qƏlь kьnalDь- 
fjьtь; qəlь t qətqo taçalnь. jannænDak iZь çelьnmæ lattarьt ləp nannsrik qurьgьtь—
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Чорт-старик вскочил, рассердился. Топор свой схватил, подбежав зарубил. Д о 
статочно долго рубил. Один медведь пришел. „Дедушка! Я тож е порублю 
(давай), топор мне дай!“ Чорт-старик отдал топор свой. М едведь один раз 
рубнул — потом убежал. Чорт-старик как-только погнался за медведем — совсем 
убеж ал. Чорт-старик во второй раз другой топор взял, опять рубить  стал. 
Вдруг россомаха пришла. „Дедушка, топор мне дай! Я тоже рубить буду (да
вай), пополам есть чтобы нам". Чорт-старик отдал. Россомаха один раз рубнула— 
потом убежала. Чорт-старик впредь без топора (дослв. «безтопорно’) куда 
д ен ет ся ? . .  Вдруг чорт-старик блевать стал. „Уу! В старину целый город (дослв. 
«города совокупность’) когда я съел (дослв. ,в моем съедении’) тесла голову 
проглотил (я)!“ Тесла голову выблевал, на топорищ е надел, затем снова рубить 
стал. Вдруг лисица пришла. „Дедушка! Тесло мне дай! Я порублю (давай)!" 
Чорт-старик отдал. Лисица один раз рубнула — затем убежала. Чорт-старик 
уговаривая (ее) лишь только погнался: „Внучка! Внучка! Тесло мое обратно 
принеси!" — лисица совсем убежала. Чорт-старик обратно пришел, опять  блевать 
стал. Ича так стал: „Дедушка! Выблевывая нутро свое снова чего надламываешь 
ты? Ты навзничь лож ись (дослв. «упади’), рот  твой, глаза твои, ноздри твои, 
задне-проходное отверстие  — все на двое распяль  палочками". Чорт-старик 
так стал:„ Внучек, верно!" Распялил все. Ича вниз спускаться стал. Вдруг чорт- 
старик  так стал: „Внучек! В глаза мои опять какая-такая древесная труха 
сыплется?!" Ича так сказал: „Нет, дедушка! Я пока спускаюсь, дерева кора 
с ы п л е т с я " . . .  Ича вниз маленько спустился, чорта-старика золой в рож у обсы
пал. Чорт-старик только вот задрыгал. Ича вниз соскочил, чорта-старика обухом 
топора ударил. Чорта-старика рубя изломал. Д р о ва  собрал. Чорта-старика огнем 
сж ег .  Чорта-старика огонь когда пожирал (дослв. «в пожирании его’) искры 
его ж уж ж а залетали:„ Уу! Сильно комариный год  будет если, мои искры (это) 
будут!" Ича затем уш ел к бабушке своей.

2. Иомпа с бабушкой своей жили. Йомпа запором промышляет. Однажды 
р ы б а  обездолила (его); рыбу добы ть не может. Сверху (по течению) каждый



jomBat kiņçi nātь  passeinDь. ukkьr çonDoqьt qarьt m næ  wəşa, karræ tija, ьnD ьtь  
InDьtь aj tişşæļ qopta tь  inDьtь; karræ tiga. nьnь jannæ qənnь. ukkьr çonDoqьt 
lattarьl msktonDь tulьņņa. konnæ tanDa, çatьm menDьtь. nьnь te klreinDьtь, ky- 
çinolDalnьtь, anD ьn QkonDь tokkalDьgьtь  aj çIpoqьnDь tokkalDьgьtь , u tьnDь 
kƏçonDь tokkalDьŋьtь. nьnь çatьtь inDьtь, qəllæ lattarьt poļ korьl lakaļ mьp qættьlæ 
qanD ьtqo taļalDьŋьtь. nat kiinDь niļçik laŋGьņņi: „lattarь! sanDьrlьmьt!" la ttarьt 
m næ  paktь læ  təpьp  çap orqьlnatьt, çagaļ utьnDь kəçoqьt tokkьm ātpьļ təl lakaļ 
mьp orqьlnatьt. jomBa karræ qwællæ anDoqьnDь tiļça. lattarьt ņolæ tattatьt. karrae 
n o q q o ln a — çam orqьlnātьt, çagaļ annьnDь flkoqьļ tokkьm ātslьpьļ te l  lakaļ mь 
orqьlDatьt. jomBa nьnь qənnь; ukkьr par tflqьleļça, seļçimDæliļ miitьt t a k tь ’koļ- 
mānnь. aj seļçi çelь ygGьlDьmBa— kuşşāqьt qənDa, naşşaqьt koç^ ssa: Iattarьl lə’p 
puş orsæ qurьŋьtь. ukkьr çonD oqьt niļçmDь tu lьņņa— monDь mьta sepьlaļ koççi 
mat. konnæ tanDa, qumьn monDь am nьnDatьt. m n æ  paktslatьt, jomBap çylelatьt 
ьnDьsæ. jomBa çap laŋGaļBa: „ļaqqь! kuttar esa lьn?"— çægGь, təpьt çygātьt. 
jomBa ukkьr çonDoqьt natь ņeņņim annь, karræ kuralnь, ukkьr qasaļa aj nьrşæļa 
orqьlDьtь, nьnь sukьlDæ pikьlDьlæ ytsiŋьtь, mьta nil kətьŋьtь: „sukьlDæ pikьlBьIæ 
qāmBьrnьlu, tam yt tonD ьnьli4“ n lm ьt yn nam ьn manDь m u çeça— loOļtьļ pop ta- 
tьk lŋьtь. qum ьt niļçik çap lagGaļnatьt: „ю тВ ь! kuttaresanDь? nat şinьt qəçæşik!"— 
„mat ukot teşinD ьt’ tətalBьsak, mьta natь  şip qəçigьt; te tsnьrBaiьt, monDь çylæ 
ьnDьsae maşip qətenDьlьt". yn namanD ь muçeça — na qumьt mflnDьk qugatьt. 
jomBa takkь. kolalDa, sukьlD æ m oqьnæ qənnь; im ьļanD ьnьk aşşa tanDa, karræmьn 
qənnь. takkь penDa. ukkьr par tuqьlslça — selçimDæliļ mut taktь  koļmannь. ukkьr 
çonDoqьt niļçik ynDьņņitь: qup tap paçitьkunæ. konnæ j iak ta ,  annьmDь to çattь- 
gьtь, ьnDьtь  mişalDьtь, qoptatь  mişalDьtь, piçit sym eatь kuralnь. çap tyŋa, — 
monDь loZь-ira anDьļ uça. nьnь loZь-irat qorsanьt aŋtoqьļ qapьrьl lakap mişalnьtь,
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день покойницкие кости так сильно несет (течением) — Йомпы запор впредь  
сломается. Однажды утром встал, под гору (т. е. в ветку — долблёную лодку) 
сел, лук свой взял и колчан свой взял; под гору сел. Затем  вперед (т. е. 
вверх по течению) уехал. Вдруг к покойницкому холму (т. е. кладбищ у на 
холме) доехал. На гору вышел, колотуш ку сделал. Затем бересту содрал, 
позавернул (на огне), ветки на нос прицепил и к корме ее прицепил, рук 
своих к суставам прицепил. Затем колотуш ку свою взял, походя покойницкие 
деревянные амбары (т. е. надгробницы) ударяя  в крош ки изломал. В это время 
(доелв. .этого в длину’) так кричал: „Покойники! Играть будем (давайте)!" 
Покойники, вверх вскочив, его как-только схватят, одни лиш ь рук его на су
ставах нацепленные берестяные штуки схватывают. Йомпа под гору убежав, 
в ветку свою сел. Покойники в погоню идут. П од гору оттолкнулся 
лишь только схватят, одни лишь ветки его на носу понацепленные берестяные 
штуки схватывают. Йомпа затем уехал;- один раз гребнул, за седьмое плёсо 
завернул. Снова семь дней слушает — где пойдет, там много стало: покойницкие 
кости еще с большей силой несет. Вдруг к такому (месту) пришел — видать, 
достаточно много чумов. На гору вышел, люди, видать, сидят. Стали вдкакивать, 
в Йомпу стрелять стали луком. Йомпа лишь только закричал: „Товарищи! Как 
вы стали (т. е. что вы делаете)?" Нет, они стреляют. Йомпа вдруг впредь рас
сердился, под гору (т. е. к реке) побежал, одного окунька и ёрш ика поймал, 
затем, обратно повернув, пустил, словно так сказал: „Обратно повернувшись 
плывите, эту воду заприте!" По тому (месту) вода до  такой степени прибыла — 
стоячееодерево  совсем покрыла (доелв. .взяла’). Люди так лишь только закри 
чали: „Йомпа! Как ты стал (/ .  е. что ты делаешь)? Впредь нас оставь!" —- 
„Я прежде вас уговаривал, впредь, мол, меня оставьте; вы думали, будто бы 
стреляя луком, меня убьете". Вода настолько прибыла — эти люди все погибли. 
Йомпа вниз (по течению) повернулся, обратно назад поехал; к бабушке своей 
не вышел, под горой уехал. Вниз плывет (не гребя). Один раз гребнул — 
за седьмое плёсо завернул. Вдруг так слышит: человек это рубит (слыхать). 
На гору  соскочил, ветку свою отбросил, лук свой схватил, колчан свой схва
тил, топора звука напротив побежал. Л иш ь только пришел, — видать, чорт-



loZь-irap çari çattьŋьtь, loZь-irap çari omDsinDь. loZь-ira niļ kətьŋьtь: „ufl! ufl! 
onæk piçanь āgtoqьļ qapьrьl laka ukot ilьptæqæk çari aşşa şip omDsjolimBьsь! na 
kuttar niļçiŋ ssa?“ jomBa niļ kətьŋьtь: „iļça! tat qaj loZanDь elænDь, monDь mat 
typtæm ь aj aşşa tsnьmal?" loZь-ira niļçik kətьŋьtь jomBanьk: „kətsan! mat ukot tat 
taræ  eptæqæk anD ьp ukkьr çelь meļçikap qulallæ m ьlæ .“ jomBa niļ kətьŋьtь: 
„iļça! lllæ qonDьk!" jomBa konnæ  kurālnь, ukkьr tyşi orqьlDьtь aj ukkьr tamDæ 
orqьlDьtь, karræ tulDьŋьtь, anD oqьnD ь pinneiŋьtь tyşimDь aj tamnæmDь. anD ьtь  
şittь qulalsļçsja. nьnь loZь-iranьŋ kuralnь: „iļça! lnnæ wəşik!" loZь-ira mnæ wəşa: 
„kətsan! qaj annamDь qulaleļçal?"— , a ə ’, iļça! kьssa qəllej!" karræ tiŋaqь anDoqьn- 
Dь, moŗænDь karræ noqqolnaqь. m oŗæqьt seļçi putьļ æm æsьt qonDьtь. jomBa 
mflnDьk çattьŋьtь. nьnь konnæ tanDāqь. „kьssa! amьrlej!" nātь amьrqolamnāqь. 
jomBa selçi putьm m unDьk ammeiŋьtь. loZь-ira lţekkьsæ ukkьr putь  amDьtь. nьnь  
ukkьr pu tь t  timьl laka iŋьtь, şækoqьnD ь (şækьļ kotat şyņņonDь) pinnьtь; nьnь 
karræ tiŋāqь. loZь-ira lapьtь ZspьtteinDьtь. konnæ tanDaqь, nьnь şittьnDæ! lymьn 
nānDь qapalDьtь, təkьsæ  şittь kьpaka qættьŋьtь. nьnь loZь-ira niļçik kətьŋьtь: 
„mat ukot tat taræ eptaiqæk iļmatqæŋ, utьsæ şittь nьtqьllsikolimBьsam". jomBa 
utьm Dь ty m ьt tālkanDь sæqælnьt, lOZь-ira piçimDь to mişalnьtь. jomBat u tьp nь 
orqьlnьtь ..loZь-ira  lakkьm āllæ  karræ kuralnь. „ьhhā! qātь seļçi po t kflnDь, irьļ 
seļçi pot kflnDь nьmDь təkьşæşik!" anD oqьnDь tiļçilæ loZь-ira karræ noqqolnь’ 
ZumBæptьlæ takkь tflqьlBa. jomBa karmattьnānь pu tь t  timьl laka m næ tltьŋьtь, 
nьnь niļ kətьpьtь: „tap putь momBa poļ amьrьļ surьp. anij çalsæ kətьselæ tap 
pop  taļalDьŋiiæ!" putьnD ь timьl laka tymonDь şittь moronDь tokkalDьŋьtь; u tьnD ь 
ьlqьļ pslæqqьt tym ь şittь passsjlæ. şittь aļça. jomBa to putьlmannь, lllæ koļalDa, 
karmattьnanь ukkьr munDolьn Tjat qopьļa m næ  tltsinDьtь, panalāllæ şytьkoloqьnDь 
ļokkalDsiŋьtь, wəşsça moŗæt ta. nьnь  moŗæt kьnDь panьņņa. nь orьmkьlьmnь.
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старик ветку работает. Затем чорта-старика тесла с острия стружку схватил, 
чорту-старику в рож у бросил, чорту-старику в рожу попала (дослв. .уселась’). 
Чорт-старик так сказал: „Уу! Уу! Своего топора с остри я^струж ка  прежде 
в житии моем в рож у мне не садилась! Это как так стало?" Йомпа так сказал: 
„Дедушка! Ты что-ли чортом будешь (повидимому),и видать, мой приход тоже 
не узнал (не знаешь)?" Чорт-старик так сказал Йомпе: „Внучек! Я прежде 
тебе наподобие в бытности моей (т. е. когда я был таким как ты) ветку 
в один день выделывал с распиливанием вместе". Йомпа так сказал: „Дедушка! 
Приляг спать (дослв. .вниз усни’)!" Йомпа на гору  побежал, одну ящ ерицу 
поймал, и одну лягушку поймал, под гору принес, в ветку положил ящ ерицу 
и лягушку. Ветка его надвое распилилась (сразу). Потом к чорту-старику 
побежал. „Дедушка! Подымись!" Чорт-старик поднялся. „Внучек! Что ветку 
свою распялил (ты)?" — „Ага, дедушка! Ну-ка пойдем!" П од  гору уселись в ветку 
(его), к морю под гору оттолкнулись. На море семь бобров с маткой нашел 
(Йомпа). Йомпа всех застрелил. Зиатем на гору вышли. „Ну-ка! Кушать (давай) 
будем!" Впредь куш ать стали. Йомпа семь бобров всех съел. Чорт-старик 
с трудом (мучением) одного бобра съел. Затем одного бобра челюсть (дослв. 
«зубную кучу’) взял, к огниву (огнива мешка во внутрь) положил; затем под 
гору (т. е. в ветку) сели. Чорт-старик весло свре сломал (нечаянно). На гору 
вышли. Затем во второй раз лиственницы крень тешет, чорт-старик клином 
надвое маленько расшиб (ее). Затем чорт-старик так сказал: „Я прежде тебе напо
добие в бытности моей, в молодости моей, руками надвое разрывал. Йомпа руку 
свою лиственницы в развилку засунул, чорт-старик топор свой вытащил. Йомпы 
руку сюда поймал. Чорт-старик, засмеявшись, под гору побежал. „Ха! Хоть семи 
лег в течение (дослв. ,в длину’), многих семи лет в течение здесь сохни!" В ветку 
свою усевшись, чорт-старик под гору (т. е. на реку) оттолкнулся, распевая 
вниз гребет. Йомпа из кармана своего бобровую  челюсть вытащил, затем так 
сказал: „Этот бобер, говорят, д ерево  поедающий зверь. В самом деле если 
с мудростью он, это дерево пусть сломает!" Бобра своего челюсть к листвен
нице за два конца (дослв. «к двум концам’) прицепил; руки его на нижней части 
(половине) лиственница, надвое расколовш ись, надвое упала (т. е. развали-



karm attьnanь  paŋьt āŋtoqьļ pytь tltьnDьtь, moræt kьnDь çattьŋьtь  — namьt pirьl 
sæq koZьļ pytqo orьmnь — sæl nom D ь mitьçimBa. na pyn inDь omDьça, nьmDь 
nānь  amE)a, kəşqьlDa. nьnь  aj wəşeça, m oŗæqьnь karræ wəşeça. m onDь mьta kь 
korreimmьnDь. 16Zь-ira monDь mьta nlm ьt karræ psnDa. m næ tlmBьlæ tyŋa, loZь- 
ira takkьļ pelæqqьn tym  pārьnDь omDьça, karm atьnnanь utьnD ь kəçiļ temnьmDь 
m næ  InDьtь, tym parьqьnь çəsьnьļatqo meļçilæ lllæ yteçiŋьtь. loZь-ira konDşsinDь 
jan n æ t ZumBæptьmBьlæ. niļçik ZumBæptьmBa: „jomBa mьta koş seļçi pot kQnDь 
nьm D ь təkьņņHæ!" nьnь m næ  manDa loZь-ira. „mnæn aj qaiļ nəkьrьļ wənDьļ surьļa 
ām D a?“ loZь-ira takkь penDa. jomBa utьnDь kəçiļ temnьļanDьsæ m næ loZь-irap 
tstom ьnD ь mişalnьtь. loZь-irat anDьp yt takkь mişalnьtь. jomBa wəşsça, loZь-irat 
anDьş şyņņonDь nāralDejlæ omDьça. takkь penDa, loZь-irat ZumBtæsæ niļçik 
ZumBæptьmBa: „kiiŗļ! kiiŋ! loZь-ira koş seļçi pot kanD ь nьmDь təkьņņuæ tym 
pārьqьt ьtьlæ!" nьnь şittьnDæl jomBa takkь penDa. ukkьr çonD oqьt warOļь yttь na 
konDşsinDak, karræ mannьmBak —  monDь şittь qum oqь anDьsæ şlpa ņorьtik nьnь 
mat təpæqьkini na tynDak, monDь qonDalDsnDaqь. jomBa niļçik kətьŋьtь: „konnæ 
tanDьlьmьt!" konnæ lanDьlæ amьrnātьt, nьnь jomBa niļ kətьŋьtь: „qonDalleiku- 
lьmьt". lllæ qonDātьt. jomBa karræ kuralnь, qum uqьt anDьn ьlьp pursæ şetqælāl- 
nьtь, nьnь korasæ sokalDālnьtь; nьnь konnæ tanDa, qumoqьtkini nilçik ssa: „kьssa! 
qəllьmьt te matqьnDi1". karræ tiŋātьt, karræ to t  kьnDь panьņņatьt.  ukkьr çonDoqьt 
qum oqь niļeik na kətьnDьtik „anD oqьm 1 yt kunь tyŋa?“ niļçik laŋGaļelāqь: 
„jomBь! m næ şini1 orqьlæşik! yttь naqunD ej!"  jomBa mitqьlDьŋьtь, lapьsæ paçallæ 
qættьŋьtь. qumoqь yttь qtiŋāqь. jomBa na qum oqьt māttь qənnь. tyŋa. „jomBa! 
ta t  kunь tyŋanDь? tьm Dь şitlь qumoqь şəttь qəssāqь nāOļьrmDæliļ çel tāqqьn, 
təp qaj qumBāqь, qaj ilāqь? jomBa, la t qaj aşşa təDьBeŋanDь?“ jom Ba’ niļ kətьŋьtь: 
„çaeŋGь". nьnь ukkьr təDьBь na ZumBьqolamnь. na ZummьnDь — qaim ni aşşa
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лась). Йомпа отскочил, вниз повернулся, из кармана своего одну мыш елова 
птенца шкурку вытащил, поразмяв к спине (собств. к месту между лопатками) 
прилепил, полетел через море. Затем моря на середину спустился. Здесь обез- 
силел. Из кармана своего оселок вытащил, моря в середину бросил — таким 
высоким стальным камнем вырос — до самого неба достает  (к небу прибли
жается). На этот камень (дослв. «этого камня наверх’) уселся, здесь все сидит, 
отдыхает. Затем опять полетел, с моря под гору улетел. Видать, будто река 
течет (дослв. «бороздит’). Чорт-старик, видать, будто по этому (месту) вниз 
плывет (не гребя). Взлетев прилетел (пришел), чорта-старика на нижней 
(по течению) стороне лиственницы на вершину уселся, из кармана своего руки 
своей суставную повязку вытащил, лиственницы с вершины, силочком сделав, 
вниз спустил. Чорт-старик появился вверху распевая. Так распевает: „Йомпа 
хоть семи лет в течение здесь пусть сохнет!" Затем вверх взглянул чорт-старик. 
„Вверху опять какой-такойо пестророжий зверек (птичка) сидит?" Чорт-ста
рик вниз плывет (не гребя). Йомпа руки своей суставной повязкой вверх чорта- 
старика за шею (собств. по месту под подбородком) схватил. Чорта-старика 
ветку вода вниз схватила. Йомпа полетел, чорта-старика ветки вовнутрь, паря, 
уселся. Вниз плывет (не гребя), чорта-старика напевом так распевая „Киинг! 
Киинг! Чорт-старик хоть семи лет в течение тут сохнет пусть, лиственницы на 
вершине вися!" Затем  во второй раз Йомпа вниз плывет (не гребя). Вдруг 
к больш ой воде вот появился (я), под гору смотрю — видать, два человека 
в ветке (дослв. «веткой’) уток гоняют. Затем я к ним вот пришел, видать, 
спать собираются. Йомпа так сказал: „На гору выйдем (давай)!" На гору выйдя, 
поели. Затем  Йомпа такосказал: „Спать (давайте) будем (недолго)". Уснули 
(дослов. «вниз уснули’). Йомпа под гору побежал, людей ветки днищ е сверлом 
продырявил, затем песком позасыпал (его); затем на гору вышел, людям так стал: 
„Ну-ка! пойдемте в ваш чум". П од гору (т. е. в ветку) сели, под гору озера на 
середину спустились. Вдруг люди так вот сказали: „В ветку нашу вода откуда 
пришла?" Так закричали: „Йомпа! Нас вылови! Мы вот утонем (дослв. «в воду 
вот умрем’)". Йомпа приблизился (к ним), веслом орубя ударил их. Люди у то 
нули. Йомпа этих людей в чум поехал. Приехал. „Йомпа! Ты откуда пришел?



na qonDьtь. lllæ na qьOļьlDь. nьnь şittьnDæl ukkьr imakota na ZumBьqolamDь. 
na ZummьnDь, niļ na qonDьtь: „tap qumoqь qumBāqь. aşşa ni qaiļ Yromьn — yttь 
qumBāqь..." imakotap Zum BьptæqьnD ь ukkьr qup tem nьsæ  m oqьnæ  næqqьlBatь, 
kəpom ьnD ь sārьmBьlæ. nьnь qum ьt qonDalDsnDelātьt. jomBa niļçik esa: „kьssa! 
te  kьpaka qonDallsikugьt, mat im akotap orqьlBьlæp". nьnь qumьt qonDaUļçātьt. 
jom Ba imakotap y ts ig ь tь — imakota tynDь āļça. imakota ty muqьltlrьk ammeiŋьtь, 
somak ammeiŋьtь. jomBa niļçik lagGalela: „ļaqqь! m næ  wəşiŋьt! imakotap tyn 
ammsinDьtь! imakota aj kunь tynD ь aļçisь? rnat tьmDь qaj qonDaleļçak? imakota 
qaj nьmD ь qaj manDşllçilæ tynDь āļçisь?!.." qum ьt ņeņņimānnatьt: „imakotam 
aşşa tat tynDь pærqьlnal?!“ jomBap ьnDьsæ m ьnD ьsæ çylelatьt. jomBa amDa. 
ukkьr çonDoqьt nātь ņeņņimannь, m næ  læpætālnь, karræ kuralnь, ьnDьtь 
mişalDьtь, konnæ koļalDa, qum ьtьp çylslьŋьtь, qum ьtьp çattьlæ mьlæ muqьltlrьk 
yttь qættьŋьtь mattьssæ mьnDьssæ. karræ tiļça, m oqьnæ qənnь. imьļamDь karræmьn 
msnDsigьtь, kigçoqьnDь tyŋa — kiņçoqæk lattarьp pHş koççik qættьmBatь. kiņņimDь 
takkь təşagnьtь, ukkьrtьk jannæ qənnь. ukkьr çonD oqьt niļçinDь tulьņņa — monDь 
qum ьt qaj sanDьrnātьt, qaj jap  qættslDatьt. nь tyŋa. „ļaqqь! qaj m etьn D ьlьn ?"— 
„aşşa, т е  tap təttoqьn qəlь inelDь şinьt kьnalDa, ukkьr’ qəlьp qətqo taçalBāmьn". 
mflnDьk niļçik orьņņātьt: şittь tym pārь tem nьsæ  ņænD ь næqqьlBāqь, nьmDь iZь 
qum ьp āmDьlDātьt aj m næ  tym parьnDь næqqьlnatьt. na qup nьnь lllæ pakta aj 
y ttь  patqьlnь; kekkьsæ patqьlnь — takkьm ьllaaь  m næ kamBьşiļça quļçilæ. jomBa 
niļ kətьgьtь: „te na qajqo pa t tā lьn ?"— „aşşa, me qəlьp qətqo mel taçalnьmьt, qəlь 
şinьt kьnalDa. təDьBьt niļ qomBatьt: karræl loZь qəlьp m atqьnD ь taqqьlBatь, aşşa 
qajqo — Ijatь qytьnDь. na ’ karræl loZьn m ātьp taļalDьqo anDalьmBamьn". jomBa 
mļ kətьgьtь: „maşim āmDьlDьgьt!" jomBap amDьlDātьt, m næ  næ qqьlnatь t  tym 
pārьnDь. jomBa taraş ām nenD ьptæqьnD ь ættenDa, nomDь çatta. komatь mnæ
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Здесь два человека в тайгу уехали третий день назад. Они что-ли умерли или живы 
(доелв. .живут’)? Йомпа, ты что не шаман?" Йомпа так сказал: „Нет". Затем 
один шаман вот шаманить собрался. Вот шаманит — ничего не увидел вот. 
Перестал вот (доелв. .вниз перестал вот’). Затем во второй раз одна старуха 
вот шаманить собралась, так вот увидела: „Эти люди умерли. Не по какому- 
либо делу —  в воду умерли (т. е. утонули)". Старуху, когда она шаманила 
(доелв. ,в ее шаманении’), один человек за веревку (доелв. .веревкой’) назад 
тащил, по туловищу ее привязав. Затем люди спать собрались. Йомпа так 
стал: „Ну-ка! Вы маленько усните (ненадолго), я старуху держать буду (да
вайте)". Затем  люди уснули. Йомпа старуху отпустил—-старуха в огонь упала. 
С таруху огонь целиком сожрал, хорош о сожрал. Йомпа так закричал: „Т ова
рищи! Встаньте! С таруху огонь сожрал! Старуха опять откуда в огонь упала? 
Я здесь  что-ли заснул? Старуха что-ли здесь что-ли сорвавшись в огонь упала?!" 
Люди рассердились: „Старуху не ты-ли в огонь столкнул?!" Йомпу луками стре
л ять  стали. Йомпа сидит. Вдруг впредь рассердился, вскочил, под гору побежал, 
лук свой схватил, на гору повернулся, людей стрелять  стал, людей пере
стреляв, целиком в воду побросал с чумами их (и со всем имуществом). П од 
гору уселся (т. е. в ветку), назад поехал. Бабуш ку свою под горой миновал, 
к запору своему приехал — в запор мой покойников еще больш е набило. Запор 
свой вниз (по течению) прочистил (он), разом вперед  уехал. Вдруг к такому 
(месту) доехал — видать, люди то-ли играют, то-ли бьются друг с другом. Сюда 
пришел. „Товарищи! Что д ел ает е?"— „Нет, на этой земле рыба нас обездолила, 
ни единой рыбы добы ть  не можем". Все так стараются: двух лиственниц в ер 
шины веревкой вместе стянуты, здесь каж дого  человека усадят и вверх л и 
ственницы к вершине вздернут. Этот человек затем вниз спрыгнет и во воду 
нырнет; лишь только нырнет— пониже (по течению) вынырнет умерши". Йомпа 
так сказал: „Вы чего-это ныряете?" — „Нет, мы рыбу добыть совсем не можем, 
рыба нас обездолила. Ш аманы так нашли: водяной (доелв. .подгорный чорт’) 
рыбу в чуме своем запер, не^для чего-либо — сын его хворает. Этоого водяного 
чум сломать стараемся мы". Йомпа так сказал; „Меня посадите!" Йомпу поса
дили, вверх вздернули лиственницы на вершину. Йомпа, пока ещ е не сидел



qənnь, lllæ panьņņa — komamDь nь orqьlnьtь. nьn aj ættsnDa, lllæ çatta yttь, ко- 
matь kum ьn lllæ patqьlBa, onDь aj paktьlæ nlmьt patqьlnь, kom anD ь wəttomьn 
patqьlnь. komanDьsæ jomBa çattьmBatь, karræl loZьt rnatьp pārь kьmьn lllæ ru- 
galDьmBatь, onDь aj n lmьn lllæ patqьlnь karræl loZьt mat şyņņonDь. amj! m onDь 
karræl loZьt Ija qyta. karræl loZь nlļ kətьgьtь: „kunь tyganDь, k ə tsa t? "— „aşşa, 
mat apsьtqo qunDьtьļ qumьt tænD ьnьk şip ytьsatьt: qəlьp qətqo mel taçalnatьt" . 
loZь niļçik ssa: „mat kuttar ytsnD ap qəlьp? mat Tjamь qytьnDь, qəlьt onDьn aj 
aşşa kьliatьt — timņatьt qytьnDь". karræl loZь niļ kətьŋьtь: „tan qata kьkanDь, tan 
uki mat qytьtьļ Tjamь metь, man nat put natь  qslьp  ytenDap". jomBa niļ kətьŋьtь: 
„mat metap!" jomBa çelьt ZumBa, pit qamьtьrnь; qam ьtьrnь  aj ZumBa, qam ьtьrnь  
aj ZumBa — karræl loZьt Ijap melçiŋьtь. karræl loZь qəlьp irmnDьk ytьŋьtь; qumьn 
m næ t qəlьp namānDь q ə t d a t ь t — sьqьlal qəlьp kuççe katьponDātьt? jomBa onD ь 
karræl loZьt m atqьnь tanDьqo natь taçalnь. karræl loZьt nælæsæ pslDalDaqь 
ņænDь. jomBa ukkьr çonD oqьt niļçig ssa: karræl loZьt mat şyņçoqьt amь kurьtqo 
pikьlBa, amь tæBætqo pikьlBa. karræl loZь matæmDь lllæ taqьtьmBatь. m ātænDь 
āqqьt şittь kəştь klrьpьļ qorUļoqь sarьm m ьnD ь. karræl loZьt næļæ niļçiŋ esa jom- 
Banьk: „tat paktæşik matьt parьmьt, mat taşinDь mitsnDak". jomBa pakta; loZьt 
qorOļoqь çao ottalnьtii, çagal şetьl lətь nьtqьllsinDьtii. jomBa m næ saççimannь. 
qumьt m næ t qəlьp namanD ь qəttātьt — nātь tormasæ aşşa kətьqega. karræl loZь 
jomBap nolæ tattьŋьtь. jomBa kunnsja, topьsæ qənnь. jomBa ukkьr çonDoqьt 
karræl loZьt næļæ çəssæ çətьŋьtь. sæq ksZьļ qaglьsæ niļçiļ surьp sarьm m ьnD ь — 
ām Dьtь sæļ nut ņegmьt qьrьmBa. şittь  pslæļ aktь kflmьn ponæ olæ qatь tyļ p o p tь  
kyŗægьtь. na qagloqьnDь tigāqь, laqalDaqь. niļçiļ sarBomьn q ə n n a q ь —^çunDьt 
qətь  pirь səppsimBa. ukkьr çonD oqьt karræl loZь m itьqolam nьtь. jomBa ukkьr 
qatьļ şoqqa qəçinDьtь, çəssæ pikьlDьlæ nьlDьgьtь. „ukkьr qatьļ şoqqaļ imьļa,
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(дослв. «в несидении своем’) надел (стрелу на тетиву), к небу выстрелил. Томар 
его вверх ушел, вниз спустился — томар свой тут поймал. Затем опять  надел  
(стрелу на тетиву), вниз выстрелил в воду, томар его по какому (месту) вниз 
нырнул, сам тоже прыгнув по тому (месту) нырнул, томара своего по пути 
нырнул. Томаром своим Йомпа выстрелил, водяного чум вершины по середине 
вниз проломил, сам тоже по тому (месту) вниз залез водяного (чорта) чума 
вовнутрь. Верно) Видать, водяного сын хворает. Водяной так сказал: „О ткуда 
пришел, внучек?"—-„Нет, меня с голоду (дослв. (еды ради’) умирающие люди 
к тебе послали. Рыбу добыть совсем не могут". Чорт так стал: „Я как пошлю 
рыбу? Мой сын хворает, рыбы сами тож е не хотят — брат их хворает" . Водяной 
так сказал: „Ты если хочешь, ты сперва моего хвораю щ его сына вылечи (дослв. 
«сделай’), я после этрго впредь  рыбу пущу". Йомпа так сказал: „Я вылечу!" 
Йомпа днем шаманит (с бубном), ночью шаманит (без бубна); шаманит (без 
бубна) и шаманит (с бубном) — сына водяного вылечил. Водяной рыбу всю 
пустил; люди вверху € рыбу настолько добы вать  стали — несчастную рыбу 
куда денут? Йомпа сам из чума водяного выйти впредь не может. С дочкой 
водяного спарились (они дв.) вместе. Йомпа вдруг так стал: в чуме водяного  
то  горностаем обернется, то белкой обернется. Водяной д верь  свою запер. 
Д вери  своей у отверстия двух на половину ободранных медведей привязал. 
Водяного дочка так сказала (дослв. «стала’) Йомпе: „Ты выскочи чума поверху 
(т. е. сквозь дымовое отверстие), я тебя догоню". Йомпа прыгнул; водяного  
медведи лишь только укусили (его), одну только кость  предплечья его порвали. 
Йомпа вверх вырвался. Люди вверху рыбу настолько добыли — впредь счетом 
не сказать. Водяной за Йомпой в погоню (дослв. «Йомпу гоня’) отправился. 
Иомпа сбежал, пешком пошел. Йомпа тем временем водяного дочку повстре
чал. В стальную нарту такой зверь запряж ен — рог его самого неба по мездре 
скребет. По двум сторонам рта его наружу только  огонь (дослв. «огненную го 
ловню’) выбрасывает На эту нарту свою уселись (они дв.), двинули. По такой тропе 
поехали — конского ребра вышиной проломлена. Вдруг водяной догонять  стал 
(их). Йомпа однокогтистую суку оставил, навстречу обернув, поставил. „О дно
когтистая сучья бабушка, хорош о держ и (его)!" Затем опять поехал. Во второй



som ag orqьlBæt!" nьnь aj qənna. şittьmDæliļ tə ttьt tiçonDь şittь qatьļ şoqqaļ ima 
qəçinDьtь. naOļьrmDæhl tə ttьt tiçonDь naOļьr qatьļ şoqqaļ ima qəçinDьtь. tettьm- 
Dæliļ təttьt tiçonDь tettь qatьļ şoqqal ima qəçinDьtь. somBьlamDæhl təttьt tiçonDь 
somBьla qatьļ şoqqaļ ima qəçinDьtь. m uktьmDæhl təttьt tiçonDь m uktьt qatьļ şoqqaļ 
ima qəçinDьtь. selçimDæliļ təttьt tiçonDь seļçi qatьļ şoqqaļ ima qəçinDьtь. loZь tyga’, 
moqьnЬnь seļçi qatьļ şoqqal ima mātælBatь, ļakçinmьnDь satьmBьlæ nækægьtь. 
jomBa ti to qənnь. ukkьr təttьt tiçonDь ukkьr āmDьl loZьļ qorь nь lD ьnD ьtь /ş i t tьra-  
Dæliļ təttьt tiçonDь şittь āmDьl loZьļ qorь nьlD ьnDьtь. naOļьrmDæliļ tə ttьt tiçonDь 
nāOļьr amDьl loZьļ qorь nьlDьnDьtь! te t tьm D æ lil ' tə t tь t  tiçonDь lettь  āmDьl loZь 
qorь nьlDьnDьtь. somBьlamDæliļ tə ttьt tiçonDь somBьla āmDьl loZьļ qorь nьlD ьn- 
Dьtь. muktьmDæliļ tə ttьt tiçonDь muktьn āmDьl loZьļ qorь nьlD ьnD ьtь. selçimDæ- 
liļ təttьt tiçonDь seļç āmDьl loZьļ qorь nьlDьnDьtь. loZь muktьn āmDьļ qurьmDь 
pottsiŋьtь. seļçimDæliļ q o ro q ь n D ь tu lь ņ ņ a .  loZьp selçimDæliļ qorь' çarьnnьtь, kar- 
ræl loZьp aj tilDьŋьt, melDьtqo takkьļ ytьn moronDь koptьralDьŋьtь. jomBa konnæ 
tanDa. şittь ytьt tekonD ь sæq kəZьļ pys soq orьmmьnDь, sæļ nomDь mitьçimBa. 
im ьļaqьnDь çap tulьņņa, imьļamь monDь naşşaqьt qumBa — mьqaj qorOļьt tarьļ 
qь t  tatьk qāmBьşpatь. imatь — karræl loZьt næļæļ — imakotat ləļ mьp topьnD ь 
QkonDь pinOļьlnьtь, tappo lnь tь  — nьnь şsnDьk çelьŋBьtьļ nætæļatqo omDьça. 
nьnь  konnæ qənnь, tina sæq kəZьļ pys soqtь  qənnь. im atь’, karræl loZьt nælæļ, 
solotaļ mun kəZь tutolalnьtь, nьnь to çattьŋьtь. niļçiļ solotaļ m atьtqo omDьça — 
ņuqьm D ь ty ta tьk  çapьmBa. mat karræļ pslæktь seļçi salDь çoqqolDьtь. „posь 
m oronDь ZumBьtьļ qup emmæsæ, matæn āktь ZumBьkolimBьlæsæ; eonnonD ь 
ZumBьtьļ qup emmæsæ, çonDoqьļ salDonDь Zum Bьkohm Bьlæsæ". mat poļ pe- 
læktь seļçi qossьļ po çoqqolDьtь: „qossь parьpsæ  mækkæ na qossьļ ponDь tattь- 
şoļçimBьlætьssæ!" māt şyņçoqьt qatь ty tatьk çaBьmBa. seļçi tarnDьr niļçiksæ 
kətьkulætьt: „təttьn moqalьļ qossь parьl loZьļ m a t“.
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теснине (собств. «ко второй теснине’) двухкогтистую суку (дослв. «сучью бабу’) 
оставил. В третьей  теснине трехкогтистую  суку оставил. В четвертой теснине 
четырехкогтистую суку оставил. В пятой теснине пятйкогтистую суку оставил. 
В шестой теснине шестикогтистую суку оставил. В седьмой теснине сем икогти
стую суку оставил. Чорт пришел, сзади семикогтистая сука облаяла(его), за пятку 
его закусив тащит (его). Йомпа теперь уехал. В одной теснине однорогого 
чортова хора поставил. Во второй теснине двурогого  чортова хора поставил. 
В третьей теснине трехрогого  чортова хора поставил. В четвертой теснине 
четырехрогого чортова хора поставил. В пятой теснине пятирогого чортова 
хора поставил. В шестой теснине шестирогого чортова хора поставил. В седьмой 
теенкне семирогого чортова хора поставил. Ч орт шестирогого хора своего 
пересилил. К семирогому хору своему дошел. Чорта седьмой хор забодал, 
водяного  утащил, навсегда нижней воды в конце (т. е. в северном ледовитом 
море) утопил. Йомпа на гору вышел. Д вух  вод на развилке (т. е. на косе) 
стальной каменный мыс вырос, до самого неба достает. К бабуш ке своей как 
только  дошел, бабушка моя, видать, так давно умерла — даж е медвежий (собств. 
медвежье-шерстый) мох совсем (ее) покрыл. Ж ена его— водяного дочь  (собств. 
«дочерняя’) — старухи кости ноги своей на носок сложила, пнула — затем заново 
рожденной девочкой уселась (бабушка). Затем* на гору пошла. Ж ен а  его, 
водяного дочь, золотое кольцо (собств. «пальца ж елезо ’) пожевала, потом о т 
бросила. Таким золотым чумом уселось (кольцо) — нюки его огонь прямо 
сжигает. Чума к подгорной стороне семь столбов воткнула. „К самому концу 
шаманящий человек если будет, дверей к отверстию шаманить пусть будет; 
к середине шаманящий человек если будет, к среднему столбу шаманить пусть 
будет". Чума к наружной стороне семь жертвенных деревьев  воткнула: „Ж ертвы 
мне к этим жертвенным деревьям  пусть приносят". В чуме словно огонь 
прямо горит. Семь родов так сказывать будут: „Земли на хребте (находящийся) 
жертвенный чортов чум".
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П рилож ение I I

СЛОВАРЬ С ГРАММАТИЧЕСКИМ РАЗБОРОМ

Слова расположены в следующем алфавитном порядке: 
а й æ в ç е е ə g  q  (Г) i 1 ь j k (G) 1 m n ŋ о ə p  (В) q (Oļ) r s (Z) ş 

t (D) u у w.
Буквы, помещенные в скобки, особо не выделяются, а даются под той 

буквой, за которой они следуют. Так же точно не выделены смягченные со
гласные и долгие гласные.

Список сокращ ений грамматических терминов приложен в конце словаря.
аэ ’ —  междометие, выражаю щ ее согласие (русск. д а ’).
aj —  нарч. .опять’ .тоже’ .снова’; используется такж е в значении русск. 

союза ,и’.
aļça — 3 л. ед. ч. аор. от гл. āļçiqo .упасть’ .свалиться’ .ввалиться’ и т. п. 
aļçæşik— 2 л. ед. ч. повел, нкл’. наст. вр. от гл. aļçiqo, см. aļça. 
aļçisь (aļçisa) — 3 л. ед. ч. прош. вр. от гл. aļçiqo, см. aļça. 
amьrьļ — прич. наст. вр. от осн. обчн. дств. гл. amOļo .есть’ .съесть’, 
amьrlej —  1 л. дв. ч. буд. вр. от гл. amьrOļo, см. amьrьļ. 
am ьrnatь t — 3 л. мн. ч. аор. от гл. amьrOļo, см. am ьrь ļ. ’ 
amьrOļolamnaqь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. olamOļo .собраться’ .начать’ в со

четании с гл. amьrOļo, см. amьrьļ. 
ammeinDьtь — 3 л. ед. ч. повет, аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. amOļo, 

см. amьrьļ.
ammeiŋьtь —  3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. amOlo, см. amьrьļ. 
ammonDiJqo ( <  amOļonD^qo) —  2 л. дв. ч. наз. п. инф. гл. amOļo, см. amьrьļ. 
am nanD ь— 2 л. ед. ч. аор. от гл. amOļo, см. amьrьļ. 
amOļoniiqo —  1 л. дв. ч. наз. п. инф. гл. amOļo, см.’ amьrьļ. 
am Dæqæk — 1 л. ед. ч. м. п. ед. ч. имени дств. гл. amOļo, см. amьrьļ. 
am D ьptæqьnDь — 3 л. ед. ч. м. п. ед. ч. имени дств., образованного от 

осн. несврш. дств. гл. amOļo, см. amьrьļ. 
amDьtь (amnьtь) —  3 л. ед. ч. аор. от гл. amGļo .есть’ .съесть’. 
annam D ь ( <  anDamDь) — 2 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от anDь, см.
annьm D ь ( <  anD ьm Dь) — 3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от anDь, см.
annьnD ь ( <  anD ьnD ь) — 3 л. ед. ч. р. п. ед. ч. от anDь, см. 
an D ālьm B am ьn— 1 л. мн. ч. аор. от гл. anDalьmBьqo .стараться’. 
an D llь m B ā tь t— 3 л. мн. ч аор. от гл. anDalьmBьqo, см. anDalьmBamьn. 
anD ь —  .ветка’ .челнок’, и. п. ед. ч. 
an D ь ļ— прлг. от anDь, см. 
anD ьn (anDьt) — р. п. ед. ч. от anDь, см. 
anD ьp  — в. п. ед. ч. от anDь, см. 
a n D ь s æ — тв. п. ед. ч. от anDь, см. 
anD ьtь  — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от anDь, см. 
anDoqьnii — 1 л. дв. ч. д. п. ед. ч. от anDь, см.
anD oqьnD ь — 3 л. ед. ч. д. п. ед. ч. от anDь, см.
apsьtqo —  наз. п. ед. ч. от apsь .еда’ .корм’ .куш анье’ и т. п.; apsьtqo quqo 

.с голоду (доелв. .ради еды ’) умереть’, 
aşşa — отрицательная частица, см. § 105. 
āç ( <  āt) — р. п. ед. ч. ог  āk (āg), см. 
āk (ад) — ,рот’ .устье’ .отверстие’ и т. п., и. п. ед. ч. 
āktь —  д. п. ед. ч. от āk, см. 
āmь —  āmь — ,то —  то ’, см. §§ 105, 52.
āmnenD ьptæqьnD ь — 3 л. ед. ч. м. п. ед. ч. имени дств., образованного 

от осн. несврш. дств. гл. ām Dьqo .сидеть’. 
ām nьnD ātь t — 3 л. мн. ч. повет, аор. гл. āmDьqo .сидеть’. 
ām nьnD ь — 3 л. ед. ч. повет, аор. гл. āmDьqo .сидеть’. 
āmDa — 3 л. ед. ч. аор. гл. ām D ьqo .сидеть’. 
āmDьlæ — дприч. от гл. āmDьqo .сидеть’.



ām DьlDātьt — 3 л. мн. ч. аор. гл. ām D ьlDьqo «посадить’.
ām D ьlD ьŋьt—2 л. мн. ч. повел, нкл. наст. вр. от гл. ām D ьlDьqo «посадить’.
āmDьļ — прлг. от āmDь «рог’.
ām Dьtь — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от āmDь ,p o r’.
ānij (ānьļ) — «справедливо’ «верно’ (нарч.).
āŋlь (āg lь )—  2 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от āk, см.
aŋtoqьļ — прлг. от м. п. имени суш. āŋtь «острие’.
æ m æ sь t— «с матерью (его, их)’; сУфф. -s в том же значении п рослеж и

вается в формах timņasqæ, iraqumosqæ (см. § 105). 
ættsnDa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. ættsnDьqo «надеть стрелу на тетиву’; срав. 

ætte «развилка на тыльной части стрелы’.

çam — см. çap.
çaŋaļ — прлг. «сплошной’; встречается такж е нарч. çaŋak. 
çaŋGap — 1 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от çaŋGь «пасть’ (ловушка настораж ивае

мая на птицу).
çap (çam) — частица «лишь только’ «как только’, см. § 105. 
çaræ — см. taræ.
çari — ,в лицо’ ,в рож у’ (нарч,). 
çarь — ,по’, см. § 60.
çarьnnьtь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. çarьtqo «забодать’ «бодать’.
çatьm — в. п. ед. ч. от çatь «колотушка’ «кувалда’.
çatьtь — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от çatь, см. çatьm.
çatta — 3 л. ед. ч. аор. от гл. çattьqo «бросить’ «выстрелить’.
çattьlæ — дприч. от гл. çattьqo, см. çatta.
çattьmBatь — 3 л. ед. ч. повет, прош. от гл. çattьqo, см. çatta. 
çattьŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. çattьqo, см. çatta. 
ç a lsæ — частица «если’, см. § 105. г
çaBьmBa — 3 л. ед. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. çaBьqn «гореть’,
çatsiŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. çātьqo «жечь’,
çātь — послелог; 1) «для’ «ради’, 2) «вместо’, 3) «против’. Примеры: te çātь  

«для вас’ «ради вас’; ā tæ t çātь «вместо оленя’; mātæn āç çātь «против 
дверного отверстия’. 

çæŋGa, çægGь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. çæŋGьqo (также çæŋGьqo) «отсутство
вать’ «не иметься’; см. § 136. 

çel — усеченая форма от çelь, см. 
çelь — «день’ «свет’ «солнце’ — и. п. ед. ч.
çelьnmæ — в сочетании с iZь «каждый’ — «ежедневно’; слагается из р. п.

ед. ч. от çelь и частицы mæ, см. § 105. 
çelьŋBьtьl — прич. наст. вр. от осн. длит. дств. гл. çelьgOļo «родиться’, 
çelьt — нарч. «днем’; форма р. п. от çelь «день’.
çəsьnьļatqo — наз.-прв. п. ед. ч. от уменьшительной формы (суфф. 1а) 

имени сущ. çəsьn «силок’, 
çəssæ — «навстречу’ (нарч.)
çətьŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. çə tьqo «встретить’.
ç içirьm B āqь— 3 л. дв. ч. от гл. çiçirьmBьqo (осн. длит, дств.) «чирикать 

«щебетать’.
çlhi — 2 л. дв. ч. и. п. ед. ч. от çl «котел’. 
çlmDь — 3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от çl, см. çlli*.
ç ln D ь — 1) д. п. ед. ч. от çl, см. çlljJ; 2) 2 и 3 л. ед. ч. р. п. от çl. 
çinDьsæ — 2 (а такж е 3) л. ед. ч. тв. п. ед. ч. от çl, см. çllij. 
çipoqьnDь — 3 л. ед. ч. д. п. (такж е м. п.) ед. ч. от çļpь «задний конец’, 
çļqæk — 1 л. ед. ч. д. п. (также м. п.) ед. ч. от çl «котел’. 
çiqьnDь — 3 л. ед. ч. д. п. (также м. п.) ед. ч. от çl ,котел’, 
çltь — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от çl «котел’. 
çonnonDь ( <  çonD onD ь) — д. п. ед. ч. от çonDь «середина’. 
çonD oqьt — м. п. ед. ч. от çonD ь «середина’; в сочетании ukkьr çonD oqьt — 

«однажды’.



ç o n D o q ь ļ— прлг. от м. п. имени сущ. çonDь «середина’, 
çoqqьrnьtь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. çoqqьrOļo «повтыкать’ «расставить (вехи)’. 
çoqqolDьtь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. çoqqolOļo «воткнуть’ «поставить’. 
ç u n D ь t— р. п. ед. ч. от çunDь «конь’.
çurela — 3 л. ед. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. çurьqo «плакать’, 
ç ā rь q o la m n ь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. olamOļo «начать’ «собраться* в сочета

нии с гл. çurьqo «плакать’, см. § 90. 
ç y læ — дприч. от гл. çyqo «стрелять’э
çylslātьt — 3 л. мн. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. çyqo, см. çylæ. 
çylelьŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. çyqo, см. çylæ. 
ç y g ā tь t— 3 л. мн. ч. аор. от гл. çyqo, см. çylæ. 
çyqьnD ь  — 3 л. ед. ч. д. п. ед. ч. от çy «пояс’.

e l æ — 1) 3 л. ед. ч. буд. вр. от гл. eqo «быть’; 2) дприч. от гл. eqo «быть’.
elænDь — 2 л. ед. ч. буд. вр. от гл. eqo «быть’.
elæsæ — 3 л. ед. ч. буд. вр. от гл. eqo «быть’ в сочетании с частицей sæ

(см. § 100).
emmæsæ — 3 л. ед. ч. услв. нкл. от гл. eqo «быть’ в сочетании с частицей 

sæ (см. § 100). 
e g a n D ь — 2 л. ед. ч. аор. от гл. eqo «быть’, 
eptæqæk — 1 л. ед. ч. м. п. ед. ч. имени дств. гл. eqo «быть’.

esa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. esьqo «стать’. 
ssanDь — 2 л. ед. ч. аор. от гл. esьqo «стать’, 
esālьn — 2 л. мн. ч. аор. от гл. esьqo «стать’, 
esaqь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. esьqo «стать’.

iça — имя национального героя. Срав. JS FO u XXX статью К- D onner’a: А sa- 
moyed epie; срав. такж е Н. П. Григоровского „Азбука сюссогой гу- 
лан и “, Казань 1897 г. 

i ç a s æ — тв. п. от iça, см. 
içat — р. п. от iça, см.
Ija — «детёныш’ (может означать в переводе на русск. яз.: «сын’ «ребенок’ 

«дитя’ «птенец’ «щенок’ и т. д.), и. п. ед. ч. 
ijam ь — 1 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от Ija, см.
Т]ар — в. п. ед. ч. от ija, см.
Ijat — р. п. ед. ч. от Ija, см.
i ja tь  — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от ija, см.
iiaqь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. ilьqo «жить’.
iļça — «дед’ «дедушка’, и. п. ед. ч. Термин iļça применителен к дедам и 

прадедам со стороны отца или матери, а’также в отношении старших 
братьев  отца. Кроме того дедуш кой  селькупы величают медведя. 
В обиходе дедушкой называют всех стариков. 

ilьm Bāqь — 3 л. дв. ч. повет, прош. от гл. ilьqo «жить’, 
ilьptæqæk — 1 л. ед. ч. м. п. ед. ч. имени дств. гл. ilьqo. 
iļmatqæg (iļmatqæk) — 1 л. ед. ч. м. п. ед. ч. от сущ. ilmat «молодость’, 
ima — «женщина’ «жена’, и. п. ед. ч. Наряду с ima в значении «женщина’ 

встречается næļ qup (дослв. «женский человек’), 
imakota — «старуха’, и. п. ед. ч.; kota встречается также в сочетании с ira 

«старик’; irakota «старик’, 
imakotap — в. п. ед. ч. от imakota, см. 
im akotat — р. п. ед. ч. от imakota, см. 
imatь — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от ima, см.
imьļa — «бабушка’, и. п. ед. ч. Термин imьļa применителен к бабкам и пра

бабкам со стороны отца или матери а также в отношении старших 
сестер отца и матери. В обиходе бабушкой называют всех старух, 

im ь ļa m ь — 1 л. ед. ч. и. п. (также в. п.) ед. ч. от imьļa, см. 
imьļamDь — 3 (а такж е 2) л. ед. ч. в. п. ед. ч. от imьļa, см.
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im ьļanD ьnьk (imьļanDьnьŋ) — 3 л. ед. ч. д. п. ед. ч. от imьļa, см. 
im ьļanD ьsæ  —  3 (а также 2) л. ед. ч. тв. п. ед. ч. от imьļa, Ç M .  

im ьļāqьnD ь ( =  im ьļanD ьnьk)— 3 л. ед. ч. д. п. ед. ч. от imьļa. 
imьjatь — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от imьļa, см.
InDь — .на (что-ниб.)’, д. п.
InD ьtь  — 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. Iqo .взять’.
Tŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. iqo  .взять’, 
ippa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. ippьqo .лежать’.
ira — .старик’, и. rt. ед. ч. Термин этот применителен ко всем взрослым 

мужчинам; в лично-притяжательных формах означает .муж’ .супруг’, 
iranьk (iranьŋ) — д. п. ед. ч. от ira, см. 
irap — в. п. ед. ч. от  ira, см. 
i r a t— р. п. ед. ч. от ira, см. 
irьļ — прлг., точное значение не установлено.
iZeçarьqьt — ,в давности’, м. п. от iZeçar; встречается прлг. IZeçarьļ. 
iZ ь  — .каждый’.
işkāşāqь — и. п. дв. ч. от işkāşa .сорока’.

lll, lllæ — .вниз’; д. п. 
lllælāqь — .пониже’; см. § 63. 
lnn, m næ — .вверх’; д. п. 
m næ n  (m næt) — .вверху’; м. п.

ькь  — отрицательная частица ,не’; употребляется при формах повел, нкл.
Ьlьp —  в. п. ед. ч. от ьl, ьlь .низ’ .дно’.
ьlqьl — прлг. от м. п. ед. ч. имени сущ. ьl; см. ьlьp.
ьnDæļD ь — 2 л. ед. ч. р. п. ед. ч. от ьnDæļ ,нос’.
ьnD ьsæ  — тв. п. ед. ч. от ьnD ь ,лук’.
ьnDьtь — 3 л. ед. ч. и. п. от ьnDь ,лук’.
ьtьlæ — дприч. от гл. ьtьqo 1) .висеть’, 2) .повесить’.
ьtьŋьlil — 2 л. дв. ч. повел, нкл. от гл. Ьtьqo, см. ьtьlæ.
ьtьŋьtь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. ьtьqo, см. ьtьlæ.

jannæ  — .вперед’ .вверх (по течению реки)’, д. п. 
jannæ nD ak  — .спереди’ .сверху (по течению реки)’, отл. п. 
jan n æ t — .спереди’ .вверху (по течению реки)’, м. п.
jap , jam (также jat) — частица, служащ ая для обозначения взаимности 

действия (см. § 105). 
jo m B a — имя сказочного героя. 
jom Banьk — д. п. от jomBa, см. 
jomBap — в. п. от jomBa, см. 
jom Bat — р. п. от jomBa, см. 
ошВь! — звательная форма, см. jomBa.

kalam — в. п. ед. ч. от kala .ковш ’ .повареж ка’.
kamBьşiļça — 3 л. ед. ч. аор. от гл. kamBьşiļçiqo (осн. усил.-сврш. дств.) 

.вынырнуть’.
karamBāld — 2 л. д в .ч .  аор. от гл. karamBьqo .играть’; синоним гл. sānDьrOļo. 
karm attьnānь — 3 л. ед. ч. отл. п. ед. ч. от karmat, karman — русск. .карман’, 
karr, karræ — .под го р у ’ .под откос (берега)’, д. п Противоположное зна

чение имеет konnæ ,на го р у ’ ,на берег (с реки)’, д. -п.; karræ и konnæ 
употребительны при обозначении мест в чуме, в юрте: karræ означает 
.к очагу’, konnæ  — .с очага (к местам возле стен)’. См. об этом 
в введении. Кроме указанных значений karræ употребляется также 
в смысле .вниз по течению (реки)’, а konnæ — .вверх по течению (реки)’, 

karræl ( <  karræļ) — прлг. .подгорный’ (срав. karræ); karræl loZь .подгорный 
_дух’ служит синонимом ytqьl loZь .водяной дух’, 

karræmьn —  .по месту под откосом (берега)’, пр. п. (срав. karræ).
1782 8
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katьponD ātь t  — 3 л. мн. ч. аор. от осн. нееврш. дств. гл. katьpoqo «девать’, 
^ekkьsæ  —  «едва’ «на силу’ (собств. «мукой’ «страданием’) — тв. п. ед. ч. от  

kekkь «мука’ «страдание’ «боль’, 
kepьtalnьt — 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. kepьtьqo «распялить’. 
ijepьtālDь — 2 л. ед. ч. повел, нкл. от осн. мнж. дств. гл. kepьtьqo «распялить’, 
kəçiļ — прлг. от kəçi «сустав’; kəçiļ temnь — ремешок с костяной пластин- 

’ кой, привязываемый к суставу левой руки при стрельбе из лука (для 
предохранения руки от удара тетивы). 

k əço n D ь —  д. п. ед. ч. от kəçi «сустав’. 
k5çoqьt — м. п. ед. ч. от kəçi «сустав’. 
kəpom ьnD ь — 3 л. ед. ч. пр. п. ед. ч. от kəpь «туловище’. 
kāZь — «железо’, и. п. ед. ч. 
k5Zьļ — прлг. от k5Zь «железо’.
kāZьŋG oqьnD ь — 3 л. ед. ч. д. п. ед. ч. от kəZьŋGo «стрела с железным 

набалдашником (для стрельбы вдаль)’. 
ksZьŋG om ь — 1 л. ед. ч. и. (а также в.) п. ед. ч. от kāZьgGo, см. kəZьŋ- 

GoqьnDь.
kəZьŋGomDь —  3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от kāZьŋGo, см. ksZьņGoqьnDь. 
kāZьŋGotь — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от kəZьŋGo, см. ksZьŋG oqьnD ь. 
kəşqьlDa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. kəşqьlDьqo «отдыхать’, 
kəştь — д. п. ед. ч. от kəş «половина (поперечная)’; срав. pelæk «половина 

(продольная)’ «часть’. 
kətьl<æ — «слева’, нарч.
kətьkulæ tь t  — 3 л. мн. ч. буд. вр. от осн. кртк. дств. гл. kətьqo «сказать’̂  
kətьnD ьtь  — 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. kətьqo «сказать’. 
kətьnD ьti1 — 3 л. дв. ч. повет, аор. от гл. kətьqo «сказать’, 
kətьŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. kətьqo «сказать’.
kətьqeŋa ( <  kətьqo e ŋ a )— слагается из инф. гл. kətьqo «сказать’ и 3 л. ед. ч. 

аор. гл. eqo «быть’; kətьqeŋa «можно сказать’ (дослв. {«сказать есть’, 
немецк. ist zu sagen). 

kətьselæ очевидно <  kətьsæ (тв. п.) elæ; kətь «мудреность’ «фокус’; elæ см. 
kətsan (kətsat) —  «внук’ «внучка’; и. п. ед. ч. 
kə tsanā!— звательная форма от kətsan «внук’, 
kiņçi —  «запор’ «заезок’; и. п. ед. ч.
klņçitta —  3 л. ед. ч. аор. от гл. kiņçittьqo «промышлять ры бу  запором ’, 
kiņçoqæk — 1 л .  ед. ч. д.-м. п. ед. ч. kiņçi, см. 
kiņçoqьnDь — 3 л. ед. ч. д.-м. п. ед. ч. от kinçi, см. 
kiţiņimDь ( <  k iņç im D ь)—  3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от kinçi, см. 
klreinDьtь —  3 л. ед. ч. повет, аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. k lrьqo  

«содрать’ «ободрать’ «облупить’, 
klrьpьļ —  прич. прош. вр. от гл. klrьqo, см. klreinDьtь. 
кь — «река’, и. п. ед. ч.
kьkanD ь —  2 л. ед. ч. аор. от гл. kьkьqo «хотеть’ «любить’.
kьkātьt —  3 л. мн. ч. аор. от гл. kьkьqo, см. kьkanDь.
kьmьn (kьmьt) — «посередине’, пр. п.; pārь kьmьn «вершины по середине’.
k ьn a lD a— 3 л. ед. ч. аор. от гл. kьnalDьqo «обездолить’ «лишить’.
kьnD ь —  «на середину’, д. п.
к ь р а — «малый’, прлг.; имеет также значение «младший’, напр, kьpa t im ņa 

«младший брат’, 
кьрака, кьрак (kьpaŋ) —  нарч. от кьра, см.
kьZьm ьļ—«счастливый’ «удачливый’, обладательное прлг. (§ 71) от осн. кь..
kьssa —  ,ну-каГ «давай’ см. § 105.
kьş ( <  kьt) — р. п. ед. ч. от кь «река’.
koçç, koççi — «многочисленный’, прлг.
koççik —  «много’, нарч. от koççi.
koļalDa —  3 л. ед. ч. аор. от гл. koļalDьqo «повернуть’ «повернуться’; срав^ 

kola «круг’ «обруч’ «сверло для добывания огня’; kolmātqo «повернуться’; 
koļæptьqo «окружить (что-ниб., кого-ниб.)’ «обойти кругом (чего-ниб.)ь
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k o ļm ān n ь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. koļmātqo «повернуться’ «завернуть(ся)’. 
k om am D ь—  3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от коша «томар’ (стрела с тупым н ако

нечником; употребляется на белку и др. мелкого зверя). 
kom anD ь —  3 л. ед. ч. р. п. ед. ч. от коша, см. komamDь. 
kom anD ьsæ  — 3 л. ед. ч. тв. п. ед. ч. от коша, см. komamDь. 
kom atь — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от коша, см. komamDь. 
konn, konnæ — «на гору’ «на берег  (с реки)’, см. karræ. 
konDşeinDak — 1 л. ед. ч. повет, аор. от гл. konDşeiqo (осн. усил.-сврш.

дств.) «показаться’. 
konDşsinDь — 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. konDşeiqo, см. konDşsinDak. 
koptьralDьŋьtь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. koptьralDьqo; точное значение не 

установлено, 
koras ( <  korat) — р. п. ед. ч. от kora «песок’, 
korasæ — тв. п. ед. ч. от кбга «песок’.
korrsimmьnDь ( <  korreimBьnDь) — 3 л. ед. ч. повет, аор. от осн. длит. дств.

гл. korrsiqo (осн. усил.-сврш. дств.) «бороздить’, 
kos qaj (или qaj kos)—«что-то’, см. § 50. 
koş — русск. «хоть’, см. § 105. 
kotat — р. п. ед. ч. от kota «мешок’, 
kuççe (kuççeDь) —  ,.'УДа’, д. п.
kumьn (kQmьt) — «по какому месту’ «по длине’, пр. п.
кип — «где’, м. п.
кипь — «откуда’, отл. п.
kunь lD ьlæ — дприч. от гл. kunьlD ьqo «утащить’ «похитить’; срав. kunьqo 

«сбежать’.
kunneja — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. kunьqo «сбежать’. 
kflnDь — ,в длину’ ,в течение’, д. п. 
kupak (kupaŋ) — «кулак’, и. п. ед. ч.
kupaktьsæ  — 3 (а такж е 2) л. ед. ч. тв. п. ед. ч. от kupak «кулак’, 
k u p aŋ m ь — 1 л. ед. ч. и. и в. п. ед. ч. от kupak  «кулак’, 
kuppeigьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. kuppeiqo (осн. усил.-сврш. дств.) «уда

рить кулаком’, 
kurьtqo — прв. п. ед. ч. от kurь «горностай’, 
kurallæ — дприч. от гл. kuralOļo «побежать’, 
kuralnь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. kuralOļo «побежать’, 
kuşşaqьt, kuşşat — «когда’, м. п.; срав. naşşaqьt. 
kut, ku!ь —  «кто’.
kutьļ — «чей’, прлг. от kutь «кто’, 
kuttar — «как (по образу  действия)’; срав. qænDьk. 
kyçinolDālnьtь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. kuçmolDьqo. 
kyŗæŋьtь —  3 л. ед. ч. аор. от гл. kyŗæqo; точное значение не установлено, 
kytьt — р. п. ед. ч. от kytь «стержень’ (срав. t işşæn kytь «древко стрелы’, 

pem ьt kytь «голяжки пимов’).

laka — «куча’ «комок’ «кусок’ и т. п.; и. п. ед. ч.; слово laka имеет чрезвы
чайно ш ирокое применение. Срав. timьl laka ( <  timьļ laka) «челюсть’, 
где timьļ — прлг. от  timь ,зуб’; wəçil laka «кусок мяса’, где wəçiļ 
( >  wəçil)’— прлг. от wəçi «мясо’; olьl laka «голова (отделенная от 
туловищ а)’ «череп’, где olьļ ( >  olьl) — прлг. от olь «голова’; ytьl 
laka «водяная луж а’, где ytьļ ( >  y tь l )— прлг. от yt «вода’; tytьl 
laka (tytьj — прлг. от tyt «кал’)’ наряду с kyşil laka (kyşij — прлг. от 
kyşi «моча’) употребляются в качестве ругательств.

Зачастую laka вступает в сочетание с шь (см. §105), напр, wəçil 
lakaļ ш ь «куски мяса’, poqьral lakaļ шь «комки пены’ (poqьral — прлг. 
от poqьra «пена’), 

lakaļ — прлг. от laka, см. 
lakap — в. п. ед. ч. от laka, см.
ļak ç in m ь — 1 л. ед. ч. и. и в. п. ед. ч. от ļakçit, см.
1782 * 8*
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lakçinmьnDь — 3 л. ед. ч. пр. п. ед. ч. от ļakçit, см.
fakçinDьsæ — 3 (а такж е  2) л. ед. ч. тв. п.’ от ļakçit, см.
ļakçissæ — тв. п. ед. ч. от ļakçit, см.
ļakçit (lakçin) — .пятка’, и. ’п. ед. ч.
iak k ьm āllæ — дприч. от гл. lakkьm atqo .засмеяться’.
laŋGaļela — 3 л. ед. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. laŋGaļOļo .крикнуть’ 

(срав. lagGьşqo .кричать’). 
lagGaļelāqь— 3 л. дв. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. laŋGaļOļo, см. laŋGaļela. 
laŋGaļnātьt — 3 л. мн. ч. аор. от гл. laŋGaļOļo, см. lagGaļela. 
lagGaļBa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. lagGalOļo, см. lagGaļela. 
lagGьņņi — 3 л. ед. ч. аор. от гл. laŋGьşqo .кричать’, 
lapьsæ — тв. п. ед. ч. от 1арь .весло’, 
l a p ь tь — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от 1арь .весло’.
laqalDāqь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. laqalDьqo .тронуться’ .двинуться’ .по 

ехать’.
aqqь! — звательная форма от ļaqqa .товарищ’, 
attarь! — звательная форма OT’ lattar .покойник’, 
attarьļ — прлг. от lattar .покойник’, 
attarьp — в. п. ед. ч. от lattar .покойник’.
a t ta rь t— 1) и. п. мн. ч. от lattar .покойник’, 2) р. п. ед. ч. от того ж е  

слова.
læpætalnь — 3 л. ед. ч. аор. от læpætālOļo .встрепенуться’; m næ læpætalOlo 

.вскочить’, lllæ læpætālqo .соскочить’, 
ləļ — прлг. от lə ,кость’, 
ləp — в. п. ед. ч. от 1э .кость’.
lətь — 3 л. ед. ч. и. п. от 1э .кость’; şetьl lə .кость предплечья’, (доелв. • 

.жильной нитки кость’); называется так потому, что лебяжьи кости 
предплечья используются для наматывания ниток. 

ļokkalDeigьtь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. ļokkalDьqo 
.прилепить’. _

loqa — ,лиса’, и. п. ед. ч.; sæ loqa .чернобурая лиса’ (sæ, sæq .черный’);
nul loqa .песец’ (n u l< C n u ţ— прлг. от num или п о т  .небо’ .бог ). 

loOļtьļ, loOļьtьţ — прич. наст. вр. от гл. loOļьqo .стоять (про дерево)’. 
loZь — .злой дух’ ^у х -х о зяи н ’ такж е .дух-помощник шамана’, и. п. ед. ч.; 

y tqьl loZь .водяной’ ,дух-хозяин воды ’, именуется такж е karræl loZь 
.подгорный дух’; maçii loZь .леший’ .дух-хозяин леса’; в переводе, 
приложенном к тексту, слово loZь в некотор. местах условно пере
водится русск. словом .чорт’. 

loZ anD ь— предикативная форма во 2 л. ед. ч. от loZь, см. 
loZьn (loZьt) — р. п. ед. ч. от loZь, см.

man (mat) — ,я’ такж е .мой’; личн. мстм. 1 л. ед. ч. и. п.
mannьmBak — 1 л. ед. ч. аор. от гл. m annьmBьqo .смотреть’ (осн. длит.

дств.; *срав. m anDьqo .глянуть’). 
mannьmBьgьli) — 2 л. дв. ч. повел, нкл. от гл. mannьmBьqo, см. niannьm- 

Bak.
manDa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. manDьqo .глянуть’.
manDşllçilæ — дприч. от гл. manDşIļçiqo (осн. усил.-сврш. дств.) .сор

ваться’.
maşim (maşip) — .меня’, в. п. от man, mat, см. 
mat — см. man.
matelnьtь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. matьqo .резать’, 
matьŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. matьqo .резать’, 
m ālь— .пополам’, нарч.
mānDь — .мера’; nam ьn mānDь .в такой мере’.
māt — .чум’; используется такж е в значении ,дом ’ .изба’; çuļ māt .зем

лянка’ — зимнее жилищ е селькупов (çuļ — прлг. от çu .земля’ .глина 
с песком’); и. п. ед. ч.
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mātæmDь — 3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от mātæ .двер ь ’,
mātæn (mātæt) — р. п. ед. ч. от matæ д в е р ь ’,
mātьp — в. п. ед. ч. от māt, см. 
m ātьtqo — прв. п. ед. ч. от māt, см.
m ātqьnD ь — 3 л. ед. ч. д. (а такж е м.) п. ед. ч. от māt, см.
mātqьnDP — 2 (а такж е 3) л. дв. ч. д. п. ед. ч. от māt, см.
mātqьnь — отл. п. ед. ч. от māt, см.
m ā t tь — 1) д. п. ед. ч. от māt, см.; 2) 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от māt, см.;

3) 2 и 3 л. ед. ч. р. (а такж е в.) п. ед. ч. от māt, см.
māttьssæ ( <  māttьtsæ) — 3 л. мн. ч. тв. п. ед. ч. от māt «чум’; сочетание 

m āttьssæ m ьnDьssæ означает: ,с их чумами и со всем имуществом’, 
\  см. § 105.
mækkæ — «мне’, д. п. от man, mat, см.
т е  — «мы’, личн. мстм. 1 л. дв. и мн. ч., и. п.
mel, д. п. m e lD ь — «всегда’ «все время’ «постоянно’: наз. п. melOļo, melDьtqo 

(от формы д. п.) — «навсегда’, 
melæk — 1 л .  ед. ч. буд. вр. от гл. meqo «делать’ «сделать’, 
m ā ļç ik ap — 1 л. ед. ч. аор. от осн. повт. дств. в сочетании с осн. усил.- 

сврш. дств. гл. meqo «делать’, 
melçilæ — дприч. от осн. усил.-сврш. дств. гл. meqo «делать’, 
m eļç iŋь tь— 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. māqo «делать’. 
ш е’Юь — см. шё1. 
m e lD ь tq o — см. шё1.
menDap — 1 л .  ед. ч. повет, аор. от гл. meqo «делать’.
m enD ьtь  — 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. meqo «делать’.
m eqьlDьtь  — 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. meqo «делать’, 
m etap — 1 л .  ед. ч. аор. от осн. нееврш. дств. гл. meqo «делать’, 
metь — 2 л. ед. ч. повел, нкл. от гл. meqo «делать’.
m etьnD ьlьn — 2 л. мн. ч. повет, аор. от осн. нееврш. дств. гл. meqo «делать’. 
mektonDь — д. п. ед. ч. от msktь «холм’; lattarьj mektь «кладбище’, см. lattarьl. 
menDeiŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. menDьqo 

«миновать’.
miļçiŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. miqo «отдать’,
miŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. miqo «отдать’.
mitenDak — 1 л. ед. ч. аор. от осн. нееврш. дств. гл. mitьqo «догнать’,
mitь — 2 л. ед. ч. повел, нкл. от гл. miqo «отдать’.
mitьçimBa —  3 л. ед. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. mitьçiqo «приближаться’, 

срав. mitьqo «догнать’, 
m itьqolam nьtь  ( <  mitьqo olam nьtь) — 3 л. ед. ч. аор. от гл. olamOlo «со

б раться’ «начать’ в сочетании с гл. mitьqo «догнать’. 
m itqь lD ьŋьtь— 3 л. ед. ч. аор. от гл. m itqь lQ o  «быстро приблизиться 

(к чему-ниб.)’ «настичь (кого-ниб.)’. 
mişallæ»— дприч. от гл. mişalOļo «схватить’ .взять’ «вытащить’, 
m işa lm tь t  — 3 л. мн. ч. аор. от  гл. mişalOļo, см. mişallæ. 
mişalnьtь (mişalDьtь) — 3 л. ед. ч. аор. от гл. mişalOļo, см. mişallæ. 
mitь — частица, см. § 105. 
шь — частица, см. § 105. 
mьqaj — «даже’.
mьlæ — см. § 105 в разделе, где рассматривается частица шь.
m ьnD ьssæ — см. § 105 в разделе, где рассматривается частица шь.
шьр — в. п. ед. ч. от шь, см.
mьsæ — тв. п. ед. ч. от шь, см.
mьta — частица, см. § 105.
momBa — частица, см. § 105.
monDь mьta — частицы, см. § 105.
moqalьļ — прлг. от moqal «спина’ «хребет’.
m oqьnæ — «назад’ «обратно’, д. п.
m oqьnьnь — «сзади’, отл. п.
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moŗænDь — д. п. ед. ч. от m o ŗæ — русск. «море’,
moŗæt — р. п. ед. ч. от moŗæ, см. moŗænDь.
m oŗæqьnь — отл. п. ед. ч. от moŗæ, см. moŗænDь. 
moræqьt — м. п. ед. ч. от moŗæ, см. moŗænDь. 
morьtь — 3 л. ед. ч. и. п. от morь «конец’. 
moronDь — д. п. ед. ч. от шогь «конец’, 
m oroqьt м. п. ед. ч. от шогь «конец’.
muçsça — 3 л. ед. ч. аор. от гл. muçeçiqo «прибыть (про воду)’.
muktьmDæliļ — «шестой’, 
m uktьt — «шесть’.
шип, шипь — «палец’; шип k5Zь «кольцо’ (дослв. «пальца ж елезо’), 
m unьt — р. п. ед. ч. от шипь «палец’.
m unnonDь ( <  munDonDь) — д. п. ед. ч. от m unDь «кусок’ «ломтнк’. 
mflnDьk — «целиком’ «сплошь’ «все’.
m unD ьt — р. п. ед. ч. от munDь «кусок’ «ломтик’; munDьt çarь matslnьtь — 

«по кускам разрезал’. 
m unDolьn — р. п. ед. ч. от munDol «мышелов’ (птица), 
m uqьltlrьk — «целиком’.
m uşāqь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. muşiqo «вариться’ «кипеть’. 
mfltælBatь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. mQtælOļo «(об) лаять’, 
m utь  — «плёсо’ (расстояние от одного  поворота реки до  другого); и. п. 

ед. ч.
mutьt — р. п. ед. ч. от  mutь, см. 
т у  — «дыра’ «отверстие’, и. п. ед. ч.

па — «это’ («этот’ «эта’); имеет такж е значение «вот’, напр, па tulьçi «вот 
дошел (он)’.

nam ānD ь (пашьп mānDь) — «так сильно’ ,в такой мере’, 
nam ьn (namьt) — пр. п. от па, см. 
папь — частица, см. § 105. 
nannerik — «столь сильно’.
naşşak — «столь’ «настолько’; срав. kuşşāk «сколь’ «насколько’. Встречаются 

формы прлг. naşşaļ «столький’, kuşşaļ «сколький’. Срав. также: naş-
şaqьt «тогда’ (м. п.),’ kuşşaqьt «когда’ (м. п.).

Основы па- и ku- местоименного происхождения; суфф. -şa 
(встречается такж е в форме -sa) отмечает соответствие чего-либо 
чему-нибудь. Т. обр. naşşak ( <  nat -ļ- şa -f- k) в дослв. переводе на 
русск. яз. означает «этому соответственно’, 

naşşaqьt — «тогда’, м. п.; см. naşşāk.
nat — р. п. ед. ч. от па, см.; na t kānD ь ,в течение этого (времени)’.
nānD ь — «брюхо’, и. п. ед. ч.; tym ьn nānD ь «лиственничное брю хо’, т. е.

та часть древесины, называемая «кренью’ (от слова «крен’), которая 
у косо стоячих лиственниц (и др. деревьев) приходится к поверх
ности земли под острым углом; крень отличается особой твердостью 
и упругостью, поэтому идет на поделки весел, луков и т. п. 

nāOļьr— «три’.
naOļьrmDæliļ (также nāO ļьrD æ hļ)— «третий’.
nāralD ejlæ —’дприч. от осн. усил.-сврш. дств. гл. nāralDьqo «парить’ (про 

птицу).
nāt, nātь  — «впредь’ «далее’ и т. п., д. п. 
næl^æŋьtь— 3 л. ед. ч. аор. от гл. næ ^æ qo «тянуть’ «тащить’, 
næļæ — ,дочь’ (вероятно стяженная форма <  næļ ija «женский ребёнок’), 

и. п. ед.’ ч. Д ля слова «сын’ употребительно л и б о Ija, что собств. зна
чит «ребёнок’ «детёныш’ (см. ija), либо qorь ija, когда требуется под
черкнуть, что ребёнок мужского пола; qorь «самец’ (олень-произво
дитель), срав. qo rь  kanak «кобель’, qorь kyk «тетерев’, 

næļās! — звательная ф о р м а  от næļæ «дочь’, 
næļæļ — прлг. от nælæ «дочь’.



næ
пае
næļ
пае
пае

næļæn (næļaet) — р. п. ед. ч. от naelæ д о ч ь ’.
n æ j æ p — в. п. ед. ч. от naeļae д о ч ь ’.
næļaeqь — и. п. дв. ч. от næļæ д о ч ь ’.
næļæqьqьnD ь — 3 л. ед. ч. д. п. дв. ч. от næļae д о ч ь ’.
naeļæqьp — в. п. дв. ч. от næļae д о ч ь ’.

'æ qьt — р. п. дв. ч. от næļae д о ч ь ’.
'æqьtь — 3 л. ед. ч. и. п. дв. ч. от næļae д о ч ь ’, 
æqьsae — тв. п. дв. ч. от næļæ д о ч ь ’. ’ 
æsæ — тв. п. ед. ч. от næļæ’ д о ч ь ’.

  æt — см. næļæn.
ņænDь (также ņ en D ь)— .вместе’, д. п.
naeqqьlelьgьtь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. naeqqьlOļo д о т ащ и т ь ’ 

д е р н у т ь ’ д о т я н у т ь ’, 
næ qqьlnātь t  — 3 л. мн. ч. аор. от гл. næqqьlOļo, см. naeqqьlelьŋьtь. 
næqqьlBāqь — 3 л. дв. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. naeqqьlOļo, см. næqqь- 

lelьŋьtь.
næ qqьlBatь  — 3 л. ед. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. naeqqьlOļo, см. næqqь- 

lelьŋьtь.
naetæļatqo — прв. п. от n æ tæ ļa— уменьшит, форма от nætaek д е в у ш к а ’, 
ņeņņim ānna — 3 л. ед. ч. аор. от гл. ņeņņ im ātqo  .рассердиться’, 
ņeņņ im ānnā tь t  — 3 л. мн. ч. аор. от гл. ņeņņim ātqo .рассердиться’. 
ņeņņim ānnь =  ņeņņim ānna, см. 
nenьqaļ — прлг. от  nenьqa .комар’, 
ņeŋmьt — пр. п. ед. ч. от ņek, ņsŋ .мездра’, 
nəkьrьļ — прлг. от nəkьr .узор’ .рисунок’ .письмо’ ,надпись’, 
nl — отрицательная частица (русск. д и ’); встречается в сочетаниях qaj ni 

.ничто’, kun ni .нигде’ и т. д. 
nil — усеченная форма от niļçik, см.
niļçik (niļçiij) — .так’ нарч .;’ встречается в форме прлг. niļçiļ .такой’;

д. п.’ niļçinDь .к такому (месту)’; осн. niļçi-. 
niļçiksæ — нарч. niļçik .так’ в сочетании с частицей -sæ, см. § 100. 
niļçiļ — .такой’, см.’ niļçik. 
n i ļç in D ь — .к такому (месту)’, см. niļçik.
n lm ьt — (также n ь m ь t )— д о  этому (или тому) месту’, пр. п.; срав. пь. 
nb (tь) — «сюда’ «туда’, д. п.
nьlDьŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. nьlD ьqo д о с т а в и т ь ’. 
nьmD ь (tьmDь) — .здесь’ д у т ’, м. п.; срав. nь, nlmьt, пьп. 
пьп, п ь п ь — .отсюда’ .оттуда’ .затем’, отл. п.; срав. nь, nьmDь, nTmьt. 
nьrşæļa — уменьшит, форма от nьrşæ ,ерш ’; и. п. ед. ч. 
nьtqьHeikolimBьsam — 1 л. ед. ч. прош. вр. от осн. длит. дств. в сочетании 

с осн. мнж. дств., осн. повт. дств. и осн. усил.-сврш. дств. глагола 
nьtqьlOļo д о р в а т ь ’ «разорвать’. 

nьtqьlIeinDьtiJ — 3 л. дв. ч. повет, аор. от осн. усил.-сверш. дств. гл. nьt- 
qьlOļo д о р в а т ь ’ .разорвать’, 

ņolæ — дприч. от гл. ņoqo «гонять’ .гнаться (за кем-ниб.)’ «преследовать 
(кого-ниб.)’.

nom Dь — д. п. ед. ч. от п о т  (пор) —  «бог* *«небо’; встречается такж е в ф ор
ме п й т .

ņ o ŋ ь tь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. ņoqo, см. ņolæ.
noqqolna — 3 л. ед. ч. аор. от гл. noqqolOļo .толкнуть’.
noqqolnaqь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. noqqolOļo .толкнуть’.
ņorьtii — 3 л. дв. ч. аор. от гл. ņorьqo д о н я т ь ’.
ņ t lq ьm D ь — 3 л. ед. ч. в. п. от ņflqь «наружная поверхность’.
nflt — р. п. ед. ч. от nflm ,бог’; см. nomDь.
ņynirьŋьtь — 3 л. ед. ч. от гл. ņynirьqo «промахнуться (по чему-кому-ниб.)’.

olam nь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. olamOļo .собраться’ .начать’, см. § 90. 
olæ  .только’, см. § 105.

— 119 —



—  120 —

olьl ( <  olьļ) — прлг. от olь .голова’, 
olьļ — прлг.’ от olь .голова’.
olьm (olьp) — в. п. ед. ч. от olь .голова’; имеет в яз. широкое исполь

зование, срав.: utьn olь .кисть руки’ (дослв. «руки голова’), topьn olь 
.ступня ноги’ (дослв. «ноги голова’), lapьn olь .лопасть весла’ (дослв. 
.весла голова’), qorsan olь .тесло’ (дослв. «тесла голова’, т. е. тесло 
без рукоятки), рёш ьп olь «головка пима’, и т. п. 

olьmDь — 3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от olь «голова’, 
o lьp  — см. olьm.
omDa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. om Dьqo .сесть’; срав. āmDa — 3 л. ед. ч. аор.

от гл. āmDьqo «сидеть’. 
omDsinDь — 3 л. ед. ч. повет, аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. omDьqo 

«сесть’.
omDejolimBьsь — 3 л. прош. вр. от осн. длит. дств. в сочетании с осн.

мнж. дств. и осн. усил.-сврш. дств. гл. omDьqo «сесть’. 
omDьça —  3 л. ед. ч. аор. от гл. omDьçiqo «усесться’.
onæk (onæŋ) — ,я сам’, такж е «мой собственный’ (личн.-указ. мстм. 1 л. 

ед. ч.), см. § 48.
onDь — «он сам’, такж е «его собственный’ (личн.-указ. мстм. 3 л. ед. ч.). 
onDьn (onDьt) — «они сами’, мн. ч. от onDь, см.
orьm kьlьm nь— 3 л. ед. ч. аор. от гл. orьmkьlьmOļo «обессилеть’ «лишиться сил’. 
orьm mьnDь ( <  orьmBьnDь) — 3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от гл. orьmOļo, 

см. огьшпь.
orьm nь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. orьmOļo «вырасти’.
o rьņņātь t  — 3 л. мн. ч. аор. от гл. orьşqo «стараться* «прилагать усилия’, 
огьр — «сильно’ «очень’, нарч.; осн. ог- «сила’, суфф. -р относится к мертвым 

словообразующим суфф. и может быть сближен с суфф. имени ор у 
дия действия -р в мансийском яз. 

orqьlæşik —  2 л. ед. ч. повел, накл. от гл. orqьlOļo «схватить’ «поймать’, 
o rq ь l læ — дприч. от гл. orqьlOļo, см. orqьlæşik.
orqьlnātьt (orqьlDātьt) — 3 л. мн. ч. аор. от гл. orqьlOļo, см. orqьlæşik. 
orqьlnьtь (orqьlDьtь) — 3 л. ед. ч. аор. от гл. orqьlOļo, см. orqьlæşik. 
o rqь lB a tь— 3 л. ед. ч. аор. от гл. orqьlBьqo «держать’ (осн. длит. дств. от 

гл. orqьlOļo «схватить’). 
orqьlBæt — 2 л. ед. ч. повел, накл. от гл. orqьlBьqo, см. orqьlBatь. 
orqьlBьlæp — 1 л. ед. ч. буд. вр. от гл. orqьlBьqo, см. orqьlBatь. 
orqьlDātьt — см. orqьlnātьt. 
orqьlDьtь — см. orqьlnьtь.
orsæ — «сильно’ (дослв. «силой’), тв. п. от ог «сила’. 
ottalnьtP — 3 л. дв. ч. аор. от гл. o t ta lQ o  «укусить’.

paçalelьŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. p açaK ļo  «рубить’.
paçallæ — дприч. от гл. paçalOļo «рубить’.
paçallæp — 1 л .  ед. ч. буд. вр. от гл. paçalO{o «рубить’.
paçalnьtь  —  3 л. ед. ч. аор. от гл. paçalOļo «рубить’.
paç itьkunæ  — 3 л. ед. ч. аудт. от гл. paçitьqo «рубить’.
paçitьtь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. paçitьqo «рубить’.
p a l jæ t— и. п. мн. ч. от pa^æ «чирок’ (порода уток).
pakæ tьp  —  в. п. мн. ч. от paljiæ, см. palţæt.
pakta — 3 л. ед. ч. аор. от гл. paktьqo  «вскочить’, также «убежать’; срав. 

ponæ paktьqo «выскочить (наружу)’, to paktьqo «убежать (прочь)’, innæ 
paktьqo «вскочить (вверх)’ и т. п. 

paktæşik — 2 л. ед. ч. повел, накл. от гл. paktьqo, см. pakta. 
paktelātьt — 3 л. мн. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. paktьqo, см. pakta. 
pak tь læ  — дприч. от гл. paktьqo , см. pakta.
p a n a lā l læ — дприч. от осн. мнж. дств. гл. panalOļo «мять’ «размять’. 
panьçenDьIæ — дприч. от осн. нееврш. дств. гл. panьçiqo (panьçqo) «спу

ститься’ «сойти’ «слезть’.
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p a n ь ņ ņ a — 3 л. ед. ч. аор. от гл. panьşqo, см. panьçenDьlæ. 
p a n ь ņ ņ i t ь t— 3 л. мн. ч. аор. от гл. panьşqo, см. panьçenDьlæ. 
panьşqolam nь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. olamGļo .собраться’ .начать’ в со -  

четании с гл. panьşqo , см. panьçenDьlæ. 
paŋьt — р. п. ед. ч. от paŋь ,нож’. 
paqqonD ь — д. п. ед. ч. от paqqь  .рукоятка’, 
р а г — .раз’; ukkьr раг .один раз’, şittь раг .два раза’ и т. д. 
passeinDь — 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. passeiqo, см. passejlæ. 
passejlæ — днрич. от гл. passeiqo (осн. усил.-сврш. дств.) .разломаться* 

.расколоться’ .треснуть’ и т. п. 
patqьlnь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. patqьlOlo (осн. мнж. дств. от гл. patqo, 

см. pattālьn) .залезать (во что-нибудь)’; y ttь  patqьlOļo .ны рять’. 
patqьlBa — 3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от гл. patqьlOļo, см. patqьlnь. 
p a t tā lь n — 3 л. мн. ч. аор. от гл. patqo .залезть’; yttь patqo .нырнуть’, 
p ā r ь — 1) .верх’ .вершина’; 2) .жертва (духам)’; и. п. ед. ч.; срав. рбгь 

.лабаз’ т. е. помост на сваях для хранения имущества, 
pārьl — прлг. от рагь, см.
pārьm ьt — пр. п. ед. ч. от рагь, см.; основа не перегласовывается.
pSrьnDь — д. п. ед. ч. от рагь, см.
рагьр — в. п. ед. ч. от pārь, см.
p | r ь q ь n ь  — отл. п. ед. ч. от рагь, см.
pārьqьt — м. п. ед. ч. от рагь, см.
pærqьlnal — 2 л. ед. ч. аор. от. гл. pærqьlOlo .ткнуть’ .проткнуть’ .тол

кнуть’ и т. п. щ
р ё т ы п  ( р ё т ь р ) — в. п. ед. ч. от р ё т ь  ,пим’ — обувь из оленьих ш кур 

(шьется из камысов, т. е. шкуры с ног). Различают три вида пимов: 
qatьrьļ р ё т ь  .суконные пимы (голяшки делаются из сукна, головки 
из камысов)’, kotьļ р ё т ь  .ровдужные пимы (летняя обувь из ровдуги, 
т. е. замши, сделанной из оленьей ш куры)’, qu lь  или qulьļ р ё т ь  — 
.зимняя обувь, сшитая полностью из камысов’. 

p6mьt — р. п. ед. ч. от р ё т ь ,  см. р ё т ь т .
pelæļ —  прлг. от pelæk .половина’ .часть’ .сторона’; в отличие от kəş 

(см. kəştь) pelæk используется в значении продольной половины. Д ля  
обозначения половины или части расстояния используется слово 
çonDь .середина’ (см. çonnonDь), напр, wəttьt çonDь .половина пути’; 
это ж е  слово используется для обозначения частей времени, напр, 
pit çonDь .полночь’, çelьt çonDь .полдень’. Слово pelæļ .половинный’ 
используется в сочетании с именами, означающими парные предметы, 
если требуется отметить, что речь идет только  об одном из них; 
напр, pelæļ sajisæ .одним глазом’ (дослв. .половинным глазом’) и т. п. 
То же самое широко развито в большинстве финских языков и др. 

pelæqqьn (pelæqqьt) — м. п. ед. ч. от pelæk, см. pelæļ. 
pelDalDāqь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. pelDalDьqo .спариться’. 
penDa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. penDьqo .плыть вниз по течению, не гребя’, 
piç — усеченная форма от piçi, см. 
piçal — 2 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от piçi, см. 
piçanь — 1 л .  ед. ч. р. п. ед. ч. от piçi, см.’ 
piçi — .топор’, и. п. ед. ч.
piçikalьk — .без топ ора’ (дослв. .безтопорно’) — необладательное нарч. от 

piçi .топор’.
p iç i ļam D ь— 3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от piçiļa .топорик’, уменьшит, от p iç t  

.топор’.
piçim (piçip) — в. п. ед. ч. от piçi .топор’. 
piçimDь — 3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от piçi .топор’, 
piçip — см. plçim. 
piçiş <  piçit, см.
piçit — р. п. ед. ч. от piçi .топор’.
piçitь — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от piçi .топор’.
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pikьlBa — 3 л. ед. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. pikьlOļo .обернуть(ся)’. 
pikьlBьlæ —  дирич. от  осн. длит. дств. гл. pikьlOļo .о б е р н у т ь с я ) ’. 
pikьlDьlæ — дприч. от гл. pikьlDьqo .обернуть’ .повернуть’ .поворо

тить’.
pirь —  .высота’ .вышина’ .рост’, и. п. ед. ч.
pirьļ — прлг. от pirь, см.
pit — нарч. .ночью’; форма р. п. от pi .ночь’.
pinneiŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от. осн. усил.-сврш. дств. гл. pm O ļo  .класть’ 

.сложить’ .положить’, 
p in n ь tь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. pinOlo, см. pinneiŗļьtь. 
p inOļьlnьtь  —  3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. pinÇļo, см. pinneiŋьtь. 
pirGь —  .высокий’; срав. qāptь .низкий’.
pьpьm B ьlæ —  дприч. от гл. pьpьm Bьqo (осн. длит, дств.) .ж уж ж ать’ .гудеть’ 

.звенеть’.
р о — 1) .дерево’ .палка’ .дрова’, 2) .год’; и. п. ед. ч.
p o ļ — 1) прлг. от рб, см. 2) .наружный’ —  прлг. от осн. ро- .наружное’, 

д. п. ponæ .наружу’, м. п. poqьt .снаружи’, 
po lьsak  — 1 л. ед. ч. прош. вр. от гл. polьqo .проглотить'.  
po lle inD ьtь— 3 л. ед. ч. повет, аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. polьqo 

.проглотить’.
polleigьtь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. polьqo .проглотить’, 
ропае — .наружу’ ,на улицу’, д. п.
po n n ь tь  (pottьtь) — 3 л. ед. ч. аор. от гл. potqo .сложить (что-либо 

в кочел)’, напр, мясо, чай (в чайник). 
p o n D ь — д. п. ед. ч. от рб, см. 
рор — в. п. ед. ч. от рб, см. 
posæ —  тв. п. ед. ч. от рб, см.
pos uko ļ— .первый’, прлг. от pos ukot .сначала’ .сперва’, см. §§ 41, 60-6.
p o t — р. п. ед. ч. от рб, см.
potь — 3 л. ед. ч. и. п. от рб .год’.
potteimBatь — 3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от осн. усил.-сврш. дств. гл. 

potqo, см. ponnьtь.
pottelŋьtь — 3 л. ед. ч аор. от гл. potteiqo (осн. усил.-сврш. дств.) .осилить’ 

.пересилить’, 
pursæ — тв. п. ед. ч. от риг .сверло’, 
p flş—  см. § 105.
put —  р. п. от осн. ра- .задний конец’ .последок’; nat pflt .после это го ’ 

.после того’, 
p u t ь — .бобер’, и. п. ед. ч. 
putьļ — прлг. от putь, см.
pu tьlm ānnь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. putьlm ātqo .выскочить’, 
putьm  —  в. п. ед. ч. от putь, см.
pHtamDь — 2 л. ед. ч. в. п. от putь  .нутро’; кроме того pfltь является названием 

растения, именуемого на севере .медвежьей дудкой’. 
pu tьnD ь — 3 л. ед. ч. р. п. ед. ч. от putь, см. 
p u tь t  — pL п. ед. ч. от putь, см.- 
pyn ( =  p y t ) — р. п. ед. ч. от р> .камень’, 
pys ( <  pyt) — р. н. ед. ч. от ру  .камень’.
py tь  — 3 л. ед. ч. и. п. от ру .камень’; paŋьt āŋtoqьļ ру .точило’, 
pytqo — прв. п. ед. ч. от ру .камень’.

qa — усеченная форма от qaj .что’, 
qag lьsæ  — тв. п. ед. ч. от qaglь .нарта’ ,сани’. 
qagloqьnD ь — 3 л. ед. ч. д.-м. п. от qaglь, см. qaglьsæ. 
qaiļ — .какой’, прлг. от вопрос, мстм. qaj .что’, 
qaim — в. п. ед. ч. от qaj .что’.
q a j — .что’, вопрос, мстм.; служит такж е частицей в конструкциях вопро

сительного предложения, напр, tat qaj tyrjanDь? ,ты (что) пришел?’
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см. § 105. Падежные формы д., м., отл. и пр. п. п. имеют значение наре
чий места: qainDь .куда’ (д. п.), qajqьt «где’ (м. п.), qajqьnь «откуда’ 
(отл. п.), qajm ьt «по каком у месту’ (пр. п.); см. § 60. 

qaitqo (qajqo) — «зачем’, наз. п. ед. ч. от qaļ «что’, 
qala — 3 л. ед. ч. аор. от гл. qalьqo «остаться’, 
qam ьp —  в. п. ед. ч. от qam «полог’. 
q a m ь ş ( <  qamьt) — р. п. ед. ч. от qam «полог*.
qam ьtьrnь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. qamьtьrOļo «шаманить в темном чуме’. 

Ш аманство в темном чуме отличается от обычного тем, что шаман 
шаманит без бубна в полном мраке; при этом шамана обычно свя
зывают.

qamD, qamьttæ —  «ниц’ «ничком’, нарч.; срав. qottæ.
q am D eiŋ ь tь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. qam Dьqo «вы

лить’ «высыпать*, 
qarь t  — «утром’, р. п. ед. ч. от qar «утро’, 
qaş ( <  qam), см. qam ьp. 
q a t a — «если’, см. § 105.
qatsnDa — 3 л. ед. ч. аор. от осн. нееврш. дств. гл. qatьqo  «деться’ «де

ваться’.
qatь ļ — прлг. от qatь  «коготь’ «ноготь’, 
q a tь ŋ !— ай-да!, междометие.
qāmBьrnьlii — 2 л. дв. ч. повел, нкл. от гл. qāmBьrOļo «плыть (на одном 

месте)’.
qām Bьşpatь  —  3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от гл. qāmBьşqo «обрасти (кого- 

нибудь)’ «покрыть (кого-нибудь)’, 
q ā n m ь — 1 л. ед. ч. и. п. (также в. п.) ед. ч. от qāt ,лоб’. 
qānD ap — 1 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от qānD ь «крошка’ «искра’. 
q ān D ьtь  —  3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от qānDь, см. qānDap. 
qānDьtqo —  прв. п. ед. ч. от qānDь, см. qānDap. 
qāpa lD ьtь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. q a p a lQ o  «тесать’, 
qāpьrь l  ( <  qāpьrьļ) —  прлг. от qāpьr «стружка’, 
qāpьrь t  — р. п. ед’. ч. от qāpьr «стружка’, 
qāsaļa — «окунек’, и. п. ед. ч.; уменьшит, от qāsa «окунь’. 
qHZь’ — .кора’ «скорлупа’, и. п. ед. ч. 
qāt -— «лоб’, и. п. ед. ч. 
qātь —  «хоть-бы’, см. § 105. 
qā tь t  — р. п. ед. ч. от. qāt ,лоб’. 
q ā t t ь s æ — 3 л. ед. ч. тв. п. ед. ч. от qāt ,лоб’.
qænDьk — «как (по качеству)’; срав. kuttar «как (по образу  действия)’. 
qættelDātьt — 3 л. мн. ч. аор. от гл. qættelOļo «ударять’ «бить’ (осн. мнж.

дств.); jap qættelOļo «драться’, 
qættьlæ — дприч. от гл. qættьqo «ударить’ «бить’.
qættьmBatь — 3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от гл. qættьqo, см. qættьlæ.
q æ t tь n D ь tь — 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. qættьqo, см. qættьlæ.
q æ t tь ŋ ь tь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. qættьqo, см. qættьlæ.
qəçæşik —  2 л. ед. ч. повел, нкл. от гл. qaçiqo «оставить*.
qəçinDьtь — 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. qəçiqo «оставить’.
qəçiŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. qəçiqo «оставить’.
q5lь— «рыба’, и. п. ед. ч.
qəlьp — в. п. ед. ч. от qəlь «рыба’.
qəlьt — и. п. мн. ч. от qālь «рыба’.
qəllæ — дприч. от гл. qənOļo «уйти’ «уехать.
qəllej — 1 л. дв. ч. буд. вр. от гл. qənOļo, см. qəllæ.
qə l lьm ьt — 1 л. мн. ч. буд. вр. от гл. qənOļo, см. qəllæ.
qənna  — см. qənnь.
q ənnap  (qəttap) — 1 л. ед. ч. аор. от гл. qətqo «убить’ «добыть’, 
qənnāqь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. qənOļo, см. qəllæ. 
q ə n n ь  (qənna) — 3. л. ед. ч. аор. от гл. qənOļo, см. qəllæ.
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qənBa — 3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от гл. qənOļo, см. qəllæ.
qənDa — 3 л. ед. ч. аор. от осн. несврш. дств. гл. qənOļo, см. qəllæ.
qəssāqь — 3 л. дв. ч. прош. вр. от гл. qənOļo, см. qəllæ.
qətelātьt — 3 л. мн. ч. аор. от осн. начн. дств. гл. qətqo, см. qənnap.
qətenDьlьt —  2 л. мн. ч. аор. от осн. несврш. дств. гл. qətqo, см. qənnap .
qətqo —  .убить’ .добыть’, форма инфинитива.
qəttap  — см. qənnap.
qəttātь t — 3 л. мн. ч. аор. от гл. qətqo, см. 
qə t tь t— р. п. ед. ч. от qəttь .город’ .село’,
qişqæs ( <  qişqæt) — р. п. ед. ч. от qişqæ .звезда’.
qьOļьlDь — 3 л. ед ч. аор. от гл. qьOļьlDьOļo .перестать’ .прекратить’- 

.кончить’.
qьrьmBa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. qьrьmBьqo (осн. длит, дств.) .скрести’, 
qьt — .мох’, и. п. ед. ч.; qorÇţьt tarьļ qьt .черный древесный мох’ (дослв.

.медведя шерстяной мох’). 
qolOlan — р. п. ед. ч. от qolÇţak .сойка’ .кукша’ (птица). 
qolDeiŋьtь —  3 л. ед. ч. аор. от гл. qolDeiqo (осн. усил.-сврш. дств.) .зачер

пнуть (в котле)’.
qom B ātьt — 3 л. мн. ч. повет, прош. вр. от гл. qoqo .увидеть’ .найти’. 
qonD a — 3 л. ед. ч. аор. от гл. qonDьqo .уснуть’.
q o nD alU iku lьm ьt— 1 л. мн. ч. буд. вр. от осн. кртк. дств. в сочетании 

с осн. усил.-сврш. дств. гл. qonDalOlo .собраться спать’. 
qonDalleikuŗļьt — 2 л. мн. ч. повел, нкл. от осн. кртк. дств. в сочетании 

с осн. усил.-сврш. дств. гл. qonDalOļo, см. qonDalleikulьmьt. 
qonDaleļçak — 1 л .  ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. qonDalOļo, см. 

qonDalleikulьmьt.
qonDaleļçātьt — 3 л. мн. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. qonDalOļo, см~ 

qonDalleikulьmьt.
qonDalDenDāqь — 3 л. дв. ч. аор. от осн. несврш. дств. гл. qonDalOļo, см. 

qonDalleikulьmьt.
qonDalDsnDslātьt —  3 л. мн. ч. аор. от осн. начн. дств. в сочетании с осн.

несврш. дств. гл. qonDalOļo, см. qonDalUikulьmьt. 
qonD ātь t — 3 л. мн. ч. аор. от гл. qonDьqo, см. qonDa. 
qonDьk (qonDæşik) — 2 л. ед. ч. повел, нкл. гл. qonDьqo, см. qonDa. 
qonD ьtь  —  3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. qoqo, см. qomBatьt. 
qoŋьtь —  3 л. ед. ч. аор. от гл. qoqo, см. qomBātьt.
qopæ ptьm m ьnD ьtь  (< q o p æ p tь m B ь n D ь tь )  — 3 л. ед. ч. повет, аор. от осн.

длит. дств. гл. qupæ ptьqo  .тесать’, 
qopьļa —  .кожица’, уменьшит, от qopь .кож а’, и. п. ед. ч. 
qoptatь  — 3 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от qopta .ф утляр’ .чехол’; tişşæl qopta 

.колчан'. 
qorOļь — .медведь’, и. п. ед. ч. 
qorOlьm — в. п. ед. ч. от qorOļь, см. 
qorOļьt — р. п. ед. ч. от qorOļь, см. 
q o rQ o q ь  — и. п. дв. ч. от qorOļь, см.
qorь — .самец’ .хор (т. е. олень-производитель)’, и. п. ед. ч.
q o rь m D ь — 3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от qorь, см.
qoroqьnD ь — 3 л. ед. ч. д.-м. п. от qorь, см.
qorsallь — 2 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от qorsat .тесло’.
qorsanьt — р. п. ед. ч. от qorsat .тесло’.
qorsanm ь —  1 л. ед. ч. и. п. (также в. п.) от qorsat .тесло’.
qorsat (qorsan) —  .тесло’, и. п. ед. ч.
qossь  — в сочетании с pārь .жертва (духам)’.
qossьļ — прлг. от qossь, см.; qossьļ рб .жертвенное д ер ев о ’; такие деревья  

(обычно береза или лиственница) ставятся подле чума или землянки; 
на них вешаются лоскутки материи (белого и красного цвета), 

qotьļ —  прлг. от qotь .сереж ка’.
qottæ (усеченная форма qott) — .навзничь’, нарч.; срав. qamD.



<ļəļļæk — 1 л .  ед. ч. буд. вр. от гл. qeşqo .ходить’ .ездить’,
q ə tь  —  .ребро’, и. п. ед. ч.
qula le ļça l— 2 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. qulalOļo .распялить’ 

.расставить’.
qu la le ļçe ja— 3 л. ед. ч. возвратной, формы от осн. усил.-сврш. дств. гл.

qulalOlo .распялить’ .расставить*, 
q u la l læ — дприч. от гл. qulalOļo, см. qulaUļçal. 
quļçilæ — дприч. от осн. усил.-сврш. дств. ’гл. quqo «умереть’,
qum ьn (qum ьt) 1) и: п. мн. ч. 2) р. п. ед. ч. от qup (qum) .человек’,
qum ьp  —  в. п. ед. ч. от qup, см. 
qum ьtьp  — в. п. мн. ч. от qup, см. 
qum oqь  — и. п. дв. ч. от qup, см. 
qum oqьlь t— 2 л. мн. ч. и. п. дв. ч. от qup, см.
qum oqьt  — р. п. дв. ч. от qup, см.
qum oqьtk in i — д. п. дв. ч. от qup, см. 
qum Ba — 3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от quqo «умереть’. 
qum B āqь — 3 л. дв. ч. повет, прош. вр. от quqo «умереть’. 
qunD ej — 1 л .  дв. ч. аор. от осн. несврш. дств. гл. quqo «умереть’. 
qunD ьtьļ  — прич. наст. вр. от осн. несврш. дств. гл. quqo «умереть’, 
q u ŋ ā q ь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. quqo «умереть’,
quŋātь t —  3 л. мн. ч. аор. от гл. quqo «умереть’,
qup, qum —  «человек’, и. п. ед. ч.
qā rьŋь tь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. qflrьqo «нести (по течению)’, 
qyta — 3 л. ед. ч. аор. от гл. qytьqo «болеть’ «хворать’. 
qy tьnD ь — 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. qytьqo, см. qyta. 
qytьtь ļ — прич. наст. вр. от гл. qytьqo, см. q^ta.
-qwællæ — дприч. от гл. qwælOļo «побежать’ «убежать*.

TUŋalDьmBatь — 3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от гл. ruŋalD ьqo «проломить’ 
«пробить*.

saççim ānnь —  3 л. ед. ч. аор. от гл. saççimātqo «вырваться* «проско
чить*.

sajal — 2 л. ед. ч. и. п. ед. ч. от saji «глаз*, 
sajiļ — прлг. от saji «глаз*, 
sa jip  — в. п. ед. ч. от saji «глаз*, 
sajoqæk —  1 л. ед. ч. д.-м. п. от saji «глаз’. 
s a lD ь — «пень*, «столб’, и. п. ед. ч. 
salDonDь — д. п. ед. ч. от salDь, см.
sarBom ьn — пр. п. ед. ч. от sarBь «тропа’ «дорога (летняя)’. 
sān D ьrlьm ьt— 1 л. мн. ч. буд. вр. от гл. sānDьrOļo «играть’. 
sānD ьrnā tь t  —  3 л. мн. ч. аор. от гл. sanDьrOļo «играть*. 
sārьm m ьnD ь — 3 л. ед. ч. повет, аор. от осн. длит. дств. от гл. sārьqo 

«завязать’ «привязать* «запречь’. 
s lrьm B ьlæ  —  дприч. от осн. длит. дств. гл. sārьqo, см. sārьmmьnDь. 
sātьmBьlæ — дприч. от осн. длит. дств. ™.*sātьqo «закусить’, 
sæļ — эпитет к слову п о т  «небо’; точное значение не установлено, 
sæq — «черный’, прлг.
sæ qæ lnь t — 3 л. ед. ч. аор. от гл. sæqælOļo «засунуть*, 
seļç, s e l ç i— «семь*. 
seļçimDæliļ — «седьмой*.
sepь la ļ— прлг.; от той же основы нарч. sepьlak, см.
sepьlak, (sepьlaŋ) «достаточно’ «вдоволь’; осн. sep встречается в сочетаниях 

sep па enDa «достаточное это есть’, 
səp æ ln a l— 2 л. ед. ч, аор. от гл. səpælOļo «ломать (с умыслом)’; срав. Zepьt- 

teinDьtь.
ZepьtteinDьtь— 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. Zepьtteiqo (осн. усил.-сврш. 

дств.) «сломать (нечаянно)’.



səppsimBa — 3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от гл. səppsiqo (осн. усил .-сврш .
дств.) .сломать(ся)’. 

sьqьlaļ — прлг. .бедный’ (несчастный\
sьqьlnь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. sьqьlOļo .залезть’ .влезть’. 
so k a lD ā ln ь tь— 3 л. ед. ч. аор. от  осн. мнж. дств. гл. sokalDьqo .засыпать’' 

.заткнуть’, 
solak (solaŋ) — .лож ка’, и. п. ед. ч.
solaļap —  в. п. ед. ч. от solala .лож ечка’, уменьшит, от solak, см. 
so laŋ— см. solak.
solotaļ — прлг. от solota — русск. .золото’, 
so m a— .хороший’ д о б р ы й ’, прлг. 
somak (somaŋ) — .хорош о’, нарч. от soma, см. 
somBьla — .пять’. 
somBьlamDæhļ — .пятый’.
Zonnьtь  —  3 л. ед. ч. аор. от гл. Zotqo .насыпать’ .начерпать’, 
soq —  ,мыс’, и. п. ед. ч.
soqьlleinDьtь —  3 л. ед. ч. повет, аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. soqьlOļo 

.вычерпать (из котла)’, 
soqqьt — м. п. ед. ч. от soq .мыс’, 
soqtь  —  д. п. ед. ч. от soq .мыс’. 
sukьlD æ — .обратно’, д. п.
Zum m ьnDь — 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. ZumBьqo, см. ZumBa.
Zum B a— 3 л. ед. ч. аор. от гл. ZumBьqo .шаманить’ (также ,петь’). 
ZumBæptьlæ — дприч. от гл. ZumBæptьqo .напевать’ .распевать’.

’ ZumBæptьmBa — 3 л. ед. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. ZumBæptьqo, см. 
ZumBæptьlæ.

Zum B æptьm Bьlæ — дприч. от осн. длит. дств. гл. Zumpæptьqo, см. Zum- 
Bæptьlæ.

ZuraBьkolimBьlæsæ — 3 л. ед. ч. буд. вр. от осн. длит. дств. в сочетании 
с осн. мнж. дств. и осн. пвтр. дств. гл. ZumBьqo .шаманить’. 

Zum BьptæqьnD ь — 3 л. ед. ч. м. п. ед. ч. имени дств. от гл. ZumBьqo 
.шаманить’.

Z um Bьqolam D ь —  3 л. ед. ч. аор. от гл. olamOļo .начать’ в сочетании с гл.
ZumBьqo .шаманить’.

ZumBьtьļ —  прич. наст. вр. от гл. ZumBьqo .шаманить’.
ZumBtæsæ — тв. п. ед. ч. от ZumBtæ .песнь’.
surьļa — .зверек’, и. п. ед. ч.; sQrьla является уменьшит, от sQrьp .зверь’ 

.птица’.
sflrьp (surьm) — .зверь’ .птица’, и. п. ед. ч. 
sym — .звук’, и. п. ед. ч.

şækьļ — прлг. от şækь .огниво’.
şækoqьnD ь — 3 л. ед. ч. д.-м. п. от şæ kь .огниво’.
şernь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. şerOļo .войти’; используется такж е в значе

нии .надеть (напр, рубаху, малицу и т. п.)’. 
şetьl ( <  şetьļ) — прлг. от şetь .жильная нитка’, см. lətь. 
şenDьk —  .заново’ .снова’, нарч.
şlkenDь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. нееврш. дств. гл. şikьqo .утратиться’; 

в отношении жидкостей и сыпучих тел может означать .пролиться’ 
.просыпаться’.

şlkьŋi>æ —  3 л. ед. ч. повел, нкл. от гл. şlkьqo, см. şlkenDь. 
ş lm ьļ— прлг. от şTmь .зола’ .пепел’; и. п. мн. ч. şlmьļ шь. 
şlmьsæ —  тв. п. ед. ч. от şlmь .зола’; тв. п. мн. ч. şlmьļ mьsæ. 
şitt, şittь — .два’; используется такж е в значении .надвое’ .на две части’ 

.пополам’, напр, şittь paçalOļo .пополам разрубить’, şittь āļçiqo .на
двое развалиться’, и т. п. 

şittьļ — прлг. от şittь .два’.
şittьmDæliļ (также şittьnDæliļ) — .второй’, см. § 41.
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şittьnDæl (также şittьmDæl) — ,во второй раз’, см. § 45. 
şipa — .утка’, и. п. ед. ч.
şinu — .нас (дв.)’, в. п. дв. ч. от личн. мстм. mat ,я’, см. § 47.
şinьt — .нас (мн.)’, в. п. мн. ч. от личн. мстм. mat ,я’, см. § 47.
şip (şim) — ,меня’, в. п. ед. ч. от личн. мстм. mat ,я’; срав. maşim, maşip.
şoqqa — .сука’, и. п. ед. ч.
şoqqaļ — прлг. от şoqqa ,сука’.
şetqæ lālnьtь  —  3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. şetqælOļo .проды рявить’, 
şettь — д. п. ед. ч. от утраченного и. п. şe t  .тайга’; из др. падежных форм 

встречается м. п. şetqьt; прлг. şəļ входит в состав самоназвания 
тазовских селькупов şəļ qup .таежный человек’, см. введение, 

ş u k s æ — тв. п. ед. ч. от şuk заты лок’; piçiş ş u k < p iç i t  şuk .обух топ ора’, 
şymьn (şymьt) — .в направлении’, пр. п. 
şyņçoqьt — м. п. ед. ч. от şyņçi .нутро’. 
şyņņonDь ( <  şyņçonDь) —  д. п. ед. ч. от şyņçi .нутро’.
şy tьkotoqьnD ь — 3 л. ед. ч. д.-м. п. от şytьkotь  .верхняя часть позвоноч

ника с лопаткам и’.

taçalnātьt — 3 л. мн. ч. аор. от гл. taçalOļo .не мочь’.
taçalna (taçalnь) — 3 л. ед. ч. аор. от гл. taçalOļo ,не мочь’.
taçalnьm ьt — 1 л. мн. ч. аор. от гл. taçalOļo .не мочь’.
taça lB ām ьn — 1 л. мн. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. taçalOļo ,не м очь’.
takkь — .вниз (по течению)’, д. п.
takkьļ — прлг. от takkь, см.
takkьm ьllāqь (< ta k k ь m ь n  laqь) — .немного пониже по течению’, пр. п. от 

takkь в сочетании с laqь, см. § 63. 
taļalDьqo — .сломать’, инфинитив; срав. гл. talimBьqo .сыпаться’ .кро

шиться’.
taļalDьŋiJæ — 3 л. ед. ч. повел, нкл. от гл. taļalDьqo, см. 
taļalDьijьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. taļalDьqo’, см.
talimmьnDь ( <  talimBьnDь) — 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. talimBьqo 

,сыпаться’ .крош иться’, 
tam (tap) — .это’, указ. мстм. 
tam Dьr — ,род’ .порода’ .сорт’, и. п. ед. ч. 
tan (tat) — ,ты’, такж е .твой’; личн. мстм. 2 л. ед. ч., и. п. 
tanDa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tanDьqo .выйти’; по значению совпадает  

с гл. tarьqo, см. tarь. Кроме основного значения эти глаголы исполь
зуются в значении .стать’, напр, olьtьn sərьtqo tarьmBatьn .головы их 
седыми (дослв. .белыми’) стали’. 

tanD āqь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. tanDьqo, см. tanDa. 
tanDьlæ — дприч. от гл. tanDьqo, см. tanDa. 
ta n D ь lьm ь t— 1 л. мн. ч. буд. вр. от гл. tanDьqo, см. tanDa. 
tanD ьqo —  .выйти’, инфинитив; см. tanDa. 
tap — см. tam.
tap — top (tamь — tom ь) — разделительное мстм. .этот— т о т ’, 
tappolnь tь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tap p o lQ o  .пнуть’. 
taq ь tьm B atь— 3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от гл. taqьtьqo  .запереть’, 
taqqьlnьtь  ( taqqьlD ьtь)— 3 л. ед. ч. аор. от гл. taqqьlOļo .собрать’. 
taqqьlBatь — 3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от гл. taqqьlOļo .собрать’. 
taqqьlDьtь  — см. taqqьlnьtь.
taraş ( <  tarь  aşşa) — .еще не’ .пока ещ е не’; tarь  см. § 60-6. 
taræ —  ,на подобие’, см. § 61.
tarь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tarьqo .выйти’; см. tanDa. 
tarьļ — прлг. от tar .шерсть’ .оперение (у птиц)’.
taşinDь —  в. п. ед. ч. от личн. мстм. ta t .ты’; наряду с taşinDь употреби

тельно şinDь. 
tastь — 2 л. ед. ч. р. п. ед. ч. от tas ,зад’. 
ta t  — см. tan.



tattātьt —  3 л. мн. ч. аор. от гл. ta ttьqo  .нести’ .принести’; в сочетании с jap 
имеет значение ,итти’; ņolæ tattьqo ,гнаться (за кем-ниб.)’. 

ta ttæ t —  2 л. ед. ч. повел, нкл. от гл. tattьqo, см. tattātьt. 
tattьŋьtь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tattьqo, см. tattātьt.
tattьşoļçimBьlætьssæ ( <  tattьşoļçimBьlætьtsæ) — 3 л. мн. ч. буд. вр. от осн. 

длит. дств. в сочетании’ с осн. усил.-сврш. дств. гл. tattьşqo .при
носить’.

t ā — .через’ ,за’, д. п., см. § 60; также tāktь. 
tāk tь  — см. ta.
tā lkanDь — д. п. ед. ч. от tālka .развилка’ .расщелина’. 
tām næm D ь ( <  tām Dæm Dь) — 3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от tāmDæ, см. 
tām Dæ —  .лягушка’, и. п. ед. ч.
tāBtьļ — встречается в сочетаниях tāBtьļ qarьt .следующим утром’, tāBtьl 

çelьt .следующим днем’ и т. п. 
tāqqьn  (taqqьt) — м. п. от осн. tak-, см. tāktь, tā. 
tātьŋ (tātьk) —  .прямо’; мож ет иметь значение .совсем’ .правильно’, 
tælь —  .завтра’.
tænD ьnьk — д. п. ед. ч. от личн. мстм. ta t .ты’; наряду с tænDьnьk употре

бительно tænDь. 
tæBætqo — прв. п. ед. ч. от tæBæk .белка’, 
te — 1) личн. мстм. 2 л. дв. и мн. ч., и. п.; 2) .гной’, и. п. 
tem nьlanDьsæ  — 3 л. ед. ч. тв. п. ед. ч. от temnьļa .веревочка’, уменьшит.

от temnь .веревка’ .ремень’. 
tem nьm D ь — 3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от tem nь .веревка’, 
tem nьsæ  — тв. п. ед. ч. от tem nь .веревка’.
teşinDьt — в. п. мн. ч. от личн. мстм. tat .ты’; наряду с teşmDьt употреби

тельно şinDьt.
tenьmal — 2 л. ед. ч. аор. от гл. tsnьm ьqo .знать’ .уметь’, 
tsnьm ьŋьtь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tenьmьqo, см. tenьmal. 
tenьrBālьt —  3 л. мн. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. tenьrOļo .подумать’; 

tenьrBьqo .думать’ (осн. длит. дств.). Срав. гл. tenьmьqo .знать’, 
tenь .ум’.

tetomьnDь — 3 л. ед. ч. пр. п. от tetь .место между подбородком и кадыком’.
təkьņņiJæ — 3 л. ед. ч. повел, нкл. от гл. təkьşqo .сохнуть’.
təkьşæşik — 2 л. ед. ч. повел, нкл. от гл. təkьşqo .сохнуть’.
təpæ qьkim  —  д. п. дв. ч. от личн. мстм. təp  .он’.
təpьp —  в. п. ед. ч. от личн. мстм. təp  ,он’.
t ə p ь t — 1) р. п. ед. ч. и 2) и. п. мн. ч. от личн. мстм. təp .он’.
təDьBeŋanDь <  təDьBь (см.) +  eŋanD ь (см.).
təDьBь — .шаман’, и. п. ед. ч.
təD ьBьt —  и. п. мн. ч. от təDьBь ,шаман’.
təşagnьtь  —  3 л. ед. ч. аор. от гл. təşaŋÇļo; применительно к kiņçi (см.), 

puşkat .руж ье’ означает .прочистить’. 
tətalBьlæ — дприч. от гл. tətalBьqo (осн. длит, дств.) .упрашивать’ .угова

ривать’.
tətalBьsak — 1 л. ед. ч. прош. во. от гл. tətalBьqo, сдо. tətalBьlæ.
təttьt —  р. п. ед. ч. от təttь .земля’ .страна’ .место’.
tə ttoqьn —  м. п. ед. ч. от təttь, см. təttьt.
t içonD ь — д. п. ед. ч. от tiçi .теснина’ .ущелье’.
tija — см. tiŋa.
tilça — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. tiqo, см. tiļçilæ.
tiļçilæ—дприч. от осн. усил.-сврш. дств. гл. tiqo .сесть (в ветку, на нарту)’
timьl ( <  timьļ) — прлг. от timь ,зуб’.
tilDьŋьtь — З ’л. ед. ч. аор. от гл. tilDьqo .унести’ .утащ ить’ .увлечь’. 
tlmBьlæ — дприч. от гл. tlmBьqo .лететь’, 
tina —  .тот’, указ. мстм.
tfŋa (tija) — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tiqo, cU. tiļçilæ. 
t iŋ ā q ь — 3 л. дв. ч. аор. от гл. tiqo, см. tlļçilæ.
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tiŋātьt — 3 л. мн. ч. аор. от гл. tiqo, см. tiļçilæ. 
tlpь — .шпенёк’, и. п. ед. ч.; срав. kSZьļ t lpь  .гвоздь’.
tlponDь — д. п. ед. ч. от tlpь, см.
tlrьp  —  в. п. ед. ч. от tlrь со во ку п н о сть ’; qəttьt tlrь .целый город’ (дослв. 

города совокупность); qaglьļ tlrь .нарта с седоком’ (дослв. нартовая 
совокупность); qup p tm ьļ  tlrьk āniDa .человек в пимах сидит’ (дослв. 
человек пимовосовокупн’о сидит) и т. п.; срав. гл. tlrьmBьqo (осн. 
длит, дств.) .быть полным’, tlrDьqo .наполнить’. 

tlteinDьtь — 3 л. ед. ч. повет, аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. t l tьqo — 
.вытащить’, 

titijap —  в. п. ед. ч. от titija .пташ ечка’, 
tltьlæ —  дприч. от гл. tltьqo, см. tltsinDьtь.
t l tьnD ьtь— 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. tltьqo, см. tlteinDьtь.
tltьŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tltьqo, см. tlteinDьtь. 
tilleiŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. t i lьqo .задрать’ 

.отодрать’ .содрать’. Используется такж е в значении .копать (яму)’ 
.рыть’.

tim ņatьt — 3 л. мн. ч. и. п. ед. ч. от timņa .брат’; этим же термином обоз
начается младший брат отца; срав. iļça. 

tişşæļ — прлг. от tişşæ .стрела’, 
tь —  см. пь. 
tьm Dь — см. nьmDь.
to — 1) ,вон туда’ .вон там’; 2) в соединении с глаголами имеет значение 

,от’ .прочь’, напр. Iqo .взять’ —  to Iqo .взять прочь’ .отнять’; ytьqo 
.пустить’ —  to ytьqo .отпустить’; matьqo .резать’ — to m atьqo .отре
зать’; paçalOļo .рубить’ — to paçalOļo .отрубить’, и т. п.; 3) .озеро’, 
и. п. ед. ч.; наряду с to встречается такж е tfl. 

tokkalDālnьtь —  3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. tokkalDьqo .надеть’ 
.нацепить’ .наткнуть’. 

tokkalDьŋьtь  — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tokkalDьqo, см. tokkalDālnьtь. 
tokkьmātelьpьļ — прич. прош. вр. от осн. мнж. дств. гл. tokkьm ātqo  .наце

питься’ .надеться’ .застрять’; срав. tokkalDьqo. 
tokkьm ātpьļ — прич. прош. вр. от гл. tokkьmātqo, см. tokkьmātslьpьļ. 
tom D al— 2 ’л. ед. ч. аор. от гл. tomOļo .говорить’.
tonDьnnьlP — 2 л. дв. ч. повел, нкл. от гл. tonD ьtqo  .запрудить* .запереть

(воду)’.
topь —  .нога’ .подножье (дерева, столба и др.)’ .основание’; срав. tāp  

.край’.
topьnD ь — 3 л. ед. ч. р. п. ед. ч. от +орь, см.
topьsæ  — тв. п. ед. ч. от topь, см.; topьsæ qənOļo .пешком (дослв. ногами)

итти’; срав. ņægьçæ topьt .босиком (дослв. обнаженными ногами)’. 
toOļьlDьmBatь — 3 л. ед. ч. аор. от осн. длит. дств. гл. toOļьlDьqo .счи

тать ’ .читать’, 
tormasæ — тв. п. ед. ч. от torma .счет’ .количество’.
torşelna — 3 л. ед. ч. аор. от гл. torşelOļo .задрыгать’; срав. torşimBьqo

.дрыгать’, 
tot — р. п. ед. ч. от to .озеро’, 
te  —  .береста’, и. п. ед. ч. 
tekьsæ  — тв. п. ед. ч. от tekь  .клин’. 
t e l ( < t e ļ )  — прлг. от te, см. 
tetkьlæ  —  дприч. от гл. tə tkьqo  .блевать’.
te tkьqolam nь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. olamOļo .собраться’ .начать’ в соче

тании с гл. tə tkьqo  .блевать’, 
tettslŋьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tetteiqo (осн. усил.-сврш. дств.) «блег, 

нуть’.
tuka — .труха’, и. п. ед. ч.
tulьçi — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tulьçiqo (tulьşqo) .дойти’, 
tu lьņņa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tulьşqo (tulьçiqo) .дойти’.



' tulDьgьtь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tu lD ьqo .принести’ д о став и ть ’, срав. tulь- 
çiqo, tulьşqo д о й т и ’. 

tQqьlslça —-3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. от гл. tflqьlOlo .грести’, 
также ttlqo.

tiiqьlBa — 3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от гл. tflqьlOļo .грести’.
tu to lā lnь tь  —- 3 л. ед. ч. аор. от осн. мнж. дств. гл. tutolOļo .жевать’.
ty (также ty) — .огонь’, и. п. ед. ч.
tvļ — прлг. от ty, см.
tym, tymь — .лиственница’, и. п. ед. ч.
tymьn (tymьt) — р. п. ед. ч. от tymь .лиственница’.
ty m o n D ь — д. п. ед. ч. от tymь .лиственница’.
tyn ammsinDьtь вместо ty ammsinDьtь; случай вставления согласного (п) 

при стечении двух гласных. 
tynDak — 1 л. ед. ч. аор. от осн. несврш. дств. гл. tyqo .притти’ .приехать’. 
tynD ь — 1) 3 л. ед. ч. повет, аор. от гл. tyqo, см. tynDak; 2) д. п. ед. ч.

от ty .огонь’, 
tyga — 3 л. ед. ч. аор. от гл. tyqo, см. tynDak. 
tyŋanDь — 2 л. ед. ч. аор. от гл. tyqo, см. tynDak.
typtæm ь — 1 л. ед. ч. и. п. (также в. п.) имени дств. гл. tyqo, см. tynDak.
tysæ — тв. п. ед. ч. от ty .огонь’.
tyşi — .ящ ерица’, и. п. ед. ч.
tyşimDь — 3 л. ед. ч. в. п. ед. ч. от tyşi, см.
tytьl ( <  tytьļ) прлг. от ty t  .кал’; см. laka.

ufl! — междометие.
flça — 3 л. ед. ч. аор. от гл. flçlqo .работать’, 
ukkьr (такж е okkьr) — .один’.
ukkьr çonD oqьt — .однаж ды ’ .между тем’ .вдруг’; см. çonD oqьt. 
u k k ь r tь k — .зараз’ .заодно’; ukkьrtьk qənnь .ушел зараз (т. е. не останав

ливаясь)’.
■ ukonDь — д. п. ед. ч. от акь .передний конец’ ,нос (у ж ивотного)’ ,клюв 

(у птицы)’ и т. п.; срав. çlpь, см. çļpoqьnDь.
ukoqьl — прлг. от м. п. ед. ч. и. сущ. Пкь, см. flkonDь.
ukot—.преж де’ .раньше’.
utьmDь — 3. л. ед. ч. в. п. ед. ч. от utь .рука’. 
u tьnD ь— 3 л. ед. ч. р. п. ед. ч. от u tь .рука’, 
utьp — в. п. ед. ч. от utь .рука’, 
utьsæ — тв. п. ед. ч. от  utь .рука’.

ynDьņņitь — 3 л. ед. ч. аор. от гл. ynDьşqo .слышать’.
ygG ьlD ьm B a—  3 л. ед. ч. аор. от гл. ygGьlDьmBьqo (осн. длит. дств.

.слуш ать’. 
y g g ь n D ь — .россомаха’, и. п. ед. ч. 
уг —  ,ж ир’, и. п. ед. ч.; срав. çoş ,сало’. 
yrmь — 1 л .  ед. ч. и. п. (также в. п.) от уг, см. 
yromьn — пр. п. ед. ч. от угь .закон’ .дело’ .вина’ .причина’, 
yt (также y D )— 1) .вода’ 2) .вино’, и. п. ед. ч.
y tæt — 2 л. ед. ч. повел, нкл. от гл. ytьqo .пустить’; to ytьqo .отпустить’,
y teçigьtь—3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. ytьqo .пустить’.
yteimmьnDь —  3 л. ед. ч. повет, прош. вр. от осн. усил.-сврш. дств. гл.

ytьqo .пустить’, 
ytsiŋьtь —  3 л. ед. ч. аор. от гл. ytьqo .пустить’.
^tenDap — 1 л. ед. ч. аор. от осн. несврш. дств. гл. ytьqo .пустить’,
ytьŋьtь —  3 л. ед. ч. аор. от гл. ytьqo .пустить’, 
y tьsātьt —  3 л. мн. ч. прош. вр. от гл. ytьqo ^пустить’,
ytьt — р. п. ед. ч. от yt .вода’.
ytoqьt — м. п. ед. ч. от yt .вода’; наряду с ytoqьt имеется форма м. п. ytqьt.
yttь — д. п. ед. ч. от yt .вода’.
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warOļь (также wərOļь)—4болы иой’; имеет такж е значение .старш ий’, 
wəçil ( <  w əç iļ)— прлг. от wəçi (мясо’ (также (тел о ’ .туша’), 
wəçiņa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. wəçiniqo .пахнуть мясом’; см. § 85. 
wəçiŋьtь— 3 л. ед. ч. аор. от гл. wəçiqo .ноднять’ (также .взвесить’), 
wənьļ — .другой’.
wənDьļ — прлг. от wənDь 1) .лицо’ .морда’ ,рожа’ 2) .нельма’. 
wərOļь’— см. warOļь.
wəşa — 3 л. ед. ч. аор. от гл. wəşiqo .встать’ .подняться’ (обычно в соче

тании с шпае .вверх’). 
wəşelьnDātьt —  3 л. мн. ч. повет, аор. от осн. начн. дств. гл. wəşiqo 

.подняться’.
wəşik ( =  wəşæşik) — 2 л. ед. ч. повел, нкл. от гл. wəşiqo, см. wəşa. 
wəşiŋьt — 2 л. мн. ч. повел, нкл. от гл. wəşiqo, см. wəşa. 
wəşsça (= w əşşe ja )  — 3 л. ед. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. wəşiqo, 

см. wəşa; wəşşeiqo приобретает значение .улететь’. 
wəşşeinDāqь — 3 л. дв. ч. повет, аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. wəşiqo, 

см. wəşşeça.
wəşşejātьt—3 л. мн. ч. аор. от осн. усил.-сврш. дств. гл. wəşiqo, см. wəşşeça. 
wəttomьn — пр. п. ед. ч. от w əttь  дорога* .след’. 
wəttonD ь — д. п. ед. ч. от wəttь, см. wəttomьn.



Список сокращений грамматических терминов

аор. — аорист, 
аудт. — аудитив.
буд. вр. — повествовательное будущее время, 
в. п. — винительный падеж, 
вопрос, мстм. — вопросительное местоимение, 
вр. — время.
врем. числ. — временные числительные, 
гл. — глагол.
д. п. — дательный падеж, 
дв. ч. — двойственное число, 
длит. дств. — (видовая основа) длительности 

действия, 
дприч. — деепричастие, 
дроб. числ.— дробные числительные, 
дств. — действие, 
ед. ч. — единственное число, 
и. п. — именительный падеж, 
изъяв, нкл. — изъявительное наклонение, 
инф. — инфинитив.
колич. числ. — количественные числительные, 
кртк. дств. — (видовая основа) краткости дей

ствия.
л .— лицо (1 л., 2 л., 3 л.), 
личн. мстм. — личное местоимение, 
м. п. — местный падеж, 
мн. ч. — множественное число, 
мнж. дств. — (видовая основа) множественности 

действия, 
мстм. — местоимение, 
наз. п. — назначительный падеж, 
нарч. — наречие, 
наст. вр. — настоящее время, 
начн. дств. — (видовая основа) начинательного 

действия.
неопр. мстм. — неопределенное местоимение, 
нееврш. дет*. — (видовая основа) несовершен

ного действия, 
обчн. дств. — (видовая основа) обычности дей

ствия.

опр. мстм.—-определительное местоимение, 
осн. — основа.
отл. п. — отложительный падеж.
отри. мстм. — отрицательное местоимение.
п. — падеж.
пвтр. дств. — (видовая основа) повторного дей

ствия.
пвтр. ч. — повторительные числительные, 
повел, нкл. — повелительное наклонение, 
повет, аор. — повествовательный аорист, 
повет, прош. вр. — повествовательное прошед

шее время, 
порядк. числ. — порядковые числительные, 
пр. п. — продольный падеж, 
прв. п. — превратительный падеж, 
прич. наст. вр. — причастие настоящего 

времени, 
прлг. — прилагательное.
прич. прош. вр. — причастие прошедшего 

времени, 
прош. вр. — прошедшее время, 
р. п. — родительный падек. 
распр. числ. — распределительные числитель

ные.
с. п. — совместный падеж, 
скл. — склонение.
собр. числ. — собирательные числительные, 
спрж. — спряжение, 
суфф. — суффикс, 
сущ. — существительное, 
тв. п. — творительный падеж, 
указ. мстм. — указательное местоимение, 
умнож. числ. — умножительные числительные, 
усил.-сврш. дств. — (видовая основа)усиленно- 

совершенного действия, 
уелв. нкл. — условное наклонение,
ч. — число.
числ. — числительное.
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