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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящий «Самоучитель ненэцкого языка* имеет своей целью оказать помощь 
в овладении ненэцким языком русским работникам, принимающим участие 
в социалистическом строительстве на территории трех северных национальных 
округов: Ненэцкого национального округа Северного края, Ямальского националь
ного округа Омской области и Таймырского национального округа Краснояр
ского края.

Особо остро стоит вопрос с оказанием помощи русским учителям, работаю
щим в ненэцких национальных школах, в овладении ими ненэцким языком. 
Несмотря на проводимые из года в год курсы по переподготовке учителей для 
северных национальных школ (в том числе и ненэцких), на* которых одним из 
основных предметов является национальный язык, овладение родным языком 
учащ ихся со стороны учительстга, в частности учительства ненэцких националь
ных школ, протекает крайне медленно. В связи с этим в ряде ненэцких на
циональных школ до сего времени преподавание не только не ведется на 
родном языке (в первых двух классах), но полностью отсутствует и преподава
ние родного языка, как предмета.

Одной из причин такого отставания в строительстве национальной школы 
на С евере (в частности ненэцкой национальной школы) является отсутствие 
соответствующ их учебных пособий, могущих оказать помощь учительству 
в деле овладения родным языком учащихся.

А втор настоящ его самоучителя надеется, что его труд придет на помощь 
учителю ненэцкой национальной школы, поможет ему более быстрыми темпами 
овладеть родным языком учащ ихся, поможет ему тем самым осуществить дирек
тивы партии и советской власти, согласно которым намечено „полное осуще
ствление принципов единой трудовой школы, с преподаванием на родном языке...* 
(См. §  12 программы В К П (б).1

„Самоучитель ненэцкого языка* состоит из введения, 55-ти уроков и при
ложений к ним, включающих в себя: I. Текст с переводом (отрывок из ненэцкой 
былины), II. Ненэцко-русский словарь и III. Русско-ненэцкий словарь.

Излагаемый в уроках материал подается по отдельным частям, с соблюдением 
принципов: 1) „от более основного к менее основному," 2) „от более легкого 
(для тех, кто ненэцкий язык воспринимает, исходя из русского языка) к более 
трудному*.

Первые 50 уроков снабжены специальными заданиями, имеющими своей 
целью проработать материал, рассмотренный в данном уроке. Последние 5 уроков 
являются как бы дополнением к основному курсу и дают ряд сведений, идущих 
по линии более детального изучения ненэцкого языка.

1 См. также постановление Наркомпроса („Собрание узаконений ' за 1918 г. 
№ 30, ст. 833, §  1), в котором говорится, что „все национальности, населяющие 
РСФСР, пользуются правом обучения на своем родном языке".

Согласно „Положению об окружных съездах Советов и окружных Исполни
тельных комитетах северных окраин РСФ СР", утвержденному Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров 
РСФСР 20 апреля 1932 г. (опубликованному в журнале „Советский С евер", 
№ 1—2 за 1932 г.), „окружные исполкомы проводят всеобщ ее начальное обуче
ние на родном языке* (35, п. б.), „организуют работу по введению^ письменности 
на родном язы ке для народностей С евер а ,-н е  имеющей таковой" (35, п. г.) и 
„принимают меры к своевременному обеспечению школ и других учреждений 
народного образования учебными пособиями и учебниками на родном языке" 
(35, п. ж.).
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Читателю самоучителя необходимо иметь в виду, что в уроках прорабатыва
ется лиш ь известный „кусок" языка, могущий считаться тем стержнем, на 
который должен нанизываться не вошедший в настоящий курс материал по 
ненэцкому языку (материал, с которым изучающий ненэцкий язык будет знако
миться из живого разговорного языка, из имеющейся литературы на ненэц- 
ком языке).

„Самоучитель ненэцкого языка* тем самым является как бы введением 
в изучение ненэцкого языка, отнюдь не претендуя на то, чтобы изложить язык 
в полном его охвате. Такого рода построение самоучителя признано автором 
целесообразным по двум причинам: во-первых, оно дает возможность излагать 
языковый материал в более или менее последовательной и связной форме (в то 
время как стремление изложить язык в полном его охвате неизбежно ведет 
к „лоскутной" системе подачи материала); во-вторых, оно дает большую возмож
ность сосредоточить внимание изучающего язык на стержневых вопросах 
в изучаемом языке, выпятить эти вопросы на первый план.

По мнению автора, в деле изучения того или иного языка главное внимание 
должно быть обращ ено на структуру основных типов предложения в связи 
е основными формами синтаксического словоизменения отдельных частей речи. 
Только таким образом может быть найден правильный путь к изучению чужого 
языка. Поэтому красной нитью через всю работу над языком должна проходить 
тренировка в уменйи: а) разобрать предложение (в основных его типах), исходя 
из центральных его членов (сказуемого и подлежащего), б) дать осмысленный 
перевод предложения, в) составить предложение, исходя из центральных его 
членов с учетом существующих в языке норм расположения отдельных членов 
предложения по отношению друг к другу и правильного их оформления.

Насколько автору удалось справиться с поставленной перед собой задачей, — 
судить будет читатель. Со всякого рода замечаниями и предложениями по 
„Самоучителю ненэцкого язы ка ' просьба обращ аться к автору: Ленинград, 
Обводный канал, 17. Научно-Исследовательская Ассоциация Института Народов 
Севера им. П. Г. Смидовича Главсевморпути при СНК СССР. Г. Н. П р о- 
к о ф ь е в у.

В заключение настоящ его предисловия автор считает своим приятным долгом 
выразить искреннюю благодарность научному сотруднику Педагогической секции 
НИА ИНС В. 11. А н д р е е в о  й-Г е о р г за целый ряд ценнейших советов, 
использованных автором при написании настоящего самоучителя.

Г. Прокофьев

Л енинград , 14 мая 1936 г.



В В Е Д Е Н И Е

На ненэцком языке говорит народность, известная под на
званием „ненцы" (прежние названия: „самоеды", „самоеды-юраки" 
или просто „юраки").

Ненцев насчитывается до 15 тысяч человек.
Они населяют обширную тундровую полосу, западной грани

цей которой является восточный берег Белого моря, а восточной— 
нижнее течение Енисея. Северной границей этой территории 
следует считать берега Северного Ледовитого моря с прилегаю
щими к ним островами (Колгуевым, Вайгачом, Новой Землей, 
Белым). Во время своих зимних перекочевок ненцы продвигаются 
к югу до северной границы леса.

Часть ненцев (около 2 тысяч человек) является постоянными 
жителями таежной зоны. Это так называемые „лесные ненцы" 
или „пян-хасава" (известные также под названием „хандаяры"), 
проживающие по реке Пур и некоторым притокам Оби (напри
мер, по Лямину, Сахалинской, Конде и др.).

Вся указанная территория, за исключением островов Северного 
Ледовитого моря, входит в состав трех северных округов: Ненэц
кого национального округа Северного края (окружн. центр — 
Нярьянмар), Ямальского национального округа Омской области 
(окружн. центр — Сале хард), Таймырского округа Красноярского 
края (окружн. центр — Дудинка).

Кроме того, небольшая часть ненцев, населяющая таежную 
область, живет в пределах Остяко-вогульского округа Омской 
области.
. В ненэцком языке мы различаем два диалекта: 1) диалект 
тундровых ненцев и 2) диалект лесных ненцев (пян-хасава). 
И в том и в другом из этих диалектов различаем ряд говоров.

Из говоров тундрового диалекта наиболее обособленным 
является говор канинских ненцев. По целому ряду признаков 
к нему примыкает говор малоземельских ненцев (особенно в 
западной части Малоземельской тундры). С другой стороны, по 
ряду признаков говор малоземельских ненцев тяготеет к говору 
Большой Земли — наиболее восточному району Ненэцкого на
ционального округа Северного края. Говор большеземельских 
ненцев почти ничем не отличается от говора ямальских ненцев; 
этот же говор распространяется далее на восток до низовьев 
Енисер, обнаруживая здесь лишь некоторые незначительные 
особенности по сравнению с говором большеземельских ненцев.

В 1932 г. ненцы получили письменность на своем родном 
языке. За основу ненэцкого литературного языка был взят боль- 
шеземельский говор тундрового диалекта. При этом учитывалось:
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1) что большеземельский говор (с тесно примыкающим к нему 
ямальским говором) занимает наиболее центральное положение 
среди остальных говоров тундрового диалекта и тем самым 
является наиболее понятным, для всех тундровых ненцев; 2) что 
большеземельские ненцы проживают на территории Ненэцкого 
национального округа Северного края, население которого и 
в политическом и в культурном отношениях является более раз
витым по сравнению с населением Ямальского и Таймырского
округов.

Ненэцкий алфавит состоит из следующих основных букв:

■* А а М Сс 2< / &е да I /

Аа Вв Сс Об Ее Ээ Р*
а б ц д э — Ф

*9 Ж А Ь д м О* А Л А
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и Мш Ип 09 Оо Рр Кг

Я м н — о п р
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Ч1и
Ыи
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2 2
Ъг
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Ненэцкое е произносится, как русское э в слове этой; никогда 
его не следует уподоблять русскому е в слове ель, в котором 
е произносится не как один звук (э), а как сочетание двух зву
ков йэ. Точно так же и русские я и ю произносятся, как сочета
ния двух звуков: йа и йу. Все эти сочетания звуков свойственны 
и ненэцкому языку; однако, для написания их в ненэцком алфа
вите нет особых букв, подобных русским е (или ё), я и ю. 
Желая изобразить с помощью букв ненэцкого алфавита сочетание 
звуков йэ, йо, йа и йу, соответствующие русским е, ё, я и ю, мы 
должны пользоваться следующими обозначениями: йэ (русск. е) 
изображается в виде )‘е, йо (русск. ё)— в виде ^о, йа (русск. я)— 
в виде и йу (русск. ю)—в виде ]и. Кроме этих сочета
ний звуков, характерных как для ненэцкого языка, так и для 
русского, в ненэцком языке встречается сочетание Л, наблюда
емое в русском языке лишь в единичных случаях (напр., в слове 
их, часто произносимом, как йих).

Произношение букв, под которыми подписаны буквы русского 
алфавита, более или менее соответствует произношению указан
ных русских букв.

Надо, однако, отметить, что й произносится в начале слова, 
как легкое придыхание (напр., в слове Ьаг — нож), а в положе
нии между двумя гласными звуками (напр., в слове ]'аНа — река) 
становится звонким и звучит наподобие г в слове мягкий.
в



Ненэцкое ш произносится (в отличие от русского в) без уча
стия верхних резцов и поэтому приближается по своему звуча
нию к звуку у, в то время как русское в произносится путем 
смыкания верхних резцов с нижней губой.

Звук 1 ненэцкому языку несвойствен. Буква ! введена в не- 
нэцкий алфавит в целях правильного написания заимствован
ных интернациональных слов (напр., Мнтка, а!1аш{, аШтеНка 
и т. п.). Несвойственны ненэцкому языку также русскиё звуки 
ж, ч, ш и щ. При необходимости обозначения этих звуков 
(напр., при написании русских фамилий) используются знаки, 
имеющиеся в ненэцком алфавите: ж изображается буквой г 
(напр., гигпа1), ч — буквой С или 9 (напр., 9аз), ш — буквой 8; 
щ — в виде 8С.

Звуки э, о и Ь в русском языке не встречаются.
э имеется в коми языке, где оно обозначается с помощью 

буквы б. Характеризовать этот звук можно, как широкое е — 
звук, средний между е (русское э) и ь (русск. ы). Для правиль
ного усвоения этого звука следует хорошенько прислушаться 
к произношению его самими ненцами (имеются в виду ненцы из 
Болыпеземельской тундры) в тех словах, где он встречается 
(напр., береста — 1э, камень— рз, голова — дэ\уа и т. д.).

Звук I) представляет собой заднеязычное п. Заднеязычным он 
называется потому, что при образовании его участвует именно 
задняя часть языка, смыкаемая с мягким нёбом, примерно, в том 
же месте, где язык смыкается с нёбом при произношении звука к. 
Когда же мы произносим п (русск. н), мы смыкаем переднюю 
часть языка с твердым нёбом, примерно, в том же месте, где 
язык смыкается с небом при произношении звука й (русск. д). 
Поэтому звук п, в отличие от заднеязычного д, называется передне
язычным. Как и при произношении п (русск. н), так и при 
произношении д, ток воздуха проходит не через ротовую по
лость, которая является замкнутой, а через носовую. Для пра
вильного усвоения звука д следует попрактиковаться в произ
ношении его в таких словах, как лодка — дапоунога — дэ, мясо — 
датга, остров — до и др. Надо, однако, заметить, что на Канин- 
ском полуострове, а также в значительной мере и на Малой 
Земле, звук д ненэцким языком утрачен (особенно в начале 
слова). Поэтому для усвоения этого звука надо прислушиваться 
к произношению его (в указанных словах) у кочевых ненцев 
Большой Земли.

() обозначает глухой гортанный смычный звук. Для усвоения 
его следует внимательно прислушаться к произношению нен
цами (Большой Земли) таких слов, как чум — ща1), лето — 1а1), 
сало — Рф, вода — р!) и т. д. Полезно сличить написание и про
изношение таких слов, как Ьа — ухо, Ьа^ — гной, Ьо — береза, 
Ьо1)— кашель, ]а — земля, ]а\) — уголь, р — ум, ]'ф — вода, )и— 
узел, ]п1) — десять, т ь  — еда, ть{ )— желудок, Ш — огонь, {и}) — 
сало, да — товарищ, да!) — рот и т. п.

В качестве знака для обозначения мягкости согласного при
меняется запятая под буквой. В ненэцком языке могут смягчаться 
11 согласных: в, с, й, 1, ш, п, р, г, з, 1, г.
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да произносится, как русское ня, ди, как русское ню, по, как 
русское нё. Знак мягкости согласного не ставится в тех случаях, 
когда после согласного следует е или I. Перед этими двумя 
Жасными все согласные всегда смягчаются. Перед гласными э и ь 
согласные никогда не смягчаются.

Для усвоения правильного применения знака мягкости следует 
сличить написание и произношение таких слов, как т а д ^ — 
нужда, ф адд— племянник (сын сестры), пага — весна, пага— 
мездра, шага— „кошка“ (береге галькой), фага— петля, {и — огонь, 
(и— рукав, пи — стоит, д и — сын и т. п.

В ненэцком языке гласные могут быть долгимй и краткими. 
В научной транскрипции (т. е. записи, предназначенной для 
научного исследования) для обозначения долготы гласного при
нят особый знак (—), помещаемый над буквой. Сравнивая такие 
слова, как \уа<1а — слово и \уаба — удочка, Нлба — бабушка и 
Ьаба — ноготь, коготь, Ьац{)— уйти и Ьап}) — мороз и т. п., мы 
убеждаемся в том, что с наличием или отсутствием долготы глас
ного в целом ряде случаев связано изменение смысла одного и 
того же сочетания звуков.

Несмотря на наличие в ненэцком языке долготы гласного и 
связанное с ней в ряде случаев изменение смысла одного и 
того же сочетания звуков, в практическом письме долгота глас
ного в ненэцком языке не обозначается. Надо заметить, что 
значение тех слов, которые могут иметь тот или иной смысл 
в зависимости от наличия или отсутствия в них долгого глас
ного, всегда может быть установлено из общего смысла предло
жения.

От долготы гласного в целом ряде случаев зависит и удар
ность того или иного слога в слове. Например, слово т§а — 
отец — имеет ударение на первом слоге (ш§а); при появлении 
долготы гласного во втором слоге 4 (ш$а\у — мой отец) ударение 
переходит уже на второй слог (ш§аш).

Несмотря на зависимость (в известных случаях) ударения от 
долготы или краткости гласного в слоге, оно все же не имеет 
постоянного характера.

В двусложных словах, в которых оба слога кратки, ударение 
может быть на том или другом слоге, напр.: дйба — рука, ]аЬа — 
река.

В двусложных словах, в которых оба слога долги, ударение 
распределяется между этими последними более или менее 
равномерно, напр., Ьабь — ель.

В двусложных словах, в которых один из слогов долгий, 
а другой краткий, ударение, как правило, падает на долгий слог.

Если в многосложном слове ударение падает на первый слог, 
то дополнительное ударение приходится на 3-й и 5-й слоги.

Здесь необходимо отметить, что произношение отдельных 
слов ненэцкого языка не всегда полностью совпадает с их напи
санием. Это замечание относится, главным образом, к тем дву
сложным и многосложным словам, которые оканчиваются на а. 
Это а по своему произношению очень часто (почти во всех слу
чаях, когда на него не падает ударение) приближается к звуку э
8



(иногда к о), а после смягченного согласного— к е. Например, 
слово диба— рука— звучит, как дйбэ, слово зк1а— два — звучит, 
как 51бе. Тем не менее, в орфографическом письме конечный глас
ный в указанных (и подобных им) словах принято писать, как а, 
во всех тех случаях, когда он выявляется, как а, при измене
нии слова по падежам. Так, например, от руки — дибайаб, от 
двух — з1баЬаб, от хорошего — вашайаб, от худого — игэ\уаЬ.аб 
и т. п. Поэтому слово хороший пишется за\уа, хотя оно и зву
чит, как замго; слово худой пишется \уэ\уа, хотя оно звучит, 
как \у э \у о . Между тем, слово шагдэ—  ворона —  пишется со
гласно своему произношению потому, что конечным гласным 
здесь действительно является э (\уагдэЬэб— от вороны, — а не 
тсагдайаб).

Считаем не лишним подчеркнуть, что при чтении неударен
ное а, как мы его имеем в словах диба, 316а, за\уа, \уэ\уа, сле
дует произносить, как э (иногда с оттенком о), а после смягчен
ных согласных — как е. Не следует читать диба, а надо читать 
дйбэ, не следует читать зн)а, а надо читать з1бе.

Мы ознакомились со звуковым составом и алфавитом ненэц
кого языка. В то же время мы узнали некоторое количество 
ненэцких слов. Так, например, мы узнали, что река по-ненэцки 
будет ]'аНа, остров — до, огонь — 1и, сало — 1и1) и т. д.

В чем же должно заключаться наше дальнейшее ознакомле
ние с основами ненэцкого языка?

Тем, кто никогда не изучал какого-либо чужого языка, часто 
кажется, что самым главным при изучении языка является озна
комление с его словарным запасом. Многие думают, что доста
точно узнать известное количество слов изучаемого языка, чтобы 
можно было начать на нем говорить, читать и писать.

Нисколько не отрицая необходимости ознакомиться со сло
варным запасом изучаемого языка, считаем нужным подчеркнуть, 
что одно знание слов (знание их значений и умение правильно 
их произносить) не дает еще знания языка. В этом нетрудно 
убедиться.

Допустим, что кто-нибудь впервые изучает русский язык и 
усвоил из словаря две-три тысячи русских слов. Значит ли это, 
что он уже обладает всеми необходимыми знаниями в области 
русского языка, чтобы иметь возможность- прочесть неболь
шую книгу или написать письмо? Конечно, нет. При первой 
попытке прочесть книгу или написать письмо или выразить 
какую-либо м^сль в устной речи он неизбежно потерпит пол
ную неудачу.

Допустим, что кто-нибудь, изучив известное количество рус
ских слов, хочет сообщить своему собеседнику, что отец Се
мена позвал Петра. Зная отдельные слова, можно соста
вить фразу отец Семен (по)звать Петр. Можно ли понять 
такую речь? Нет, нельзя. И нельзя понять ее потому, что она 
является простым набором слов, не связанных между собой 
в предложение (т. е. группу слов, выражающих законченную 
мысль). Ведь из тех же слов отец Семен (по)звать Петр мы мо
жем получить целый ряд предложений, в зависимости от того,



что мы этими словами хотим выразить. Мы можем сообщить, 
что отец Семена позвал Петра или что отца Семена позвали 
к Петру, или что отца Семена позвал Петр, или что отец 
Семен позвал Петра, или что отец Семена позовет Петра 
и т. д.

И мысль, которую мы хотим выразить (напр., отец Семена 
позвал Петра), будет должным образом понята нашим собесед
ником лишь в том случае, если мы сумеем правильно связать 
между собой отдельные слова, служащие нам для выражения 
нашей мысли.

Таким образом совершенно ясно, что одно знание слов не 
дает еще знания языка. Помимо знания слов необходимо приоб
рести умение связывать слова в предложение, а для этого надо:
1) уметь должным образом расставить слова (в том или ином 
порядке), 2) уметь должным образом изменять слова по их форме 
(склонять имена, спрягать глаголы). Если я знаю слова (по)звать, 
отец, Семен, Петр, то для правильного построения йз них того 
или иного предложения я должен уметь изменять слово (по)звать 
по лицам (я (по)зову, ты (по)зовешь, он (по)зовет и т. д.), 
по временам (я зову, я звал, я буду звать), по наклонениям (я зову, 
(по)зови,’ я (по)звал бы, я зову), видам (я звал, я позвал) и за
логам (я зову, я зовусь). Слова отец, Семен, Петр я должен 
уметь изменять по падежам (позвал кого? отца, Семена, Петра; 
позвал к кому? к отцу, к Семену, к Петру; позвал кто? (отец, 
Семен, Петр) и по числам (отцов, к отцам, отцы; отца, (к) отцу, 
отец); я должен знать, в каком порядке расставить слова (напр., 
если я хочу сказать, что отец Семена позвал Петра, то слово 
Семена надо поместить непосредственно после или перед словом 
отец; если этот порядок будет нарушен, то изменится весь смысл 
предложения. Допустим, я помещу слово Семена после позвал,— 
получу предложение: отец позвал Семена, П ет ра...

Стало быть, для изучения того или иного языка (в том числе 
и ненэцкого) нам необходимо наряду с усвоением его словар
ного запаса изучить его грамматику; мы должны знать, как 
в ненэцком языке имена изменяются по падежам, глаголы—-по 
лицам и временам; мы должны знать, как отдельные слова со
единяются в ненэцком языке в предложение, какие существуют 
правила расположения отдельных членов предложения по отно
шению друг к другу и т. д.

Изложение основных грамматических правил нанэцкого языка 
составляет содержание 55 уроков настоящего .самоучителя". 
При прохождении этих уроков мы ознакомимся с целым рядом 
особенностей ненэцкого языка, отличающих его от русского 
языка. Особенности эти имеются как в области звукового со
става ненэцкого языка, так и в области словоизменения и слово
сочетания; особенности эти имеются также и в области словаря 
ненэцкого языка.

Не останавливаясь здесь на рассмотрении этих особенностей 
сколько-нибудь подробно, приведем ряд примеров, иллюстри
рующих наиболее характерные отличия ненэцкого языка от рус
ского.
Ю



1. В русском языке слова различаются в отношении рода:
а) слова он, лес, песец, снег — мужского рода;
б) слова она, лодка, река, лиса  — женского рода;
в) слова оно, сало, сверло — среднего рода.
В ненэцком языке грамматического рода нет. Все слова явля

ются здесь как бы безродными. Так, например, рьба {о может 
означать: 1) он пришел (если речь идет о мужчине), 2) она 
пришла (если речь идет о женщине).

Для обозначения рода (пола) живых существ в языке имеются 
специальные термины; если же таковые отсутствуют, то к назва
нию того или иного животного прибавляют слова Ьога— самец 
или )е]а— самка, а в отношении людей пользуются словами 
Ьазаша— мужчина и пе — женщина. Так, например, для выра
жения понятий мальчик и девочка пользуются сочетаниями Ьа- 
за\уа дасекь — мужчина-ребенок и пе дасекь — женщина-ребе
нок; дасекь означает ребенок (вообще).

Для обозначения понятия кобель пользуются сочетанием Ьога 
шэпеко — самец собака; сука — ]'е|а мгэпеко— самка-собака. Осо
бые слова существуют для обозначения понятий старик — \уэзако, 
ст аруха  — риЬица.

Имеются особые слова для обозначения пола у оленя.
2. В русском языке имеются д в а  ч и с л а  — единственное и 

множественное, напр.:

В ненэцком языке имеются т р и  ч и с л а  — е д и н с т в е н н о е ,  
м н о ж е с т в е н н о е  и д в о й с т в е н н о е .

Пример и:

3. В русском языке имеются особые лично-притяжательные 
местоимения — мой, твой, его, ее, наш, ваш, их, которыми мы 
пользуемся, желая указать принадлежность предмета (или лица) 
тому или иному лицу, напр.:

В ненэцком языке принадлежность предмета (или лица) тому 
или иному лицу указывается с помощью особых л и ч н о - п р и 

Человек пришел Люди пришли 
Я пойду Мы пойдем
Он уехал Они уехали

№  1о.
ИеЬэЬ 1опаЬаЬ.

Мац Ьап1ат. 
Маш]) Ьап1аш]). 
Маца]) Ьап1амга]). 
Рьба Ьа]а.
РьсШ) Ьа]аЬа]). 
Рьбо]) Ьа]а]).

Женщина пришла.
Женщины (две) пришли. 
Женщины (многие) пришли. 
Я пойду.
Мы (двое) пойдем.
Мы (многие) пойдем.
Он уехал.
Они (двое) уехали.
Они (многие) уехали.

Твой отец 
Твой топор 
Наши лодки
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т я ж а т е л ь н ы х  о к о н ч а н и й  (или суффиксов), присоединяе
мых к названию предмета (или лица).

Примеры.-.
№?а — отец ш?а\у или ш?апц — мой отец

ш?аг — твой отец 
п1?ас!а — его отец 

Тивка — топор *ивка\у и л и  {ивкапп— мой топор
{цвкаг — твой топор 
{ивкаба — его топор

4. В русском языке формы родительного, винительного, да
тельного и творительного падежей могут использоваться б е з  
п р е д л о г а  и с п р е д л о г о м ,  напр.:

Я отца не видел 1 ,
Я пришел от отца ) отца форма родит, п.
Я увидел избу \ ,  ,
Я вошел в избу ) избу -  форма винит, п.
Ружье я дал брату 1
Я пойду к брату / б р а т у -ф о р м а  дат. п.
Мы Иваном довольны 1 т.
Мы пойдем с Иваном } Иваном форма творит, п.

В ненэцком языке п р е д л о г о в  нет .  Та или иная падежная 
форма имени в ненэцком языке может переводиться на русский 
язык по-разному: в одних случаях она будет переводиться, как 
падежная форма без предлога, в других — как падежная форма 
с предлогом, напр.:

1жапап тЦа\у Ивану отдам
1№апап Ьап1аш К Ивану пойду
ЦийаЬапап рантам  Рукой (моей) схватил (я)
ЦийаНапап дашга )ад§и В руке (моей) мяса нет
5. В русском языке мы различаем по форме и м е н а  с у щ е 

с т в и т е л ь н ы е  и и м е н а  п р и л а г а т е л ь н о е ,  напр.:
Добро — добрый 
Мужчина — мужской 
Женщина — женский 
Теленок — телячий

В ненэцком языке такого различия (т. е. различия по форме) 
между именами существительными и прилагательными нет. Здесь 
мы можем говорить о с у щ е с т в и т е л ь н о - п р и л а г а т е л ь н ы х  
и м е н а х ,  составляющих единую группу имен. На русский язык 
эти имена могут переводиться то как существительные, то как 
прилагательные.

Примеры.
Н а з а р а  1о. М у ж ч и н а пришел.
Н а за  ига ]етвь!ас1т зэбад^ит. М у ж с к у ю  рубаху сошью. 
5 и] и {арапа На]!. Т е л е н о к  там остался.
5 и ] и  Ьовапй 1ара. Т е л я ч ь я  шкура у меня есть.
12



6. Желая сообщить об отсутствии чего-либо, мы пользуемся 
в русском языке о т р и ц а т е л ь н о й  ч а с т и ц е й  нет-, при этом 
надо иметь в виду, что название предмета (или лица), об отсут
ствии которого сообщается, должно стоять в форме родитель
ного падежа, напр.:

Меня нет Моего отца нет
Дерева нет Лодки нет

Мяса нет
В ненэцком языке о т р и ц а т е л ь н ы х  ч а с т и ц  не т .  Здесь 

мы имеем дело с о т р и ц а т е л ь н ы м и  г л а г о л а м и .  Одним из 
таких отрицательных глаголов является глагол ]ад§о§ — отсут
ствовать, не иметься. Глагол этот, как и все, изменяется по ли
цам и временам; название' предмета (или лица), об отсутствии 
которого сообщается в отрицательном предложении, ставится 
в форме именительного падежа.

Примеры:
Мар ]аддит. Я отсутствую.
Рьбаг )’аддип. Ты отсутствуешь.
№?агщ ]ад§и. Отец мой отсутствует.
Ра ]адди. Дерева нет (собств., дерево отсутствует).
Г)апо ]ад§щ. Лодки нет (собств., лодка отсутствует).
7. В русском языке мы часто имеем дело с предложениями, 

состоящими из двух неравноправных частей — г л а в н о г о  
п р е д л о ж е н и я  и п р и д а т о ч н о г о  п р е д л о ж е н и я ,  напр.:

1) Когда мы жили в тундре, у нас были олени.
(придаточное предложение) (главное предложение)

2) После того как Иван ушел, я лег спать.
(придаточное предложение) (главное предложение)

3) У меня болит нога, потому что я спал на снегу.
(главное предложение) (придаточное предложение)

4) Старик, у которого мы кунили лодку, уехал в тундру.
. _ _ (придаточное предложение)

— (главное п р е д л о ж е н и е )^ — ”

5) Кто знает человека, который вчера приехал?
(главное предложение) .  (придаточное предложение)

В ненэцком языке мы н и к о г д а  не  и м е е м  д е л а  с п р е д 
л о ж е н и я м и ,  в к о т о р ы х  м о ж н о  б ы л о  бы в ы д е л и т ь  
г л а в н о е  и п р и д а т о ч н о е  п р е д л о ж е н и я .

В этом нетрудно убедиться, рассмотрев помещенные ниже 
переводы на ненэцкий язык приведенных только-что русских 
предложений.

1. и^ьд^апа р1е\уапа1) та1ед^апа В тундре житья нашего во
{ьпа!) (аца?. время олени у нас были.

2. 1\уап Ьэшапба рипашацЬопа- Ивана ухода его после
)1шад. я лег спать.

3. ЗыаЬапа Ьодоигап пМ дэпп ]'е. На снегу спанья моего
вследствие нога моя болит.
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4. Г)апот 1эшс1ата\уа1) шэзако Лодку покупание наше ста-
\уьп<1 Ьа]а. рик в тундру уехал.

5. Те] ]а1а *о\уь пепэдаш Ьща 1е- Вчера приехавшего чело-
пе^а? века кто знает?

8. В заключение нашего введения отметим некоторые харак
терные особенности в области ненэцкого словаря (по сравнению 
с русским).

В целом ряде случаев там, где мы в русском языке имеем 
группу слов, производных от какого-нибудь одного слова, в ненэц
ком языке мы будем иметь ряд слов, не стоящих друг с другом ни 
в какой связи по линии словопроизводства. Так, например, 
в русском языке глаголы притти, уйти, выйти, войти, дойти 
и т. д. являются производными от глагола итти\ в ненэцком 
языке мы имеем: {о§— притти, Ьэ§ — уйти, 1агра§ — выйти, |и § — 
войти, 1э\уа§— дойти, шш?—итти и т. д., которые, как это вполне 
очевидно, не являются производными от какого-либо одного 
слова. В то же время надо отметить, что в целом ряде случаев, 
где мы в русском языке имеем отдельные слова, несвязанные 
между собой по линии словопроизводства, в ненэцком языке мы 
будем иметь слова, по словопроизводству связанные между 
собой. Так, например, в русском языке глагол чихнуть не стоит 
ни в какой связи со словом нос, в ненэцком же языке глагол 
рь]'а<1а—чихнуть — является производным от слова рь]а — нос.

Часто приходится слышать мнение о том, что ненэцкий язык, 
как язык народности, в культурном отношении отсталой, должен 
быть очень беден по своему словарному запасу. Мнение это 
справедливо лишь в отношении некоторых разделов словаря, 
но является совершенно ошибочным, если его высказывать 
в отношении ненэцкого словаря в целом. Действительно, целый 
ряд разделов словаря разработан в ненэцком языке крайне слабо, 
или даже вовсе не разработан (напр., в области общественно- 
политической, научно-технической терминологии), что обусло
влено той ступенью общественно-экономического развития нен
цев, на которой они находились до недавнего времени, пока 
они, рука об руку с остальными народами Советского Союза, 
не вступили на путь социалистического строительства. В то же 
время надо иметь в виду, что по целому ряду своих разделов 
(напр., в области терминологии, служащей для обозначения про
изводственных и бытовых явлений) словарь ненэцкого языка 
разработан чрезвычайно детально. Примеров, иллюстрирующих 
богатство ненэцкого словаря (по сравнению с русским) можно 
привести множество. Так, например, русскому глаголу упасть. 
в ненэцком языке соответствуют: шопа§ — упасть (в отношении 
одушевленных предметов, если падение происходит на поверх
ности чего-либо), зи1ша$ — упасть ниц (в отношении одушевлен
ных предметов), 1аза? — упасть навзничь (в отношении одуше
вленных предметов), Ьа\уа? — упасть (в отношении неодушевлен
ных предметов), тап1а? — упасть, свалиться (с высоты вниз) 
и др. ____

I
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У РО К I.

§ 1. Ознакомление с основами грамматики ненэцкого языка 
удобнее всего начать с рассмотрения нескольких несложных 
предложений.

Из приведенных предложений мы сразу можем себе уяснитьг 
что глаголы шапхага— работать, ]Пе — жить — изменяют свою 
форму в зависимости от того, кто является действующим лицом: 
если действующее лицо я  (по-ненэцки шар), мы прибавляем 
к глаголам шапхага и р1е окончание -ш (тар  тапхага-т — 
я работа-ю); если действующее лицо ты (по-ненэцки рьбаг), мы 
прибавляем к глаголам шапхага и ]Ле окончание -п (рьбаг шап- 
хага-п—ты работаешь); если действующее лицо он или она (по- 
ненэцки рьба), мы никакого окончания к глаголам шапхага и 
ф1е не прибавляем.

Приведем несколько новых слов, зная которые мы сможем, 
разобрать ряд несложных предложений.

Мац тапхагат 
Рьйаг тапгагап 
Рьйа шапхага 
Мап )Пет 
Рьйаг р1еп 
Рьйа ]11е

Я работаю 
Ты работаешь 
Он (или она) работает 
Я живу
Ты живешь 
Он живет

ШкоЬопа 
или (икопа

1ацапа
Ьапапа
{ики
Ьща
1\уап

здесь, тут
там
где
этот
кто
Иван

\уэзако старик
риЬида старуха
роп долго
]а)а 1) свет, 2) день
|ики ]а!а сегодня (собств. этот

день)
±е] ]а]а вчера (вчерашний, 

день)ШазШ] Василий

1. Тацапа Ьг^а р1е?
2. Тацапа ШазШ} ]'Пе.
3. 1\уап (икопа )Ле.
4. Рьбаг Ьацапа Иеп?
5. Мап (икопа ]Иет.
6. Тики ]'а1а тапхагат.
7. Мэзако’ 1ики )а1а шапхага.
8. РиЬида 1ики )а1а шапхага.

Там кто живет?
Там Василий живет.
Иван здесь  живет.
Ты где живеш ь?
Я здесь живу.
Сегодня работаю.
Старик сегодня работает. 
Старуха сегодня работает.
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9. Рьёаг Ьацапа тапхагап?
10. Мап 1икопа шапхагат. 
]1. Тикопа роп ]Пеп?
12. Тикопа роп ]'Иеш.

Ты где работаешь?
Я здесь работаю. 
Здесь долго живешь? 
Здесь долго живу.

§ 2. Во всех приведенных здесь предложениях мы можем выде
лить слова, отвечающие на вопросы кто? что? В некоторых 
случаях эти слова подразумеваются. Например, в предложении 
11-м Здесь долго живешь? подразумевается слово ты, в пред
ложении 12-м Здесь долго живу подразумевается слово я. Слово, 
отвечающее в предложении на вопрос кто? что?, называется 
п о д л е ж а щ и м .

§ 3. Помимо слов, отвечающих на вопросы кто? что?, в при
веденных здесь предложениях имеются слова, отвечающие на 
вопросы что делает? что делается?.

Слово, отвечающее в предложении на вопрос что делает? 
что делается?, называется с к а з у е м ы м .

§ 4. В ненэцком предложении подлежащее обязательно 
помещается перед сказуемым; в большинстве случаев под
лежащее в ненэцкрм языке помещается где-либо в начале 
предложения. В тех случаях, когда подлежащее представляет 
собой личное местоимение (тац, рьбаг, рьба), оно обычно опу
скается.

§ 5. На вопросы кто? что? отвечает и м е н и т е л ь н ы й  
п а д е ж .  Какого-либо определенного окончания для именитель
ного падежа единственного числа в ненэцком языке нет.

§ 6. Если подлежащее в ненэцком предложении зачастую 
опускается, то совсем иную картину мы наблюдаем в отношении 
сказуемого; за исключением крайне редких случаев, каждое 
предложение ненэцкого языка н е н р е м е н н о  и м е е т  с к а 
з у е м о е .

§ 7. В ненэцком языке сказуемое, как правило, помещается 
в самом конце предложения. Эту особенность ненэцкого языка 
нужно хорошо усвоить, так как при переводе того или иного 
русского предложения на ненэцкий язык совершенно необходимо 
бывает изменить порядок членов русского предложения таким 
образом, чтобы он соответствовал обычному порядку располо
жения членов предложения ненэцкого языка. Ошибочно было бы 
перевести предложение Этот старик пришел сегодня таким 
образом, чтобы полностью был сохранен порядок слов русского 
текста (другими словами, чтобы слово пришел — сказуемое 
в предложении — было помещено не в конце предложения, 
а перед словом сегодня). Ни в коем случае нельзя сохранить для 
ненэцкого предложения порядок слов русских предложений 
типа: работает Марья, работает Иван, живет Никита, живу 
здесь, живу долго и т. д. Для перевода таких предложений на 
ненэцкий язык необходимо переставить члены этих предложений 
таким образом, чтобы сказуемое было помещено в конце пред
ложения: Маг]а шапхага— Марья работает, 1шап шапхага — Иван 
работает, №Ша ]Пе — Никита живет, (икийопа р1ет — здесь 
живу, роп р1ет — долго живу и т. д.
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Д л я  проработка.
Составьте следующие предложения:

1. Иван где живет?
2. Работает кто?
3. Работает Иван.
4. Сегодня работаю.
5. Где живешь?

УРОК 2.

Проверим работу по заданию.
1. Иван где живет? — 1\уап Ьарапа ]Пе?
2. Работает кто? 1
В этом предложении сказуемое (работает) должно быть по

мещено в конец, подлежащее же (кто) должно быть поставлено 
перед сказуемым. Получаем предложение:

Кто работает? — Ища шапгага?
3. Работает Иван.
Как и в предыдущем предложении, так тдчно и в рассма

триваемом предложении, сказуемое (работает) должно быть по
мещено в конец, подлежащее же (Иван) должно быть поставлено 
перед сказуемым. Получаем предложение:

Иван работает — 1\уап шапгага.
4. Сегодня работаю. — Тики ]а1а шапгагаш.
5. Где живешь? — Нацапа )Пеп?

В последних двух предложениях подлежащее опущено. Мы 
уже отмечали, что личные местоимения шар, рьбаг, рьба (я, ты, он), 
выступая в предложении в роли подлежащего, обычно опускаются, 
так как действующее лицо в с е г д а  может быть усмотрено из лич
ного окончания глагола, являющегося в предложении сказуемым.

Отметим здесь, что возможность судить по личному окон
чанию глагола о том, кто является действующим лицом (о ко
тором говорится в предложении), в русском языке более огра
ничена, нежели в ненэцком. Если глагольные формы работаю, 
работаешь, работает  дают возможность судить о том, кто 
является в том или ином случае действующим лицом {работаю — 
я, работаешь — ты, работает— он или она), то форма работал 
указания на действующее лицо не дает (сравни: я работал, ты 
работал, он работал). В ненэцком же языке мы во всех без 
исключения случаях имеем возможность судить по личному окон
чанию глагола о том, кто является действующим лицом (о кото
ром идет речь в предложении).

Примеры-.
Тощ пришел (я) 
Топ пришел (ты) 
То пришел (он)

Тиш вошел (я) 
Тип вошел (ты) 
Ти вошел (он)
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§ 8. Ознакомившись с изменением глагола по трем лицам 
единственного числа, перейдем к рассмотрению изменения гла
гола по трем лицам множественного числа.

Из приведенных предложений можно усмотреть, что глагол 
в 1-м лице множественного числа принимает окончание -ша!) ( т а 
ра!) шапгагачга]) — мы работаем), во 2-м лице множественного 
числа принимает окончание -йа!) (рьйага!) тапхагайа!)— вы рабо
таете), в 3-м лице множественного числа глагол принимает окон
чание -1) (рьйо!) шапхага!)— они работают).

Сопоставляя личные местоимения единственного числа 
(т а р -^ я , рьйаг — ты, рьйа— он) с личными местоимениями мно
жественного числа (шара!)— мы, рьйага!)— вы, рьйо!)— они), не
трудно заметить, что личные местоимения множественного числа 
в ненэцком языке образованы от личных местоимений единствен
ного числа; действительно, глада!) — мы — является множествен
ным числом от т а р  — я, рьйага!)— вы — является множествен
ным числом от рьйаг— ты, рьйо!)— они-—является множественным 
числом от рьйа — он.

§ 9. Кроме единственного и множественного числа, в ненэц
ком языке имеется еще двойственное число. В отличие от т а 
ра!)— мы многие — тап1!) означает—мы двое; в отличие от рьйага])— 
вы многие — рьйаг!!) означает — вы двое; в отличие от рьйо!) — они 
многие — рьсй!) означает— они двое. Если мы хотим сказать мы 
пришли, имея в виду нас двоих, мы скажем таш 5 !о т !)— мы 
(двое) пришли. Если мы хотим сказать вы пришли, имея в виду 
вас двоих, мы скажем ръйап!) 1о<Ш) — вы (двое) пришли. Если мы 
хотим сказать они пришли, имея в виду их двоих (напр., Ивана 
и Петра), мы скажем рьйй) 1одаЬа!)— они двое пришли.

Таким образом, мы видим, что ненэцкий г л а г о л  и з м е 
н я е т с я  п о  т р е м  л и ц а м  в т р е х  ч и с л а х — е д и н с т в е н 
ном,  д в о й с т в е н н о м  и м н о ж е с т в е н н о м .  Эту особенность 
ненэцкого глагола следует твердо усвоить.

В целях наглядного обозрения изменения ненэцкого глагола 
по лицам и числам проспрягаем глагол работать.

Единственное число:

1-е лицо т а р  тапхагат я работаю
2-е лицо рьйаг тапхагап ты работаешь
3-е лицо рьйа шапхага он работает

Двойственное число:

1-е лицо таш!) тапхагапф мы (двое) работаем
2-е лицо рьйагф тапхагай!!) вы (двое) работаете
3-е лицо рьйП) тапхагадаЬа!) они (двое) работают

Мапа!) тапхагаша!) 
Рьйага!) тапхагайа!) 
Рьйо1) тапхага!) 
Мапа!) р1е№а!) 
Рьйага!) р1ейа!)
Рьйо!) р!е!)

Мы работаем 
Вы работаете 
Они работают 
Мы живем
Вы живете 
Они живут
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М ножественное число:

1-е лицо тара!) тапхагайа!) мы (многие) работаем
2-е лицо рьбага!) тапхагайаЬ вы (многие) работаете
3-е лицо рьбо!) шапхага!) они (многие) работаю/

Д л я  проработки.
Зная, что бояться по-ненэцки будет р т а , а кочевать— гриве, 

составим следующие предложения:
Мы (многие) боимся 
Он боится 
Я боюсь
Они «многие) кочуют 
Вы (двое) кочуете 
Ты кочуешь

УРОК 3. ,

Проверим работу по заданию:
Мы (многие) боимся — шара!) рта\уа1)
Он боится — рьба р т а
Я бою сь— шар р1пат
Они (многие) кочуют — рьбо!) гриве!)
Вы (двое) кочуете — рьбап!) гривесИ!)
Ты кочуешь—рьбаг гривеп
Приведем ряд новых слов, зная которые мы сможем разо

брать несколько несложных предложений:
Ьаш ат я пойду, я поеду; основа Ьап!(а)- 
Ьара1) куда 
1ара!) туда
!икоп сюда ____

1. Нара!) Нап1ап? Куда пойдешь?
2. Тапа5 Нап!аш. Туда пойду,
3. Нара^ Ьап!асИ1)? Куда пойдете (вы двое)?
4. Тара!) 1аап1ат!). Туда пойдем (мы двое).
5. Нара!) Ьап!ас!а!)? Куда пойдете (вы многие)?
6. Тара!) Нап1аиш!). Туда пойдем (мы многие).
7. Рьба !икоп !о. Он сюда пришел.
8. РьсИ!) (икоп 1ораЬа!). Они (двое) сюда пришли.
9. Рьбо!)' !икоп (о!). Они (многие) сюда пришли.

10. Мара!) (икоп 1оша{). Мы (многие) сюда пришли.
11. Маш!) (икон 1опП> Мы (двое) сюда пришли.
12. Мар (икоп (от. Я сюда пришел.

Э ти примеры следует тщательно проработать. Надо в каждом1 
отдельном случае отдать себе ясный отчет в том, почему глагол 
принимает именно такое окончание, а не какое-либо другое.

Так, например, если я спрашиваю—куда пойдешь?, я приба
вляю к основе Нап!(а)- окончание -п потому, что действующим
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лицом является здесь 2-е лицо единственного числа, т. е. ты 
(рьйаг).

Е(^ш же я спрашиваю — куда пойдете?, я должен отдать себе 
отчет в том, сколько этих вы, о которых я спрашиваю; если этих 
вы двое (напр., Иван и Петр), я прибавляю к основе Нап1(а)- 
окончание Й1Ь; если же этих вы трое (напр., Иван, Петр 
и Семен) или больше, я прибавляю к основе Ьап1(а)- оконча
ние -йаЬ-

Обратим внимание на то, что в русском языке глаголы пойти 
и притти являются производными от одного и того же глагола 
итти, отличаясь друг от 'друга лишь по тем приставкам (по- и 
при-), которые вступили в сочетание с глаголом итти. В ненэц
ком же языке глаголы притти и пойти не являются производ
ными от одного какого-либо глагола (йап!аш — я пойду, 1от—я 
пришел), являясь совершенно разными по своему происхождению 
словами. К тому же надо отметить, что Ьап1ат означает не 
только я  пойду, но также я  уйду, я  поеду, я  уеду, я улечу, 
я  уплыву  и т. п., соответствуя русскому я  отправлюсь (без 
указания способа передвижения); точно так же и 1от означает 
не только я  пришел, но также я  приехал, я  прилетел, я при
плы л  и т. п., соответствуя русскому я  прибыл (без указания 
способа передвижения).

§ 10. Усвоив изменение ненэцкого глагола по трем лицам 
в трех числах (единственном, двойственном и множественном), 
мы можем перейти к рассмотрению правил склонения имен 
в ненэцком языке, для чего приведем несколько новых слов, 
зная которые мы сможем разобрать помещенные ниже при
меры:

Нагай, Ьагй 1) изба, 2) селорэйага лес 
№кйа Никита 
1о озеро
]'аЬа река 
тага берег (с галь

кой)
]‘а земля
загра тропа

Зефоп 
дапо 

. 1и 
Нап 
Ро1г 
Ьаг 
1а да

Семен 
лодка 
огонь 
нарта 
Петр 
нож
имеется, есть.

1. Мац рэйагап Нап1агп.
2. Шцап т?
3. №кйап л!ат.
4. Топ Ь а т а т .

Я в л е с  пойду (или поеду). 
К к о м у пойдешь?
К Н и к и т е  пойду.
К о з е р у  пойду.

В приведенных примерах слова рэйагап — в лес, Ырап— 
к кому, №кйап — к\Никите отвечают на вопросы куда? к кому? 
к чему? Мы видим, что слова рэйагап, Ыцап, МкНап, 1оп — 
имеют одно и то же окончание -п. Окончание это характеризует 
форму д а т е л ь н о - н а п р а в и т е л ь н о г о  падежа (для простоты 
будем ее называть формой д а т е л ь н о г о  падежа), помимо ука
занных вопросов отвечающую в ненэцком языке также на во
прос кому? чему?
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Для того чтобы в том или ином предложении слово река от
вечало на вопросы куда? к чему? (напр., к реке пойдем), надо 
его поставить в форме дательного падежа (т. е. прибавить 
к нему окончание -п).

К реке пойду. ЛаЬап Ьап1аш.
К Ивану пойдешь? Ьмапап Ьап1ап?
Иван в село поедет? Куап Ьагбап Ьап1а?

Из последних двух примеров видно, что окончание дательного 
падежа -п присоединяется к словам, оканчивающимся в имени
тельном падеже на согласный (1тоап, Ьагб), через посредство сое
динительного а.

§  11 .  Сличим между собой следующие примеры:
1. Мар рэбагап Ьап1ат. Я в лес пойду.
2. Мар рэбагаЬапа ]Пет. Я в л е с у  живу.
3. Нщап Ьап1ап? К кому пойдешь?
4. ШраЬапа ]'Иеп? У к о г о  живешь?
5. №киап Ьап{ат. К Никите пойду.
6. №кИаЬапа 1\уап р1е. У Н и к и т ы  Иван живет.

Если в предложениях 1, 3 и 5-м (известных нам уже из предыду
щего параграфа) слова рэбагап, Ьщап, №кИап отвечают на вопросы 
куда? к кому?, — то в предложениях 2, 4 и 6-м слова рэбага- 
Ьапа— в лесу, ЬщаЬапа— у кого и №кйаЬапа— у Никиты — отве
чают на вопросы где? у кого? Нетрудно усмотреть, что слова 
рэбагаЬапа, ЫраЬапа, ЬПкйаЬапа имеют одно и то же окончание 
-Ьапа.

Это окончание характеризует форму м е с т н о г о  падежа, по
мимо указанных вопросов отвечающую в ненэцком языке также 
на вопросы в чем? (напр., в ящике), на чем? (напр., на лодке).

Из сказанного вытекает, что для того, чтобы в том или ином 
предложении слово шага— берег (с галькой)— отвечало на вопрос 
где? [напр., на берегу (с галькой) есть лодка], надо его поста
вить в форме местного падежа (т. е. прибавить к нему оконча
ние -Ьапа).

На берегу (с галькой) есть лодка. МагаЬала дапо 1ара.
Иван в избе живет. 1\уап ЬагбаЬапа ф1е.
Иван живет у Семена. * 1\уап ЗещопЬапа ]11е.
Надо отметить, что окончание местного падежа изменяет 

свой гласный первого слога в зависимости от ко ного гласного 
в основе слова. Если конечный гласный основы и (как в словах 
рэбага— лес, ]а — земля), то гласным в окончании местного 
падежа будет а (рэбагаЬапа, ]'аЬапа); если конечный гласный 
основы о (как в словах дапо — лодка, 1о — озеро), то гласным 
в окончании местного падежа будет о (дапоЬопа — на лодке, 
й>Ьопа—на озере); если конечный гласный основы и (как в слове 
{и—огонь), то гласным в окончании местного падежа будет и 
(1иЬипа — в огне) и т. д. В сочетании с основами, оканчиваю
щимися на согласный, окончание местного падежа всегда вы
ступает в виде -Ьапа. При этом надо заметить, что в некоторых
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случаях окончание -Ьапа присоединяется к основам, оканчиваю
щимся на согласный, непосредственно (ЬапЬапа на нарте, Ьап— 
нарта); в других случаях окончание -Ьапа присоединяется к осно
вам, оканчивающимся на согласный, через посредство соедини
тельного гласного а (напр., ЬагбаЬапа— в избе, в селе; Ьагб— 
изба, село).

Д л я  проработки.
Составьте следующие предложения:
1. Завтра мы (многие) пойдем в лес.
2. Старик живет в лесу.
3. Иван живет у старика.
4. К старику пришел Петр.
5. На лодке в лес поедем (мы двое).

УРОК 4.

Проверим работу по заданию.

1. Завтра мы (многие) пойдем в лес.
Согласно правилам построения ненэцкого предложения сказуе

мое (пойдем) должно занять последнее место. В результате пе
рестановки получаем: Завтра мы (многие) в лес пойдем. М и  
(многие) может быть опущено, так как действующее лицо 
будет выражено личным окончанием глагола. Получаем предло
жение: Ницапарэбагап Ьап1аша|) ( и л и  Маца!) Ьицапарэбагап Ьап!а- 
м/а!) и л и  Ницапа таца]) рэбагап Ьап1а\уа1)).

2. Старик живет в лесу.
Переставив сказуемое (живет) в конец предложения, полу

чаем: Старик в лесу живет — Шэзако рзбагаЬапа р1е. В первом 
предложении слово рэбагап отвечает на вопрос куда? (в лес 
мы пойдем), поэтому оно приняло форму дательного падежа 
(окончание -п); во втором предложении слово рэбагаЬапа отве
чает на вопрос где? (в лесу живет), поэтому оно приняло форму 
местного падежа (окончание -Ьапа).

3. Иван живет у старика.
Переставив сказуемое (живет) в конец предложения, полу

чаем: Иван у старика живет. Слово старик (\уэзако) надо по
ставить в местном падеже, чтобы оно отвечало на вопрос у кого? 
(или где?). Получаем предложение: Ьуап мгэзакоЬопа )Пе.

Окончание местного падежа в данном случае -Ьопа (сравни 
со 2-м примером: в лесу — рэбагаЬапа), так как слово \уэзако 
конечным гласным основы имеет о.

4. К старику пришел Петр.
Переставив сказуемое (пришел) в*конец предложения, полу

чаем: К старику Петр пришел. Слово старик (\уэзако) надо 
поставить в дательном падеже, чтобы оно отвечало на вопрос
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к кому? или куда? или кому? Получаем предложение: \Л/эзакоп 
Ро1г !о.

5. На лодке в лес поедем мы (двое).
Это предложение не требует перестановки своих членов, 

если мы опустим слово мы (двое), что вполне возможно, так как 
действующее лицо будет выражено в личном окончании глагола. 
Если же мы хотим сохранить слово мы (двое), как член предло
жения (подлежащее), мы должны будем переместить его в на
чало, чтобы оно непременно стояло где-нибудь перед сказуемым 
поедем; лучше всего поместить его перед словом лес. На лодке 
отвечает на вопрос где?, следовательно, слово лодка (дапо) 
должно быть помещено в местном падеже (окончание -Ьопа, 
учитывая, что конечным гласным в слове дапо является о). 
В лес отвечает на вопрос куда?, следовательно, слово лес 
(рэйага) должно быть помещено в дательном падеже (оконча
ние -п). При оформлении сказуемого (пойдем) надо учитывать, 
что действующим лицом в данном случае является мы (двое). 
Поэтому к основе Ьап! (а)- мы прибавим окончание-пф; если 
бы речь шла о нас многих, мы к этой же основе прибавили бы 
окончание -туа{). Получаем предложение: Г)апоЬопа рэйагап Ьап- 
!апф (или ЦапоЬопа тап ф  рэйагап Ьап!апф или Мапф дапо- 
Ьопа рэйагап Ьап!апф).

§ 12. В предыдущем уроке мы познакомились с окончанием 
дательного падежа -п и окончанием местного падежа -Ьапа, 
(Ьопа, Ьипа и т. п.).

Надо заметить, что окончание -Ьапа (Ьопа, Ьипа и т. п.) не 
всегда имеет значение местного падежа, отвечая на вопросы 
где? у кого? у чего? Помимо значения местного падежа окон
чание -Ьапа (Ьопа, Ьипа и т. п.) имеет в ненэцком языке также 
и значение т в о р и т е л ь н о г о  п а д е ж а ,  отвечая на вопрос 
чем? Таким образом предложение Ножом работаю мы переведем 
на ненэцкий язык в следующем виде: НагЬапа тапхагат.

В 5-м примере настоящего урока мы истолковали слова на 
лодке — дапаЬопа, как местный падеж от слова лодка (дапо), учи
тывая, что оно отвечает на вопросы: где? на чем? Однако 
после того как мы узнали, что окончание -Ьапа (Ьопа, Ьипа 
и т. п.) п о м и м о  значения местного падежа имеет в ненэцком 
языке также значение творительного* падежа, мы с полным пра
вом можем переводить слово дапоЬопа двояким образом: 1) на 
лодке и 2) лодкой. Таким образом предложение 1)апоЬопа рэ
йагап Ьап!апф— На лодке в лес поедем (мы двое)— можно пере
вести на русский язык следующим образом: Лодкой в лес по
едем (мы двое).

§ 13. Сличим между собой следующие примеры:
1. Мад рэйагап Ьап!ат. Я^в лес пойду.
2. Мад рэйагаЬай !о т . Я из л е с у  пришел.
3. Нфап Ьап!ап? К кому пойдешь?
4. НфаНай 1оп? О т  к о г о  пришел (ты)?
5. №кИап Ьап!ат. К Никите пойду.
6. №кЬаЬай 1\уап !о. От Н и к и т ы Иван пришел.
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Если в предложениях 1, 3 и 5-м слова рэйагап, Ырап, №кИап 
отвечают на вопросы куда? к кому?, то в предложениях 2, 4 и 
6-м слова рэйагаЬай— из лесу, ЫраЬай— от кого? МкИаЬай— 
от Н икиты — отвечают на вопросы о тк у д а ?  от  кого?, имея одно 
и то же окончание -Ьай. Это окончание характеризует форму 
о т л о ж и т е л ь н о г о  падежа, помимо указанных вопросов отве
чающую в ненэцком языке также на вопросы о т  чего? (напр., 
от хлеба), из чего? (напр., из лесу).

Для того чтобы в том или ином предложении слово тага — 
берег (с галькой) отвечало на вопрос откуда? [напр., я с берега 
(с галькой), пришел], надо его поставить в форме отложительного 
падежа (т. е. прибавить к нему окончание -Ьай).

Я с берега (с галькой) пришел. Мар шагаЬай 1ош.
Иван от Семена пришел. 1\уап ЗерюпЬай {о.

Окончание -Ьай изменяет свой гласный таким же образом, 
как и окончание местного падежа -Ьапа,-Ьопа,-Ьипа и т. п. в за
висимости от конечного гласного основы слова. К основам, 
оканчивающимся на согласный, окончание отложительного па
дежа присоединяется точно так же, как и окончание местного 
падежа.

Д л я  проработки.
Составьте следующие предложения:
1. Мы (многие) поедем к озеру на лодке.
2. Старуха пришла из лесу.
3. Василий пришел с озера.
4. На озере имеется лодка.
с. Семен приехал из села.

УРОК 5.

Проверим работу по заданию.
1. Мы (многие) поедем к озеру на лодке.
Перестроив это предложение, получаем: К озеру на лодке 

поедем [или— Мы (многие) к озеру на лодке поедем]. К  озеру 
является дательным падежом, отвечая на вопрос куда? Дей
ствующим лицом является мы (многие); следовательно, к основе 
Ьап!(а)- надо прибавить окончание -ига]). Получаем предложе
ние: Топ дапоЬопа Ьап1а^а[) или Мара!) !оп дапоЬопа Ьап1аша5; 
дапоЬопа— местно-творительный падеж от дапо — лодка.

2. Старуха пришла из лесу— РиЬира рэйагаЬай !о. Слово рэйа- 
гаЬай отвечает на вопрос откуда?, являясь отложительным па
дежом от слова рэйага — лес.

3. Василий пришел с озера — \УазШ] 1оЬой !о. И здесь слово 
!оЬой отвечает на вопрос откуда?, являясь отложительным па- 
дажом от слова !о — озеро.

4. На озере имеется лодка — ТоЬопа дапо !ара. Слово 1оЬопа 
отвечает на вопрос где?, являясь местным падежом от слова 
4о —озеро.
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5. Семен приехал из села— Зещоп ЬагёаЬас! 1о. Слово Ьагба- 
Ьаё отвечает на вопрос откуда?, являясь отложительным паде
жом от слова Ьагай—село, изба.

§ 14. Рассмотрим следующие примеры:
Нирапа тара!) *0 №па 

Нап1ачга1).
ЛаЬачта дапоЬопа Ьап1а- 

луа{).
1\уап заграиша 1о.
Мапа!) рэйагачупа щизеша]).

Завтра мы (многие) по о з е р у  
поедем.

П о р е к е  на лодке поедем 
(мы многие).

Иван п о  т р о п е  пришел.
Мы (многие) по  л е с у  кочуем.

В этих примерах слова 1оиша— по озеру, ]аЬаш1а — по реке, 
загра\упа— по тропе, рэс1ага\упа — по лесу — отвечают на вопросы 
по какому месту? по чему?, имея одно и то же окончание 
-\упа. Это окончание характеризует форму п р о д о л ь н о г о  
падежа.

Для того чтобы в том или ином предложении слово шага — 
берег (с галькой)—отвечало на вопрос по какому месту? [напр., 
я по берегу (с галькой) пришел], надо его поставить в форме 
продольного падежа (т. е. прибавить к нему окончание -мша).

Я по берегу (с галькой) пришел — Мар тагамша 1от.
Мы (многие) по селу пойдем—Мара]) Ьагбимша Ьап1аша1).
Отметим, что к основам, оканчивающимся на согласный (напр.: 

Ьаг<1— изба, село, Ьаг — нож, Ьап — нарта и т. п.), окончание про
дольного падежа -\упа присоединяется с помощью соединитель
ного и (Ьагбишпа — по селу, по избе, Ьагимша — по ножу, Ьапи- 
мша—по нарте).

Приведем несколько новых слов, зная которые мы сможем 
разобрать помещенные ниже примеры:

Ьа1а рыба

1ивка топор

1и1ат приду (приеду;
основа—1и1(а)-

т э

да

находится, пребывает (в отно
шении одушевленных пред
метов)
находится (в отношении не
одушевленных предметов)

К озеру пойдем (мы двое).
На озере есть лодка.
По озеру на лодке поедем 

(мы двое).
С озера сюда приедем (или 

придем) (мы двое).
Иван в лодке (находится). 
Топор в лодке (находится).
В лодке есть (или имеется) 

топор.
§ 15. Обратим внимание на то, что в русских предложениях типа 

Иван в лодке, топор р лодке сказуемое (находится) опущено. 
В ненэцком же языке в подобных предложениях сказуемое опу
скаться не может. При этом надо также иметь в виду, что
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1. Топ Ьап1аш]).
2. ТоЬопа дапо 1ара.
3. Томша дапоЬопа Ьап1апИ).

4. ТоЬоё (икоп 1и1аш|).

5. 1\уап дапоЬопа т э .
6. Тивка дапоЬопа да.
7. Г)апоЬопа 1ивка 1ада.



в тех случаях, когда в указанных предложениях речь идет о жи
вом предмете, слово находится должно переводиться глаголом 
шэ; в тех же случаях, когда речь идет о неживом предмете, 
слово находится должно переводиться глаголом да.

Особое внимание следует обратить также на то, чтобы при 
переводах с русского языка на ненэцкий не смешивать между со
бой глаголов шэ и да—находится, с одной стороны, и глагола {ада— 
есть, имеется — с другой. В русских предложениях типа В лодке 
топор, На озере лодка  сказуемое (имеется, есть) во многих слу
чаях опускается точно так же, как и в предложениях типа То
пор в лодке {находится), Лодка на озере (находится). Поэтому, 
при переводах того или иного из указанных двух типов пред
ложений с русского языка на ненэцкий необходимо отдавать 
себе ясный отчет в том, что в них является подразумеваемым 
сказуемым — находится или имеется, есть.

§ 16. Сравните предложения: Тивка дапоЬопа да — Топор 
в лодке (находится) и Г]апоЬопа 1ивка {ада— В лодке (имеется) 
топор, Г)апо 1оЬопа да — Лодка на озере (находится) и ТоЬопа 
дапо 1ада— На озере (имеется) лодка. Нетрудно заметить, что 
в предложениях Тивка дапоЬопа да — Топор в лодке (находится) 
и Г)ап0 1оЬопа да — Лодка на озере (находится) слова дапоЬопа— 
на лодке и {оЬопа — на озере — являются теми словами, на кото
рых делается ударение: топор в лодке (а не в чуме, не в нарте), 
лодка на озере (а не на реке). Между тем, в предложениях Г)а- 
поЬопа {ивка {ада—В лодке (имеется) топор, ТоЬопа дапо {ада— 
На озере (имеется) лодка—ударение делается на словах 1ивка — 
топор и дапо — лодка: в лодке топор, на озере лодка.

Отметим, что то слово, на котором в предложении делается 
ударение, в ненэцком языке помещается н е п о с р е д с т в е н н о  
п е р е д  с к а з у е м ы м .

Д л я  проработки.
Составьте помещенные ниже предложения, учитывая: 1) те 

вопросы, на которые отвечают входящие в их состав слова,
2) какие окончания должны быть присоединены к этим словам, 
в связи с теми вопросами, на которые' они отвечают, 3) в каком 
порядке должны быть расположены те или иные слова, в зависи
мости от того, на какое слово в предложении делается ударение. 
В каждом предложении подчеркните то слово, на которое при
ходится ударение.

1. Старуха живет в лесу. (Где живет старуха?)
2. В лесу живет старуха. (Кто живет в лесу?)
3. С озера пришел Иван. (Кто пришел с озера?)
4. Иван пришел с озера. (Откуда пришел Иван?)
5. Василий поедет в село. (Куда поедет Василий?)
6. В село поедет Василий. (Кто поедет в село?)
7. Нож в нарте. (Нож где?)
8. В нарте нож. (В нарте что?)
9. Семен в избе. (Семен где?)

10. Старик пришел по тропе. (По чему пришел старик?)
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УРОК 6.

Выполненная по заданию работа будет иметь следующий вид:
1. РиЬира р э б а г а Ь а п а  р1е.
2. РэбагаЬапа р и Ь и р а  р1е.
3. ТоЬоб IXV а п 1о.
4. 1\уап 1 о Ь о б 1о.
5. \^азШ] Ь а г б а п  Ьап1а.
6. Нагбап ^ а з Ш ]  Ьап1а.
7. Наг Ь а п Ь а п а да.
ч. НапЬапа Ь аг 1ара.
9. Зещоп Ь а г б а Ь а п а  шэ.

10. Шэзако з а г р а ш п а  1о.

Слова риЬида, 1\уап, ШазШ], Ьаг, Зещоп и чгэзако отвечают 
на вопрос кто?, что?; следовательно, они должны быть помещены 
в именительном падеже, который, как нам известно, в ненэцком 
языке не имеет какого-либо определенного окончания.

Слова рэбагаЬапа, ЬапЬапа и ЬагбаЬапа (в предложениях 1, 2, 
7, 8 и 9-м) отвечают на вопрос где? Поэтому они имеют одно и 
то же окончание -Ьапа (окончание местного падежа).

Слово 1оЬоб (в предложениях 3 и 4-м) отвечает на вопрос 
откуда? Поэтому оно имеет своим окончанием -Ьоб (окончание 
отложительного падежа).

Слово Ьагбап (в предложениях 5 и 6-м) отвечает на вопрос 
куда? Поэтому оно имеет своим окончанием -п (окончание датель
ного падежа).

Слово заграхупа (в предложении 10-м) отвечает на вопрос 
по какому месту? по чему? Поэтому оно имеет своим оконча
нием -\упа (окончание продольного падежа).

Слова, на которых приходится ударение, напечатаны разряд-

Приведем несколько новых слов, зная которые мы сможем 
разобрать помещенные ниже примеры:

кой.

1ь олень
Ьав! бык

паша
или ра1)гаа1 схватнть» поймать

Ьова шкура
та |р а  малица 
р1\уа пим

зэба сшить
Ьаба убить, добыть
шаба разрезать, отре-

дова рукавица
ш пояс

зать, срубить

ра дерево
род&а невод
Маца Марья
датга мясо
1ава весло

зег!а сделать 
Ьашаба направить, наладить,

приготовить
1ага нужно, надо
1апа пригнать (напр, оленей)
р!ге сварить



1. РиЬи^а та1дат 8Э<1а. Старуха м а л и ц у  сшила.
2. Маг]а ршагп дэба. Марья пим  шила.
3. Новаш т а а а  1ага. Ш к у р у  разрезать надо.
4. Тыл ра!)та {ага. О л е н я  поймать надо.
5. Тыл Ьаба {ага. О л е н я  убить надо.
6. Г)ат2а т  рпе{ага. М я с о  сварить надо.
7. Р оддат Ьатаба {ага. Н е в о д  наладить надо.
8. Нз1ат Ъаба {ага. Р ы б у  добыть надо.
9. Ьа^аш зег{а {ага. В е с л о  сделать надо.

10. Раш таб а  {ага. Д е р е в о  срубить надо.

§ 17. В этих примерах слова та1$ат — малицу, р!\уат— пим, 
Ьоват — шкуру, 1ьт — оленя, д а т г а т — мясо, р о д ^ат— невод, 
Ьа|аш — рыбу, 1а?ат — весло и раш—дерево — отвечают на вопросы 
кого? что?, имея одно и то же окончание -т . Это окончание 
характеризует форму в и н и т е л ь н о г о  надежа.

Для того, чтобы в том или ином предложении слово дапо — 
лодка—отвечало на вопросы кого? что? (напр., я сделал лодку), 
надо его поставить в форме винительного падежа (т. е. прибавить 
к нему окончание-т).

Мы (многие) сделали лодку. Мара}) дапот зег1а\ма1).
Мы (двое) добыли рыбу. Мат1) йа}ат Ьабапб).
Нарту наладить надо. Н апт Ьатаба {ага.
Быка убить надо. Нав{т Ъаба {ага.
Из последних двух примеров видно, что окончание винитель

ного падежа - т  присоединяется к словам, оканчивающимся в име
нительном падеже на согласный (или даже два согласных, сле
дующих один за другим), без посредства какого-либо соедини
тельного гласного (сравн. § 10, где говорилось о присоединении 
к согласным основам окончания дательного падежа -п).

§  1 8 .  От винительного падежа надо строго отличать р о д и 
т е л ь н ы й  падеж, который отвечает на вопрос кого? чего?, вместо 
которого во многих случаях можно задать вопрос чей? Например, 
в русском предложении Д ом отца стоит на горе слово отца 
стоит в родительном падеже, отвечая на вопрос кого? чего?. 
Сравни то же слово отца в предложении Отца я видел вчера, 
где слово отца отвечает на вопросы кого? что? и, следовательно, 
стоит в винительном падеже.

В ненэцком языке родительный падеж имеет своим оконча
нием-1), представляющий собой выпавшие звуки п или б. Надо, 
однако, заметить, что окончание родительного падежа-1) (—п ~ б )  
в ненэцком языке встречается сравнительно редко (если не го
ворить о формах родительного падежа множественного числа, 
о которых речь у нас будет в дальнейшем). Вместо формы ро
дительного падежа единственного числа русского языка мы очень 
часто имеем в ненэцком языке форму именительного надежа (или 
форму, представляющую собой основу слова); напр., ст арит  дом 
в переводе на ненэцкий язык будет иметь следующий вид: шэзако 
Ъагаб. Наряду с этим можно также встретить \уэзако1) Ьагаб 
(в скороговорке звучащее, как \уэзакод§;агаб или шэзакокагаб).
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Если не следует смешивать форму винительного падежа (от
вечающую в предложении на вопросы кого? что?) с формой ро
дительного падежа (отвечающую в предложении на вопросы кого? 
чего?), то столь же существенно отличать друг от друга форму 
винительного падежа (отвечающую на вопросы кого? что?) и 
форму именительного падежа (отвечающую на вопросы кто? 
что?).

Мы уже знаем, что в ненэцком языке форма именительного 
падежа не имеет какого-либо определенного (если говорить 
о формах именительного падежа единственного числа) окончания 
{см. урок 3); винительный же падеж имеет окончание -т .

§ 19. Ознакомившись с падежными формами в ненэцком 
языке, составим сводную таблицу известных нам падежных окон
чаний.

Название падежей Вопрос Окончание

Именительный
Родительный
Винительный
Дательный
Местно-творительный
Отложительный
Продольный

кто? что? 
кого? чего? чей? 
кого? что? 
куда? кому? чему? 
где? у кого? у чего? чем? 
откуда? от кого? от чего? 
по какому месту? по ко

му? по чему?

(-Ь ~  п ~  4)
-ш
-п
-1т?па
-Ь?й
-\упа

•
§ 20. Примечания к таблице. Поскольку гласный звук 

в окончаниях местного и отложительного падежей изменяется 
в зависимости от конечного гласного в основе слова, что нам 
известно из уротов 3 и 4, в табличке этот изменчивый глас
ный отмечен знаком ,,?“. При присоединении окончаний -Ь?па 
и -Ь?б к согласным основам (напр.: Ьаг — нож, Ьап — нарта
и т. п.) гласным в этих окончаниях будет всегда а (напр., Ьаг- 
Ьапа — ножом).

Окончание дательного падежа -п присоединяется к согласным 
основам с помощью соединительного а (напр.: Ьап — нарта, 
Ьапап Ьап1аш — к нарте пойду); окончание продольного падежа 
-^па присоединяется к согласным основам с помощью соеди
нительного и (напр.: Ьагаб — село, изба; Ьагбишга Ьап1аш — по 
селу пойду).

Д л я  проработки.
Переведите на ненэцкий язык предложения:
1. Дерево срубили мы (многие).
2. Лодку наладили мы (многие), на лодке в лес поедем.
3. Марья шкуру разрезала.
Сделав перевод указанных предложений, выпишите из них 

1) все падежные формы имен, 2) все личные формы глаголов.
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У РОК 7.
Проверим работу по заданию.
1. Дерево (кого? что?) срубили мы (многие)— раш табака!); 

р ат  — вин. п. от ра — дерево; шабата!)— 1-е л. мн. ч. от гл. 
таб а  — срубить.

2. Лодку (кого? что?) наладили мы (многие), на лодке (где? или 
чем?) в лес (куда?) поедем — Г)апот Ьатабама!), дапоЬопа рэба- 
гап Ьап1а\уа1); дапот — вин. п. от дапо—лодка; Ьатабаша!)— 1-е л. 
мн. ч. от гл. Ьатаба — наладить; дапоЬопа — местн. п. от дапо — 
лодка; рэбагап — дат. п. от рэбага — лес; Ьап1аша1)— 1-е л. мн. ч. 
от гл. осн. Ьап1(а)-.

3. Марья (кто? что?) шкуру (кого? что?) разрезала — М аф  
Ьоват шаба; Ьоват — вин. п. от Ьова — шкура; т аб а  — 3-е л. 
ед. ч. от гл. таба  — срезать, разрезать.

§ 21. Во всех трех рассмотренных примерах содержатся слова» 
отвечающие на вопросы кого? что?, другими словами—стоящие 
в винительном падеже (раш, дапот, Ьоват)..

Какую роль выполняют такие слова в предложении? Если 
мы сопоставим предложение Дерево мы срубили с предложением 
Мы срубили, из которого мы убрали слово дерево, то нам не
трудно будет установить, что первое из этих предложений (Де
рево мы срубили) сообщает нам о нашем действии полнее, не
жели второе (Мы срубили); слово дерево поясняет слово сру
били, указывая тот предмет, на который наше действие распро
страняется.

То же самое мы наблюдаем при сопоставлении предложения 
Мы в лес поеием с предложением Мы поедем, из которого мы 
убрали слово в лес\ здесь первое предложение (Мы в лес по
едем) дает нам более подробное представление о нашем действии, 
нежели второе (Мы поедем), поскольку в нем^одержится указа
ние на то место (лес), в направлении которого совершается 
наше действие.

§ 22. Запомним, что слова, поясняющие в предложении ска
зуемое (дерево мы срубили, мы в лес пойдем) или подлежащее 
(большая лодка ушла), называются п о я с н и т е л ь н ы м и  с л о 
в а м и .

Рассмотрим несколько предложений, содержащих помимо 
подлежащего и сказуемого также пояснительные слова.

1. ^ эзак о  1ып ра!)та.
2. Зещоп 1арат зег!а.
3. 1\уап \Уа511фп Ьап1а.

4. Ро1г ЬуапЬапа ]Пе.
5. Мад \уэзакоЬоб 1от.
6. Мара!) ЬагЬапа табаша1).
7. Мара!) 1оп Ьап1а\уа!).
8. Г)апо 1оЬопа да.
9. 1шап рэбагаЬаб 1о.

10. М ат!) заграш т Ьап1аш1).

Старик оленя поймал.
Семен весло сделал.
Иван к Василию пойдет 

(или поедет).
Петр у Ивана живет.
Я от старика пришел.
Мы (многие) ножом разрезали. 
Мы (многие) к озеру поедем. 
Лодка на озере (находится). 
Иван из лесу пришел.
Мы (двое) по тропе пойдем.
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11. Мар |цки ]а1а тапгагаш. Я сегодня работаю.
12. 1\уап Ьирапа 1и1а. Иван завтра придет.

Во всех рассмотренных предложениях помимо подлежащего- 
и сказуемого имеются пояснительные слова.

Оценивая эти пояснительные слова со стороны их содержа
ния, их можно распределить по четырем группам.

§ 23. В I группу мы отнесем те пояснительные слова, которые 
называют лицо или предмет, над которым производится дейст
вие. Эти слова отвечают в предложении на вопросы кого? что?, 
стало быть, представляют собой форму винительного падежа. 
В рассмотренных предложениях к этим словам относятся: 1ьт — 
оленя в 1-м предложении и 1а?ат — весло — во 2-м предложе
нии.

Пояснительные слова, сообщающие о лице или предмете,, 
над которым производится действие, называются п р я м ы м и  
д о п о л н е н и я м и .

§ 24. Во II группу мы отнесем те пояснительные слова, кото
рые сообщают о том или ином лице или предмете, являющемся 
участником в действии. В рассмотренных предложениях к этим 
словам относятся: ШазШ]ап — к Василию — в 3-м предложении, 
1шапЬапа — у Ивана — в 4-м предложении, ишзакоЬос!— от ста
рика в 5-м предложении, ЬагЬапа ножом — в 6-м предложении..

Пояснительные слова, сообщающие о лице или предмете,, 
являющемся участником в действии, называются к о с в е н н ы м и  
д о п о л н е н и я м и .

§ 25. В III группу мы отнесем пояснительные слова, которые 
сообщают о местонахождении или направлении (в пространстве) 
совершаемого действия. В рассмотренных предложениях к этим 
словам относятся: 1оп — к озеру — в 7-м предложении, 1оЬопа — 
на озере в 8-м предложении, рэбагаЬаб — из лесу — в 9-м пред
ложении, заграшщ — по тропе — в 10-м предложении.

Пояснительные слова, сообщающие о местонахождении или 
направлении (в пространстве) совершаемого действия, называются 
о б с т о я т е л ь с т в а м и  м е с т а .

§ 26. В IV группу мы отнесем пояснительные слова, которые 
сообщают о времени совершаемого действия. В рассмотренных 
предложениях к этим словам относится: (ики ]а1а — сегодня — 
в 11-м предложении, Ьицапа — завтра — в 12-м предложении.

Пояснительные слова, сообщающие о времени совершаемога 
действия, называются о б с т о я т е л ь с т в а м и  в р е м е н и .

§ 27. Заметим, что в ненэцком языке пояснительные слова 
не могут помещаться после сказуемого.

В этом отношении ненэцкий язык существенно отличается от 
русского, в котором пояснительные слова сплошь и рядом по
мещаются в самом конце предложения (напр., я видел Ивана, 
я пойду к Василию, я живу у Петра, я приехал из села, я 
был там, я поеду в лес, я приеду завтра, мы приедем сегодня 
и т. п.).

В зависимости от того, на каком слове в предложении де
лается ударение, пояснительное слово в ненэцком языке можег
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помещаться либо между подлежащим и сказуемым, либо в са
мом начале предложения.

Примеры-.
1. Нирапа 1игап {и1а. Завтра Иван приедет.
2. 1\уап Ьирапа Ьйа. Иван завтра придет.
3. Ро1г ЬуапЬапа р1е. Петр у Ивана живет.
4. 1\уапЬапа Рой р1е. У Ивана Петр живет.
5. Ьуап 1оп Ьап1а. Иван к озеру поедет.
6. )УазШ] ЬапЬапа Ьап1а. Василий на нарте поедет.
7. Зегроп заграмша 1о. Семен по тропе пришел.

Д л я  проработки.
Переведите на ненэцкий язык предложения:
1.(Кто пришел сегодня?
2. Мы (двое) поедем в лес.
3. Семен живет в селе.
4. Весло в лодке.
5. В лодке есть весло.
6. Семен лодку сделал.
7. Я весло сделал.
Сделав перевод указанных предложений, выпишите из них 

1) все слова, являющиеся подлежащими, 2) все слова, являющиеся 
сказуемыми, 3) все слова, являющиеся прямыми дополнениями,
4) все слова, являющиеся обстоятельствами места, 5) все слова, 
являющиеся обстоятельствами времени.

УРОК 8. )
Переставив членьг русских предложений согласно тем нормам, 

которые нам известны в отношении расположения членов пред
ложения в ненэцком языке, получаем выполнение работы:

1. Сегодня кто пришел? Тики ]а1а Ыра 1о?
2. Мы (двое) в лес поедем. Маш}) рэйагап Ьап1аш{).
3. Семен в селе живет. Зегроп ЬагйаЬапа р1е.
4. Весло в лодке (находится). Ьара дапоЬопа да.
5. В лодке весло имеется. Г)апоЬопа 1ара 1ара.
6. Семен лодку сделал. Зегроп дапот зейа.
7. Я весло о^елал. Мар 1арат зейат.

Подлежащими в предложениях (в порядке их последователь
ности) являются слова: Ища, тапЯ), Зегроп, 1ара, 1ара, Зегроп, тар .

Сказуемыми в предложениях (в порядке их последователь
ности) являются слова: 1о, Ьап1аш1), ]'Пе, да, 1ара, зейа, зей ат.

Прямыми дополнениями являются слова: дапот—лодку (в 6-м 
предложении), 1арат—весло (в 7-м предложении).

Обстоятельствами места являются слова: рэйагап — в лес 
(во 2-м предложении), ЬагйаЬапа — в селе (в 3-м предложении), 
дапоЬопа — в лодке (в 4-м и 5-м предложениях).

Обстоятельством времени является слово }ики )а |а — сегодня 
(в 1-м предложении).
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П р и вед ем  н еск о л ь к о  новы х слов:

1иш ружье 
по]' сукно 
рар хлеб
дока многочисленный 
1адо малочисленный

коорегаЬм кооператив
Ьапа
1эмга
1ад§и

Разберем следующие примеры:

1. 1^ап коорега*шЬапа шэ.

2. Коорега1шЬапа по] дока.

3. Оашгаш коорегаЬ\уап Ьапа 1ага.

4. Тиш ЬапЬапа да.

5. НапЬапа 1иш ]'ад§и.

6. КоорегаЬшЬапа 1\уап ]ад^и.

7. ТоЬопа Ьа1а [ацо.

8. На1аш 1эчгга 1ага.

унести, увезти 
принести, привезти 
не имеется, отсут

ствует

Иван в кооперативе 
(находится).

В кооперативе сукна 
много (собств., сукно 

многочисленно).
Мясо в кооператив 

увезти надо.
Ружье в лодке (нахо

дится).
В нарте ружья нет 

(собств., ружье от
сутствует).

В кооперативе Ивана 
нет (собств., Иван 

отсутствует).
В озере рыбы мало 

(собств., рыба мало
численна).

Рыбу привезти надо.

Обратим внимание на то, что в русском языке глаголы 
унести  и принести являются производными от одного и того 
же глагола нести, отличаясь друг от друга лишь теми при
ставкам (у- и при- ), которые вступили в сочетание с глаголом 
нести. В ненэцком же языке глаголы унести  и принести не 
являются производными от одного какого-нибудь глагола, 
являясь совершенно разными по своему происхождению словами 
(ср. со словами Ьап1аш— я уйду, 1н (ат— я приду).

Необходимо также иметь в виду, что Ьапа означает не 
только унести, но также и увезти, отвезти, соответствуя 
русскому отправить (без указания способа передвижения); 
точно так же и 1э\уга означает не только принести, но также 
и привезти, соответствуя русскому доставить.

§ 28. Особого внимания требует рассмотрение вопроса об 
использовании в ненэцком языке отрицательного глагола ]'ад^и— 
не имеется, отсутствует. Как и прочие глаголы, он изменяется 
по лицам [ср. ша^ ]ад§иш — я отсутствую, рьбаг ]ад^ип — ты 
отсутствуешь, рьба ]'ад§и — он отсутствует, шапП) ]ад§щпЛ] — 
мы (двое) отсутствуем и т. &.]; поэтому глагол ]'ад§и никогда 
не следует уподоблять русскому нет  в предложениях: меня нет, 
тебя нет, его нет, сукна нет, ружья нет и т. п.
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Переводя такого рода предложения с русского языка на не
нэцкий, сказуемое нет следует заменить соответствующей лич
ной формой глагола отсутствовать.

Примеры'.

Ивана в селе нет —
Иван в селе отсутствует.
Тебя здесь нет —
Ты здесь отсутствуешь. 
Кооператива там нет — 
Кооператив там отсутствует. 
Вас(многих)там нет —
Вы (многие) там отсутствуете. 
Ружья в лодке нет —
Ружье в лодке отсутствует.

— 1\уап ЬагйаЬапа ]‘ад&и.

— Рьйаг (икопа ]ад§ип.

— Коорега1т карала ]адди.

— Рьйага!) 1адапа )'ад§ийа!).

— Т и т  дапоЬопа ]ад§и.

Отрицательный глагол ]'адди — не имеется, отсутствует—по 
своему значению противополагается утвердительному глаголу 
1ада — имеется, есть.

§ 29. В предложениях КоорегаЬшЬапа по] дока — В кооперативе 
сукна много—и ТоЬопа Ьа1а !адо — В озере рыбы мало — мы имеем 
примеры использования ’в ненэцком языке слов дока — много
численный— и |апо — малочисленный — в положении сказуемого. 
Ненэцкие дока и |адо не следует уподоблять русским много и 
мало, которые связываются с формой родительного падежа [рыбы 
(кого? чего?) мало, сукна (кого? чего?) много и т. п.]. Пере
водя на ненэцкий язык русские предложения, в которых ска
зуемыми являются слова много или мало, эти последние следует 
заменять словами многочисленный, малочисленный.

Примеры-.

Рыбы здесь много —
Здееь рыба многочисленна. — На1а (икопа дока.
В кооперативе хлеба много —
В кооперативе хлеб многочислен. — КоорегайшЬапа дац дока.
Мяса там мало —
Мясо там малочисленно. — 0агп2а 1адапа ]адо.

Д л я  проработки.

Переведите на ненэцкий язык предложения:
1. В озере рыбы много.
2. Рыбу ты добыл?
3. Сегодня в кооперативе рыбы нет.
4. Рыбу мы (многие) сварили.
5. Мясо мы (многие) привезли.
Сделав перевод указанных предложений, выпишите из них 

1) все падежные формы имен, 2) все личные формы глаголов.
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УРОК 9.

Проверим работу по заданию.
1. В озере рыбы много в дословном переводе с ненэцкого 

языка представится нам в виде предложения: В озере рыба 
многочисленна. Таким образом, правильный перевод этого пред
ложения на ненэцкий язык будет следующий: ТоЬопа Ьа}а 
рока.

2. Рыбу (кого? что?) ты добыл? — На1ат Ьабап? где Ьа1ат— 
вин. п. от Ьа1а— рыба; Ьабап— 2-е л. ед. ч. от гл. Ьаба— добыть, 
убить.

3. Сегодня в кооперативе рыбы нет  в дословном переводе 
с ненэцкого языка представляется нам в виде предложения: 
Сегодня (этот день) в кооперативе рыба отсутствует. Таким обра
зом, правильный перевод этого предложения на ненэцкий язык 
будет следующий: Коорега{шЬапа |ики ]а‘а Ьа1а ]ад°щ или Тики 
]а1а коорегаЬ\уЬапа Ьа1а ]ар§и.

’ 4 .  Рыбу (кого? ч т о ? )  мы (многие) сварили — Н ц ат  р1ге\уа1); 
Ьа1ат— вин. п. от Ь а |а— рыба; рЬе'ма!) — 1-е л. мн. ч. от гл. 
рц’е — сварить.

5. Мясо ( кого? что?) мы (многие) привезли — Г)аш2аш {э\уга- 
\уа1); д а т г а т — вин. п. от д а т г а — мясо; 1эмга\уа()— 1-е л. мн. ч. 
от гл. {э\уга— привезти, принести.

Приведем несколько новых слов, зная которые мы сможем 
разобрать помещенные ниже примеры:

дагка 1) большой, 2) старший 
диба 1) малый, маленький, 2) младший
заша хороший, добрый 
дуэ\уа худой, скверный

1. То 1ацапа да. Озеро там (находится).
2. Г) агка  1о {арапа да. Б о л ь ш о е  озеро там (нахо

дится),
3. 1\уап Ьарапа шэ? Иван где (находится)?
4. Ь1иба 1\уап Ьарапа шэ? М л а д ш и й  Иван где (нахо

дится)?
5. НапЬапа {ивка {ара. В нарте топор есть.
6. НапЬапа за \ уа  {ивка {ара. В нарте х о р о ш и й  топор

есть.
7. Г]апо {о. Лодка пришла.
8. 1)1 и б а дапо {о. М а л е н ь к а я  лодка пришла.
9. Тиш Ьарапа да? Ружье где (находится)?

10. М э\\га {ип! Ьарапа да? Х у д о е  ружье где (нахо
дится)?

§ 30. Сличая между собой первые два из приведенных здесь 
предложений, нетрудно заметить, что 2-е предложение отли
чается от 1-го тем, что в нем имеется слово дагка — большой, 
поясняющее слово 1о — озеро (являющееся подлежащим).
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Таким же образом слово диба— младший — в 4-м предложении 
поясняет с л о е о  1\уап; слово за\уа— хороший—в 6-м предложе
нии поясняет слово 1ивка— топор; слово \уэ\уа— худое— в 10-м 
предложении поясняет слово 1иш— ружье.

Нетрудно заметить, что все перечисленные здесь пояснитель
ные слова в только-что рассмотренных предложениях сообщают 
нам о тех или иных свойствах предметов или лиц, о которых 
говорится в предложении.

Такого рода пояснительные слова мы будем называть о п р е 
д е л е н и я м и .

Определение может относиться не только к подлежащему (как 
это имеет место в только-что рассмотренных предложениях), но 
может пояснять и другие члены предложения.

Примеры:
1. Г)агка дапо 1о. Большая лодка пришла.'
2. Ьуап замга Ьаза\уа. Иван хороший мужчина.
3. Мада1) дагка 1оп Ьап1аша1). Мы к большому озеру поедем.
4. 1\уап ваша дапот зег!а. Иван хорошую лодку сделал.
5. Мад за\уа\уэзакоЬопа ]‘Пет. Я у хорошего старика живу.
Слово дагка в 1-м предложении является о п р е д е л е н и е м  

к п о д л е ж а щ е м у  (дапо); слово за\уа во 2-м предложении 
является о п р е д е л е н и е м  к с к а з у е м о м у  (казака); слово 
дагка в 3-м предложении является о п р е д е л е н и е м  к о б с т о 
я т е л ь с т в у  м е с т а  (1оп); слово замга в 4-м предложении 
является о п р е д е л е н и е м  к п р я м о м у  д о п о л н е н и ю  (да
п от); слово за\уа в 5-м предложении является о п р е д е л  е н и е м  
к к о с в е н н о м у  д о п о л н е н и ю  (\уэзакоЬопа).

§ 31. Говоря о местоположении определения в ненэцком пред
ложении, необходимо подчеркнуть, что оно в с е г д а  п о м е 
щ а е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  п е р е д  т е м  с л о в о м ,  к к о 
т о р о м у  о н о  о т н о с и т с я .  Ни в коем случае нельзя сохра
нять для ненэцкого предложения порядок слов русских предло
жений типа: Хороший ты нож купил, Большую он лодку сделал. 
Для перевода таких предложений на ненэцкий язык совершенно 
необходимым является переставить члены этих предложений 
таким образом, чтобы определение было помещено непосред
ственно перед определяемым им словом (Хороший нож ты купил, 
Большую лодку он сделал).

Тем же правилам, что и определения, в ненэцком языке под
чиняются о б с т о я т е л ь с т в а  о б р а з а  д е й с т в и я ;  они всегда 
помещаются непосредственно перед тем словом, к которому они 
относятся. Напр., т а д  за\уа\упа та п х а га т — я хорошо (собств., 
по-хорошему) работаю; Ьа1ат дока\упа Ьабаша!)— рыбу во мно
жестве (собств., по-многочйсленному) добыли мы (мн).

§ 32. Обратим внимание на словосочетания: заша дапот — 
хорошую лодку, в 4-м предложении, за\уа \уэзакокопа — у хоро
шего старика, в 5-м предложении и за\уа Ьаза\уа — хороший муж
чина, во 2-м предложении. Нетрудно заметить, что слово заша — 
хороший — в ненэцком языке не изменяет своей формы в зависи
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мости от формы того слова, к которому оно относится, как опре
деление. Мы говорим, что в н е н э ц к о м  я з ы к е  о п р е д е 
л е н и е  не с о г л а с у е т с я  с о п р е д е л я е м ы м  в отличие от 
русского языка, где определение с определяемыми согласуется. 
Это правило необходимо хорошо усвоить. Поясним его следую
щими примерами:

Г) а г к а Ьагас! к) шагЬапа да. Б о л ь ш а я  изба на озерном

13 а г ка ЬагбаЬапа \Л/азШ) ф!е. В б о л ь ш о й  избе Василий

В ненэцких предложениях слово дагка — большой,—'являюще
еся определением к слову Ьагас! — изба,— не изменяется в зависи
мости от падежа, в котором стоит слово Ьагас!. В русских же 
предложениях слово большой изменяется в зависимости от па
дежа, в котором стоит слово изба\ другими словами, слово боль
шой согласуется со словом изба.

Отсутствие согласования определения с определяемым является 
одной из характернейших особенностей ненэцкого языка.

Д л я  проработки. * ,
Переведите на ненэцкий язык предложения:
1. Большая лодка пришла.
2. Иван сделал большую лодку.
3. Мы (многие) пойдем к большой лодке.
4. В большой лодке топора нет.
5. Из большой лодки Иван весло унес.

Сделав перевод этих предложений, укажите, к какой части 
предложения в каждом отдельном случае относится определение 
большой, имеющееся во всех этих предложениях.

УРОК 10.

Проверим работу по заданию.
1. Предложение Большая лодка пришла  в переводе на ненэц

кий язык будет иметь следующий вид: 0агка дапо !о.
2. Предложение Иван сделал большую лодку нужно перестроить 

следующим образом: Иван большую лодку сделал — 1\уап дагка 
дапош зег!а.

3. Предложение Мы (многие) пойдем к большой лодке нужно 
перестроить так: Мы (многие) к большой лодке пойдем— Мара1) 
дагка дапоп Ьап1:аша!).

0  а г ка Нагайгп зег!а\уа1> 

0 а г к а  Ьагйап Ьап!а\уа!).

берегу (находится). 
Б о л ь ш у ю  избу мы сделали 

(построили).
К б о л ь ш о й  избе мы нойдем.

0  а г к а ЬагбаЬас! !о\уа{).

0  а г к а Ьагс!и\упа Ьап!ат.

живет.
И з б о л ь ш о й  избы (из боль

шого села) мы пришли.
П о б о л ь ш о м у  селу я пойду.
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В этом предложении подлежащее шара!} может быть опу
щено; в таком случае будем иметь предложение: Г)агка дапоп 
Ьап1а\уа1}.

4. Предложение В большой лодке топора нет перестроим 
следующим образом: В большой лодке топор отсутствует; 
в переводе на ненэцкий язык будет иметь предложение: Г)агка 
дапоЬопа 1ивка ]ад§и.

5. Предложение Из большой лодки Иван весло унес в пере
воде на ненэцкий язык будет иметь следующий вид: 0агка дапо- 
Ьоб 1\уап 1араш Ьапа.

В 1-м предложении определение дагка— большая— относится 
к подлежащему дапо — лодка (именит, п.).

Во 2-м предложении определение дагка— большую— относится 
к прямому дополнению дапот — лодку, отвечающему на вопросы 
кого? что? (винит, п.).

В 3-м предложении определение дагка — большой— относится 
к обстоятельству места дапоп— к лодке, — отвечающему на во
просы куда? к чему? (дат. п.).

В 4-м предложении определение дагка— большой— относится 
к обстоятельству места дапоЬопа — в лодке, отвечающему на 
вопросы где? в чем? (местн. п.).

В 5-м предложении определение дагка — большой — относится 
к обстоятельству места дапоЬоб — из л о д к и , — отвечающему на 
вопросы откуда? из чего? (отложит, п.).

Из проработки задания должно быть ясно, что определение 
дагка не изменяет своей формы в соответствии с падежной фор
мой того слова в предложении, к которому оно относится.

Рассмотрим следующие примеры:
1. Н а з а ш а 1о. М у ж ч и н а  пришел (или при

ехал).
2. Н а в а г а  ршаш зэба 1ага. М у ж с к о й  пим сшить надо.
3. Т ь дока. О л е н ь  многочислен (т. е.оле-

ней много).
4. Т ь дашгаш Ьапа\уа{> О л е н ь е  мясо увезли мы

(многие).
5. НагбаЬапа 1и 1ада. В избе о г о н ь  есть.
6. Ти дапо 1о. О г н е н н а я  лодка (т. е. паро

ход) пришла.
Разбирая приведенные здесь предложения, необходимо обра

тить внимание на существенное отличие, наблюдаемое между 
ненэцким языком и русским.

§ 33. В русском языке мы различаем по форме имена суще
ствительные и имена прилагательные. Например, добро — добрый, 
мужчина — мужской, женщина — женский, река — речной, олень — 
олений, мясо — мясной и т. п.

В ненэцком языке такого различия между именами нет.
Слово заша, известное нам в значении добрый, хороший, может 

использоваться также в значении русского слова добро; слово 
мэша — плохой, худой, скверный, злой — может использоваться 
также в значении русского слова зло  и др.
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Поэтому не следует смущаться тем, что в предложении Назамга 
1о — Мужчина пришел—мы переводим слово Ьаза\уа словом муж 
чина (понимая его, как имя существительное), а в предложении 
Назамга рпуат зэба 1ага— Мужской пим сшить н ад о — мы пере
водим то же самое слово Ьазамга словом мужской (понимая его, 
как имя прилагательное).

Не следует смущаться тем, что в предложении Ть дока — 
Олень многочислен — мы переводим слово *ь словом олень 
(понимая его, как имя существительное), а в предложении Ть 
д а тх а т  Ъапа\уа1}— Оленье мясо увезли мы—мы переводим то же 
самое слово 1ь словом оленье (понимая его, как имя прилага
тельное).

Запомним, что в с я к о е  и м я  в н е н э ц к о м  я з ы к е  м о 
ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з у е м о  к а к  в з н а ч е н и и  и м е н и  с у- 
щ е с т в и т е л  ь н о г о  (напр., если оно является подлежащим или 
прямым дополнением, или косвенным дополнением, или обстоя
тельством в предложении), т а к  и в  з н а ч е н и и  и м е н и  п р и 
л а г а т е л ь н о г о  (если оно является определением к тому или 
иному члену предложения, представляющему собой имя).

§ 34. Для правильного перевода того или иного слова (в пред
ложении) ненэцкого языка на русский язык самым важным 
является уяснить себе то, каким членом предложения (подлежащим, 
сказуемым, дополнением, обстоятельством или определением) дан
ное слово является.

Все необходимые указания для такого выяснения были нами 
даны в предшествующих уроках (о подлежащем и сказуемом 
см. в уроке 1; о дополнении и обстоятельстве см. в уроке 7, 
учитывая все сказанное о падежах в уроках 3, 4, 5 и 6; об опре
делении см. в уроке 9).

В дополнение к сказанному выше отметим, что перевод не
нэцкого предложения на русский язык лучше всего начинать со 
сказуемого (следовательно, с конца предложения); затем следует 
отыскать подлежащее (слово, отвечающее на вопросы кто? что?), 
затем уже следует перейти к переводу пояснительных слов — 
прямых дополнений (слов, стоящих в вин. п.), косвенных дополне
ний и обстоятельств места и времени (слов, стоящих в дат., 
местн., творит., отложит, и продольн. падежах) и относящихся 
к отдельным членам предложения^ определений (слов, отве
чающих на вопрос какой?). Точно так же и перевод русского 
предложения на ненэцкий язык следует начинать с главных 
членов предложения — подлежащего и сказуемого, ’а затем сле
дует перейти к переводу имеющихся в предложении пояснитель
ных слов.

Д л я  проработка.
Переведите на русский язык следующий рассказ:
Те] ]'а1а 1ч?ап *о. Рьба дагка 1оЬос1 1о. Г)агка 1оЬопа Лаком? ]Пе. 

Тацапа коорега1йу 1аца. КоорегаЬм?Ьапа 1ь. Ьова дока. Лаком? коо- 
регай\уйапа шапхага. Ницапа тац  коорега*шап Ьап1:ат. Мац Ьап
Ьапа Ьап*ат.
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УРОК 11. 1!(

Проработаем перевод нашего рассказа.

Находим сказуемое в 1-м предложении — 1о — пришел (он). За
даем вопрос: кто пришел? Находим подлежащее — 1\уап. Остается 
перевести 1е]‘ ]а1а — вчера (обстоятельство времени). Получаем 
перевод всего предложения: Вчера Иван пришел (или приехал).

Находим сказуемое в 2-м предложении — 1о — пришел (он). 
Задаем вопрос: кто пришел? Находим подлежащее — рьба — он. 
Слово ЬэЬоб (отложит, п. от 1о — озеро) является в предложении 
обстоятельством места, отвечающим на вопрос откуда? Слово 
дагка — большой—является определением к слову 1оЬо<4 (поскольку 
оно помещено непосредственно перед этим словом). Получаем 
перевод всего предложения: Он с большого озера пришел (или 
приехал).

В 3-м предложении сказуемым является р1е—живет. Кто жи
вет?—Лако\у (подлежащее). Слово 1оЬопа (местн. п. от 1о — озеро) 
является в предложении обстоятельством места, отвечающим на 
вопрос где? Слово дагка — большой — является определением 
к слову 1оЬопа. Получаем перевод всего предложения: На боль
шом озере Я к о в  живет,

В 4-м предложении сказуемым является 1ара — имеется. Кто 
или что имеется? — коорегаЬ\у (подлежащее). Слово 1арапа— там— 
является в предложении обстоятельством места, отвечающим на 
вопрос где? Получаем перевод всего предложения: Там коопе
ратив имеется.

В 5-м предложении сказуемым является дока — многочислен. 
Кто или что многочислен(но)?— Ьова — шкура (подлежащее). 
Слово 1ь является определением к слову Ьова; 1ь Ьова в пере
воде на русский язык означает: оленья шкура. Слово коорегаШу- 
Ьапа (местн. п. от коорега!ш— кооператив) является в предложе
нии обстоятельством места, отвечающим на вопрос где? Полу
чаем перевод всего предложения: В кооперативе оленья шкура 
многочисленна (т. е.: В кооперативе оленьих шкур много).

В 6-м предложении сказуемым является шапхага — работает. 
Кто работает? — Лако\у. Слово коорегайшЬапа (местн. п. от коо- 
регаИ\у— кооператив) является в предложении обстоятельством 
места, отвечающим на вопрос где? Получаем перевод всего пред
ложения: Яков в кооперативе работает.

В 7-м предложении сказуемым является Ьап1агп— пойду или 
поеду, подлежащим — шар — я. Слово коорегаЬмгап (дат. п. от 
коорега!пу — кооператив) является в предложении обстоятель
ством места, отвечающим на вопрос куда? Слово Ьирапа— 
завтра — обстоятельство времени. Получаем перевод всего пред
ложения: Завтра я в кооператив поеду.

В 8-м предложении сказуемым является Ьап1аш — пойду или 
поеду, подлежащим — шар — я. Слово ЬапЬапа (местно-творит. п. 
от слова Ьап — нарта) является в предложении косвенным допол
нением, отвечающим на вопрос на чем? (я поеду). Получаем пере
вод всего предложения: Я на нарте (или нартой) поеду.
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Приведем несколько новых слов, зная которые мы сможем 
разобрать помещенные ниже предложения.

доро] один запйад^ пять
зша два тай) шесть
цаЬагЗ) три зйцш семь
ЗеЗ четыре зМпЗеЗ восемь

Зэтйа купить, закупить, выкупить
шаг край
Зо шаг озерный край, т. е. берег озера
]'аЬа шаг речной край, т. е. берег реки

1 . 8 1 Йа •Ьа1аш ЬасЗат. Я добыл д в е  рыбы.
2. Т еЗ Ьоват ЗэтсЗат. Я купил ч е т ы р е  шкуры.
3. 5 а т 1 а д д  Ьазаша Зо. П я т ь  мужчин пришли.
4. ТЙсь ц а Ь а г!) дапоЬопа На тех т р е х  лодках мы

таца!) ЬапЗаша]). поедем.
5. ЛаЬа шагЬапа 8 13)1ш Ьагас! На берегу реки имеется

Зада. с е м ь  изб.

§ 35. Мы видим, что 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  
(один, два, три, четыре и т. д.) в рассмотренных нами предло
жениях выполняют роль определений, будучи связаны с назва
нием предмета, число которого они указывают. Такого рода 
использование количественных числительных в ненэцком языке 
является наиболее распространенным.

Особо надо подчеркнуть, что имя, определяемое в предложе
нии тем или иным количественным числительным, в ненэцком 
языке в с е г д а  с т о и т  в е д и н с т в е н н н о м  ч и с л е .  В этом 
отношении конструкция ненэцкого предложения с количествен
ными числительными существенно отличается от построения 
русского предложения с количественными числительными.

Другой особенностью конструкции ненэцкого предложения 
с количественными числительными, отличающей ее от конструк
ции русского предложения с количественными числительными, 
является то, что числительные в ненэцком языке (выполняя роль 
определения того или иного имени) не сожгла с у ю т с я  с опре-. 
д е л я е м ы м и  и м и  с л о в а м и .

Проследим отмеченные две особенности конструкции ненэц
кого предложения с количественными числительными на следую
щих примерах:

1. Ооро] ЬавЗт ЬасЗат. Одного быка убил (я).
2. 8 Ша ЬавЗт ЬасЗат. Двух быков убил (я).
3. 14аЬагЗ) ЬавЗт ЬасЗат. Трех быков убил (я).
4. ТеЗ ЬавЗт ЬасЗат. Четырех быков убил (я).
5. 8ат1ад§ ЬавЗт ЬасЗат. Пять быков убил (я).
6. Ооро] дапоЬопа ЬапЗашаЗ). На одной лодке поедем (мы

многие).
7. ЗЗсЗа дапоЬопа ЬапЗашаЗ). На двух лодках поедем (мы

многие).
8 . Г4аЬаг1) дапоЬопа ЬапЗашаЗ). На трех лодках поедем (мы

многие).
4



9. Те! дапоЬопа Ьап!а\уа{).

10. 5ат1ад§г дапоЬопа Ьап!а-
\уа1).

На четырех лодках поедем 
(мы многие).

На пяти лодках поедем 
(мы многие).

Д л я  проработки.
Переведите на ненэцкий язык предложения:
1. На трех нартах они (многие) к озеру поедут.
2. Кто живет в тех четырех избах?
3. На том озере есть шесть лодок.

УРОК 12. Гм
Проверим работу по заданию.
1. Подлежащим в первом предложении будет слово они 

(многие) — рьйо!), сказуемым — поедут — Ьап1а1> Куда они (мно
гие) поедут? — К озеру (обстоятельство места на вопрос куда?). 
Озеро по-ненэцки — 1о. Для того чтобы слово 1о отвечало в'Пред
ложении на вопрос куда?, к основе его надо прибавить окон
чание дательного падежа -п. Помещаем слово !оп между подле
жащим и сказуемым — рьйо!) !оп Ьап!а1). Нам остается перевести 
на трех нартах. Мы знаем, что количественные числительные 
в ненэцком языке, будучи связаны с названием предмета, число 
которого они указывают, играют роль определения. Кроме того, 
мы знаем, что имя, определяемое в предложении количествен
ным числительным, в ненэцком языке всегда стоит в единствен
ном числе, а количественное числительное (как всякое опреде
ление) не согласуется с определяемым им именем. Исходя из 
сказанного и учитывая, что на нартах является в предложении 
косвенным дополнением, отвечающим на вопросы на ком? на 
чем? или кем? чем? (стало быть, должно стоять в ненэцком 
языке в местно-творит. п.), мы переводим — на трех нартах — 
паЬаг?) ЬапЬапа. Получаем перевод всего предложения: 1)1аЬаг1) 
ЬапЬапа рьйо!) 1оп Ьап!а}).

2. Подлежащим во Ьтором предложении будет слово кто — 
Ы^а, сказуемым — живет — р1е.

Нам остается перевести в тех четырех избах. Учитывая, 
что в избах является в предложении обстоятельством места, 
отвечающим на вопрос где? (стало быть, должно стоять в ненэц
ком языке в местн. падеже) и памятуя все то, что было отмечено 
выше об использовании в ненэцком языке количественных числи
тельных в роли определения, мы переводим — в тех четырех из
бах — Ькь !е! ЬагйаЬапа. Получаем перевод всего предложения: 
ТЧкь !е! ЬагйаЬапа Ы^а ]Ье?

3. На том озере есть шесть лодок. Подлежащим в этом пред
ложении будет слово— лодка — дапо, сказуемым — имеется—1аца. 
Определением к слову дапо будет слово тай) — шесть. Где 
имеется шесть лодок? — На озере (обстоятельство места на во
прос где?). Озеро по-ненэцки — 1о. Для того чтобы слово 1о отве
чало в предложении на вопрос где?, к основе его надо прибавить
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окончание местного падежа -Ьопа. Помещаем слово 1оЬопа 
в начале предложения, а непосредственно перед ним помещаем 
относящееся к нему определение й к ь— тот. Получаем перевод 
всего предложения: ТЧкь 1оЬопа тай) дапо 1ада.

Приведем несколько новых слов:
зкЫе*

Ьази;|и1)
1иЬ

восемь (слагается
из з1ба—два—и 1е1—
четыре)
девять
десять

снять, отнять 
выбрать, отобрать

31()а ]'иЬ двадцать
цапаг1) ]'и{) тридцать1
даш§э или 1) что, 2) который,
а т§ э  какой
даба добавить, прибавить

Ьаинга 
1эга

зо\уе! совет
зегорэ!а\уа правление, упра

вление 
?а\у!а нельма 
цо]а налим
Ьэ\у сторона
цав! другой, иной
$ап сколь многочис

ленный.
Рассмотрим следующие примеры:
1. Т е 1 а п  з 1 б а т  раба 1ага.
2. Т е 1 Н а б  д о р о ] т  Ьашга

1ага.
3. 3 1 б п 1 е 1 а п д о р о ) т  даба

1ага.
4 §ап §а\*бат Ьабап?

5. Г)ока ?а\лбат Ьабат.

6. Коорегай\у зегорэ1а\уап 
зат!ад§ Ьазашат 1эга\уа1).

К четырем два прибавить надо.
От четырех один отнять 

надо.
К восьми один прибавить 

надо.
Сколько нельм добыл (ты) 

(собств., сколь многочислен
ную нельму добыл ты)?

Много нельм добыл (я) 
(собств., многочисленную 
нельму добыл я).

В правление кооператива
пять мужчин выбрали (мы 
многие).

§ 36. Из первых трех примеров мы усматриваем, что коли
чественные числительные могут выполнять в предложении роль 
косвенных и прямых дополнений; в этих случаях они не связы
ваются в предложении с именем предмета, число которого они 
указывают, а используются самосто’ятельно (в той или иной 
падежной форме).

1 Счет второго десятка в ненэцком языке следующий: 
дов{) ^ад^аца одиннадцать
э1()а ]ад§апа двенадцать
цайагЬ ]ад§а1)а тринадцать
1е1 ]ад§ада четырнадцать и т. п.

Счет третьего, четвертого и следующих десятков ведется так: 
з1<)а )и{) довЬ двадцать одни
з!()а з1<1а двадцать два
э14а ]иб даЬаг!) двадцать три и т. п.
даЬагЬ |ц1) довЬ
паЬаг5 )и5 5 ^ а

тридцать один 
тридцать два и т. п.

Сто — по-ненэцки— )игЬ; девяносто — На5и]игЬ; тысяча — ]опаф .
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§ 37. В примерах 4-м и 5-м определениями к слову ?а\у!ат 
являются слова $ап — сколь^ногочисленный— и дока — многочис
ленный. Нетрудно заметить, что в сочетании с этими словами, 
как и в сочетании с количественными числительными, название 
предмета, количество которого указывается (или спрашивается), 
стоит в единственном числе (ср. с 6-м примером — зат1ад§ Ьа- 
зашат).

Мы можем установить следующее правило: в с я к о е  имя ,  
о п р е д е л я е м о е  в п р е д л о ж е н и и  т е м  и л и  и н ы м  с л о 
в о м ,  в ы р а ж а ю щ и м  к о л и ч е с т в е н н о е  п о н я т и е  (как-то 
количественные числительные, слова: многочисленный, малочис
ленный и т. п.), в н е н э ц к о м  я з ы к е  в с е г д а  с т о и т  
в е д и н с т в е н н о м  ч и с л е .

Д л я  проработки.
Переведите на русский язык следующий рассказ:
МазПд раЬаг}) ]и|) до]'аш Ьаба, Ро1г зШа ]'ик) §а\у*ат Ьаба. Т1кь 

Ьа1ат коорегаИ\уап ЬападаЬа1> КоорегаК\у *о дав1 Ьэ\уЬапа да. 
Коорега1т зегорэ1а\уаЬапа заш1ад§ Ьаза^а тапгага. Коорега1л\у 
дока Ьа1ат 1эшс1а, дока д а т г а т  {этба. Нидапа шад коорегай\уап 
Ьап1аш.

УРОК 13.
Проверим работу по заданию. Перевод рассказа представится 

нам в следующем виде:
Василий тридцать налимов добыл, Петр двадцать нельм 

добыл. Ту рыбу в кооператив свезли (они двое). Кооператив на 
другой стороне озера (находится). В правлении кооператива ра
ботает пять мужчин. Кооператив закупил много рыбы, закунил 
много мяса. Завтра я в кооператив поеду.

Обратим внимание на предложение: КоорегаИ\у 1о дав1 Ьэ\у- 
йапа да — Кооператив на другой стороне озера (находится).

В этом предложении подлежащим является слово коорегаЛш, 
сказуемым — да — находится.

Помимо главных членов предложения, мы здесь имеем поясни
тельные слова: (о цав1 ЬэшЬапа — на другой стороне озера, среди 
которых мы имеем обстоятельство места Ьэ\уЬапа — на стороне— 
и два определения к нему— 1о и цавь Как должны быть распо
ложены эти два определения в отношении к своему определяе
мому слову (Ьэ\уЬапа — на стороне)?

Нам известно правило, согласно которому определение в не
нэцком предложении всегда помещается непосредственно перед 
тем словом, к которому оно относится.

В данном случае мы имеем д в а  о п р е д е л е н и я ,  о т н о с я 
щ и е с я  к о д н о м у  и т о м у  ж е  с л о в у .  Какое же из этих 
двух определений должно быть помещено неносредственно перед 
словом ЬэмЬапа? Или, быть может, это безразлично?

Нет, это не безразлично. Если мы хотим сказать На другой 
стороне озера, мы должны слово дав! — другой— поставить непо
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средственно перед словом йэ\уЬапа— на стороне; если же мы 
поставим слово цав1 — другой — перед словом {о — озеро, после 
которого поместим слово ЬэмгЬапа— на стороне, мы получим 
сочетание — цав1 {о НэмЬапа, что будет означать в переводе на 
русский язык — на стороне другого озера.

Из рассмотренного примера мы убеждаемся в том, какое 
большое значение в ненэцком языке имеет расстановка членов 
предложения (в частности, определения) по отношению друг 
к другу. Приведем еще ряд примеров, поясняющих нам рассма
триваемое явление.

1. Т и к и  ] а Ь а  \уагНапа рэ
йага ]ад§и.

2. ЛаЬа (и к и \ у а г Ь а п а  рэ
йага )ад§и.

3. Т1 к ь  р э й а г а  \уагЬапа
1о дока.

4. Рэйага Н к ь  ш а г Ь а п а
1о дока

5. Тивка д а ш ^ э  1\уап да
поЬопа да?

6. Тивка 1шап д а ш § э  д а п о -
Н о п а да?

На берегу э т о й  р е к и  леса 
нет.

На э т о м  б е р е г у  реки леса 
нет.

т о г о  л е с а  озер

к р а ю  леса озер

На краю 
много.

На т о м  
много.

Топор в лодке какого Ив а на  
(находится)?

Топор в к о т о р о й  л о д к е  
Ивана (находится)?

Приведем ряд новых слов, зная которые мы сможем разо
брать помещенные ниже примеры:

п е р и  1) дочь, 2) внучка
шапгагапа рабочий 
Ьапепа промышленник

пе^а мать 
ш?а отец
п тека  1) брат (старший)

2) брат отца (младший) 
рара '  брат (младший) 
ци 1) сын, 2) внук
пе 1) женщина, 2) жена

]ог4а рыбак
1ай’е?а шаман
1этвапк обманщик

1. Рьйага!) Ы^айаЬ?
'2. Маца}) Ьапепама!).

3. Рьйаг №кИап?
4. Мац № кй ат, т а ц  ^азШ]'

цит.
5. Рьйаг Нщап?
6. Мац Зещоп р а р а ш ?

Вы (многие) — к т о ?
Мы (многие)—п р о м ы ш л е н -  

н и к и.
Ты — Н и к и т а ?
Я — Н и к и т а ,  я — с ы н  Ва

силия.
Ты — кт о?
Я — младший б р а т  Семена.

§38. Во всех этих предложениях сказуемыми являются не гла
голы, а имена.

Какие окончании присоединены к этим именам (Ы^а — кто, 
Ьапепа — промышленник, №кКа — Никита, ци — сын, рара — млад
ший брат), выполняющим в предложении роль сказуемого? Из 
примеров нетрудно усмотреть, что в отношении использования 
имени в роли сказуемого ненэцкий язык существеннейшим обра
зом отличается от русского языка: всякое имя, являясь в пред-
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ложении сказуемым, и с п о л ь з у е т с я  в к а ч е с т в е  г л а г о л а  
и о ф о р м л я е т с я  т е м и  ж е  л и ч н ы м и  о к о н ч а н и я м и ,  
к о т о р ы е  н а м и з в е с т н ы  из  п е р в ы х  у р о к о в  н а ш е г о  
к у р с а .

Стало быть, для того чтобы нам сказать по-ненэцки я  отец, 
надо к основе слова п ф а— отец — прибавить окончание 1-го лица 
единственного числа. Получаем форму пфагп — я отец. Во 2-м 
лице единственного числа сказуемое отец будет оформлено 
в виде пфап— ты — отец; 3-е лицо единственного числа — пфа 
— он— отец; 1-е лицо двойственного числа — пфапф— мы (дв.)— 
отцы; 2-е лицо двойственного числа — пф айф — вы (дв.) — отць:;
3-е лицо двойственного числа — ш?аЬа1) —они (дв.) —отцы; 1-е лицо 
множественного числа — пфа\уа!)— мы (мн.) — отцы; 2-е лицо 
множественного числа — пфайа!)— вы (мн.) — отцы; 3-е лицо мно
жественного числа — пфа!)— они (мн.) — отцы.

Д л я  проработки.
Составьте следующие предложения:
1. Вы (дв.) откуда пришли? Вы (дв.)—кто?
2. Мы (дв.) пришли с озера. Мы (дв.)— сыновья Ивана.
3. Ты—кто? Рыбак (ты)?
4. Я— рабочий; я живу в большом селе. Я — старший брат 

Василия.
5. Ты— шаман, ты — обманщик!
6. Мы (мн.) — промышленники; мы (мн.) живем в лесу.
7. Эта старуха — кто?
8. Это — мать Якова.
9. Ты — маленький, я — большой.

УРОД 14.

Проверим перевод заданных предложений.
1. Рьйагф Ьацай 1ойф? Рьйагф Ьфайф.
2. Мапф !оЬой 1опф. Мапф 1\уап ^эзако ципф.
3. Рьйаг Ьфап? йогфп?
4. Мац шапгагапаш; шац дагка ЬагйаЬапа ]'Пеш. Мац \Уаз1ф 

пшекаш.
5. Рьйаг 1айе$ап, рьйаг {эшЬайкап!
6. Маца!) Ьапепаша!); таца!) рэйагаЬапа фетуаф
7. Тики риЬида Ьфа? и л и  Тики а т§ э  риЬида? (Это что за 

старуха?).
8. Тики йако\у пе^а.
9. Рьйаг цшфп, шац дагкаш.

Г § 39. Использование имен в качестве глаголов (в том случае, 
когда они являются сказуемым в предложении) не ограничи
вается теми глагольными формами, которые нам до сего времени 
были известны.

Если нам нужно сказать я был маленьким, то здесь мы имеем 
дело с н р о ш е д ш и м  в р е м е н е м ;  в данном случае нельзя
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уже будет сказать шац цийат, а придется сказать шац цийа- 
тащ  ( и л и  шац цийат?).

§ 40. Личные окончания для прошедшего времени предста
вляют собой сочетание знакомых нам из первых уроков личных 
окончаний глагола с показателем прошедшего времени §. При
ведем табличку личных показателей для прошедшего времени 
ненэцкого глагола (или имени, используемого в качестве глагола).

. Число
Лицо

Единств. Д в о й с т в . Множеств.

1-е -тап х  (т ? ) -П1П2 - ш а р
2-е -па§ -<ЪП2 -Зар
3-е -5 -даЬап^.-Ьапг -9

Формы прошедшего времени всегда выражают относительную 
давность происшедшего или происходившего действия. В этом 
нетрудно убедиться из следующих примеров:

1. Мац 1ош.
2. Мац 1ошап?.

3. Мац р1ет.
4. Мац ^ е т а п ? .
5. Рьйаг 1агап.
6. Рьйаг 1агапа$
7. Рьйаг цийап

Я пришел (вот теперь или недавно).
Я пришел (в более или менее отдаленном 

прошлом).
Я живу.
Я жил.
Ты — нужен.
Ты был нужен.
Ты — маленький.

8. Рьйаг цийапа§. Ты был маленький.
В примерах 2, 4, 6 и 8-м мы имеем дело с формами про

шедшего времени; в примерах 1, 3, 5 и 7-м мы имеем дело 
с формами, известными нам из первых уроков нашего курса.

§ 41. Эти формы мы будем называть формами а о р и с т а .
В переводе на русский язык формы аориста ненэцкого гла

гола могут иметь различное временное значение. Проследим это 
на примерах:

1. Мац ]Неш.
2. Мац тапхагат.
3. Мац {икопа т э т .
4. Р ьй а’]ад§и.
5. Рьйаг 1агап.
6. Мац 1от.
7. 0 оРсц Ьав1т Ьайат.
8 .1\уап Ьа1ат Ьапа.
9. 31<)а Ьоват 1этйат .

10. Зегроп цаЬаф Ьав1т цата.

Я живу.
Я работаю.
Я здесь нахожусь,
Он отсутствует.
Ты'—нужен.
Я пришел.
Одного быка убил (я). 
Иван рыбу увез.
Две шкуры купил (я). 
Семен трех быков пойм

В примерах 1, 2, 3, 4 и 5-м мы имеем дело с формами аориста 
(]Пет, тапхагат, т э т ,  ]ад§и, 1агап), которые мы переводим на 
русский язык формами н а с т о я щ е г о  в р е м е н и ,  я живу, я
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работаю, я нахожусь, он отсутствует, ты нужен. В примерах 
6, 7, 8, 9 и 10 мы имеем дело с формами аориста (1ош,
Ьабат, Ьапа, 1эшс1аш, цата), которые мы переводим на русский 
язык формами п р о ш е д ш е г о  в р  е м е н и :  я пришел, я убил, 
он увез, я купил, он поймал.

В русском языке эти формы прошедшего времени могут 
иметь различное временное значение (ср. я п р и ш е л  сейчас, я 
п р и ш е л  сюда год тому назад): они могут означать, что д е й 
с т в и е  с о в е р ш е н о  в д а н н о е  в р е м я ,  и они могут озна
чать, что д е й с т в и е  с о в е р ш е н о  в п р о ш л о м .  В этом по
следнем значении нам и следует понимать формы прошедшего 
времени ненэцкого глагола.

Приведем несколько новых слов, зная которые мы сможем 
разобрать помещенные ниже примеры:

лево] ро
доро] ро 1а- 

Ьапа
/

\ прошлый год,
\ в прошлом году 

один год тому 
назад

1а та1ед§апа 
пе\уЬэпа
1ес1а1)

в то время 
в прошлом, в 

старину 
теперь

1. Мац 1ики ]а|а 1от.
2. Мац доро) ро 1аЬапа 1отап?.

3. Те]' ]а1а зМа Ьав1т Ьабат.
4. Иево^ро ]а1) Ьав1т Ьабатап?.

5. Тейа!) 1икопа ]Пе\уа1>

6. Та ша1ед§апа 1ацапа ]'Пе\уац.

7. Ие\уЬэпа 1икопа ?а\у!а дока?.

Я сегодня приехал.
Я один год тому назад 

приехал.
Вчера двух быков убил (я).
В прошлом году десять бы

ков убил (я).
Теперь здесь живем (мы мно

гие).
В то время там жили (мы 

многие).
В старину здесь нельмы 

было много (собств., 
нельма многочисленна 
была).

Д ля  проработ ки.
Составьте следующие предложения:
1. В кооперативе рыбы не было.
2. Та нельма была большая, эта нельма—маленькая.
3. На берегу реки оленей было мало.
4. Старухи Марьи в избе не было.
5. Ты был шаманом.
6. Меня там не было.
7. Та малица была хорошая.
8. Ты был рыбаком.

У О К 15. ,
Проверим перевод предложений:
1. КоорегаВшЬапа Ьа{а ]ад§и?. В кооперативе рыба от

сутствовала.
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2. "Пкь ?а\у1а рагка?,1ики ?ату1а рш)а. Та нельма большая была,
эта нельма—маленькая.

3. баЬа мгагЬапа 1ь {аро?. Реки на берегу олень
малочислен был.

4. НагбаЬапа Маца риЬира ]ад§и§. В избе Марья-старуха от
сутствовала.

5. Рьбаг 1аберапа$. Ты шаманом был.
6. Мар {арапа ]ах}цатащ. Я там отсутствовал.
7. Т1кь та1?а за\уа?. Та малица хорошая была.
8. Рьбаг ]ог{апа?. Ты рыбаком был.

§ 42. В предыдущем уроке мы познакомились с использо
ванием форм прошедшего времени в ненэцком языке. Мы узнали, 
что формы прошедшего времени в ненэцком языке всегда выра
жают относительную давность происшедшего или происходив
шего действия.

В отличие от форм прошедшего времени формы аориста 
могут означать: 1) что действие с о в е р ш а е т с я  в н а с т о я щ е е  
в р е м я  (]Пет — я живу, т а п г а г а т — я работаю) или же 2) что 
действие с о в е р ш е н о  в н а с т о я щ е е  и л и  н е д а в н е е  
п р о ш л о е  в р е м я  [1от — я пришел (недавно или теперь), 
зШа Ьав{т Ь а б а т — двух быков я убил и т. д.].

Спрашивается: от чего же зависит то или иное понимание 
форм аориста? В каких случаях форма аориста означает дей
ствие, которое с о в е р ш а е т с я  в н а с т о я щ е е  в р е м я ,  и 
в каких случаях форма аориста означает действие, которое 
с о в е р ш е н о  в н а с т о я щ е е  и л и  н е д а в н е е  п р о ш л о е  
в р е м я .

То или иное понимание форм аориста зависит прежде всего 
от того, какого рода действие обозначается тем или иным гла
голом: если действие, обозначаемое глаголом, мыслится, как со
вершаемое в течение более или менее длительного времени 
О'Пе — жить, шапгага — работать, шэ — находиться), формы ао
риста, образованные от такого глагола, будут означать, что 
действие с о в е р ш а е т с я  в н а с т о я щ е е  в р е м я ;  если же 
действие, обозначаемое глаголом, мыслится, как совершаемое 
в течение короткого времени или даже мгновенно (Ьапа—
увезти, Ьаба — убить, р а т а — поймать), формы аориста, обра
зованные от такого глагола, будут означать, что действие с о- 
в е р ш е н о  в н а с т о я щ е е  в р е м я  и л и  в н е д а в н е е  п р о ш 
л о е .

§ 43. В связи с только-что отмеченным мы можем говорить 
о двух группах ненэцкого глагола: 1) о г л а г о л а х  д л и т е л ь 
н о г о  д е й с т в и я  и 2) о г л а г о л а х  к р а т к о в р е м е н н о г о  
д е й с т в и я .

В качестве примеров использования глаголов д л и т е л ь н о г о  
д е й с т в и я  можно привести:

1. Мар рш ат. Я боюсь.
2. Мара!) гризе\уа|). Мы (многие) кочуем.
3. Мап1|) ф1ет1). Мы (двое) живем.
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Они (многие) отсутствуют. 
Здесь находились (мы многие). 
Иван работал.

4. РьйоЬ )адечЬ-
5. Тикопа тэша?
6. 1\уап тапгага?.
В качестве примеров использования глаголов 

в р е м е н н о г о  д е й с т в и я  можно привести:
к р а т к о -

1. Мар 1ош.
2. Нагйап 1ит.
3. Г̂ аНагТ) §а\у!ат Ьапат.
4. 81йа )и{) ЬавЬп ра1)та\уа1)

5. М аф  ша1?ат зэйа.

Я пришел.
В избу зашел (я).
Трех нельм унес (я).
Двадцать быков поймали (мы 

многие).
Марья малицу сшила.

§ 44. Ознакомившись с двумя группами ненэцкого глагола — 
глаголами длительного действия и глаголами кратковременного 
действия, мы можем рассмотреть вопрос о том, каким образом 
в ненэцком языке глаголы кратковременного действия превра
щаются в глаголы длительного действия. Сличим между собой 
следующие примеры:

1. М аф  т а |р а т  зэйа.
2. М аф  та1рат зэйав!

(или зэй’апш).
3. 1шап раш тайа.
4. 1\уап раш тайав!

(или тайапш ).
5. Н апт зейат.
6. Н апт зейавш .
7. Н апт зейавгтап?.
8. На1ат Ьайа 1ага.
9. На1ат Ь а й а в а  1ага.

10. Зегроп Ь а |ат  Ьайа.
11. Зегроп Ьа1ат ЬайавГ
12. Зегроп Ь а|ат Ьайавг§.
13. Ыо]ат Ьайава заша.
14. ф и й ат  Ьайава за\уа.

Марья малицу с ш и л а .

Марья малицу шь е т .
Иван дерево с р у б и л .

Иван дерево р у б и т .
Нарту с д е л а л  (я).
Нарту д е л а ю  (я).
Нарту д е л а л  (я).
Рыбу д о б ы т ь  надо.
Рыбу д о б ы в а т ь  надо. 
Семен рыбу д о б ы л .
Семен рыбу д о б ы в а е т .  
Семен рыбу д о б ы в а л .  
Налима д о б ы в а т ь  хорошо. 
Нельму д о б ы в а т ь  хорошо.

Из рассмотренных примеров становится очевидным, что гла
голы кратковременного действия (зэйа — сшить, тай а  — срубить, 
зейа—сделать, Ьайа— убить, добыть) превращаются в глаголы 
длительного действия (шить, рубить, делать, убивать) путем при
соединения к их основе суффикса -В1 (или -твг) во всех тех слу
чаях, когда мы имеем дело с той или иной личной глагольной фор
мой длительного действия; см. примеры 2, 4, б, 7,11 и 12-й: зэйав1— 
шьет, тайавг— режет, зег1ав1т—делаю, зейавгтап? — делал, 
Ьайав1 — добывает, Ьайав1?— добывал; в тех же случаях, когда 
глагол кратковременного действия превращается в глагол дли
тельного действия и используется в безличной форме, к основе его 
присоединяется суффикс -ва (или -шва); см. примеры 9, 13 и 14-й: 
Ьайава 1ага — добывать надо, Ьайава за\уа— добывать хорошо.

Глагольные основы, образованные с помощью суффиксов -в1, 
-ва (или -тв1, -тва), мы будем называть в и д о в ы м и  о с н о 
в а м и  д л и т е л ь н о г о  д е й с т в и я .
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Как видно из рассмотренных примеров, видовые основы 
длительного действия могут использоваться как в формах аори
ста (примеры 2, 4, б, 11-й), так и в формах прошедшего времени 
(примеры 7 и 12-й).

§ 45. Само собой разумеется, что такие глаголы, как ]Пе — 
жить, шапхага— работать, 1ара— иметься и т. п., которые по 
своей природе являются глаголами длительного действия, никогда 
не вступают в сочетание с суффиксом видовой основы длитель
ного действия.

В то же время надо отметить, что имеется ряд глаголов по 
природе своей кратковременного действия, от которых основа 
длительного вида также никогда не образуется. К таким глаго
лам, между прочим, относятся: №— притти, приехать, {и— в о й т и , 
Ьэ— уйти, уехать и некоторые другие.

Д л я  проработ ка.
Составьте следующие предложения:

1. Старик невод починил.
2. Старик невод чинит.
3. Старик невод чинил.
4. Старуха шкуру разрезала.
5. Старуха шкуру режет.
6. Старуха шкуру резала.
7. Иван лодку сделал.
8. Иван лодку делает.
9. Я лодку сделал.

10. Я лодку делал.

УРОК 16.
Проверим перевод предложений:

1. Шэзако род^ат патаба.
2. \Уэзако род^ат Ьатабав1 (или Ьатабапш ).

. 3. Мэзако род§ат Ьатабав1§ (или Ь атаб атв 1?).
4. РиЬида Ьоват таба.
5. РиЬида Ьоват таб ав 1 ( и л и  т а б а т в 1).
0. РиЬида Ьоват таб ав 1§ ( и л и  птабатв1§).
7. 1\уап дапот зег!а.
8 .  Ьуап дапот зег!ав1 ( и л и  зейатвО.
9. Мад дапот зей ат .

10. Мад дапот зейавхтап? ( и л и  зейапш тап?).
Сличим м еж ду  собой  следую щ ие примеры:

1. М аф  та1дат зэба. Марья малицу с ш и л а .
2. М а ф  та ]д ат  зэбадди. Марья малицу с о ш ь е т .
3. М аф  та]дат  забавь Марья малицу ш ь е т .
4. М аф  та{’дат зэбавад^и. Марья малицу ш и т ь  б у д е т .
5. 1\уап р ат  таба. Иван дерево с р у б и л .
6. 1\уап р а т  табад§и. Иван дерево с р у б и т .
7. 1шап р а т  табавь Иван дерево р у б и т .
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8. 1шап раш гаабавад^и. Иван дерево р у б и т ь б у д е т.
9. Н апт зей ат . Нарту с д е л а л  (я).

10. Напт зейад^ит. Нарту с д е л а ю .
11. Н апт зег1ав1т. Нарту д е л а ю.
12. Н апт зейавад^ит. Нарту д е л а т ь  б у д у .
13. Тикопа р1ед§ит. Здесь ж и т ь  б у д у .

§ 46. В рассмотренных примерах мы встречаемся с в и д о в о й  
о с н о в о й  н е н а ч а т о г о  д е й с т в и я ,  которая характеризуется 
суффиксам -д§и.

В переводе на русский язык видовые формы неначатого дей
ствия ненэцкого языка в большинстве случаев будут соответ
ствовать формам б у д у щ е г о  в р е м е н и .  Тем не менее, эти 
формы в ненэцком языке не являются формами будущего вре
мени; это можно заключить из того, что в ряде случаев они 
используются в сочетании с суффиксами прошедшего времени 
(напр., р а т  табад§и?— дерево срубил бы он).

Если видовая основа неначатого действия образована от гла
гола кратковременного действия, она имеет значение будущего 
времени совершенного (зэбад§и— сошьет, таб ад ^и — срубит, 
зег1ад§ит —сделаю); если видовая основа неначатого действия 
образована от глагола длительного действия (пример 13) или ви
довой основы длительного действия, полученной от глагола 
кратковременного действия с помощью суффикса -ва (примеры 
4, 8 и 12), она имеет значение будущего времени несовершенного 
(зэбавад^и—будет шить, табавад§и—будет рубить, зег1авад§ит — 
буду делать, р1ед§ит— буду жить).

§ 47. Отметим здесь, что глаголы 1о притти, приехать,
Ьэ— уйти, уехать — и 1а дать, подать — образуют основу не-
нэчатого действия неправильно.

Для глагола Ьэ— уйти, уехать — основой неначатого дей
ствия служит Ьап1(а)-, напр.: т а р  Ьап1ат — я уйду, я уеду, рьбаг 
Ьап1зп — ты уйдешь, ты уедешь, рьба Ьап1а — он уйдет, он 
уедет.

Для глагола 1о— притти, приехать — основой неначатого 
действия служит 1и1(а)-, напр.: т а р  1и1ат — я приду, рьбаг 1и1ап— 
ты придешь, рьба 1и1а—он придет.

Для глагола 1а— дать, подать — основой неначатого действия 
служит 1а1(а)-, напр.: т а р  1а1ат — я дам, я подам, рьбаг 1а1ап — 
ты дашь, ты подашь, рьба 1а1а — он даст, он подаст.

Разберем следующий текст:
Тики ]'а1а т а р  тапгагад^ит.

Мар 51ба \а$ат зег1ад^ит. Нирапа 
тара!) Ьа]ат Ьабавад§има1). \^а- 
зШ] шэза’ко род^ат Ьатабад^и.
Теба!) Ьа]а дока, Ьа1ат Ьабад§и- 
ша|).

- А тдэ Ьа1ат Ьабад&иба!)?

Сегодня я буду работать. 
Я два весла сделаю. Завтра 
мы (многие) рыбу добывать 
будем. Василий-старик невод 
починит. Тепефь рыбы много 
(собств., рыба многочисленна), 
рыбу добудем (мы многие).

Какую рыбу добудете (вы 
многие)?
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—  1^о]агп Ьабад^иша!), §аш1аш — Налима добудем (мы 
многие), нельму добудем (мы 
многие). |

— На1аш Ьада!) ЬападдийаЬ? — Рыбу куда отвезете (вы 
многие)?

— На1ат коорегаИшап Ьапа- Рыбу в кооператив отвезем 
(мы многие).

Подчеркните в этом тексте все глагольные формы, включаю
щие в себе суффикс -д§и.

Объясните, в чем разница между предложениями: Нз1ат Ьа- 
баваддтуа!) и На1ат Нас1ад§и\уа1).

§ 48. Обратим внимание на сочетание №азШ] \уэзако —Васи- 
лий-старик. В русском языке мы можем наряду с сочетанием 
Василий-старик использовать сочетание старик-Василий. В не
нэцком языке сочетание ШазШ] мшзако является единственно 
правильным: слово МазШ] является здесь определением к слову 
чуэзако (какой старик?—Василий-старик), поэтому оно должно 
быть помещено перед словом шэзако.

Если бы мы слово шэзако поместили перед словом \МазШ] 
(наподобие русского — старик-Василий), \уэзако являлось бы опре
делением к слову ШазШ); сочетание ишзако \№азШ]' означало бы 
в переводе на русский язык: стариковский Василий.

Д л я  проработ ка.
Переведите на ненэцкий язык предложения:
1. Завтра сюда приду.
2. Хорошую лодку сделаем (мы многие).
3. Иван будет чинить невод.
4. Сегодня Иван невод починит.
5. Завтра Семен сюда придет.
6. Старуха сошьет две малицы.
7. Они (многие) рыбу добудут.
8. Они (многие) будут добывать рыбу.

]. Ницапа (икоп 1и1ат.
2. Заша дапот зег{ад§цта1).
3. Ьуап род§ат Натабавад^и.
4. Тики ]а1а Лшап род^ат Ьатабадди.
5. Нидапа Зегроп (икоп 1и1а.
6. РиЬида 31()а та1дат зэбад^и.
7. РьбоЬ Ьа1ат На’бад^и}).
8. РьбоЬ На|ат Ьабавад^и!).

Приведем несколько нодых слов, зная которые мы сможем 
разобрать помещенные ниже предложения:

УРОК 17.

Проверим перевод предложений.
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зб тебя 
рапб тебе, к тебе 
рапа1) нам (многим), 

к нам (многим) 
рапаш у меня

рабаш от меня 
рапапа{) у нас (многих) 
раш мне, ко мне 
1епе\уа знать

1. Тики ]'а1а р а п а !)  ро1г Сегодня к нам  придет старик
игэзако 1и!а. Петр.

2. З Н  !епе\уат: рьбаг Зетоп
рип. Т е б я  знаю: ты сын Семена.

3. 1̂1 а п 6 1и1аш. К т е б е  приду.
4. 1шап \уэзако р а п а п а I) ^Пе. Старик Иван живет у нас .
5. Нирапа Зещоп р а б а п 1

Ьап1а. Завтра Семен о т м е н я  уедет.
6. Нирапа чгэзако р а п 1 !и!а. Завтра старик ко  м н е  при

дет.
7. 1)1апап1 1иш 1ага. М н е  (собств., у меня) ружье

нужно.
8. N а п а п а 1) дагка дапо 1ага. Н ам  (собств., у нас) большая

лодка нужна.
§ 49. В рассмотренных примерах мы знакомимся с падежными 

формами личных местоимений и их использованием в предло
жении.

До сего времени личные местоимения тар , рьбаг, рьба (я, 
ты, он) и т. д. встречались нам только в именительном па
деже, выступая в предложении в роли подлежащего. Как уже 
было сказано (урок 2), ненэцкий язык сравнительно редко поль
зуется словами шар, рьбаг, рьба в тех случаях, когда в этом 
нет особой необходимости, т. е. тогда, когда личное местоиме
ние является подлежащим в предложении. Объясняется это тем, 
что действующее лицо всегда может быть усмотрено из лич
ного суффикса глагола.

Иначе обстоит дело, когда личное местоимение выступает 
в предложении в роли дополнения (прямого или косвенного): 
в этих случаях личное местоимение опускаться не может.

В рассмотренных примерах мы имеем ряд падежных форм 
личных местоимений, выступающих в предложении в роли допол
нения. Вполне очевидно, что ни одна из этих форм не может 
быть опущена без ущерба для смысла того или иного предло
жения в целом.

§ 50. Обращает на себя внимание использование форм рапаш— 
у меня (местн. п. от т а р — я) и рапапа|) — у нас (местн. п. от 
тара!) — мы) в сочетании с глаголом 1ага — нужно. По-русски 
мы говорим мне нужно, нам нужно, т. е. сочетаем со словом 
нужно формы д а т е л ь н о г о  падежа личного местоимения, 
желая указать лицо, для которого нужен тот или иной предмет.

В ненэцком языке мы наблюдаем другое: здесь с глаголом нужно 
сочетаются формы м е с т н о г о  п а д е ж а  личного местоимения.

Мы можем сказать так: в русском языке слово нужно упра
вляет д а т е л ь н ы м  п а д е ж о м  ( мне нужно, И в а н у  нужно
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и т. д.); в ненэцком же языке глагол нужно (1ага) управляет 
м е с т н ы м  п а д е ж о м  (папапаЬ 1ага—у н а с  нужно, папаш 1ага— 
у м е н я нужно).

В этой связи надо заметить, что такого рода расхождение 
(в области у п р а в л е н и я ) ,  наблюдаемое между русским языком 
и ненэцким, имеет место во многих случаях. Так, напр., по- 
русски мы скажем: собаки боюсь {собаки — родит, п.) — по-не- 
лэцки мы скажем: \уэпеко!юб рш ат, т. е. от собаки боюсь (\уэпе- 
кокоб— отложит, п.); по-русски мы скажем: песца промышляю 
{песца — винит, п.) — по-ненэцки мы скажем: поЬошпа Напет, 
т. е. по песцу промышляю (поНошпа — продольн. п.); по-русски 
мы скажем: на собаку сержусь {собаку — винит, п.) — по-ненэцки 
мы скажем: туэпекоп пецгащат, т. е. к собаке сержусь (игэпекоп— 
дат. п.); по-русски мы скажем: на тебя гляж у {тебя винит, п.)— 
по-ненэцки мы скажем: цапб зы дат, т. е. к тебе гляж у (цапб— 
дат. п.); по-русски мы скажем: тебе помогу {тебе — дат. п.) — 
по-ненэцки мы скажем: зИ: цабад^ит, т. е. тебя помогу (собств. — 
тебя добавлю).

§  5 1 . .  П о л н ы й  обзор всех падежных форм л и ч н о г о  местоимения 
в трех лицах и трех числах может быть дан в следующей та
блице:

Падежи Единств, число Двойств, число Множеств, число

о Именительный т а п т а т 1 ) тара})
в Винительный (т а п )  51т(1) (тап11>) з}йпЦ) (тапа))) з1йпа!)
ч Дательный (тап ) рап(1) (таш б ) пап11) (тап аб ) папа})
о Местный (т а р )  папап(1) (тап(Ь ) раплпЦ) (тара})) папапа})

Отложительный (т ап ) райап! (тап1Ь) пайапЦ) (тап аб) пайапаб
Продольный (т а п ) п атп ап р ) (тап1Ь) патпапй) (тапа})) патпапз!)

о Именительный рьйаг рьйаг}}) рьйага})
Винител ьный (рьйаг) зН (рьйаг}})) 51ЙЙЦ) (рьйага})) з1ййа})

ч Дательный (рьйаг) папй (рьйагПЗ) папй(1) (рьйага})) рапйа!)
О) Местный (рьйаг) папапй (рьйапб) папапй})) (рьйага})) папапйа})
м Отложительный (рьйаг) пайапй (рьйаг(б) пайапй1Ь (рьйага})) пайапйаб |

Продольный (рьйаг) патпапй (рьйаг1Ь)патпапй(б (рьйагаН)патпапйа})|

о Именительный рьйа рьй!()

— I
рьйо})

а Винительный (рьйа) яйа (рьЧЦ)) 31ЙЙД) (рьйо})) 51ЙЙО})
ч Дательный (рьйа) рапйа (рьйф ) рапй!}) оьйоб) папйоб
о Местный (рьйа) рапапйа (рьй(б) рапапй!}) ^рьйоб) рапапйо}) |

оЬ Отложительный (рьйа) райапйа (рыНб) райапйН) (рьйо})) пайапйоб |
Продольный (рьйа) ратпапйа (рьйпЗ) патпапй(1) (рьйоб) патпапйо})

Примечание к таблице. То, что в таблице помещено в скобки, 
может опускаться. Таким образом, наряду с тар  51гш — меня — 
можно сказать 31гш или зпп, наряду с рьбаг цапб— тебе — можно 
сказать цапб и т. п.

Совершенно так же, как и личное местоимение тар , рьбаг и 
рьба, склоняется лично-указательное местоимение Наш — я сам, 
Ьаг! — ты сам, Ьайа — он сам, Нагиб)— мы дв. сами, ЬагЬф —

55



1) вы дв. сами, 2) они дв. сами, Ьагпа1)— мы мн. сами, Ьайа?) — 
вы мн. сами, Ьайо!)— они мн. сами; напр.: Ьагп 81Ш— самого 
меня (винит, п.), Ьай зб — самого тебя и т. д., Ьагп раш — к са
мому мне (дат. п.), Ьай рапб— к самому тебе и т. д.

Рассмотрим несколько предложений:
1. Нирапа рапс! (и л и  рьбаг рапб)

Ьйат.
2 .  Шэзако рапат ( и л и  т а р

рапат) ]Пе.
3. Мар рабапба Ьап1ат.
4. Те^ ]а1а з!с1а Ьаза^а рапа1)1о.

5. Мар зба Ьагбап Ьапад§гит.
6. Мар 51гт 1епешап?
7. ЗЙ 1епе\уат, рьбаг Маца

риЬира Ьаза^ап.
8. ЗШбо!) 130^е!ап 1эга 1ага.
9. Рьбап!) рабапб11) Ььра 1и1а?

Д л я  проработки.
1) Определите все формы личных местоимений, встречаю

щиеся в рассмотренных только-что предложениях (напр., в 1-м 
предложении: рапб — дат. п. личн. местоим. во 2-м л. ед. ч.);
в то же время укажите, какой частью предложения та или иная 
форма является; 2) определите, что в рассмотренных предложе
ниях является сказуемым.

У РО К 18.

Проверим работу по заданию:
В 1-м предложении рапб — дательный падеж личного место

имения во 2-м лице единственного числа; является в предложе
нии косвенным дополнением.

Во 2-м предложении рапаш— местный падеж личного место
имения в 1-м лице единственного числа; является в предложении 
косвенным дополнением'.

В 3-м предложении т а р  — именительный падеж личного место
имения в 1-м лице единственного числа: является в предложе
нии подлежащим.

В 3-м предложении рабапба — отложительный падеж личного 
местоимения в 3-м лице единственного числа; является в пред
ложении косвенным дополнением.

В 4-м предложении рапа!) — дательный падеж личного место
имения в 1-м лице множественного числа; является в предложе
нии косвенным дополнением.

В 5-м предложении шар — именительный падеж личного место
имения в 1-м лице единственного числа; является в предложе
нии подлежащим.

Завтра к тебе приду.

Старик у меня живет.
Я от него уйду.
Вчера двое мужчин к нам 

пришли.
Я его в село увезу.
Меня знаешь?
Тебя знаю, ты муж старухи 

Марьи.
Их (мн.) в совет выбрать надо. 
От вас (дв.) кто придет?
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В 5-м предложении зйа— винительный падеж личного место
имения в 3-м лице единственного числа; является в предложении 
прямым дополнением.

В 6-м предложении шац 81пи— винительный падеж личного 
местоимения в 1-м лице единственного числа; является в пред
ложении прямым дополнением.

В 7-м предложении зИ;— винительный падеж личного место
имения во 2-м лице единственного числа; является в предложении 
прямым дополнением.

В 7-м предложении рьйаг— именительный падеж личного 
местоимения во 2-м лице единственного числа; является в пред
ложении (во второй части) подлежащим.

В 8-м предложении з1ййо{)— винительный падеж личного 
местоимения в 3-м лице множественного числа; является в пред
ложении прямым дополнением.

В 9-м предложении рьйагф цайапйф — отложительный падеж 
личного местоимения во 2-м лице двойственного числа; является 
в предложении косвенным дополнением.

Сказуемыми в предложениях являются (в порядке предложе
ний): 1и1ат, ф1е, Ьап1ат, 1о, Ьападдит, 1епе\уап, 1епе\уат, Ьаза\уап, 
1ага, 1и1а.

§ 52. Ознакомившись со склонением личного местоимения, 
мы можем приступить к рассмотрению того, как в ненэцком языке 
выражается притяжание (т. е. принадлежность того или иного 
предмета или лица тому или иному лицу). В этом отношении 
ненэцкий язык существенным образом отличается от русского 
языка. Убедимся в этом на примерах:

(или п^анг) 1о. Мой отец пришел.
№?аг 1о. Твой отец пришел.
№?айа 1о. Его (или ее) отец пришел.
N19311111) 1о. Наш (нас двоих) отец пришел.
№$апЬ 1о. Ваш (нас двоих) отец пришел.
N193(115 1о. Их (их двоих) отец пришел.
№?а\уа1) 1о. Наш (нас многих) отец пришел.
№?ага!) 1о. Ваш (вас многих) отец пришел.
N193(1 0 1) 1о. Их (их многих) отец пришел.

Мы видим, что в русском языке притяжание выражается 
специальными словами (мой отец, твой отец, наш. отец и т. п.), 
называемыми лично-притяжательными местоимениями. В ненэц
ком же языке притяжание выражается особыми окончаниями 
(-пн, -г, -йа и т. п.), присоединяемыми к имени. Эти окончания 
мы будем называть л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы м и  с у ф ф и 
к с а м и .  При рассмотрении приведенных выше примеров нетрудно 
убедиться в том, что лично-притяжательные суффиксы ненэц
кого языка указывают 1) на л и ц о  п р и т я ж а н и я  и 2) на  
ч и с л о  л и ц а  п р и т я ж а н и я .

В нижеследующей табличке приводятся лично-притяжатель
ные суффиксы по трем лицам и трем числам:
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Число Лицо Значение личных 
суффиксов Личные суффиксы

1 1 мой -ш1 ИЛИ -V
Единственное I 2 твой -г

) 3 его -с!а

1 1 наш (нас дв.) -т!1)
Двойственное

1 2 ваш (вас дв.) -Л Ь
> 3 их (их дв.) -сШ)

Множествен ) 1 наш (нас мн.) - ^ а Ь
ное 1 2 ваш (вас мн.) -гаЬ

 ̂ з и х  (их мн.) - а о ь

Стало быть, для того чтобы правильно использовать лично
притяжательные суффиксы при переводе русских предложений 
на ненэцкий язык, необходимо в каждом отдельном случае, когда 
мы имеем дело в русском языке с лично-притяжательным место
имением, уяснить себе: 1) лицо притяжания и 2) число лица при
тяжания, обозначаемого тем или иным лично-притяжательным 
местоимением русского языка. Так, например, если речь идет 
ю нашей, лодке, необходимо учесть, идет ли речь о нас двоих, 
которым принадлежит лодка, или речь идет о нас многих. В пер
вом случае мы скажем рапошф — наша (нас двоих) лодка, во 
втором — г)апо\уа|) — наша (нас многих) лодка.

Д л я  проработки.
Составьте следующие предложения:
1. Вчера приехал мой отец.
2. Наша (нас мн.) мать живет в селе.
3. Ваш (вас дв.) старший брат был рыбаком.
4. Твоей лодки на берегу реки не было.
5. Его сын завтра придет к вам (мн.).
6. Ее отец сделает новую нарту.
7. Твоя дочь была маленькая.

УРОК 19. Ц .

Проверим работу по заданию

1. № ?ат1 1е) ]а \а  1о.
2. Ые^амга!) ЬагйаЬапа р1е.

3. №пекагП) ]ог|а§.

4. Папог )’аЬа мгагЬапа ]ад§и?.

5. Ниба Ьицапа цапба!) (и(а.

Отец мой вчера приехал.
Мать наша (нас мн.) в селе 

живет.
Старший брат ваш (вас дв.) 

рыбаком был.
Лодка твоя на берегу реки 

отсутствовала.
Сын его завтра к вам (мн.) 

придет.
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6. №?аба Ьапт зег!ад§и. М уж 'ее нарту сделает.
7. N6 циг циба§. Дочь твоя маленькая была.

Какие слова являются подлежащими в этих предложе
ниях?

В 1-м предложении— п^апй мой отец
Во 2-м „ — пе^аша!) наша мать
В 3-м и — пшекап!) наш старший брат
В 4-м „ — дапог твоя лодка
В 5-м „ — циба его сын
В 6-м „ — п1§аба ее отец
В 7-м „ — пе пиг твоя дочь

Все эти слова отвечают в предложении на вопросы кто? 
что?, следовательно, представляют собой формы именительного 
падежа.

§ 53. Сличим между собой предложения:

1. Г)апо ]аЬа ишгЬапа да. Лодка на берегу реки.
2. Г]апот1 ]айа туагЬапа да. Моя лодка на берегу реки.
3. 0апог ]аЬа \уагЬапа да. Твоя лодка на берегу реки.
Нам нетрудно убедиться в том, что в 1-м из этих предложений 

речь идет о лодке, относительно которой не указано, кому эта 
лодка принадлежит. Слово дапо представляет собой б е с  п р и 
т я ж а т е л ь н у ю  ф о р м у  и м е н и т е л ь н о г о  п а д е ж а .  Во
2-м и 3-м предложениях речь идет о лодке, относительно кото
рой указано, кому эта лодка принадлежит (дапопп — моя лодка, 
дапог — твоя лодка). Слова дапогш и дапог представляют собой 
л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е  ф о р м ы  и м е н и т е л ь н о г о  па 
д е ж а ,  образованные от слова дапо.

§ 54. Теперь сличим между собой следующие примеры:

1. 0ЭПОГП Ьатаба 1ага. Лодку надо наладить.
2. ПапоШ! Ьатаба 1ага. М ою  лодку надо наладить.
3. Папотс1 Ьатаба {ага. Т в о ю  лодку надо наладить.
4. Г)апошба Ьашаба 1ага. Е г о  лодку надо наладить.
5. 0апо»а1) Ьашаба 1ага. Н а ш у  (нас многих) лодку

наладить надо.
6. Г)апотбаЬ Ьатаба 1ага. В а ш у  (вас многих) лодку

наладить надо.
В рассмотренных предложениях слова дапот—лодку, дапот!— 

мою лодку, д ап о тб — твою лодку, дапошба — его лодку, 
дапотбф — вашу (вас двоих) лодку, дапотба]) — вашу (вас многих) 
лодку — являются прямыми дополнениями, отвечая на вопросы 
кого? что?. Следовательно, эти слова стоят в форме винитель
ного падежа.

В 1-м примере мы имеем дело со знакомой нам фор
мой винительного падежа, образованной от слова дапо — лодка,— 
путем присоединения к нему суффикса -т .  В остальных при
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мерах мы имеем дело с незнакомыми нам формами вини
тельного падежа, образованными от слова дапо — лодка — пу
тем присоединения суффиксов -пИ (дапогш — мою лодку), -т й  
(дапотй — твою лодку), -тйа (дапотйа — его лодку), -тсИ{) (дапо- 
тйй) — вашу лодку вас двоих), -тйа{) (дапотйа!) — вашу лодку 
вас многих).

Мы убеждаемся в том, что для образования форм ви
нительного падежа в ненэцком языке имеется не один суф
фикс -ш (с которым мы познакомились в уроке 6), служа
щий для образования б е с п р и т я ж а т е л ь н о й  ф о р м ы  в и 
н и т е л ь н о г о  п а д е ж а  (дапот — лодку, без указания того, 
кому эта лодка принадлежит), а имеются также суффиксы 
для образования л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь ң ы х  ф о р м  в и 
н и т е л ь н о г о  п а д е ж а  (дапотй— твою лодку, дапотйа— 
его лодку и т. д.).

Лично-притяжательные формы имеются в ненэцком языке не 
только для именительного и винительного падежей, но и для 
остальных падежей, известных нам из уроков 3, 4, 5 и 6-го.

Таким образом, мы можем говорить о двух системах скло
нения в ненэцком языке: 1) о с и с т е м е  б е с п р и т я ж а т е л ь -  
н о г о  с к л о н е н и я  и 2) о системе л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь 
н о г о  с к л о н е н и я .

Рассмотрению системы лично-притяжательного склонения по 
всем его падежам мы посвятим следующий урок. В заключе
ние же настоящего урока приведем небольшой диалог, в котором 
нам встретятся лично-притяжательные формы именительного и 
винительного падежей, с которыми мы уже познакомились.

— №?аг Ьарапа )Пе?
—  №?агш 0 агка  1о \уагЬапа ]Пе.
— 0агка (оЬопа Ьа1а дока?
— 0агка (оЬопа Ьа1а |аро:*1)1ийа (оЬопа Ьа1а (ара . . .
—  На1аш ЬайатвШ а!)?
—  Н ирапа Ьайатвад§има1). Г]апома{) Ь атай а  *ага, род^ама!) 

Ь а т а б а  (ага. Тики ]а1а шрапп тап гага .
— Н и рап а’ рапйа!) (и (а т , род&агщ (эм гад ^ и т . Р о д § агт  зама.

Д л я  проработки.

1) Переведите этот диалог на русский язык; 2) выпишите 
из него все лично-притяжательные формы именительного па
дежа; 3) выпишите из него все лично-притяжательные формы 
винительного падежа.

урок 20. г ■

Проверим работу по заданию.
Перевод диалога:
— Отец твой где живет?
— Отец мой на берегу Большого озера живет.
— В Большом озере рыбы много (собств., рыба многочис

ленна)?
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— В Большом озере рыбы мало (собств., рыба малочис
ленна); в- Малом озере рыба есть ...

— Рыбу добываете (вы многие)?
— Завтра добывать будем (мы многие). Лодку нашу надо 

наладить, невод наш надо наладить. Сегодня отец мой ра
ботает.

— Завтра к вам (многим) приеду, невод мой привезу. Невод 
мой—хороший.

Лично-притяжательными формами именительного падежа в диа
логе являются:

п1?аг твой отец
ш§агш мой отец
рогщапп (за\уа) невод мой (хороший)

Лично-притяжательными формами винительного падежа в диа
логе являются:

дапо\уа|) лодку нашу
род§а\уа{) невод наш
род§агт (1эчугаг|§шп) невод мой (привезу)

§ 55. Теперь ознакомимся с остальными падежными формами 
лично-притяжательного склонения.

Заметим, что в отличие от беспритяжательного склонения 
в склонении лично-притяжательном родительный падеж всегда 
имеет свое определенное окончание. В предложении родитель
ный падеж всегда выступает в роли определения какой-либо 
именной формы (в отношении своего местоположения, подчи
няясь, конечно, общему правилу, существующему для определе
ния, см. урок 9).

Сравним предложения:

№?аш Ьаг заи ...-А Отца моего нож хороший.
№?апс! Ьаг заша. Отца твоего нож хороший.
№§апба Ьаг за\уа. Отца его нож хороший.

•

Во всех этих предложениях слово отца (моего, твоего, его) 
является определением к слову нож-, поэтому оно должно быть 
помещено непосредственно перед определяемым им словом. Ни 
в коем случае нельзя сохранять для ненэцкого предложения 
порядок слов русских предложений типа: Нож моего отца хоро
ший, Сестра нашей бабушки уедет и т. д.

§ 56. Ниже мы помещаем сводную таблицу падежных суф
фиксов лично-притяжательного склонения.

Нетрудно заметить, что суффиксы для местного, отложитель
ного и продольного падежей лично-притяжательного склонения 
представляют собой сочетания суффиксов соответствующего 
падежа беспритяжательного склонения и лично-притяжательных 
суффиксов родительного падежа.
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Падежи Лицо Единственное 
число лица

Двойственное 
число лица

“ М ножественное 
число лица

Именительный
1
2
3

-гп1,-уу
-г
-Да

- т ф
-гф
-Дф

-чуаЬ
-гаЬ
-ДоЬ

Родительный
1
2
3

-п(1)
-пй
-пйа

-пф
-пйф
-пйф

-па!)
-пйа!)
-пДо5

О

Винительный 2
3

-пП, -V
-шй
-т й а

- т ф
-гпДф
-шД1Ь

-ша!)
*-шДа!)
-шДо5

Дательный
1
2
3

-Ь?п(1) '
-Ь?пД
-Ь?пйа

-Ь?пф
-Ь?пДф
-Ъ?пДф

-Н?па1)
-Ь?пДа{)
-Ь?пйоТ)

Местный
1
2
3

-Ь?пап(1)
-Ь?папД
-Н?папДа

-Ь?папф
-Ь?папДф
-Ь?папД1б

-Ь?папаЬ
-Ь?папДаЬ
-Ь?папДо!)

Отложительный
1
2
3

Ь?Дап(0
й?йапй
Ь?йапйа

-Ь?Дапф
-Ь?ДапДф
-Ь?йапДф

-МДапаЬ
-1г?Дапйа!)
-Ъ?Дапйо!)

Продольный
1
2
3

-\упап(1)
-тупапД
-^папДа

-\упапф
-и тап й ф
-■\упапйф

-\упапа!)
-\упапДа!)
-тупапйоЬ

§ 57. Примечаний к таблице. 1) То, что в таблице помещено 
в скобки, может опускаться. Таким образом, наряду с ш?аЬаш 
Ьап1ат— к отцу моему пойду — можно сказать ш?аЬап Ьап1ат;
2) все указанные в таблице суффиксы присоединяются к основе 
имени. Изменения, претерпеваемые суффиксами, начинающимися 
с Ь, те же, что были отмечены в беспритяжательном склонении 
[ср. п^аЬап — к моему отцу, дапоЬоп — к моей лодке, 1иЬип — 
к моему огню, шЫп— к моему поясу, рэЬэп— к моему камню 
(урок 3)]; 3) к основам, оканчивающимся на согласный (напр., 
Ьаг— нож, Ьап — нарта), все суффиксы, за исключением суффикса 
для 1-го лица единственного числа именительного и винительного 
падежей -V и суффиксов для продольного падежа, присоединяются 
с помощью соединительного гласного а; для присоединения суф
фикса продольного падежа и суффикса -V (для 1-го лица един
ственного числа именительного и винительного падежей) соеди
нительным гласным является и; 4) все основы, оканчивающиеся на 
ь (напр., 1ь — олень), при присоединении падежных суффиксов 
лично-притяжательного склонения перегласовывают свое конеч
ное ь в э. Напр.: 1эпй или 1э\у— мой олень, 1эЬэп— к моему 
оленю и т. д. То же самое имеет место при образовании ука-
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занными основами всех форм косвенных падежей беспритяжа- 
тельного склонения: 1эп— к оленю, 1эЬэпа—у оленя или оленем, 
1эЬэс1 — от оленя, 1э\упа — по оленю.

Проследим образование и использование падежных форм 
лично-притяжательного склонения на следующих примерах:

1. N 1 п е к а г 1о.

2. Ш п е к а п б  Ьагаб
рэбагаЬапа да.

3. Ю п е к а Ь а п б  Ьап1ат,

4. Ы1 п е к а Ь а п а п с 1  ^̂ 1едёГиш.

5. Ыап п 1 п е к а Ь а ( 1 а п ( 1  1о.

6. Н а п т  1 ]аЬа \уагЬапа да.

7. Н а п а п 1  НэшЬапа 1\уап
Ь а п б а 1аца.

8. ЗЫа 1 э т  1 Ьабат.
9. Н а п а г а й  Ьатаба 1ага.

10. Н а п Ь а п а п 1  Ы^а Ьап1а?
11. Н а п Ь а п а п б  Ыца Ьап1а?

Д л я  проработки.

Т в о й  с т а р ш и й  б р а т  при
ехал.

Изба т в о е г о  с т а р ш е г о  
б р а т а  в лесу (находится).

К т в о е м у  с т а р ш е м у  
б р а т у  поеду.

У т в о е г о  с т а р ш е г о  
б р а т а  жить буду.

Иван от т в о е г о  с т а р ш е г о  
б р а т а  приехал.

М о я  н а р т а  на берегу реки, 
(находится).

Рядом с м о е й  н а р т о й  
(собств. нарты моей на сто
роне) нарта Ивана (имеется).

Двух оленей  моих убил (я).
Н а р т у  т в о ю  наладить надо.
На м о е й  н а р т е  кто поедет?
На т в о е й  нарте кто поедет?

Пользуясь таблицей, разберите нижеследующие предложения,, 
определяя падеж, лицо и число лица каждой падежной формы 
лично-притяжательного склонения и учитывая ту роль, которую 
она играет в предложении.

1. Ыецаг йицапа Ьап1а.
2. Г)апо1юпапа1) 1о цав1 Нэ\уап Ьап1а\уа1>
3. №пекап|) НагбаЬапапб шэ.
4. \УазШ) \уэзако 1ивкат(1 Нападки.
5. Мац ш?аЬас!ап<За1) Дот.
6. Мац цийипб Ьап1ат.
7. Рарапб дапо \уэма.
8. Нагбшу 1ацапа да.
9. Тики 1этб Ьаба 1ага.

УРОК 21.

Проверим работу по заданию:

1. Ыецаг Ьицапа Ьап1а. Моя мать завтра уедет ( и л и

уйдет).
пецаг — именит, п. во 2-м л. ед. числа от слова пеца; является 

в предложении подлежащим.
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2. ОапоЬопапа!) 1о з̂ ав! 1ы\уап На лодке нашей (нас мн.) 
Ьап1аша|). озера на другую сторону

поедем мы (мн.). 
дапоЬопапа!) — местно-творительный п. в 1-м л. мн. ч. от слова 

рапо; является в предложении косвенным дополнением.

3. №пекап1) ЪагбаЬапаш! т э . Старший брат ваш (вас дв.)
в избе твоей (находится). 

пШекагИ) — именит, п. во 2-м л. ед. ч. от слова шпека; является
в предложении подлежащим.

ЬагбаЬапапб — местный падеж во 2-м л. ед. ч. от слова Ьагаб; 
является в предложении обстоятельством места.

4.^а8Ш] \уэзако {ивкатб Ьапар§и. Василий-старик топор твой
унесет.

{цвкагпб— винит, п. во 2-м л. ед. ч. от слова 1ивка; является 
в предложении прямым дополнением.

5. Мар ш^аЬабашЗа!) 1от. Я от отца вашего (вас мн.)
пришел (или приехал).

ш^аЬабапба!) — отложит, п. во 2-м л. мн. ч. от слова ш?а; 
является в предложении косвенным дополнением.

6. Мар риЬипб Ьап1аш. Я к сыну твоему пойду
(или поеду).

риЬипб— дат. п. во 2-м л. ед. ч. от слова ри; является в пред
ложении косвенным дополнением.

7. Рарапб рапо \уэ\уа. Твоего младшего брата
лодка худая.

рарапб — родит, п. во '2 -м  л. ед. ч. от слова рара; является 
в предложении определением к слову рапо.

8. Нагбшу 1арапа ра. Изба моя там (находится).
Ьагс1и\у-(или Ьагбапп)—именит, п. в 1-м л. ед. ч. от слова Ьагас!, 

Ьагб; является в предложении подлежащим.

9. Тики 1эшс1 Ьаба 1ага. Этого оленя твоего убить
надо.

1эшс1 — винит, п. во 2-м л. ед. ч. от слова 1ь; является в пред
ложении прямым дополнением.

Приведем несколько новых слов:
рэ\уа голова 5? нога
1эшвага грудь Iе болит
затнпба улучшить, поправить, так а спина

вылечить бок1ог доктор
Ьар§щг1а или хворающий, боль зепг здоровый
]е(1е1а ной Ырап человек (доел.,
расекь ребенок кто-либо)
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1. Наш (нас мн.) отец— больной человек.
2. В нашем (нас мн.) селе живет доктор.
3. Доктор лечит вашего (вас мн.) отца.

1. В первом предложении сказуемым является больной чело
век. Поскольку утверждение, что отец — больной человек, отно
сится к настоящему времени (ср. отец был больным человеком), 
слово Ъщап останется неоформленным, так как именное ска
зуемое 3-го лица единственного числа личного суффикса не 
имеет.

Помещаем слово ЬщаП, как сказуемое, в самый конец пред
ложения. Больной—]’е<1е1а или Ьад^ийа— является определением 
к слову, человек (входя в состав сказуемого); стало быть', слово 
]е<1е1а (или Ьад^ийа) надо поместить непосредственно перед сло
вом Ыцап.

На первом месте помещаем подлежащее — лично-притяжа
тельную форму (наш отец — 1-е л. мн. ч.) в именительном па
деже (кто?—больной человек) от основы п1?а — отец. Обращаемся 
к таблице падежных суффиксов лично-притяжательного склоне
ния. Находим в графе „Именительный падеж" верхний ряд, от
меченный цифрой 1, обозначающей 1-е лицо.

В графе „Множественное число лица" находим суффикс -\уа1), 
который нам и следует присоединить к основе ш?а-. Получаем 
перевод первого предложения в следующем виде: №?аига!) )ебе!а 
Ьщап (или: №?а\уа!) Ьаддийа Ыцап).

2. Во втором предложении сказуемым является живет — р1е. 
Кто живет?. Подлежащим является слово доктор. Где живет 
доктор? В  нашем селе является обстоятельством места в мест
ном падеже 1-го л. мн. ч. Находим в таблице падежных суффи
ксов лично-притяжательного склонения графу „Местный падеж". 
В верхнем ряду, в котором помещены суффиксы для 1-го лица, 
находим для множественного числа 1-го лица суфф. -Ь?папа!). При
соединяем его к основе Ьагб- с помощью соединительного глас
ного а (см. о присоединении суффиксов местного падежа к осно
вам, оканчивающимся на согласный, в уроке 3). Получаем форму 
местного падежа в 1-м лице множественного числа от основы 
Ьагб— НагбаЬапапа!)—в нашем (нас мн.) селе. Перевод всего пред
ложения будет иметь следующий вид: НагбаЬапапа!) бок!ог ]Пе 
(или: Маца!) НагбаЬапапа!) боккц ]Пе).

3. В третьем предложении сказуемым является лечит  — 3-е л. 
ед. ч. аориста от основы длительного вида (суфф. -шв1) глагола 
зашитба. Получаем глагольную форму зашппбапш, помещаем ее 
в конец предложения.

Кто лечит? Подлежащим является слово доктор. Кого ле
чит доктор? Вашего отца является прямым дополнением (в ви
нительном падеже 2-го л. мн. ч.). Находим в таблице суффикс 
для винительного падежа во 2-м л. мн. ч. -шба|); присоединив 
его к основе п1?а, получаем форму п!?атба1). Перевод всего 
предложения будет иметь следующий вид: Оок1ог т?атба!) за- 
«ш тбатвь

П ер ев ед ем  следую щ и е п р ед л о ж ен и я :
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Д л я  проработки.
Аналогичным образом сделайте перевод следующих предло

жений:
1. Иван был здоровым.
2. Доктор лечил твоего сына.
3. Наш (нас дв.) ребенок завтра от них (мн.) приедет.

УРОК 22.
Проверим перевод предложений.
1. 1\уап зепга?. Иван здоровый был.
2. Эок1ог ц и тб  за\уиш- Доктор сына твоего лечил.

с!атв1§.
3. Г)асекэшЦ) Ьидапа да- Ребенок наш (нас дв.) завтра

бапйо}) 1и1а. от них (мн.) приедет.
Рассмотрим следующие предложения:
1. Г)э\уат1 Голова у меня (доел., голова

моя) болит.
2. А т^эг Зе? Что у тебя (доел., что твое)

болит?
3. !3Эт1 ]‘е. Нога у меня (доел., нога моя)

болит.
4. Г)ока {этф }ад^и. Оленей у нас (дв.) немного

(доел., многочисленный олень
наш отсутствует).

5. На1аг {ада? Рыба у тебя есть (доел., рыба
твоя имеется)?

6. На!апп ]ад§и. Рыбы у меня нет (доел., рыба
моя отсутствует).

7. Мад Щдапп ф!е. Мой отец живет.
8. Рьбаг педаг 1о. Твоя мать пришла (или

приехала).

§ 58. Как видно из последних двух предложений, с лично
притяжательной формой имени может сочетаться личное место- 
имение. В таких случаях личное местоимение приобретает зна
чение притяжательного местоимения.

Надо, однако, заметить, что злоупотреблять такого рода ис
пользованием личного местоимения не следует. Особенно же 
нужно подчеркнуть, что личное местоимение, использованное 
в значении притяжательного, ни в каких случаях не может 
являться заменой лично-притяжательного суффикса при имени.

§ 59. Следует обратить особое внимание на конструкцию не- 
нэцких предложений типа: Голова у  меня , болит, Рыба у  тебя 
есть, Рыбы у  меня нет. Было бы грубой ошибкой, если бы пред
ложение Голова у  меня болит  было переведено на ненэцкий 
язык с сохранением конструкции русского предложения.

Во всех предложениях рассматриваемого типа русские 
у  меня , у  тебя, у  него и т. п. в ненэцком языке никогда не пе-
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редаются личными местоимениями в форме местного падежа, 
а всегда выступают в виде того или иного лично-притяжатель
ного суффикса, присоединенного к именной основе.

§ 60. Другое дело, если мы должны перевести на ненэцкий 
язык предложение типа: Твой отец живет у  меня, Мой нож 
у  тебя. В подобных предложениях— у  меня, у  тебя и т. п. 
передаются в ненэцком языке личным местоимением в форме 
местного падежа и являются в предложении косвенными допол
нениями. Таким образом, предложение Твой отец живет у  меня 
в переводе на ненэцкий язык будет иметь следующий вид: N1- 
?аг рапаш ]Ие.

§ 61. Ознакомившись с падежными формами личного место
имения (урок 17) и падежными формами лично-притяжательного 
склонения имен существительных (уроки 19 и 20), мы должны 
уяснить себе, что в предложении падежные формы личного ме
стоимения, как и падежные формы лично-притяжательного 
склонения имени существительного, выполняют ту же роль, что 
и соответствующие падежные формы беспритяжательного скло
нения имени. А мы уже знаем, что для правильного перевода 
с ненэцкого языка на русский язык того или иного слова прежде 
всего необходимо выяснить, какой частью предложения (подле
жащим ли или сказуемым, или дополнением^ или обстоятель
ством, или определением) данное слово является (см. об этом 
уроки 1, 7, 9-й).

Д л я  проработки.
Сделайте разбор и перевод следующего рассказа:
Мара!) 1о ^агЬапа р1е\уа(). Г)ока1:э\уа1) ]ад^и. ТоЬопа Ьа1а дока. 

Мара|) ]и|) дагка р о ]ат  Ьабаша}).
Ыерапи ЬагбаЬапа ]Пе. Ь этвагаба )е. НагбаЬапа бок!ог 1ара. 

Рьба перапп замгитбатв!.
№пека\уа!) ЬагбаЬаб !о. Нирапа ш?а\уа1) 1и!а. Рьба рараЬа- 

папба тар . Рараба рэбагаЬапа )Ие. Рьба раЬаг!) риба !ара. Г)агка 
рис)а зодаеШапа тапгага.

УРОК 23.
Проверим работу по заданию:
С к а з у е м ы м и  в предложениях нашего рассказа будут слова 

(порядок слов соответствует порядку предложений): ]'Пеша{), 
1ад{*и> дока, Ьаба^а}), р1е, ]е, 1ара, за \уи тбатв 1, 1о, !и!а, тар, р1е, 
!ара, тапгага.

П о д л е ж а и ^ м и  будут слова: шара!), 1э\уа1), Ьа|а, шара!), 
перапй, 1этвагаба, бок!ог, рьба, шпекаша!), п1$а\уа1), рьба, рараба, 
ри^а, пш)а.

П р я м ы м и  д о п о л н е н и я м и  будут слова: ро)ат — в 4-м 
предложении, перапй — в 8-м.

К о с в е н н ы м  д о п о л н е н и е м  будет слово рараЬапапба — 
в 11-м предложении.
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О б с т о я т е л ь с т в а м и  м еста"б у д у т  слова: шагЬапа— в 1-м 
предложении, 1оЬопа— в 3-м, ЬагбаЬапа— в 5-м и 7-м, ЬагбаЬаб— 
в 9-м, рэбагаЬапа — в 12-м и зо\уе!Ьапа— в 14-м.

О б с т о я т е л ь с т в о м  в р е м е н и  будет слово: Ьицапа— 
в 10-м предложении.

О п р е д е л е н и я м и  будут слова: 1о — в 1-м предложении, 
дока — во 2-м, )ц!) и дагка — в 4-м, рьба и цаЬаг!)— в 13-м, 
дагка — в 14-м.

Перевод рассказа на русский язык будет иметь следующий 
вид:

Мы живем на берегу озера. Оленей у нас немного. В озере 
рыбы много. Мы добыли десять больших налимов.

Мать моя живет в селе. У нее болит грудь. В селе есть док
тор. Он лечит мою мать.

Наш старший брат приехал из села. Завтра приедет наш 
отец. Он был у своего младшего брата. Его младший брат жи
вет в лесу. У него есть три сына. Старший сын его работает 
в кооперативе.

Подытоживая все известное нам в области склонения, мы 
должны отметить, что 1) мы ознакомились с падежными фор
мами беспритязательного склонения имен существительных 
(уроки 3, 4, 5, 6-й), 2) мы ознакомились со склонением личных 
местоимений (урок 17), 3) мы ознакомились с падежными фор
мами лично-притяжательного склонения имен существительных 
(урок 20), 4) нам известно, что количественные числительные 
в ненэцком языке могут склоняться (урок 12).

Последующие три урока мы посвятим расширению нашего 
знания по части склонения имен в ненэцком языке.

Приведем несколько новых слов:
\уь1) тундра Ьап г!)
ща!) чум ]ешвь!1)
\уа{) загон из саней (для пепэд!)

поимки быков) 
та!) пазуха поЬо

Рассмотрим предложения:
1. > У ь д § а п а  поЬо дока.

2. 1\уап трака  па р1е.
3. >Уа{ Ьап1ат.
4. Н а п х а б т  зег!ад§[ит.
5. N е п э ? а 1 Ьарапа тэ?

6. б е т в ь ! а 1  зама.

полоз 
рубаха 
ненэц, че

ловек 
песец

В т у н д р е  песцов много 
(собств., песец многочислен). 

Иван живет в ч у ме .
К з а г о н у  пойду.
П о л о з  сделаю.
Т в о й  н е н э ц  где (нахо

дится)?
Т в о я  р у б а х а  хорошая.

В этих предложениях обращают на себя внимание слова 
«гьд&апа — в тундре, щакапа—в чуме, \уа{— к загону, Ьапгабт — 
полоз, пепэра!— твой ненэц , ]'ешвь1а!— твоя рубаха. По своим
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суффиксам слова эти не укладываются в систему склонения, 
известную нам из предыдущих уроков.

§ 62. Дело в том, что до сего времени мы были зна
комы со склонением имен существительных, основы кото
рых в форме именительного падежа ед. ч. оканчиваются 
либо на гласный (напр.: ра — дерево, ]аЬа — река, пера — мать, 
ш ?а— отец, шэзако — старик и т. п.), либо на тот или иной 
согласный (напр.: Ьагаб— изба, село, Ьаг — нож, Ъап — нарта, ко- 
орегаН\у — кооператив и т. д.), за исключением согласного Ь- Мы 
не склоняли ни одного имени существительного, основа которого 
в форме именительного падежа единственного числа оканчивалась 
бы на звук 1).

Между тем, таких слов в ненэцком языке довольно много. 
В отношении своего склонения они отличаются от тех имен, со 
склонением которых мы уже познакомились.

Известную нам группу имен будем называть именами I скло
нения, в отличие от группы имен II склонения, к которому при
надлежат, например, слова: ща!)— чум, \уь!) — тундра, р})— вода, 
пепэр!)—человек, ненэц, ]иг1) — жир, Ьатво11)— мусор, труха — и 
целый ряд других.

Для того чтобы определить, относится ли данное имя к I скло
нению или же оно принадлежит ко II склонению, необходимо 
учитывать конечный звук его основы в форме именительного 
падежа единственного числа. Если этим звуком является гласный 
или тот или иной согласный, исключая 1), — имя принадлежит 
к I склонению. Если же основа имени в форме именительного 
падежа единственного числа оканчивается на !), — имя относится 
ко II склонению.

§ 63. Различия в области падежных суффиксов для имен I 
и II склонения могут быть усмотрены из нижеследующих двух 
таблиц.

Следующий урок мы посвятим вопросу о том, каким образом 
приведенные в настоящих таблицах падежные суффиксы для 
II склонения вступают в соединение с той или иной основой 
в именительном падеже единственного числа, оканчивающейся 
на Ь.

I. П адеж ны е суффиксы  беспритяж ательного склонения

Склонение I Склонение II

Именительный п. —
Родительный п. -Ь ( ~ п .  —«1) --
Винительный п. - т - т
Дательный п. -п -с1
Местный п. -Ь?па -яапа
Отложительный п. -Ь?6 -бас!
Продольный п. -чгпа -т п а  или -тап а
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Падежные суффиксы лично-притяжательного склонения

С * л о н е н и е I С к л о н е н и е П

Падеж Лицо Ед. ч. л. Дв. ч. л. Мн. ч. л. Ед. ч. л. Д в. ч. л. Мн. ч. л.

1 -\У ИЛИ - т ф -чуа{) -ш1 - т ф -таЬ
Именительный 2 -г ■г 11.) -гаЬ -1 -111) -1аЪ

3 -йа -Й1Ь -йоЬ -йа -йф -йо1)

1 -п(1) -пф -па!) -п(1) -пф -паЬ
{Родительный 2 -пй -пйф -пйа!) -й -йф -йа!)

3 -пйа -ПЙ11) -пйо!) -йа -й1Ь -йоЬ

1 -V  или -т1 - т ф -^аЬ -ш! - т ф -та!)
Винительный 2 -шй -т й ф -шйа!) -й -й ф -йаЬ

3 -шйа -т й ф -тй оЬ -йа -ЙД) -йо!)

1 -Ъ?п(1) -Ь?пф -Ь?паЬ -Вап(П -8а пф -8апа!)
Дательный 2 -Ъ?пй -Ь?пйф -й?пйа{) -§апй -8ЭПЙД) -§апйаЬ

3 -Ь?пйа -Н?пйф -Ь?пйо1) -§апйа -йапйф -8апйо{)

1 -Ь?пап(1) -Ъ?папф -Ь?папаЬ -8апап(1) -8апап(1) -8апапа{)
Местный 2 -й?папй -п?папйф -Ь?папйа{) -дапапй -8апапйД) -8апапйа{)

3 -1т?папйа -Ь?папйф -Н?папйоТ) -^апапйа -§апапйф -8апапйо{)

1 -Ь?йап(1) -й?йапф -Ь?йапаЬ -§айап(1) -дайалф -8айапа{)
Отложительный 2 -й?йапй -Ь?йапйф -Ь?йапйаЬ -§айапй -§айапйф -8айапйа})

3 ■й?йапйа -11?йапйф -Мйапйо!) -§айапйа -§айапйф -8айапйо{)

1 -\упап(1) -чупапф -тупапа!) -шпап(1) -тп а п ф -тп эпаЬ
Продольный 2 -■лтапй -\упапйф -\упапйа{) •тп ап й -тп ап й ф -тпапйа})

3 -шпапйа -\упапйф -дапапйо!) -гппапйа -шпапйф -тпапйоЬ



УРОК 24.

§ 64. Огромное большинство имен II склонения имеет две 
основы.

1-я основа выступает перед нами в форме именительного 
падежа единственного числа. У всех имен II склонения эта 1-я 
основа оканчивается на 1).

2-я основа проявляется у большинства имен II склонения 
в форме винительного падежа единственного числа, вступая 
в сочетание с суффиксом т .

Приведем примеры:
1-я о с н о в а

(в форме именительного падежа 
единственного числа).

2-я о с н о в а
(в форме винительного падежа 

единственного числа).

ща!) чум (кто? что?) щай -ш чум (кого? ЧТО?)
луа1) загон из саней \уай - т загон из саней

(кто? что?) (кого? ЧТО?)
Ьапг!) полоз (кто? что?) Ьапгай - т полоз (кого? ЧТО?)
]'ешЬь11) р убаха (кто? что?) ]еть1ай  -ш рубаху  (кого? что?)
йа]ег!) солнце ( кто? что?) Ь а]егай -т солнце (кого? что?)
та !) пазуха (кто? что?) т а з  - т пазуху (кого? что?)
тап{) куча, моток, клубок т а п а з - т кучу, моток, клубок

(кто? что?) (кого? что?)
шэ!) собака (кто? что?) \уэп - т собаку (кого? что?)
ть!) ж елудок  (кто? что?) т ь п  - т ж ел удок  (кого?

что?)
1а т !) море, больш ая река ]'а\у-т море, больш ую

(кто? что?) реку (кого? что?)

Из приведенных примеров можно усмотреть, что конечный 
звук I) 1-й основы у имен, принадлежащих ко II склонению, мо
жет чередоваться во 2-й основе либо с й, либо с 8, либо с п.

§ 65. В связи с этим все основы II склонения распадаются на 
две группы или класса: ,

1-й к л а с с  составляют основы, конечный звук |) которых 
чередуется с п; к 1-му классу примыкают немногочисленные 
в ненэцком языке имена, оканчивающиеся в форме именительного 
падежа единственного числа на щ1), а во второй основе — 
на те.

2-й к л а с с  составляют основы, конечный звук I) которых 
чередуется либо с й либо с 8. Надо заметить, что некоторые 
основы 2-го класса имеют только одну основу (напр., ЬатвоП)— 
мусор, труха).

§ 66. Обращаясь к рассмотрению вопроса о том, каким обра
зом приведенные в уроке 23 падежные суффиксы для имен 
II склонения вступают в соединение с той или иной основой, надо 
прежде всего отметить, что в отношении способа образования 
тех или иных падежных форм имена II склонения не пред
ставляют собой того единства, которое мы наблюдаем в области 
образования падежных форм именами I склонения.
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Образуя ту или иную падежную форму имени II склонения, 
прежде всего надо знать наряду с 1-й его основой также его
2-ю основу.

В дальнейшем будем руководствоваться следующими правилами:
1. Основы 1-го класса II склонения, за исключением немногочис

ленных основ, оканчивающихся на ш^, присоединяют все падеж
ные суффиксы, начинающиеся с (1 или 8* ко 2-й основе (т. е. 
основе, оканчивающейся на п); при этом надо иметь в виду, что 
если присоединяемый к основе суффикс начинается с §, то 
конечное п основы всегда переходит в д.

2. Основы 2-го класса II склонения,в отличие от основ 1-го класса, 
присоединяют все падежные суффиксы, начинающиеся с (1 или 2. 
к 1-й основе (т. е. основе, оканчивающейся н̂а 1)); при этом надо 
иметь в виду, что конечный 1) основы вступает в соединение 
с начальными й и § суффиксов, превращая их при этом из звон
ких й и § в глухие I и к.

3. Основы 1-го класса II склонения, оканчивающиеся на т{)> 
присоединяют все падежные суффиксы, начинающиеся с й или §, 
к 1-й основе, утрачивая, однако, при этом конечный звук своей 
основы Ь-

4. Все суффиксы, начинающиеся со звуков п, 1 и ш, исключая 
суффикс пт для винительного падежа беспритяжательного скло
нения, присоединяются почти всеми основами II склонения 
к 1-й основе (т. е. основе, оканчивающейся на 1)); при этом 
надо иметь в виду, что конечный I) основы во* всех случаях 
утрачивается.1 В тех случаях, когда в той или иной основе 
II склонения в форме именительного падежа перед конеч
ным 1) имеется тот или иной согласный (за исключением ш), 
суффиксы, о которых идет речь в настоящем пункте, почти во 
всех случаях присоединяются к предшествующему звуку р  (так 
как 1) утрачивается) согласному с помощью соединительного 
гласного а.

5. Суффикс винительного падежа беспритяжательного склоне
ния - т  присоединяется именами II склонения в большинстве 
случаев ко 2-й основе; при этом надо иметь в виду, что ко
нечное п основ I класса, как правило, утрачивается.

Приведем несколько примеров образования падежных форм 
именами II склонения.

1. \уь!) \  тундра —  именит, п., 2-я основа м?ьп-
\уьпй в тундру —  дат. п., суф ф -й
шьгщапа в тундре —  местн. п., суф ф .-^ апа
луьг)§ай из тундры —  отлож ит, п., суф ф .-^ ай

2. пепэ?5 человек, ненэц. —  именит, п., 2-я  основа
пепэдап-

пепэдапй 1) человеку, к человеку —  дат. п., суф ф . -й

1 Правда, можно встретить ненцев, которые вместо грапН— мой чум—говорят 
граЬпН, вместо гра1 — твой ч у м — говорят — фа{)а], вместо гратпа —по ч у м у — го
ворят фаЬашпа и т. п. Очевидно, в данном случае мы имеем дело с особым го
вором.
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пепэ^ад^апа
пепЭ5аддап(0

пепэдад^апапй

пепэдад^ай
пепэдагщайапйа

3 .  ф а Ь ______________

фа 1) +  й —• фа!

фа ! 1) +  § апа — 
--------

— гракапа

фа[ь +  е ап(1) —
— щакаш

Фа | Ь + ё  апапй —
— факапапй

фа Ь +  ё  ай -  
-- гракай

фа 1) +  д|ас1ап- 

йа ->факайапйа

4. ]ашЬ 
]'атй

]ат&апа

]ат§[ай
5. ^э}}

\УЭПП

\УЭ1

2) твоего человека — род. п. 2-го л. ед. ч.* 
суфф. -й.

3) твоего человека — винит, п. 2-го л. 
ед. ч., суфф. -й

у человека — мести, п., суфф. -§апа 
к моему человеку — дат. п. 1-го л. ед. ч.г 

суфф. -еап(0 
у твоего человека — мести, и. 2-го л.

ед. ч., суфф. -^апапй 
от человека — отложит, п., суфф. -§ай 
от его человека — отложит, п. 3-го л.

ед. ч., суфф. -^айапйа 
чум— именит, п., 2-я основа фай-
1) в чум, к чуму — дат. п., суфф.-й

2) твоего чума — род. п. 2-го л. ед. ч.г 
суфф. -й

3) твой чум — винит, п. 2-го л. ед. ч., 
суфф. -й

в чуме, у чума — мести, п., суфф.-§апа

в мой чум, к моему чуму — дат. п. 1-го л. 
ед. ч., суфф.-еап(0

в твоем чуме — мести, п. 2-го л. ед. ч., 
суфф. -^апапй

из чума, от чума — отложит, п., суфф. 
-§ай

из его чума, от его чума — отложит, п.
3-го л. ед. ч., суфф. -^айапйа 

море, большая река, 2-я основа ]а\у- 
к морю, на море, к большой реке — дат.

п., суфф.-й 
на море, в море — мести, п., суфф. 

-§апа
с моря, из моря — отложит, п., суфф. -^ай 
собака — именит, п., 2-я основа \уэп-
1) моя собака — именит, п. 1-го л. ед. ч., 

суфф. -пн
2) мою собаку — винит, п. 1-го л. ед. ч., 

суфф. -пн
твоя собака — именит, п. 2-го л. ед. ч., 

суфф. -1
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\уэп1 

6. \уа[) 

\уапи

ша1

\уаш

шашпа
\уайт

моей собаки — родит, п. 1-го л. ед. ч., 
суфф. -ш

загон из саней — именит, п., 2-я основа 
\уад-

1)мой загон — именит, п. 1-го л. ед. ч., 
суфф. -пн

2) мой загон винит, п. 1-го л. ед. ч., 
суфф. -ГШ

твой загон — именит, п. 2-го л. ед. ч., 
суфф. -1

моего загона—родит, п. 1-го л. ед. ч., 
суфф.-ш

по-загону — продольн. п., суфф. -шла
загон — винит, п., суфф^-т

Д л я  проработки.
Переведите следующие предложения:
1. Где ваш (вас мн.) чум?
2. Мы (мн.) пойдем к твоему загону.
3. Надо сделать другой полоз.
4. Из вашего (вас мн.) чума вчера приехал наш (нас дв.) 

-старший браг.
5. На твоей лодке мы (дв.) поедем в их (мн.) чум.
6. Твоя рубаха хорошая.
7. В тундре много озер.

УРОК 25. А.

Проверим перевод предложений.
Чум ваш (вас мн.) где (нахо

дится)?
К загону твоему мы (мн.) пой

дем.
Другой полоз сделать надо. 
Из вашего (вас мн.) чума 

вчера приехал наш (нас мн.) 
старший брат.

На твоей лодке в их (мн.) чум 
поедем (мы дв.).

Рубаха твоя—хорошая.
В тундре озер много (собств., 

озеро многочисленно).
Разберем сделанный перевод в той его части, которая отно

сится к теме, проработанной в уроках 23 и 24.
1) В 1-м предложении чум ваш является подлежащим, будучи 

формой именит.п. 2-го л. мн. ч. от слова чум\ по-ненэцки чум будет 
фа1), 2-я основа — грай- (имя 2-го класса II склонения). Находим 
в таблице лично-притяжательного склонения суффикс именит, п. 
2-го л. мн. ч. для имен II склонения 1а1). Присоединяем этот

1. Д1а1а1) Ьарапа да?

2. и^акапй Ьап1а\уа1).

3. 1Чав1 Ьапгайш зег!а 1ага.
4. ДЛакас1ап<1а4) 4е] ]а!а ш-

пекапн!) 1о.

5. Оапойопапй гракапйо!)
ЬапНпф.

6. Лешвь1а1 за\уа.
7. \Уьд§[апа 1о дока.
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суффикс к основе ща!)-, помня, что конечный 1) основы при этом 
утрачивается. Получаем форму гра1а1)— ваш чум (кто? что?).

2) Во 2-м предложении к загону твоему является обстоятель
ством места (отвечая на вопрос куда?). Учитывая, что слово 
\уа{) — загон — принадлежит ко 2-му классу II склонения (2-я ос
нова \уаб-) и что мы должны это слово поставить в форме да
тельного падежа 2-го л. ед. ч., мы обращаемся к таблице лично
притяжательного склонения, где находим нужный нам суффикс 
дат. п. 2-го л. ед. числа для имен II склонения -§апб. При упо
треблении этого суффикса мы должны помнить, что он присо
единяется к основе \уа1)-, вступая в соединение с конечным ее 
звуком, в результате чего начальное § суффикса -&апб пре
вращается в к. Получаем форму дат. п. 2-го л. ед. ч. от слова \уа!) 
в виде мгакапб.

3) В 3-м предложении слово полоз является прямым допол
нением (отвечая на вопросы: кого? что?). Учитывая, что слово 
Ьапг!) — полоз — принадлежит ко 2-му классу II склонения (2-я 
основа Ьапгаб-) и что мы должны это слово поставить в форме 
винительного падежа беспритяжательного склонения, мы находим 
в таблице суф ф .-т  (для винит, п. беспритяжательного склонения). 
При употреблении этого суффикса мы должны помнить, что он 
присоединяется к основе бапгаб-, т. е. ко 2-й основе от имени 
Ьапг!). Получаем форму винит, п. беспритяжательного склонения 
от слова Ьапг!) в виде Ьапгабш.

4) В 4-м предложении из вашего (вас мн.) чума является об
стоятельством места (отвечая на вопрос откуда?). Учитывая, что 
слово гра!) — чум — принадлежит ко 2-му классу II склонения 
(2-я основа граб-) и что мы должны поставить это слово в форме 
отложительного падежа 2-го л. мн. ч., мы разыскиваем в та
блице лично-притяжательного склонения нужный нам суффикс 
(отложит, п. 2-го л. мн. ч. для имен II склонения) -§абапба1).

При употреблении этого суффикса мы должны помнить, что 
он присоединяется к основе гра!)-, вступая в соединение с ко
нечным ее звуком, в результате чего начальное § суффикса -§а- 
бапба}) превращается в к. Получаем форму отложит, п. 2-го л. 
мн. ч. от слова гра!) в виде гракабапба!).

5) В 5-м предложении в их  (мн.) чум является обстоятель
ством места в форме дат. п. 3-го л. мн. ч.; чум пе-ненэцки 
будет гра!), 2-я основа граб-(имя 2-го класса II склонения). На
ходим в таблице лично-притяжательного склонения суффикс 
дат. п. 3-го л. мн. ч. для имен II склонения -^апбо!). Присоеди
няем этот суффикс к основе гра!)-, помня, что конечный Ь основы 
вступает в соединение с начальным звуком суфф.-§апбо!), в ре
зультате чего этот суффикс выступает перед нами в виде -кап4о1). 
Получаем форму дат. п. 3-го л. мн. ч. от слова гра5 в виде 
гракапбо!).

6) В э-м предложении рубаха твоя является подлежащим, 
будучи формой именит, п. 2-го л. ед. ч. от слова рубаха. По-не- 
нэцки рубаха  будет ]ешвьб), 2-я основа ]етвь1аб- (имя 2-го 
класса II склонения.) Находим в таблице лично-притяжательного 
склонения суффикс именит, п. 2-го л. ед. ч. для имен II скло-
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нения -1. Присоединяем этот суффикс к основе ]етвь!!)-, помня, 
что суфф. -1 присоединяется к предшествующему конечному !> 
(поскольку он утрачивается) согласному * с помощью со
единительного гласного а. Получаем форму именит, п. 2-го л. 
ед. ч. от слова ]ешвьф в виде ]ешвь!а1.

7) В 7-м предложении в тундре является обстоятельством 
места (отвечая на вопрос где?). Учитывая, что слово \уь!)— 
тундра — принадлежит к 1-му классу II склонения (2-я основа 
мгьп-) и что мы должны это слово поставить в форме местного 
падежа беспритяжательного склонения, обращаемся к таблице, 
где находим нужный нам суфф. -дапа (местн. п. беспритяжатель
ного склонения для имен с основой на 1)). При использовании 
этого суффикса мы должны помнить, что он присоединяется 
к основе \уьп- (2-й основе слова \\гь!) — тундра); необходимо при 
этом иметь в виду, что конечное п основы перед всякими суф
фиксами, начинающимися с д, переходит р. Получаем форму 
местн. п. от слова шф) в виде мьддапа.

Д л я  проработки.
Переведите на русский язык помещенный ниже рассказ и 

разберите встречающиеся в нем падежные формы имен II скло
нения. Укажите, какую роль играют эти падежные формы в пред
ложении.

Новые слова, встречающиеся в рассказе:
Ьавэ\уко 
пага 
)а тв а п

пага ]атвап 

рак
рагШ) (2-я осн.

дайш-)
]и(1- (2-я осн. 

от ]и1))

белая куропатка 
ранняя весна 
в течение, в про- 

должениие 
в продолжение 

весны -  
нерпа

морской заяц 

десять

та1)1а 
рацапа 
шаг!) (2-я осн. 
тагаб-) 
Г^ацапа шаг!) 
Рерога 
Рерога ]'ат1) 
га\уос!
1о\уь

собрать
красный

город
Нарьянмар

|Печора
завод
приехавший,
пришедший

Мара!) \уьддапа )‘Пе\уа1). ^ьддапа поЬо дока, Ьавэшко дока, 
Ьа1а дока. Латдапа рак дока, дагШ) дока. Иага ]'ашвап шпекатг 
]'ий ракш Ьаба, зат1адд дагИт Ьаёа. Г)ока ]игт та!)1а. Нирапа 
шпекагт Иа^апа таг! Ьап1а, ]игт Ьападди.

1̂ 1аг]апа таг!) Рерога ]аш^ игагЬапа да. 1<аг]апа тагкапа Ьагаб 
дока. Иацапа тагкапа дагка га\У0<1 1ара. Мапгагапа 1арапа дока.

Ыево) ро т а р  1)!аг]апа тагкапа т эт а п ? . АУьддас! 1о \ у ь  пепэр!) 
1арапа дока?.

УРО К 26.
Проверим перевод рассказа.
Мы (мн.) живем в тундре. В тундре песца много (собств. 

песец многочислен), куропатки много (куронатка многочисленна),
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рыбы много (рыба многочисленна). В море нерпы много (нерпа 
многочисленна), морского зайца много (морской заяц многочис
лен). В продолжение весны мой старший брат добыл десять 
нерп, добыл пять морских зайцев. Много жиру собрал. Завтра 
мой старший брат поедет в Нярьянмар, увезет жир.

Нярьянмар на берегу Печоры (находится). В Нярьянмаре 
домов много (дома многочисленны). В Нярьянмаре большой 
завод (имеется). Рабочих там много (рабочие там многочис
ленны).

В прошлом году я был в Нярьянмаре. Там было много нен
цев, приехавших из тундры (из тундры приехавший ненэц там 
многочислен был).

Разберем падежные формы имен II склонения, встречающихся 
в рассказе, и определим их роль в предложении.

^ьд^ап а— местн. п. беспритяжательного склонения от мь!)— 
тундра, 2-я осн. и/ъп-; является обстоятельством 
места (в 1-м и 2-м предложениях).

}ат%апа— местн. п. беспритяжательного склонения от )апф— 
море, 2-я осн. ]‘а\у-;> является обстоятельством 
места.

дагШ) — морской заяц — именит, п. беспритяжательного
склонения, 2-я осн. дагНп-; является в предложе
нии подлежащим.

)ц(1 — 2-я осн. от ]и1)— десять; является в предложении
определением к прямому дополнению цакш.

дагНш — винит, п. беспритяжательного склонения от даг1ф—
морской заяц; является в предложении прямым 
дополнением.

^ г т  — винит, п. беспритяжательного склонения от ]и ф —
жир; является в предложении прямым дополне
нием.

шаг! — дат. п. беспритяжательного склонения от т а ф —
город; является в предложении обстоятельством 
места.

шаг!) - г  город — именит, п. беспритяжательного склоне
ния, 2-я осн. шагай-; является в предложении 
подлежащим.

^ачф — родит, п. беспритяжательного склонения от ]'ат!) —
море, большая река; является в предложе
нии определением к обстоятельству места \уаг- 
Ьапа.

тагкапа — местный падеж беспритяжательного склонения от 
т а ф — город; является в предложении обстоя
тельством места.

луьд^аб — отложит, п. беспритяжательного склонения от 
\уь!) — тундра, 2-я осн. \уьп-; является в пред
ложении обстоятельством места.

пепэф  — человек, ненэц,— именит, п. беспритяжательного.
склонения, 2-я осн. прпэдап-; является в пред
ложении подлежащим.
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Рассмотрим следующие примеры:
1. Ла Ьа  \уагЬапа Ыда )Пе? На берегу р е к и  кто живет?
2. Ла Ьа па ! )  \уагЬапа Ы^а На берегу н а ш е й  р е к и  кто

р1е? живет?
3. Н а п дэт  зег1а 1ага. Надо сделать копыл (собств.,

ногу) н а р т ы .
4. Н а п а п <1 д э т  зег!а 1ага. Надо сделать копыл (собств.,

ногу) т в о е й  н а р т ы .
5. К о о р ег а И V Ьагас! 1о цав1 Изба ко  о п е р а т  и в а на дру-

ЬэшЬапа да. гой стороне озера (нахо
дится)?

6. К о о р е г а Н \ у а п  а!) Ьагас! Изба н а ш е г о  к о  о п е р а -
10 дав1 ЬэшЬапа да. т и в а на другой стороне

озера (находится).
7. \Уэпеко Ьоваг {ара? Шкура с о б а к и  у тебя есть?
8. ^ э п е к о п б  Ьова за\уа. Шкура т в о е й  с о б а к и  хо

рошая.
§ 67. Выше (урок 6) мы уже отмечали, что в беспритяжа- 

тельном склонении форма родительного падежа в ненэцком языке 
встречается сравнительно редко. Мы указали на то, что вместо 
формы родительного падежа русского языка мы в большинстве слу
чаев имеем в ненэцком языке форму именительного падежа (или 
форму, представляющую собой основу слова).

Теперь мы можем уточнить это положение, сказав, что во 
всех тех случаях, когда в русском языке форма родительного 
падежа связана с притяжательным местоимением (например, дом 
моего отца здесь, рыба моего старшего брата, муж его дочери 
и т. п.), в ненэцком языке мы будем иметь ту или иную форму 
родительного падежа лично-притяжательного склонения во всех 
без исключения случаях, когда данное слово является в пред
ложении определением1.

§68. В отношении родительно-падежных форм русского языка, 
не связанных с притяжательным местоимением2 (напр.: голова оленя, 
мясо собаки и т. п.), надо заметить, что в ненэцком языке им 
будут в большинстве случаев соответствовать 1) либо форма 
именительного падежа, совпадающая у имен 1 склонения с ос

1 Надо иметь в виду, что зачастую вместо той или иной родительно-па
дежной формы русского языка, связанной или не связанной с притяжательным 
местоимением (напр., у  м ен я рыбы  нет, у  него отца  нет, у м ен я  есть три со
баки  и т. п.), в ненэцком языке мы будем иметь форму именительного падежа. Это 
будет иметь место во всех тех случаях, когда данное слово является в предло
жении подлежащим (напр., Ьа]ат1 )ад§и, п1;ас!а !ад§и, паЬагд \уэпекот1 (апа 
и т. п.).

2 Надо иметь в виду, что в целом ряде случаев родительно-падежная форма 
(а также и другие падежные формы) русского языка, не связанная с притяжа
тельным местоимением (напр., чум отца), в ненэцком языке будет иметь своим 
соответствием лично-притяжательную форму (напр.. п!;ап1 град, Ш$ап<1 град, п1- 
;ап(1а град и т. п.) того или иного имени. В особенности это касается таких 
имен, как сын, дочь, отец, мать, сестра, брат  и т. п., поскольку с лицами, 
обозначаемыми этими именами,* всегда связывается представление о их принад
лежности какому-либо определенному субъекту; то же надо заметить в отноше
нии таких слов, как голова, нога, рука , спина, грудь  и т. п. %
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новой слова (напр.: !ь дэ\уа—оленя голова, \уэпеко д а т г а — со
баки мясо—и т. п.), 2) либо, если мы имеем дело с именем II скло
нения,— 2-я основа имени (напр.: граб 1а!а— чума, доска, \уэп 
1аг|) — собаки шерсть — и т. п.). Понятно, что и здесь мы имеем 
в виду те случаи, когда данное слово является в предложении 
определением.

Суффикс родительного падежа единственного числа (ф) имеют 
в ненэцком языке только те слова II склонения, которые в име
нительном падеже единственного числа оканчиваются на пф). 
форма родительного падежа единственного числа образуется 
этими словами от 2-й основы (напр.: ]ат|) — море, 2-я основа
]а\у родит, п. ед. ч. ]а\у!); п т ф — имя, 2-я основа шч/- родит.
п. ед. ч. ш'чф).

• Д л я  проработки.
Переведите на русский язык следующий рассказ и разберите 

встречающиеся в нем падежные формы имен II склонения. Укажите, 
какую роль играют эти падежные формы в предложении.

Те] ]а1а шара!) факапа!) доро] Ьазачш !о. Рьба ш пекапа|) ф а- 
каб !о. № пекапа|) фа!) ш ьд^апа да. ]у\а!а дагка, ф а!а заша'. № п е- 
капа!) 1ь д а т г а  дока, Ьа1аба дока.

Иерамга!) пшекаНапапа!) ]Пе. Нидапа пера\уа!) рапа!) 1и!а. Мара!) 
щакапапа!) доро] ]т ] ' р1ед§и.

Мара!) ]а\у!) \уагЬапа р1е\уа{).
— Д!а1а!) Ьарапа да?
— Маша!) !ики ф аб  Ьэ\уЬапа да.
— Д!акапа пепзра1а}) дока?
—  Д^акапапа]) !е! п е п э ф  ф е ..

УРОК 27. и
Проверим перевод рассказа.
Вчера в наш (нас мн.) чум приехал один мужчина. Он при

ехал-̂  чума нашего (нас мн.) старшего брата. Чум нашего (нас
мн.) старшего брата в тундрё (находится). Чум его большой, 
чум его хороший. У нашего старшего брата оленьего мяса много, 
рыбы много.

Наша (нас мн.) мать живет у нашего (нас мн.) старшего 
брата. Завтра наша (нас мн.) мать приедет к нам (мн.) В нашем 
(нас мн.) чуме будет жить один месяц.

Мы (мн.) живем на берегу моря (или большой реки).
— Чум ваш (вас мн.) где (находится)?
— Чум наш (нас мн.) на стороне (т. е. около) этого чума 

находится.
— В чуме людей у вас (мн.) много?
— У нас (мн.) в чуме (или в нашем чуме) четыре человека

живет.
Приведем разбор встречающихся в рассказе падежных форм 

II склонения.
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факапа!) — дат. п. 1-го л. мн. ч. от ща!)— чум; является 
в предложении обстоятельством места.

ф акаб— отложит, п. беспритяжательного склонения от ща5 — 
чум; является в предложении обстоятельством места.

гра{) — чум— именит, п. беспритяжательного склонения; яв
ляется в предложении подлежащим.

\уьгщапа— чум — местн. п. беспритяжательного склонения от 
\уь!)—тундра; является в предложении обстоятельством места.

ща!а— именит, п. 3-го л. ед. ч. от ща1)— чум; является под
лежащим в предложениях: ща!а дагка, ща!а ваша.

факапапа!)— местн. п. 1-го л. мн. ч. от фа!)— чум; является 
в предложении обстоятельством места.

]'а\у|) — родит, п. беспритяжательного склонения от ]'ат!) — 
море, большая река; является в предложении определением 
к слову \уагЬапа—на краю.

фа1а|) — именит, п. 2-го л. мн. ч. от фа!)— чум; является 
в предложении подлежащим.

фата!) — именит, п. 1-го л. мн. ч. от фа!) — чум—является 
в предложении подлежащим.

фас! — 2-я основа от фа!) — чум; выступает в предложении 
в роли определения к слову Ьэ^Ьапа— на стороне.

факапа — местн. п. беспритяжательного склонения от фа!) — 
чум; является в предложении обстоятельством места.

пепэра1а!) — именит, п. 2-го л. мн. ч. от пепэр!), 2-я основа — 
пепэдап- — человек, ненэц; является в предложении подлежа
щим.

пепэ?1) — человек, ненэц — именит, п. беспритяжательного 
склонения (2-я основа — пепэдап-); является в предложении под
лежащим.

Рассмотрим следующие примеры:
Рьбага!) Ыраба!)? Вы — кто?
Мара!) Назашаша!). Мы — мужчины.
Мара!) пе\уа1). Мы — женщины.
Мара!) дасекэ\уа!). Мы — дети.
Мара!) пепэрата!). Мы — ненцы.
Рьбаг Ырап? Ты — к т о ?
Рьбаг Ьаза\уап? Ты — мужчина?
Рьбаг цасекэп? Ты — ребенок?
Рьбаг рибап? Ты — маленький?
Рьбаг пепэрапб? Ты — ненэц?

§ 69. Мы уже знаем (из урока 13), что всякое имя, являясь 
в предложении сказуемым, используется в ненэцком языке в ка
честве глагола и оформляется теми же личными суффиксами, 
которые нам известны из уроков 1 и 2.
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Однако до сего времени мы имели дело лишь со сказуемыми 
формами имен, принадлежащих к группе I склонения.

В рассмотренных только-что примерах мы впервые встреча
емся со сказуемыми формами имени, принадлежащего груп
пе II склонения пепэ?аша|) — ненцы (мы), пепэдапс!— ненэц 
(ты).

По этим формам мы видим, что имя II склонения образует 
сказуемую форму для 1-го л. мн. ч. (мы — ненцы) не с помощью 
известного нам суффикса -ша{), а с помощью суффикса -та |); 
сказуемую форму для 2-го л. ед. ч. (ты — ненэц) имя 2-го скло
нения образует с помощью суффикса -б, в то время как имена
I склонения образуют ту же форму с помощью суффикса -п.

Заметим, что не все глагольные суффиксы в том их виде, 
как они нам известны, могут присоединяться к именным основам
II склонения; имеется ряд суффиксов, служащих для оформления 
именного сказуемого, образуемого от основ II склонения, отлич
ных от тех глагольных суффиксов, с которыми мы знакомы и 
с помощью которых мы образовывали сказуемые формы от основ 
I склонения.

В нижеследующей таблице сгруппированы все суффиксы, 
с помощью которых образуются те или иные сказуемые формы 
от именных основ как I, так и II склонений.

Для имен, основ I скл. Для имен, основ 11 скл.

Время Лицо Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.

1 -ш (или -пЦ) -теаЬ -ш (или -п ф -таЬ
Аорист - 4 т ) -с1ш)

2 -п -ЛЬ -4а!) -4 ■ль -4аЬ
3 — -ь?ь -ь ■ -вЬ -ь

Прошедшее 1
2

-т а п 2,
-па§

-П1П2
-(Цп2

>■3
• 

I

-т ап 2,-ш?
-4а$

-П1П?
-4)п?

- т а ?
-4ар

время 3 -5 -Ь?П2 -о -5 -§ап? ■9

Как это видно из таблицы, имена II склонения имеют отлич
ные от имен I склонения суффиксы, с помощью которых обра
зуются сказуемые формы: 1) для 2-го л. ед. ч., 2) для 3-го л. 
дв. ч., 3) для 1-го л. мн. ч.

Как и при образовании падежных форм от основ II склоне
ния, так точно и при образовании от них сказуемых форм, 
прежде всего необходимо знать, наряду с их 1-й основой, также 
их 2-ю основу. При присоединении же того или иного суффикса, 
с помощью которого образуется та или иная сказуемая форма, 
к данной именной основе II склонения следует руководство
ваться теми же указаниями, что были сделаны нами в уроке 
24 по части присоединения к именным основам II склонения тех 
или иных падежных суффиксов.

€—214 Й1
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Приведем несколько примеров 
именами II склонения.

образования сказуемых форм

V1. пепэр!)— человек, ненэц; 2-я основа пепэрап- 
т а р  пепэрат или пепэрапбт я человек, я ненэц 
рьбаг пепэрапб ты человек, ты ненэц
рьба пепэр!) он человек, он ненэц
тапЦ) пепэрат!) мы (дв.) люди, мы (дв.) ненцы
рьбап!) пепэрапбП) вы (дв.) люди, вы (дв.) ненцы
рьб1!) пепэрад^!) они (дв.) люди, они (дв.) ненцы
шара!) пепэрата!) мы (мн.) люди, мы (мн.) ненцы
рьбага!) пепэрапба!) вы (мн.) люди, вы (мн.) ненцы
рьбо1) пепэра!)

2. ]апэ1) — 
шар ]апэ!т
рьбаг ]апэ1 
рьба ]епэ|) 
таш]) ]апэш|) 
рьбагб) ]'апэ!ф 
рьбП) ]апэк!) 
тара!) ^апэта!) 
рьбага!) ]апэ!а1) 
рьбо!) )апэз!)

они (мн.) люди, они (мн.) ненцы

сват, 2-я основа 1апэз- 
я сват (]апэ|!)4-бш • ]'апэ1ш)
ты сват (]апэ|1) +  б  — ]апэ1 ' 
он сват 

мы (дв .) сваты

вы (дв.) сваты (]апэ р +  б|1!) -> ]'апэб!)) 

они (дв.) сваты (]а п э[^ + § |!) — ]апэк!)) 
мы (мн.) сваты
вы (мн.) сваты (]ап й |р + б |а !) - •  ]апэ!а!)) 

они (мн.) сваты

Д л я  проработки.
Переведите на ненэцкий язык следующий рассказ:
Мы — ненцы, мы — промышленники. Мы живем в тундре, мы 

добываем песца. Мы живем на берегу моря, мы добываем нерпу, 
морского зайца. Оленей у нас много, оленьего мяса у нас много, 
оленьих шкур у нас много. В течение лета мы добываем рыбу.

— Ваш (вас мн.) чум где?
— Наш чум на берегу реки.
— Вы—'колхозники?
— Мы — колхозники, мы — ударники.
— Ты—кто, ненэц?
— Я — ненэц.
— Ты тоже — колхозник?
— Я тоже — колхозник.
— вы — кто?
— Мы — русские. Мы тоже — колхозники. Мы вместе рабо

таем, мы вместе новую жизнь нашу налаживаем. Колхоз наш 
большой, колхоз наш хороший.

Новые слова, встречающиеся в рассказе: 
в течение лета— 1а!) ]ашвап; лето—1а ,̂ 2-я осн. 1ап- 
колхозник — коШозЬапа шэпа (собств., в колхозе состоящий)
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колхоз — коШог 
ударник — пейед^оба 
тоже — дов!агет 
русский — 1иса 
вместе—довкапа 
новый — ]ас!э]
жизнь — р1!) (2-я осн. )Пап-)

УРО К 28  н

Проверим перевод рассказа. ,
Мара!) пепэрата!), тара!) Ьапепа\уа{). Мара!) шыщапа р1е\уа!), 

тара|) поЬот Ьабатвша!) (или Ьабавпуа!)). Мара!) ]а\у1) \уагНапа 
]Пе\уа!), тара!) ракш Ьабатвпуа!), дагбт Набатв^а!). Тэ\уа1) дока, 
1ь датгачга!) дока, !ь Новаша!) дока. Та!) ]ашвап тара!) Ьа1ат 
Ьабатв1№д1).

— Д1а1а!) Ьарапа да?
— Д1ата1) )'аЬа шагЬапа да.
— Рьбага!) коИюгНапа тэпаба!)? • *
— Мара!) коИюгНапа тэпа\уа1), тара!) пейед^обамга]).
— Рьбаг Ырап? №пэдапб?
— Мар пепэдат.
— Рьбаг дов!агет коИюгНапа тэпап?
— Мар дов!агет коШогЬапа т э п а т .
— Рьбага!) Ыраба!)?
— Мара!) 1исаша1). Мара!) дов!агет ко1Ьо2Ьапа тэпаша!). 

Мара!) довкапа/ тапгагамга^, тара]) довкапа ]'а(1э] ]Пта1) На- 
табатвш а!) (или Ьатабавша!)). Ко1Ьога\уа1) дагка. Ко11ю2а\уа!) 
ваша.

Рассмотрим следующие примеры:
На{ат !эшга 1ага. Рыбу принести надо.
Н а |ат  1а г р 1ага. Рыбу разделить надо.
Н а!ат д а т  ^ 1ага. Рыбу съесть надо.
На1ат 1э\уга\уа!). Рыбу принесли (мы мн.).
Н’а1ат 1агд а\уа |). Рыбу разделили (мы мн.).
Н а |ат  д а т а \ у а 1 ) .  Рыбу съели (мы мн.).
Н а!ат 1э\угад§ц\уа!). Рыбу .принесем (мы мн.).
Н а |ат  (а г !а \у а ! ) . Рыбу разделим (мы мн.).
На1ат д а т б а \ у а ! ) .  Рыбу съедим (мы мн.).

В этих примерах мы встречаемся с глагольными формами, 
по своему образованию неукладывающимися в те правила, кото
рые нам известны из предыдущих уроков (напр., (айа^а!) — мы 
разделим).

§ 70. До сего времени мы имели дело со спряжением глаго
лов, основы которых оканчиваются на гласный (напр.: ]Ч1е — жить, 
!о — притти, приехать, Ьаба— убить, добыть, 1э\уга— принести 
и т. п).

Мы научились образовывать от этих глаголов формы-абриста, 
пользуясь личными суффиксами, известными нам из уроков 1 и
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2, мы научились образовывать от этих же глаголов формы про
шедшего времени (урок 14).

Далее мы узнали, что путем прибавления к основе гла
гола суфф. -тв1 или -В 1  мы получаем видовую основу дли
тельного действия (напр.: 1зшгатв№а!) — мы приносим, ср. 
1э\уга\уа1) — мы принесли), а путем прибавления к основе гла
гола суфф. -д§и мы получаем видовую основу неначатого дей
ствия (напр.: 1э\угад^и\уа1)— мы принесем, 1э\угатвад§и\уа!)— мы 
будем приносить, ср. 1э\уга\уа!)— мы принесли, 1э\угатв1\уа!)— мы 
приносим).

В рассмотренных выше примерах мы впервые встречаемся 
с глагольными формами, образованными от глаголов, основы 
которых оканчиваются на согл сный (напр.: глагол 1аг? — разде
лить, глагол д а т ^ — съесть).-

Эту группу глаголов мы будем называть глаголами II спря
жения в отличие| от глаголов, основы которых оканчиваются на 
гласный; их мы будем называть глаголами I спряжения (напр., 
глагол 1э\уга — принести).

§ 71. Среди глаголов II спряжения (как и среди имен II скло
нения) мы должны различать: 1) глаголы 1-го класса II спряжения 
и 2) глаголы 2-го класса II спряжения.

1-й к л а с с  II с п р я ж е н и я составляют глаголы, основы кото
рых оканчиваются на или . т .  Сюда, между прочим, о т н о с я т с я  

такие глагольные основы, как рэп; — положить, Ьап— позвать, 
д а т  съесть, зашштг- — улучшитщ* поправиться, дасПт— завид
неться, стать видным и т. п.

2-й к л а с с  II с п р я ж е н и я  составляют глаголы,основы которых 
оканчиваются на 1). У тех глаголов, у которых конечному 1) 
основы предшествует гласный (напр., шэ!)— держать, тП)— от
дать, ]о{)- — потерять, даба!)— разорвать и т. п.) всегда имеется 
2-я основа, в которой конечный 1) 1-й основы неизменно чере
дуется с 5 (напр., т э з —  2-я основа глагола держать, гт з— 2-я 
основа глагола опШать, )оз— 2-я основа глагола потерять, 
дабаз— 2-я основа глагола разорвать). В то же время в не
нэцком языке имеется целый ряд глаголов, основы которых 
оканчиваются на Ь, которому предшествует либо 1, либо г. Такие 
глаголы имеют только одну основу [напр.: рад^аИ)— сплести, 
робеф — запрячь (в лямку) и т. п.].

§ 72. Прежде чем перейти к рассмотрению того, каким обра
зом известные нам уже для глаголов 1 спряжения глагольные 
формы образуются глагольными основами II спряжения, надо 
подчеркнуть, что умение найти основу того или иногб глагола 
в целях правильного его спряжения является делом первостепен
ной важности.

В небольшом словаре, приложенном в конце настоящего учеб
ника, глаголы даны в н е о п р е д е л е н н о й  ф о р м е .  Оформите
лем неопределенной формы глагола в ненэцком языке является 
суфф.-?. Глагольную основу можно легче всего узнать путем отде
ления суфф.-? от неопределенной формы того или иного глагола. 
При этом надо иметь в виду, что в неизмененном своем виде 
суфф.-? выступает только у глаголов 1̂  спряжения (напр.: Ьаба?—
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добыть, убить, осн. Ьаба-; р к ? — жить, осн. р1е- и т. п.); 
в сочетании же с глагольными основами II спряжения суфф.-§ 
претерпевает следующие изменения: будучи присоединен к ос
новам 1-го класса II спряжения, суфф.-§ превращается в ? (напр., 
рэп?— положить,—осн. рэп-; дат? — съесть, осн. дат-), будучи 
присоединен к основам 2-го класса II спряжения, суфф.-§ всту
пает в сочетание с конечным |) основы и выступает перед нами 
в виде звука ? (напр., то?  — держать, основа тэ!)-, пй?—отдать, 
осн. т ф - и  т. п.).

Из всего сказанного можно сделать следующий выводу желая 
определить по неопределенной форме глагола его основу (а стало- 
быть и его принадлежность к тому или иному спряжению и 
классу спряжения), надо учесть, оканчивается ли неопределенная 
форма глагола на §, на ?, или на

Если неопределенная форма глагола оканчивается на §,— мы 
имеем дело с глаголом I спряжения, основа которого оканчи
вается на гласный.1 Если неопределенная форма глагола окан
чивается на ? ,— мы имеем дело с глаголом 1-го класса II спря
жения, основа которого оканчивается либо на п, либо на т .  
Если же неопределенная форма глагола оканчивается на ? ,— 
мы имеем дело с глаголом 2-го класса II спряжения, основа ко
торого оканчивается на 1) (и, в случае наличия перед этим I) 
гласного, всегда имеет 2-ю основу, которая оканчивается на 8).

Д л я  проработки.

Следует определить принадлежность каждого из приведенных 
ниже глаголов к тому или иному спряжению (а также классу 
спряжения) и выявить его основу.

быть бедным, нуждаться 
думать, размышлять 
сказать
передвигаться, итти, ехать 
попасться (в ловушку, сеть) 
шуметь 
сказать 
глядеть 
не мочь 
разделить
установить (напр., чум, веху) 
вытащить (из мешка, из саней) 
замерзнуть 
дуть
вскипеть (про чайник, котел) 
выскоблить (шкуру) 
улучшиться, поправиться, выздороветь

1 Н адо заметить, что глаголы I спряжения часто выступают в значении не
определенной формы, не будучи оформленными суфф.-?. Напр., наряду с Ъаёа? 
(ага— убить надо— можно сказать Ьаба (ага; наряду с (эшга (ага — принести 
надо, — можно сказать (эшга? (ага.

тад§ова§
рвебог?
тап?
ТП1Щ
]'егет?

*типо?
шабе?
вы?
]аЬта?
1а г?
раба1?
1и1ш1?
Ьап1т?
ри?
1оЪот?
па?
зашит?
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УРО К 29.

Проверим работу по заданию.
Г

тад^ова?— гл. 1 спряж., осн. тад^ова-
рвебогд — гл. 2-го класса II спряж., осн. рвебог!)-
шап? — гл., 1-го класса II спряж. , осн. тап-
ГП1П? — гл.. 1-го| класса II спряж.,, осн. ш т-
]егет? — гл.. 1-го класса II спряж ., осн. ]егет-

2-я осн. ти -шипо? — гл. 2-го класса II спряж., осн. типод-,
поз-

шабед — гл. 2-го класса II спряж., осн. шабе!)-, 2-я осн.
шабез-

8Ы? — гл. 2-го класса II спряж., осн. осн. зыЬ-
)а!)та§ — гл. 1-го спряж., осн. ]а!)та- 1
|агд — гл. 2-го класса II спряж., осн. 1агд-
раба1д — гл. 2-го класса II спряж., осн. раба!!)-
1иЬи1д — гл. 2-го класса 11 спряж., 1иНи11у
Ь а т т ? — гл. 1-го класса II спряж., осн. Ь а т т -
РИС — гл. 2-го класса II спряж., осн. ри})-, 2-ая осн. риз-
1оЬот? — гл. 2-го класса II спряж., осн. 1оЬот-
п.ас — гл. 1-го класса II спряж., осн. па!)-, 2-ая осн. паз-
зашит? — гл. 1-го класса II спряж., осн. зашит-.

§ 73. Научившись определять принадлежность глагола к тому 
или иному спряжению (а также классу спряжения) и выявлять 
его основу, мы можем перейти к рассмотрению того, каким об
разом глаголы II спряжения образуют известные нам уже в от
ношении глаголов I спряжения глагольные формы.

Прежде всего заметим, что, образуя формы аориста (а также 
прошедшего времени), глаголы II спряжения присоединяют к ос

нове те же личные суффиксы (для прошедшего времени соче
тающиеся с показателем прошедшего времени §), что и глаголы 
I спряжения.

Особенности в образовании форм аориста (а также прошед
шего времени), отличающие глаголы II спряжения от глаголов 
I спряжения, идут не по линии каких-либо особенностей личных 
суффиксов, свойственных 2-й группе глаголов в отличие о т 1-й 
То, что отличает глаголы II спряжения от глаголов I спряжения 
в области образования ими форм аориста (а также прошедшего 
времени), идет по линии особенностей в с п о с о б е  п р и с о 
е д и н е н и я  теми или иными глагольными основами одних и 
тех же личных суффиксов.

В целях наглядного рассмотрения этих особенностей мы 
даем здесь таблицу, в которой представлены все формы аориста, 
образованные от всех имеющихся в ненэцком языке разновидно
стей глагольных основ. От каждого глагола того или иного типа 
известные нам формы аориста (а стало быть и прошедшего вре
мени) могут быть образованы согласно примерам, помещенным 
в настоящей таблице в 5 графах.
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Ли
цо

 
I

I 2 3 4 5
гл. 1-го спр. гл. 1-го кл. II спряжен. гл. 2-го кл. II спряжения.

с осн. -П с осн. - т с осн. 1) с 
предш.гласи.

с осн. I) с 
предш. гили!

1 ]11е -ш га!да -ш заш ит а -т ти п о Ь о -т рвеП огда-т

Ед. ч. лица 2

3

-п -п -п -п |-п
1

1 -пф -пф -пф -пф -пф

Дв. ч. лица 2 -йф -йф -йф -Йф -Йф

3 -даЬаЬ -Ьа1) -ЬаЬ -ЬоЬ -ЬаЬ

1 -шаЬ -шаЬ -шао -ша!) -шаЬ

Мн. ч. лица 12 -йаЬ -йаЬ -йаЬ -йа!) -ЙаЬ

3 -ь Ф -ь -ь -ь

§ 74. Примечания к  таблице.
1) Глагол, помещенный в графе 1-й, относится к I спряже

нию. Нам известно, что при образовании форм аориста глаголы
I спряжения присоединяют те или иные личные суффиксы непо
средственно к своей основе.1

2) Глагол, помещенный в графе 2-й, относится к 1-му классу
II спряжения. Из примера мы видим, что известные нам личные
суффиксы для аориста присоединяются к глагольной основе, 
оканчивающейся на п, через посредство соединительного глас
ного а; при этом конечное п основы переходит в д.

3) Глагол, помещенный в графе 3-й, относится к 1-му классу 
II спряжения. Из примера мы видим, что известные нам личные 
суффиксы для аориста присоединяются к глагольной основе, окан
чивающейся на ш, через посредство соединительного гласного а; 
при этом конечное га основы никаких изменений не претерпевает.

4) Глагол, помещенный в графе 4-й, относится ко 2-му классу
II спряжения. Из примера мы видим,, чтб известные нам личные
суффиксы для аориста присоединяются к глагольной основе, окан
чивающейся на |) (а во 2-й основе на 8) через посредство соеди
нительного гласного, который всегда является тем же, что и 
гласный, предшествующий конечному {) основы. Стало быть, об
разуя форму аориста в 1-м л. ед. ч. от глагольной основы шй)- 
(тщ  — отдать), мы должны присоединить к этой основе суфф.-ш 
через посредство соединительного гласного \, образуя форму

1 Заметим, что многосложные глаголы, оканчивающиеся в основе на о 
(напр. датй о  — сидеть, дэйо|о — ехать налегке), присоединяют личные суффиксы, 
перегласовывая свое конечное о в ь (н а п р . датЯ ь — сижу). Исключение соста
вляют: гл. ]ад§о — отсутствовать — и":все глаголы кеначатого вида с суфф. — д^о, 
которые перегласовывают свое конечное" о в и (напр. ]ад§иш — я отсутствую).
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аориста во 2-м л. ед. ч. от глагольной основы тэ1)- (т э?  — дер
жать), мы должны присоединить к этой основе суфф. -п через 
посредство соединительного гласного э; образуя форму аориста 
в 1-м л. мн. ч. от глагольной основы рир- (ри? — дуть), мы должны 
присоединить к этой основе суфф.-ша!) через посредство соеди
нительного гласного и и т. д .1

5) Глагол, помещенный в графе 5-й, относится ко 2-му классу 
II спряжения. Из примера мы видим, что известные нам личные 
суффиксы для аориста присоединяются к глагольной основе, 
оканчивающейся на 1) с предшествующим г (или 1), через посредство 
соединительного гласного а; при этом конечный 1) основы пере
ходит в д; ср. робег?— запрячь (в лямку) — робегдаш— я запряг, 
фабш раба1? — чум установить, грабт раба1дат — чум я устано
вил и т. п.

Д л я  проработки.
Пользуясь таблицей, помещенной на стр. 87, определим гла

гольные формы, встречающиеся в нижеследующих предложениях:
Мар заш итат. Я поправился.
Тип ри1)иш1). В огонь дуем (мы дв.).
1шап та1?ашба_ 1иЬи1да. Иван малицу свою вытащил.
ЛаЬа шагап фабш раба1да{> К берегу реки чум установили (они мн.).
Оатгаша!) {агдаша!). Мясо разделили мы (мн.).
8ьгр ]а|)таф. Глядеть не могу.
Нара!) зыдап? Куда глядишь?
Рэбагап гшдапИ). В лес идем (мы дв.).
Те1 Ьав1ш робегдаш. Четырех быков запряг (я).
№?аша!) Ьадаша]). Отца нашего позвали мы (мн.).
На1аш дашабф? Рыбу съели вы (дв.)?

Определяя глагольные формы, встречающиеся в этих предло
жениях, будем придерживаться следующего образца:

за ш и т а т — 1-е л. ед. ч. аориста от гл. зашит? — улучшиться, 
поправиться, осн. зашит-; гл. 1-го класса II спряж.

УРОК 30.

Проверим работу по заданию.
заш и тат  — 1-е л. ед. ч. аориста от гл. зашит? — улучшиться, 

поправиться, осн. зашит-; гл. 1-го класса II спряж.
ри^ипф— 1-е л. дв. ч. аориста от гл. ри? — дуть, осн. риГ)-,

2-я осн. риз-; гл. 2-го класса II спряж.
1и1ш1да— 3-е л. ед. ч. аориста от гл. 1иЬи1? — вытащить, осн. 

1иЬи11)-; гл. 2-го класса II спряж.
раба1да!) — 3-е л. мн. ч. аориста от гл. раба1? — установить, 

осн. раба!!)-; гл. 2-го класса II спряж.

1 В порядке разновидности можно встретить (по говорам) наряду с формой 
ри{)ит — ри дат , наряду с формой тэ1 )эт  — т э д а т ,  наряду с формой т ф т  — 
т1 д а т , наряду с формой шиподош — т и п о д а т  и т. п.
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1агда\уа1)— 1-е л. мн. ч. аориста от гл. 1агд — разделить, осн. 
(ай)’-; гл. 2-го класса II спряж.

зыд — неопределенная форма гл. 2-го класса II спряж., осн. зьф-. 
]а ! )т а т — 1-е л. ед. ч. аориста от гл. )а])та§—не мочь, осн. 
]а!)ша-; гл. I спряж. 

зьгдап— 2-е л. ед. ч. аориста от гл. зы д— глядеть, осн. зы!)-;. 
гл. 2-го класса II спряж.

ппдат!)— 1-е л. дв. ч. аориста от гл. шш?, — итти, осн. т т - ;  
гл. 1-го класса II спряж.

ройегдат— 1-е л. ед. ч. аориста от гл. ройегд— запрячь, осн. 
ройег!)-; гл. 2-го класса II спряж.

Ьада\уа1) — 1-е л. мн. ч. аориста от гл. Ьап?— позвать, осн. 
Ъап-; гл. 1-го класса II спряж.

датасШ) — 2-е л. дв. ч. аориста от гл. дат?  — съесть, осн. дат-; 
гл. 1-го класса II спряж.

Приведем несколько новых слов, зная которые мы сможем 
разобрать помещенный ниже рассказ.

1агет
Ьапгег!)
Ьи
Ьи т е п т п а  
1ай ИкаЬай 
да\уогд 
Ьа]а

так
как
утро
утром рано 
затем
кушать, покушать 
он пошел, он поехал

Те) ]а1а шшкапи 1\уапт Ьада, 
рьйа 1агет тада:

— Нидапа Ьа1ат Ьайавад§щ- 
ша1).

1шап 1агет тада:
— Мад дапйа1) 1и1ат, Ьа1ат 

довкапа Ьайаваддхша!), р’од- 
§ а т  1 1э\угад&ит.

Ни тегимпа 1шап 1о. Мада!) 
да\уогдаша1), 1ай ИкаЬай птекат1 
1агет тада:

— Тейа!) 1о \уагап Ьап1а\уа1).

То шагап фата{) райа1да\уа1).

Цока Ьа1ат Ьайа\уа1). На1ат 
1агдаша1> 1^ап 1агет тада:

— Нидапа гракап Ьап1ат. 
Нидапа 1\уап 1е1 Ьав1т ро- 

Йегда, факапйа йа)а.

Вчера мой старший брат по
звал Ивана, он так сказал:

— Завтра рыбу добывать бу
дем (мы мн.).

Иван так сказал:
— Я к  вам приеду, рыбу 

вместе добывать будем, невод 
свой привезу.

Утром рано Иван приехал. 
Мы поели, затем мой старший 
брат так сказал:

— Теперь на берег озера 
поедем’ (мы мн.).

К берегу озера чум наш (нас 
мн.) поставили мы.

Много рыбы (собств. мно
гочисленную рыбу) добыли 
мы. Рыбу разделили мы. Иван 
так сказал:

— Завтра в чум свой поеду.
Завтра Иван четырех быков

запряг, в чум свой поехал.

Рассмотрим встречающиеся в этом рассказе глагольные формы; 
расположим их в алфавитном порядке.

8&



Ьабавад§щ\уа1)— мы (мн.) будем добывать— 1-е л. мн. ч- 
аориста от основы неначатого действия гй. Ьабава? — добывать — 
■(ср. Ьаба?— добыть); гл. I спряж., осн. Ъабава- является осно- 

'• вой длительного действия от осн. Наба-.
Ьаба\уа1) — мы (мн.) добыли — 1-е л. мн. ч. аориста от гл. Ьа- 

ба§— добыть, убить; гл. I спряж., осн. Наба-.
Ьа]а — он поехал — 3-е л. ед. ч. аориста от гл. Нэ§— пойти, 

поехать. Заметим, что формы аориста образуются этим глаголом 
не от основы Нэ-, а от основы Ьаф; т а ц  Ьа]'ат— я поехал, рьбаг 
На]ап— ты поехал, рьба На]'а— он поехал, тап ф  На1'апф)— мы 
(дв.) поехали, и т. д.

Ьап1ат— я поеду — 1-е л. ед. ч. аориста от осн. неначатого дей
ствия гл. Ьэ$— поехать (см. § 47); гл. I спряж.

Нап1а\уа{)— мы (мн.) поедем — 1-е л. мн. ч. аориста от осн. 
неначатого действия гл. Ьэ§— поехать; гл. I спряж.

Нада— он позвал—3-е л. ед. ч. аориста от гл. Нал?— позвать; 
гл. 1-го класса II спряж., осн. Нал-.

глада—он сказал— 3-е л. ед. ч. аориста от гл. т а н ? — сказать; 
гл. 1-го класса II спряж., осн. шап-.

да\уогг)аша1) — мы (мн.) покушали—1-е л. мн. ч. аориста от 
гл. да\уог? — кушать, покушать; гл. 2-го класса II спряж., осн. 
;да\уог]}-.

раба1г)а\уа1) — мы (мн.) поставили — 1-е л. мн. ч. аориста от гл. 
раба1?— поставить (чум); гл. 2-го класса II спряж., осн. рабаИ)-.

робегда—он запряг—3-е л. ед. ч. аориста от гл. робегд—за
прячь; гл. 2-го класса II спряж., осн. робег!)-.

1эшгад&шп — я привезу — 1-е л. ед. ч. аориста от основы нена
чатого действия гл. 1э\уга?— привезти, принести; гл. I спряж., 
осн. 1э\уга-.

1о-—он приехал — 3-е л. ед. ч. аориста от гл. 1о§ — приехать, 
притти; гл. I спряж., осн. 1о-.

1и1аш — я приеду — 1-е л. ед. ч. аориста от осн. нена
чатого действия гл. 1о? — приехать, притти (см. § 47); гл. I спряж., 
осн. 1о-.

1агда\уа1)—мы (мн.) разделили — 1-е л. мн. ч. аориста от гл. 
1аг? — разделить; гл. 2-го класса II спряж., осн. 1аг1)-.

Д л я  проработ ки.
Переведите следующие предложения и определите встречаю

щиеся в них глагольные формы:
1. Из своих саней я вытащила одну новую малицу.
2. Я зайду в чум. Я зам ерз...
3. Куда ты идешь?
4. Куда глядите (вы дв.)?
5. Иван так сказал: — Я поправился.
6. Кто шумит?
7. Рыбу нашу (нас мн.) мы (мн.) разделили.
8. Чум наш (нас мн.) мы (мн.) поставили к берегу моря.
9. Дуть не могу — грудь у меня болит.

10. Мы (мн.) идем к берегу озера.
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УРОК 31.
Проверим перевод заданных предложений.

1. НапЬайаш доро] ]а(1э] ша1даш 1иЬи1даш.
2. ДДа! 1ид§иш. Мад Ьаппраш.
3. Нада|) ппдап? (или: Рьйаг Ьада!) ппдап?). 1
4. Н а д ^  зыдасШ)? (или: Рьйагф Ьада!) зыдасИд?).
5. 1шаши1ада: — Мад за\уитат.
6. Н1да типо1)о?
7. На]а\уа1) {агдаша}).
8. ЭДатф ]аш!) \уагап ра<1а1да\уа}).;**
9. Рид )а|)шаш — 1этвагапп )е.

10. Мада!) (о мгагап ппдаша!).
Рассмотрим встречающиеся в этих предложениях глагольные 

формы.
|иЬи!даш — 1-е л. ед. ч. аориста от гл. |и1ш1д — вытащить; 

осн. 1иЬи11)- (2-го кл. II спряж.).
(иддит— 1-е л. ед. ч. аориста от основы несовершенного вида 

(суфф. -д§и) гл. 1и?— войти; осн. 1и- (I спряж.).
Ьаш щ ат— 1-е л. ед. ч. аориста от гл. Ь аш т?— замерзнуть; 

осн. Ъашт- (1-го кл. II спряж.).
ппдап— 2-е л. ед. ч. аориста от гл. т т ? — передвигаться, итти, 

ехать; осн. ппп- (1-го кл. II спряж.).
зыдап — 2-е л. ед, ч. аориста от гл. зыд — глядеть, смотреть;

осн. зьф- (2-го кл. II спряж.).
шада — 3-е л. ед. ч. аориста от гл. тап ?  — сказать; осн. тап- 

(1-го кл. II спряж.).
типо!)о — 3-е л. ед. ч. аориста от гл. типод — шуметь; осн. 

типо!)-, 2-я осн. типов- (2-го кл. II спряж.).
1агда\уа|)— 1-е л. мн. ч. аориста от гл. 1агд — разделить; осн.

1аф- (2-го кл. II спряж.).
райа1датИ) — 1-е л. дв. ч. аориста от гл. райа1д—установить; 

осн. ра<4а11)-(2-го кл. II спряж.). ,
рид — дуть, неопределенная форма глагола; осн. ри|)-, 2-я осн. 

риз--(2-го кл. II спряж.).
]а!)тат — 1-е л. ед. ч. аориста от гл. 1а1)т а 5 — не мочь; осн. 

)а!)та- (I спряж.).
ппдачга!)— 1-е л. мн. ч. аориста от Тл. тш ? — и т т и ; осн. тш - 

(1-го кл. II спряж.).
Рассмотрим следующие примеры:
На1ат Ьайаша!). Рыбу добыли мы (мн.).
На1ат Ьайавпуа!).
Ня1ат Ьайад^иша^. 
На1ат Ьас1аваддц\уа1). 
Н а |ат  1агда\уа1).
На)ат 1агр1ига1). 
На1ат 1аг1а\уа1). 
Н а|ат  1аградди\ уа1) .

Рыбу добываем мы (мн.). 
Рыбу добудем мы (мн.).
Рыбу будем добывать мы (мн.).
Рыбу разделили мы (мн.). 
Рыбу делим мы (мн.).
Рыбу разделим мы (мн.). 
Рыбу будем делить мы (мн.).



В этих примерах мы впервые встречаемся с формами аориста* 
образованными от основ длительного действия и от основ нена- 
чатого действия глагола, принадлежащего ко II спряжению.

В уроках 15 и 16 мы ознакомились с образованием основы 
неначатого действия (суфф. -д^и.-д^о)1 и основы длительного дей
ствия (суфф. -шв1, -В1, -шва, -ва)2 глаголами I спряжения. Мы знаем 
уже, что формы аориста, образованные от основы вида ненача
того действия, в большинстве случаев переводятся‘ на русский 
язык формами будущего времени, в то время как формам аори
ста, образованным от основы длительного действия, в русском 
языке соответствуют глагольные формы настоящего времени.

А как обстоит дело с образованием известных нам для гла
голов I спряжения видовых основ глаголами II спряжения?

§75. Глаголы II спряжения образуют видовую основу ненача
того действия с помощью суффикса-й{а)3, а видовую основу дли
тельного действия — с помощью суффикса -В1, -ва.

При присоединении этих суффиксов к тем или иным гла
гольным основам II спряжения надо иметь в виду, что:

1. Суффикс -с!(а), присоединяясь к глагольной основе, оканчи
вающейся на I), изменяет свое начальное (1 (вступающее в соче
тание с конечным I) глагольной основы) в I; например: ро
йег |ь+ й | ат-^ройег1ат— я запрягу.

2. Суффикс-В1, -ва, присоединяясь к глагольной основе, оканчи
вающейся на п, изменяет это конечное п основы в га; например:
рэ п + в п т -> р э т в ш 1 — я кладу.

3. Э т о т  же суффикс (-в!, -ва), присоединяясь к глагольной основе, 
оканчивающейся на 1), изменяет свое начальное в (вступающее 
в сочетание с конечным I) глагольной основы) в р; например:.
ройег|1'-|-в |1т->-ройегр1т — я запрягаю.

Проследим образование видовой основы неначатого действия 
глаголами II спряжения на примерах.

1) от гл. рэп? — положить, осн. рэп- (1-го кл. II спряж.), видо
вая основа неначатого действия будет рэпс!(а)-.

2) от гл. д а т ^ — съесть, осн. дат- (1-го кл. II спряж.), видовая 
основа неначатого действия будет дашс!(а)-.

3) от гл. — отдать, осн. шф-, 2-я основа ппз- (2-го кл> 
II спряж.), видовая основа неначатого действия будет гш!(а)-.

4) от гл. ройег? — запрячь (в лямку), осн. ройег!)- (2-го кл. 
II спряж.), видовая основа неначатого действия будет ройег!(а)-.

1 Из глаголов I спряжения по образованию основ несовершенного вида 
выделяются: гл. Ьэ? — уйти, уехать, осн. несовершенного вида Ьап1(а)-, гл. 1о$— 
притти, приехать, осн. несовершенного вида 1и1(а)-, гл. 1а; — дать, подать, при
нести, осн. несовершенного вида 1а1(а)- (§ 47).

2 Нам известно, что ряд глаголов в ненэцком языке по природе своей яв 
ляется глаголами длительного вида, а поэтому никогда не образуют формы 
длительного вида с помощью суффикса -шва, -ва; сюда относятся, между прочим, 
гл. р1е$ — жить, т э §  — быть, находиться, пребывать, Ьоцо$ — спать — и ряд других.

8 С помощью суфф. -й (а) образуют видовую основу неначатого действия 
также многослсжн. гл. I спряж., оканчивающиеся в основе на о (напр. Ьопо- 
й а т  — буду спать, ]о г |§ о й а т — буду отсутствовать).
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5) от гл. рабаф — установить, осн. ра(1а11)- (2-го кл. II спряж.), 
видовая основа неначатого действия будет раба11(а)-.

Образование глаголами II спряжения видовой основы длитель
ного действия может быть прослежено на следующих примерах:

1) от гл. рэп? — положить, осн. рэп- (1-го кл. II спряж.), видо
вая основа длительного действия будет рэшва- (рэтвЬ); рэтва? — 
класть;

2) от гл. 1о1ют?— вскипеть, осн. 1оЬот- (1-го кл. II спряж.), 
видовая основа длительного действия будет 1оЬотва- (1оЬотв1-); 
1оЬотва? — кипеть;

3) от гл. Ш1? — отдать, осн. т ф - , 2-я осн. — гшз- (2-го кл. 
II спряж.), видовая основа длительного действия будет ппра- 
(гшр1-); пйра? — отдавать;

4) от гл. робегд— запрячь (в лямку), осн. робеф- (2-го кл. 
II спряж.), видовая основа длительного действия будет робегра- 
{робегрь); робегра?— запрягать;

5) от гл. рабаф — установить, осн. рабаф- (2-го кл. II спряж.), 
видовая основа длительного вида будет раба1ра- (расЫрЬ); ра- 
<1а1ра§ — устанавливать.

Д л я  проработки.
Переведите следующие предложения и определите встречаю

щиеся в них глагольные формы.
1. 1\уап зфа 1ьш робегда.
2. 1\уап зШа 1ьш робегрЬ
3. 1\уап зфа 1ьт робег!а.
4. Т^аЬаф 1ьт коорегаИ\уап тф ип.
5. ТЧаЪаф 1ьт коорегаН^ап 1шр1т .
6. Г^айаф 1ьт коорегаЛ\уап тИ ат.
7. НапЬапб 1ь д а т з а т  рэдат.
8. НапЬапб 1ь д а т г а т  р э п т т .
9. НапЬапб 1ь д а т г а т  рэпбат.

10. Л1) 1оЬофа.
11. Л5 1оЬотв1.
12. .1ф 1оЬотба.

У РО К  32.
Проверим перевод предложений:

1. Иван двух оленей запряг.
2. Иван двух оленей запрягает.
3. Иван двух оленей запряжет.
4. Трех оленей в кооператив отдал (я).
5. Трех оленей в кооператив отдаю.
6. Трех оленей в кооператив отдам.
7. В твою нарту оленье мясо положил (я).
8. В твою нарту оленье мясо кладу.
9. В твою нарту оленье мясо положу.

10. Вода вскипела.
11. Вода кипит.
12. Вода вскипит.
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Рассмотрим встречающиеся в этих предложениях глагольные 
формы;

1) робегда— 3- ел. ед. ч. аориста от гл. робег?— запрячь, осн. 
робег!)- (2-го кл. II спряж.);

2) робегрх— 3-е л. ед. ч. аориста от основы длительного дей
ствия гл. робег?;

3) робейа— 3-е л. ед. ч. аориста от основы неначатого дей
ствия гл. робег?;

4) пп1)1т— 1-е л. ед. ч. арриста от гл. пп?— отдать, осн. пп})-,
2-я основа пив- (2-го кл. II спряж.);

5) п б р ш — 1-е л. ед. ч. аориста от основы длительного дей
ствия гл. пп?;

6) шИагп — 1-е л. ед. ч. аориста от основы неначатого дей
ствия гл. пй?.;

7) р э д а т — 1-е л. ед. ч. аориста от гл. рэп? — положить, осн. 
рэп- (1-го кл. II спряж.);

8) р этв 1ш — 1-е л. ед. ч. аориста от основы длительного 
действия гл. рэп?;

9) р э п б а т — 1-е л. ед. ч. аориста от основы неначатого дей
ствия гл. рэп?;

10) 1оЬогра— 3-е л. ед. ч. аориста от гл. 1оЬош? — вскипеть; 
осн. 1оЬот- (1-го кл. II спряж.);

11) 1оЬотв1 — 3-е л. ед. ч. аориста от основы длительного 
действия гл. 1оНот?;

12) 1оЬотба— 3-е л. ед. ч. аориста от основы неначатого 
действия гл. 1оНош?.

Сличим между собою глагольные формы в следующих рус
ских предложениях:

1. Иван порезал себе палец.
2. Иван порезался.
3. Мой отец научил Колю читать.
4. Коля научился читать.
5. Марья мыла лампу.
6. Марья мылась.
В чем разница между глагольными формами в первых двух 

предложениях: порезал и порезался? В чем разница между гла
гольными формами 3 и 4 предложений: научил и научился? В чем 
разница между глагольными формами 5 и б предложений: м ила  
и мылась?

Глагольную форму порезал мы используем в том случае, 
когда действие, выражаемое глаголом порезать, мыслится как 
воздействие на какой-нибудь предмет (порезал палец, порезал 
руку  и т. п.).

Такого рода глаголы мы называем п е р е х о д н ы м и  гла
голами в отличие от н е п е р е х о д н ы х  глаголов, к которым отно
сятся, например, глаголы жить, спать, ходить и т. п. Непере
ходными глаголами они называются потому, что выражаемые 
ими действия не могут переходить на тот или иной предмет или 
лицо; нельзя, например, жить кого-нибудь, спать кого-нибудь, 
ходить кого-нибудь и т. п.
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В отличие от глагольной формы порезал форму порезался мы 
используем в том случае, когда выражаемое глаголом порезать 
действие мыслится, как совершаемое действующим лицом над 
самим собой; порезался означает порезал себя, научился означает 
научил себя, мылась означает мыла себя.

'Такие глагольные формы мы называем формами в о з в р а т 
н о г о  з а л о г а .

§ 76. В отношении залога мы различаем в ненэцком языке 
три группы глаголов.

1. Такие глаголы, как р1е? — жить, шэ? — находиться (в отноше
нии одушевлен, предметов), 1о§ — притти, приехать, 1оЪот?— вски
петь, т т ?  — передвигаться, итти, ехать и т. п., по  с в о е й  п р и 
р о д е  я в л я ю т с я  г л а г о л а м и  н е п е р е х о д н о г о за л о г а. 
Будем их называть н е п е р е х о д н ы м и  по  с в о е й  п р и р о д е  
г л а г о л а м и .

2. Другую группу составляют такие глаголы, как Ьаба§ — 
убить, Ьапа§ — унести, увезти, зег!а§— сделать, рэп? — положить, 
дат?  — съесть, пбд— отдать, робегд— запрячь и т. п. Эти гла
голы по своей п р и р о д е  я в л я ю т с я  г л а г о л а м и  п е р е 
х о д н о г о  з а л о г а .  Будем их называть п е р е х о д н ы м и  п о  
с в о е й  п р и р о д е  г л а г о л а м и .

3. Наконец, мы имеем в ненэцком языке группу глаголов, 
которые по с в о е й  п р и р о д е  я в л я ю т с я  г л а г о л а м и  
в о з в р а т н о г о  з а л о г а .  Будем их называть в о з в р а т н ы м и  
по  с в о е й  п р и р о д е  г л а г о л а м и .  К возвратным по своей 
природе глаголам в ненэцком языке относятся, например; дат- 
ба§— усесться, пи1д — остановиться (при ходьбе), Ьопа§—уснуть, 
усыпиться и целый ряд других.

Надо иметь в виду, что далеко не во всех случаях возвратному 
по своей природе глаголу ненэцкого языка будет соответствовать 
возвратный же глагол в русском языке: напр., гл. дашба?, 
являясь в ненэцком языке по своей природе возвратным, может 
быть переведен на русский язык невозвратным глаголом сесть, 
гл. )ашба§, являясь в ненэцком языке по своей природе возврат
ным, переводится на русский язык невозвратным глаголом ско- 
чевать, откочевать, перекочевать, гл. \уайа1д, являясь по своей 
природе возвратным, переводится на русский язык невозвратным 
глаголом заговорить.

Обрисовав в общих чертах имеющиеся в ненэцком языке три 
группы глаголов, различающиеся между собой по своей залого
вой природе, перейдем к рассмотрению того, чем же глаголы 
рассмотренных трех групп отличаются друг от друга в отноше
нии своего спряжения.

До сего времени мы имели дело со спряжением (в формах 
аориста и прошедшего времени) глаголов (как I, так и II спряже
ния) по природе своей непереходных или переходных; ни одного 
возвратного по своей природе глагола мы еще не спрягали.

Объясняется это тем, что возвратные по своей природе гла
голы не могут оформляться теми же личными суффиксами, что 
нам были до сего времени известны для оформления глаголов 
по своей природе непереходных и переходных.

95



§ 77. Возвратный глагол оформляется специальными, ему 
только присущими, личными суффиксами; они могут быть пред
ставлены в нижеследующей таблице:

Время Лицо Единственное
число

Д войственное
число

Множественное
число

1-е лицо -чф -пф -па!)

Аорист '2 -е  „ -п - л ь -<1а1)

3-е . -ь -11?Ь -йЬ

П рош едш ее
, 1-е лицо -туар -П1П2 -пар

время 2-е . -па? -Рар

3-е » -? -Ь?п? -йар

§ 78. Огромное большинство возвратных по своей природе 
глаголов присоединяет указанные в таблице личные суффиксы 
к своей основе через посредство показателя между тем, 
есть ряд глагольных основ I спряжения, оканчивающихся на а, 
которые присоединяют указанные в таблице личные суффиксы 
возвратного залога непосредственно к своей основе, перегласо- 
вывая при этом конечное а основы в ь.

Приведем примеры спряжения возвратного по своей природе 
глагола в формах аориста:

1) от гл. датбар— сесть; осн. датба-; гл. I спряжения.
шар датба)и\у!) 
рьбаг датба)ап 
рьба датбаф  
тап ф  датба]ш1) 
рьбагб) дапн ^бф  
рьбф дашба]Ьа|) 
тара!) датба]'па!) 
рьбага!) датба]'ба{) 
рьбо!) датба)аб!)

2) от гл. \уаНа1р—заговорить;
II спряжения.

т а р  \уаЬа1]и\у}) 
рьбаг \уаЬа1]'ап 
рьба \уаЬа1Д) 
тап ф  \уаЬа1]‘ат!) 
рьбагб) хуаЬа^абП) 
рьб 11) ^аЬа^аЬа!) 
тара!) шаЬафпа!) 
рьбага!) шаЬа^аба!) 
рьбо!) \уаЬа1)аб1)

я уселся 
ты уселся 
он уселся 
мы (дв.) уселись 
вы (дв.) уселись 
они (дв.) уселись 
мы (мн.) уселись 
вы (мн.) уселись 
они (мн.) уселись

осн. \уаЬа1{)-; гл. 2-го класса

я заговорил 
ты заговорил 
он заговорил 
мы (дв.) заговорили 
вы^дв.) заговорили 
они (дв.) заговорили 
мы (мн.) заговорили 
вы (мн.) заговорили 
они (мн.) заговорили
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3) от гл. 1Э'л,а§ — дойти, доехать, осн. 1э\уа-; гл. I спряжения.
т а р  1э\уьмф я  дошел, я доехал, я до

брался
рьбаг 1э\уьп ты дош ел
рьба 1э\уь|) он  дош ел
таш {) 1э\уьп11) мы (дв .) дош ли
рьбаН!) 1э\уьбб) вы (дв .) дош ли
рьбф 1э\уьЬь1) или

1э\у]аЬа!) они (дв.) дошли
тара}) 1э\уьпа!) мы (мн.) дошли
рьбага1) 1э\уьба!) вы (мн.) дошли
рьбо!) 1э \ у ь 6 ! )  они (мн.) дошли

Из приведенных примеров видно, что суфф. 1-го л. ед. ч. 
аориста для глаголов возвратного залога присоединяется к пока
зателю -] с помощью соединительного гласного и; суфф. 3-го 
л. ед. ч. -1) присоединяется к показателю -] без всякого со
единительного гласного; все же остальные суффиксы аориста для 
глаголов возвратного залога присоединяются к показателю -] 
с помощью соединительного а (которое может опускаться в тех 
случаях, когда показатель -] присоединяется к глагольной основе 
I спряжения).

§ 79. В заключение нашего ознакомления со спряжением воз
вратных по своей природе глаголов заметим, что возвратно-залого
вые формы могут быть образованы также и некоторыми глаголами 
по природе своей переходными;1 это бывает в тех случаях, 
когда действие, обозначаемое тем или иным переходным глаголом, 
мыслится, как совершаемое действующим лицом над самим собой. 
Например, я порезался (т. е. я порезал себя) — шац таба]и\у1), 
ты порезался — рьбаг таба]ап, он дорезался — рьба таба)!) и т. д. 
Все это—возвратно-залоговые формы от переходного по своей 
природе глагола таба? — порезать, отрезать, вырезать, отрубить 
и т. п.

Д ля  проработки.
Переведите следующие предложения и определите встречаю

щиеся в них глагольные формы. Определяя ту или иную глаголь
ную форму, следует указать: 1) лицо, 2) число лица, 3) залог,
4) время (аорист или прошедшее время) данной глагольной 
формы. Кроме того, надо указать, к какой группе (и классу) 
спряжения данный глагол относится. Например, датба)и\у!)—я 
уселся — 1-е л. ед. ч. возврати, зал. аориста от глагола дашба? — 
сесть, усесться; глагол 1 спряж. (осн. дагпба-).

1. 1\уап гракапба 1о, Ьопа]!).
2. Нирапа рьбо!) ]ашбад§иб|).
3. \Л/э5ако \уаЬа1]1), рьба 1агеш шада: — Теба!) Ьапе? 1ага.
4. баЬа \уагЬапа доро] гра!) даб1гра; тра! 1э\уь\у!).

1 Но никогда не могут быть образованы глаголами по природе своей непе
реходными.
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5. 0асекь пи1Л).
6. Мап 1икоп патбадгшуЬ, рьйаг НапаЬ Ьап1ап?
7. Тейа!) Ьопад§ипа|).
8. Ни тепш па тат{) ]атс1а]п1к).

УРОК 3 3 .

Проверим перевод предложений:
1. Иван в чум свой приехал, уснул.
2. Завтра они (мн.) перекочуют.
3. Старик заговорил, он так сказал: — Теперь промышлять

надо.
4. На берегу реки стал виден один чум; к чуму я доехал.
5. Ребенок остановился.
6. Я здесь (собств., сюда) сяду, ты куда пойдешь?
7. Теперь уснем мы (мн.).
8. Рано утром мы (дв.) скочевали.
Рассмотрим встречающиеся в этих предложениях глагольные 

формы:
1о—он приехал — 2-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста от 

гл. 1о?— приехать, притти; гл. 1 спряж. (осн. 1о-).
Ъопа]1) — он уснул— 3-е л. ед. ч. возврати, зал. аориста от 

гл. Ьопа§— уснуть; гл. I спряж. (осн. Ьопа-).
]апк1ад§и(11}— они (мн.) скочуют — 3-е л. мн. ч. возврати, зал. 

аориста, образованного от основы неначатого действия (суфф. 
-д§и) глагола ]ат(1а§ — перекочевать; гл. I спряж. (осн. 
]ат(1а-).

\уаЬа1]1) — он заговорил — 3-е л. ед. ч. возврати, зал. аори
ста от гл. шаЬа1? — заговорить; гл. 2-го класса II спряж. (осн. 
\уаЪа11)-).

тада — он сказал— 3-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста от 
гл. тащ  — сказать; гл. 1-го класса II спряж. (осн. тап-).

Ьапе? — промышлять, неопределенная форма глагола; гл. 1-го 
спряж. (осн. Ьапе-).

1ага — нужно, надо — 3-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста 
от гл. 1ага§ — быть нужным; гл. I спряж. (осн. 1ага-).

да(Игра— он стал виден — 3-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста 
от гл. дасНт? — стать видным; гл. 2-го класса II спряжения (осн. 
дасНт-).

1э\уьч/1) — я дошел, я доехал— 1-е лицо ед. ч. возврати., зал. 
аориста от гл. 1эма? — дойти, доехать, достичь; гл. I спряж. 
(осн. 1эша-).

пи1|'1)—он остановился—3-е л. ед. ч. возврати, зал. аориста от 
гл. пи!д — остановиться, гл. 2-го класса II спряжения (осн. пи11)-).

дат(1ад§и\у1) — я сяду— 1-е л. ед. ч. возврати, зал. аориста, 
образованного от основы неначатого действия (суфф. -д§и) гла
гола датба? — сесть; гл. I спряж. (осн. дашба-).

Ьап1ап — ты пойдешь — 2-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста, 
образованного от основы неначатого действия (§§ 47, 75) гла
гола Ьэ§ — пойти; гл. I спряж.
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Ьопад&ипа!)— мы (мн.) уснем — 1-е л. мн. ч. возврати, зал. 
аориста, образованного от основы неначатого действия (суфф. 
-д^и) глагола Ьопа§ — уснуть; гл. I спряж. (осн. Ьопа-).

]атба]пИ)— мы (дв.) перекочевали — 1-е л. дв. ч. возврати, 
зал. аориста от гл. ]ашба?— скочевать; гл. I спряж. (осн. 
]атба-).

Если мы в предшествующем уроке рассмотрели спряжение 
возвратного по своей природе глагола (а также глагола по при
роде своей переходного, спрягаемого в возвратном залоге) 
в отличие от известного нам ранее спряжения глаголов по своей 
природе непереходных или переходных, то, естественно, возни
кает вопрос: в чем же отличие в спряжении глаголов переход
ных по своей природе от глаголов, являющихся по своей при
роде непереходными?

§ 80. До самого последнего времени, на протяжении всего 
нашего курса, мы спрягали глаголы, как переходные по своей 
природе, так и непереходные на общих началах, присоединяя 
к основам тех или других одни и те же личные суффиксы, 
известные нам из уроков 1 и 2 (для форм аориста) и 14 (для 
форм прошедшего времени). Казалось бы, что никакой разницы 
в спряжении между глаголами по своей природе переходными 
и глаголами непереходными нет.

Между тем, мы четко разграничили (урок 32) между собой 
три отличные друг от друга по своей залоговой природе группы 
глаголов ненэцкого языка и перешли к рассмотрению того, чем 
глаголы рассмотренных трех групп отличаются друг от друга 
в отношении своего спряжения (§ 76).

С одной особенностью^ отличающей переходный по своей 
природе глагол в отношении его спряжения от глагола по своей 
природе непереходного, мы уже познакомились, когда узнали, 
что переходные по своей природе глаголы могут в известных 
случаях использоваться так же, как возвратные глаголы, прини
мая к своей основе те же оформители, что были описаны нами 
для глаголов по своей природе возвратных. В этом отношении 
спряжение непереходного по своей природе глагола существенно 
отличаемся от спряжения переходного глагола, так как такие 
глаголы, как 1о? — притти, ]Ч1е? — жить, Ьэ§— уйти и т. п., не 
могут оформляться возвратно-залоговыми^ суффиксами.

Но есть одна особенность у переходных по своей природе 
глаголов, отличающая их в отношении их спряжения от непе
реходных глаголов, с одной стороны, и от возвратных—с другой.

Проследим эту особенность на следующих примерах:
1. Мар раЬаг!) раш гпабаш. Я три дерева срубил.
2. Рьбаг ат&э раш табап? Ты какое дерево срубил?
3. 1шап з1ба раш таба. Иван два дерева срубил.
4. Мар таба)и\у{). Я порезался.
5. Рьбаг таба)ап. Ты порезался.
6. Рьба тайа\\). Он порезался.
7. Тики раш т а р  1ивкаЬапа шабате. Это дерево я топором

срубил.
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8. Мабаг?
9. Тики р ат  1\уап табаба.

Срубил ( т ы )?
Э то дер ев о  Иван срубил.

В первых 3 примерах переходный по своей природе глагол, 
таба? — срубить, срезать, отрезать—оформлен личными суффи
ксами непереходного залога (ср. ш а б а т — я срубил, р 1 ет— 
я живу, табап — ты срубил, ]Пеп — ты живешь, т аб а  — он срубил,, 
р1е — он живет); в примерах 4, 5 и 6-м глагол таба? использован, 
в значении возвратного глагола порезаться и оформлен личными 
суффиксами возвратного залога; в примерах 7, 8 и 9-м тот же 
глагол таба? оформлен личными суффиксам^, известными нам 
как суффиксы именительного падежа* лично-притяжательного 
склонения (ср. таба\у — я срубил, 1ивка\у — мой топор, таб аг  — 
ты срубил, Ьивкаг— т в о й  топор, табаба — он срубил, Швкаба— 
его топор).

Таким образом, оказывается, что переходный по своей при
роде глагол ненэцкого языка может вступать в сочетание 
с тремя видами личных суффиксов: 1) теми же самыми, которые 
присоединяются к непереходным по своей природе глаголам,
2) теми же самыми, которые присоединяются к возвратным по 
своей природе глаголам, и 3) теми же самыми, которые при
соединяются к именным основам I склонения при образовании 
ими лично-притяжательных форм именительного падежа.

§ 81. Ниже мы помещаем сводную таблицу всех известных 
нам личных суффиксов для форм аориста и прошедшего времени 
по трем группам глаголов ненэцкого языка.

Пользуясь этой таблицей, мы должны помнить, что переход
ные по своей природе глаголы могут оформляться суффиксами 
всех трех залоговых групп, в то время как непереходные и 
возвратные по своей природе глаголы могут оформляться только 
теми суффиксами, которые им свойственны.

Залог

Л
иц

о

ч
А о р и с т П рош едш ее время

1Ед. число Дв. число Мн. число Ед. число|дв. число|мн. число

Непереходн.

залог

1
2
3

-гп (й т )  
-п

-пЦ) 
-й!Ь 

-Ь?Ь, -да- 
-лаЬ

-\уаЬ
-йаЬ

- ь

-тап ?
-па§

-5

•п1п?
-Й Ш ?
-Ь?п?,

-Ьап?

•\уа?
-йа?

•V

1 -\у -тП) АУа!) -\уа§ -т !п ? -чуа?
2 -г -г'Ь -гаЬ -тац -Н П 2 -га?

залог 3 -йа -Й1Ь -йо{) -йа? -Й1п? -йоп?

1 -*б) - - т ь -па{) -тоа? -П1П? -па?
2 -п -Й1Ь -йа{) -па? -Й1П2 -йа?

залог 3 - ь -ИЛ). -йЬ '0 -Ь?п? -йа?
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Д л я  проработки.

Переведите следующие предложения и определите встреча
ющиеся в них глагольные формы, соблюдая те же требования, 
что и при выполнении задания предыдущего урока (стр. 97).

1. Ро1г \уэзако раЬаф Ьав1т робегда.
2. Тики 1ып Ро1г \уэзако робегдаба.
3. Мац доро] 1ьт Ьабат.
4 Тики 1ьт т а р  1ики ]а|а Ьабаш.
5. Йево] ро т а п ф  З1бп1:е{ 1ьт Ьабапш?.
6 . 81бп1е1 1э т ф  тап ф  лево) ро Ь абатт? .
7. Рьбф ]атба]аНа1)?
8. Теба?) Ьопад^имф.

,9. Нирапа зИ Ьапбат.
10. 1\уашп шар Ьирапа Ьапба\у.

У РО К 34.

Проверим перевод предложений:
1. Старик Петр трех быков запряг.
2. Этого оленя старик Петр запряг.
3. Я одного оленя убил.
4. Этого оленя я сегодня убил.
5. В прошлом году мы (дв.) восемь оленей убили.
6 . Восемь оленей наших (нас дв.) мы (дв.) в прошлом году

убили.
7. Они (дв.) скочевали?

.  8 . Теперь усну.
9. Завтра тебя позову.

10. Ивана я завтра позову.

Рассмотрим встречающиеся в этих предложениях глагольные 
формы:

робегда — он запряг — 3-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста от 
гл. робегр — запрячь; гл. 2-го класса II спряж. (осн. робеф-).

робегдаба — он запряг — 3-е л. ед. ч. переходи, зал. аориста 
от гл. робегр — запрячь; гл. 2-го класса ]1 спряж. (осн. робеф-).

Ь аб ат— я убил— 1-е лицо ед. ч. непереходн. зал. аориста 
от гл. Ьаба? — убить; гл. I спряж. (осн. Ьаба -).

Ьабам?— я убил — 1-е лицо ед. ч. переходи, зал. аориста от 
гл. Ьаба? убить; гл. I снряж. (осн. Ьаба-).

Ьабапш?— мы (дв.) убили—-1-е лицо дв. ч. непереходн. зал. 
прош. вр. от гл. Ьаба? — убить; гл. I спряж. (осн. Ьаба-).

Ь аб атт?  — мы (дв.) убили — 1-е л. дв. ч. переходи, зал. прош. 
вр. от гл. Ьаба? — убить; гл. I спряж. (осн. Ьаба-).

]ашба]аЬа1) — они (дв.) скочевали — 3-е л. дв. ч. возврати, зал. 
аориста от гл. ]атба? — скочевать; гл. I спряж. (осн. ]ашба-).

Ьопад§рш5 — я усну— 1-е л. ед. ч. возврати, зал. аориста, об
разованного от основы неначатого действия (суфф. -д^и) гл. Ьо
па?— уснуть; гл. I спряж. (осн. Ьопа-).
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Ь ап дат— позову — 1-е'л. ед. ч. непереходн. зал. аориста, обра
зованного от основы неначатого действия (суфф.-да) гл. Ьап?— 
позвать; гл. 1-го класса II спряж. (осн. Ъап-).

йапда\у — позову— 1-е лицо ед. ч. переходи, зал. аориста, об
разованного от основы неначатого действия (суфф. -да) гл. 
Ъап?— позвать; гл. 1-го класса II спряж. (осн. Ьап-).

§ 82. При сличении предложений 1 и 2, 3 и 4, 5 и б, 9 и 10-го 
нетрудно заметить, что в одних из этих предложений мы имеем 
дело с глагольными формами непереходного залога (родегда, Ьа- 
даш, Ьадашп?, Ьапдат), в других же — с соответствующими гла
гольными формами переходного залога (родегдада, Ьадаш, Ьада- 
гшп?, Ьапда\у).

Возникает вопрос: в каких же случаях переходный по своей 
природе глагол оформляется личными суффиксами непереходного 
залога (примеры 1, 3, 5 и 9), и в каких случаях тот же глагол 
оформляется личными суффиксами переходного залога (примеры 
2, 4, б и 10)? Чем объясняется, что в 1-м предложении он запряг 
выражено в ненэцком языке словом родегда (формой 3-го л. ед. ч. 
н е п е р е х о д н о г о  з а л о г а ) ,  а во 2-м предложении он запряг 
выражено в ненэцком языке словом родегдада (формой 3-го л. 
ед. ч. п е р е х о д н о г о  з а л о г а ) .

Отвечая на поставленные вопросы, прежде всего надо заме
тить, что вопрос оформления переходного по своей природе 
глагола теми или иными из упомянутых только-что двух видов 
суффиксов относится к одним из наиболее сложных разделов 
грамматики ненэцкого языка. Сложность этого вопроса происте
кает из того, что использование переходного по своей природе 
глагола в том или другом его оформлении в современном нам 
ненэцком языке не руководствуется уже теми вполне определен
ными правилами, которые этому использованию некогда были 
присущи.

Тем не менее можно утверждать, что:
1. Переходный по своей природе глагол оформляется лич

ными суффиксами переходного залога во всех тех случаях, когда 
обозначаемое им действие обращено на тот или иной предмет 
(или лицо), упоминание о котором в предложении о п у щ е н о ,  но 
если об этом предмете (или лице) и з в е с т н о  из  п р е д ы 
д у щ е г о .  Так, например, в предложениях Т ь т  Ьадат, ЬапЬаш 
рэда^ — оленя убил (я), на нарту свою положил (я его) — пере
ходный по своей природе глагол рэп? — положить — оформлен 
личным суффиксом переходного залога -V (1-е л. ед. ч.), по
скольку в этом предложении нет упоминания о предмете, на 
который произведено воздействие, но предмет этот известен из 
предыдущего предложения (1ь— олень), в котором переходный 
по своей природе глагол Ьада?— убить — оформлен личным суф
фиксом непереходного залога - т  (1-е л. ед. ч.), поскольку в пред
ложении упомянут предмет (1ь — олень), на который произведено 
воздействие.

2. Переходныйщо своей природе глагол оформляется личными 
суффиксами переходного залога в тех случаях, когда обозначае
мое им действие обращено на тот или иной предмет (или лицо),
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который представляется .говорящему в п о л н е  о п р е д е л е н 
ным.  Так, например, в предложении 0°Р°] 1ып Набат — Одного 
Оленя убил (я)— глагол Ьабаз— убить—оформлен личным суф
фиксом непереходного залога -ш (1-е л. ед. ч.), поскольку 
предмет доро] 1ь — один олень, на который произведено воз
действие (о котором сообщается в предложении), не пред
ставляется говорящему сколь-либо определенным; если же речь 
шла бы в том же предложении о каком-нибудь определенном 
олене (напр., о моем большом белом олене), глагол Ьаба§ сле
довало бы оформить личным суффиксом переходного залога -\у 
(1-е л. ед. ч .).1

3. Наконец, надо отметить, что на то или иное залоговое 
оформление переходного по своей природе глагола может влиять 
м е с т о п о л о ж е н и е  в п р е д л о ж е н и и  п р я м о г о  д о п о л 
н е н и я  по  о т н о ш е н и ю  к г л а г о л у ,  с к о т о р ы м  о н о  с в я 
з а н о .  Если прямое дополнение, обозначая собой какой-либо не
определенный предмет (или лицо), стоит н е п о с р е д с т в е н н о  
п е р е д  глагольной формой, к которой оно относится, глагол 
бывает оформлен личными суффиксами н е п е р е х о д н о г о  з а 
л о г а  (напр., 1ып Ьабат — оленя убил я); если же прямое допол
нение, обозначая собой какой-либо неопределенный предмет 
(или лицо), помещено в предложении в о т р ы в е  о т  г л а г о л ь 
н о й  ф о р м ы ,  к к о т о р о й  о н о  о т н о с и т с я  (например, если 
между глагольной формой и прямым дополнением, к ней отно
сящимся, помещено подлежащее или косвенное дополнение или 
обстоятельство), то глагол бывает оформлен личными суффи
ксами п е р е х о д н о г о  з а л о г а ,  (напр., Тыл 1\уап \уэзако Ьабаба— 
Оленя убил Иван-старик).

Д л я  проработки

Переведите следующий рассказ:

Те] ]а}а рэбагаЬапа т э т а п ? . Лапбопп рама д и б т  Ь о § .  Мац ра\уа 
д и т п а  Ьа]атап?, р а \уат  Ь о т а п ? ,  ] а б а \ у а § .  Таб ЬкаЬаб гракап 
1э\уь\у[), п1§аЬап {агет  т а д а т :

—  0 оро] раш ат Ь а б а т .
— Нарапа Ьа баг?
— РэбагаЬапа Ьаба\ у.
—  ГчГаша ди1) {арапа дока?
— 0оро] ра\уа дибт т а п э 1 ) э т а п ? .
№?агш {агет тада:
— Нирапа довкапа Ьап1аш1).
Р 1 зед§ат1). Ни тегичупа тапП) ]игкьп1|), рэбагап Ьа]'аш1). Т1кь 

]а1а1зат1ад^ раигат Ьа б а п П) :  ш$апп раЬаф ра\уат Ь а б а ,  т а р  
З1ба раш ат Ь а б а т .

1 Переходным по своей природе глагол, связанный с формами винительного 
падежа личного местоимения, в ненэцком языке всегда оформляется личным 
суффиксом непереходного залога; например: 811 Н адат — тебя позвал (я), 511а 
Ьапйага — его позову.
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Новые слова, встречающиеся в рассказе:
]апдо собака с низкой шерстью 
да»а заяц
ди1) след, 2-я осн. дид- 
Ьо? увидеть, найти 
]ада? застрелить 
шапэд видеть
р 1  Н О Ч Ь, НОЧЬЮ
зед^а? переночевать
]игка? встать, подняться; глагол по своей при

роде возвратный 
11 к ь тот 
Икь ]а|а в тот день

Сделав перевод рассказа,* произведите разбор всех глаголь
ных форм, напечатанных разрядкой; объясните, почему в одних 
случаях тот или иной глагол оформлен личными суффиксами 
переходного залога (напр., )ада\уа? — я застрелил, Ьадаг — ты убил, 
Ьадаш— я убил) и почему в других случаях тот или иной глагол 
оформлен личными суффиксами непереходного залога (напр., 
Ьошап? — я нашел, Ь адат— я убил, тапэ1)этап?—я видел).

УРОК 35.
Проверим перевод рассказа:
Вчера (я) был в лесу. Собака моя нашла след зайца. Я по 

следу зайца пошел, зайца нашел, застрелил (его). Затем к чуму 
своему дошел (я), отцу своему так сказал (я):

— Одного зайца добыл (я).
— Где добыл (ты его)?
— В лесу добыл (я его).
— Заячьего следа там много (собств., заячий след там много

числен)?
— Одного зайца след видел (я).

I Отец мой так сказай:
— Завтра вместе пойдем (мы дв.).
Ночь переночевали (мы дв.). Рано утром встали (мы дв.), 

в лес пошли (мы дв.). В тот день пять зайцев добыли (мы дв.): 
отец мой трех зайцев добыл, я двух зайцев добыл.

Разберем глагольные формы:
Ьо?—он нашел—3-е л. ед. ч. непереходн. зал. прош. вр. от 

гл. Ьо?—■ найти, увидеть (осн. Ьо-, I спряж.). В данном предложе
нии переходный по своей природе глагол Ьо? — найти, увидеть— 
оформлен личным суффиксом непереходного залога потому, что 
при нем имеется неопределенное прямое дополнение (дидт).

Ьотап? — я нашел — 1-е л. ед. ч. непереходн. зал. прош. вр. 
от того же глагола. Оформлен личным суффиксом непереход
ного залога потому, что при нем имеется неопределенное прямое 
дополнение (цашат).

]ада\уа? — я застрелил (его) — 1-е л. ед. ч. переходи, зал. прош. 
вр. от гл. ]ада§ — застрелить (осн. )ада-, I спряж.). В данном
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предложении переходный по своей природе глагол ]'аба§— за
стрелить—оформлен личным суффиксом переходного залога 
потому, что при-нем нет прямого дополнения ($а\уат); оно изве
стно из предыдущего.

Ь а б а т — я убил — 1-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста от 
гл. Ьаба§ — убить, добыть (осн. Наба-, I спряж.). В данном пред
ложении переходный по своей природе глагол Ьаба?— убить, 
добыть— оформлен личным суффиксом непереходного залога 
потому, что при нем имеется неопределенное прямое дополнение 
(]1а\уат). 4

Набаг — ты убил (его) — 2-л. ед. ч. переходи, зал. аориста от 
того же глагола. Оформлен личным суффиксом переходного за
лога потому, что при нем нет прямого дополнения ($а\уат); оно 
известно из предыдущего.

Набамг — я убил (его) — 1-е л. ед. ч. переходи, зал. аориста 
от того же глагола. Оформлен личным суффиксом переходного 
залога потому, что при нем нет прямого дополнения (ра^ат); 
оно известно из предыдущего.

тапэ!)этап? — я видел — 1-е л. ед. ч. непереходн. зал. прош. 
вр. от гл. тапэд — видеть (осн. шапэ!)-, 2-я осн. шапэз-, 2-й класс 
II спряж.). Оформлен личным суффиксом непереходного залога 
потому, что при нем имеется неопределенное прямое дополнение 
(дибш).

Ьабапб) — мы (дв.) добыли— 1-е л. дв. ч. непереходн. зал. ао
риста от гл. Наба§ — убить, добыть. В данном предложении пере
ходный по своей природе глагол оформлен личным суффиксом 
непереходного залога потому, что при нем имеется неопределен
ное прямое дополнение (рашат).

Наба — он добыл — 3-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста от 
того же глагола. Непереходным залогом глагол Ъаба§ оформлен 
здесь потому, что при нем имеется неопределенное прямое до
полнение (дамгат).

Н абат— я добыл— 1-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста от 
того же глагола. Непереходным залогом глагол Наба§ оформлен 
здесь .потому, что при нем имеется неопределенное прямое до
полнение (даишт).

Д л я  проработки.
Переведите следующие предложения, сохраняя тот же поря

док слов, что и в русских предложениях.
1. Этого оленя твой старший брат убил (в прошлом).
2. Твою малицу старуха - Дарья сшила.
3. Мой отец уснул. \
14. Его топор в кооператив унес (я).
<5. Семен заговорил, он так сказал:—Завтра мы (дв.) в совет 

поедем.
6. М ы^дв.) шесть оленей запрягли.
7. Завтра тебя позову.
8. Двух налимов добыл (я).
9. Топор я унес, в твою нарту положил.
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10. Ваш (вас мн.) чум к берегу реки мы (дв.) установили 
(в прошлом).

Сделав перевод этих предложений, произведите разбор встре
чающихся в них глагольных форм; объясните, почему в одних 
случаях тот или иной переходный по своей природе глагол 
должен быть оформлен личным суффиксом переходного залога и 
почему в других случаях переходный по своей природе глагол 
должен быть оформлен личными суффиксами непереходного 
залога.

УРОК 36.

I Проверим перевод предложений:
1. Тики 1ып пшекаг Ьабаба?.
2. Ма1датб Ват \а  риЬи^а зэбаба.
3. №?агш Ьопа)1).
4. Тивкашба коорега!шап Напаху.
5. Зегроп \уаНа1]1), рьба 1агет тар а :—Нирапа т а т Ь  зо\уе1ап 

Ьап1ат1).
6. МапЦ) таН) 1ьт робегдапб).
7. Нирапа зб Ьапбат.
8. 51ба о д а т  Ьабат.
9. Тивкат Ьапат, ЬапЬапб рэда\у.

10. ДЛа1а!) ]‘аНа хуагап раба1дапб1).

Разберем встречающиеся в этих предложениях глагольные 
формы.

1. Ьабаба?—3-е л. ед. ч. переходи, зал. прош. вр. от гл. Ьаба?— 
убить, добыть; переходным залогом глагол Наба? оформлен здесь 
потому, что прямое дополнение к нему 1ып является определен
ным (1пки 1ып — этого оленя) и стоит в отрыве от глагольной 
формы, к которой оно относится.

2. зэбаба — 3-е л. ед. ч. переходи, зал. аориста от гл. зэба?— 
сшить; переходи, залогом глагол зэба? оформлен здесь потому, 
что прямое дополнение к нему ша1?ашб является определен
ным (ша1дашб— твою малицу) и стоит в отрыве от глагольной 
формы, ’к которой оно относится.

3. Ьопа]1) — 3-е л. ед. ч. возврати, зал. аориста от гл. Нопа? — 
уснуть, заснуть (глагол по своей природе возвратный).

4. Ьапаху— 1-е л. ед. ч. переходи, зал. аориста от гл. Нала?— 
унести, увезти; переходным залогом глагол Ьапа? оформлен здесь 
потому, что прямое дополнение к нему 1ивкашба является опре
деленным (1ивкашба— его топор) и стоит в отрыве от глаголь
ной формы, к которой оно относится.

. 5. \уаЬа1]1) — 3-е л. ед. ч. возврати, зал. аориста от гл. \уаЬа15— 
заговорить (глагол по своей природе возвратный); т а д а — 3-е л. 
ед. ч. непереходн. зал. аориста от гл. т а щ — сказать ^глагол по 
своей природе непереходный); Ьап1аш|)— 1-е л. дв. ч. непереходн. 
зал. аориста от осн. неначатого действия гл. Ьэ§ — уйти, уехать; 
об образовании глаголом йэ? основы неначатого вида см. § 47.
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6. ройегдапф— 1-е л. дв. ч. непереходн. зал. аориста от гл. 
ройегд— запрячь (в лямку); непереходным залогом глагол ройег? 
оформлен здесь потому, что прямое дополнение к нему является 
неопределенным (таМ) 1ьт — шесть оленей) и стоит непосред
ственно перед глагольной формой.

7. Ь апйат— 1-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста от гл. Ьап?— 
позвать; непереходным залогом глагол Ьап? оформлен здесь 
потому, что прямым дополнением к нему является $Н — вин. п. 
личн. местоим. 2-го л. ед. ч.

8. Ьайат — 1-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста от гл. Ьайа?— 
убить, добыть; непереходным залогом глагол Ьайа? оформлен 
здесь потому, что прямое дополнение к нему является неопре
деленным (З1()а ро)аш — двух налимов) и стоит непосредственно 
перед глагольной формой.

9. Ьапат — 1-е л. ед. ч. непереходн. зал. аориста от гл. Ьа
па?— унести, увезти; непереходным залогом глагол Ьапа? офор
млен здесь потому, что прямое дополнение к нему является не
определенным (1ивкат— топор) и стоит непосредственно перед 
глагольной формой; рэдачу— 1-е л. ед. ч. переходи, зал. аориста 
от гл. рэп? — положить; переходным залогом глагол рэп? офор
млен здесь потому, что прямое дополнение к нему (Щвкат) опу
щено, оно известно из предыдущего предложения.

10. райа1дапп1) — 1-е л. ед. ч. переходи, зал. аориста от. гл. 
райа1?—установить; переходным залогом глагол райа1? оформлен 
здесь потому, что прямое дополнение к нему ща1а1) является 
определенным (ща1а1)— ваш чум) и стоит в отрыве от гла
гольной формы, к которой оно относится.

Рассмотрим следующие примеры:

1. Тикопа ]П е1). Здесь ж и в и .
2. ^акап  1и1). В чум мой з а й д и .
3. Тикопа ]' 1 1 е Й 11). Здесь жи в и т е (вы дв.).
4. ]у\акап 1 и й \ 1). В чум мой з а й д и т е  (вы дв.).
5. Тикопа ]'Пейа1). Здесь ж и в и т е  (вы мн.).
6. Д\акап 1ийа1> В чум мой з а й д и т е  (вы мн.).
7. 1\уап (икопа ] 'П е)а . Иван здесь п у с т ь  ж и в е т .
8. РьЙ1р> (икопа ]'И е)аЬ а1). Они (дв.)здесь пусть  ж ивут.
9. Рьйо!) (икопа ]'П е)а1). _ Они (мн.) здесь пусть  жив у  т.

§ 83. В рассмотренных примерах мы впервые встречаемся 
в ненэцком языке с формами п о в е л и т е л ь н о г о  н а к л о н е 
ния .

Мы видим (из последних трех примеров), что в ненэцком 
языке имеются формы повелительного наклонения не т о л ь к о  
для  2-го л и ц а  (как это мы имеем в русском азыке), но и д л я  
8-го л и ц а :  ]'11е]а — пусть он живет; р1е5аЬа1) — пусть они (дв.) жи
вут; ]Пе)а1)— пусть они (мн.) живут. В этом отношении ненэц
кий язык существенно отличается от русского языка, в котором 
самостоятельные формы повелительного наклонения имеются 
только для 2-го лица, а для 3-го лица используются синтакси
ческие сочетания, например, пусть он идет, и т. п.
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§ 84. Как и в формах аориста, личные суффиксы различаются 
по трем залоговым группам глаголов (глаголов непереходных, 
переходных и возвратных), так точно и в формах повелитель
ного наклонения надо различать три серии личных суффиксов:
1) личные суффиксы, характеризующие формы повелитель
ного наклонения для непереходных по своей природе глаголов,
2) личные суффиксы, характеризующие формы повелительного 
наклонения для переходных по своей природе глаголов и 3) лич
ные суффиксы, характеризующие формы повелительного накло
нения для возвратных по своей природе глаголов.

§ 85. По этим трем залоговым группам ненэцкого глагола 
личные суффиксы для форм повелительного наклонения могут 
быть представлены в следующей таблице:

Залог Ли
цо-

Единствен
ное число

Двойствен
ное число

Множествен
ное число

Непереходн. 2 -Ь " -ЛЬ -<1аЬ
залог 3 -)а -]аЬа1) -]аЬ

Переходи. 2 -0 -гф

~ ' 1 
-гаЬ

залог 3 -шйа -тО ф -тйо!)

1 Возврати. 2 -«Ц> -ЛЬ -За!)
залог 3 -шеф -Ьапнф -йапнф

Приведем ряд примеров образования форм повелительного 
наклонения различными по своей залоговой природе глаголами:

1. Формы повелительного наклонения глагола ^ е ? — жить, 
осн. р1е- (I спряж.); глагол по своей природе непереходный.

)Пе1) живи—2-е л. ед. ч.
д*11е]а пусть он живет—3-е л. ед. ч.
ШесИ!) живите (вы дв.)—2-е л. дв. ч.
]Пе]аЬа|) пусть они (дв.) живут—3-е л. дв. ч.
р1еба}) живите (вы мн.)—2-е л. мн. ч.
]Пе]а1) пусть они (мн.) живут—3-е л. мн. ч.

2. Формы повелительного наклонения глагола Ьаба? — убить, 
добыть, осн. Ьаба;(1 спряж.); глагол по своей природе пере
ходный.

Ьабаб убей (его)—2-е л. ед. ч. переходи, зал.
Ьабашба пусть он убьет (его) — 3-е л. ед. ч. пере

ходи. зал.
Ьабагф вы (дв.) убейте (его)—-2-е л. дв. ч. переходи.

зал.
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пусть они (дв.) убьют (его)—3-го л. мн. ч.
переходи, зал. 

убейте (вы мн. его) — 2-е л. мн. ч. пере
ходи. зал.

пусть они (мн.) убьют (его)—3-е л. мн. ч.
переходи, зал. 

оленя убей—2-е л. ед. ч. непереходн. зал. 
оленя пусть он убьет—3-е л. ед. ч. непереходн.

зал. '
оленя убейте (вы дв.)—2-е л. дв.» ч. непе

реходн. зал. 
оленя пусть они (дв.) убьют—3-е л. дв. ч.

непереходн. зал. 
оленя убейте (вы мн.)—2-е л. мн. ч. непере

ходн. зал.
оленя пусть они (мн.) убьют — 3-е л. мн. ч. 

непереходн. зал.
3. Формы повелительного наклонения глагола дашба§—сесть— 

осн. дагпба- (1 спряж.); глагол по своей природе возвратный.

Ьабатбф

Ъабага1)

Набатбо])

1ьт Ьаба!)
1ьт Ьаба]а

{ьт Ьабабф

1ьт Ьаба]аЬа1)

1ьт Ьабаба!)

1ът Ьас1а]а5

дащбаб!)
датба]атб!)
дагпс1а]а(111)
датба]аЬатб!)
датба^аба!)
датба^абатб!)

сядь — 2-е л. ед. ч. 
пусть он сядет — 3-е л. ед. ч. 
сядьте вы (дв.) — 2-е л. дв. ч. 
пусть они (дв.) сядут— 3-е л. дв. ч. 
сядьте вы (мн.)—2-е л. мн. ч. 
пусть они (мн.) сядут — 3-е л. мн. ч.

Из приведенных примеров видно, что все личные суффиксы 
для форм повелительного наклонения в непереходном и пере
ходном залогах присоединяются глаголами I спряжения непо
средственно к основе. Таким же образом присоединяется и суф
фикс для 2-го лица ед. ч. возвратного залога; остальные же 
суффиксы повелительного наклонения возвратного залога при
соединяются к основе глагола через посредство показателя 
(т. е. так же, как и личные суффиксы возвратного залога для 
форм^ аориста). ,

Д л я  проработки.
Переведите на русский язык предложения:
1. Ницапа Ьуап шэзако рапа|) 1о)а.
2. Тики гракапа шэ1). Мац 1икоп 1и1аш.
3. №пекапп (ики ^а!а )атба)атб!).
4. Т1кь 1ь \уэ\уа. Набаб.
5. Макала!) 1и)‘аЪа!).
6. Табера )'ад§о)а.
7. Тики ]айа шагНапа р1еба!). *
8. Мапгагабф!
9. Хики Ьова за\уа. Коорегаб\уап Напаб.
Сделав перевод этих предложений, произведите разбор 

встречающихся в них форм повелительного наклонения.
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УРОК 37
Проверим перевод предложений:
1. Завтра старик Иван пусть придет (или приедет) к нам.
2. Будь (или находись) в этом чуме. Я приду сюда.
3. Пусть мой старший брат сегодня скочует.
4. Тот олень худой. Убей (его).
5. Пусть они (дв.) зайдут в наш (нас мн.) чум.
6. Пусть шамана не будет (доел., шаман пусть отсутствует).
7. Живите (вы мн.) на берегу этой реки.
8. Работайте (вы дв.)!
9. Эта шкура хорошая. Свези (ее) в кооператив.
Произведем разбор встречающихся в этих предложениях форм 

повелительного наклонения.
йда—3-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. — притти, приехать 

(гл. непереходный).
т э !)— 2-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. т э ? — находиться 

(в отношении одушевл. предм.), пребывать (гл. непереходный).
]аш(1а]'ат{Я)—3-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. ]‘ашс1а$ — переко

чевать (гл. возвратный).
Ьабаб— 2-е л. ед. ч. переходи, зал. повел, накл. от гл. Ьаба?— 

убить, добыть (гл. переходный).
1и]‘аЬа1) — 3-е л. дв. ч. повел, накл. от гл. 1и?— войти (гл. 

непереходный).
]Щ)ёа)а — 3-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. ]апд§о§ — не быть, 

не иметься, отсутствовать (гл. непереходный).
]Пес1а1) — 2-е л. мн. ч. повел, накл. от гл. )Пе§ — жить (гл. 

непереходный).
тапгагасШ)—■ 2-е л. дв. ч. повел, накл. от гл. шапгага?— рабо

тать, быть деятельным, шевелиться (гл. непереходный).
Ьапаб— 2-е л. ед. ч. переходи, зал. повел, накл. от гл. Ьапа?— 

увезти, унести (гл. переходный).
Рассмотрим следующие примеры:

1шапш Наф! Ивана позови!
Тикоп пи1аб1)! Сюда встань!
Тики Ьав1ш ЬапЬаш робей! Этого быка в мою нарту запряги!
Нагаг Ьацапа да? 1шап Нож твой где? Старику

шэзакоп тШ Ивану дай (его)!
Тики Ьа1ат да\у1)! Эту рыбу съешь!
Риз1)! Дуй!

В этих примерах мы имеем дело с формами повелительного 
наклонения, образованными от глаголов II спряжения. Нетрудно 
заметить, что в образовании форм повелительного наклонения 
глаголы II спряжения -проявляют ряд особенностей по сравне
нию с глаголами I спряжения.

§ 86. Ниже мы помещаем таблицу, в которой приводятся 
примерьмформ повелительного наклонения по всем трем залогам, 
образовтных от гл. основ II спряжения 1-го класса (глаголы 
ш1п? — итти, ехать; за\уиш?— поправиться, улучшиться; Ьащ —
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позвать; дат?  — съесть; дуабат?— согнуться) и 2-го класса (гла
голы рид— дуть; ]агд—плакать; ш!д — отдать; робегд— запрячь, 
пи1д — встать, остановиться).

Залог

Ч
и

с
ло

Л
и

ц
о

Гл. 1-го класса II спряжения. Гл. 2-го класса II спряжения.

С  осн. на п С осн. на т С осн. на ?1) С  осн. на г1). 1д

Ед. 2 шцЬ батуишЬ риз!) 1агд
я ч. 3 пида]а за ^ и т а ]а р и д ^ а ]агда]а

5 * 5 2 Дв. 2 пИдасН!) ■заигита<Ид ри^исЛЬ ;агда31д
Ь с ч. 3 ш1да]аЬаЪ 8а^ита]аЬа{) риди^аЬаГ) )агоа!аЬад
О)
X Мн. 2 пидаЗад зашитаЗа!) ридиЗад ]агдаЗа1)

ч. 3 п а д а Ь за\уита]ад Р иди] ад ]агда]ад

чо Ед. 2 ЬапЗ д атЗ т!1 роЗег!
и.соч

ч. 3 Ь адатЗа д а т а т З а т ф ^ т З а роЗегдатЗа

Дв. 2 ЬадагЦ) датап!) пидш д роЗегдап!)
С*о ч. 3 ЬадапкЩ) дататсЩ ) т1д!т31д роЗегдаш31д

оа. Мн. 2 Ьадагад датагар гшдлад роЗегдагад
С ч. 3 Надатйо!) даташ Зо!) т1д1тЗод роЗегдатЗод

ч Ед. 2 _ ^аЗа^ 'аЗЬ _ пи1аЗдоиСО ч. 3 — чтаЗапчатсГд — пи1]атЗд

ь.
Дв. 2 _ ч/ас1ат]а<311> _ пп1]а<31Г>Xнщ ч. 3 — игаЗапдаЬатЗГ — пи1]аЬатЗд

гаСП Мн. 2 _ ■ууаЗапцаЗад _ пи1]аЗад
СО ч. 3 — \у аЗ ат ]аЗ атЗ д — п ид аЗатЗд

87. Говоря об особенностях, проявляемых глаголами II спря
жения "в образовании форм повелительного наклонения, необхо
димо отметить, что:

1. Глаголы 1-го класса с основой на п при присоединении 
суфф. 2-го л. ед. ч. непереходн. зал. -I)* в формах повелитель
ного наклонейия изменяют свое п основы в  ̂ (напр, тф э — 
иди). Суфф. 2-го л. ед. ч. переходи, зал. -сфэти глаголы при
соединяют непосредственно к своей основе (напр., Ьапб — позови 
его). Суффикс же для 2-го л. ед. ч. возвратного зал. -с11) эти гла
голы присоединяют к основе с помощью соединительного глас
ного а, при этом п основы переходит в ^

4. Глаголы 1-го класса с основой на га при присоединении 
суфф. 2-го лица ед. ч. непереходн. зал.-}) в формах повели
тельного наклонения, изменяют свое т_основы в \у (напр., за\уи\у|)— 
поправься). Суфф. 2-го л. ед. ч. переходи. залГ -<1 эти глаголы 
присоединяют непосредственно к своей основе (напр., дате! — 
съешь его). Суффикс же для 2-го л. ед. ч. возврати, зал. -б}) эти
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глаголы присоединяют к основе с помощью соединительного 
гласного а, при этом ш основы переходит в \у.

3. Глаголы 2-го класса с основой на Ь> чередующимся во 2-й 
основе с 5, присоединяют суфф. 2-го л. ед. ч. непереходн. зал. -I) 
ко 2-й основе без соединительного гласного (напр., риз1)— дуй), 
а суфф. 2-го л. ед. ч. возврати, зал .-61) к той же основе^" по
мощью соединительного гласного а. Глаголы 2-го класса с осно
вой на 1Ь, гЬ присоединяют суфф. 2-го лица ед. ч. непереходн. 
зал. -1), утрачивая Ь основы (напр., ]аг1) — плачь); то же наблю
дается при присоединении этими глаголами суфф. 2-го л. ед. ч. 
возврати, зал. -61), присоединяемого к 1 и г основ с помощью 
соединительного гласного а (напр., пи1ай1)— остановись). _  Что 
касается присоединения к основам 2-го класса II спряжения 
суфф. 2-го л. ед. ч. переходи, зал. -б.^то суффикс з от вступает 
в сочетание с I) основы; приэтом звонкое й превращается в глу
хое I (напр., гпб— отдай его; робег!— запряги его); ср. то же 
явление, наблюдаемое в области склонения имен 2-го класса 
II скл.

Д л я  проработки.
Переведите на ненэцкий язык следующие предложения:

1. Пусть Иван съест это мясо.
2. Остановитесь (вы мн.)!
3. Завтра меня позови.
4. Этот бык хороший; запряги (его) в твою нарту.
5. Пусть Семен запряжет трех быков.
6. Мясо хорошее. Съешьте (его вы мн.)!
7. Мой отец пусть поправится.
8. Пусть он будет здесь!
9. Живите (вы дв.) в моем чуме.

10. Сядь сюда.
Сделав перевод этих предложений, произведите разбор встре

чающихся в них форм повелительного наклонения.

у р о к  38. и ,

Проверим перевод предложений.
1. 1\уап 1ики дашгаш даша)а.
2. Ки^аба})!
3. Нидапа з1гш Ьаф.
4. Тики Ьав! ваша; НапЬапб робегТ
5. Зегроп раЬаф Ьавбп робегда]'а.
6. Оатга заша. Г)атага1)!
7. №§апп за\уита]а.
8. Тикола шэ)а!
9. ^ а к а п а п  ]11ебф.

10. Тикоп дашбаб^.
Произведем разбор встречающихся в этих предложениях форм 

повелительного наклонения. *' ■
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дата)а—3-е л. ед. ч. непереходн. зал. повел, накл. от гл. дат?  — 
съесть.

пи^аба!)— 2-е л. мн. ч. повел, накл. от гл. пи1ф — остановиться 
(гл. возвратный).

Ьа]1) — 2-е л. ед. ч. непереходн. зал. повел, накл. от гл. Кап? — 
позвать.

робег!— 2-е л. ед. ч. переходи, зал. повел, накл. от гл. ро- 
с1ег? — запрячь.

робегда)а— 3-е л. ед. ч. непереходн. зал. повел, накл. от гл. 
робегд — запрячь.

дашага!) — 2-е л. мн. ч. переходи, зал. повел, накл. от гл. 
д а т ? — съесть.

заш ита]а— 3-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. замш п?— попра
виться (гл. непереходный).

тэ]а  — 3-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. тэ§  — быть, находиться 
(гл. непереходный).

]Пе<Ш) — 2-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. ]Пе? — жить (гл. не
переходный)

дат<1асЦ) — 2-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. д а т б а ? — сесть 
(гл. возвратный).

§ 88. Ознакомившись с образованием форм повелительного 
наклонения глаголами II спряжения, мы должны оговорить не
которые особенности, наблюдаемые в отдельных случаях у гла
голов I спряжения по части образования ими форм повелитель
ного наклонения 2-го лица ед. ч. непереходн. зал.

1. Ряд глаголов 1-го спряжения с основой на а, именно те 
глаголы, конечное а которых неустойчиво (что, ме&ду прочим, 
проявляется у переходных глаголов в изменении его в ь при 
образовании форм возвратного залога, см. § 78), принимая к себе 
суфф. 2-го л. ед. ч. непереходн. зал. повел, накл., отбрасывают 
конечное а основы, присоединяя суфф. -1) к предшествующему 
этому а согласному. Например, от ц а т а ? — схватить, поймать— 
форма 2-го лица ед. ч. непереходн. зал. повел, накл. будет рат|); 
от 4э\уа? — достичь (в возврати, залоговых формах— добраться, 
дойти) та же форма будет 1эш1); от рта?  — бояться—та же форма 
будет рт1), и т. д.

2. Глаголы с основой, оканчивающейся на о (в их числе также 
и глаголы неначатого вида, образованные от той или иной гла
гольной основы I спряжения с помощью .суфф. -д§о), при при
соединении суфф. 2-го л. ед. ч. непереходн. зал. повел, накл. -1), 
перегласовывают свое конечное о в и. Например, от Коро? — 
спать (ср. Копа?— уснуть) форма 2-го лица ед. ч. непереходн. 
зал. повел, накл. будет Коци!); от 1о? — притти, приехать—та же 
форма будет 1и1); от датбо?— сидеть (ср. д атб а?— сесть) та же 
форма будет датбгф; от осн. Кабад§[0 - (основа неначатого вида, 
образованная с помощью суфф. -д§о от основы Каба— убить) 
та же форма будет йабад§[и5, и т. д.

3. Глаголы длительного вида (образованные от той или иной 
глагольной основы I спряжения с помощью суфф. -тва, -ва) при 
присоединении суфф. 2-го л. ед. ч. непереходн. зал. повелитель
ного наклонения -1) перегласовывают свое конечное а в и, при
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этом предшествующее этому и в смягчается. Например, от вэбава 
(основа длительного вида от гл. зэба§— сшить) форма 2-го лица 
ед. ч. непереходн. зал. повел, накл. будет задали}), от гшра 
(основа длительного вида от гл. ггИ̂  — отдать) та же форма бу
дет пнри}), и т. п.

4. Глагол 1ю?— уйти — образует форму 2-го л. ед. ч. повел, 
накл. не от основы На-, от которой образуются остальные формы 
повел, накл., а от 2-ой основы своей Нап-; при присоединении 
к этой основе суфф. -1} конечное п ее смягчается. Таким обра
зом уйди  будет Ьац{).

Д л я  проработ ки.
Следует перевести на русский язык предложения, разобрав 

встречающиеся в них формы повелительного наклонения:
1. Ницапа щакаш 1и1)!
2. 1\уап паНагЬ 1ьш р обегда!
3. 51гш ЬаЛ)!
4. Тики Ьа1а за\уа. Г)атб!
5. Рэбагап Ьац1)! Ра 1ацаца дока.
6. Нагаг за\уа. Г^аш тШ
7. Тикоп пи1]'аба|)!
8. №?ап1 ща! {эдааб!)!
9. Г)атби1)! 1\уап 1аца1) датба]‘атб1)!

10. Роп Нори1).

УРОК 39.

Проверим перевод предложений:

1. Завтра в чум мой приди!
2. Пусть Иван трех оленей запряжет!
3. Меня позови!
4. Эта рыба хорошая. Съешь (ее)!
5. Пойди в лес! Дерева там много!
6. Нож твой хороший. Мне отдай (его)
7. Здесь (собств., сюда) остановитесь!
8. Дойди до чума моего отца!
9. Сиди! Иван там (собств., туда) пусть сядет.

10. Спи долго.

Разберем встречающиеся в этих предложениях формы пове
лительного наклонения.

1и1) — 2. л. ед. ч. повел, накл. от гл. 1о? — притти, приехать 
(гл. непереходный).

робегда]'а— 3-е л. ед. ч. непереходн. зал. повел, накл. от гл. 
робег? — запрячь (в лямку); непереходным залогом гл. робегд (по 
природе своей переходный) оформлен здесь потому, что он 
связан с неопределенным объектом (цаЬаг!) 1ып).

Ьа]1) — 2-е л. ед. ч. переходи, зал. повел, накл. от гл. Ъащ — 
позвать; непереходн. залогом гл. йап? (по природе своей пе
114



реходный) оформлен здесь потому, что он связан с винительным 
падежом личного местоимения (зш п— меня) в 1-м л. ед. ч.

дате!— 2-е л. ед. ч. переходи, зал. повел, накл. от гл. дат?— 
съесть; переходным залогом гл. дат? оформлен здесь потому, 
что он связан с объектом Ьа1а — рыба, о котором шла речь 
в предыдущем, но нет упоминания в настоящем предложении.

|  Над!) — 2-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. Ъэ§ — уйти, уехать 
(гл. непереходный).

пн!— 2-е л. ед. ч. переходи, зал. повел, накл. от гл. ппд — 
отдать; переходным залогом гл. пн? оформлен здесь потому, что 
он связан с объектом (Ьагаг — твой нож), о котором шла речь 
в предыдущем, но нет упоминания в настоящем предложении.

пиЦаба!)— 2-е л. мн. ч. повел, накл. от гл. пи1? — остановиться, 
встать (при ходьбе)— гл. по природе возвратный.

1э\уабЬ— 2-е л. ед. ч. возврати, зал. повел, накл. от гл. 1э- 
мга?— достичь (по природе своей переходного); в форме воз
вратного залога используется в значении— дойти, добраться.

датби!) — 2-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. датбо§ — сидеть 
(гл. непереходный).

датба]'атб1)— 3-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. датба§— сесть, 
усесться; гл. по природе возвратный.

Ьоди!) — 2-е л. ед. ч. повел, накл. от гл. Ьодо§ — спать (гл. 
непереходный).

Настоящий урок мы посвятим рассмотрению вопроса о том, 
каким образом в ненэцком языке осуществляется отрицание того 
или иного действия, выраженного глаголом.

§ 89. До сего времени мы знали, что в ненэцком языке имеется 
специальный отрицательный глагол дагц*о§ — не иметься, не быть, 
отсутствовать,—используемый в предложениях типа—Наггш )ад^и— 
Ножа у меня нет (собств., нож мой отсутствует), №§аг ]ад§и—Отца 
у тебя нет (собств., отец твой отсутствует), Ьуап щакапа )ад§и— 
Ивана в чуме нет (собств., Иван в чуме отсутствует) и т. п. 
Далее мы познакомились с отрицательным глаголом ]а!)та$— не 
мочь,—используемым в ненэцком языке в предложениях типа—То§ 
]‘а!)тат  — Притти не могу, Наба ]а\)тат — убить не могу, и т. п.

Отменим, что, наряду с известными нам глаголами 1-аддо? — 
отсутствовать—и щЬт*>5_— не мочь, — в ненэцком языке имеется 
также отрицательный глагол уеЬэгад — не знать, не уметь, исполь
зуемый в предложении типа — Тикщ уабат )еЬэга\у — Этого слова 
я не знаю, и т. п.

К к а ж д о м у  из  у к а з а н н ы х  о т р и ц а т е л ь н ы х  гл аго л о в  
в н е н э ц к о м  я з ы к е  и м е е т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и й  е м у  
У л и  е р  л и  т е л ь н ы й г л а г о л .  С двумя из них мы уже знакомы. 
Это глаголы: 1ада$ (осн. 1аца-) — иметься, быть на лицо, — проти
востоящий глаголу ]ад§ц)§ — отсутствовать,—и глагол 1епе\уа§ 
(осн. 1епемга-)—знать, уметь, противостоящий глаголу )еЬэга?—не 
знать, не уметь. Глаголу ]а!)та?'—не мочь—противостоит глагол 
рцэд (осн. рнэ1)-, 2-я осн. р1гэз-)— мочь.

§ 90. Вполне ясно, однако, что глаголы )ад§о$, ]'а!)та§ и 
]еЬэга§ далеко еще не дают возможности осуществлять в языке 
отрицание действия, выраженного глаголом.
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Так, например, с помощью указанных глаголов нельзя скон
струировать предложений типа— Я  не приду, Здесь я  жить не 
буду, Этого оленя убивать не надо, и т. п.

Точно также указанные отрицательные глаголы не дают воз
можности построить предложения типа — Я  не отец, Это не 
ненэц, Это не мой нож  и т. п.

Во всех подобных случаях ненэцкий язык пользуется особым 
в с п о м о г а т е л ь н ы м  о т р и ц а т е л ь н ы м  г л а г о л о м —Щ?— 
не быть, не существовать, — спрягаемым наравне с прочими гла
голами I спряжения.

Примеры:
1. 1̂ апс1 ш т  1и1). Я к тебе не пришел.
2. Т^апб ш т  1иф. Я к тебе не приду.
3. 5И шпф Ьаф. Тебя мы (дв.) не звали.
4. 511 пШф Ьапсф. Тебя мы (мн.) не позовем.
5. Ма1?ат т  зэйа|). Малицу она не сшила.
6. Ма}$ат П1 зэйад^и!). Малицу она не сошьет.
7. М а|?ат ш зэйапщи!). Малицу она не шьет.
8. Наши 1ара, Вуапап ш\у ппз}). Нож у меня (есть), Ивану я (его)

не отдал.
9. Рьскф пкф ]аш(1ад^и|). Они (мн.) не скочуют.

10. Та^апа пйпап^ р1е[). Там я не жил (в прошлом).
11. РыЗф шЬф Ьар{). Они (дв.) не ушли.
12. Тики 1ьт тш а? Ьайа!). Этого оленя мы (мн.) не убили

(в прошлом).
13. Тики 1ып Ьайа ш 1ага1). Этого оленя убивать не надо.
14. № ?ат п1т. Я не отец.
15. №?ап шп. Ты не отец.

Из рассмотренных примеров вполне очевидно, что ш§ в не
нэцком языке является о т р и ц а т е л ь н ы м  г л а г о л о м  (а не 
отрицательной частицей типа русск. не), изменяющимся по лично
залоговым формам и по временам. Глагол же, вступающий 
в сочетание с той или иной личной формой глагола ш?, не из
меняется ни по лицам, ни по залогам, ни по временам, н е и з 
м е н н о  п р и н и м а я  ф о р м у  2 - г о л и ц а  е д и н с т в е н н о г о  
ч и с л а  н е п е р е х о д н о г о  з а л о г а  п о в е л и т е л ь н о г о  н а 
к л о н е н и я ,  о б р а з о в а н н у ю  о т  т о й  и л и  и н о й  в и д о в о й  
о с н о в ы .

В отношении оформления глагола ш? личными суффиксами 
того или иного залога надо иметь в виду, что здесь необходимо 
прежде всего учитывать г ал о г э е_у_ю.„ п р и р о д  у о т р и ц а е 
м о г о  г л а г о л а :  если отрицаемым глаголом является глагол по 
своей природе непереходный (напр., р1е — жить), то гл. п1? бу
дет оформляться личными суффиксами непереходного залога; 
если отрицаемым глаголом является глагол по своей природе 
возвратный (напр., ]атс1а — скочевать), то гл. ш§ будет офор
мляться личными суффиксами возвратного залога; если отри
цаемый глагол является по природе своей переходным (напр., 
Ьайа — убить), то глагол ш§ будет оформляться личнььми суф
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фиксами того или иного вида на общих основаниях со всяким 
переходным по своей природе глаголом (§ 82).

Из последних двух примеров видно, что личные формы непе
реходного залога глагола ш? могут сочетаться со сказуемыми 
формами имени, согласуясь в лице и числе лица с последними.

§ 91. Чаще, однако, в подобных случаях к гдаголу ш? (в той 
или иной личной его форме, зависящей от лично-сказуемой формы 
имени) присоединяется глагол дэ$— быть, существовать (по 
своему значению противостоящий глаголу п!? точно так же, как 
глаголу )ад§о? — не быть, отсутствовать, не иметься,—противо
стоит глагол !аца? — быть налицо, иметься—или глаголу ]ейэга§ — 
не знать — противостоит глагол !епеищ?— знать) в форме 2-го 
лица единственного числа повелительного наклонения, образо
ванной от основы да- путем присоединения к ней суфф. -1).

Примеры:
1. №?аш шш да!). Я не отец (собств., я отец не

есть).
2. Ыепэдапс! шп да!). Ты не ненэц (собств., ты не

нэц не есть).
3. Ьуап \уэ\уа Ьазадаа ш да!). Иван не худой мужчина (соб

ств., Иван худой мужчина не 
есть).

4. Мапф Ьапепапф шш!) да!). Мы (дв.) не промышленники
(собств., мы (дв.)промышлен- 
ники не есть).

5. Рьбагф ]’ог!асН1) пШф да!). Вы (дв.) не рыбаки (собств.,
вы (дв.) рыбаки не есть).

6. РыЗф пе^аЬаЬ шЬф да!). Они (дв.) не матери (собств.,
они (дв). матери не есть).

В предложениях типа—Я  не буду отцом, Я  не буду рыбаком, 
и т. п. глагол дэ§ присоединяется к личной форме глагола ш§, 
сочетающейся с той или иной сказуемой формой имени, в форме
2-го лица единственного числа повелительного наклонения, обра
зованной от основы дэд§и- (т. е. основы неначатого вида гла
гола дэ?).

Примеры:
1. №?аш п!ш дэд§и1). Отцом я не буду.
2. Лог|ап шп дэд§и{). Рыбаком ты не будешь.

Д л я  проработка.
Переведите следующие предложения:
1. 1шап П1 !и!).
2. ^азШ ) ш !и!1).
3. Рьбо!) пф 1иф.
4. №?аЬап п!ш Ьапф.
5. №?аЬаш!) шш!) Ьапф-
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6. На1ат пнуа!) Ьаба!).
7. Н а]ат ш\уа() Ьас1ад§:и1).
8. На1ат тш а^ Ьайаш^и!).
9. Н а |ат  П1\уа{) Ьабатвад^и!).

10. Ыепэ^агк! шп да1).

УРОК 40.

Проверим перевод предложений:

1. Иван не пришел.
2. Василий не придет.
3. Они (мн.) не придут.
4. К отцу моему я не пойду.
5. К отцу нашему (нас дв.) мы (дв.) не пойдем.
6. Рыбу мы (мн.) не добыли.
7. Рыбу мы (мн.) не добудем.
8. Рыбу мы (мн.) не добываем.
9. Рыбу мы (мн.) не будем добывать.

10. Ты не ненэц.

§ 92. Вспомогательные глаголы 1 дэ? — быть, существовать 
(в отношении неодушевленных предметов также находиться) и 
ш?—не быть, не существовать— принадлежа к I спряжению, 
в образовании некоторых форм проявляют ряд особенностей, 
которые здесь необходимо оговорить.

Глагол дэ? (осн. дэ-) образует формы аориста и прошедшего 
времени (формы 1-го и 2-го лица являются малоупотребительными) 
от основы да-, от которой образуются также формы 2-го лица 
повелительного наклонения. Все остальные формы повелитель
ного наклонения глагол дэ? образует от основы дэ-.

Примеры:

1. Зачгап да{). Будь хорошим.
2. 1\уап за\уа дэ]а. Пусть Иван будет хорошим.

§ 93. Глагол п1? (осн. п1-) проявляет особенности в образо
вании форм повелительного наклонения, которые могут быть 
усмотрены из нижеследующей таблички.

1 К вспомогательным глаголам в ненэцком языке следует, наряду с глаго
лами дэ? и п!?, отнести ряд других глаголов; назовем из них гл. Ьара? — чуть 
не быть, гл. й апа?— как не бы ть ,— используемые так же, как и гл. п1§ (напр.: 
Ьадаш 1и{) — я чуть не пришел; Ьапаш 1и{)— как я не пришел); назовем также 
гл. ра?—собраться, начать, — обычно используемый в сочетании с тем или иным 
глаголом в неопределенной форме, для большинства глаголов I спряжения заме
няемой основой глагола (напр.: тапхага р а т  — работать начал я, зег!а раш — де
лать начал я).

3. Тивкапп ЬапЬапа да.

4. Наггш дапапб да?.

Мой топор в твоей нарте (нахо 
дится).

Мой нож был у тебя.
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Залог Лицо Единственное
число Двойственное число Множественное

число

Н епере 2 роп посЬЬ пойа!)
ходный 3 ш]а, по]а праЬар, ро]аЬа1) прар, ро)аЬ

Пере 2 рог погП) цогар
ходный 3 гПтпЗа, п о т й а п1т311), ропкЬ!) п1гпйо1), ротйоЬ

В озврат
ный

2  I пШ) праШр

3  1

пПашсП) праЬатЩ )
праЛа!)

п1]ас1ат<1!)

Примеры:
1. Тики <ът рог Ьас1аЬ).
2. 1^аш роп 1иЬ).
3. 1^оп Ьори}).
4. 1ЧосЗТ) ]атба})

Э того оленя не убивай. 
Ко мне не приходи.
Не спи.
Не скочуй.

§ 94. Говоря о глаголах, проявляющих те или иные особен
ности в своем спряжении, надо остановиться на глаголе Ьэ? — 
уйти, уехать.— В уроке 38 мы уже отметили, что глагол Ьэ? 
образует форму 2-го л. ед. ч. повел, накл. не от основы Ьэ-, от 
которой образуются остальные формы повелительного наклоне
ния, а от 2-й своей основы Ьап-, от которой этот глагол обра
зует также видовую основу несовершенного действия путем при
соединения к ней суфф. -1(а). От той же 2-й своей основы гл. 
Ьэ? образует также все формы аориста и прошедшего времени, 
присоединяя к ней личные суффиксы с помощью соединитель
ного гласного а; при этом конечное п основы переходит в ).

Примеры:
1. Мар щакап1 Ьа)ат. Я пошел в свой чум.
2. 4\уап рэбагап Ьа}а. Иван пошел в лес.
3. Рьбо{) 1е) ]а1а Ъащ. Они (мн.) ушли вчера.
Зная особенности спряжения глаголов дэ?, Ш? и Ьэ?, мы мо

жем теперь разобраться в следующих предложениях:

1. Рэбагап п!ш Ьапй), глад гракапа ш эд^ит.
2. 1\уап ш ЬауГ), ШазШ) шэзако Ьа)а.
3. Мад пепэрат П1ш да}).
4. Напаг \уакапап1 да?.
5. №?аЬапс1 Ьар}).
6. Ро4г пераЬапа!) Ьэ]а. •
7. Тики Ьова за^а. Г̂ ог дабаз})!
8. \Уэчуап роп да!)!
9. Макапбф Ьэ;а<114)!

10. Тагеш дэ]а!
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Проанализируем встречающиеся в этих предложениях формы 
глаголов дэ?, ш?, Ьэ?.

1. ш т  Ьапф — я не пойду — слагается из формы 1-го л. ед. ч. 
непереходн. зал. (поскольку гл. п1? сочетается с непереходным 
глаголом Ьэ?) аориста гл. П1? и формы 2-го л. ед. ч. повел, накл., 
образованной от основы Ьап! (а)- (т. е. несовершенного вида гл. 
Ьэ?).

2. П1 Ьар!) — он не ушел — слагается из формы 3-го л. ед. ч. 
непереходн. зал. аориста гл. п1? и формы 2-го л. ед. ч. повел, 
накл. гл. Ьэ?—Ьад!); Ьа]а—он ушел — 3-е л. ед. ч. аориста гл. Ьэ?.

3. п1ш да!) — я не есть — слагается из формы 1-го л. ед. ч. 
непереходн. зал. (поскольку гл. ш? сочетается со сказуемой формой 
пепэдат) аориста гл. п1? и формы 2-го л. ед. ч. повел, накл. 
от гл. дэ?.

4. да? — был, находился — 3-е л. ед. ч. прош. вр. от гл. дэ?.
5. Ьад1)— уйди, пойди, поезжай — 2-е л. ед. ч. повел, накл. 

гл. Ьэ?.
6. Ьэ]‘а — пусть он уйдет (пойдет, поедет)—3-е л. ед. ч. повел, 

накл. гл. Ьэ?.
7. дог дайаз!) — не разорви — слагается из формы 2-го л. ед. ч. 

переходи, зал. (поскольку гл. ш? сочетается с переходным по 
своей природе глаголом дайа? и в предложении нет прямого 
дополнения, которое известно, впрочем, из предыдущего конте
кста) повел, накл. гл. ш? и формы 2-го л. ед. ч. непереходн. зал. 
повел, накл. гл. дайа?.

8. доп да|) — не будь — слагается из формы 2-го л. ед. ч. не
переходн. зал. (поскольку гл. п1? сочетается со сказуемой фор
мой \уэ\уап) повел, накл. гл ш? и формы 2-го л. ед. ч. повел, 
накл. от гл. дэ?.

9. Ьэ)айф — уходите (вы дв.) — 2-е л. дв. ч. повел, накл. гл. 
Ьэ?.

10. дэ]'а— пусть будет — 3-е л. ед. ч. повел, накл. гл. дэ?.
Перевод этих предложений будет следующий:
1. В лес не пойду, я буду (находиться) в чуме.
2. Иван не ушел, ушел старик-Василий.
3. Я не ненэц (доел., я ненэц не есть).
4. Нарта твоя в моем загоне была.
5. Иди к своему отцу.
6. Пусть Петр идет к нашей (нас мн.) матери.
7. Эта шкура хорошая. Не разорви (ее)!
8. Не будь плохим (доел., ты плохой не будь)!
9. Идите (вы дв.) в свой чум!

10. Пусть будет так!

Д л я  проработ ка.

Переведите на ненэцкий язык следующие предложения:
1. Пусть твой младший брат приедет к нам (мн.).
2. Твоего топора я не унес.
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3. Мой отец не спит.
4. Ваш (вас мн.) чум поставьте (вы мн.).
5. Не уходите (вы дв.)1 Завтра приду к вам.
6. Из нашего (нас мн.) загона один олень ушел.
7. Малицу свою не разорви!
8. Это не нельма.
9. Наш (нас мн.) чум на берегу озера (находится).

10. Этот ненэц шаманом не был.

У РО К 41.

Проверим перевод предложений:

1. Рараг дапа!) 1о)а.
2. Тивкатб пш  Ьапа1).
3. № ?агт т  Ьоди!).
4. Д\а1а1) раба!дага1).
5. 1)1о(Й|) Ьад!)! Нирапа цапсИ!) 1и1ат.
6. Шакабапа!) доро] 1ь Ьа)'а.
7. М а^ а тб  рог дабая!)!
8. Тики §а\*ба ш да!).
9. Мата!) 1о магЬапа да.

10. Тики пепэд!) 1абе?а т$  да1).

Рассмотрим ряд примеров:
Нада!) Ьап1ап? К у д а  пойдешь?
Нацапа р1еп? Г д е  живешь?
Надаб 1оп? О т к у д а  пришел ты?
Н апатпа физед^ип? П о к а к о м у  месту будешь кочевать?
Тикоп п!ш 1и11). С ю д а  не приду.
Тикойопа штр1едди!). З д е с ь  ж и т ь  не буду.
ТикоЬоб Ьап1аш. О т с ю д а  уеду.
Тикоадгпа Ы?а 1о? П о э т о м у  месту кто приехал?

В рассмотренных примерах 1икоп — сюда — является формой 
дательного падежа (отвечая на вопрос куда?) от слова 1ики — 
этот; {икоЬопа — здесь — является формой местного падежа 
(отвечая на вопрос где?); {икокоб— отсюда — форма отложитель
ного падежа (отвечающая на вопрос откуда?); (икомпа — по этому 
месту — форма продольного падежа (отвечающая на вопрос по 
какому месту?).

Такими же падежными формами являются и слова Ьаца!) — 
куда (дат. п.), Ьацапа — где (местн. п.), Надаб— откуда (отло
жит. п.) и Ьацатпа — по какому месту (продольн. п.); эти слова 
образованы от вопросительного слова Ьа — что (в своей основ
ной форме не употребляется).

§ 95. Такие слова, как (икоп, {икопа, (икокоб, 1ико\упа и л и  
Ьаца!), кацапа, кацаб, кацатпа, мы будем называть и м е н а м и  с 
н е п о л н ы м  с к л о н е н и е м ;  такое название им дано потому, 
что они образуют, как правило, только четыре указанные выше 
падежные формы (в то время как остальные имена в ненэц-
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ком языке, как нам известно, используются в семи падежных 
формах).

§ 96. По способу образования падежных форм имена с не
полным склонением зачастую отличаются от имен существитель
ных. Падежным формам имен с неполным склонением ненэцкого 
языка в русском языке соответствуют в большинстве случаев 
те или иные наречия. Приведем некоторые из наиболее употре
бительных в ненэцком языке имен с неполным склонением в тех 
падежных их формах, которые чаще всего встречаются (и кото
рым в русском языке соответствуют те или иные наречия места). 
С некоторыми из них мы уже познакомились из предыдущих 
уроков нашего курса.

§ 97. Имена с неполным склонением, которым в русском 
языке соответствуют те или иные н а р е ч и я  м е с т а .

ЬараЬ
Ьарапа или Ьипа 
Ьараб 
Ьарашпа 

{икоп
{икоЬопа и л и  (икопа 
{икоЬоб и л и  {икоб 
{икошпа 

Ькап 
ЬкаЬапа 
ЬкаЬаб 
Ька\упа 

*апа{)
{арапа
{араб
{арашпа

раЬа^
раЬапа
раЬаб

пегра!)
пеграпа
пеграб
пеграшпа

рира!)
рирапа
рираб
рирашпа

Ьэшра1)
Ьэ\урапа
Ьэиграб

р т
рШ1ра
р1Ыб

М иЬ

— дат. п. — куда
— местн. п. — где
— отложит, п. — откуда
— продольн. п. — по какому месту
— дат. п. — сюда
— местн. п.—здесь
— отложит.' п. — отсюда
— продольн. п. по этому месту
— дат. п. — туда
— местн. п. — там
— отложит, п. — оттуда
— продольн. п. — по тому месту
— дат. п. — вон туда
— местн. п. — вон там
— отложит, п.— вон оттуда
— продольн. п. — вон по тому месту
— дат. п. — далеко, вдаль
— местн. п. — далеко, вдали
— отложит, п. — издалека, издали
— дат. п. — вперед, дальше
— местн. п. — впереди
— отложит, п. — спереди
— продольн. п.— по месту, находящемуся

впереди
— дат. п.—назад
— местн. п. — позади
— отложит, п. — сзади
— продольный п. — по месту, находя

щемуся позади
— дат. п. — насторону, всторону
— местн. п. — на стороне, встороне
— отложит, п. — со стороны
— дат. п. — наружу, на улицу
— местн. п. — снаружи, на улице
— отложит, п. — снаружи с улицы
— дат. п. — наверх (над чем-нибудь)
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йфипа
1и])и<1
(и!)итпа

1аз11}
1азта
1азМ
1а$1тпа

— местн. п. — наверху (над чем-нибудь)
— отложит, п.—сверху (над чем-нибудь)
— продольн. п. — поверху (над чем-нибудь)
— дат. п. — вниз
— местн. п. — внизу
— отложит, п. — снизу
— продольн. п. — по месту, находящемуся внизу.

Приведем примеры использования падежных форм имен с не
полным склонением:

Иван поедет вперед.
Мы вон туда поедем. 
Старик-Василий где живет? 
Он живет далеко.
Мой отец издалека приехал. 
На улице твоей собаки нет. 
Я пойду на улицу.

]. 1\уап пегда1) Ьап1:а.
2. Маца!) 1ада() Ьап1а\уа{).
3. ШазШ] ^эзако Ьадапа ^ е ?
4. Рьба даЬапа ^ е .
5. №?апи даЬаб 1о.
6. РШща ]апбог ]ад§и.
7. Рш Ьап1:ат.

V
Д л я  проработки.
Переведите на ненэцкий язык следующие предложения.

1. Мы (мн.) приехали издалека.
2. Здесь живет старик-Семен.
3. Завтра мы (мн.) поедем дальше.
4. Иван где?
5. Иван на улице.
6. Василий откуда пришел?
7. Где он будет жить?
8. Он будет жить здесь.

УРОК 42. ъ>
Проверим перевод предложений:

1. Мы приехали издалека.
2. Здесь живет старик-Семен.
3. Завтра мы поедем дальше.
4. Иван где?
5. Иван на улице.
6. Василий откуда пришел?
7. Где он будет жить?
8. Он будет жить здесь.

Мада1) даЬаб 1о\уа().
Тикопа Зещоп туэзако р1е. 
Нидапа тада!) пегда!) Ьап)а^а|). 
1\уап Ьадапа тэ?
1\уап р1Ыда тэ .
\\7аз1П) .Ьадас! 1о?
Рьба Ьадапа ]Ч1ед^и?
Рьба (икопа ]Иед§и.

В предыдущем уроке мы познакомились с падежными фор
мами наиболее употребительных в ненэцком языке имен с не
полным склонением, которым в русском языке соответствуют 
те или иные наречия места.

§ 98. В настоящем уроке мы познакомимся с наречиями вре
мени в ненэцком языке, значительная часть которых предста
вляет собой омертвелые падежные формы тех или иных имен. 
Сюда относятся:

заЬаЬ
§апе

— дат. п. 1
— местн. п. ) когда
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дцг1е])е — дат. п. — сперва, сначала
рипа — местн. п. — после, потом
1ад БкаНай — отложит, п. — затем, с того времени
1ейа1) — теперь
шеф — скоро, вскоре
дапф — снова, опять
1акатво] — ненадолго, на некоторое время
§ав1а!) — сейчас, сию минуту
роп — местн. п. — долго
довкапа — местн. п . — в одно время, за один раз, вместе
довкай — отложит, п. — часто
та1е — уже
таШапа — местн. п.— наконец
аепапа — местн. п. — прежде, раньше, в прошлом
пешЬэпа — местн. п. — встарину, в прошлом
дашпа — продольн. п. — давным-давно, встарину
{ики ]а|а — сегодня, вот в этот день
{едапа — местн. п. — вчера
1е] ]’а]а V — вчера, во вчерашний день
Ьидапа — местн. п .— 1) завтра, 2) утром
1ев1а1) — завтра
1е] 1аки] ]а1а — позавчера, (в) позавчерашний день
Ьипд (акипа — местн. п. — после завтра, за завтрашним днем
рэш§итв1) — родит, п .— вечером, собств., когда свечереет
]а1итв!) — родит, п.—на рассвете, собств., когда рассветет
р1 или рф — ночью
]а1а и л и  ]а\а\) — днем
Ьи и л и  Ьи1) — утром.

Большинство приведенных наречий времени по своему про
исхождению представляют собой формы дательного (вопрос: к ка
кому времени?) и местного (вопрос: в каком времени?) падежей; 
в отдельных случаях мы имеем дело с формами отложительного 
(вопрос: с какого времени?) и продольного (вопрос: на протяже
нии какого времени?) падежей.

В предложении все эти наречия выступают в роли обстоя
тельств времени.

§ 99. Здесь нам нужно отметить, что среди приведенных 
наречий времени мы встречаем также форму родительного па
дежа (напр. Ьи1) — утром, р ф — ночью), а в ряде случаев то или 
иное наречие не имеет никакого падежного оформления, пред
ставляя собой именную основу, напр.:

Ьи — 1) утром, 2) утро;
р1 — 1) ночью, 2) ночь.
§ 100. Некоторые из приведенных в настоящем уроке на

речий имеют при себе определения: напр. ]а\а — день,—соче
таясь со словом ф к и — вот этот,—означает—сегодня, вот в этот 
день; сочетаясь со с л о в о м ^ — вчерашний, — означает — вчера, 
во вчерашний день; 1е) {акф ]'а1а — позавчера — дословно озна
чает— вчерашнего (дня) позади находящийся день.
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Д л я  проработка.

1. Я сегодня не поеду, я завтра поеду.
2. Они (мн.) уже скочевали.
3. Старик-Василий вечером придет.
4. Мы (мн.) здесь долго жить будем.
5. Вчера я был у моего отца.
6. Наша (нас мн.) мать скоро придет.
7. Сначала мы (дв.) эту рыбу съедим.
8. Петр опять уехал в Нярьянмар.
9. Его там долго не было.

10. Я ненадолго усну.

УРОК 43

П е р е в е д и те  на н ен эцкий  язы к следую щ и е п р ед л о ж ен и я :

Проверим перевод предложений:
1. Мац 1ики )а]а ш т  Ьапф, шац 1ев1а|) (или Ьицапа) Ьап1ат.
2. Рьбо1) та1е ]атба)аб1).
3. ШазШ] мэзако ре\у$итв1) 1и1а.
4. Маца!) {икопа роп р1ед§и\уа1).
5. Те) }а\а ( и л и  {ецапа') ш?аЬапаш тэтащ.
6. Ыеца\ук{) тег!) 1и!а.
7. Г)1иг1е|)е тап ф  *ики Ьа1ат датбапф.
8. рои дапф И аф па таг! Ьа)а.
9. Рьба 1ацапа роп ]ад§и§.

10. Мац 1акашво) Ьопад^и\у1).

Рассмотрим следующие примеры:
1. и^азШ] Ьап п 1 1) датбаф . Василий сел на нарту.
2. 1УазШ] Ьап шца дашбь. Василий сидит на нарте.
3. Мац рэбага | а Ь а 5  Ьап- Я за  лес поеду.

(аш.
4. №§аш ща!) рэбага 1аЬа-  Чум моего отца за  лесом (нахо- 

па да. дится).
6. Рэбага 1 а Ь а б  Ыца 1о? И з-за  л е с а  кто приехал?

§ 101. В рассмотренных примерах* мы впервые встречаемся 
с  так называемыми п о с л е л о г а м и ;  слова пф, шца, 1аЬа1), 
1аЬапа, 1аЬаб— это послелоги.

Послелоги теснейшим образом примыкают к именам с непол
ным склонением, с которыми мы познакомились в уроке 41.

Большинство послелогов в ненэцком языке имеет четыре 
падежные формы — форму дательного, местного, отложительного 
и продольного падежей.

Ряд послелогов ненэцкого языка по своему значению может 
быть сближен с рядом предлогов русского языка. Сюда, между 
прочим, относятся послелоги: пф — на (что-нибудь), дь ! — под 
(что-нибудь), )е!)етца—для, ради (чего, кого-нибудь) и некоторые 
другие.
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Сличая, однако, тот или иной послелог ненэцкого языка с тем 
или иным предлогом русского языка, надо вполне четко уяснить 
себе разницу между послелогом ненэцкого языка и предлогом 
русского языка: 1) предлог в русском языке помещается п е р е д  
той или иной падежной формой имени (напр.: на стол, на столе, 
со стола, по столу), а послелог в ненэцком языке, как об этом 
свидетельствует его название, ставится п о с л е  той или иной 
именной формы; 2) предлог в русском языке сам не и з м е 
н я е т с я ,  а лишь сочетается в предложении с той или иной 
падежной формой имени; в ненэцком языке послелоги сами из- 
м е н я ю т с я  по п а д е ж а м  и сочетаются в предложении либо 
с именной основой, либо с формами родительного падежа.

§ 102. Приведем список наиболее употребительных в ненэц
ком языке послелогов (в их падежных формах).

ш!) — дат. п. — на (кого, что-нибудь, наверх)
шпа — местн. п. — на (ком, чем-нибудь, наверху)
П1<1 — отложит, п. — с (кого, чего-нибудь, сверху)
п1шра — продольн. п. — по (кому, чему-нибудь, поверху) 

да!) — дат. п. — к (кому, чему-нибудь)
цапа — местн. п . — у (кого, чего-нибудь) 
цас! — отложит, п. — от (кого, чего-нибудь) 
цатпа — продольн. п. — по (кому, чему-нибудь) 

дь1 — дат. п. под (кого, что-нибудь)
дь1па — местн. п. — под (кем, чем-нибудь)
дь1ас! — отложит, п .— из-под (кого, чего-нибудь) 
дь1тпа — продольн. п .— в направлении под (кем, чем- 

нибудь)
ропб — дат. п. — в промежуток (кого, чего-нибудь) 

родсгапа — местн. п. — в промежутке (кого, чего-нибудь) 
род§а<1 — отложит, п. — из промежутка (кого, чего-нибудь) 
рошпа — продольн. п. — по промежутку (кого, чего-ни

будь)
]ег1 — дат. п. — на середину (чего-нибудь)

]егца — местн. п. — на середине (чего-нибудь)
]егка<1 , — отложит, п. — с середины (чего-нибудь)
)егтда — продольн. п. — по середине (чего-нибудь) 

г)Эзопс1 — дат. п. — до чего-нибудь (во времени и про
странстве)

г)Эзог)§апа — местн. п. — в отрезке (времени) 
дэзод^ас! — отложит, п . — со временем 4

р ^ а п й  — дат. п.— до (чего-нибудь во времени и про
странстве)

)о]дад§апа — местн. п. — в пределе (времени и пространства) 
)о|?ад^ас1 — отложит, п.—с предела (времени и простран

ства)
ша1ег)^апа — местн. п. — во время (чего-нибудь) 
щиЬ — дат. п. — во-внутрь (чего-нибудь)

фица — местн. п. — внутри (чего-нибудь) 
фцй — отложит, п. изнутри (чего-нибудь) 
фишца — продольн. п. — «о нутру (чего-нибудь)
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(аНа?) — дат. п . — за (кого, что-нибудь)
(аЬапа — местн. п. — за (кем, чем-нибудь)
(аЬаб — отложит, п. — из-за (кого, чего-нибудь)
(аЬатпа — продольн. п. — позади (кого, чего-нибудь) 

пе’ща1} — дат п.— вперед (кого, чего-нибудь)
пещапа — местн. п. — впереди (кого, чего-нибудь)
пеграб — отложит, п. — спереди (кого, чего-нибудь) 
пеграшпа — продольн. п. — по месту, находящемуся впереди 

(кого, чего-нибудь) 
рцца5 — дат. п .— позади (кого, чего-нибудь)

рицапа — местн. п. — сзади {кого, чего-нибудь)
рицаб — отложит, п. — сзади (кого, чего-нибудь)
рирашпа — продольн. п. — позади (кого, чего-нибудь)

Ьэ\уап — дат. п. — на сторону (кого, чего-нибудь)
Ьэ\уЪапа — местн. п. — на стороне (кого, чего-нибудь) 
Ьэ\уЬаб — отложит, п. — со стороны (кого, чего-нибудь) 
Ьэипш па— продольн. п. — по стороне {кого, чего-нибудь) 

рппа — местн. п. — после (кого, чего-нибудь)
]'ашвап — дат. п. — в длину (чего-нибудь)
]'е1)етпа — продольн. п. — для, ради (кого, чего-нибудь).

§ 103. Приведем несколько примеров использования падеж
ных форм послелогов в сочетании а) с именной основой, 
Ь) с той или иной формой родительного падежа.

а) 1. Нагаб грира \уэзако ]ад-
Вц-

2. Нирапа 1о 1аЬа1) Ьап1аша().
3. КоорегаИ\у 1о (аЬапа да.

4. То {айаб доро] Ьаза\уа 1о.

5. Та^ ]атваптада1) ]аЬашаг-
Ьапа ]Йед§[и\уа1).

6. Г^аЬаг]) ]а1а дэзод&апа]1\уап
1и*а.

7. ЬэшЬапа доро) Ьап 1ара.

8. №пекагп1 Ьап пф датбаЛ).
9. Ыага дэзопб {икоЬопа

тэд§и\уа1).
б) 1. № §ат пегра!) Ьап1аш.

2. № пекат! п1§апбЬэигап пи1]1).

3. № п екап б  р и п аш п а Ьад1>

В избе (собств. внутри избы) 
старика нет.

Завтра за озеро поедем (мы мн.).
Кооператив за озером (нахо

дится).
Из-за озера приехал один муж

чина.
В течение лета (собств. в длину 

лета) мы (мн.) будем жить на 
берегу реки.

Через три дня (собств. в от
резке трех дней) приедет 
Иван.

Рядом с чумом (собств. на сто
роне чума)имеетсяодна нарта.

Мой старший брат сел на нарту.
До весны мы будем (находиться) 

здесь.
Я поеду впереди (или раньше) 

своего отца.
Мой старший брат встал рядом 

с твоим отцом (собств. на 
сторону твоего отца).

Поезжай позади твоего стар
шего брата.
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4. Д\а1 фира Ыра шэ? В чуме твоем (собств. внутри
твоего чума) кто (находится)?

5. №?аш ]е!)ет11а тапгагат. Для отца своего работаю.

§ 104. Имя с неполным склонением па (по своему первона
чальному значению — товарищ) используется в ненэцком языке 
в форме именительного падежа, вступая в сочетания с тем или 
иным именем в лично - притяжательной форме родительного па
дежа. При таком использовании послелог па имеет значение 
оформителя с о в м е ст  но го  п а д е ж а .

Примеры:

1. Мар П1?ап1ра Ьап1аш. Я с отцом моим пойду.
2. Рьбаг ш§апбца Нап1ап. Ты с отцом твоим пойдешь.
3. Мэзако риЬирапбара )ПедаЬа1). Старик со старухой своей жи

вут (они дв).

§ 105. Заметим, что в сочетании с личными местоимениями по
слелоги принимают падежные суффиксы лично-притяжательного 
склонения.

Примеры:

1. Рьбаг )е1)етрапб 1от.
2. Рьба Ъэ\уйапба ратбад^иш!).

3. Мапфриратпаш1) роба{) Ьар1).
4. РьбоЬ рог)§апапбоЬ ш§апй ]а-

оеи?.
5. Мар п т  п 161) тапЫ )!

За тобой (ради тебя) я пришел. 
Сяду рядом с ним (собств. к 

его стороне).
За нами (дв.) не идите (вы мн.). 
Посреди их (промеж их) отца 

моего не было.
На меня не свались!

В последнем примере шп — дат. п. 1-го л. ед. ч. от основы 
имени с неполным склонением (в данном случае послелога) ш-; 
форма шп является стяженной формой, происшедшей из пИбп 
в силу выпадения Ь в положении между двумя гласными.1

1 После того как мы ознакомились с использованием послелогов в сочета
нии с личными местоимениями, нам нетрудно понять систему склонения лич
ных местоимений, с которой мы познакомились в уроке 17. С полной очевид
ностью мы сейчас можем установить, что дательный, местный, отложительный 
и продольный падежи личных местоимений образуются с помощью лично
притяжательных форм того или иного падежа имени с неполным склонением 
ра- (по основному своему значению — товарищ). Нам известно, что наряду 
с т а п , п а т  (рап! является стяженной формой, происшедшей из райар!)— мне, 
ко мне — можно сказать паШ; наряду с рьйаг папй (рапй является стяженной 
формой, происш едш ей из раЬапй) — тебе, к т е б е — можно сказать рапй и т. п., 

Вполне очевидно, что в таком самостоятельном использовании рап!, папй 
и т. п. не являются уж е послелогами (т. к. в предложениях папй 1и!ат, пап1 1и1) 
они не стоят п о с л е  той или иной именной формы), и надо заметить, что в боль
шинстве случаев тот или иной послелог ненэцкого языка, оформленный падеж
ным суффиксом лично - притяжательного склонения (стало быть относящегося 
к личному местоимению), используется вне сочетания с личным местоимением. 
Отсюда можно заключить, что выделение среди имен с неполным склонением
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Такого рода стяженные формы для имен с неполным склоне
нием очень характерны (сравн. (икопа вместо (икоЬопа— здесь, 
1ацапа — вместо 1ацаЬапа — там, Ьацапа — вместо ЬацаЬапа — где, 
и т. п.).

Д л я  проработ ка.

Переведите на ненэцкий язык следующие предложения:
1. За лесом кто живет?
2. Поезжай впереди твоего отца.
3. Через шесть дней он приедет сюда.
4. Сядь рядом со мной (собств., к моей стороне).
5. За тобой (собств., позади тебя) кто пришел?
6. За отцом моим не поезжай.
7. До лета мы (дв.) будем жить в чуме старика Василия.
8. В течение трех дней меня там не было.

УРОК 44.

Проверим перевод предложений:
1. Рэбага (аЬапа Ыца ]Пе?
2 . №?апс1 пегца)) Ьац1).
3. Ма1?) )а1а дэзогщапа рьба |акоп 1и1а.
4. Мац ЬэйгЬап датбасЦ) (или ЬэчуЬап датбаб!)).
5. Рьбаг ритпапб йцФ 1о (или ритпапб Ыца 1о)?
6. №§аш ришпа цоп Ьац1).
7. Та)) дэзопб ШазШ) \уэзако щакапа ]11ед§и\уа)).
8. 1̂ аНаг1) )а|а )атвап т а ц  1ацапа )ад5 итап?.
Сличим м еж ду собой  формы имен сущ ествительны х в сл едую 

щ их русских предлож ениях:
1. Я увидел дом.
2. Я увидел домик.
3. Я увидел огромный домище.

В чем разница между именными формами дом и домик, с одной 
стороны, домик и домище — с другой?

И слово домик и слово домище являются производными от 
слова дом. Для нас ясно, что между этими словами есть смысло
вая разница: слово домик означает маленький дом, слово домище, 
наоборот, — большой дом.

ненэцкого языка группы, именуемой послелогами, до известной степени является! 
условным.  ̂ )

Примеры использования послелогов в самостоятельном положении.
1. №а»11д чуэзако папапа!) р!е. Старик-Василий живет у нас (мн.).
2. РоудапапсШ) перагШ (ара.
3. НэтуВапб дашйадйишЦ.

4. Риратпап! Ьар{).
стороне). 

Иди за мной.

Среди вас (м.) мать моя имеется.
Сяду рядом с тобой (собств, к твоей
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Такие слова, как домик, мы называем и м е н а м и  у м е н ь 
ш и т е л ь н ы м и  (так, например, слова ножик, мячик, топорик 
и т. п.— все это имена уменьшительные). Такие слова, как до
мище, мы называем и м е н а м и  у в е л и ч и т е л ь н ы м и  (например, 
слова: мячище, топорище, ножище и т. п. — все это имена уве
личительные).

Имена уменьшительные, имена увеличительные и ряд других 
производных (от слова дом или от какого-либо другого слова) 
мы относим к с л о в о о б р а з о в а н и ю .  Словообразование сле
дует отличать от с л о в о и з м е н е н и я ,  которое охватывает все 
словесные формы, обусловливаемые тем или иным положением 
слова в предложении. Например, к Оому (в предложении: Я  подо
шел к дому) —«относится к формам словоизменения; к домику 
(в предложении: К домику я  подошел) — относится к формам слово
изменения.

Ниже мы приводим обзор словообразовательных форм имени 
в ненэцком языке. Словообразовательные формы имени приво
дятся -по двум разделам: А. Имена, образованные от имен (напр., 
дом — домик — домище и т. п.) и Б. Имена, образованные от гла
голов (напр., призывать — призыв — призывник и т. п.).

Примеры:
Ьагаб — дом I ЬатйаЩа — домище
дагка— большой | дагка5]а — большущий

§ 107. 2. И м я  у м е н ь ш и т е л ь н о е ,  суфф. -ко (или -ки). 

Примеры:

§ 108.3. И м я л а с к а т е л  ь н о - с о ж а л е т е л ь  ное ,  суфф.-да, 
обычно вступающий в сочетание с суфф. -ко.

Примеры:
1ь олень 1эко$а олененочек
шэпеко собака (уменьш. хуэпекода собачоночка 

от ига|), \у эп )

§ 109. 4. И м я  п р е н е б р е ж и т е л ь н о - с о ж а л е т е л ь н о е ,  
суфф. -)е, вступающее в сочетание с суфф. -да, -кода.

Примеры:

А. Имена, образованные от имен.

§ 106. 1. И м я  у в е л и ч и т е л ь н о е ,  суфф. -\)]а.
%

Ьагаб — дом Ьагбако — домик
I ща)) — чум щасИко — чумик

шэзако старик 
риЬида старуха

шэзакода^е старикашка 
риЬида^е старушонка
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§ 110. 5. И м я с ре  д н е-у в е л и ч и т е л ьн  о е, суфф. -шво] 
(для имен I склон.) и -во] (для имен II склон.).

Примеры:
риба — малый I р и б атво ]— довольно малый 
дагка — большой I дагкатво] — довольно большой

§ 111. 6. И м я  с р а в н и т е л ь н о е ,  суфф. -гка.

Примеры:
за\уа— хороший 
дока — многочисленный

за\уагка — более хороший 
докагка — более многочисленный

§ 112. 7. И м я  у п о д о б и т е л ь н о е ,  суфф. -гаЬа (для имен 
I склон.), -1аЬа (для имен II склон.).

Примеры:
шэпеко— собака 
гра!) — чум

шэпекогаЬа— собаке подобный 
фа1аЬа — чуму подобный

§ 113. 8. И м я  у с т у п и т е л ь н о е ,  суфф. -Ь?г! (для имен 
I склон.), -§аг1 (для имен II склон.).

Примеры: |

шэпекоЬог! — даже собака 
ЫраЬаг! — даже кто

\уэпеко — собака 
Ыра 1 — кто

§ 114. 9. И м я  о б л а д а н и я ,  суфф. -замгэ] (в сочетании с ос
новами 1-го кл. II склон, принимает форму -га\уэ], а, вступая 
в сочетание с конечным {) основ 2-го кл. II склон., принимает 
форму -са\уэ]).

Примеры:
\*Фпеко — собака 
\уаг!) — грязь

\уэпекоза\уэ] — имеющий собаку . 
\уагса\уэ] — имеющий грязь, грязный

§ 115. 10. И м я  н е о б л а д а н и я ,  суфф. -?аба, -31 (в сочета
нии с основами 1-го кл. II склон, принимает форму -?аба, -21, а, 
вступая в сочетание с конечным 1) оснотв 2-го кл. II склон., при
нимает форму -раба, -С 1).

Примеры: 
мщпеко — собака

туаг!) — грязь

\уэпеко?аба, здвпекоз! — не имеющий собаки,
бессобачный 

шаграба, ауэг?1 — не имеющий грязи,
чистый

§ 116. И . И м я  п р и н а д л е ж н о с т и  и м е с т о н а х о ж д е 
ния ,  суфф. -Ьь (для имен 1 склон.), -§ь (для имен II склон.); 
встречаются также суфф. -дь (напр., в послелоговом образовании 
дадь) и -т.], б].
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Примеры:
Ьэ\у — сторона 
фа!) — чум

ЬэигЬь— на стороне находящийся 
щакь — к чуму принадлежащий, в 

чуме находящийся

§ 117. 12. И м я п о р я д к о в о е ,  суфф. -тбэ], -тйе]'; обра
зуется не только от количественных числительных, но и от не
которых других именных основ.

Примеры:
$ав1 — другой

раЬаг!) —три 
$ап —сколь много

численный

рав1Ш(1е] —другой по порядку, 
второй 

паЬаготбэ]—третий 
^апетйе] — сколький по по

рядку 1

здесь имен, образованных от§ 118. Помимо приведенных 
именных основ, укажем:

На и м я  о г р а н и ч и т е л ь н о е ,  образуемое с помощью 
суфф. -г1 (для имен I склон.) и -Н (для имен II склон.).

Примеры:

\уэпеко
ФаЬ

На и м я  р а з г р а н и ч и т е л ь н о е ,  
суфф. -]'ит1).

■собака 
■ чум

\1эпекоп— только собака 
фаН — только чум

образуемое с помощью

рав1]шп1) ■ другой (или 
из двух

дагка]шп!) — больший из двух.

Примеры: 
рав1 — другой

дагка — большой

Д л я  проработки.
Образуйте следующие отыменные имена:

1. От слова — топор (1ивка) — топорище
2. От слова — нож (Ьаг) — ножик
3. От слова — старик (\уэзако)— старичок
4. От слова — собака (шэпеко)— собачонка

один)

С помощью суфф. -т й э ]  (или -т й е р  образуются от количественных 
числительных порядковые числительные, исключая пиг1е] — первый (от осн. пег-
или пиг передний) и пав1шс1е] — второй (от осн. пав1 — другой).

Порядковые числительные для первого десятка в ненэнком языке следу
ющие:

пнг!е] — первый ша4ас1от(1е| — шестой
пав1шбе) — второй 51в1тс1е] — седьмо»
райаготйЭ] — третий 5Шп1е1етбе) — восьмой
1е<ешс1е] — четвертый Ьазн]и(1т(1е] — девятый
5аш|ап21т<1е)— пятый фйшбе) — десятый
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5. От слова—многочисленный — довольно много- 
(дока) численный

6. От слова — плохой (\уэ\уа) — более плохой
7. От слова — хлеб (цац) — хлебоподобный
8. От слова — мужчина (Назара)— даже мужчина
9. От слова — нож (Наг) — нож имеющий

10. От слова— топор (1ивка) — топора неимеющий.

УРОК 45. 91

Проверим работу по заданию:
1. Топорище
2. Ножик
3. Старичок
4. Собачонка
5. Довольно многочисленный
6. Более плохой
7. Хлебоподобный
8. Даже мужчина
9. Нож имеющий

10. Топора неимеющий

1ивка1)]а
Нагко
шэзакода
шэпекооде
докатво]
№Э\уагка
цацгаЬа
ЪазаигаЬай
Ьагза\уэ]
1ивка§айа (или 1ивказ1)

Приведем примеры использования отыменных именных обра
зований в ненэцком языке:

1. Те] ]а|а ш?аЬайапп 1о.
2. Тики ’ щакапа ЬщаНай

]'ад§и, \уэпеко!юй 
1аг)&и.

3. Повкаг! Ъа1агш ]’ад§и.

4. Тики Ьаза\уа таЬаз1.

5. Ле^огка \уаг^айа Ьаза\уа
дасекь.

61. Тики игапеко рьйаг мш- 
пекогаНа.

7. Оаш^эНэйап тш!) 1Э\уа-
д§и|).

8. Г)ока 1эш1 ]'ад&и: з1с|а
]и1) 1эко?ат 1.

9. Нацакайакай шш!) 1и1),
(икокопа тэш п?.

10. Т1кь 1ь дагкагка?.

Вчера даже мой отец пришел.
В этом чуме никого нет (собств., 

кто даже отсутствует), даже 
собаки нет.

Рыбы у меня совсем (собств., 
даже одной) нет.

Этот мужчина горбатый (собств., 
бесспинный).

Егорка чистый (собств., безгряз- 
ный) мальчик.

Эта собака твоей собаке подобна.

Ни до чего (собств., к чему даже) 
не дойду.

Много оленей у меня нет: два
дцать олешек у меня.

Ниоткуда (собств., даже откуда) 
мы (дв.) не пришли, здесь мы 
(дв.) были.

Тот олень был побольше.

Разберем встречающиеся в этих предложениях формы оты
менных именных образований.

1. п1$аЬайапй— даже мой отец— именит, п. 1-е л. ед. ч. имени 
уступительного, образованного от осн. П1$а— отец; является 
в предложении подлежащим.
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2. ЫдаЬаг!— даже кто — основа имени уступительного, обра
зованного от Ыда— кто; является в предложении подлежа
щим. шэпекоЬой— даже собака — основа имени уступительного, 
образованное от шэпеко— собака; является в предложении под
лежащим. »

3. довкаг!— даже один — основа имени уступительного, обра
зованного от дов})— один (наряду с доро]— один), является 
в предложении определением (к слову Ьа1 тн).

4 . таЬаз1 — бесспинный — 3-е_ л. ед. ч. сказуемой формы 
(аорист) имени необладания, образованного от шаЬа — спина; 
является в предложении сказуемым (ср. глад таЬаз1т  — я гор
батый,— рьйаг т а Ь а з т — ты горбатый и т. д.).

5. шагдайа— безгрязный—основа имени необладания, обра
зованного от шаг}) — грязь; является в предложении определением 
(к слову дасекь).

6. шэпекогаЬа— собаке подобный — 3-е л. ед. ч. сказуемой 
формы (аорист) имени уподобительного, образованного от, шэ- 
пеко — собака; является в предложении сказуемым.

7. датдэЬэйап— даже к чему — дат. п. имени уступительного 
дат§эЬэг1— даже что, образованного от даш§э — что; является 
в предложении косвенным дополнением.

8. 1экодапп— олененочек мой—именит, п. 1-го л. ед. ч. имени 
ласкательно-сожалительного, образованного от 1ь—олень; является 
в предложении подлежащим (сказуемое 1ада— имеется — в этом 
предложении подразумевается).

9. ЬадаЬайаЬай— даже откуда — отложит, п. имени уступи
тельного ЬадаЬаг!, образованного от основы имени с неполным 
склонением Ьада- (ср. дат. п. Ьада}) — куда, местный п. Ьадапа — 
где, отложит, п. Ьадай — откуда, продольн. п. Ьадатпа — по 
какому месту); является в предложении обстоятельством 
места.

10. дагкагка? — побольше был (он.) — 3-е л. ед. ч. сказуемой 
формы (прош. времени) имени сравнительного, образованного от 
дагка — большой; является в предложении сказуемым.

Д л я  проработки.
Переведите следующие предложения:

1. Вчера даже мой старший брат не пришел.
2. Оленей у нас (мн.) довольно много.
3. Эта нарта хуже.
4 . Оленный (т. е. оленей имеющий) ненэц рыбу не добывает.
5. Мою нарточку надо починить.
6. Мой сыночек живет в чуме отца.

УРОК 46.

Проверим перевод предложений:
1. Те] ]а1а (или 1ецапа) шпекаЬайапй ш 1и1).
2. Тэша!) докатвор
3. Хаки Ьап шэшагка.
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4. Тэза\уэ] пепэ?5 На ш ш Ьа<1атви1).
5. Напкопн Ьатайа 1ага.
6. Микодат! п1?ат щакапа ]Пе.

Б. Имена, образованные от глаголов.

§ 119. 1. И м я  п р о ц е с с а  д е й с т в и я ,  суфф. -ига (для гл. 
I спряж.), -т а  (для гл. II спряж.).

Примеры:
йэ§— уйти, осн. Ьэ- 
!о? — притти, осн. 1о- 
робегд— запрячь, осн. робеф- 
дабад— разорвать, осн. дайаЙ- 

2-я осн. дабаз-

Ьэ\уа— уход, ухождение 
1оша — приход, прихождение 
робегта — запрягание 
дабата (также даба1)та)—раз

рывание

§ 120. 2. И м я  м е с т а  п р о и с ш е д ш е г о  д е й с т в и я ,  
суфф. -та .

Примеры:
1о? — притти, осн. 1о-

Ьэ§ — уйти, осн. йэ-

1ота— место прихода, иногда исполь
зуется в значении: время прихода. 

Ь эта — место ухода (также: время ухода).

§ 121. 3. И м я  м е с т а  о б ы ч н о  п р о и с х о д я щ е г о  д е й 
с т в и я ,  суфф. -1а\уа.

Глаголы I спряжения образуют форму с суфф. -1а\уа через 
лосредствб суфф. -д^а.

Примеры:
ЬаНа? — мыть, осн. Ьа11а-

заигитба — улучшить, вы
лечить, осн. зачштба-

ЬаИад§*а1а\уа — место, где обычно 
происходит мытье, баня. 

заиштбад^а1а\уа — место, где обыч
но происходит вылечивание, ле
чебница.

§ 122. 4. П р и ч а с т и е  с о в е р ш а ю щ е г о с я  д е й с т в и я ,  
суфф. -па, ч-(1а (для гл. I спряж.), -ба (для гл. II спряж.).

Примеры:
1епе\уа? — знать, осн. !епеига-

]11е? — жить, осн. ]Ие- 
)ад^о§—не иметься, отсутство

вать, осн. )ад^о-

1епе\уапа — знающий (также: 
знаемый, знакомый) 

р1еца — живущий 
]ад&оба— отсутствующий, не 

имеющийся

§. 123. 5. П р и ч а с т и е  с о в е р ш и в ш е г о с я  д е й с т в и я ,  
суфф.-игь (для глагола I спряж.), - т ь  (для гл. II спряж.).
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1о? — притти, осн. 1о- 
^ е ?  — жить, осн. )Не- 
дабад— разорвать, осн., 

даба])-, 2-я осн. дабаз-

Примеры:
1о\уь  — пришедший 
ДОехуь — живший 
дабать — разорвавший, 

(также: разорванный)
§ 124. 6. П р и ч а с т и е  д е й с т в и я ,  н а д л е ж а щ е г о  с о в е р 

ш и т ь с я ,  суфф. -\уапба (для гл. I. спряж.), -тапба (для гл. II 
спряж.).

Примеры: 
зейа? — сделать, осн. зег!а-

робегд — запрячь, осн. робег]}-

§ 125. 7. П р и ч а с т и е  е щ е  
с т в и я, суфф. -шайатуэ] (для 
гл. II спряж.).

Примеры: 
зег!а? — сделать, осн. зег!а-

зег1ашапба— тот, кто сделает, 
то, что сделают 

робегтапба— тот, кто запря
жет, тот, кого запрягут

н е с о в е р ш и в ш е г о с я  д е й -  
гл. I спряж.), -табашэ] (для

робег?— запрячь, осн. робег!)-

зег1ашаба\уэ] — тот, кто еще не 
сделал, то, что еще не сде
лано

робегтаба\уэ] — то т, кто еще 
не запряг, то т, кого еще 
не^запрягли

§ 126. 8. И м я  о р у д и я  д е й с т в и я ,  суфф. -§1) (осн. ?ап-)^ 
ряд глаголов I спряжения образуют имя орудия действия с по
мощью суфф. -в?1) (осн. в?ап-). Имена орудия действия принад
лежат к 1-му классу II спряжения.

Примеры:
дэба1о? — ехать налегке (без 

каравана), осн. дэба1о-

рабпа?— писать, осн. рабпа-

дэба]о§]), осн. дэба1о§ап- — то, 
чем едут налегке, легко
вая нарта 

рабпавд]), осн. рабпавдап— то, 
чем пишут, перо, карандаш 

Ьи1сод1), осн. Ьи1содап—  ме
шалка

Ьи1сод— мешать (в котле), осн.
Ьи1со1}-, 2-я осн. Ьи1соз-
§ 127. 9. И м я  р е з  ул ь т а  т а  действия, суфф.-со,-всо (-вс). 
Примеры:

Ьо? — увидеть, найти, осн. Ьо- 
)Пе§ — жить, осн. р!е-

Ьовсо — находка 
^ е в с  — то, что нажито, хо

зяйство
§ 128. 10. И м я  с к л о н н о с т и  к д е й с т в и ю ,  суфф. -Ьаб, 
Пример:
р1па? — бояться, осн. рш(а)- | р1паЬас! — боязливый
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Д л я  проработка.

1. От глагола — найти (Ьо?) — нахождение
2. От глагола — добыть (Ьайа§) — добытие
3. От глагола — видеть (шапэр) — видение
4. От глагола — добыть (Ьайа?) — добывший или добытый
5. От глагола — видеть (шапэр) — видевший или то, что видели
6. От глагола — притти (1о?) — тот, кто придет
7. От глагола — уйти (Ьэ?) — тот, кто уйдет
8. Отглагола—работать(тапгага)— работавший
9. От глагола — купить (1этйа) — то, что еще не куплено

10. Отглагола — найти (Ьо?) — нашедший

О б р азу й те  сл ед у ю щ и е  отгл аго л ьн ы е им ена:

УРОК 47.
Проверим работу по заданию.

1. Нахождение Ьо^а
2. Добытие Ьайава
3. Видение тапэш а
4. Добывший или

добытый йайа\уь
5. Видевший или

то, что видели т а п э т ь

6. Т от, кто придет 1о\уапйа.
7. Тот, кто уйдет Ьэ\уапйа
8. Работающий шапгагапа
9. То, что еще не 1этйаша-

куплено йа\уэ]

10. Нашедший Ьо\уь

Приведем примеры использования отглагольных именных об
разований в ненэцком языке:

1. То\уап1 дэзопй {икопа шз1).
2. ЙПеша ]атвап рока 1э\уаЬ

1аоеи?.
3. 1\уап ЬэграЬай шар 1и1аш.

4. Лайз] Ьапгайт зег1атва- 
т а Ь а п а т  Ьаггш ]о|)0 \у.

5. Тепе\уапа Ьаза\уа 1о.
6. Иепэра мгайаш 1епе\уапа

Ьазаша 1о.

7. Те1 1а1а зейашь Ьап л ак а 
ла да.

8. Т1кь Ьапш зег1аш> пепэр!)
ша1е Ьа)а.

9. Ройегшапйа 1эг _и/акапа ]а-
08“-

10. ЫаЬаф 1ь ройегтайа\уэ].
11. Тивкаг дэйа1о?ад§апат да.

12. Райпавра! Ьарапа да?

До моего прихода будь здесь.
В течение житья оленей у нас 

много не было.
После того, как Иван уедет 

(собств., с ухода Ивана), я 
приду.

В том месте, где я делал но
вый полоз (собств., новый 
полоз на месте моего де
лания), я потерял свой нож.

^Знакомый мужчина пришел.
Пришел мужчина, знающий 

ненэцкий язык (собств., сло
во).

Вчера сделанная нарта в за
гоне (находится).

Ту нарту сделавший ненэц 
уже уехал.

Твоего оленя, которого над
лежит запрячь, в загоне нет.

Тру оленя еще не запряжены.
Твой топор в моей легковой 

нарте (находится).
Где твой карандаш (илиручка)?
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Разберем встречающиеся в этих предложениях формы отгла
гольных именных образований.

1. 1очуаш— родит, п. 1-го л. ед. ч. от 1омга— приход.
2. р1е\уа — житье, основа имени процесса действия.
3. ЬэграЬаб— отложит, п. от Ьэща— место ухода, время ухода.
4. зег1атватаНапаш— местн. п. 1-е. л. ед. ч. от з е й а т в а т а — 

место делания, время делания.
5. 6. 1епешапа— основа причастия совершающегося действия; 

в зависимости от общего смысла предложения может означать 
либо — знаемый, знакомый, либо — знающий.

7, 8. зейамгь — основа причастия совершившегося действия; 
в зависимости от общего смысла предложения может означать 
либо — сделанный, либо — сделавший.

9. робегтапба— основа причастия действия, надлежащего со
вершиться; в зависимости от общего смысла предложения может 
означать либо — тот, кого надлежит запрячь, либо— тот, кто 
будет запрягать.

10. робегтабамгэ]' — 3-е л. ед. ч. сказуемой формы (аорист) 
причастия еще несовершившегося действия; робегтабашэ] может 
означать либо — тот, кто еще не запряг, либо — тот, кто еще не 
запряжен.

11. дес1а1о$агщапап1 — местн. п. 1-го л. ед. ч. от дэба1о§1)— 
орудие езды налегке (легковая нарта).

12. рабпавра!— именит, п. 2-го л. ед. ч. от рабпавр!)— орудие 
письма (каранцаш, перо).

Прочтем следующий рассказ:
Тэзаигэ] пепер!). Оленный человек.

№Ша 1эза\уэ) пепэр{> Никита — оленный (собств.,
оленем обладающий) человек.

Рьс1а \уьд§апа ]11е. Рьба 1ь 
д а т г а т  дашогда. Ть Ъова п1ра 
датбь. Ма1даба 1ь ЪоваНаб 
зэбашь, рш аба 1ь ЪоваЬаб

Он в тундре живет. Он 
оленье мясо ест. На оленьей 
шкуре сидит. Малица его из 
оленьей шкуры сшита, пимы 
его из оленьей шкуры сшиты.зэбахуь.

№кКа пераба Ьэ\уЬапапба 
датбь, дипба ]'е1)етра )абэ] 
т а ^ а т  зэбавн Iк

Мать Н икиты рядом с ним 
(собств., на его стороне) си
дит, для своего сына новую 
малицу шьет.

№кйа рараба рэи?§итв{) 1о, 
рьба 1агет тада:

Младший брат Никиты ве
чером приехал, он так сказал:

— Нидапа коорегабшап 
Ьап1ат.

— Завтра в кооператив 
поеду.

№кба тада: Никита сказал:
— Томгапб дэзопб тада!)1и- 

копа тэд§и\уа1). Роп роп ]ад-
еиЬ-

— До твоего приезда мы 
будем здесь. Долго не от
сутствуй.

№кИа рараба тада: * Младший брат Никиты ска
зал:

— Г^аЬаф ]‘а[а дэзод&апа 
шар 1и1ат.

— Через три дня я приеду.
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Р1 зед&а!).
Ни тегишпа №кИа рараба 

1е! Ьав!т дэба1о?апс1 робегда.
Рано утром младший брат 

Н и киты  четырех быков в лег
ковую нарту запряг. Поехал.

Ночь переночевали.

На] а.
Тэзашэ]' пепэ?5 Ышбапба Оленный человек от своего 

оленя живет.р1е.

Рассмотрим встречающиеся в этом рассказе формы отыменных 
и отглагольных именных образований:

!эза\уэ]‘—основа имени обладания от слова 1ь—олень; !эза\уэ]— 
оленем обладающий.

зэбашь — основа причастия совершившегося действия от гл. 
зэба—сшить; зэбашь—сшитый.

!о\уапс! — 2-е л. ед. ч. родит, п. от 1оша, являющегося именем 
процесса действия от гл. {о? — приехать, притти; 1о\уа — приезд, 
приход.

дэ<1а1о?апб — дат. пад. ед. ч. от дэйа1о§1), являющегося имене^ 
орудия'действия от гл. дэба]о?— ехать налегке; дэ<1а1о?1)— лег
ковая нарта.

Д л я  проработки.
Переведите следующие предложения:
1. Сегодня приехавший человек где?
2. До твоего прихода я буду здесь.
3. До вашего (вас мн.) отъезда мы (мн.) будем жить на берегу 

Налимьего озера.
4. До твоего ухода я буду работать.
5. Вчера уехавший человек доедет сегодня к чуму Ивана.
6. Знающий ненэцкое слово человек где?
7. В течение ' нашего (нас мн.) житья мы (мн.) промышляем 

рыбу.
8. Эта нарта еще не сделана.

УРОК 48.

Проверим перевод предложений.

1. Тики ]а}а !ошь пепод!) Ьацапа шэ?
2. То\уапсГдэ50пс1 т а р  (икопа тэд ^ и т .
3. Нэшапба!) дэзопб таца!) Гч!о;а 1о шагЬапа ]Пед§иша().
4. Нэшапб дэзопб тац  тапгагад^ит.
5. Те] ]'а|а Ьэшь пепэд!) !ики ]а1а 1шап фа! 1эшад§и1).
6. Ыепэда ш абат !епешапа пепэд!) Ьадапа шэ?
7. ЛПешапа!) ]'атвап Ьа1ат Ьабавта!).
8. Хики Ьап зейашабашэ].

Рассмотрим следующие примеры:

1. Ницапа Ь э§  1ага.
2. Тивкаш Ь о § 1ага.

Завтра у е х а т ь  надо. 
Топо]# н а й т и  надо.
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3. ЛаЬа мгагишпа п Нп ?  1ики 1ив- И д я  по берегу реки, я нашел
каш Ьо\у. этот топор

4. Р э \ у з и т в 1 )  1и1ат. К о г д а  с в е ч е р е е т ,  приду.
5. Тейа!) Ь э в п а п  1ага. Теперь уй^ти м н е  надо.
6. Нирапа Ь э в п а п й  1ага. Завтра у й т и  т е б е  надо.
7. Мар Ь э в п а п  рьйаг роп Ьар1). Е с л и  я у й д у ,  ты не уходи.
8. Тикопа ] П е в п а п а 1 )  рока Здесь ж и т ь  е с л и  б у д е м

Ьа|аш Ьайад§и\уа|).| • (мы мн.), много рыбы добудем
(мы мн.).

В этих примерах мы знакомимся с использованием д е е п р и 
ч а с т н ы х  ф о р м  в ненэцком языке. Их всего две: 1) н е о п р е 
д е л е н н о - д е е п р и ч а с т н а я  форма (до сего времени мы ее 
называли неопределенной формой) и 2) у с л о в н о - д е е п р и 
ч а с т н а я  ф о р м а .

§ 129. Н е о п р е д е л е нн о - д е е п р ич а с тн  а я ф о р м а  пере
водится на русский язык в зависимости от общего смысла пред
ложения либо инфинитивом (напр. Ьэ§ 1ага—итти надо, Ьо? 1ага— 
найти надо) либо деепричастием настоящего или прошедшего 
времени (напр. ]аЬа шапшпа гшп? (ики Швкаш Ьо\у— идя по 
берегу реки, я нашел этот топор).

Оформителем неопределенно-деепричастной формы является 
суфф. §, известный нам еще из урока 28. Для глаголов I спряже
ния неопределенно-деепричастная форма часто заменяется осно
вой глагола. Например, наряду с зег!а? 1ага — сделать надо, 
можно сказать зеНа {ага.

§ 130. Основа глагола дэ§— быть (дэ-) получила в ненэцком 
языке использование в качестве суффикса н а з н а ч и т е л ь н о -  
п р ев ра  т и  т е л ь н ог о  п а д е ж а .

Примеры:
Зищ дагка 1эдэ Ьа]‘а — Теленок большим оленем стал (собств., 

теленок, большим оленем будучи, ушел); 1эдэ— форма преврати- 
тельного падежа от 1ь — олень.

Г^ипп дагка Ьазашаде Ьап1а— Мой сын большим мужчиной ста
нет (собств., мой сын, большим мужчиной будучи, уйдет); Ьаза- 
\уадэ — форма превратительного падежа от Ьазаша— мужчина.

Ыо]т та^ ад э  1этй ат—Сукна на малицу купил (я); ша1дадэ— 
форма назначительного падежа от та1$а — малица.

Из первых двух приведенных примеров видно, что глагол 
Ьэ?—уйти— используется в ненэцком языке не только в своем 
собственном значении, но и в значении русского глагола стать.

§ 131. У с л о в н о - д е е п р и ч а с т н а я  ф о р м а  переводится 
на русский язык в зависимости от общего смысла предложения 
либо инфинитивом (напр.: Ьэвпап 1ага— мне пойти надо, Ьэвпапй 
1ага — тебе пойти надо) либо придаточным предложением услов
ного типа [напр., т а р  Ьэвпап рьйаг цоп Ьар!)— если (или когда) 
я уйду, ты не уходи].

Оформителем условно-деепричастной формы является 
суфф. -в!) (-вп), сочетающийся в личных формах, образуемых этим
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деепричастием, с лично-притяжательными суффиксами родитель
ного падежа. Эти сочетания следующие:

Число Лицо Для глаголов 
1 спряжения

Для глаголов 
II спряжения

1 -впап(1) -вапап(1)
Единственное 2 -впап<1 -вапапё

3 -впапйа -вапапйа

1 -впапЦ) -вапапП)
Двойственное 2 -впап(И{) -вапапсЩ)

3 -впапсН!) -вапапсП!)

1 -в папа!) -вапапа1)
Множественное 2 -Ъпапс1а1) -вапапёа!)

3 -впапйоЬ -вапапйо!)

Пользуясь суффиксами условно-деепричастной формы, надо 
иметь в виду, что начальное в, сочетаясь с конечным -Ь основ 
II спряжения, оглушается в р; при присоединении же суффикса 
условно-деепричастной формы к основе 1-го класса II спря
жения, оканчивающейся на п, это последнее переходит в т .

Примеры использования условно-деепричастной формы в не
нэцком языке.

1. Ницапа 1\уап Ьэвпапба 1ага. Завтра Ивану надо уехать (или
уйти).

2. Тики Ьапш зейавпап 1ага. Эту нарту мне надо сделать.
3. РьбагДовпапб т а $  гракат Если (или когда) ты придешь,

Ьап1ат. я поеду (пойду) в свой чум.
4. Рэ\у?итв1) Нап1ат. Когда свечереет, я поеду.
3. Тики ЬавЗп робеграпапб 1ага. Этого оленя тебе надо запрячь.

Разбор встречающихся в приведенных примерах условно-дее
причастных форм:

1. Ьэвпапба— 3-е л. ед. ч. (родит, п.) условно-дееприч. 
формы от гл. осн. Ьэ-; Ьэ?— уйти, уехать.

2. зейавпап— 1-е л. ед. ч. (родит, п.) условно-дееприч. формы 
от гл. осн. зег1а-; зег!а?— сделать.

3. 1овпапб— 2-е л. ед. ч. (родит, п.) условно-дееприч. формы 
от гл. осн. 1о-; 1о? — притти, приехать.

4. рэ\у?итв1)— условно-дееприч. форма от гл. осн. рэ\у?ит-; 
ре\ьг?ит?— свечереть.

5. робеграпапс!— 2-е л. ед. ч. (родит, п.) условно-дееприч. 
формы от гл. осн. робеф-; робег?— запрячь.
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Д л я  проработки.
Переведите следующие предложения:
1. Эту нарту надо сделать.
2. Эту нарту тебе надо сделать.
3. Если ты уйдешь, я позову Ивана.
4. Этого оленя нам (дв.) надо убить.
5. Это мясо мне надо отдать в кооператив.
6. Если я здесь буду жить, я буду работать в кооперативе.

УРОК 49.

Проверим перевод предложений:
1. Тики Ьапш зег{а? ( или зег{а) {ага. ^
2. Тики Ьапш зейавпапб {ага.
3. Нэвпапб ( или рьбаг Ьэвпапб) т а р  1шапт Ьапбат. *
4. Тики 1ып Ъабавпаш!) {ага.
5. Тики р а т га т  коорегабшап ппрапап {ага.
6. Тикопа р1евпап шар коорега{шЬапа шапгагад^иш.

Рассмотрим следующие примеры:
1. Назаша {о. М у ж ч и н а  пришел.
2. Н а з а \ у а Ь а ! )  {ораЬа}). М у ж ч и н ы  (дв.) пришли.
3. На з а \ у а ! )  {о1). М у ж ч и н ы  (мн.) пришли.
4. \ У э п е к о п и  {ара. С о б а к а  у меня имеется.
5. \ Д / э п е к о Но ] и п  С о б а к и  (дв.) у м е н я. имеются.

{арараЪа!).
6. Ш э п е к и п  {ара!). '  С ы н о в ь я  (дв.) м о и  ушли.
7. N и пн На]а. С ы н м о й  ушел.
8. Г4иНи]ип Ьа)аЬа|). С о б а к и  (мн.) у м ен  я имеются.
9. N и п Ьа)а1). С ы н о в ь я  (мн.) м о и  ушли.

До сего времени мы склоняли имя существительное только 
в единственном числе п р е д м е т а .  С двойственным и множе
ственным числом мы имели дело только по линии л и ц а  (будь 
то в формах личного местоимения, или в формах глагола, или 
в лично - притяжательных формах имени, или в сказуемых фор
мах имени).

§ 132. Но двойственность и множественность могут быть от
мечаемы в ненэцком языке не только в отношении действущего 
лица (в глагольных формах) или обладающего тем или иным 
предметом лица в лично-притяжательных формах имени, но и в 
отношении с а м о г о  п р е д м е т а  (независимо от того, обладает 
ли им кто-либо или нет). Основы имени в двойственном и множе
ственном числах могут изменяться по всем падежным формам, 
известным нам из склонения имени в единственном числе, будь 
то по падежным формам беспритяжательного склонения, будь 
то по падежным формам лично-притяжательного склонения.

§ 133. Суффиксы, с помощью которых оформляются в ненэц
ком языке падежи беспритяжательного склонения в двойственном 
и множественном числах предмета имени существительного, мо
гут быть представлены в следующей таблице:
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*

Число
пред
мета

Падежи Имена 
I склонения

Имена 
II склонения

о Именительный -ь?ь -Й)
чоя _ Родительный -Ь?Ь -Й)
~ н
О) 2 Винительный -ь-?Ь -ЕЙ <
2 5

V
Дательный -Ь?па1) -§апаЬ

?  А 
5 с Местно-тв орительны й -Ь?папа ар а па
Ни4Б Отложительный -Ь?паП -^апас1
Осо Продольный -Ь?ратпа -^апатпа

о*=: Именительный -ь -ьояр* Родительный — —
^  «
о ^ Винительный — — _
к ^  ч
5  5 Дательный -ь?Ь -еЬ
2 ^ н си и  ~ Местно-творительный -Ь?Ьпа -дарпа
а»
* Отложительный -ЬТС -§а1
0
1

Продольный -тап а -тап а

Приведем примеры использования падежных форм беспритя
жательного склонения в двойственном и множественном числах 
предмета:
1. ?у1ака1)па Ьаза\уа1) ]ар§и^).
2. НазашаЬ рэйагап Ьа1'аЬ.
3. ТьЬ 1оЬ-
4. ТэЬэ!) Ьап1ат.
5. Мэзако ±э1дэ1: 1о.
6. Г)асекэЬэ1) Ьарапа тэдаЬа!).
7. ОасекэЬэра!) Ьап1ат.
8. Д1акЬ) \уагап {эшьчф.

В чумах (мн.) мужчин нет. 
Мужчины (мн.) в лес уехали. 
Олени (мн.) пришли.
К оленям (мн.) пойду.
Старик от оленей (мн.) пришел. 
Дети (дв.) где (находятся)?
К детям (дв.) по^ду.
Чумов (дв.) к краю подошел (я).

Разберем встречающиеся в этих предложениях падежные- 
формы в двойственном и множественном числах предмета:

1. грака!)па
2. Ьазаша!)

3. 1ь{)
4. *эЬэ|)
5. *эЬэ)
6. дасекэЬэ!)

7. дасекэЬэра{)

8. грак))

в чумах — местн. п. мн. ч. от гра!)— чум. 
мужчины — именит, п. мн. ч. от Ьазаша —  

мужчина.
олени—именит, п. мн. ч. от 1ь— олень, 
к оленям—дат. п. мн. ч. от 1ь—олень, 
от оленей—отложит, п. мн. ч. от 1ь— олень, 
дети — именит, п. дв. ч. от дасекь — дитя,, 

ребенок.
к детям — дат. п. дв. ч. от дасекь— дитя„ 

ребенок.
чумов — родит, п. (совпадает с именит, п.) 

дв. ч. от гра!)— чум.
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Д л я  проработ ки.

1. Женщины (мн.) в чуме (находятся).
2. Женщины (мн.) из чумов (мн.) уехали.
3. Старики (дв.) где (находятся)?
4. К оленям (мн.) мне пойти надо.
5. В этих чумах (дв.) детей (мн.) нет.
6. На тех нартах (дв.) поедем (мы дв.).

У Р О К  50. ?-

Проверим перевод предложений: у1 , ( V \
1. Ие!) гракапа тэ1). ' 1 ' • и
2. Ие5 фака! Ьа]а|).
3. ШэзакоЬо!) Ьарапа тэдаЬа1)?
4. ТэЬэ!) Ьэвпап 1ага.
5. Тики щакацапа дасекь!) ]ад^ц|).
6. И кь ЬапЬацапа Ьап1ащ|).
Рассмотрим следующие примеры:
Тивс1 Ьатаба 1ага. Топоры (мн.) надо наладить.
Г)апи Ьатаба 1ага. Л о д к и  ( м н . )  надо наладить.
Типй) Ьатаба 1ага. Ружья (мн.) надо наладить.
Наго Ьатаба 1ага. Ножи (мн.) надо наладить.

В этих примерах мы имеем дело с формами винительного 
падежа мн. ч., образованными от слов 1ивка— топор, дапо—лодка, 
1иш— ружье, Ьаг — нож.

§ 134. Образование форм винительного падежа множествен
ного числа в ненэцком языке происходит по следующим пра
вилам:

I. Для всех имен, оканчивающихся на е, э, 1, ь, и и ]', а также 
односложных имен, оканчивающихся на о, форма винит, п. 
мн. ч. совпадает с именит, п. мн. ч., напр.: пе — женщина, 
пе{)—женщины (именит, п. мн. ч.), пе1)—женщин (винит, п. мн. ч.), 
1иш— ружье, 1иш1)—ружья (именит, п. и винит, п. мн. ч.),
и. т. п. В этих случаях с формой именит, п. мн. ч. (а стало 
быть и с формой винит, п. мн. ч.) совпадает также и форма 
родит, п. мн. ч.

II. Имена, оканчивающиеся на а, и двухсложные имена, окан
чивающиеся на о, образуют форму винит, п. мн. ч. следующим 
путем:

1) Конечное а основы перегласовывается в I, напр., диба— 
рука, форма в и н и т , п. мн. ч.—диск; ра — дерево, в и н и т , п. 
мн. ч.—рк

При образовании формы винит, п. мн. ч. путем перегласовки 
конечного а основы в 1 происходят следующие изменения с пред
шествующим этому а согласным (или согласными):

а) Ь переходит в $ (напр., шаЬа—спина, форма винитель
ного п. мн. ч.— шазО-

П е р е в е д и т е  с л ед у ю щ и е  п р ед л ож ен и я :
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б) о§ переходит в пг (напр., ;еода—шаг, форма винит, п. 
мн. ч.— ]еП21).

в) вк переходит в вс (напр., 1ивка—топор, форма винит, п. 
мн. ч. — 1ивс1).

г) в ряде случаев переходит в в (напр., 81\уа—лопата, 
форма винит, п. мн. ч.— зМ).

В некоторых случаях перегласовка конечного а в 1 влияет 
«а природу коренного гласного ближайшего слога основы; на
пример: ]аЬа — река, форма винит, п. мн. ч.— ]ез1; Ьаза\уа — муж
чина, форма винит, п. мн. ч.— Ьазеш1 (также Ьазе\у).

2) Конечное а основы перегласовывается в ь, напр.: хуэ- 
вагка — белуха, форма винит, п. мн. ч.— хуэвагкь.

3) Конечное а основы перегласовывается в о, напр.: — 
земля, форма винит, п. мн. ч. — )о; за — постромка, форма винит, 
п. мн. ч. — зо.

4) Конечное а основы отбрасывается, напр.: Ьова— шкура, 
форма винит, п. мн. ч.— Ьов; ш§а — отец, форма винит, п. мн. ч.
 П1?.

При образовании формы винит, п. мн. ч. путем отбрасывания 
конечного а основы происходят следующие изменения с пред
шествующим этому а согласным.

а) | переходит в 1 (напр., ]а]а—день, форма винит, п. 
мн. ч. — ]а1);

б) п переходит в п (напр., (ода — лиса, форма ви
нит. п. мн. ч .— 1оп);

в) х переходит в г (напр., па^а—копье, форма ви
нит- п. мн. ч. — паг); *=■

г) 9 переходит в XV (напр., 11ра— зуб, форма ви
нит. п. мн. ч. — Иху).

5) Конечное о основы переходит в и; напр., ]ав!о— гусь, 
форма ви н и т, п. мн. ч. — ]'ав!и.

6) Конечное о основы переходит в 1; напр., поЬо— песец, 
форма винит, п. мн. ч. — позь

III. Имена, основы которых оканчиваются на согласный (за 
исключением ]), образуют форму винит, п. мн. ч. следующими 
способами:

1) К конечному согласному основы присоединяется о; напри
мер: Ьаг— нож, форма винит, п. мн. ч.— Наго; гра|)— чум — 2-я 
основа граб-, форма винит, п. мн. ч.-^-Грабо; ]ат1)— море, боль
шая река — 2-я основа ]аш-, форма винит, п. мн. ч. — )э\уо; та!)— 
пазуха — 2-я основа таз-, форма винит, п. мн. ч.—тазо.

При образовании формы винит, п. мн. ч. путем присоедине
ния к конечному согласному основы о, большинство имен II скло
нения с основой на п изменяют это последнее в д (напр., шь!)— 
тундра, винит, п. мн. ч.—хуьдо; ра!)— рот, винит, п. мн. ч.—радо), 
а имена II склонения с основой на II) или г1> утрачивают конечный 5 
своей основы (напр., Ьатвоф  — мусор, винит, п. мн. ч.— Ьатво1о; 
Ьа^ег!) — солнце, винит, п. мн. ч.—Ьа]его).

2) К конечному согласному основы присоединяется е; при 
этом конечный согласный смягчается, напр.: 1и1)— веха—2-я
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основа {из-, форма в и н и т , п. мн. ч.—|изе; ]ег{) — середина, форма 
винит, п. мн. ч. — ]еге.

При образовании формы винит, п. мн. ч. путем присоедине
ния к конечному согласному основы е, имена II склонения с ос
новой на п изменяют это последнее в а предшествующий этому 
п гласный (а) в I (напр., пепэд!)— человек, ненэц, 2-я основа пе- 
пэдап-, винит, п. мн. ч.— пепэс1]е; дес1а1о$1) — легковая нарта, 2-я 
основа дэйа1о§ап-, винит, п. мн. ч .—дэйа|о?1]е).

Таковы основные случаи образования форм винительного па
дежа множественного числа.

§ 135. Что касается образования родительного падежа мно
жественного числа, то, за исключением тех случаев, когда он 
по своей форме совпадает с формами именительного и вини
тельного падежей множественного числа (см. п. I рассмотренных 
только-что правил образования форм винительного падежа), 
они всегда представляют собой форму винительного падежа
множественного числа с присоединенным к ней -I).

§ 136. От форм родительного падежа множественного числа 
образуются формы продольного падежа множественного числа 
путем присоединения суффикса -тапа.

Приведем примеры использования падежных форм винитель
ного, родительного и продольного падежей множественного 
числа беспритяжательного склонения:

Нав1о ройеграпап 1ага. Быков (мн.) запрячь мне надо.
НавКф ротпа Ьап1ат. Промеж быков (мн.) пойду.
Д1айо1) магап 1э\уьпа{). К краю чумов (мн.) мы доехали.
ДАайо Ьа\уга 1ага. Чумы (мн.) сломать (т. е. разобрать)

- надо.
Д1айо|)тапа Ьап1ат. По чумам (мн.) пойду.

УРОН 51.

§ 137. В настоящем уроке мы рассмотрим образование па
дежных форм в двойственном и множественном числах предмета 
по линии лично-притяжательного склонения.

Сравним между собой следующие примеры:
дипн 1о мой сын пришел
риг 1о твой сын пришел
цийа 1о его сын пришел
циЬ^ип 1одаЬа1) мои сыновья (дв.) пришли
циНирй 1одаЬа|) твои сыновья (дв.) пришли
циЪ^ийа 1одаЬа1) его сыновья (дв.) пришли
циНи^иш!) 1одаЬа|) наши (нас дв.) сыновья (дв.) пришли
циПизийф 1одаЬа{) ван!и (вас дв.) сыновья (дв.) пришли,

а также их (их дв.) сыновья (дв.)
пришли

диш 1о{) мои сыновья (мн.) пришли
рий 1о1) твои сыновья (мн.) пришли
цийа 1о|) его сыновья (мн.) пришли
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пипф 1о1) 
рисИ5 1о{)

рипаГ)
циба
цибо!)

*оЬ 
Ь ‘о'ь 

*оЬ

наши (нас дв.) сыновья (мн.) пришли 
1) ваши (вас дв.) сыновья (мн.) пришли, 

2) их (дв.) сыновья (мн.) пришли 
наши (нас мн.) сыновья (мн.) пришли, 
ваши (вас мн.) сыновья (мн.) пришли 
их (мн.) сыновья (мн.) пришли

Из примеров этих видно, что лично-притяжательные формы 
именительного падежа содержат в себе указание не только на 
число лица, обладающего тем или иным предметом (или лицом), 
но содержат в себе также указание на число самого предмета 
(или лица), принадлежащего тому или иному лицу.

Поэтому, определяя ту или иную форму лично-притяжа
тельного склонения, мы должны учитывать четыре момента:
1) п а д е ж ,  2) ч и с л о  п р е д м е т а ,  3) л и ц о ;  4) ч и с л о  л и ц а .

Таким образом, встречающиеся в приведенных примерах 
формы лично-притяжательного склонения мы определим так:

рипп

диг
циЬи]ип

диЬи]и(1
ЯиЬи]иш{)

гшЬи^исШ)

циш
дип1Ь

пипа!)

мой сын — именит, п. ед. ч. (предмета) 1-го л. 
ед. ч.

твой сын — именит, п. ед. ч. 2-го л. ед. ч. 
мои сыновья (дв.) — именит, п. дв. ч. 1-го л. 

ед. ч.
твои сыновья (дв.)— именит, п. дв. ч. 2-го л. ед. ч. 
наши (нас дв.) сыновья (дв.)— именит, п. дв. ч.

1-го л. дв. ч. 
ваши (вас дв.) сыновья (дв.) или их (дв.) 

сыновья (дв.) — именит, п. дв. ч. 2-го или 3-го л г 
дв. ч.

мои сыновья (мн.) — именит, п. мн. ч. 1-го л. ед. ч. 
наши (нас дв.) сыновья (мн.) — именит, п. мн. ч

1-го л. дв. ч. 
наши (нас мн.) сыновья (мн.) — именит, п. мн. ч.

1-го л. мн. числа и т. д.

§ 138. Суффиксы, с помощью которых оформляются в ненэц
ком языке падежи лично-притяжательного склонения в двойствен
ном и множественном числах предмета имени существительного, 
могут быть представлены в помещенных на стр. 148 и 149 двух 
таблицах. *)

§ 139. Примечания к таблицам. 1) То, что в таблицах поме
щено в скобки, может опускаться.

2) Все указанные в таблице на стр. 149 суффиксы, за исключением 
суффиксов именительного (в то же время являющихся суффиксами 
винительного падежа), родительного и продольного падежей, 
присоединяются к основе имени. Изменения, претерпеваемые как 
основой, так и суффиксами при их сочетании, те же, что были 
отмечены в § 66. Так, суффиксы, начинающиеся с й, изменяют

1 Таблицы эти являются продолжением таблицы падежных суффиксов лично- 
притяжательного склонения в единственном числе предмета, приведенной в § 63.
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Ч исло
пред П а д е ж и Лица

Имена 1 склонения Имена II склонения

мета Ед. ч. л. Дв. ч. л. Мн. ч. л. Ед. ч. л. Дв. ч. л. Мн. ч. л.

Именительный и 
Винительный

1
2
3

-Ь?]ип(1)
-Ь?]ий
-Ь?}ис1а

-Ь?;ипЦ)
-Е?)исПЬ
-Ь?]исВ1)

-Ь?]ипа1)
-Ь?]ис1аЬ'
-Е?]ис1о1)

-2а]ип(1)
-8а]и<!
-§а]ис!а

-2а]ип)Ь
-^ и с И Ь
-йа]и<И1)

-2 а]ипаЬ
-йа)ис!а{)
-Еа]иЗо{)

<и

Родительный
1
2
3

-Ь?]ип(1)
-]^и*
-Ь?]и(а

-Ь?]ип1{)
-Ь?]и1Ц)
-Ь?]и1Г)

-Ь?]ипаЬ
-Ь?)и1а1)
-Ь?]и4о1)

-8а)ип(1)
-б а И
-§а]и1а

-Еа]ип1Ь 
. -8а|иИЬ 

-8а]и11Ь

• Йа]ипа1)1 
-йа]н4аЬ 
-йа]ШоЬ

О 1 -й?]иппя|) -11?]ип1Ьфа1) -^ и п аЬ п аЬ -йа)ипра{) -Еа]ип1Ьра{) -йа]ипа!)ра{)
X Дательный. 2 -Ь?]и(ра{) -]т?]и1фра1) -Ь?]и1а{)паЬ -8а]и1раЬ -йа]и1Ц)раЬ •2а)и1а{)па{)
я 3 -Ь?]и1ара{) -Ь?]ц(1{)па1) -Ь?]и1оЬраЬ -йа]и1араЬ -8а]иИЬраЬ -Еа]и1оЬраЬ

а 1 -Ь?]иппапа -Ь?]ипЦ)папа -Ь?,|ипа1)рапа -йа^ш рапа -Еа]ип1{)рапа -Еа]ипа{)рапа
н Местно-творительны й 2 Чл^Шцапа -Ь?]и1Ц)рапа -Ь?]и1аЬрапа -д а ^ п а п а -Еа]иИЬпапа -8а)и1аЬрапа
и

*
/ 3 -Ь?]Ша1?апа -Ь?]и11{)папа -Ь?]и1о{)рапа -^ Ш а р а п а -Еа]и(1})рапа -йа]и1о{)папа

О 1 -Ы^ипрай -Ь?]ипЦ)рас1 -ЬТрпа^рай -йаЗипрай - ^ и п ф р а й -^ и п а Ь р а й
о Отложительный 2 -Ь?]и1па(1 -Ь?]и1Ц)рас1 -Ъ?]и1а{)фай -йа]и!ца(1 -8а]и11{)рас1 -§а1и1аЬрас1

Ч 3 -Ъ?1и1ара<1 -Ь?}иИ1)пас1 -Ь?]и1оЬра<1 -§а]и(араЗ -Еа]ииЬра(1 -^и Ю Ь р ай

1 - ^ и п р а т п а -[^ и п ф р а т п а -Ь?)ипаЬратпа -{ ^и п р атп а -Е а^ п ф р ат п а Еа]ипаЬрашпа
Продольный 2 -Ь?]и(патпа -Ь?]ииЬрашпа -Ь?]и1а[)пагппа -2 а)и1ратп а -Еа]иИ{)патпа Йа]и1а1)ратп а

3 -Ь?]Ш апатпа -Ь?]и1Ц)ратпа -1пЧи1оЬратпа -йа]и(арашпа -Еа]иЩ)рашпа йа]и4о1)рашпа



Число
пред
мета

П а д е ж и Лицо
Имена I склонения

». '
Имена II склонения

Ед. ч. л. Дв. ч л. Мн. ч. л. Ед. ч ,л . Д в . ч. л. Мн. ч. л.

Именительный и 
Винительный

1
2
3

-п1
-с1
-За

-пф
-З ф
-Зф

-паЬ
-ЗаЬ
-ЗоЬ

-п(1)
-а

-За

- т ь .
-З ф
-31Ь

-паЬ
-ЗаЬ
-ЗоЬ

1 < 0 -пф -паЬ -П(1) -пф -паЬ
/ Родительный 2 -1 -НЬ -1аЬ -1 -НЬ -1аЬ

«1 3 -1а -НЬ -1оЬ -1а -НЬ -ЮЬ

о
1 -Ь?п(1) -ь?ш ь -Ь?паЬ -8ап(1) -вашЬ -ВапаЬ

X Дательный 2 -Ь?1, ь?иь -Ь?1аЬ -Ва* -ваНЬ -§а!аЬ

V 3 -Ь?1а ь?нь -Ь?1оЬ -8а<а -ВаНЬ -ВаЮЬ
СО
д-. 1 -Ь?пап(1) -Ь?ЬпашЬ -Ь?ЬпапаЬ -8аЬпап(1) -§аЬпап1Ь -ВаЬпапаЬ
и Местно-творительный . 2 -Ь?Ьа1 -Ь?Ьа!ф -Ь?Ьпа1аЬ -ВаЬпа! -ВаЬчаНЬ -§аЬпа1аЬ
V
»

3 -Ь?Ьа(а -Ь?Ьпа!ф -Ь?Ьпа1оЬ -8аЬпа(а -ВаЬпаНЬ -ВаЬпаЮЬ

О
X 1 -Н?1ап(1) -Н?!апф -И?(апаЬ -еа!ап(1) -Ва1ап1Ь -{*а!апаЬ

г Отложительный 2 -Ь?Ы -11? 1а«Ь -Н?1а1аЬ -{*а!а! -Ва1аНЬ -Ва1а1аЬ

-
3 -Н?1а1а -Ь?1а!ф -Ь?1а!оЬ -Ва1а1а -8а*аНЬ -Ва(а1оЬ

1 -шапап(1) -т ап ап ф -тапапаЬ -шапап(1) -т а п а п ф -тапапаЬ
Продольный 2 -тап а! -тапаНЬ -тапа!аЬ -тап а! -тапаНЬ •тапа!аЬ

3 -тап а!а -тапаН Ь -тап аН ф -тап а !а -тапаН Ь -тапа!оЬ



свой гласный в зависимости от конечного гласного основы (ш$а- 
Ьа1апа|)— от наших (нас мн.) отцов, дапоЬо1апа!)— от наших (нас 
мн.) лодок, 1иЬи1:апа1)— от наших (нас мн.) огней, рэЬэ!апа1)— от 
наших (нас мн.) камней, шНИапа!) — от наших (нас мн.) поясов; 
все суффиксы, начинающиеся с §, при присоединении их к осно
вам, оканчивающимся на 1), чередующимся с (1 или 5, претер
певают оглушение начального § (ср. \уэд§а!аш— от моих собак, 
ф а к а !а т — от моих чумов) и др.

3) Суффиксы именительного (в то же время являющиеся суф
фиксами винительного падежа) и родительного падежей множе
ственного числа предмета присоединяются к форме винительного 
падежа множественного числа беспритяжательного склонения 
(§ 134). Таким образом, мои чумы (мн.) будет фабоп или фабош, 
мои топоры (мн.) будет 1ивсш, твоих чумов (мн.) будет фабош (ро
дит. п.), твоих топоров (мн.) будет 1ивсИ (родит, п.) и т. п.

4) Суффиксы продольного падежа множественного числа 
предмета присоединяются к форме родительного падежа множе
ственного числа беспритяжательного склонения (§ 135); напр.: 
фабоОДапапа!)— по нашим (нас мн.) чумам (мн.), ЬапоОДапап— 
по моим нартам (мн.) н т. п.

УРО К  52.
Рассмотрим следующие примеры:
1. На1абапи ОД! Р ы б у  мне дай!
2. На]абаш11) ОД! Р ы б у  нам (дв.) дай!
3. На’}аба«ОД ОД! Р ы б у  нам (мн.) дай!
4. На1абашб Ш ат. Р ы б у  тебе дам.
5. НаЬбапкН!) 1а1аш. Р ы б у  вам (дв.) дам.
6. На1абатба!) Ш ат . Р ы б у  вам (мн.) дам.
7. На1батба Ш ат. Р ы б у  ему дам.
8. На|абатб]1> Ш ат. Р ы б у  им (дв.) дам.
9. На1абатбоЬ Ш ат. Р ы б у  им (мн.) дам.
§ 140. В этих примерах мы впервые встречаемся с формами 

винительного п а д е ж а  л и ч н о-п р е д н а з н а ч и те  л ь н о г о 
с к л о н е н и я .  В отличие от форм винительного падежа лично
притяжательного склонения, отвечающих на вопросы: 1) кого? что? 
2) кому принадлежащего (или кому принадлежащее)? формы 
винительного падежа лично-предназначительного склонения от
вечают на вопросы: 1) кого? что? 2) кому предназначенного 
(или кому предназначенное)? Так, например, в предложении 
На1атб 1этбад§ит— Рыбу твою куплю — слово Ьа1атб является 
формой винительного падежа лично-притяжательного склонения, 
отвечая на вопросы: 1) кого? что? (рыбу), 2) кому принадлежа
щую? (твою); в предложении же На1абатб |1этбад§ит — Рыбу 
тебе (или для тебя) куплю — слово Ьа)абатб является формой 
винительного падежа лично-предназначительного склонения, от
вечая на вопросы: 1) кого? что? (рыбу), 2) кому предназна
ченную? (тебе).

Приведем ряд примеров, на которых может быть прослежена 
разница между формами винительного падежа лично-притяжатель
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ного склонения и формами винительного падежа лично-предна
значительного склонения,

1. Новашйа Ьапад§иш— Шкуру его унесу;
Ьовашйа — форма винит, п. ед. ч. 3-го л. ед. ч. лично-притя

жательного склонения.
2. Новабагпба Ь ап ад^и т— Шкуру ему унесу;
Ьовабатба— форма в и н и т ,  п. ед. ч. 3-го л. ед. ч. лично-пред

назначительного склонения.
3. ОашгашЛа!) 1э\угад§ит — Мясо ваше (вас мн.) привезу;
датгатЛа^) — форма винит, п. ед. ч. 2-го л. мн. ч. лично-при

тяжательного склонения.
4. ГЗашгаЛатаа!) 1э\угаддит— Мясо вам (мн.) привезу;
датгаЛатЛа)) — форма винит, п. ед. ч. 2-го л. мн. ч. лично-

предназначигельного склонения.
5. (ЗапотЛ 8ег1ад§иш— Лодку твою сделаю (или починю);
дапотЛ — форма винит, п. ед. ч. 2-го л. ед. ч. лично-притя

жательного склонения.
6. Г)апоЛатЛ 8ег1ад§;ит — Лодку тебе сделаю;
дапоЛатЛ — форма винит, п. ед. ч. 2-го л. ед. ч. лично-пред

назначительного склонения.
Нетрудно заметить, что суффиксы винительного падежа лично- 

предназначительного склонения являются составными: первой их 
частью является суфф. -Л(а), второй —тот или иной (в зависи
мости от лица, для которого что-либо предназначается) суффикс 
винительного падежа лично-притяжательного склонения.

Помимо форм винительного падежа в лично-предназначитель- 
ном склонении имеются еще формы именительного падежа и 
формы назначительного падежа.

Формы и м е н и т е л ь н о г о  п а д е ж а  л и ч н о - п р е д н а з н а 
ч и т е л ь н о г о  с к л о н е н и я  отвечают на вопросы: 1) кто? что-3 
2) кому предназначенный (или кому предназначенное)?

Примеры:
Г}апос1ага|) 1о. Л о д к а  к вам (мн.) пришла
№радаг 1о? К т о к тебе пришел?
Шрабайо!) Ьап1а? К т о  к ним (мн.) пойдет?

Суффиксы именительного падежа лично-предназначительного 
склонения являются составными: первой их частью является 
суфф. -б(а), второй — тот или иной (в зависимости от лица, 
для которого что-либо предназначается) суффикс именительного 
падежа лично-притяжательного склонения.

Формы н а з н а ч и т е л ь н о г о  п а д е ж а  л и ч н о - п р е д н а 
з н а ч и т е л ь н о г о  с к л о н е н и я  отвечают на вопросы: 1) в ка
честве кого или чего? 2) кому (или для кого)?

Примеры:
ЭДазШ) шэзако пе цигп Старика Василия дочь в жены себе

пебаш шэш. (собств., в качестве жены для
меня) взял (я).
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№?абап(1 дэд^игп. О т ц о м  тебе буду (собств., в ка
честве отца для тебя буду). 

ЗШпа!) шапхагапайапйо!) Нас (мн.) р а б о т н и - к а м и  своими
П1]а1) шэб1)! (собств., в качестве работников

для них мн») пусть не держат 
(они мн.)!

Суффиксы назначительного падежа лично-предназначительного 
склонения являются составными: первой их частью является 
суфф.-<1(а), второй — тот или иной (в зависимости от лица, 
для которого что-либо предназначается) суффикс родительного 
падежа лично-притяжательного склонения.

В заключение нашего ознакомления с падежными формами 
лично-предназначительного склонения приведем сводную таблицу 
суффиксов 1) именительного, 2) винительного и 3) предна- 
значительного падежей рассмотренной системы склонения.1

Падеж Лицо Ед. ч. лица Д в .  ч. лица Мн. ч. лица

1 -3ат1,-3и\у -З а т ф -За»а()
Тельный

■> -Заг -Заг1() -Зага?)
3 -баба -За31Ь -ЗаЗоЬ

1 -аат],-3и \у -ааш ф -За\уа()
2 -З а т З -ЗашЗЦ) -ЗашЗа!)
3 -З а т З а -З а т З ф -ЗашЗо!)

1 -Зап(1) -Запи) -Запа!)
2 -ЗапЗ -3ап311) -ЗапЗа!)
3

-ЗапЗа -ЗапЗф -ЗапЗод

Примечание к  таблице. При присоединении указанных в та
блице суффиксов к основам 2-го класса II склонения начальное <1 
суффиксов вступает в сочетание с конечным I) основы имен.

Примеры: ч
ДАа!атс1а|) рас!а1да\уаг)— Чум вам (мн.) поставили мы (мн.);
фа!ашс1а1) — винит, п. ед. ч, 2-го л. мн. ч. лично-предназначи

тельного склонения. Начальное б суфф. -<3ат(1а1) вступает здесь 
в сочетание с конечным I) основы слова фа!)-, в результате чего 
оно изменяется в I.

Л1агт 1а1)— Воды мне дай;

]Пагш — винит, п. ед. ч. 1-го л. ед. ч. лично-предназначитель
ного склонения. Начальное с! суффикса -баш! вступает здесь

1 Здесь приводятся падежные суффиксы лично-притяжательного склонения 
только для единственного числа предмета. Надо, однако, заметить, что в"'лично- 
предназначительном склонении (как и в  беспритяжательном, а равно и лично- 
притяжательном склонениях) имеются формы также для двойственного и мно
жественного чисел предмета.
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в сочетание с конечным I) основы слова ]'Ь *. в результате чего 
оно изменяется в 1.

УРОК 53.
Рассмотрим следующие примеры:
1. Нав1т растаю ; Набаад. Быка поймал (я);

убил (я его).
2. 51ба Нав1т ца[)тат; ЬайадаЬа^ип. Двух быков поймал

(я); убил (я их дв.).
3. 5ат1ад§[ Ъав1т ца[)тат; Ьаба)ап. Пять быков поймал

(я); убил (я их мн.).
§ 141. В примерах 2 и 3 мы имеем дело с глагольными ф о р 

м а м и  п е р е х о д н о г о  з а л о г а  в д в о й с т в е н н о м  и м н о 
ж е с т в е н н о м  ч и с л а х  д е й с т в и я .  В первом предложении 
Ьаба\у является формой аориста в 1-м л. ед. ч. переходи, зал. от 
гл. Ьаба? — убить; Ьабаду означает: я убил его. Во втором предло
жении Ьас!адаЬа]'ип тоже является формой аориста в 1-м л. ед. ч. 
переходи, зал. от гл. Ьаба?; однако, в отличие от формы Ъас1а\у — 
я убил его, Ьас1адаЬа]'ип означает: я убил их двоих. Наконец, 
в третьем предложении Ъас1а]ап означает: я убил их многих.

Из приведенных примеров можно усмотреть, что форма пере
ходного залога в двойственном числе действия используется 
в том случае, когда предмет, на который действие направлено, 
указан (в предыдущем предложении) в двойственном числе, 
форма же переходного залога во множественном числе действия 
используется в том случае, когда предмет, на который действие 
направлено, указан (в предыдущем предложении) во множествен
ном числе (т. е. числе, превышающем число два).

Образование форм аориста переходного залога в двойствен
ном числе действия происходит по следующему правилу: к ос
нове глагола присоединяется показатель двойственного числа 
действия -даНа^и; к этому показателю присоединяются личные 
суффиксы.

Примеры:
ЪабадаЬа^п я убил их двоих
ЬабадаЬа^ш! ты убил их двоих •
ЬабадаНа^ба он убил их двоих
ЬабадаЬа)ип1{) мы (дв.) убили их двоих
ЬабадаНа^сП!) вы (дв.) убили их двоих
Ьас1ада11а.|и<115 они (дв.) убили их двоих
Ьабада11а;ипа|) мы (мн.) убили их двоих
ЬабадаОДшОД вы (мн.) убили их двоих
ЬабадаНа]и(1о5 они (мн.) убили их двоих
Нетрудно заметить, что личными суффиксами, служащими 

для образования форм аориста переходного залога в двойствен
ном числе действия являются те же суффиксы, которые служат 
для образования форм именительного падежа двойственного 
числа лично-притяжательного склонения имени [ср. дапоНо^п—
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мои две }лодки, дапоЬо]'и<1— твои две лодки, дапоЬощба— его 
две лодки, дапоЬо]ит!)— наши (нас дв.) две лодки и т.д.].

Эти же личные суффиксы служат и для образования форм 
аориста переходного залога во множественном числе действия. 
Образование этих форм происходит по следующим правилам: 
глаголы I спряжения с устойчивым конечным гласным основы 
(см. § 88) присоединяют личные суффиксы через посредство по
казателя то же наблюдается и в отношении глаголов II спря
жения; глаголы же I спряжения с неустойчивым конечным глас
ным основы присоединяют личные суффиксы к измененной основе.

Примеры:

1) НаОДап я убил их многих 
Ъайа}ай ты убил их многих
Ь ас^аба он убил их многих
Ьас1а)аш1) мы (дв.) убили их многих 
Ьас1а]а<11|) вы (дв.) убили их многих 
Ьас1а)ас11̂  они (дв.) убили их многих 
Ь а^ 'ап а!) мы (мн.) убили их многих 
Ьайа^айаб вы (мн.) убили их многих 
На(1а]а(1о{) они (мн.) убили их многих

2) ра|)шьп я поймал их многих 
ра5ть(1 ты поймал их многих
ца1)ть(1а он поймал их многих
ца^шьп1|) мы (дв.) поймали их многих
ца5ть(Н{) вы (дв.) поймали их многих 
да5тыП5 они (дв.) поймали их многих 
да5тьпа5 мы (мн.) поймали их многих
да1)ть(1а1) вы (мн.) поймали их многих
ца^тьйо!) они (мн.) поймали их многих

Формы прошедшего времени переходного залога в двойствен
ном и множественном числах действия образуются с помощью 
следующих суффиксов:

Лицо Единственное число Двойственное число Множественное число

1 -па$ -ШП2 -па?

2 -йа? -<Ипг -4 а?

3 -йа? -СЙП2 -йопг

При образовании форм прошедшего времени переходного 
залога в двойственном и множественном числах действия с по
мощью указанных суффиксов следует руководствоваться теми 
же правилами, что были указаны для образования рассмотренных 
выше форм аориста.
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Ьас1адаНа)ипа$
ЬададаЬа^ийа?
Ьас1адаНа)ип1п?
Ьа(1а)апа$
Ьа(1а)апш^
Ьас1а]а(1оп?
да!)тьпа§
ца^шьсНп?
даЬтьйа?

Примеры:
я убил их двоих (в прошлом)
ты (или он) убил их двоих (в прошлом)
мы (дв.) убили их двоих (в прошлом) 
я убил их многих (в прошлом) 
мы (дв.) убили их многих (в прошлом) 
они (мн.) убили их многих (в прошлом) 
я поймал их многих (в прошлом) 
вы (дв.) поймали их многих (в прошлом) 
вы (мн.) поймали их многих (в прошлом)

Формы повелительного наклонения переходного залога в двой
ственном и множественном числах действия образуются с по
мощью следующих суффиксов:

Лицо Единственное число Двойственное число М ножественное число

2 -п -<ИЬ -йаЬ

3 -й атй а -<1ат<11{) -<1атс1о1)

Примеры образования форм повелительного наклонения пере
ходного залога в двойственном и множественном числах действия:

Ьа<1аЬа)ип
ЬабадаЬа^ибатйа
ЬайадаНаякП!)
Ь а й а д а Н а ^ й а т й ф
Ьа<1адаНа,|'и(1а|)
ЬабадаНа.щйатбо!)
Ьабап
Ьа(1а)а(1аш(1а
Ь ас^айф
Ь аба^айатёф
Ьас1а^ас1а|)
Ьаба^айатбоЬ

убей их двоих 
пусть он убьет 
убейте вы (дв.) 
пусть они (дв.) 
убейте вы (мн.) 
пусть они (мн.) 
убей их многих 
пусть он убьет 
убейте вы (дв.) 
пусть они (дв.) 
убейте вы (мн.)

' [усть они (мн.)

их двоих 
их двоих 
убьют их двоих 
их двоих 
убьют их двоих

их многих 
их многих 
убьют их многих 
их многих 
убьют их многих

Из приведенных примеров можно усмотреть, что формы по
велительного наклонения для 2-го лица единственного числа как 
в двойственном, так и множественном числах действия, проявляют 
в своем образовании некоторые особенности по сравнению с 
остальными формами повелительного наклонения: 1) показателем 
двойственного числа действия в форме 2-го лица единственного 
числа является суфф. -Ьа]и (а для глаголов II спряжения — 
-&а)и), в то время, как для остальных форм мы имеем показатель 
-даЬа^; 2) суфф. -п, служащий для образования форм повелитель
ного наклонения во 2-м лице единственного числа переходного 
залога во множественном действии, присоединяется непосред-
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ственно к глагольной основе (в то время, как остальные формы, 
повелительного наклонения образуются в переходном залоге 
множественного числа действия на основании тех же правил, 
что были указаны выше для образования соответствующих форм 
аориста).

УРОК 54.

Рассмотрим следующие примеры:
1. Мац за\уа\упа ]Пет. Я хорошо живу.
2. Мац за\уа\упа ]Пе1]иш1). Я хорошо жить стал.
3. Т1кь шапга)аНапа шаца1) 1ага- В той работе мы (мн.) участвуем.

\ига1).
4. И кь шап2а]аЬапа таца!) 1а- В той работе мы (мн.) стали

га!]апа|). участвовать.

§ 142. В примерах 2 и 4 мы имеем дело с в и д о в ы м и ф о р -  
м а м и  н а ч и н а т е л ь н о г о  д е й с т в и я  )Пе1]и\у1)— я жить стал 
и 1ага1)апа1) — мы (мн.) стали участвовать—образованными от 
глаголов ]Пе — жить — и 1ага — 1) быть нужным, 2) участвовать 
(в чем-нибудь).

Вид начинательного действия образуется с помощью суфф.-11).
Глаголы этого вида принадлежат ко 2-му классу II спряжения 

и по природе своей являются глаголами возвратного залога. Та
ким образом, глагол р1е1? — зажить, начать жить — будет иметь 
следующие формы аориста:

шац ]Ие1]ичф я зажил
рьбаг ]‘Пе1]ап ты зажил
рьба р!е1)]) он зажил
т а п 1!) ]Пе1]аш1) мы (дв.) зажили
рьбагф ]Пе1]аб1|) вы (дв.) зажили
рьбб) ]Пе1}'аЬа1) они (дв.) зажили
шаца!) ]Пе1]апа1) мы (мн.) зажили
рьбага!) ]Пе1]аба1) вы (мн.) зажили
рьбо1) ]'Пе1]аб1) они (мн.) зажили

В ненэцком языке имеется ряд глаголов, которые по своей 
природе являются глаголами начинательного вида; к этим гла
голам, например, относится глагол \уаЬа1ц — заговорить.

Надо заметить, что вид начинательного действия может быть 
образован далеко не от всех глаголов; можно даже сказать, что 
образование этого вида глаголов в ненэцком языке характерно 
лишь для небольшой группы глаголов. Для большинства же 
глаголов форма начинательного вида заменяется следующим пу
тем: глагол помещается в неопределенно-деепричастной форме 
(заменяемой для глаголов I спряжения основой глагола) и со
четается с той или иной личной формой глагола раз — начать, 
собраться. Например: шапгага ра — работать начал (он), Ьатаба 
р ат  — налаживать начал (я) и др.

§ 143. Познакомимся теперь с видовыми ф о р м а м и  п о 
в т о р и  о-м н о г о к р а т н о г о  д е й с т в и я .
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Примеры:
1. Мар 1от
2. Мар 1игдаш Я приезжаю, я прихожу (по-

Я приехал, я пришел

вторно)
3. Г)эба1о 1:ага
4. 0эба’}огц 1ага

Ехать (на легкой нарте) надо 
Ездить (на легкой нарте) надо

В примерах 2 и 4 мы имеем дело с видовыми формами по
вторно-многократного действия 1игдат—я приезжаю, я прихожу— 
и дэба1огц — ездить — образованными от глаголов 1о? — приехать, 
притти — и дэба1о?— ехать (на легкой нарте).

Вид повторно-многократного действия образуется с помощью 
суфф. -г1). Глаголы этого вида принадлежат ко 2-му классу 
II спряжения.

Как и вид начинательного действия, вид повторно-многократ
ного действия может быть образован далеко не от всех глаголов.

4$ 144. Очень близкими по своему значению к формам по
вторно-многократного вида глаголов являются в и д о в ы е  ф о р м ы  
о б ы ч н о г о  д е й с т в и я .

Примеры:
1. Рьба тапгага Он работает
2. Рьба тапгага$е1ь Он работает (по обыкновению)
3. Мац 1игдат Я приезжаю, я прихожу (по-

В примерах 2 и 4 мы имеем дело с в и д о в ы м и  ф о р м а м и  
о б ы ч н о г о  д е й с т в и я :  шапгагазе1ь — работает (по обыкнове
нию)— и 1игсе1ьш — приезжаю (по обыкновению).

Вид обычного действия образуется с помощью суфф. -зе!ь.1 
Формы эти всегда выступают в том или ином лично-залого
вом оформлении. При образовании от основы обычного действия 
формы 2-го лица единственного числа повелительного наклонения 
в непереходном залоге (суфф. -I)) конечное ь в суфф. -зе!ь изме
няется в и, например, т а ц  ш т  йясеЕб) — я не приезжаю (по 
обыкновению).

§ 145. Для того, чтобы закончить рассмотрение наиболее 
употребительных в ненэцком языке глагольных форм, нам не
обходимо познакомиться с формами наклонений.

До сего времени мы встречались лишь с формами и з ъ я в и 
т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  (в аористе и прошедшем времени) 
и формами п о в е л и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я .  Помимо этих 
форм в ненэцком языке имеется ряд форм наклонений, из ко
торых мы рассмотрим лишь наиболее часто встречающиеся.

1 При присоединении этого суфф. к основам 2-го класса II спряжения на
чальное 8 его вступает в сочетание с конечным Ц глагольной основы: например, 
от гл. основы Щгб— приезжать (повторно) — видовая основа обычного действия 
будет (игсе1ь- « (иг!) -(- зе(ь), от гл. основы т11)- —■ отдать — видовая основа 
обычного действия будет ш!се(ь- «  шЦ) +  5е(ь).

4. Мац Шгсе1ьт
вторно)

Я приезжаю, я прихожу (по
вторно и по обыкновению)
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Надо заметить, что формы изъявительного наклонения ис
пользуются говорящим только в тех случаях, когда он сообщает 
о том или ином действии, в совершении которого он собствен
нолично убедился.

Примеры:
1. 1чгап 1о. Иван приехал.
2. Мар даьд^апа р1етап?. Я в тундре жил.
3. Зещоп шэзако щакапа шэ. Старик Семен в чуме

(находится).
§ 146. В отличие от форм изъявительного наклонения формы 

п р е д п о л о ж и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  используются говоря
щим в тех случаях, когда он сообщает о том или ином действии, 
в совершении которого он не убежден (или только-что убеждается

Примеры:
1. 1\уап 1о\уь. Иван, говорят (или повидимо-

му), приехал.
2. Мар \уьд§апа р1емэтап?. Я в тундре жил (мне помнит

ся).
3. Шэзако Ьэ\уэкь. Старик, должно-быть, уехал.
4. ^эп еко  Ьа1аш дашь. Собака рыбу, оказывается,

съела.
В значении форм п р е д п о л о ж и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  

используются лично-залоговые формы (в аористе или прошед
шем времени), образованные от формы причастия совершивше
гося действия (§ 123). В то же время мы зачастую имеем дело 
с формами предположительного наклонения, образованными с по
мощью суфф. кь, присоединяемого к формам причастий совер
шающегося или совершившегося действия.

Примеры:
Рьба р1епакь Он должно-быть живет
Рьбаг р1епакэп Ты должно-быть живешь
Рьба ]бешэкь Он должно-быть жил
Рьбаг )Пе\уэкэп Ты должно-быть жил

На русский язык формы предположительного наклонения 
переводятся с помощью выражений: видать, будто бы, должно- 
быть, точно, кажется, помнится и т. п. Форма предполож. накл. 
с суфф. -кь переводится с помощью выражений: должно-быть, 
наверно, надо-думать и т. п.

§ 147. Ф о р м а  д о л ж е н с т в о в а т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  
используется говорящим в тех случаях, когда он сообщает 
о действии, которое следует кому-либо совершить.

Примеры:
1. Мад шабавси\у. Мне следует (или мне при

дется) отрезать.
2. Тада!) равситф. Туда следует нам (дв.) со

браться.
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Форма долженствовательного наклонения образуется с по
мощью суфф. -вси (для гл. II спряжения) и -зи (для гл. II спря
жения).

Весьма распространенным является образование форм дол
женствовательного наклонения не непосредственно от глаголь
ной основы, а через посредство суфф. -Ь?г1) (для гл. I спряж.) и 
-§аг!) (для гл. II спряж.).

Примеры:
Д1а1 (иНигцит. Пожалуй, в чум зайду-ка (я).
МабаЬагцитН). Пожалуй, отрежем-ка (мы дв.).

1̂  § 148. Суфф.-11?г1), -§аг1) зачастую встречается также в фор
мах повелительного наклонения. Образованные с помощью этого 
суффикса формы повелительного наклонения имеют значение 
п р о с и т е л н о г о  н а к л о н е н и я .

Примеры:
Л1еЬэг|). Живи-ка.
Л1еЬэп)а]а. Пусть-ка он живет.
МабаНаг!. Отрежь-ка (его).
Г)апщаг!. Съешь-ка (его).
М!каг(. Дай-ка (его).

§ 149. В ненэцком языке имеется особая форма в о п р о с и 
т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я ,  всегда используемая в значении 
прошедшего времени.

Образуется она с помощью суфф.-$.

Примеры:
Нацапа ]Пезап? Где ты жил (в прошлом)?
А т § э т  зег!азап? Что ты сделал (в прошлом)?
А т ^ э т  тапэсап? Что ты видел (в прошлом)?

§ 150. Имеется в ненэцком языке также особая форма п о 
б у д и т е л ь н о г о  наклонения. Образуется она с помощью суфф. 
-Ъ? (для гл. I спряж.) и -§а (для гл. II спряж.).

Примеры:
НэЬэпф! Давай пойдем (мы дв.)!
МабаЬагш!)! Давай отрежем (мы дв. его)!
Д\а! 1иНи\иа1)! В чум зайдем (мы мн.), давай!

§ 151. Формы с о с л а г а т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  обра
зуются в ненэцком языке с помощью суфф.-)!.

Примеры:

Рьба 1ор?.
5а\уа дар?.
Мац Иабар \уа?.

Он пришел бы. 
Хорошо было бы. 
Я убил бы (его).
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Иногда формы сослагательного наклонения используются 
в значении форм повелительного наклонения.

Примеры:
Рьбаг 1орп Ты пришел бы, ты приходи
Наба^г Ты убил бы (его), убей (его)

УРОК 55.

В введении уже указывалось (стр. 13), что в ненэцком языке 
мы всегда имеем дело только с простым предложением.

Настоящий урок — последний урок нашего курса—мы посвя
тим тому, чтобы рассмотреть в порядке примеров о с н о в н ы е  
т и п ы  н е н э ц к и х  п р е д л о ж е н и й ,  к о т о р ы м  в р у с с к о м  
“я з ы к е  с о о т в е т с т в у ю т  с л о ж н ы е  п р е д л о ж е н и я  (т. е. 
предложения, состоящие из главного и придаточного предло
жения).

I. Ненэцкие предложения, которым в русском языке соответ
ствуют сложные предложения, состоящие из главного предло
жения и придаточного предложения, уточняющего временные 
отношения.

1. Д1акапа ]ад§ошапа!) та1ед- 
^ап а  доро) 1исабама!) 1о\уь.

2. То\уапб рипа т а ц  Ьап1ат.

3. Тикоп 1о\уапба!) дэзопб т а 
ра!) т\уа!) Ьапб).

4. №ьпб Ьэшапба дэзод§аб зИа 
П1\уа!) тапэз!).

5. Г̂ Гапс! 1о\уап1 пегца!) т $ а т  
ща! (ид§ит.

6. бав!о 1отаба ]а]аЬапа тагка
па т этап ? .

В то время, как нас (мн.) не 
было в чуме, к нам (мн.) 
приехал, говорят, один рус
ский (доел.: в чуме отсут
ствия нашего во время один 
русский к нам приехал).

После того, как ты придешь, я 
пойду (доел.: твоего прихо
да после я пойду).

До' того, как вы (мн.) не при
едете сюда, мы (мн.) не уедем 
(доел.: сюда приезда вашего 
до времени мы не уедем).

С тех пор, как он уехал в 
тундру, мы (мн.) его не виде
ли (доел.: в тундру отъезда 
его со времени его мы не ви
дели).

Перед тем, чтобы притти к тебе, 
зайду в чум моего отца (до
ел.: к тебе прихода моего 
вперед отца моего в чум зай
ду)-

В тот день, когда прилетели 
гуси, я был в городе (доел.: 
гуся прибытия в день в горо
де был я).
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II. Ненэцкие предложения, которым в русском языке соответ
ствуют сложные предложения, состоящие из главного предло
жения и придаточного предложения, уточняющего пространствен
ные отношения.

1. Ти дапо питаЬапа пепэр|) 
дока?.

2. Н а)ат НайатаНайапа!) грака- 
па!) Ьа]а\№а!).

3. Наппп Ьатайаваташ  ]аЬапа 
з!с1а ]ав!от Ьабат.

В том месте, где стоял пароход, 
ненцев было много (доел.: 
парохода на месте стояния 
ненэц многочислен был).

С того места, где мы (мн.) до
были рыбу, мы (мн.) поехали 
в наш (мн.) чум (доел.: рыбу 
с места добывания нашего 
в чум наш поехали мы).

В том месте, где я чинил свою 
нарту, я добыл двух гусей 
(доел.: нарту мою налажива
ния моего на месте двух гу
сей добыл я).

III. Ненэцкие предложения, которым в русском языке соот
ветствуют сложные предложения, состоящие из главного пред
ложения и придаточного предложения цели.

1. 8а\уа\упа ^еи/апа!) ]е1)етца 
коШохап (ид^шуа!).

2. Тики Ьа1аш коорегаЬ\уап Ьа- 
па\уа ]е1)етца раЬагк) Ьап 1а- 
гад&и.

Для того, чтобы нам (мн.) хоро
шо жить, вступим в колхоз 
(доел.: по хорошему житья 
нашего ради в колхоз всту
пим).

Для того чтобы эту рыбу от
везти в кооператив, понадо
бится три нарты (доел.: эту 
рыбу в кооператив отвезе- 
ния ради три нарты понадо
бятся).

IV. Ненэцкие предложения, которым в русском языке соот
ветствуют сложные предложения, состоящие из главного предло
жения и придаточного предложения причины.

1. 1\уап ша11) д атх ат  коорега- 
Ь\уап Капа\уап(1а пЫ датха- 
б атб  ш тап? 1э\уга1).

2. Г)эш1 табаигап пШ дапб т -  
тап? 1и1).

Я не привез тебе мяса потому, 
что Иван все мясо увез в ко
оператив (доел.: Иван все
мясо в кооператив увезения 
его по причине мясо тебе не 
привез я).

Я не пришел к тебе потому, что 
порезал себе ногу (доел.: но
гу мою резания моего по при
чине к тебе не пришел я).
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V. Ненэцкие предложения, которым в русском языке соответ
ствуют сложные предложения, состоящие из главного предложе
ния и придаточного предложения условного типа.

1. Д\акапа ]аддовпапб М/азИд \у э -
зако фа! {игщит.

2. Нидапа швпап 1и1) даЬаг!) ]а]а
дэзод^апа 1и1ат.

3. На1ат докашпа Ьабавпапа!)
|ики зь\у ]атвап зашашпа
р1ед|71№а|).

Если тебя в чуме не будет , я 
зайду в чум старика Василия.

Если я  завтра не приду, я  при
д у  через три дня.

Если мы (мн.) много рыбы д о 
будем , мы (мн.) в течение  
этой зимы хорош о будем  
жить.

VI. Ненэцкие предложения, которым в русском языке со
ответствуют сложные предложения, состоящие из главного 
предложения и придаточного предложения условно-сослагатель
ного типа.

1. Тип1Ш1 {адашь дэв1а ]ав1от
]а<1а\уэ\у дэ^шад.

2. Ли!) Ьав^апбЗадашь дэв1а та11)
Ьа!ат Ьапашэш дэ^ша?.

3. Рьбаг тш ь дэвпапб 1и1) т ад
бкь тап га ]ат  п1шь дэ]1- 
\уа§ зег1а}).

VII. Ненэцкие предложения, которым в русском языке соот
ветствуют сложные предложения, состоящие из главного пред
ложения и придаточного предложения дополнительного.

1. Напгег]) ]Пе\уатбо1) т а р  ]еЬэ- Я не знаю, как они (мн.) живут
гаш. (доел.: как житье их (мн.) я

не знаю).
2. Надаб Ьэшагш шш Ьэ1ад§и{). Я не скажу, откуда (я) пришел

(доел.: откуда пришествие
мое не скажу).

Если • бы у меня было ружье, 
гуся застрелил бы (я).

Если бы у меня было десять 
быков, я увез бы всю рыбу.

Если бы ты не пришел, я той 
работы не сделал бы.

VIII. Н енэцкие предлож ения, которым в русском языке с о о т 
ветствую т предлож ения, состоящ ие из главного предлож ения и 
придаточного предлож ения определительного.

1. Иево] ро дапобапб 1этбаташ  
шэзако шьпб Ьэшь.

2. Иепэда шабаш 1епешапа 1иса 
Ьадапа тэ?
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Тот старик, у которого я купил 
себе в прош лом году  лодку, 
уехал, говорят, в тундру (д о 
ел.: в прош лом году  лодку  
мне покупание м ое старик в 
тун дру уехал, говорят).

Где русский, который знает не- 
нэцкий язык (доел.: ненэцкий  
язык знающий русский где на
ходится)?



ПРИЛОЖЕНИЯ.
ТЕКСТ С ПЕРЕВОДОМ

ЗМа Навк Тэйф раЬаг{) ]и1).
1)агка Ьав1 рьйа 1агет ша:

— Тейа1) Нале 1ага, Ьог 
Ьайавпапа}) 1ага. Тагет равпа- 
па1) раЬаг!) ]и!) 1э\уа{) та11) да- 
тйьпа1). _

Нирапа дагка Ьав11агет ша:

— Н ав ага .
Ыитйа р а^ и ф а . Р1 зед§а1). 

Нирапа ]игкьй1). Г)агка Ьав1 
фа!а Ьадайа. Г̂1ис1а Ьав1 така- 
папйа 1эЬэпа1а Ьар пе рапйара.

Нирапа рийа Ьав1 дов!агет 
Ьа]а зат1ад§ ]'ад§ара 1эЬэпа. 
ВИдш ти?е .Тай ИкаЬай рэйагап 
1э\уь1): Нога!) Ьа]'игда|) дорожай.

Рьйа 1агет ша:
— Тикипп 1аро, 1атпа Нэ? 

1ага.'‘
Нирапа дов!агет ]атйа]!). «. 
Тай НкаНай даш!) зфИу ти$е. 

ЗШа рай за1а дай1фа. 51Йа рай 
за!а ропй 1а дэзь.

Тай НкаЬай р1 зед^а.
Нирапа 1ьйа 1апа)йа. Тай 11- 

каЬай дэйа1а]1).
Тики ]'а1а )ийт Найа. Д1акапйа 

Ьа]’а, Ноп’а)!). Нирапа ]игкь|), 
дашогда, р т  1агрь1). Тьйа 1а- 
па)йа, ройег]айа, 1ай ИкаЬай 
дэйа1а]Ь.

Два человека. Оленей их трид
цать. Старший человек он так 
сказал:

— Теперь промышлять надо, 
хоров,(т. е. диких оленей) до
быть нам надо. Так если мы бу
дем действовать, тридцать оленей 
наших всех съедим.

Утром старший человек так 
сказал:

— Ехать надо.
Небо стемнело. Ночь перено

чевали. Утром встали. Старший 
человек чум свой разобрал (соб
ств., свалил). Младший человек 
в чуме своем у оленей своих 
осталсяс сестрой(младшей)своей.

Утром младший человек тоже 
поехал на пятнадцати оленях. 
Семь (дней) кочевал. Затем к лесу 
доехал: хоры остаются (по пути 
его следования) по одному.

Он так сказал:
— Этого мне (собств., это мое) 

мало, еще (дальше) поехать надо.
Утром опять скочевал.
Затедо опять семь (дней) коче

вал. Два лесных мыса видны 
стали. К промежутку двух лес
ных мысов вот встал на стоянку 
(чум поставил).

Затем ночь переночевал.
Утром оленей своих пригндл. 

Затем поехал (на легкой нарте).
В этот день десять (хоров) 

убил. В чум свой уехал, заснул. 
Утром встал, поел, на улицу вы
шел. Оленей своих пригнал, за
пряг их, затем поехал (на легкой 
нарте).
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Ла1а ]ашвап зьд§а[ос1а ]'ад§и.

Г)апИ) }ис1т Ьайа. Рэш?итв1) 
Факапйа !эшь1).

Ые раЬапйа 1агет ша:

— Тики рИьп ] е в п а т т  1ага1).

Нопа]Ьа|). Нирапа ]игк]'аЬаТ). 
Г^иба Ьавк

— Лейт р1геТ), пе раш!

Р т  !агрь{), т т й а  §агайа 
1эЬэ1а Ьа]а. Найоп 1эшь]з — 
1ьс1а ]’ад§и|).| Тьйа ригр Ьа]а. 
Ть ди! 1эшь{): 1ьйа загпнк Ьа- 
пашьйа. 511)1ш ]'айа. 3&1Ш ]а1а 
Ы а дийо])тапа ]айа. Г)и11Ь а т ' 
§эЬэг1 ш даии^. ОапП) зфпу 
]айа. Ма1райа та11) запе. Най- 
Ьапа 811)1ш ]а!а ]айа. Нара!) 
)айашашйа ]эЬэ’гас1а.

Тагет ]айатаЬапап(1а шь- 
Йага. §апь дэв!а Ьай ша^ега. 
Тай ЬкаЬай зы да— !епешапа 
^а диЬ!) )ад^и.

Тай ЬкаЬай даш!) з ф т  э'айа. 
Кегпйарапа доро) фа^ дасЬфа. 
ДЫ !эшь|). У/епеко тасИь]). 
Д1акас1 доро] пе рш !агрь!). Тай 
ЬкаЬай пе тег(а\упа даш^ фа! 
1и. Г^ийа Ьав1 фа! !и. Д1акапа 
зЦа пе, Ьазаша ]аддошь. Ие 
шэша шайайа ]ад^и, заша шайа- 
Йа ]ад^и. 1ЧГис!а Ьав1 т а :

— Ие ]’апэйош! Лейайапп шра- 
кэп ркед^и!)?

Ые !агет та :
— Иепэрагт !овпапйа рипа 

тапйа — ]еЬагапа Ы рапт фа- 
<1о1ав{а рашэп.

Лейт ш р!гек)-

В течение дня вести о нем 
(собств. вести его) нет.

Опять десять (хоров) убил. 
Вечером (собств., когда стемнело) 
к чуму своему доехал.

Сестре (младшей) своей так 
сказал:

— Эту ночь оленей моих ка
раулить мне не надо.

Заснули (они дв.). Утром встали. 
Младший человек (сказал):

— Котел согрей (собств., свари), 
сестра моя!

На улицу вышел, пояс свой 
завязал, к оленям своим пошел. 
К копищу дошел—оленей его нет. 
Оленей своих искать (собств., ища) 
пошел. К оленьему следу дошел: 
оленей его волк угнал, оказыва
ется. Семь (дней) идет. Семь дней 
оленей своих по следам идет. 
Совсем ничего (собств., что даже) 
не видно. Опять семь (дней) идет. 
Малица его вся вымокла. В пурге 
семь дней идет.Куда идет (собств., 
куда хождение его) не зндэт.

Так идя (собств., так в хожде
нии своем),обессилел. Между тем, 
пурга прошла. Затем глядит — 
знакомой (собств., знаемой) земли 
совсем нет.

Затем опять семь (дней) идет. 
Впереди его один чум виден стал. 
К чуму дошел. Собака залаяла. 
Из чума одна женщина на улицу 
вышла. Затем женщина быстро 
опять в чум зашла. Младший 
человек в чум зашел. В чуме две 
женщины, мужчины нет, видать. 
У женщины худого слова нет, 
хорошего слова нет. Младший 
человек сказал:

— Женщина-сватьюшка! Котел 
мне не согреешь ли (собств., не 
сваришь ли)?

Женщина так сказала:
— Мой ненэц придет когда, 

потом скажет—незнакомого (соб
ств., незнаемого) человека уго
щать собралась ты, видать.

Котел не согрела.
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И итба рэ\у$игра. Роп П1§ ца{). 
ЛЛ̂ эп!) тасНьсЦ). Р1Ь1(1 да ши!) 
до зШ 1о. ^ибра Мапбо дэшь. 
ЛЛ̂ а1)алуапс1а п!1) датс1ь1). Ые 
]е<1ат(1а 1ас1ас1а. I4, аЫ Ььбат 
ре1е]кода|) тоба. $и(1ва Мапбо 
ша:

— 0атуог1).
Таб икаНай рьба ша:
— Нацаб 1оп?
1ЧГис1а Ьав1 ша:
— 5агш1к{) 1ьп1 Ьапа?. Тьп1 

ришпа ]абэгтаНапат \уьйагат. 
Лераба Шбапп ригдат.

Мапбо ша:
— Мар рапаш 1ьт ^егапа 1ага. 

^ а п а т  р1е1).

Небо потемнело. Долго не было 
(т. е. недолго было). Собаки за
лаяли. С улицы ножной звук (т. е. 
звук шагов) к дверному отверстию 
пришел. Великан Мандо оказался. 
На хозяйское место свое сел. Ж ен
щина котел сняла (с очага). Одну 
чашку на место справа от входа 
бросила. Великан Мандо сказал:

— Кушай.
Затем он так сказал:
— Откуда пришел (ты)?
Младший человек сказал:
— Волки оленей моих угнали. 

За оленями моими идя (собств., 
в моем хождении), обессилел (я). 
Горячего огня себе ищу.

Мандо сказал:
— Мне (собств., у меня) оленя 

караулящий (т. е. пастух) нужен. 
У меня живи.

П'ЭЙЭх 
Л Б Л  .И В
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II. НЕНЭЦКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 1

а
а т ^ э —см. дат^э 
ат^эНэг!—см. дат^эЬэг*

а
бок1ог—доктор, врач 

Ь
Навэшко—белая куропатка 
Нав1 — человек (собств., ино

племенник; напр.: селькуп, 
ханты, манси)

Нав1— бык 
Наб— пурга, вьюга 
Наба?— убить, добыть 
Набо—копище (т. е. место, на 

котором пасутся олени) 
На]а— он пошел, он поехал;

Зл. ед. ч. аориста от гл. Нэ? 
На]ег()—солнце 
Нар?— остаться 
На]иг?— оставаться (повторно) 
На1а— рыба
Натаба— наладить, пригото

вить, починить 
НатвоЦ)— мусор, труха 
Нап— нарта 
Нацаб— откуда
Напа?— унести, увезти, угнат?> 
Напепа— промышленник (соб

ств., промышляющий)
Напе?— промышлять 
Н а т т ? — замерзнуть 
Ьап1(а)— видовая основа не

начатого действия от гл. Не? 
Напхег!)— как, каким образом 
Ьапг!)— полоз; 2-я осн. Напгаб- 
Ъащ— 1) позвать, 2) попросить 
Ьа1)а1)— куда

Нацатпа— по какому месту 
Нацапа—где
Нар!) —пойди, уйди, уходи, по

езжай, уезжай; 2 л. ед. ч. 
повелит, накл. от гл. Нэ? 

Над§шба—хворающий, больной 
Наг— нож
Нагаб, Нагб— 1) изба, дом, 2) се

ло, деревня 
Назаша— 1) мужчина, 2) муж 

(в падежных формах лично
притяжательного склонения) 

Назир))—девять; 2-я осн. Нази- 
р б -

Нашба— свалить, сронить 
Нашга— снять
Нэ?— пойти, уйти, поехать, 

уехать 
Нэш—сторона 

*Ы^а — кто
НраНаП— кто даже; в сочета

нии с отрицательным глаго
лом имеет значение русского 
отрицательного местоиме
ния никто 

Нраг1— кто только, кто-либо; 
используется в значении 
человек', множ. ч. ЫвапЬ — 
люди 

Ньба— чашка 
Нова— шкура
Нопаз—заснуть, уснуть (воз

врати. гл.)
Ноцо?—спать
Нога— самец, хор; используется 

также в значении дикии олень 
Но?— увидеть, найти 
Ни— утро

1 Составлен применительно к нмеюшимся в самоучителе переводам с ненэц- 
кого языка на русский.
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Ьи тегшупа—утром рано 
Ьирапа— 1) утром, 2) завтра 

(ср. 1ев1а{)).
1

1\*гап— Иван
I

)а— 1) земля, место, страна, 
2) мука

З'айа?—застрелить; отличается 
от]аба?— итти]—своим крат
ким а  в первом слоге 

]айа$— итти (пешком), отли- 
чаетсяот ]‘аба?—застрелить— 
своим долгим а  в первом 
слоге 

]абэ]—новый 
]аЬа—река 
]а1)та?— не мочь 
]а1а— 1) свет, 2) день 
]атвап —в длину, в продол

жение, в течение 
]атба?—откочевать, переко

чевать, скочевать (воз
врати. гл.)

Заш1)— 1) море, 2) большая 
река (напр. Печора, Обь, 
Енисей); 2-ая осн. ]аиг- 

]апбо—собака (с низкой шер
стью)

]апэ?)— сват; 2-ая осн. )апэз- 
]апэбош—звательно-ласкатель- 

ная форма от ]'апэ|)—сват. 
)ад&аца— причастие от гл. )ад- 

&а?— быть чужим, быть сто
ронним. С помощью запада 
образуются названия числи
тельных второго десятка, 
напр.: ров!) ]'ад^аца— один
надцать (собств., один сто
ронний от десяти), зМа ]'ад^а- 
ра—двенадцать, и т. д. 

]адё°? — отсутствовать, не 
иметься 

)ад§и— отсутствует, не имеет
ся; 3 л. ед. ч. аориста от 
гл. ]ад§о§

]аг^ — плакать
)е—болит; 3 л. ед. ч. аориста 

от гл. зе§
]еб—котел

Зебабагш— котел мне, котел 
для меня; винит, п. ед. ч. 
1 л. ед. ч. лично-предназна- 
чительного склонения от 
]‘еб—котел 

]ебе!а—хворающий, больной; 
причастие от гл. е̂сЗе̂  хво
рать

]еЬэга?—не знать 
]етвь11)—рубаха; 2-я осн. )етвь- 

Щб-
)ераба — горячий; причастие 

от гл. зера?—-быть горячим 
]'егапа — караулящий (т. е. па

стух, сторож); причастие 
от гл. ]‘ега?— караулить 

)егеш?— попасться (в сеть, 
ловушку)

]'е§— караулить
пвебогд— думать, размышлять 
р!)—вода; 2-ая осн. рб- 
]Ие?— жить
]П1)—жизнь; 2-ая осн. ф1ап- 
]о?— потерять
]ог(а— рыбак (собств., рыбача

щий); причастие от гл.]ог? — 
рыбачить, промышлять рыбу 
(сетью)

]ц1)—десяток, десять; 2-ая осн.
]‘иб- 

]иф— жир
зигка?— встать, подняться (воз

врати. гл.)
к

ко1Ьог— колхоз 
коИтогНапа шэпа —  к о л х о з н и к  

(собств., в колхозе находя
щийся, состоящий); шэпа— 
причастие от гл. тэ?  

коорегаб\у— кооператив

1
1а?а— весло
1а1а— 1) широкий, 2) доска 
1эшвага— грудь 
1оНот?— вскипеть 
1иса— русский

ш
т а —усеченная форма 3 л. ед.

ч. аориста от гл. тапу —
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сказать; полная форма— 
тада

тай а?— 1) отрезать, разрезать, 
порезать, 2) срубить, отру
бить, разрубить 

тай1а?— залаять (возврати, гл.) 
таЬ а—спина
шаЬ— пазуха; 2-ая осн. таз- 
та|)1а?— собрать 
ша11)— все
ша1ед§апа— во времени 
та1?а— малица
Мапйо—Мандо(название рода) 
шапэр— видеть
тап1)— куча, моток, клубок и 

др.; 2-ая осн. шапаз- 
тапИ)— мы (двое) 
шапхага?— 1) шевелиться, дви

гаться, 2) быть деятельным, 
работать 

шапхагапа—рабочий (собств., 
работающий); причастие от 
гл. шапхага? 

т а п ? — сказать 
шац— я
шара!)— мы (многие) 
тад&ова?— быть бедным, ну

ждаться 
шага— берег (с галькой) 
таг1)— город; 2-ая осн. шагай- 
М а ф — Марья
та1|)—шесть; 2-ая основа та1ай- 
шефигпа— быстро (собств., по- 

быстрому); продольн. п. от 
ш е ф — быстрый 

шэд— держать
шэ?— 1) находиться (в отноше

нии одушевленных предме
тов), 2) взять 

п ф — отдать
ппп? — передвигаться, ехать, 

итти
т ь |)—желудок; 2-ая осн. тьп- 
т о ? —бросить
пиф—звук, шум; 2-ая осн. шип- 
шипо?— шуметь, звучать 
щайо1ав1а?—принимать в гости, 

угощать 
гра})— 1) чум, 2) дом, жилище;

2-ая осн. грай- 
гризе?— кочевать

п
па?— выскоблить (шкуру) 
пага— весна (ранняя), время 

наста
пе — 1) женщина, 2) жена 

(в падежных формах лич
но-притяжательного склоне
ния)

пе ра— младшая сестра (соб
ств., женский брат, товарищ) 

пе ри— дочь (собст., женский 
детеныш, ребенок) 

пево) — прошлый; напр., лево) 
ро — прошлый год (см. ро) 

пера — мать
пепэ?1) — 1) ненэц, 2) человек;

2-ая осн. пепзрап-; множ. чис. 
пеп?а1)

пегпйарапа — впереди его 
пеграй — спереди 
пегра!) — вперед; в некоторых 

случаях пегра!) должно пере
водиться словом впереди-, 
напр., п1?апй пегра!) Ьап1аш— 
впереди (собств., вперед) 
твоего отца поеду 

пеграпа — впереди 
пейед§ойа— ударник (собств., 

опережающий); причастие 
от осн. неначатого действия 
гл. пейе?— опередить 

пешйэпа— в прошлом, в ста
рину

П1 — 3 л. ед. ч. непереход. з.
аориста от гл. п!? 

п! — пояс
пИ) — на (что-нибудь) 
пШ— 1) с (чего-нибудь), сверху 

2) по причине, от 
№ кйа— Никита 
п1ш1) — имя; 2-ая осн. п1«г- 
п!пека—старший брат (а также 

младший брат отца) 
п1? — не быть (см. § 90) 
п1?а — отец 
поЬо — песец
пи1? — остановиться (при хо

дьбе)
пишйа, пит1)—небо»- 2-ач осн. 
пи»-
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р
да — брат, товарищ; см. пе, да 
рав1 — другой
даба?— 1) дополнить, приба

вить, 2) помочь; в ненэцком 
языке связывается с вини
тельным падежом, напр., 
Ьуапт дабад^ит— Ивану по
могу (собств., Ивана допол
ню)

дабаш — от меня 
даЬаф — три
дайаг|) ]и!) — тридцать, три де

сятка
да!)та?— схватить, поймать 
рак — нерпа 
дата? — см. да1)та? 
дапа|) — к нам, нам (мн.) 
дапапа!) — у насв(мн.) 
дапап1— у меня" 
дапб— к тебе, тебе 
д а т  — ко мне, мне 
дад — хлеб 
даг)апа — красный 
Г^афпа т а ф —Нярьянмар (соб

ств., красный город)— ок
ружной центр Ненэцкого 
национального округаСевер- 
ного края 

ра\уа — заяц 
до — дверь 
цо)а — налим
ро)а — пусть он н е ...;  3 л. 

ед. ч. непереходн. зал. пове
лит. накл. от гл. Ш? 

роп—12 л. ед. ч. непереходн.
зал. повелит, накл. от гл. ш? 

рог— 2 л. ед. ч. переходи, зал.
повелит, накл. от гл. п1? 

диба— 1) малый, маленький,
2) младший

О
да — находится (в отношении 

неодушевленных предме
тов); 3 л. ед. ч. аориста от 
гл. дэ? 

дасекь— ребенок 
даба?— разорвать, изорвать 
дабгт? — стать видным 
§ас)а? — быть видным

даби|)—форма 2 л. ед. ч. по
велит. накл. от гл. даба? 

даЬапа—далеко 
даЬаб— издалека 
датба?—сесть, усесться (воз

врати. гл.) 
датбо?— сидеть 
д ат^э  — что
дат^эЬэг!— что даже; в соче

тании с отрицательным гла
голом имеет значение рус
ского отрицательного место
имения ничто, ничего 

датга — мясо 
дат? — съесть 
цап1 — другой 
дат!) — снова, опять 
дапо — лодка
дагка — 1) большой, 2) стар

ший
дагб!) — морской заяц (вид- 

крупного тюленя); 2-ая осн. 
дагйп-

да^огд — есть, кушать, поесть, 
покушать 

дэ — нога
дэба1а? — поехать налегке, без 

каравана (возврати, гл.) 
дэзо?— встать на стоянку, по

ставить чум во время ко
чевки 

дэма — голова
довкапа — вместе, совместно 

(собств., одним); местно-тво- 
рит. п. от дов!)— один 

дов!агет— тоже, также 
дока— многочисленный 
доро]— один 
доро]1аб— по одному, 
диба— рука
ди1)— след; 2-ая осн. диб- 
диН1)— очень, совсем

Р
раба1д— установить, поставить 

(напр., чум, веху) 
радда1д — сплести 
рара—младший брат 
Редога — Печора 
ре1е)ко— часть чума справа от 

входа
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р э — 1) камень, 2) каменный 
хребет 

рэбага — лес 
рэп? — положить 
рэш ?ит?— стемнеть, потем

неть 
р1—ночь, ночью 
р!Ы<1 — с улицы, со двора 
рбпра — на улице, на дворе 
рш — на улицу, на двор 
р та?  — бояться; в ненэцком 

языке связывается с отло
жительным падежом, напр., 
шэпекоЬоб р т а т  — собаки 
боюсь (собств., от собаки 
боюсь), 

рме?— сварить 
р1гэд — мочь 
р1ша— пим, пимы 
рьба — он, она 
рьбаг — ты 
рьбага|) — вы (мы) 
рьбагф— вы (дв.) 
р ь б ф — они (дв.) 
рьбо!) — они (мн.) 
ро_— год
робег?— запрячь (в лямку) 
роп — долго
ропб— в промежуток, к про

межутку 
род^а — невод 
рир — дуть 
риЬида — старуха 
ритпа — см. риратпа 
рипа — после
рираб— сзади (на вопрос „от

куда “) 
рира1) — назад
риратпа ( и л и  ритпа) —  позади 

(на вопрос „по какому ме
сту")

рирапа— сзади, позади (на во
прос „где")

Р
ра— 1) дерево, 2) лес 
раб— форма родит, п. ед. ч. 

беспритяжательного склоне
ния от слова ра; употреби
тельна в сочетании со сло
вом за|а; раб за1а— лесной

мыс (т. е. выступ леса 
в тундру) 

ра? — собраться, начать дей
ствовать 

Ро1г— Петр 
риг?— искать

3
5а]а— мыс; раб за1а— лесной 

мыс (т. е. выступ леса в 
тундру) 

запбад^— пять 
заие? — вымокнуть 
загпбк— 1) зверь (вообще),

2) волк 
загра — тропа 
заша— хороший, добрый 
зашитба? — улучшить, попра

вить
зашит? — улучшиться, попра

виться, выздороветь 
Зефоп — Семен 
зепг— здоровый 
зедда?—переночевать 
з е ф — дело
зегорэ1аша — 1) управление, 

правление, 2) правительство 
зег1а? — сделать 
зэба?— сшить, зашить 
51 — дыра, отверстие 
зШа — два 
зШа ]и|) — двадцать 
з т б п Ы — восемь 
зП)1\у — семь
81ГШ — меня; форма винит, п.

для местоимения т а р — я 
з б — тебя; форма винит, п.

для местоимения рьбаг — ты 
зба—его, ее; форма винит, п. 

для местоимения рьба — он, 
она

зьд^а^о— признак, слух,'весть, 
известие 

зы а— 1) снег, 2) зима 
зьгр— глядеть, смотреть 
зоше!— совет 
зи|и— теленок

§
?ап—сколь многочисленный 
?апь дэв!а— однажды, между 

тем
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?ага?—завязать, привязать 
?аш!а— нельма 
?ис1?а—великан

1
1а — указательное местоимение 
1а<1— форма родит, п. ед. ч. 

от указательного местоиме
ния 1а; употребительна в со
четании 1ас1 ИкаЬаб в значе
нии затем 

1ас1е 9а— шаман
1а1) — лето, летом; 2-ая осн. 

1ап-
1а ша1ед^апа — в то время, 

между тем 
1апа?— пригнать (оленей)
1аца<1 — оттуда 
1аг1а1) — туда
1ацатпа— по тому месту 
1ацапа— там
1ада?— иметься, быть налицо 
1ага?— быть нужным 
1аг1) — шерсть
1агеш—так, таким образом 
1агра?— выйти (возврати, гл.) | 
1а?— 1) дать, подать, 2) при- | 

нести
1а1(а)— видовая основа ненача

того действия от гл. 1а?
1ев1а1) — завтра 
1ес1а1) — теперь 
1е) — вчерашний 
1епеша?— знать 
1е1 — четыре 
1зтваг1к — обманщик 
1эшс1а? — купить 
1эга? — выбрать, избрать 
1эша?— 1) дойти, доехать (воз

врати. гл.), 2) достичь (пере
ходи. гл.)

1ешга?— принести, привезти 
ИкаЬаб — с того, оттуда 
Икайапа — там 
Икап — туда
Икашпа— по тому месту 
Икь — тот 
1ь — олень,
1о — озеро
1о?—прибыть, приехать, притти 
1и — огонь

1ивка — топор
(ийапн— огонь мне, огонь для 

меня; винит, п. ед. ч. 1 л. 
ед.ч. лично-предназначитель- 
ного склонения от 1и— огонь 

1и1) — приди, приходи, приез
жай; 2 л. ед. ч. повелит, 
накл. от гл. 1о?

1иш — ружье
1и1(а)— видовая основа нена

чатого действия от гл. 1о?

*
•

1ас1а? — отложить (напр., котел 
с очага, дверь)

1апо — малочисленный 
1аг? — разделить 
1и1ш1<;— вытащить (из мешка, 

из саней)
1икойос1 — отсюда
1икоЬопа ( и л и  1икопа) —  здесь
1икоп — сюда
1икопа — г м. 1икоЬопа
(икошпа— по этому месту
1ики — этот
1и? — зайти, войти

шаба — слово 
шабе?—сказать 
шайа!?—заговорить 
ша!)—загон из саней (для по

имки быков); 2-ая осн. шаб- 
ша)ега?— пройти, перестать 
шаг—край, в сочетании со 

словами ]айа, 1о, \ат\) соот
ветствует по значению рус
скому слову берег 

^азШ ] — Василий 
шэ!) — собака, 2-ая осн. шэп- 
шэпеко — собака (с длинной 

шерстью) 
шэзако— старик 
шэша — худой, скверный, не

хороший 
шь!) — тундра, 2-ая осн. шьп- 
шьбага? — обессилеть

2

гашоб— завод
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III. РУССКО-НЕНЭЦКИЙ СЛОВАРЬ 1

б
берег, край — луаг, напр., )'аЬа 

\уаг — берег реки, 1о \уаг— 
берег озера 

берег (с галькой)—шага 
болит — )е; 3 е. л. ед. ч. аориста 

от гл. )е? 
больной — )ебе4а или Ьад§иг!а; 

причастия от глаголов ]ес!ед 
и Ьад^игр хворать 

большой — дагка 
бояться — рта?; в ненэцком 

языке связывается с отло
жительным падежом, напр., 
дуэпекоЬоб р т а т  — собаки 
боюсь (собств., от собаки 
боюсь) 

брат младший — рара 
брат старший — пшека 
бык— Ьав*
быть (в значении находиться)—

1) в отношении одушевлен
ных предметов — шэ?
2) в отношении неодушевлен
ных предметов — дэ?

быть (в значении существо
вать) — дэ? 

быть (в значении иметься) — 
1ара?

в
вам, к вам — 1) вам двоим — 

рапсПЬ, 2) вам многим — рап- 
ба|)

Василий ^азШ) 
весло — 1ара
вечером — рэчу?итв!); условно- 

деепричастная форма от гл.

рэ\у?иш? — стемнеть, потем
неть; в дословном переводе 
рэ\у?итв!) означает — когда 
стемнеет 

вместе—довкапа; местно-тво
рит. п. от дов!) один, в до
словном переводе довкапа 
означа ет— одним 

восемь — зК1Ше1: 
вперед — пегра1) 
впереди — пеграпа; в некото

рых случаях впереди должно 
переводиться словом пегра!)— 
вперед; напр., я поеду впе
реди твоего отца — Ш?ап(1 
пегра!) НаШаш; в дословн. 
переводе: твоего отца вперед 
поеду

в течение — ]ашвап; в дослов
ном переводе означает — в 
длину; 1а1) )ашвап — лета 
в длину, ?1(1а ]а1а щ тв ап — 
двух дней в длину 

вчера — ]а1а
вы 1) вы двое’— рыГап!), 2) вы 

многие — рьбага!) 
вытащить — 1иЬи1?

Г
где — Ьарапа 
глядеть — зьгр 
грудь — 1эшвага

Д
Дарья — Оаг]а 
два — зЫа
девять— Ьази]и!); 2-ая осн. Ьа- 

зи]ис1-

1 Составлен применительно к имеющимся в самоучителе переводам с рус
ского языка на ненэцкий.
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делать—зег1авар или зег1атвар 
дерево— ра
десять—]и{); 2-ая осн. ]иб 
дитя— дасекь
до (чего-нибудь)—дэзопб; в | 

дословном переводе озна- | 
чает — к отрезку (времени); | 
1а1) дззопб— до лета 

добывать— Набавар или Ьабат- 
вар

добыть—Ьабар
доехать—1ешар (возврати. гл.), |

фа! 1э\уьиб)—до чума до
ехал (я) 

доктор, врач—бок!ог 
долго—роп
дом —Ьагаб; в значении слова 

дом используется также 
фа!)— чум 

дочь—пе ри; в дословном пе
реводе пе ри означает жен
ское дитя 

другой— рав1 
дуть—рир

е
его, ее ( в и н и т , п . ) — зйа или 

рьба зба 
ее—см. его 
ей—см. ему
ему, ей— рапба’ или рьба 

рапба
есть, имеется—1ара; Зл . ед. ч. 

аориста от гл. 1ара?

ж
женщина — пе
жизнь— ]б{); 2-ая осн. ]Пап-
жить— ]Пе?

3
завтра— 1) Ьирапа, 2) 1ев1а1) 
заговорить, начать говорить — 

\уаЬа1р
загон ша|); 2-ая осн. шаб- 
зайти, войти (в дом, чум)—

Iй?
замерзнуть—Ьашт? 
запрячь (в лямку)— робегр 
заяц морской—дагб|)., 2-ая осн. 

дагбп-

здесь—(икоЬопа и л и  (икопа 
здоровый—зепг 
знать—1епешар

И

Иван— 1мгап 
изба— Ьагаб
им, к ним — 1) им двоим— рап- 

6%  2) им многим— рапбо!) 
имеется, есть—!ара; 3 л. ед. ч., 

аориста от гл. 1арар 
итти— пип?

К

к о л х о з н и к — коШо2йапа гпзпа 
(собств. в колхозе состоя
щий)

кооператив—коорегабш 
кочевать — физер 
кто — Ыра 
куда— Ьара|)

л
лес—ребага
лето—1а?); 2-ая осн. 1ап- 
лечить — за\уитбатвар (соб

ств., улучшать) 
лодка—дапо

м
маленький— рш)а 
малица— та}ра
мало—см. малочисленный _
малочисленный —!аро 
М арья—М аф  
мать—пера
МеНЯ —  511ТП ИЛИ Ш а р  811П1
мне—раш или шар раш 
много—см. многочисленный 
многочисленный дока 
море ]ашЬ; 2-ая осн. ]'амг- 
мы — 1) мы двое— таш{),

2) мы многие— тара!) 
мясо—датга

н
надо—см. нужно 
наладить— Ьатабар 
налаживать—Ьатабатвар или 

Ьатабава? 
налим— ро|‘а
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нам, к нам — 1) нам двоим — 
цат]), 2) нам многим— ца-
паЬ

нарта— Ьап
находиться 1) в отношении оду

шевленных предметов— тэ?,
2) в отношении неодуше
вленных предметов— дэ? 

невод— род^а 
нельма—?аиба 
не мочь—]аЬта? 
ненадолго— 1акашво] 
ненцы— пеп?а1) или пепэ?а|) 
ненэц—пепэс]); 2-ая осн. пепэ- 

?ап- 
нерпа— рак
нет, не имеется, отсутствует — 

)ад§и; 3 л. ед. ч. от гл. ]ад- 
&о? 

новый—]абэ) 
нож—Ьаг
нужно—{ага; 3 л. ед. ч. аориста 

от гл. 1ага?—быть нужным 
Нярьянмар—№ ф п а  таг?)

О

обманщик—{этвайк 
один—доро] (также дов])) 
озеро—1о 
олень—1ь 
он, она— рьба
они — 1) они двое— рьб1|),

2) они многие—рьбо1) 
опять—дат!)
остановиться (при ходьбе)— 

пи1? 
отдать— пй? 
отец— ш?а 
откуда— Ьацаб
отсутствует, не имеется—/ад- 

&и; 3 л. ед. ч. аориста от гл.
!'аде«?

п
песец—поЬо 
Петр— ро!г
поеду— Ьап1аш; 1 л. ед. ч. ао

риста от осн. неначатого 
действия гл. Ьэ? 

поехать—Ьэ?

позвать— Ьап? 
пойду— Ьап1ат, см. поеду 
пойти— Ьэ? 
положить— рэп? 
полоз—Ьапг!), 2-ая осн. Ьап-» 

габ-
поправиться—за\уит? (собств., 

улучшиться) 
поставить (чум, веху)—раба1? 
починить— Ьатаба? 
приду—1и1ат; 1 л. ед. ч. аори

ста от осн. неначатого дей
ствия гл. 1о? см. приеду 

приеду— Ьйат 
приехать— 1о? 
притти— !о?
промышленник— Ьапепа; при

частие от гл. промышлять— 
Ьапе? 

пять—запйад^

Р
работать— тапгага? 
рабочий -тапгагапа; причастие 

от гл. тапгага? работать, 
быть деятельным 

разделить—1а г? 
разорвать—даба? 
разрезать — таба? 
ребенок—дасекь 
резать — табава? или т а б а т -  

ва? 
река—]'аЬа
рубаха—]етвьЙ); 2-ая осн.

)етвь1аб- 
ружье—1ит 
русский — 1иса 
рыба—Ьа1а 

| рыбак— )6г1а; причастие от гл. 
)ог? — промышлять рыбу 
(сетью)

рядом со мной—ЬэшЬап (соб
ств., ко мне на сторону)

С
сани—Ьап 
сварить— рпе? 
сделать—зег!а? 
сегодня—]ики )а1а 
село— Ьагаб 
Семен—Зегроп
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семь— зф|ш
сесть— датба? (возврати, гл.) 
сказать—тап? 
скоро — глеф
скочевать—]'атба? (возврати.

гл.) 
слово—шаба 
сначала— риг!е{)е 
совет— зоше! 
спать— Ьоро? 
срубить—таба? 
старик—шезако 
старуха— риЬира 
сшить— зэба? 
съесть— дат? 
сын— ри ( и л и  Ьазаша ри) 
сюда—1икоп

Т
та—см. тот
так—1агеш
там— 1арапа
тебе— рапб
тебя ( в и н и т , п.)— 5 Й
тоже—дов!агеш
топор— 1ивка
тот, то, та—-11кь
три— раЬагк)
тропа— загра ~
тундра— шь1); 2-ая осн. шьп-
ты —рьбаг

У
убить— Ьаба?
ударник—пег!ед§[оба; прича

стие от осн. неначатого дей
ствия гл. пег!е?— опережать 

уж е— гпа1е 
унести — Ьапа?
уснуть— Ьопа? (возврати, гл.) 
установить (чум, веху)—раба1р

X
хлеб—рар
хороший—заша
худой, нехороший—шэша

Ч
человек— Ырай (также пепэс})) 
четыре— 1е1
чинить— Ьашабашва? или Ьа- 

шабава? 
чум — фа|), 2-ая осн. граб-

111
шаман—1абера
шесть— т а ф , 2-я осн. та1аб- 
шкура— Ьова ,
шуметь— типо?

э
э т о т , эта, это—|ики 

Я
я — т а р
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повелительного наклонения некоторыми глаголами I снря- 
жения.

У р о к  3 9  (§§ 89—9 1 ) ...........................................................................................................  114
Об отрицательных глаголах 1ад§о$— отсутствовать, не иметься, ]а()- 

т а $  — не мочь, ]ейэга$ — не знать и соответствующих им 
утвердительных глаголах 1апа$ — иметься, быть на лицо, р1- 
гзс — мочь, (епе^а$ — знать.

Отрицательный глагол п1$ — не быть, не существовать; его ис
пользование в сочетании с глаголами и именами.

■•Об утвердительном глаголе дэ$—быть, существовать, соответствую
щем отрицательному глаголу ; его использование в соче
тании с лично-залоговыми формами глагола л1;.

У р о к  40  (§§92—9 4 ) ................................................... ! ..................................................  118
Особенности в спряжении глагола да? — быть, существовать.
Особенности в спряжении глагола п!$ — не быть, не существовать 
Особенности в спряжении глагола Ьэ$ — уйти, уехать.

У р о к  41 (§§ 95—9 7 ) ...........................................................................................................  121
Имена с неполным склонением, их падежные формы.
Падежные формы имен с неполным склонением, которым в русском 

языке соответствуют те или иные наречия места.

У р о к  42  (§§ 9 8 - 1 0 0 ) ......................................................................................................  123
Наречия времени.

У р о к  43 (§§ 1 0 1 - 1 0 5 ) ..................................................................................................  125
Послелоги и их падежные формы.



Наиболее употребительные в ненэцком языке послелоги в их па
дежных формах.

Использование падежных форм послелогов в сочетании 1) с имен
ной основой, 2) с той или иной формой родительного па
дежа.

Использование падежных форм послелогов в сочетании с личными 
местоимениями.

Использование падежных форм лично-притяжательного склонения 
того или иного послелога в самостоятельном положении,

Стр.

У р о к  44  (§§ 1 0 6 - 1 1 8 ) ..................................................................................................  129
Словообразование и словоизменение.
Имена, образованные от именных основ.

У р о к  4 5 ................................................................................................................................ 133
Повторение пройденного.

У р о к  46  (§§ 1 1 9 -1 2 8 ) ......................................................................................................  134
Имена, образованные от глагольных основ.

У р о к  4 7 ..................................................................................   137
Повторение пройденного.
Использование основы глагола дэ?—быть—в составе формы назна- 

чительно-превратительного падежа

У р о к  48  (§§ 129—131)......................................................................................................  139
Н еопределенно-деепричастная форма; примеры ее  использования. 
Условно-деепричастная форма; примеры ее использования.

У р о к  49  (§§ 132— 133)......................................................................................................  142
О двойственном и множественном числах предмета в склонении 

имени.
Падежные формы беспритяжательного склонения в двойственном и 

множественном числах предмета (таблица).

У р о к  5 0  (§§ 134— 136)......................................................................................................  144
Об образовании форм винительного и родительного падежей мно

жественного числа.

У р о к  51 (§§ 1 3 7 -1 3 9 ) ......................................................................................................  146
Падежные формы лично-притяжательного склонения в двойственном 

и множественном числах предмета; примеры их использования

У р о к  52  (§ 140)...................................................................................................................  150
Падежные формы лнчно-предназначительного склонения.

У р о к  53  (§ 141 )...................................................................................................................  153
Глагольные формы переходного залога в двойственном и множе

ственном числах действия.

У р о к  54  (§§ 1 4 2 -1 5 1 ) ....................................... . ' ..........................................................  156
Видовая форма начинательного действия.
Видовая форма повторно-многократного действия. 
Видовая форма обычного действия.
Изъявительное наклонение.
Предположительное наклонение. 
Долженствовательное наклонение.
Просительное наклонение.
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Вопросительное наклонение.
Побудительное наклонение.

У р о к  5 5 ................................................................................................................................ 160
Основные типы ненэцких предложений, которым в русском языке 

соответствуют сложные предложения.

П рилож ения  .......................................................................................................................  163
I. Текст с переводом.

II. Ненэцко-русский словарь.
III. Русско-ненэцкий словарь.

II. Систематическое располож ение материала, прорабаты ва
ем ого в уроках самоучителя ненэцкого языка.

ФОНЕТИКА. СИСТЕМА ПИСЬМА.
Звуковой состав ненэцкого языка (гласные и согласные); обозна

чение звуков (алфавит); обозначение мягкости согласных . см. Введение.
Долгота гласн ы х ......................... •  „ .
Об у д ар ен и и ................................................................................................................  ,
Ассимиляция гл ас н ы х ........................................................................................... §§ 11, 13, 74
Чередование гласных основы; примеры см...............................................................§ 134
Чередование согласных основы; примеры см.............................................................§ 134
Слияние звуков; примеры см...................................................................................... §§ 66, 72
Выпадение звуков; примеры см............................................................................   . . .  § 134
Вставление и добавление звуков; примеры см...........................................................§ 134

МОРФОЛОГИЯ.
Об отсутствии грамматической категории рода в ненэцком языке см. Введение. 
О неразличении в морфологическом отношении имени сущ е

ствительного и п р и л агател ь н о го ......................................... см. Введение и § 33
Об имени числительном  .........................■  §§ 35, 36, 117
О м е с т о и м е н и и ...............................................................................................§§ 1, 8, 9, 49, 51
Об именах с неполным с к л о н е н и е м ................................................§§ 95—97, 101—105
О  строении именных основ; имена I и II склонен ий ..........................§§ 62, 64, 65
О строении глагольных основ; глаголы I и II спряжений . . .  . . §§ 70, 71, 72

I. Имя.

I. Л екси чески е (или сл о во о б р азо в ател ь н ы е) ф орм ы  имени.
А. О б р а з о в а н и е  и м е н  о т  и м е н н ы х  о с н о в .

1. Имя у в е л и ч и т е л ь н о е ...........................................? .................................................. § 106
2. Имя ум ен ьш и тел ьн о е .................................................................................................. §  107
3. Имя ласкательно-сожалегельное  ....................  ...........................................§ 108
4. Имя пренебреж ительно-сож алетельное...............................................................§ 109
5. Имя средн е-увеличительн ое................................................................................... § 110
6. Имя с р ав н и т ел ь н о е .......................................................................................................§ 1 1 1
7. Имя уподобительное .................................................................................................. § 1 1 2
8. Имя уступительное . . . . . ' ...................................................................... § 113
9. Имя о б л а д а н и я ............................................................................................................. § 114

10. Имя н ео б л ад ан и я ......................................................................................................... § 115
11. Имя принадлежности и местонахождения.......................................................... § 116
12. Имя п о р я д к о в о е ...........................................................................................................§ 1 1 7
13. Имена ограничительные и р азгр ан и ч и тел ь н ы е ...............................................§ 1 1 8

Б. О б р а з о в а н и е  и м е н  о т  г л а г о л ь н ы х  о с н о в .
1. Имя процесса дей стви я ............................................................................................. § 119
2. Имя места происшедшего д е й с т в и я .......................................• .........................§ 120

Стр.
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3. Имя места обычно происходящего д е й с т в и я ...................................................... § 121
4. Причастие соверш ающ егося д е й с т в и я ...................................................................§ 122
5. Причастие соверш ивш егося д е й с т в и я .................................................................. § 123
6. Причастие действия, надлежащего с о в е р ш и т ь с я  § 124
7. Причастие еще несоверш ивш егося д е й с т в и я ......................................................§ 125
8. Имя орудия д ей ств и я .....................................................................................................§ 126
9. Имя результата действия   § 127

10. Имя склонности к дей стви ю  § 128

В. О б р а з о в а н и е  д е е п р и ч а с т н ы х  ф о р м .
1. Неопределенно-деепричастная ф о р м а  § § 7 2 , 129
2. Условно-деепричастная форма, сочетающаяся с лично-притяжатель

ными суффиксами родительного п а д е ж а .....................................................§§131

II. Синтаксические (или словоизменительны е) формы имени.

А. П а д е ж н ы е  ф о р м ы .

1) Падежные формы беспритяжательного склонения.
Обзор падежных форм беспритяжательного склонения в единств, ч. предмета
1. Именительный падеж .  ..................................................................   § 5
2. Родительный п а д е ж .................   §§ 18, 67, 68
3. Винительный п а д е ж ...........................................  § 17
4. Дательно-направительный п ад еж ..................................................................................§ 10
5. Местно-творительный п а д е ж ................................................................................. §§ 11, 12
6. Отложительный п а д е ж ....................................................................................................§ 13
7. Продольный п а д е ж    . § 14
Таблица падежных суффиксов беспритяжательного склонения в единствен

ном числе предм ета............................................................................................§§ 19, 63
О присоединении падежных суффиксов беспритяжательного склонения

к именным осн овам ............................................... §§ 20, 66
О совместном п а д е ж е  § 104
О назначительно-превратительном п а д е ж е   § 130
О формах двойственного и множественного числа предмета в беспритяжа-

тельном склонении   § 132
Таблица падежных суффиксов беспритяжательного склонения в двойствен

ном и множественном числах п р е д м е т а   . . . .  § 133
Об образовании форм винительного падежа множественного числа пред

мета  § 134
Об образовании форм родительного падежа множественного числа пред

мета  • . § 155
Об образовании форм продольного падежа множественного числа предмета § 136

2) Падежные формы лично-притяжательного склонения.

О притяжании в ненэцком я з ы к е  § 52
Лично-притяжательные формы именительного п а д е ж а  § 53
Лично-притяжательные формы винительного п а д е ж а  § 54
Л ично-при1яжательные формы родительного и других п а д е ж е й  § 55
Таблица падежных суффиксов лично-притяжательного склонения в един

ственном числе п р е д м е т а .............................................................................. §§ 56, 63
О присоединении падежных суффиксов лично-притяжательного склонения

к именным основам в единственном числе п р е д м е т а ....................... §§ 57, 66
О формах лично-притяжательного склонения в двойственном и множе

ственном числах предмета   § 137
Таблица падежных суффиксов лично-притяжательного склонения в двой

ственном и множественном числах п редм ета  § 138
О присоединении падежных суффиксов лично-притяжательного склонения

к именным основам в двойственном и множественном числах предмета § 139 
Склонение личных м естоим ений    § 51

3) Падежные формы лично-предназначительного склонения . § 140
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II . Н а р е ч и е .
Наречия самостоятельные.

Самостоятельные наречия места (имена с неполным склонением) . . § 97
Самостоятельные наречия в р е м е н и ...................................................§§ 98, 99, 100

Наречия-послелоги (имена с неполным склонением) . . §§ 101, 102, 103, 104, 105

III . Г л а г о л .
О двух группах глаголов в нензцком языке: 1) глаголах длительного дей- ,

ствия и 2) глаголах кратковременного д ей ств и я .............................................§ 43 /

I. Л екси чески е (или сл о во о б р азо в ател ьн ы е) ф орм ы  глагола
А. О б р а з о в а н и е  г л а г о л ь н ы х  в и д о в

Вид неначатого действия . . • ..............................................................§§ 46, 47, 75
Вид длительного д е й с т в и я .......................................................................... §§ 44, 45, 75
Вид начинательного действия ..................................................................................  § 142
Вид повторво-многократного действия  ..............................§ 143
Вид обычного д е й с т в и я ..............................................................................................§ 144

II. С интаксические (или сл овои зм ен и тел ьн ы е ф орм ы  глагола
1) Лично-залоговые формы глагола . . . ! . ? « § §  76, 48^

Личные формы непереходного з а л о г а .......................... ...  §§ I, 8, 9, 80, 81, 85
Личные формы переходного залога:

а) в единственном числе д е й с т в и я .............................' .  . . §§ 80, 81, 85
б) в двойственном и множественном числах д ей ств и я ..................... § 141

Личные формы возвратного з а л о г а .......................................... §§ 77, 78, 79, 81, 85
2) Формы времени

Аорист (в изъявительном н а к л о н е н и и ) ........................................ §§ 41, 42, 73, 74
Прошедшее время (в изъявительном наклонении) ....................... §§ 40, 41, 42 |
О б отсутствии в ненэцком языке формы будущего времени ...................§ 46 ^

3) Формы наклонения. /
Об изъявительном н аклонении .................................................................................§ 146
Формы повелительного н аклон ени я .........................§§ 83, 84, 85, 86, 87, 88, 145
О формах предположительного, долженствова- 

тельного, просительного, вопросительного, по
будительного и сослагательного наклонений §§ 146, 147, 148, 149, 150, 151

Об "особенностях, наблюдаемых в спряжении некоторых глаголов:
Глагол цэ$ ...................................................................................    § 92
Глагол П1§   , .................................................... § 93 \
Глагол й э ? ......................... ’ ....................• ........................ ’ ...........................§ 94

СИНТАКСИС.

I. П орядок расп олож ен ия членов предлож ения.

М е с т о п о л о ж е н и е  о т д е л ь н ы х  ч л е н о в  п р е д л о ж е н и я  в* 
н е н э ц к о м  т е к с т е .

Местоположение подлежащ его и с к а з у е м о г о  §§ 4, 7, 16
М естоположение прямого дополнения . •    §§ 27, 16
М естоположение косвенного д о п о л н е н и я  §§ 27, 16
Местоположение обстоятельства места или в р е м е н и  §§ 27, 16
Местоположение обстоятельства образа действия  ...................................... § 31
Местоположение о п р е д е л е н и я    §§ 31, 48
О логическом ударении в связи с местоположением членов предложения 

в т е к с т е ..............................................................................................................   § 16

Б. С к а з у е м ы е  ф о р м ы  и м е н и .  . . §)} 38, 39, 69
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О необходимости учитывать роль отдельных частей речи в предложе
нии ненэцкого текста в целях правильного его перевода на 
русский я з ы к ........................................................................................................ §§  34, 61

О б  о ф о р м л е н и и  о т д е л ь н ы х  ч а с т е й  р е ч и  в н е н э ц к о м  т е к с т е .

О  подлежащем • .........................................................................................................................§ 2
О с к азу ем о м    §§ 3, 6
О пояснительных сл о вах ........................................................................................................§ 22
О прямом д о п о л н е н и и ................................................................................................ §§ 23, 36
О косвенном доп олн ени и .................... • ............................................  . . . §§ 24, 36
Об обстоятельстве м е с т а  ■ . . . .  § 25
Об обстоятельстве в р е м е н и .................................................................................................§ 26
Об обстоятельстве образа д е й с т в и я ...................................■  ■ . . .  § 31
Об оп ред ел ен и и ................................ -...................................■ ................................................§ 30

III. О тд ельны е си н такси чески е  зам еч ан и я .

О б управлении в ненэцком я з ы к е ...................................................................................§ 50
Об отсутствии в ненэцком языке согласования определения с опреде

ляемым ............................................................................. • ............................................ § 32
Согласование формы сказуемого с лицом и числом п о д л еж ащ его ..................... § 7
О  сочетаниях личных местоимений с лично-притяжательными формами

и м ен и ................................................................................................................................... § 58
О  конструкциях предложений с количественными числительными и сло

вами, выражающими количественные понятия, используемыми
в роли определений , . §§ 35, 37

О конструкциях предложений типа: ,Ры бы  много*, .Д ров м а л о * ..................§ 29
О конструкциях предложений типа: .Голова у меня болит*, .Рыбы  у тебя

нет" ..................................................................................................................................§ 59
О  конструкциях предложений типа: .Т вой  отец живет у м ен я * ............................ § 60
О конструкциях предложений типа: .М не нужна л о д к а *  § 50
Об отсутствии в ненэцком языке конструкций сложного предложения см. Введение. 
О  важнейших конструкциях ненэцких предложений, которым в русском

языке соответствуют сложные предлож ения § 151
Об использовании глаголов дэ;, ш э;, 1 а п а ; § 15
Об использовании глагола ]а д § о ;    . . §§ 28, 89
Об использовании глагола п 1 ;  §§ 90, 91
Об оформлении переходного по своей природе глагола теми или иными

личнозалоговыми с у ф ф и к с а м и .............................................................................. § 82

II. Роль отдельных частей речи в предложении.
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