


ИЗВѢСТІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 1899. МАРТЪ. T. X, № 3.

(B u lle tin  de l ’A cadém ie  Im p é r ia le  des S ciences de S t.-P é te rsb o u rg . 
1899. M ars. T . X , № 3.)

Образцы матеріаловъ по изученію чукотскаго 
языка и фольклора,

собранныхъ въ Колымскомъ округѣ

В. Г. Богоразомъ.

(Доложено въ засѣданіи Историко-Филологическаго отдѣленія 10 Февраля 1899 г.).

Въ статьѣ В. И. Іо х е л ьс о и а , помѣщенной въ Извѣстіяхъ И м п ер а
т о р ск о й  Академіи Наукъ за Сентябрь 1898 года, т. IX  №. 2, упомина
лось о Якутской этнографической экспедиціи, организованной Восточно- 
Сибирскимъ Отдѣломъ И м п е р а то р с к а го  Русскаго Географическаго Об
щества па средства, пожертвованныя Иннокентіемъ Михайловичемъ Сп- 
б и р як о в ы м ъ . Изслѣдованія производились въ 1894— 97 гг. въ округахъ 
Якутскомъ, Олекминскомъ, и Колымскомъ. Въ Колымскомъ округѣ рабо
тали В. И. Іо х е л ь с о н ъ  и я, занимаясь изученіемъ различныхъ племенъ, на
селяющихъ край. Я  занимался изслѣдованіемъ чукочъ, русскихъ порѣчанъ, 
и отчасти ламутовъ. Болѣе подробныя свѣдѣнія о результатахъ моихъ экспе
диціонныхъ работъ, относящихся къ чукчамъ, изложены въ моемъ «Крат
комъ Отчетѣ»1).

Матеріалы, собранные мною по чукотскому языку и Фольклору, со
стоятъ изъ 40 №№. текстовъ на 150 страницахъ съ подстрочнымъ пере
водомъ, чукотско-русскаго словаря въ 6000  словъ, опыта чукотской 
грамматики и 150 №№. сказокъ, преданій, заговоровъ и т. п. въ переводѣ 
на русскій языкъ.

Всѣ эти матеріалы собраны среди Колымскихъ оленныхъ чукочъ, но 
по отношенію къ языку это не имѣетъ практическаго значенія, такъ какъ 
различія между говоромъ оленныхъ и приморскихъ чукочъ очень незна
чительны.

Предлагаемый текстъ записанъ на урочищѣ AKOHâjKe весною 1897 
года отъ чукчи Вааіірдына и снабженъ подстрочнымъ переводомъ и грам-

1) Краткій отчетъ объ изслѣдованіи чукочъ Колымскаго Края (съ картой марш
рутовъ. (Извѣстія Б. С. О. И. Р. Г. О. за 1899 годъ, томъ XXX, выпускъ 1 (стр. 1—51).
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165



270 В . Б О Г О Р А З Ъ ,

магическимъ разборомъ всѣхъ словъ. При установленіи правописанія я 
старался возможно точнѣе выразить оттѣнки живаго произношенія, но 
окончательная транскрипція многихъ звуковъ была измѣнена и упрощена 
по указаніямъ академика К . Г . З а л е м а н а , который потомъ взялъ на себя 
представить образцы моихъ матеріаловъ Историко-Филологическому от
дѣленію.

Хотя при разборѣ текста я не считалъ возможнымъ вдаваться въ 
подробности словоизмѣненія, словопроизводства и въ особенности слово
сочетанія, тѣмъ не менѣе разобранныя Формы могутъ дать нѣкоторое пред
варительное представленіе о грамматическомъ строѣ этого до сихъ поръ 
такъ мало изученнаго язы ка 2 * * * *).

Предварительныя замѣчанія о фонетикѣ.
1. Въ чукотскомъ языкѣ встрѣчаются слѣдующіе звуки:

Гласные: а, а, е, э, е, і, о, у, ѳ, ы , ъ , ѵ.
Согласные: в, \ѵ, д, g, h, h, к, g, к \ѵк, 1, і ,  (Г, м, н, ц, р, р, п, ç, т, ц, ч, Î).

О п р о и з н о ш е н і и  г л а с н ы х ъ .

2. я, о, у произносятся какъ соотвѣтственные русскіе звуки, і какъ 
латинское і :  вйркы н, помпоц, ту м д ы ту м , t î h b j .

е и э произносятся, какъ латинское е. Въ произношеніи этихъ обѣихъ 
буквъ я не могъ уловить никакой ощутительной разницы; два же знака 
приняты для отличія ихъ при переходѣ гласныхъ, см. ниже § 11  сл. 

е есть глухой звукъ, впадающій въ ы : сій , енд!\ѵ.

2) Все, что до 1860 г. было извѣстно о чукотскихъ парѣчіяхъ, обработано въ статьѣ: 
L. R a d lo f f ,  Über die Sprache der Tschuktscben und ihr Verhältniss zum Korjakischen. 
St. P. 1861. 4° (Méms. de l’Acad.7 III Л» 10). На этомъ трудѣ основывается и очеркъ: Die 
Sprache der Tschuktscben у Fr. M ü lle r ’a, Grundriss der Sprachwissenschaft. II, 1 (Wien 1879) 
pg. 134— 141.

Новыя, довольно точныя, свѣдѣнія сообщены въ изданіи: Vega-Expeditionens veten- 
skapliga iakttagelser . . .  utgifna af А. E. N o r d e n sk iö ld . I. II. Stockh. 1882-83. 8 °, преиму
щественно въ статьяхъ:

E. A lm q v is t ,  Studier öfver Tschuktschernas färgsinne: I, 185—194.
F . B. K je l lm a n n , Om Tschuktschernas hushSllsväxter: I, 353—372.
O. N o r d q v is t , Tschuktschisk ordlista: I, 373—399.
------  — Anteckningar och studier tili Sibiriska Ishafkusten däggdjursfauna: II,

61— 117.
------  ------  Bidrag tili kännedomen om Tschuktscherna: II, 227—246.
Въ новѣйшее время вышелъ: Русско-чукотскій словарь. (Опытъ.) Казань 1898 (52—§-1 

стр.). 8°, составленный, какъ сказано въ концѣ, уже въ 1893 г. чукотскимъ миссіонеромъ 
о. Мих. П етел и н ы м ъ , и изданный Переводческою Коммиссіею Православнаго Миссіопер- 
скаго Общества. Авторъ «Образцовъ» ознакомился съ этой книжкою еще въ рукописномъ 
видѣ. Е. 3 .

Ист.-Фил. стр. 10. 2
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ы есть глухой и твердый звукъ, тверже русскаго ы, особенно передъ 
или послѣ р: M biTijäMbiT, к ы р р а к ы р , р ы п эц ы .

ä произносится какъ звукъ средній меж ду а и э: к у к э т а , jb ilg ä H , 

иногда какъ средній меж ду а и ы: MbiçijâMbiç, pèçgâH .

ъ есть глухой твердый звукъ, близкій къ ы, но впадающій то въ а, 
то въ о. Встрѣчается въ началѣ и концѣ словъ и никогда не имѣетъ уда
ренія. Фонетическія его свойства совпадаютъ со свойствами простого ы, 
но въ качествѣ неударяемаго звука онъ произносится короче: ъпй у р - 
кын, эн къ .

г произносится какъ звукъ, соединяющій въ себѣ ы и у : дѵм, 
Іѵ м ды іѵ м .

ѳ есть звукъ средній меж ду у  и о: тѳ м д й а р к ы н , HOTâjny.

3 . Гласные звуки чукотскаго языка раздѣляются на долгіе и краткіе.
Долгими являются всѣ полные основные звуки а, е, э, і, о, у, а изъ 

глухихъ звуковъ ѳ. Всѣ эти звуки произносятся протяжно и потому между 
прочимъ не всегда съ достаточной ясностью можно опредѣлить, на какой 
слогъ падаетъ голосовое удареніе: n é p e jo  почти какъ n e p é jo .

Глухіе гласные звуки с, ы , ъ, у являются короткими; ä вообще 
является короткимъ, кромѣ случаевъ, указанныхъ ниже § 17, 5).

Короткость этихъ звуковъ и отличіе ихъ отъ долгихъ опредѣляется 
тоническимъ произношеніемъ: дорйцы, ынтё, йркм чы , амен, ым, эі&. Во 
всѣхъ этихъ примѣрахъ гласные, напечатанные курсивомъ произносятся 
короче.

Въ видѣ доказательства правильности различенія долгихъ и короткихъ 
гласныхъ звуковъ можно привести слѣдующія ихъ свойства.

Основы словъ, начинающіяся однимъ изъ короткихъ гласныхъ, при 
сочетаніи съ другой предшествующей основой, оканчивающейся на лю
бой гласный звукъ, отбрасываютъ первый гласный, напр. .іу у тк у н н ён  вм. 
jyyT K y-сннён , д а Іе -и п ы н й ч Ь ы н  вм. д й іё -ы н п ы н й ч ііы н .

Напротивъ того, долгіе гласные звуки въ началѣ второй основы по
глощаютъ послѣдній гласный звукъ первой основы: д а і ’аа ч ек  вм. ijâ iè - 
ай ч е к ; g y l ’y ÿH â  вм. д у іі-у у н а .

Всѣ короткіе гласные звуки бываютъ въ подЗГежащихъ случаяхъ 
соединительными и вставными бѣглыми гласными, которые то выпадаютъ, 
то снова появляются: M Üjq-w-gop, м ы р -вё , р эд у -а -н , т у р -г -п к ір й .

Напротивъ того долгіе гласные звуки не бываютъ ни соединитель
ными, ни вставными.

Для отличія короткихъ и долгихъ гласныхъ вообще мною не принято 
никакого знака. Но иногда глухой гласный звукъ произносится чрезвы
чайно коротко, что отмѣчено знакомъ ^  : ы р ь іт , аа ій к е іе н .

Ист.-Фпл. стр. 17. з 19
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272 В . Б О Г О Р А З Ъ ,

Съ другой стороны въ нѣкоторыхъ случаяхъ открытые гласные звуки, 
не достигая настоящаго удвоенія, произносятся съ замѣтнымъ противъ 
другихъ удлиненіемъ, что отмѣчено знакомъ — : gajÿ , еннён.

4. Двугласные чукотскаго языка состоятъ изъ простыхъ гласныхъ 
въ соединеніи съ у или j  :

aÿ, eÿ, эÿ, iÿ, oÿ, yÿ, âÿ, ѳу, могутъ переходить также въ 
aw, ew, 3w, iw, ow, yw, âw, ow.

Въ другихъ случаяхъ y составляетъ отдѣльный слогъ: напр. т ц іу р к ы н . 
aj, ej, oj, ij, oj, yj, bij, âj, oj; примѣры:

м а р й у р к ы н , п іу іы н , р б у р кы н , Іѳ у р к ы н , ц эу эд а т , 
i îô jцын, ijÿjBaijyj, в а ам ь ц ц ы н , T e h iâ jn y , gojßäjqbiH .

Въ началѣ пяти или шести словъ встрѣчается еще слитный двугласный 
звукъ эj ,  представляющій ничто иное какъ aj, въ которомъ удареніе па
даетъ на j  : э}тын, ajubj.

5. Часто встрѣчаются также парные гласные, какъ въ самой основѣ, 
такъ и благодаря соединенію одинаковыхъ сложныхъ гласныхъ основы и 
окончанія: ээк , n â a -р к ы н , ы н т у у ln b ip d jп у ; э ^ м і- ір к ы н , Tajrçbi- 
ы рды н .

6. Всѣ гласные звуки могутъ принимать своеобразный гортанный 
тэмбръ, для обозначенія котораго принятъ знакъ Л. Это горловое усиленіе 
не придаетъ однако долготы глухымъ короткимъ гласнымъ, на которые 
опо падаетъ даже чаще, чѣмъ на долгіе. Многіе слова, тождественныя 
по правописанію, но различныя по смыслу, различаются между собой 
именно присутствіемъ этого горловаго усиленія гласныхъ:

ір ы р к ы н  перейти рѣку —  ір ы р к ы н  толкнуться обо что, 
р эты р кы н  радоваться —  р э т ы р к ы н  привезти, и т. д. 

Изобразить описательно характеръ этого горлового усиленія трудно.
Гласные звуки произносятся отрывисто и какъ бы съ затрудненнымъ 

дыханіемъ, даже нѣсколько хрипло.

7. Удареніе словъ вообще отодвигается къ началу и при наращеніи 
длинныхъ окончаній отходитъ на четвертый и даже на пятый слогъ отъ 
конца: м ы т ы н м а р ^ ѵ й а р к ы н а т , д б іп ы п р ы іе н а т . Многія слова однако 
имѣютъ удареніе на послѣднемъ слогѣ, преимущественно двусложныя, 
рѣже трехсложныя: кы тб , ійм (вм. ьуйм), сн ц а тй і, еццы тэд.

При синтетическомъ соединеніи двухъ словъ, на одно изъ этихъ словъ 
обыкновенно падаетъ главное удареніе, а другое слово сохраняетъ болѣе 
слабое тоническое удареніе, обозначаемое черезъ ' .  Нерѣдко впрочемъ 
оба слова сохраняютъ одинаково сильное удареніе: хун -ны м а, церйн- 
р ата , но Mâjqbi-MéMbil.

Ист.-Фш. стр. 18. 4
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О п р о и з н о ш е н і и  с о г л а с н ы х ъ  з в у к о в ъ .

8 . Согласные звуки к, м, н, р, и, т, ц, ч произносятся, какъ соотвѣт
ственные звуки русскаго языка. Начертанія ихъ взяты мною изъ русской 
азбуки.

в есть двойно-губной звукъ.
\ѵ произносится какъ англійское w.
к и WK произносятся какъ одинъ звукъ, нѣсколько напоминающій ан

глійское wh въ when. к стоитъ между двумя у или между у и другимъ 
гласнымъ, wk между двумя другими гласными: мычукун, тымараіѵкад.

д въ сущности чукотскому языку не свойственъ; д (дь) является 
только при встрѣчѣ н съ j, за которымъ слѣдуетъ ы или і, рѣже э, у, а, 
при чемъ Д замѣняетъ j: мын-д-Пдан-мык, йн-діІ-gäH, тан-дан вм. 
мын-jb'ilijäH-MbiK, йн-jbil-gäH, тан-jÜH.

g есть звукъ к съ сильнымъ придыханіемъ, почти кх. 
g есть звукъ spirans, похожій нѣсколько на звукъ картаваго р; про

износится почти также, какъ и якутское g: дѵм, ды т, д ы р д б і.
h (собств. смягч. д, т. е, д) встрѣчается рѣже и замѣняетъ g послѣ 

ч п т: ja p â n h b in , р э іѣ ѵ п у .
h, составляющій g въ соединеніи съ \ѵ, встрѣчается рѣдко, только 

передъ о, у: liÿ jh y ii, hônijbj. Также вмѣсто мд иногда является м ір  
дэм ііэ.

1 произносится какъ романо-германское 1 ; твердаго л въ чукотскомъ 
языкѣ нѣтъ.

іі и т составляютъ мягкія н и т (нь, ть): рет , ва н е в ан , енцін .
Послѣ н звукъ р принимаетъ зубной оттѣнокъ (р), какъ будто ме

жду ними вставлено слабо слышимое д: ц эн р і, j  а н р а.
і{, представляющій носовой придыхательный звукъ н г, ставится 

передъ согласными и гласными. Встрѣчается также и двойной звукъ цц 
между двумя гласными: йцды, \ѵ ацёркы н, эцэц, в а ц ц о ат . 

ц, смягченный носовой звукъ, встрѣчается рѣдко: ец кр і.
ЗУ, встрѣчающійся въ началѣ одной основы, есть \ѵ, произносимое 

въ носъ: wÔTijaH, лѵутку.
Неударяемый глухой звухъ ы въ концѣ словъ можетъ принимать от

тѣнокъ носоваго произношенія, которое обозначено ьр Этотъ носовой 
звукъ впрочемъ можетъ и не произноситься : ja p â g b j и ja p à g b i, к у к э ц ц  
и к укэц ы , йркычі>{ и йркы ч ы .

Такъ же, многія основы существительныхъ, оканчивающіяся на ц 
съ предшествующимъ гласнымъ (неы), въ именит. падежѣ ед. числа обра-

Ист.-Фіп. стр. 19. 5 19*
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274 В . Б О Г О Р А З Ъ ,

щаютъ этотъ носовой звукъ въ чуть слышимое состояніе: помпо отъ
ОСНОВЫ ПОМПОЦ, П1МІЦ ОТЪ ОСНОВЫ ПІМ ПІЧ.

ц свойственно только женскому произношенію, ч только мужскому, 
j произносится какъ въ нѣмецкомъ: j й д ы іg ын, jô o , jéMMa, j ыПо
слѣдуя за гласными т р, и отчасти 1, j  сливается съ ними въ особый 

мягкій звукъ Ѣ, который произносится какъ т (ть) и j ,  слитыя вмѣстѣ: 
коѣо вмѣсто KÖpjo, м ы ѣ ы д р ы р к ы н  вмѣсто м ы ^ ы д р ы р к ы н . Само
стоятельно звукъ Î) встрѣчается рѣдко: ть'ім к э Ï) і w, э^ іу р к ы н .

t  есть слитный звукъ, состоящій изъ т и 1. Онъ встрѣчается какъ 
самостоятельно: e td , э+э, такъ и при встрѣчѣ согл. звуковъ т, 1, р, ч съ 1, 
какъ продуктъ ихъ сліянія. При этомъ т  +  І и ч н - 1  даютъ +; но изъ слія
нія р - f - l  и 1—н  1 получается звукъ, произносимый скорѣе какъ ді (d): 
g é lg â t iu ,  g ô ten , nvKidâH., д э ій ін .

ç произносится какъ среднее между ш, ч и сь. Онъ встрѣчается 
передъ согласными g, к, м, и, замѣняя собою ч, которое передъ этими 
звуками не ставится: pâçgâH, \ѵуддѵмчыку, дадм уурды н .

9. Звуки б, с, ш, ф, з, ж, х чукотскому языку не свойственны, а по
тому при усвоеніи пиоязычныхъ, напр. русскихъ, словъ и собственныхъ 
именъ соотвѣтственно переходятъ:

б —  въ в: 4 â jeaH  —  сайба (амбаръ). 

ф —  п: А п б н  —  А фоня.
х —  то въ к, то въ g: B àçgaH  —  Васька, Ч ѳ д ар  —  Сухарное уро

чище, ч б д а р и ч б к а р —  сахаръ.
ж, ш, з и с  —  ч: чоі —  соль, 4 e H Ô B e j  —  Зиновій, п р е к а ч ы к  —  

прикащикъ, чум эн —  сума.
с — иногда в ъ т :  Т р ё н н о н —  Среднеколымскъ (средній) и т. д.

10. Въ чукотскомъ языкѣ существуетъ значительное различіе между 
женскимъ и мужскимъ произношеніемъ. Между тѣмъ, какъ мужское про
изношеніе не имѣетъ звука ц, женское измѣняетъ звукъ ч, весьма обыкно
венный въ чукотскомъ языкѣ, именно на ц: му. произн. ч у у п ы т  —  же. 
ц у у пы т.

Звукомъ ц женское произношеніе замѣняетъ также р мужскаго про
изношенія, также сочетанія гласныхъ рк, чѣ замѣняетъ двойнымъ ц: 

му. p â n a w , р ы рам а\ѵ , ъ п й у р к ы н , р эд й р к ы н , ы н п ы н й ч Ь ы н .  

ж е. цйна\ѵ, цы цбм а\ѵ , ъ п й у ц ц ы н , ц эд а ц ц ы н , ы н п ы н й ц ц ы н .  

Другая особенность женскаго произношенія въ отличіе отъ мужскаго  

состоитъ въ томъ, что мужское произношеніе при прибавленіи Флексій и въ 

нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ мож етъ выбрасывать н, р меж ду двумя глас
ными, и предпочтительно употребляетъ сокращенную Форму, а женское

ІІст.-Флд. стр. 20. 6
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только полную: му. и ж е . н ы чэ^вуд інэт , дэчЁ двуІінэт, пйнена: только 
му. нычЕ^'вудаэт, д э ч э ]в у 1ээт , п йн аа.

11. Гласные звуки основъ при соединеніи ихъ съ Флексіями и префик
сами, также и при сочетаніи двухъ или болѣе основъ, способны къ измѣ
ненію по извѣстнымъ опредѣленнымъ правиламъ. Они суть именно і, у, э, а:

і переходитъ въ е,
У » ВЪ О или ѳ,
э и ä » въ а.

Такимъ образомъ получается рядъ основъ имѣющихъ двѣ Формы:

п ір і-р к ы н  и n é p e -jo , п іцэ-п і и n eg â -jn y , нуну-н и н о н б -jny , 
дэпэр и д ап ар -ё ты , a g ä -g 3 w и âg a -g â w -еты .

Первую изъ этихъ Формъ я называю сильною, а вторую — слабою.
12. Н астоящ ею  коренною Формою двойственныхъ основъ должна 

считаться сильная Форма, а слабая является ея производной.

П оэтому, если соединяются двѣ основы, или префиксъ и основа, или 

основа и Флексія, имѣющія двойную Форму, то для соединенія берется  

только сильная Форма. При этомъ пре«і>иксы и Флексіи совершенно равно
правны съ основами и многіе изъ нихъ имѣютъ двойную Форму:

, , , эчы тэкічЬ
эч ы -тэ к іч п ы н —жирное мясо: первая основа----- , вторая основа--------г ,

ачы такечн
. , , iw l утт
i w l - у т т у у т —долгое дерево, жердь; первая основа ^ у ,  вторая о сн ов а-— ,

, ЕЭ KIM9W . І1Н
в э - к ім э w -liH  — замѣшкался, преф иксъ— , осн ов а---------- , окончаніе -,— •

да кематѵ Іен

Для соединенія вездѣ взяты сильныя «нормы основъ.
13. И зъ тѣхъ основъ, префиксовъ или Флексій, которыя сами по себѣ  

неспособны къ измѣненію, иныя при встрѣчѣ съ двойными измѣняемыми 

основами требую тъ сильной Формы, другія напротивъ требую тъ слабой: 

ны м иы м  поселеніе, неизмѣняемая основа ны м, 
ты м к ы ты м  кочка, » » ты м к,

ы р ы т  лукъ, » » ы р.
В сѣ  эти неизмѣняемыя основы требую тъ сильной Формы неизмѣняе

мы хъ основъ; поэтому
кун . ä

gÿH-HbiM-â: первая основа вторая основа ны м , окончаніе —,

, .  мэін
м ѳ,щ ы -ты м к ы ты м : первая о с н о в а — —, вторая основа ты м к,

Majg

Вездѣ взяты сильныя Формы измѣняемыхъ основъ.
Иот.-Фш. отр. 21. 7
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Напротивъ ц о р й ц ы —  олень; неизмѣняемая основа ijop,
мёмыі— тюлень; » » м емы і,
пеіаркын — покидать; » » пеіа;

всѣ требуютъ слабой Формы измѣняемыхъ основъ:

Mâj ц ы -м ём ы і —  большой тюлень; первая основа 

T àq -g o p  —  хорошій олень; » »

м эл
wajrç
ТЭЦ
тац ’

Вездѣ взяты слабыя Формы измѣняемыхъ основъ.
Первый родъ неизмѣняемыхъ основъ должно причислить къ сильнымъ 

основамъ, а второй родъ къ слабымъ.

14. Правило о соотвѣтствіи между основами относительно измѣненія 
гласныхъ соблюдается только при синтетическомъ сліяніи словъ, а никакъ 
не при ихъ грамматическомъ согласованіи въ качествѣ обыкновенныхъ ча
стей предложенія.

Такъ i jâ tè - ijlâ ÿ l —  лѣнивый человѣкъ;
ijäti

первая основа , вторая 
ijate’

основа ijlâ ÿ l слабая, поэтому отъ первой основы взята слабая Форма. Въ
данномъ случаѣ сліяніе синтетическое1).

Напротивъ эккэ  в а іы н  —  живущій у сына. Первая основа 

вторая основа в а і слабая, но соотношенія основъ не соблюдено, ибо синте
тическаго сліянія нѣтъ, а есть только грамматическое согласованіе. 

Исключенія пропущены.

15. Всматриваясь въ указанные выше три ряда основъ, видимъ :
Во второмъ ряду (неизмѣняемыя сильныя основы) встрѣчаются изъ 

гласныхъ звуковъ только глухіе короткіе:
j ь 'ііы ркы н, Іьщ ы р кы н , е іы д ы н , йт\ѵет, дѵм, т ё іы р к ы н .

Въ первомъ ряду основъ (сильныя Формы измѣняемыхъ основъ) кромѣ 
глухихъ короткихъ звуковъ встрѣчаются изъ полныхъ долгихъ звуковъ —  
і, э, у. Звуки же а, е, о, о въ нихъ не встрѣчаются:

к у кэ -ц ы , gbiTK bijêw -Ü H , н}ітэ-нут, м11§-ы-мі1.
Въ третьемъ ряду основъ (слабыя Формы измѣняемыхъ основъ и сла

быя неизмѣняемыя основы), кромѣ глухихъ короткихъ звуковъ встрѣ

1) Синтезу подчиняется опредѣленіе по отношенію къ опредѣляемому слову, прямое 
дополненіе и обстоятельство образа дѣйствія по отношенію къ сказуемому, и нѣкоторыя 
другія соотношенія словъ.

Ікт.-Фил. стр. 22. <8
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чаются изъ полныхъ долгихъ звуковъ е, а, о, ѳ; звуки же э, і, у, въ нихъ 
вовсе не встрѣчаются:

ётын, мёремер, даадтйтыіын, кбнекон; 
также отъ примѣровъ, приведенныхъ въ первомъ ряду:

кѳкй-дцын, biTKbijâw-Ma, нѳтй-чііын, ме1§-ёты.
Въ основахъ перваго ряда непремѣнно долженъ находиться одинъ изъ 

измѣняемыхъ долгихъ звуковъ: і, э, у.
Напротивъ въ основахъ третьяго ряда могутъ отсутствовать харак

теризующіе ихъ долгіе звуки: а, е, о, ѳ, и состоя только изъ звуковъ глу
хихъ и короткихъ, онѣ тѣмъ не менѣе являются основами слабыми: 

jb in -ы - р к ы н ;  основа j ып слабая. Производная Форма g â - jn - ы - l e н:
Иц,
1ен :

соединительный гласный ы.

Вторая Форма измѣняемыхъ основъ въ качествѣ слабой уже не мо
жетъ конечно претерпѣвать дальнѣйшихъ измѣненій:

піріркып, nepéjo, — пере есть слабая Форма основы пірі и даль
нѣйшимъ измѣненіямъ не подлежитъ.

16. Сочетаніе основъ втораго и третьяго ряда, т. е. сильныхъ неизмѣ
няемыхъ и слабыхъ неизмѣняемыхъ должно считаться слабымъ и при 
встрѣчѣ съ измѣняемыми основами требуетъ ихъ слабой Формы :

цырон-ным-à: цырон неизмѣн. с л а б а я  основа; ным неизмѣняемая 
ä

с и л ь н а я  основа; но отъ окончанія — взята с л а б а я  Форма; также Mäjqbi-

рытват-ыр: рытват неизмѣн. с л а б а я  основа, ыр неизмѣняемая с и л ь н а я  

мэіноснова, а маін-ы слабая Форма отъ — —  •
Majrç

Порядокъ расположенія основъ не имѣетъ никакого вліянія на соот
ношеніе ихъ гласныхъ звуковъ, какъ видно изъ всѣхъ приведенныхъ выше 
примѣровъ. 17

17. Разсматривая подробности измѣненія гласныхъ въ измѣняемыхъ 
основахъ видимъ:

1 ) і постоянно переходитъ въ е.
Есть правда нѣсколько словъ, имѣющихъ въ основѣ неизмѣняемое і, 

но это і производное, составившееся изъ сліянія т и ч съ j ы или §ы 
въ т і и чі, и основы, имѣющія такой слогъ, могутъ быть даже слабыми. 
Такъ jâïipgbiH —  слабая основа j a r i p g  изъ j а т Ь ы р д ; w ÿ x ip — твер
дая неизмѣняемая основа \ѵ утір  изъ \ѵ утЬ ы р, и т. д.

Подробное объясненіе, заключенное въ изложеніи правилъ о сочетаніи 
согласныхъ, не приводится.

Ист.-Фил, стр. 23. 9

173



278 В . Б О Г О Р А З Ъ ,

2 ) у переходитъ въ иныхъ случаяхъ въ о, въ другихъ въ о:
н у тэ -н у т , к у к э -ц ы  в і іу -т ,  к у р -ы -р к ы н
н ѳ тй -ч ііы н , кѳ ка -зц ы н  в е іб - ід ы н , кбІ)о.

Ѳ въ неизмѣняемыхъ основахъ кореннаго происхожденія встрѣчается 
рѣдко —wâgopKbiH, т о м д й -а р к ы н —, и представляетъ собою звукъ, сущ е
ствующій почти исключительно для замѣны у измѣняемаго въ слабой Формѣ 
измѣняемыхъ основъ. Провести разграниченіе между употребленіемъ для 
этого ѳ и о не представляется возможности, и нерѣдко одна и та же 
основа измѣняетъ у то въ ѳ, то въ о: п ы -T ÿp-giH , тѳр-йуме1)о, но т о р - 
g lâ ÿ l.  Такимъ образомъ о можетъ считаться только особой Формой произ
ношенія звука о, хотя отличіе его отъ о довольно явственно.

Полугласный у, составляющій вторую часть двугласныхъ, при измѣ
неніи основы не измѣняется, а также можетъ встрѣчаться и въ слабыхъ 
основахъ: т э ^ э у і - ы н  —  T a jK a ÿ l-é n y  и т. д. — Исключенія пропущены.

У, являющееся, какъ соединительный, или бѣглый вставной гласный 
(послѣ и передъ w вмѣсто ы), тоже не измѣняется и можетъ принадлежать 
слабой основѣ: ч у \ѵ і-ркы н , 4 y w é -jo . Точно также, послѣ рд, соедини
тельнымъ гласнымъ бы ваетъу вмѣсто ы : б р д -у -т .

3) э встрѣчается въ основахъ перваго ряда, гдѣ оно ностоянно измѣ
няется для слабой Формы въ а:

ээк, э іэ р э -р к ы н

a â g - g y n y ,  â la p â -ы р д ы н .

4) е, по звуку тожественное съ первымъ, принято для неизмѣняемыхъ 
слабыхъ основъ и для слабой Формы измѣняемыхъ основъ: м брем ер, 
т е р д й а р к ы н , кбток , и м е ід б ты  отъ м іід -ы -м іі, n e g â -дты отъ п ід э -п |.

5) ä  по своему употребленію совершенно соотвѣтствуетъ звукам э и е.
Уподобляясь звуку е онъ можетъ встрѣчаться, какъ звукъ нейтраль

ный, во всѣхъ трехъ рядахъ основъ и является при этомъ звукомъ неизмѣ
няемымъ и короткимъ: аідэп , âlô .

Уподобляясь звуку э, онъ встрѣчается въ основахъ перваго ряда и 
при переходѣ ихъ въ слабую Форму измѣняется въ а:

в эд а -е р к ы н , gâj ым, т іт і - т а ,  т э іэ р э -âg ,
в а д б -т ір д ы н , gajMâ-дты, gâa-та, тат ч й -а д .

Вопросъ о томъ, нужно ли считать такой ä долгимъ или короткимъ, 
остается неопредѣленнымъ. Однако слабый а, производный изъ ä, не

сомнѣнно является долгимъ звукомъ, и напр. въ основѣ въ сильной
âga

Формѣ ея âga, первый гласный звукъ при встрѣчѣ съ послѣднимъ предше
ствующей основы поглощаетъ его, и этимъ вполнѣ уподобляется долгимъ 
звукамъ: g â i’-â g â -g é ÿ ç g â T  изъ g â i l  âga  géÿçgâT .

Ист.-Фил. стр. 24. ІО

174



ОБРАЗЦЫ  М АТЕРІАЛОВЪ ПО ИЗУЧЕНІЮ  ЧУКОТСКАГО Я ЗЫ КА И ФОЛЬКЛОРА. 2 7 9

В ъ  т рехъ основахъ : й т т -эн , й тты м , и й т т б о і ,  â является короткимъ 

(нѣсколько глухимъ) звукомъ. Первыя двѣ основы противно правилу объ 

звукѣ а —  сильныя.

18. Русск ія  слова, усваиваемыя чукотскимъ языкомъ, претерпѣваютъ 

соотвѣтственное измѣненіе гласныхъ, чтобы удовлетворять правиламъ о 

различеніи гласныхъ въ трехъ рядахъ основъ:
, ,  віікэ

в і ік э н  —  вилка; основа — :— , 
веіка

к б м а к  —  бумага; основа к ом ак  слабая, 

п р ек й ч ы к  — прикащикъ; основа п р е к а ч ы к  слабая,

. , ыуіэ
м у і э м у і — мы ло1); основа »

, іэкут
іэ к Ѵт ы іы н  —  якутъ; основа ---------- ,
J J J ’ jaKOT ’

чумэ
ч ум эн  —  сума; о сн о в а -------- .

J чома

1) У Колымскихъ русскихъ ыуло.

Ііст.-Фил. сір. II
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Т е к с т ъ .

IJÿH-Hbimà ым нытвйдеп ndw'iy ijepàn-рйта, дбнырым дэнымтумдй. 
jâpaT дііьщэуіін ым нымтумдьш, AMOiiâjgbiH ым нынньр ймен ым ендан 
мэде-эрмэчын AMOHâjgbiii. енкйм ubigätigiH gaàjny фвук; енкйм э+э еначЬб- 
дайнмыкеіен.

б gajlÔKbiM дэчімцуііи эрмэчын діуіін: «Нэн радаідііічьщын». щдун чймам 
рэдан рі\ѵцунін: йда-рйдан-е\ѵку-\ѵй,Іын.

TJawdü4biqbiH ым eÿrçoê: «мытдупдаеркын 4a\V4ywaH64biiprb! мбун giwä 
тьшмудан: мыр-вё-мытііркын!» чітэун айіомкеіен уѵѵадѳчёщын тѳрынтсет- 
Ішѵйтык.

іо Амконычо pyweihawâa giwä іршйнчьщын апыімаркёырдын. ріінут 
ым, данвбр éÿp Іымаійлѵкё. ранут ым, дайдты дйтылын кыіэнін. дорад 
кынмаі вавдбат.

Цэднц цбонку wdpKbiH. нымтѳмдычЬын iwid: «кетам! і{аан-цэднь{ 
MbiugmçgiwKân, мынрэндііімык нэдэм бун, мыц|опы1кё\ѵмык!»

15 «Амен ым нырэдан-ым». ендан 1ецытад-ым зрмэчын iwirî. Иэіі цэнку 
KywlbilgäTjäT, ipijbiw пѵкірдйт. дэмэпірэііи ым, пэнін ым jâanbi lbjвуіын 
нымтѳмдычЬын.

Ілэіі ым ріінут KywlbilgäTjäT, jaalejny пірінін. дьшмыі ым ваійчііын 
йтчыта міцкъ дэнтылін. пірінін ым, дачакенй-мында нйндан ым-ы-чвбта 

20 рыннін.
Рырріінін ым, тыдареійб кьпѣынтацб пекадтйцб, gajlÔKbiM ым-ы- 

чвбта. вйневан эіэ snpagäwKä, Иэіі пеійнен. рйдтыб тѳмѵѵаіцын, jâpaw 
пѵкірді, кі\ѵкат енцін.

бндйн \ѵу1датвід рйдтыб. ywâgo4éjqbiH rçawaHÔTbi ым тур-гпкірй эЬ 
25 awéihawKa. кьуэ\ѵк£т срдй/гык.

«Тадам! дѵмнін ітык дьіннід тыпіыткуан. дынінэт енрйм рырэ- 
дауркынэт?»

Ца\ѵйнчьщын і\ѵкі: «дуд! аіьшца! ймен дынйн apâla ъмыіо!»
«Чуд! урэ-дыиін weihaw: дэпіы-ынвіка мынытвймык!» 

зо Ца\ѵаичыцын ітчучѵдэцэіді: эдб)! тадам гм, нырэдан-ым!»
BaläjijbiH рытэннін тэдымнэнін, пьітчыку joHeH. néjByî енайдты. бун 

ныміідэтдін цэнку jôneH. ріінут ым, тьінпынен; гіэнін міідэтыіын цэуддйт.
Міцкрі agèq-qéÿçgâT, güTBéù-qâÿçgüT енйн чініт. пэнін міідэтыіын.
е+ащодйдчыцын walÔMgê, даіде-кеаа-цендадчьщын. тэті цан, KbiHMÜjny 

35 цытбё. бурцан nojaanéjny цэнку цытбб, дынтэ\ѵкі тѵмце-нѳтйдты.

Р- 26. 12
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Отдѣльнымъ (единственнымъ) поселеніемъ живетъ оленеводъ въ двухъ 
шильяхъ, такъ какъ съ сосѣдомъ. Съ весьма (долго-)языкою женой сосѣдъ, 
Амонайгинъ но имени. Притомъ Амонайгинъ большой силачъ. Также лѣнивъ 
при оленьемъ стадѣ ходить; поэтому ему почти не убиваютъ оленей.

Дѣйствительно, подумавъ, хозяинъ сказалъ: «(это) совсѣмъ негодникъ». 
Также не хотѣлъ, чтобы ему что-либо говорили: неудобно сказать ему 
что-либо.

Ж ен а  стала говорить: «мы сохнемъ съ голоду при большомъ олене
водѣ! Я  говорю, я убила бы! Мерзкой смертью умираемъ!» К ъ счастью 
непослушенъ мужъ при первомъ обращеніи.

Постоянно заговаривая говоритъ жена, источникъ безпокойства. Что 
же, наконецъ и послушалъ. Что же, за ушедшимъ къ оленямъ (хозяиномъ) 
послѣдовалъ. Вмѣстѣ стали пребывать при стадѣ.

Тамъ поодаль есть скала. Сосѣдъ сказалъ: «давай-ка! ту скалу по
смотримъ, кормовища поищемъ кстати, взберемся!»

«Что же, согласенъ», такъ конечно хозяинъ сказалъ. Прямо туда 
взлѣзли, на гору пришли. Ибо сталъ безпеченъ (хозяинъ), такъ какъ не
измѣнно сзади ходилъ сосѣдъ.

Только что взобрались, сзади схватилъ его. Недавно ножъ тайио куда- 
нибудь (на готовѣ) сунулъ. Схватилъ (его, а) другой рукой брюхо совсѣмъ 
распоролъ.

Отпустилъ (его, раненный) побѣжалъ, бросился, упалъ, ибо дѣйстви
тельно совсѣмъ разрѣзано. Ничего (съ нимъ) не сдѣлалъ, только покинулъ. 
Вернулся дѣтина, домой пришелъ, ночевали такъ.

Этотъ при наступленіи вечера вернулся домой. М ужъ женѣ тотчасъ 
по приходѣ не говорилъ. Пробудились назавтра.

«Ну! съ моею жертвой я справился, (а) съ твоими въ свою очередь 
что же станешь дѣлать?»

Ж ен а сказала: «ухъ! вотъ какъ! пусть же ты всѣхъ сообща!»
«Какъ же! прямыя твои слова: будемъ каждый со своей жертвой!»
Ж ен а  вздохнула: «ну, пусть, ладно!»
Н ожъ тотчасъ же хорошо выточила, въ рукавъ сунула. Пошла къ 

сосѣдямъ; та добываетъ огонь, (такъ ее) тамъ застала. Что же, кольнула; 
неизмѣнно добываетъ огонь дѣвушка (женщина).

Ибо шаманская дѣвушка, сама себя закалывающая дѣвушка. По 
прежнему добываетъ огонь.

Братишка услыхалъ, въ цѣльно сшитое платье одѣтый мальчикъ. Тот
часъ же изъ задняго края полога вышелъ. Изъ задней стѣны шатра про
никъ наружу, бѣжалъ, куда глаза глядятъ.
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рутина-м  пѵрдырдэтыіын лѵаібмнен. тымыд 1у\ѵй\ѵуркеен дбі ым Baj, 

данвбр печаддб\ѵнен. gjfH ым Baj jâHOT ым дыткй-рыррытте чу\ѵіткунінэт, 

МЬІНдЫКеН ЫМ blMbJ Чу\Ѵ1ТКунІНЭТ.
Пбнрынен ым енцатйі дендйдчьщын ; ёун дэдунтэ+ін. мэт кит jÔHeH 

40 (кііТ)онен). тымнбн дэнку.
Рырйдтаннен, Иэн тымнбн, імтінін japâgTbi, рѵпкірэннін. дол ым Baj 

тэд-ііуіэка дэнэйіп рыррычвбткоо.
бндатйі діінур jâlgbiTbilbiH p ajw ôijî. уттам, ъмыіо ріінут чуѵИткуиін, 

брдуреі. рйнут ѵм etÖH, у\ѵб1дііч1іын тэдкынін эм-уттамін ордурбіен, gajÔM- 
4б рѳттымтѳта.

бнкъ рыррПнээт цірэрдэры-м ендбн. ту!)унэтыд пещбідычііык кэщэ- 
TjäT енкъ. цыідыічьщын ым йны! доныры тэн-тымык дырдоійдты кыт 
-йдбпѵц ныідатдін.

Чітэун аттыіыт йівацдан нытйденат, BelewKojhöjny ріідтылыт. дылды- 
50 îôâT ым ендйн, дэнрі пуітыат. пѵкірд̂ н \ѵутку.

Рйнут ым Baj, мідкрі Baj, пбнаа пеіубІдычЬын вйркьш. Иэн ым бур 
раідйдын Baj вйркын, едот ам !

БэчэдытэНп AMOHâjgbiH тумдытум. чіт-ым-ы+бн туіэ^& г: gajlÔKbiM 

Baj рэдан piwuä, чэдэт нзі^нэт?

65 —  «Амсн ым eaj, ендін діт-і-ѵм! дыд! бмен ым эптэ Tÿpi мьінмытык!
gajlÔKbiM Baj, jäggäj awéThawça рш ды ты к?»— go! liÿHâ, дарбм!

І$анур Majg-армйдты 1а\ѵтытададдбат: «бемеч дытатададыткеб!»
—  Бы! ітык гм дан ендін адн’ awéThawKa! дытб нінэідытык, нбна- 

60 рйдтантык!—  Амен ым gajlÔKbiM, TÿMgaj-gwT! мурі HOMägäj ендін мынінмык! 

дыт ѵм, ті\ѵкак, HaMägäj ну\ѵеіМ \ѵкан.

Надйм тац-gelewKbijgbiT. бнмеч ым Kiwn̂ T енк&м енкъ. ріінут ым 
ам-дбен-\ѵеіМ\ѵкурдын ньуйаден.

брдбтык ѵм тат£дадненат етчыіваутвйырдын брдутрітчэлѵнінэт. вэнііді 
65 нѵкірдат дэнку, атардѳ нэідат weThâwKX. ріінут ым, чічэткінб-дінітса ja w -  

рынад HajôâH, нйнмудан.

AMOHâjgbmeH gâwâH бнмеч ты1$£н, дынйн ым экык lÿâH. бнмеч ым 
HbiHHbj дѵмыд Иі: Тдэч^вудэ. 14

14
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Та услышала его шумящаго. Н е можетъ убить ту другую, наконецъ 
бросила. Но только сперва ножныя связки изрѣзала, ручныя тоже изрѣзала.

Послѣ того бросилась за мальчикомъ, уже онъ скрывался. Н а силу 
догнала его. Убила тамъ.

Принесла домой; какъ только убила, принесла къ дому, доставила, 
Другая ж е стала совершенно неподвижной, (дѣвушка) съ перерѣзанными 
связками.

Послѣ этого, какъ кочующая (какъ бы собираясь перекочевать), разо
брала шатеръ. Ж ерди, все что (было), изрѣзала, собраніе саней. Что же, 
костеръ сдѣлала весь изъ жердей и саней, съ примѣсью тальника.

Тамъ положила ихъ обоихъ; какъ только разгорѣлся костеръ, сгорѣли 
тамъ. О, и дымъ же! Ибо при полномъ безвѣтріи, вверхъ совершенно 
отвѣсно поднимается.

К акъ разъ собачники необычною (иною) дорогою движутся, изъ Тор
говой Крѣпости возвращаясь. Увидѣли дымъ, туда свернули. Прибыли туда.

Что же, какъ же это, еще костеръ даже есть. И прямо такъ мѣсто 
(снятаго) ш атра тоже есть, вотъ какъ!

Встрепенулся Амонайгинъ* дружокъ. Только что они совершили пре
ступленіе: конечно, что же скажетъ, если тѣ увидѣли ихъ?

—  «Ну чтожь, такъ у меня случилось! Эхъ! пожалуй и васъ убью! 
Дѣйствительно, развѣ будете не говорить?» —  Охъ! право, нѣтъ!

К акъ бы великому начальнику стали кланяться: «Лучше снабди насъ 
запасомъ».

—  «Э! если бы только такъ, вы не говорили бы; пожалѣли бы меня, 
пощадили!» — «Конечно такъ, чудакъ ты! мы тоже такъ будемъ соотвѣт
ствовать. Ты бы, повидимому, тоже могъ разсказывать объ этомъ».

Ловко поступающіе (люди). Послѣ того переночевали тамъ. Что же, 
все лукавую рѣчь употребляютъ.

Назавтра снабдилъ ихъ запасомъ; до предѣла выносимой тяжести 
обременилъ сани. Тѣмъ не менѣе прибыли туда (т. е. домой), подняли шумъ 
разсказомъ. Чгоже, собраніе родственниковъ на будущій годъ настигли 
(и) убили его.

Амонайгинову жену я видѣлъ, ты же сына видѣлъ. Также имя (его) 

знаю: Тцэчёйвуцэ.

Иот.-Фнл. отр. Î9. I 5
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Грамматическій разборъ.

19. IJÿH-HbiMÜL —  ‘однимъ жительствомъ’. І5ун отъ основы дун/дон  
Adj. —  ‘единственный’; не склоняется и употребляется только слитно съ 
Subst. HbiMä Casus Instrum entalis отъ Sb. нымным — ‘жительство, посе
леніе’: основа ным сильная неизмѣняемая. Sb. нымным въ Nom. Sg. по
добно многимъ другимъ Substantivs принимаетъ удвоеніе основы.

Окончаніе Cas. Instr. послѣ гласныхъ звуковъ основы — та/та, послѣ 
согласны хъ— a/ä. Здѣсь ä, такъ какъ основа ным сильная. Cas. Instr. 
въ данномъ случаѣ обозначаетъ обстоятельство образа дѣйствія. Обыкно
венно онъ обозначаетъ орудіе дѣйствія. Для предметовъ одушевленныхъ 
тотъ же самый падежъ является падежомъ дѣйствующаго лица (Casus 
A uctoris).

20. Ы м Conj. —  ‘же, такъ какъ’ (ср. нѣм. doch), ставится позади 
слова. Употребляясь весьма часто, при переводѣ большей частью должно 
опускаться. Произносится также ѵм.

21. Н ы твй ден  —  3. Sg. Praes. II  отъ Verbum medium в й р кы н  —  
‘пребывать, жить’. Основа (т)ва слабая.

Praesens II составляется изъ глагольной основы при помощи префикса 
ны (н —  передъ гласными) и слѣдующихъ окончаній:

1) Sg. ны-твй-j-gvM, Р1. ны-твй-мѳре
2) Hbi-TBâ-j-дыт, ны-твй-тѳре
3) ны-TBâ-gen, ны-твй-денат, сокр. въ муж. произ. ны твйдаат.

При этомъ дѵм, дыт, мурі/мѳрэ, турі/тѳрэ суть ничто иное, какъ
мѣстоимѣнія личныя: я, ты, мы, вы. Окончаніе 3 лица Sing, д ін /д ен . Въ 
данномъ случаѣ ден, такъ какъ основа (т)ва слабая.

Эта Форма Praesens по способу своего образованія совершенно совпа
даетъ со спрягаемой Формой прилагательнаго. Въ сравненіи съ Praesens I 
она имѣетъ болѣе неопредѣленное значеніе: нытвйден — ‘вообще про
живалъ’.

Глаголъ вй ркы н  Med. принадлежитъ къ первому классу глаголовъ 
(основа оканчивается на гласный) и спрягается правильно. Какъ и всѣ гла
голы съ основой, начинающейся на тв , тЬ, глаголъ (т)ва-ркьш  сохраняетъ 
это т только послѣ префикса, а безъ префикса отбрасываетъ его.

Форма, приведенная, какъ начало глагола, есть собственно второе лицо 
Sing. Praes. I — ‘ты пребываешь’, —  такъ какъ эта Форма (оспова съ 
присоединеніемъ окончанія -ркы н ) образуется единообразно во всѣхъ за
логахъ и видахъ глагола и для весьма многихъ производныхъ Формъ спря
женія является первичною Формою. По русски же глаголъ приведенъ въ

Hct.-4'hj. стр. 30. іб
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обычномъ неопредѣленномъ наклоненіи, которое въ чукотскомъ глаголѣ от
сутствуетъ, замѣняясь то герундіемъ, то супиномъ.

Глаголъ BâpKbiH также можетъ быть и вспомогательнымъ, напр. въ 
соединеніи съ герундіемъ I Verbi raed., и означаетъ продолжительность со
стоянія: ым K o p g â w a  мытыгвймык— ‘мы всѣ радовались’ (продолжи
тельное время).
і 22. 4âwny Sb. — ‘оленеводъ (человѣкъ богатый оленями); оленный 
чукча въ противоположность приморскому’. Основа слабая ча\ѵчу\ѵа.

23. Ц е р а н - р й т а —  ‘двумя жильями’. Ц е р а н  —  слабая Форма основы  

ц ір э н /ц е р а н  отъ числительн. количествеи. ц ір эд и л и  ц ір а ц  —  ‘два’. Числи

тельное количественное въ соединеніи съ существительнымъ является только 

въ видѣ особой синтетической основы, отличающейся отъ обыкновенной 

основы склоненія. Синтетической основой является обыкновенно чистая 

основа, лишенная префиксовъ и суффиксовъ, свойственныхъ данной Формѣ 

слова. Ц е р а н  —  слабая Форма основы, такъ какъ въ р а т а  основа ра  
слабая.

Рйта Casus Instr. отъ Sb. j арй цы — ‘домъ, жилище’. Основа japa 
слабая (цы одно изъ окончаній Cas. Nom.). Слогъ ja послѣ префикса, 
или при синтетическомъ сочетаніи съ предшествующимъ словомъ, выпа
даетъ. Окончаніе та, такъ какъ основа слабая.

24. FjÔHbipbj или дбнырым (gôiibipbj ым) Conj. — ‘такъ какъ, такъ 
какъ притомъ’.

25. §энымтумдй— Casus Comitativus первой Формы отъ Sb. иым- 
тумдын— ‘товарищъ на жительствѣ (обыкновенно менѣе богатый, подчи
ненный), подсосѣдокъ’. Это слово составное: первая основа ным, см. § 19; 
тумдын отъ Sb. тумдытум— ‘товарищъ’, основа тумд/тѳмд. Въ слож
ныхъ Cas. Nom. — тумдын/тѳмдын. Здѣсь тумдын, такъ какъ основа 
ным сильная.

Casus Comitativus имѣетъ двѣ совершенно однозначущія Формы. Форма 
первая образуется изъ Cas. Instr. съ прибавленіемъ префикса дэ/ga; вто
рая имѣетъ слабый префиксъ да и окончаніе ма. Онъ означаетъ пребы
ваніе при комъ нибудь въ видѣ подчиненнаго лица, дополнительной при
надлежности и т. п.

26. JâpaT Adv. — ‘весьма’. Имѣетъ а въ отличіе отъ jâpaT домй; 
иногда вмѣсто jâpaT говорятъ jàT4aT.

27. І)і1ы цэу1ін  —  ‘имѣющій жену съ языкомъ’. Это слово состав
ное g -il-ы -ц эу -іін : первая основа j i l / j e l  отъ Sb. j i l i i l  —  ‘язы къ’; вторая 
основа ijaw /iiaw  — ‘женщина, жена’ (употребляется только слитно); ы —  
соединительный гласный между основами. Обѣ основы взяты въ сильной 
Формѣ.

Ист.-Фпл. стр. 31. 17
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Все слово образовано при помощи префикса дэ/ga и окончанія Іін/Іен, 
характеризующихъ производную отъ Sb. Форму Adj. со значеніемъ — 
‘имѣющій что либо’, напр. д-эккэ-1ін— ‘имѣющійсыновей’. Форма эта по 
преимуществу спрягаемая и въ данномъ случаѣ служитъ сказуемымъ.
2 28. AMOHàjgbiH — собственное имя, Cas. Nora.

29. Hb'iHHbj Sb. — ‘имя’; основа сильная нынн.
30. Амен, âiMCH ым, ймсн ым сіон, ймсн ым ендйн Conj. —‘при

томъ же, однако же’.
Чукотскій языкъ отличается обиліемъ союзовъ и любитъ соединять 

по два и по три синонимическихъ союза безъ особаго измѣненія значенія.
3 31. Majrç-apMSHbiH — ‘большой силачъ’.

Majrç сильная Форма основы Majq/Majq отъ Adj. ным '̂ецдін—‘боль
шой’. Качественное прилагательное, какъ опредѣленіе при существитель
номъ, является въ видѣ неизмѣняемой, предшествующей существительному 
основы, которая соединяется съ существительнымъ или непосредственно, 
или при помощи соединительнаго гласнаго ы. Полная Форма прилагатель
наго качественнаго составляется при помощи префикса ны и окончанія 
дін/ден, совершенно также, какъ Praesens II  глаголовъ, и употребляется 
преимущественно въ видѣ сказуемаго.

Эрмэчыи — собственно сравнительная степень отъ прилагательнаго 
н-эрмэ-дін — ‘сильный’, основа эрмэ/арма, и образуется отъ основы 
прибавленіемъ окончанія чын. Въ смыслѣ Sb. эрмэчын означаетъ — 
‘силачъ, богатырь, витязь; хозяинъ’.

32. бнкам Conj. — ‘потомъ, даже’.
33. Ныдйѣідін Adj. —‘лѣнивый’, основа gäti/gätе.
34. PJaâjny — Cas. Abi. отъ Sb. дорйцы— ‘олень’, основа слабая 

дора, а съ выпаденіемъ р — даа. Мужское произношеніе большую часть 
падежей производитъ отъ основы даа. Въ косвенныхъ падежахъ gopârçbi 
имѣетъ также значеніе — ‘оленье стадо’.

Cas. Ablativus составляется изъ слабой Формы основы съ прибавле
ніемъ окончанія jпу — послѣ гласныхъ, ény, ѵпу — послѣ согласныхъ. 
Здѣсь С. Abi. означаетъ движеніе относительно какого нибудь предмета: 
«ходить у оленьяго стада)). Обыкновенно же этотъ падежъ означаетъ уда
леніе отъ предмета.

Зэ. LajeyK — Супинъ I отъ Vb. raed. 1 эjвѵркын, также léjwvp- 
кын — ‘ходить, странствовать’, основа lajву/lajву. Супинъ I образуется 
изъ основы прибавленіемъ окончанія к, и замѣняетъ неопр. наклоненіе въ 
зависимости отъ глагольнаго сказуемаго, или спрягаемаго прилагательнаго.

Глаголъ bjßvpKbiH принадлежитъ къ первому классу глаголовъ 
(§ 21) и спрягается правильно.

Нст.-Фнл. стр. 82. і8
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4 36. Эіэ еначЬедайнмыкеІен — ‘ему почти не убиваютъ оленей’.
Отрицательная Форма отъ Yb. act. дайнмыркын— ‘убивать оленей кому 
нибудь’, — имѣющая значеніе страдательное.

Э+э — отрицательная частица ‘не’; ставится только при настоящемъ и 
прошедшемъ времени глаголовъ. Кромѣ этой отрицательной частпцы есть 
еще пять другихъ.

Отрицательная Форма настоящаго и прошедшаго временъ глагола 
составляется въ видѣ илп отрицательнаго причастія, ми отрицательнаго 
дѣепричастія.

Отрицательное причастіе составляется изъ основы при помощи пре
фикса э/а, который передъ гласными поглощается, суффикса ке, и окон
чанія Іін/Іэн — а-дайнмы-кс-1ен. У Vb. act. оно имѣетъ большей частью 
страдательное значеніе, которое измѣняется въ дѣйствительное при помощи 
префикса інэ/ена; но въ данномъ случаѣ, не смотря на присутствіе этого 
префикса, страдательное значеніе сохраняется.

ЧЫ/чѣе— сокращеніе основы дычЬі/дычИе, отъ Adj. ны-дьічйі- 
дін — ‘рѣдкій’. Вставляясь между префиксомъ и основой отрицательныхъ 
глагольныхъ Формъ, — чііі/чііе означаетъ — ‘почти не’.

37. gajlÖKbiM Adv.—‘конечно, разумѣется’.
38. І)эчімцу1ін — 3-ье л. Sg. Прошедшаго II отъ Yb. med. чім- 

цѵркын — ‘раздумывать, соображать’, основа чімцу/чемцо, принадле
жащаго къ І-му классу глаголовъ и спрягающагося правильно.

Прошедшее ІІ-ое образуется прибавленіемъ къ основѣ префикса дэ/ g а 
и слѣдующихъ окончаній (сличить спряженіе Настоящаго ІІ-ого, § 21):

1) Sg. дэ-чімцу-j-gvM Р1. дэ-чімцу-мурі
2) дэ-чімцу-j-gbiT дэ-чімцу-турі
3) дэ-чімцу-іін дэ-чімну-іінэт, въ сокращеніи дэчімцуіээт.
Прошедшее ІІ-ое въ отличіе отъ Прошедшаго І-аго означаетъ дѣй

ствіе, совершившееся давно, почти въ родѣ давнопрошедшаго.
Форма дэчімнуіін можетъ разсматриваться также, какъ производная 

прилагательная «корма (§27) отъ Sb. чімцуи, — ‘разумъ, разсудокъ’, основа 
чімцу/чемцо. Тогда «праза приметъ слѣдующій смыслъ: ‘дѣйствительно 
хозяинъ, имѣя умъ, сказалъ’.

39. giÿlin — 3-ье л. Sg. Прош. II отъ Vb. med. іуркын — ‘гово
рить’. Въ префиксѣ g э/да гласный выпалъ передъ гласнымъ основы iw/ew.

40. ІЛэй Conj. —‘лишь, лишь только; прямо, по просту’.
41. Pügalijäl — ‘не нужно’. Въ смыслѣ Sb. — ‘нѣчто негодное, весьма 

плохое’.
Окончаніе чынын при существпт., прилагат. и мѣстоим. означаетъ 

извѣстное усиленное указаніе на предметъ и до нѣкоторой степени соотвѣт-
Ііст.-Фсл. стр. 33. 19 20
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ствуеть опредѣленному члену. Собственно, чы цы н  ставится только послѣ 
основъ, оканчивающихся на одинъ изъ согласныхъ 1, р, ч, т, j  ; во всѣхъ 
другихъ случаяхъ вмѣсто него ставится ч ііы н . Оба окончанія требуютъ 
слабой Формы основы.

Здѣсь выражено такое усиленіе значенія: ‘просто сказать, негодникъ!’ 
б 42. Іц д у н  Conj. —  ‘такъ какъ, такъ какъ при томъ’.

43. Ч й м ам —  отрицательная частица ‘не’; ставится при Будущемъ I 
и II , а также при всѣхъ временахъ Желательной Формы.
6 44. Рэдйн Pronom. —  ‘что (вопросит.), что нибудь (неопредѣлен.)’.
Ставится только въ видѣ дополненія при глаголѣ іу р к ы н —  ‘говорить’. 
Во всѣхъ другихъ случаяхъ употребляется ргінут. См. ниже § 62.

45. Р і\ѵ ц у н іп  —  3-ье л. S in g u la r .  Прошедшаго І-го отъ гл. 
ріѵѵцуркын, который составляетъ Verbum optativum  отъ іу р к ы н , и 
образованъ при помощи префикса р э /р а  и суффикса ц (цы, цу). іу р к ы н , 
какъ и многіе другіе глаголы, вмѣстѣ со своими производными можетъ 
быть не только Vb. m ed.,no и Vb. act. при наличности прямаго дополненія. 
Въ данномъ случаѣ р і\ѵ ц уркы н  Vb. act. —  ‘хотѣть говорить что либо’.

Ріѵѵцунін есть Форма, взятая при дополненіи 3-ьяго л. ед. числа: 
е ібн  енйн p iw q y n in —  ‘это онъ хотѣлъ сказать’.

Все спряженіе единственнаго числа этого времени представляется въ 
слѣдующемъ видѣ:

1-ое лицо: ды т дѵмпйи ты-рі\ѵцу-ды т тебѣ я хотѣлъ сказать
etÖH » ты -piwrçy-âH ему » » »

турі » ты-рі\ѵцу-тык вамъ » » »
éppi » TbI-piwijy-H3T ИМЪ » » »

2-ое лицо: дѵм дыьиін інэ-рі\ѵцу-і мнѣ ты хотѣлъ сказать
CtÔH » piwqy-au ему » » »
мурі » ріѵѵцу-тку-і намъ » » »
éppi » piW4y-H3T вмъ » » »

3-ье лицо: дѵм енйн іиэ-рі\ѵцу-і мнѣ онъ хотѣлъ сказать
дыт » ua-piwijy-gbiT тебѣ » » »
clou )) р!\ѵцу-нін ему » » »

мурі » нэ-рі\ѵцу-мык намъ » » »
T V pi )) нэ-рі\ѵцу-тык вамъ » » »
éppi )) p iw qy-нін-эт имъ » » »

Префиксы інэ и нэ, окончанія і, ан, нэт, иін , н інэт  имѣютъ для сла
быхъ основъ слабыя Формы ена, на, ё, ан, нат , нен, н енат.

Окончанія î/ê  и à н/â н имѣютъ въ началѣ звукъ д, который въ дан
номъ случаѣ между двумя гласными выпалъ.

Ист.-Фдл. стр. 34. 20
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Окончанія дыт, мык, тык въ Yb. med. соотвѣтствуютъ подлежащему 
тѣхъ лицъ, которыя здѣсь являются дополненіедіъ, напр.: HbiTBâj-дыт— 
‘ты пребываешь’, Vb. med.; тыпеій-дыт— ‘я тебя покинулъ’ Yb. act.

Множественное число составляется по тому же способу, а также спря
женіе Vb. activi во всѣхъ другихъ временахъ.

Такая оригинальная Форма спряженія является слѣдствіемъ того, что 
Форма винительнаго падежа именъ не получила надлежащаго развитія и не 
отдѣлилась отъ именительнаго падежа, почему соотношеніе между субъек
томъ и объектомъ должно быть каждый разъ выражено въ самой глаголь
ной Формѣ. При этомъ личныя мѣстоименія имѣютъ два ряда Формъ име
нительнаго падежа,

Первый рядъ gѵм, дыт, еіон, мурі/мѳрэ, турі/тѳрэ, éppi слу
житъ подлежащимъ при Vb. med. или дополненіемъ при Vb. act.

Второй рядъ дѵмнйн, дынан, енйн, мѳрдынйн, тѳрдынйп, ерды-- 
нйн (въ сокращеніи мѳрдййн, тѳрдайн, ердайн) служитъ только подле
жащимъ при Vb. act.

Что касается другихъ мѣстоименій и существительныхъ, то при Yb. 
act. субъектъ (подлежащее) является въ Cas. Auctoris, а объектъ (допол
неніе) въ Cas. Nom., такъ какъ Асс. отсутствуетъ: ъмыіб рэмка нэіуйн 
ыівыіу— ‘всѣ люди видѣли дикаго оленя’. Здѣсь рэмка Cas. Auct., а 
ыівыіу Cas. Nom.

Тѣмъ не менѣе такой оборотъ не можетъ считаться страдательнымъ, 
такъ какъ при замѣнѣ подлежащаго существительнаго соотвѣтственнымъ 
личнымъ мѣстоименіемъ получаемъ безъ измѣненія глагольной Формы на
стоящій дѣйствительный оборотъ: ерды пйн  n alÿ â ti ы ів ы іу  —  ‘они ви
дѣли дикаго олепя’.

При замѣнѣ мн. числа подлежащаго единственнымъ глагольная Форма 
напротивъ измѣнится: м уры к  e tb ig ä  l ÿ н ін ы ів ы іу  —  ‘мой отецъ видѣлъ 
дикаго оленя’.

За то при измѣненіи дополненія изъ Sg. въ Р1. глагольная Форма 
тоже принимаетъ Р1.

ъ м ы іо  р эм к а  н э іу н э т  ы ів э т —  ‘всѣ люди видѣли дикихъ оленей.
М у р ы к  e tb ig ä  іу н ін э т  ы ів э т  —  мой отецъ видѣлъ дикихъ оленей’.
Въ сущности этотъ видъ спряженія представляетъ промежуточную 

Форму между Act. и Pass. Поэтому, если подлежащее пропущено, одна и та 
же Форма можетъ имѣть то дѣйствительное, то страдательное значеніе. Такъ 
въ данномъ случаѣ: чамам pégâu  p iw g y n in  —  ‘онъ ничего не хотѣлъ го
ворить’, и такж е: ‘онъ нс хотѣлъ, чтобы ему что либо говорили’.

46. Âga-paijan-ewKy-wülbiH— ‘такой, которому худо говорить 
что нибудь’.

20*
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Осиова a g ä /ag a  Adj. —  ‘худой’ употребляется только слитно.
P â g a n —  слабая «корма мѣстоименія рэдан ; см. выше § 44 .
ÉwK y —  Супинъ І-ый отъ гл. іу р к ы н  ‘говорить’; собственно і\ѵкы , 

но здѣсь взята слабая «корма. Что же касается послѣдняго гласнаго ы, то 
передъ в онъ перешелъ въ у, а самый звукъ в обратился въ \ѵ.

Такимъ образомъ вм. ё\ѵкы-в41ы н получилось éwKy-wâlbiH.
B âlb in  —  причастіе отъ гл. в й р к ы н —  ‘быть’. Причастіе образуется 

прибавленіемъ къ основѣ глагола окончанія Іы н. ВйЛын, соединяясь съ 
основами прилагательныхъ качественныхъ, различными нарѣчіями каче
ственными и иными, и нѣкоторыми другими словами, придаетъ имъ во
обще значеніе прилагательныхъ: ен ц іі і—  ‘такъ’, е н ц ін -в4 1 ы н — ‘такой’; 
йркы чь] —  ‘косогоромъ’, й ркы ч ь]-в41ы н  —  ‘идущій косогоромъ’.

7 47. Ц а ^ ^ н в ы ц ы н —  опредѣленная «кормана чы ц ы н  отъ Sb. цэ\ѵан
—  ‘жена’; см. § 41 . Основа qB w äii/qaw aH .

48. E ÿ q ô ê  —  ‘стала говорить’ ; 3-ье л. Sg. Прош. I  отъ гл. 
еу ц оркы н , который въ свою очередь составляетъ Yb. mchoativnm отъ гл. 
Іу р к ы н , ибо су<к<киксъ цо (ццо), требующій слабой Формы основы, пре
вращаетъ V erba media и activa въ inchoativa.

Прош. I  есть общая Форма прошедшаго времени. Спряженіе его для 
Vb. med. представляется въ слѣдующемъ видѣ.

1) Sg. т -eÿqô-âg PL мыт-еуцо-мык
2) eÿqô-ê еуцб-тык
3) eÿqo-ê eÿqô-âT

Въ данномъ случаѣ слабой основѣ соотвѣтствуетъ слабая «корма 
окончанія. При сильной основѣ окончанія являются въ слѣдующемъ видѣ. 
(§)^5, (g)î, (g)î, мык, ты к , (§)йт, при чемъ § между двумя гласными выпа
даетъ или произносится чуть слышно.

49. М ы т д у п д а е р к ы н —  ‘мы сохнемъ съ голода’ ; 1-ое л. Р1. Наст. 
І-го отъ Vb. med. д у п д аер кы н  —  ‘сохнуть съ голоду’.

Спряженіе Настоящаго І-го Yb. med. имѣетъ слѣдующій видъ:

1) Sg. ты-дупдё,-еркын Р1. мыт-дупдіі-еркын
2) дупда-еркын gyngä-еркын-і-тык
3) дупда-еркын дупда-еркыт

Глаголъ дупдй еркы н  принадлежитъ къ третьему классу глаголовъ 
(съ основой на зубную), основа д ѳ пд а т /д у п д а т , и спрягается правильно; 
byngäe получилось вмѣсто —  д у п д а т-ы , при чемъ т выпало, а аы  пере
шло въ äe ; ы  есть соединительный гласный.

Префиксъ м ы т является характеризующимъ для 1-го лица Р1. въ 
Настоящемъ І-мъ, Прошедшемъ І-мъ, Будущемъ І-мъ и ІІ-мъ.
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7 50. Ча\ѵчу\ѵанбчьщкъ — ‘при богатомъ оленеводѣ’.
4 a w n y w a  —  осн. отъ Sb. ча іѵ чу; см. выше § 22.
Суф ф и к с ъ  lb j  послѣ согласныхъ и Іды , рѣже н б ід ы , послѣ гласныхъ 

означаетъ пребываніе рядомъ съ чѣмъ нибудь. При этомъ Cas. Locativus 
имѣетъ окончаніе Іь щ къ , п о іь щ къ  или п о ч ы ц къ , такъ какъ въ чукотской 
Фонетикѣ звукъ 1 часто замѣняется звукомъ ч и наоборотъ. Обыкновенное 
окончаніе Cas. Loc. к, рѣже къ . Въ данномъ случаѣ оба суффикса lb j,  

1ды(н) въ соединеніи съ окончаніемъ къ  даютъ Іьщ къ .
Cas. Loc. опредѣляетъ всякое соотношеніе мѣста неопредѣленнаго ха

рактера, отвѣчающее на вопросы: гдѣ, при чемъ, на чемъ, вблизи чего? 
Для предметовъ одушевленныхъ Cas. Loc. превращается въ Cas. Possessi- 
yus, въ значеніи: у кого, въ чьемъ владѣніи.

51. M -é ÿ H  (сокращено изъ ы м -бун) Conj. —  ‘а именно, а вотъ’.

52. g iw ä  —  общее наклоненіе отъ гл. іу р к ы н .
Общее наклоненіе употребляется во всѣхъ временахъ и по отношенію 

ко всѣмъ лицамъ безъ измѣненія Формы. Оно образуется прибавленіемъ къ 
основѣ префикса дэ/g a  и окончанія ä /a  послѣ гласныхъ, т і і /т а  послѣ со
гласныхъ.

8 53. Т ьінм удан  —  1-ое л. Sg. Сослагательн. I отъ Vb. act. тымьі- 
р к ы н  —  ‘убивать’. Т ы м ы р кы н  принадлежитъ ко второму классу глаголовъ 
(съ основой, оканчивающейся на плавный согласный). Основа слабая —тым, 
послѣ префикса переходитъ въ нм -ы , съ ассимиляціей, по выпаденіи глас
наго, къ носовому, а соединительный гласный ы перешелъ въ у, вмѣсто 
котораго иногда является и ѵ.

• Въ Формѣ тьін м удан  т есть характеризующій префиксъ 1-го л. Sg., 
-ьі —  префиксъ Сослаг. иакл., дан  окончаніе Сослаг. накл. Спряженіе 
Сослаг. накл. въ Vb. act. при дополненіи 3-яго л. ед. ч. представляется 
въ слѣдующихъ Формахъ:

1) Sg. тьі-нму-дйн Р1. мын-ьі-нму-gâii
2) ны-нму-дан н-ы-нмы-ткы
3) ны-нмы-нен на-н-ьшму-дан или нанынмын.

Окончанія дан и нен при сильной основѣ измѣняются въ дйн и нін.
Эти шесть Формъ выбраны изъ полной Формы спряженія Vb. activi для 
сравненія ихъ съ соотвѣтственными Формами Yb. med. Таарбцыркын—  
‘совершать жертвоприношеніе’, основа слабая таароц:

1) Sg. ты-тйароц-дад Р1. мын-ы-тйаролѵ-мык
2) ны-таароц-дан ны-таарбн-тык
3) ньі-Tâapog-gâu ны-таарбц-ы-нат

54. М ы р -в ё -м ы т - іір к ы н  —  ‘умираемъ худой смертью’.
Ист.-Фил. стр. 37. 23
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М ы р —  основа прилагательнаго н ы -м р а - ір н — ‘мерзкій, отврати
тельный’; ы бѣглый вставной гласный; основа в і/в ё  отъ Vb. med. в ір -  

кы н —  ‘умирать’.
М ы т іір к ы н  (сравн. м ы тд уп ^ііеркы н  § 49) — 1-ое л. Р1. Наст. 

І-го отъ гл. і ір к ы н —  ‘быть’, одного изъ шести вспомогательныхъ глаго
ловъ чукотскаго языка:

Ііркын — ‘быть чѣмъ либо’, вйркын ‘пребывать’, нэіыркын ‘ста
новиться чѣмъ либо’— для глаголовъ среднихъ; рытьіркын ‘имѣть чѣмъ 
либо’, рытчыркын ‘дѣлать чѣмъ либо’, Іьщыркын ‘считать чѣмъ либо’ — 
для глаголовъ дѣйствительныхъ; Ііркын по основѣ своей іт/ет принадле
житъ къ третьему классу (§ 49) и спрягается правильно.

М ы р -в ё -м ы т іір к ы н  въ буквальномъ переводѣ —  ‘находимся въ со
стояніи мерзкой смерти’.
8 55. Ч іт э у н  Conj. —  ‘къ счастью что, хорошо что, хорошо если бы’.

56. А а іо м ке іе н  (сравн. ач Ь ы ^ а ан м ы к еІе н  § 36) —  отрицательная 
<і>орма причастія отъ Yb. med. лѵаіомы ркы н —  ‘знать, слушать, повино
ваться’. Отрицательная частица эі э пропущена. Первый согласный звукъ 
основы w по общему Фонетическому правилу между двумя одинаковыми 
гласными звуками, изъ которыхъ одинъ принадлежитъ префиксу, а 
другой основѣ, —  выпадаетъ. Глаголъ Аѵаібмыркын (осиова слабая 
чѵаіом) принадлежитъ къ второму классу глаголовъ (§ 53) и спрягается 
правильно.

57. ywügonéjqbiH — увеличительная Форма отъ Sb. у\ѵ;іууч — 
‘мужъ’; осиова у w гі rjy ч і/у w û у ѳ ч е. Увеличительная Форма образуется 
прибавленіемъ окончанія j цын къ слабой Формѣ основы. Чукотскій языкъ 
любитъ употребленіе увеличительныхъ и уменьшительныхъ Формъ даже 
при незначительномъ измѣненіи смысла въ соотвѣтственную сторону.

58. TopbiHweThawâTbiK —  ‘при первомъ обращеніи’. Т ѳр  слабая 
Форма основы отъ Adj. н іту р ц іи  —  ‘новый, молодой’, основа т у р /т о р . Въ 
соединеніи съ Supin, глаголовъ т у р / гор означаетъ —  ‘при первомъ такомъ 
то дѣйствіи, только что сдѣлавъ то то’. ЬВпѵетІіа'ѵѵйтык отъ глагола р у - 
AverhawâapKbiH —  ‘обращаться съ рѣчью къ кому либо’; основа руѵѵет- 
Ьалѵат слабая. Этотъ глаголъ, принадлежащій къ 3-му классу, составляетъ 
по Формѣ своей effectiv. отъ Yb. med. \ѵ ет1ніуркы н—  ‘говорить, разгова
ривать’. Yb. effect. образуется изъ простой Формы глагола прибавленіемъ 
префикса р ы  (ру передъ w) и различныхъ суффиксовъ соотносительно 
послѣднему звуку основы, въ данномъ случаѣ послѣ двугласнаго а у с у ф 

фиксъ  ат . Всѣ V erba effectiva по способу спряженія относятся къ глаго
ламъ дѣйствительнымъ. Въ данномъ случаѣ pyweàhawâapKbiH, несмотря 
на суффиксы  и префиксы, характеризующіе Yb. effect., имѣетъ значеніе

Пст.-фпл. стр. 38. 24
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простого Yb. act. —  ‘обращаться съ рѣчью къ кому нибудь’. Сравии ниже 
р ы р э д ііу р к ы н , § 105.

Всѣ Yb. activa, а въ томъ числѣ и Vb. effect., имѣя первьшъ звукомъ 
основы —  р(ы), послѣ префикса превращаютъ его въ н или ын, гдѣ ы есть 
соединительный гласный. (Исключенія пропущены):

TopbiiiweThawâTbiK — Supin. I, имѣетъ здѣсь значеніе сокращен
наго придаточнаго предложенія времени — ‘при первомъ обращеніи’, 
ю 59. Амконычо Adv. — ‘постоянно, каждый разъ’.

60. P y w e i h a w â a —  Герундій I  отъ глагола pyw eT haw âapK bin .
Герундій I  образуется прибавленіемъ къ основѣ окончаній ä)a послѣ

согласныхъ, т а / т а  послѣ гласныхъ, при чемъ послѣдній звукъ основы въ 
третьемъ классѣ глаголовъ (т), можетъ выпадать. Герундій I  соотвѣт
ствуетъ русскому дѣепричастію и обозначаетъ отглагольное нарѣчіе, указы
вающее обстоятельство образа дѣйствія.

61. Аныімаркёырдын — ‘источникъ безпокойства’; отглагольная 
Форма отъ Vb. med. эпыімэркііркын —  ‘надоѣдать, безпокоить’. Отгла
гольная Форма, образующаяся прибавленіемъ окончанія дырдын къ сла
бой Формѣ основы, означаетъ 1) процессъ дѣйствія или состоянія, 2) источ
никъ, причину дѣйствія или состоянія.

Глаголъ эпыімэркііркын принадлежитъ къ третьему классу и имѣетъ 
основу эпыімэркіт/аиыімаркет, такъ что отглагольная Форма въ полномъ 
видѣ апыімаркет-дырдын, но послѣдній зубной звукъ основы выпадаетъ, 
а g менаду двумя гласными основы и окончанія тоже выпадаетъ или произ
носится чуть слышно.

62. Р іін у т  —  ‘чго (мѣстоим. вопросительн.), что нибудь (мѣстоимен. 
неопредѣленное)’.
п  63. g a ù e é p ,  ijaiÎBép eÿp . Couj. —  ‘a потомъ, a наконецъ’.

64. Ь ы  MalàwKê —  3-ье л. Sg. Прош. I  отъ Yb. med. Іы м а ій у р - 
к ы іі ; основа слабая Іы м аіаіѵ . Глаголъ Іы м а іа у р к ы н  принадлежитъ къ 
четвертому классу глаголовъ (съ основой на полугласное у(\ѵ)) и спрягается 
правильно. Приведенная Форма собственно должна бы быть lb iM alâw -gê, 
но WH-g сливаются въ звукъ лѵк.

65. у а іід т ы  — Cas. D at. отъ д о р а ц ы — ,олень’, см. выше § 34.
Casus Dativus составляется изъ слабой Формы основы съ прибавле

ніемъ окончанія дты  послѣ гласныхъ, и еты  послѣ согласныхъ.
66. І$атьі1ьш  —  Причастіе отъ Vb. med. д аты р к ы н  —  ‘уходить, от

правляться’; основа мягкая (l)ijäT (3-го класса), причемъ 1 вставляется 
только послѣ префикса; сравни в а р кы п  § 21. Причастіе образуется 
прибавленіемъ окончанія -Іы н  къ основѣ, при чемъ послѣ согласныхъ зву
ковъ вставляется соединительный ы.

2$Ист.-Фнл. стр. 39.
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п 67. Кыіэнін — 3-е л. S. Прош. I отъ VI). act. кыіэркын — ‘слѣ
довать за’. С равнить  в ы ш е  piwgyiiin § 45, въ его значеніи activ. при 
дополненіи 3-го лица Sg.

68. JJôpag (вмѣсто ijôpaK, такъ какъ к передъ к перешло въ g Cas. 
Locat. отъ Sb. дорйцы — ‘олень’. Форма дбрак въ мужскомъ произно
шеніи, какъ и въ женскомъ, не допускаетъ сокращенія.
12 69. Кынмаі Adv. — ‘вмѣстѣ’.

70. Ваццбйт — 3-ье л. Рі. Прош. I отъ глагола ваццбркын, кото
рый есть Vb. inchoativuin отъ вйркын — ‘пребывать’. Въ данномъ слу
чаѣ суффиксъ имѣетъ два цц послѣ гласнаго звука основы. Въ букваль
номъ переводѣ дбрад кынмаі ваццбат — ‘при оленяхъ вмѣстѣ стали 
находиться’.

71. IJagiibj Sb. — ‘скала’; основа ijaj/ijaj. Нь{ одно изъ окончаній 
Casus Nom. Въ основѣ нэ] —j передъ н перешло въ д.

72. Нбонкъ, указательное нарѣчіе— ‘вонъ тамъ’.
Въ указательныхъ нарѣчіяхъ (а также и мѣстоименіяхъ) мѣста 

различаются слѣдующіе отгѣнки указанія:
g äiiijau  —  тамъ (на весьма большомъ отдаленіи), 
ц б о н къ  — тамъ (нѣсколько меньшая отдаленность), 
ц э іік у —  тамъ (простое указаніе отдаленности), 
снкъ  —  тамъ (простое указаніе), 
іу у тк у —  здѣсь,
раацкъ — вотъ тутъ (впереди говорящаго лица), 
цбтьщкъ— вонъ тамъ (позади говорящаго лица), 
цункъ — тамъ (въ сторонѣ отъ говорящаго лица), 
вйацкъ — вотъ тутъ (ближе другого предмета).

Каждое изъ этихъ указательныхъ нарѣчій образуетъ особыя Формы 
еще и на вопросы: откуда, куда, по какому мѣсту; напр. сн къ  —  тамъ, 
ен кбрщ  —  оттуда, ен кр і —  туда, ен кэта  —  по тому мѣсту и т. д.

Указательныя мѣстоименія также образуютъ особую Форму для каж 
даго оттѣнка указанія.

Цбонку \ѵаркын въ данномъ случаѣ стоитъ вмѣсто цоонкъ варкын. 
Смежные звуки словъ взаимно видоизмѣняютъ другъ друга независимо отъ 
того, находятся ли слова въ синтетическомъ, или только въ грамматиче
скомъ сочетаніи.

73. Нымтѳмдычііын— опредѣленная Форма съ окончаніемъ чііын 
отъ Sb. нымтумдын; см. 25 и 41.

74. Îwiîi— 3-ье л. Sg. Прош. I отъ глагола іуркын; сравни выше 
Іымаійѵѵкё § 64.

75. Кетйм Interject. — ‘мука! давай-ка!’
Пст.-Фім. стр. 40. 26
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13 76. Ш а и — слитная основа указательнаго мѣстоименія цйацуан, то 
же что цооццан, соотвѣтствующаго въ приведенномъ снпскѣ нарѣ
чію ц бон къ . IJ â a n  собственно сокращено изъ щ іанен. Указательныя 
мѣстоименія, какъ и прилагательныя, числительныя и нѣкоторыя другія 
слова, составляя опредѣленіе къ существительному, ставятся въ видѣ слит
ной основы, отличной отъ основы склоненія.
14 77. M b iH g m çijiw K âii —  1-ое л. Р1. Увѣщев. І-го отъ Vb. act. 
giTaçijiÿpKbiH —  ‘смотрѣть на что либо’, который въ свою очередь со
ставляетъ однократную Форму Yb. Act. д ітэр к ы н , образованную путемъ 
прибавленія суффикса ç g iw /ç ije w  къ основѣ д іт э /д е т а .  Увѣщевательное 
наклоненіе означаетъ побужденіе, призывъ къ дѣйствію или состоянію. Со
отвѣтственныя Формы его составляютъ Повелительное наклоненіе.

Въ приведенной Формѣ мы и составляетъ характеризующій префиксъ 
1-го л. Р1. Увѣщ. I  и II; g ä n /g a n  окончаніе, которое вмѣстѣ съ \ѵ соста 
вило wKän.

78. М ы п р эн д іН м ы к  —  ‘поищемъ кормовпща’; слово составное:
Р эн  или р эн р э , основа рэн/ран, Sb. —  ‘кормъ для животныхъ, паст

бище для оленей’; д ііір к ы н , основа g i l i / g e le  —  ‘искать (на промыслѣ) 
добычи пли пищи’, употребляется только слитно съ основой дополненія 
впереди.

М ы п р эн д іН м ы к  —  также 1-ое л. Р1. Увѣщ. І-го,но въ отличіе отъ 
предыдущей Формы Vb. A ct., въ данномъ случаѣ является замыкающее 
окончаніе мык, ибо составной глаголъ р эн д іН р к ы н  считается Yb. med. 
Вообще составные глаголы, произошедшіе отъ сліянія прямого дополненія 
съ дѣйствительнымъ глаголомъ, считаются глаголами средними.

К акъ видно изъ многихъ Формъ, уже приведенныхъ раньше, спряже
ніе Yb. med. во многомъ отличается отъ спряженія Vb. act. При томъ, 
такъ какъ многіе глаголы могутъ являться то media, то activa, то въ со
отвѣтственныхъ случаяхъ они образуютъ свои Формы съ соотвѣтственными 
различіями. Такъ вышеприведенный глаголъ іу р кы н  туже самую Форму 
1-го л. Р1. Увѣщ. I  въ качествѣ Yb. A ct., образуетъ м ы ітѵ к й н  — 
‘мы скажемъ ему’, а въ качествѣ Vb. med. м ы ні\ѵм ы к —  ‘мы будемъ 

говорить’.
Спряженіе Увѣщевательнаго І-го Vb. medii представляется въ слѣ

дующихъ Формахъ.
1) Sg. мы-рэндіИ-âij Р1. мыи-рэндіН-мык Основа глагола
2) ды-рэидіИ-і ды-рэндіП-тык рэн-дііі
3) ны-рэндШ-йн ны-рэндіИ-нэт ран-деіе

Окончанія g â ij/g â ij, д ^ н /д а и , g î /g ê ,  н э т /н а т  измѣняются соотвѣт
ственно различію осиовъ.

27
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Спряженіе Увѣщ. І-го Vb. act. при дополненіи 3-го лица Sg.:

1) Sg. мы-дітэ-£н Р1. мын-дітэ-ан Основа глагола
2) ды-дітэ-дын ды-дітэ-ды-ткы §ітэ ^
3) ны-дітэ-нін ан-дітэ-än дета ^  ’’

Префиксъ ä u /ä ii  и окончанія g ä n /g ä ii, н ін /н е н , измѣняются со
отвѣтственно различію основъ.
14 79. Ш  дэм еун  Conj. —  ‘заодно, кстати’.

80. М ы іцопы ікёлѵ м ы к —  1-ое л. Р1. Увѣщ. І-го отъ Yb. med. 
jonbilKéÿpKbiH -— ‘взбираться на верхъ’.
іб 81. Н ы рэдіін  ым —  отдѣльное выраженіе въ значеніи‘ладно! согла
сенъ!’, вѣроятно изъ ны рэдін  —  3-ьяго л. Sg. Наст. II  отъ мѣстоимен
наго вопросительнаго глагола р эд ар к ы н  — ‘что дѣлать?’ см. § 105.

82. G iujâu указательное мѣстоимѣніе — ‘тотъ’. Въ таблицѣ указа
тельныхъ нарѣчій соотвѣтствуетъ нарѣчію е іікъ ; также союзъ со значе
ніемъ —  ‘же, а ’.

83. Ъ ец ы тй д -ы м  Couj. —  ‘дѣйствительно, правда’.
84. Ц уііку —  ‘тамъ, туда’; см. § 72. Собственно слѣдовало бы ска

зать нэн р і —  ‘туда’ (той же степени указанія), но здѣсь цэнку, потому что 
они не только взбирались туда, но уже очутились тамъ.

іб 85. K yw lbilijäT jäT  —  3-ье л. Р1. Прош. І-го отъ Yb. med. 
ку \ѵ 1ы 1дііеркы н—  ‘взбираться на верхъ’; основа ку\ѵ1ы !дат/ку\ѵ1ы 1- 
дат. Глаголъ этотъ принадлежитъ къ третьему классу. Окончаніе д й т /д а т ,  
но д послѣ т смягчилось въ j.

8 6 . IJâ jb iw  —  Cas. Loc. отъ Sb. цэдны  — ‘скала’, вмѣсто цэ^ы к; 
gaj основа, ы соединительный гласный, окончаніе к, которое передъ п 
перешло въ w. Cas. Loc. употребленъ вмѣсто Cas. D at., такъ какъ дви
женіе по направленію къ скалѣ уже окончено и они очутились на скалѣ; 
ср. § 84.

87. П ѵ к ірдй т  —  3-ье л. Р1. Прош. І-го отъ Yb. med. п ѵ к ір - 
ы р к ы н  —  ‘достигать, приходить’. Глаголъ этотъ по основѣ своей 
п ѵ к ір /п ѵ к ер  принадлежитъ къ второму классу. Послѣ префиксовъ первый 
гласный звукъ основы выпадаетъ: т ы - п к ір -g äg  —  ‘я пришелъ’.

8 8 . І)эм эпірэ1ін  —  3-ье л. Sg. Прош. ІІ-го отъ Vb. med. м э ііі- 
р э р к ы п — ‘становиться безпечнымъ’; основа м э н ір э /м а н е р а . —  ‘Такъ 
какъ (уже давно) онъ сталъ безпеченъ.

89. П энін  Ргоп. —  ‘тотъ же самый, издавна неизмѣнный, прежній’.
90. J ä a n b i Adv. —  ‘позади, назади’.
91. L эj ву 1 ын — Причастіе отъ глагола Ігцвѵркы н или lojw vpK biu 

—  ‘ходить’, § 35.
28
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18 92. ІЛ эн  ым р а н у т  — здѣсь р іінут въ смислѣ приставки къ союзу: 
‘чуть только’.

93. J a a lé jn y  —  Cas. Abi. отъ Adv. jâ a n b i. Adv. j â a l  или jâa n b i 
имѣетъ слѣдующіе падежи: Abl. j a a lé jn y  —  ‘сзади’ (откуда?). D at. 
ja a lé g T b i —  ‘назадъ’. In str. j a a lâ T a  —  ‘по заднимъ мѣстамъ, задами’.

94. Ш р ін ін  —  3-ье л. Sg. Прош. I отъ Vb. act. п ір ір к ы н  ‘брать, 
схватывать’, ср. § 67 к ы іэн ін . Глаголъ п ір ір к ы н  по основѣ п ір і /п е р е  
принадлежитъ къ первому классу глаголовъ и спрягается правильно.

95. І)ьінмы1 Adv. —  ‘недавно’.
96. В аЫ ч Ііы н  —  опредѣленная Форма на чііын отъ Sb. в а іс  —  

‘нож ъ ’; основа слабая в а іа .

19 97. А т ч ы т а  д э н т ы іін  —  ‘скрылъ’; сложная со вспомогательнымъ 

глаголомъ ры ть'ірк ы н  Форма отъ Yb. act. й тч ы рк ы н  —  ‘скрывать’, 
основа слабая атч ы .

Вспомог. глаголъ ры ть 'іркы н  въ соединеніи съ Герундіемъ І-мъ Yb. 
act., точно также какъ в а р кы н  и і ір к ы н  въ соединеніи съ Герундіемъ 
І-мъ Vb. med., образуетъ сложную конструкцію, часто замѣняющую упо
требленіе простыхъ формъ глагола.

А т ч ы т а  —  Герундій I. См. выше p y w e ih a w â a , § 60.
Д э н ты іін  —  З - ь е л ^ .  Прош. II. Основа р ы т  послѣ префикса пере

ходитъ въ н т -ы , такъ какъ р переходитъ въ н согласно Фонетическому 
правилу о Vb. Act.

98. М іц к ъ  нарѣч. мѣста —  ‘гдѣ (воиросительн.), гдѣ нибудь (не- 
опредѣл.)’.

99. Р )ач акена-м ы нда. IjaBÜK enAdj. —  ‘второй пзъдвухъ, парный’. 
Въ данномъ случаѣ въ видѣ опредѣленія поставлена основа дач акена .

М ы н д а  —  Cas. In str. отъ Sb. м ы ндь'гіы ны и —  ‘рука’, основа сла
бая мы н§. Нѣсколько именъ существительныхъ въ Cas. Nora, принимаютъ 
окончаніе ы іь щ ы н , которое въ косвенныхъ падежахъ отбрасывается.

100. Н анд ан  —  Sb. ‘брюхо’.
101. Ы м -ы -ч в ё т а  р ы н н ін —  ‘совсѣмъ распоролъ’. Такая ж е слож

ная Форма, какъ и а т ч ы т а  д з н т ы іін ,  § 97:
Ы м  или ъм мѣстоим. —  ‘весь’, употребляется только въ видѣ слитной 

основы, считающейся слабою; ы соединительный гласный.
Ч в ё т а  (вмѣсто чв ітй ) —  Герундій І-ый отъ Vb. act. чуѵѵіркын —  

‘рѣзать’, основа n y w i/n y w e  перваго класса. Слабая Форма взята, потому 
что основа ым слабая. У между ч и w есть бѣглый вставной гласный и 
послѣ префиксовъ или предшествующихъ слитныхъ словъ выпадаетъ.

Р ы н н ін  (вмѣсто р ы т-н ы н , такъ какъ т передъ н ассимилировалось) 
—  3-ье л. Sg. Прош. I  отъ глагола ры ть'іркы н .

Пст.-Фил. стр. 43. 29
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21 102. Р ы р р П н ін  —  3-ье л. Sg. Прош. I отъ Yb. act. р ы р р й ы р к ы н
— ‘положить, поставить; отпустить’, основа р ы р р і і /р ы р р е і  втораго 
класса. Послѣ префиксовъ слогъ ры  выпадаетъ.

103. Т ы д а - p e lâ ê  —  3-ье л. Sg. Прош. I  отъ Vb. med. т ы д а - 
р е іа р к ы н  —  ‘убѣжать со смертельной раной’. Глаголъ этотъ составной, 
но первая основа больше нигдѣ не встрѣчается и значеніе ея нельзя опре
дѣлить съ точностью.

Р е ій р к ы н  есть слабая Форма Yb. med. р і і э р к ы н —  ‘быстро бѣжать’; 
слабая Форма взята потому, что первая основа т ы д а  конечно должна счи
таться слабою.

104. K biThbiiiTÜTjê, neK agTÜTjê —  тѣ ж е Формы, что и предыду
щая, отъ Vb. m ed. к ы тііы н т г іа р к ы н  —  ‘броситься’ и п е к а д т й а р к ы н —  
‘упасть’. Оба эти глагола имѣютъ слабыя основы к ы т ѣ ы н т а т  и п е к а д т а т  

и принадлежатъ къ третьему классу.

22 105. В ан ев а н  э іэ  энрэдаіѵка — ‘ничего (ему) не сдѣлалъ’. В а н е в а н
—  ‘нисколько’, отрицательное слово, употребляемое какъ нри отрицатель
ныхъ частицахъ, такъ и безъ нихъ.

B upaijäw K ä —  отрицательная Форма въ видѣ дѣепричастія, употре
бляемая для выраженія отрицательной Формы прошедшаго и настоящаго 
времени глаголовъ, отъ глагола ры рэдГіуркы н. Эго effect. мѣстоименнаго 
глагола р эд ар к ы н , образованное при помощи префикса ры  и суффикса w. 
Однако значеніе этого глагола соотвѣтствуетъ не effectiva, а просто дѣй
ствительнымъ глаголамъ, которыя замѣняются имъ, подобно тому, какъ 
средніе глаголы въ надлежащихъ случаяхъ замѣняются глаголомъ р э д а р - 
кы н. Глаголы р эд ар к ы н  и р ы р эд ііу р кы н  имѣютъ значеніе, какъ вопро
сительное, такъ и неопредѣленное— ‘что дѣлать? дѣлать что нибудь’. Э /а  —  
отрицательный префиксъ, к а /к а  —  отрицательный суффиксъ. Первый 
слогъ основы р(ы) послѣ префикса согласно правилу измѣняется въ н.

106. П е Ш іе н  —  3-е л. Sg. Прош. I  отъ Vb. act. п е ій р к ы н  —  ‘поки
дать’; основа слабая п еіа .

107. Р й д т ы ё  —  та же Форма отъ Yb. med. р а д т ы р к ы н  —  ‘возвра
щаться домой’ ; основа слабая р ад ты .

108. T oM w àjgb iii —  неправильная увеличительная Форма отъ Sb. 
т у м д ы т у м  —  ‘товарищ ъ, пріятель’. Неправильность состоитъ въ при
бавленіи а къ слабой основѣ т ѳ м д , какъ будто бы отъ основы т у м д э /т ѳ м д а .  
ToMwajrçbiH —  ‘дѣтина’, въ отличіе отъ правильной Формы т ѳ м д ь ц н ы н —  
‘друж ищ е’.

109. J â p a w  (вмѣсто j йрак, такъ какъ к передъ п перешло въ w) —  
Cas. Loc. отъ Sb. ja p â q b i  —  ‘домъ’. Cp. § 86 цэ]ы\ѵ п гк ір д й т .

Фпз.-Нат. стр. і і .  3 0
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23 110 . П ѵ к ір д і—  3-ье л. Sg. Прош. І-го отъ Yb. med. п ѵ к іры р- 
кы н , § 87.

111. KiwKäT —  3-ье л. Р1. Прош. І-го отъ Yb. med. к іу р к ы н  — 
‘ночевать’, основа ткіаѵ/ т к е w. Согласный звукъ т сохраняется только 
послѣ префикса.

112. б іщ ііі Adv. —  ‘такъ’.
24 113. W ylgäT B lg  (вмѣсто \ѵу1датвік, такъ какъ к передъ р пере
ходитъ въ д )—  Супинъ I  отъ Vb. med. \ѵ у 1 д атв ір кы н —  ‘вечерѣть’. 
Здѣсь супинъ I употребленъ въ смыслѣ сокращеннаго придаточнаго пред
ложенія: ‘при наступленіи вечера’.

Глаголъ уѵ у ід атв іркы н  образованъ изъ основы w y lg /w o lij Sb. w ÿ l- 
g y y l —  ‘вечеръ’, при помощи суффикса т в і /т в е ,  обозначающаго наступле
ніе извѣстнаго времени, пріобрѣтеніе извѣстнаго качества.

114. Ц а Ѵ ан ёты  —  Cas. D at. отъ Sb. g sw äii —  ‘жена’, основа 
gaw âii/rçaw aH , § 47.

115. Т у р -ѵ п к ір а  —  ‘при первомъ прибытіи’. Герундій I здѣсь 
имѣетъ то же значеніе, что супинъ I, § 113. Основа п ѵкір  перешла въ 
ѵ -п кір  подъ притяженіемъ предшествующаго слитнаго слова.

116. AwéThawKa — отрицательная Форма дѣепричастія отъѴЬ. med. 
weThdÿpKbiH —  ‘говорить, разсказывать’, см. § 58 и 56.

117. Kbijaw K äT —  3-ье л. PL Прош. І-го отъ Vb. med. к ь ц э у р -  
кы н  —  ‘пробуждаться’, основа K bijaw /K bijaw , послѣ префикса обращаю
щ аяся въ g g a w /g g a w , такъ какъ гласный звѵкь ы выпадаетъ, а Kj пере
ходитъ въ gg.

118. б р д й т ы к  Adv. —  ‘завтра’.
26 119. Т адйм  In terjec t —  ‘ну!’

120. і)ѵ м н ін  мѣстоим. притяжательное —  ‘мой’. Образовано изъ мѣ
стоименія личнаго дѵмнйн — ‘я ', замѣною окончанія ан на ін (обыкно
венное окончаніе прилагательныхъ притяжательныхъ ін /ен ).

121. Іт ы к  Conj.— ‘слѣдовательно, значитъ; если, если дѣйствительно’.
122. |)ь ін н ід  (вмѣсто д ы ннік, такъ какъ к передъ т переходитъ въ

g )— отъ Sb. д ы н н ік  —  ‘дичь’, основа д ы н н ік /д ы н н е к .
123. Т ы п Іы тк у З н  —  1-ое л. Sg. Прош. I  отъ Yb. act. п іы тк у - 

р кы н  —  ‘исполнять, оканчивать’, который, впрочемъ, можетъ быть и Yb. 
med. Т ы  префиксъ, характеризующій 1-ое л. Sg., п іы т к у /п іы т к о  основа, 
£ н /а н  окончаніе.

124. І )ы н ін э т  —  ‘твои’, Р1. притяжательнаго мѣстоименія ды н ін  —  
‘твой’, отъ дынйн —  ‘ты ’. Р1. всѣхъ склоняемыхъ словъ составляется при
бавленіемъ согласнаго звука т къ основѣ склоненія, въ данномъ примѣрѣ

д ы н ін э .
ІІст.-Фпл. стр. 45.
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26 125. бнр й м  Adv. —  ‘въ свою очередь’.
126. Рырэдііуркынэт—  2-ое л. Sg. при дополненіи 3-ьяго л. Р1. 

отъ Наст. I. УЬ. act. рырэді'іуркын, § 105.
Схема спряженія Настоящаго I при дополненіи третьяго лира пред

ставляется въ слѣдующихъ Формахъ.
При дополненіи единственнаго числа:

1) Sg. ты-н-рэдііуркын Р1. мыт-ы-н-рэдііуркын
2) ры-рэдауркыи ры-рэдауркын-і-ткы
3) ры-рэдііуркын-ін н-ы-н-рэдйуркын

При дополненіи 3-ьяго л. Р1. ко всѣмъ этимъ Формамъ прибавляется 
окончаніе мн. числа глаголовъ (эт/ат). Только Форма ІІ-го л. Р1. остается 
неизмѣнною, какъ и во всѣхъ временахъ и наклоненіяхъ Yb. act.
28 127. IJyij Interject. —  ‘ухъ’.

128. Аіь'імна выраженіе удивленія —  ‘вотъ какъ’.
129. A p â la  Adv. —  ‘сразу, гуртомъ’.
130. Ъ м ы іо  Prou. —  ‘весь’ (несклоняется), см. § 101.

29 131. Ч у g ïn te rj., выражающее сомнительное согласіе, сдержанный 
отказъ —  ‘какъ бы не такъ! нѣтъ уж ъ !’

132. У р э -д ы н ін  w é 'rh aw  — ‘именно твои слова’, у р э /о р а  только 
слитно съ другими словами —  ‘прямо, именно’; w e i'h a w  —  глагольная 
основа въ смыслѣ Sb. —  ‘слово’.

133. 0Э-ПІ ы -ы н н ік а  м ы н ы т в й м ы к — ‘будемъ каждый со своей 
жертвой (добычей)’.

І)Э -п 1 ы -ь ін и ік й — Cas. Com. I отъ Sb. д ы н н ік —  ‘дичь, добыча’. 
П іы  должно считаться слитной основой Adj. въ значеніи —  ‘каждому при
надлежащій’; она вставляется между префиксомъ и основой Sb. д ы н н ік , 
первый звукъ которой g выпалъ между двумя гласными.

134. М ы н ы т в й м ы к —  1-ое л. Р1. Увѣщ. I  отъ гл. в а р кы н .
30 135. Іт ч у іѵ д эц эід і —  3-ье л. Sg. Прош. І-го отъ V b. med. ітч у - 
л ѵ дэцэіы ркы п —  ‘вздыхать’. Глаголъ этотъ мало употребителенъ.

136. 3 g a j Iu terj., выражающее согласіе, подтвержденіе.
31 137. B alâjijb iH  —  увеличительная Форма отъ Sb. в й іе  § 96.

138. Р ы т э н н ін —  3-ье л. Sg. Прош. Г отъ  гл. р ы т э э р к ы н , основа 
р ы т э т /р ы т а т , который представляетъ Yb. effect. отъѴЬ. med. т э ты р к ы н , 
основа т э т /т а т . Оба эти глагола въ соединеніи, первый съ дѣйствительными 
глаголами, а второй со среднимп, означаютъ —  ‘дѣлать что нибудь быстро, 
тотчасъ ж е’. При этомъ они принимаютъ одно и тоже время, лицо и число 
съ опредѣляемыми ими глаголами. Такъ р ы т эн н ін  тэ ц ы м н э н ін — ‘тот
часъ же выточила’. Vb. effect. р ы т э э р к ы н  образовано изъ т э ты р к ы н  
при помощи префикса ры , но безъ всякаго суффикса, какъ и въ нѣкото

р. 46.
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рыхъ другихъ примѣрахъ (туэркын есть сокращенное тутыркын съ вы
павшимъ т). Въ рытзннін т передъ іі ассимилировалось.
31 139. Тэц-ы-мнэнін — ‘хорошо выточила’.

Тэц — сильная Форма основы тэц/тан отъ прилагательнаго каче
ственнаго ны-тэц-дін— ‘хорошій, добрый’. Обстоятельство качества при 
глаголѣ (какъ опредѣленіе качества при существительномъ), выражается 
при помощи основы прилагательнаго качественнаго, синтетически соеди
ненной съ глаголомъ.

Мну-нііі— 3-ье л. Sg. Прош. I отъ Yb. act. пнзркын— ‘точить’, 
основа пнэ/пна. Звуки нн, послѣ префикса или предшествующаго слит
наго слова, переходятъ въ мп; ср. переходъ тым- въ -іім-ы и многіе 
другіе случаи.

140. Пытчыку отъ малоупотребительнаго Sb. пыт — ‘отверстіе ру
кава’; чыку есть предложное окончаніе со значеніемъ ‘въ’.

141. ѣонен—3-ье л. Sg. Прош. I отъ Vb. act. jôpKbiH — ‘вло
жить, всунуть’, основа слабая jo.

142. Чэjвуî — 3-ье л. Sg. Прош. I отъ Yb. med. ч^вуркын— 
‘ходить’, основа 43jву/чajвуг.

143. бнайдты— Cas. Dat. отъ енаап Sb.— ‘сосѣднее жилище на 
одномъ стойбищѣ’.

144. Еун Conj. — ‘а, же’.
32 145. Ныміідэтдіи— 3-ье л. Sg. Наст. II отъ Vb. med. міідзэр- 
кын — ‘добывать огонь’, основа міідэт/меідат. Ср. § 21 нытвйден.

146. Jùiieii — 3-ье л. Sg. Прош. I отъ Vb. act. jоркыи — ‘заста
вать, настигать’. Ср. § 141 jöneii. «Ібркын—‘настигать’ отъ jôpKbiH— 
‘всовывать, вкладывать’ отличается только гортаннымъ усиленіемъ звука 
о основы.

147. Тынпынен —3-ье л. Sg. Прош. І-го отъ Vb. act. тыниыр- 
кын — ‘колоть’; основа тынпы слабая.

148. Міідэтыіын—Прич. отъ міідзэркын § 145, ср. § 91 laj- 
вуіын; міідэт основа, ы соединительный гласный, Іын — окончаніе, § 27.

149. IpÿçgâT Sb. — ‘женщина’; основа цэуэдат/цауддат.
33 150. Міцкрі Adv. — ‘какъ, куда’, употребляется также въ смыслѣ 
союза ‘ибо’.

.151. Эцэц Sb. основа эцэц/ацац —‘духъ вдохновитель шамана; богъ 
(христіанскій)’.

152. gâTByfi-iiyÿçijâT. фітвэн вмѣсто датвут (такъ какъ т передъ 
ц перешло въ и), основа уіітвэт/датват, отъ Vb. med. датвээркын 
‘закалываться’. Прокалываніе ножомъ живота составляетъ одинъ изъ до
вольно обычныхъ шаманскихъ Фокусовъ.
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зз 153. Чініт мѣстоим. — ‘самъ’; дѵмнйн чіігіт — ‘я самъ’; дынйн 
чініт— ‘ты самъ’; енан чініт— ‘онъ самъ, она сама’; мѳрдынан чініт 
— ‘мы самп’; тѳрдышін чініт— ‘вы сами’; ердынйн чініт — ‘они сами, 
онѣ сами’. Эти Формы мѣстоименій выражаютъ также возвратное дѣй
ствіе субъекта: дѵмнйн чініт — ‘я самъ себя’; дынйн чініт — ‘ты 
самъ себя’; датвэн ipÿçgâT снан чініт — ‘сама себя закалывающая 
женщина’.
и  154. G t а и j о g d, g ч ы н ы н отъ Sb. е іэ ц і —  ‘младшій братъ’. У еѣэці 
основа неправильная e ta n jy /еѣ а н j о. I $ ä j /g a j—  окончаніе уменьшительной 
Формы, при чемъ j передъ ч перешло въ д. Ч ы ц ы н —  окончаніе опредѣ
ленной Формы, § 41, требующее слабой Формы основъ e la n jo  и gaj. Со
единеніе уменьшительной и опредѣленной Формы именъ существительныхъ 
довольно обыкновенно въ чукотскомъ языкѣ, иапр ы нпы ца\ѵ -дйд-чы - 
Ч ын —  ‘старушенція’.

155. "ѴѴаІбмдё —  3-ье л. Sg. Прош. І-го отъ Yb. med. \ѵа16мы р- 
кын —  ‘слышать, знать’. Основа слабая лѵаіом.

156. І$алде-ке(1іі-нендйдчьщын:
Основа д э ід і/д а ід е  отъ Sb. д э ід ід э і—  ‘сцѣпленіе, связь’.
Keda — основа отъ Kédaii Sb. и Adj. — ‘одѣтый въ платье’, соста

вленнаго изъ основы кср отъ Sb. керкер — ‘платье’ и окончанія Іан, при 
чемъ р -+-1 перешли въ & Окончаніе 1 эн/Іан (послѣ согласныхъ р, 1, т, н, ч) 
или 1 ы н (во всѣхъ другихъ случаяхъ) присоединяясь къ основѣ существи
тельнаго объекта, составляетъ Форму, обозначающую лицо, владѣющее 
этимъ объектомъ. Это окончаніе образуетъ склоняемую Форму, соотвѣт
ствующую указанной выше § 38. 39 спрягаемой Формѣ того же значенія 
съ префиксомъ дэ/да и окончаніемъ Іін/Іен.

PJalgé-кер въ буквальномъ переводѣ — ‘цѣльное платье’; такъ назы
вается платье маленькихъ дѣтей не старше 5—6 лѣтъ, потому что всѣ его 
части (колпакъ, куртка и штаны) сшиты вмѣстѣ.

Цендадчьщын — опредѣленная Форма отъ Sb. ginijäj— ‘мальчикъ’; 
основа н і н g äj / ц е н g aj.

157. Тэті — 3-ье л. Sg-Прош.Іотъ Vb. med. тэтыркын, см.§138; 
Форма сокращенная, полная Форма тэт)і.

Прошедшее І-ое, Будущее І-ое, Увѣщевательное І-ое и Сослагатель
ное І-ое для всѣхъ трехъ лицъ Sg. имѣютъ кромѣ полныхъ Формъ еще и 
сокращенныя. Въ Прош. І-омъ онѣ образуются изъ основы прибавленіемъ 
окончаній для 1-аго л. вмѣсто g â g /g â ij  — (ы)к, для 2-ого и 3-ьяго лпцъ 
вмѣсто g î /g ê  —  і/е.

158. K biiiM ajny— Cas. Abi. отъ кы нм эн Sb. —  ‘задняя стѣна вну
тренней палатки’; основа к ы н м э/к ы н м а .

Нст.-'І'лл. стр. 48. 34
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35 159, І |ы т 0 е  3-ье л. Sg. Прош. I  отъ Yb. med. ц ы т о р к ы н __
‘выходить вонъ’ ; основа твердая ц ы то , а послѣ префиксовъ нто.

160. Е у р , ёу р ц а н  Conj. —  ‘или, если, же, то’.
161. n o j a a n é jn y  Cas. Abi. отъ Sb. no jâaneH  —  ‘задняя стѣна 

шатра, мѣсто сзади шатра, зады’; основа слабая n o ja a n e .
162. I)biHT3WKÎ —  3-ье л. Sg. Прош. І-го отъ Vb. med. д ы н тэ у р - 

кы н  — ‘обращ аться,въ бѣгство’; основа дынтэАѵ/дынталѵ
163. Т гм ц е -н ѳ т й д т ь і—  ‘куда попало’. Тѵмце употребляется только 

въ видѣ слитной основы Adj., имѣя значеніе —  ‘какой попало, какой бы ни’.
Н ѳ т й д т ы —  Cas. D at. отъ Sb. н у т э н у т —  ‘страна, земля, поле’; 

основа н у т э /н ѳ т а .  Т ѵ м ц э -н ѳ та д т ы  въ буквальномъ переводѣ —  ‘на 
какое попало поле’.
36 1 64. І5 у т іін а  —  Cas. Auctoris отъмѣстоим. gol —  ‘другой, тотъ дру
гой (celui-là)’. Все склоненіе этого мѣстоименія представляется по отно
шенію къ одушевленнымъ предметамъ въ слѣдующихъ Формахъ: Nom. gol, 
Abl. ijOTeeHâjny, D at. д ѳ тёен а , Poss. д у т іін а , Auct. д у т іін а , Comit. 
д у т іін а -р э э н .

По отношенію къ предметамъ неодушевленнымъ существуютъ другія 
Формы, здѣсь не приводящіяся.

165. П ѵ р д ы р д э т ы іы н  —  прич. Vb. med. п ѵ р д ы р д ээр к ы н  —  
‘производить шумъ’; основа п ѵ р д ы р д э т /п ѵ р д ы р д а т .

166. W а 16мнен —  3-ье л. Sg. Прош. І-го отъ Аѵаібмыркын —  
‘слышать кого нибудь’ въ значеніи Vb. act. Ср. § 155.

Предложеніе д у т іін а  п ѵ р д ы р д э т ы іы н  ѵѵаіомнен — ‘та услышала 
его шумящаго’ —  представляетъ обыкновенное согласованіе подлежащаго, 
дополненія и сказуемаго Vb. act. Подлежащее поставлено въ Cas. Auct., 
дополненіе въ Cas. Nom. за отсутствіемъ Cas. Асс., сказуемое по префиксу 
и Флексіи построено соотносительно съ подлежащимъ, но въ числѣ согла
совано съ дополненіемъ, и если бы послѣднее стояло въ Р1., то и для ска
зуемаго требовалось бы Р1.

167. Т ы м ы д  (вмѣсто ты м ы к , такъ какъ к передъ 1 перешло въ д) —  
Супинъ І-ый отъ т ы м ы р к ы и , см. выше § 53.

168. Ь у \ѵ а\ѵ уркеен  отъ глагола 1ууѵй\ѵуркын —  ‘не мочь, быть не 
въ состояніи’; основа слабая lyw aw , послѣ префиксовъ Іватс. Глаголъ 
этотъ ставится съ Супиномъ І-мъ зависимаго отъ него глагола и сообразно 
тому, принадлежитъ ли этотъ глаголъ къ activa пли media, lywâw ypKbiH 
тоже считается activum или medium. Въ данномъ случаѣ 1у\ѵ&\ѵуркын 
Yb. act., и приведенная Форма сокращена изъ 3-ьяго лица Sg. Наст. І-го 
1уАѵа\ѵуркынен, причемъ н выпало, а ы е перешло въ ее, конечно въ 
мужскомъ произношеніи. Ср. выше § 126 р ы р эд й у р кы н ін .

Ист.-Фил. стр. 40. 35 21
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36 169. gôl-vM -Baj —  ‘ту другую’. Составляетъ дополненіе и относится 
къ полузарѣзанной дѣвушкѣ; Baj — указательная частица.
37 170. П е ч аэд ё \ѵ н ен —  3-ье л. Sg. Прош. I  отъѴЬ. act. n e n a ç ijé ÿ p - 
кы н, которое составляетъ однократный видъ Vb. act. п е ій р к ы н  —  ‘по
кидать’ § 106. Въ основѣ n e la  1 перешло въ ч.

171. I5ÿH-biM-Baj Conj. —  ‘а притомъ ж е’.
172. Jан о т  Adv. —  ‘сперва, раньше’.
173. § ы т к а -р ы р р ы т т е  —  ‘ножныя связки’; д ы т к а  основа слабая 

отъ Sb. д ы т к а ід ы н —  ‘нога’ (-Іды н одно изъ окончаній Cas. Nom.).
Р ы р р ы т т е  —  Nom. Р1. отъ Sb. р ы р р ы т  —  ‘связка, сухожиліе’. 

Существительныя, основы которыхъ оканчиваются на одинъ изъ соглас
ныхъ 1, т, р, j, н, н, ч, имѣютъ для Nom. Р1. окончаніе т і / т е .

Множественное число именъ не имѣетъ косвенныхъ падежей, а вмѣсто 
нихъ употребляются косвенные падежи единственнаго числа. Впрочемъ 
множественность предметовъ одушевленныхъ и неодушевленныхъ вы ра
жается прибавленіемъ различныхъ суффиксовъ, которые здѣсь не при
водятся.

174. Ч уА ѵіткунінэт —  3-ье л. Sg. Прош. І-го отъ Vb. act. чу\ѵі- 
тку р к ы н , который въ свою очередь образованъ изъ Vb. act. ч у \ѵ ір к ы н —  
‘рѣзать’, при помощи суффикса т к у /т к о , дающаго усиленіе значенію гла
головъ въ смыслѣ м н ого , ч а с т о : —  ‘рѣзать на куски, кромсать’. Форма 
чу \ѵ ітку и ін -эт  взята во мн. числѣ по согласованію съ дополненіемъ р ы р 
р ы т т е .
38 175. М ы н ды кен  Adj., производное отъ Sb. м ы н д ы іы ц ы н —  ‘рука’: 
м ы н д —  основа; ы соединительная гласная; к ін /к е н  —  окончаніе общихъ 
прилагательныхъ, производныхъ, какъ отъ существительныхъ, такъ и отъ 
прилагательныхъ. Здѣсь р ы р р ы т т е  пропущено, а потому прилагательное 
имѣетъ самостоятельную Форму, но Sg. поставлено вмѣсто Р1. по довольно 
частому обыкновенію чукотскаго языка.

176. ЬІмь{ Conj. —  ‘тоже’.
177. П ё н р ы н ен  —  3-ье л. Sg. Прош. І-го отъ Yb. act. п ён р ы р - 

кы н —  ‘бросаться на кого нибудь, бросаться за кѣмъ въ погоню’. Основа 
п енры  слабая.

178. б н ц а т й і Adv. — ‘съ тѣхъ поръ, послѣ того’.
179. ^  э j  ij у іі т э I і и —  3-ье л. Sg. Прош. II отъѴ Ь. med. j  ы ду н- 

т ээр к ы н  — ‘скрываться изъ глазъ’; основа jbiijyHTaT/jbiijOHTaT. Звукъ 
ы перваго слога основы выпалъ послѣ префикса, а звукъ т въ концѣ основы 
слился съ 1 окончанія въ 1.

180. М эт  к іт к іт  или мэт к ііт  Adv. — ‘насилу’. Послѣдній звукъ 
т сливается съ j послѣдующаго слова въ слитный звукъ Î).

Нст.-Фил. стр. 50. 36
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40 181. Ты м нбн отъ т ы м ы р к ы н —  ‘убивать’; см. § 53.
41 182. Р ы р й д т а н н е н  —  3-ье л. Sg. Прош. I  отъ Yb. act. р ы р а д - 
т й а р к ы н  —  ‘уносить домой’, которое есть Vb. effect. отъ Yb. med. p âg - 
т ы р к ы н  —  ‘возвращаться домой’, составленное при помощи префикса ры  
и суффикса э т /а т ,  прибавленнаго къ слабой основѣ р а д т ы , причемъ корот
кій гласный ы выпадаетъ и получается слабая же основа р ы р а д т а т .

183. 1м т ін іп —  3-ье л. Sg. Прош. I  отъ Vb. act. ім т ір к ы н  —  ‘не
сти на плечахъ’; основа ім т і/е м т е .

184. Р ѵ п к ір э н н ін —  ‘принесла’. Т а же Форма, что предыдущая отъ 
Vb. act. р ѵ п к ір ээр кы н , который составляетъ Vb. effect. отъ Vb. med. 
п ѵ к ір ы р к ы н  — ‘приходить, достигать’. Основа р ѵ п к ір э т /р ѵ п к е р а т  со
ставлена точно также, какъ вышеприведенная основа р ы р а д т а т .

Въ буквальномъ переводѣ р ы р а д т й а р к ы н —  ‘заставить придти до
мой’, р ѵ п к ір ээр к ы н  —  ‘заставить достигнуть’.
42 185. Т э ц - ііу іэ к а  —  ‘совершенно неподвижный’. Т э ц —  см. § 139 , 
здѣсь въ смыслѣ— ‘совершенно’.

І і у і э к а —  отрицательная Форма прилагательнаго, при чемъ вмѣсто 

утвердительной Формы сущ ествуетъ только Vb. m ed. і і у і э э р к ы н —  ‘ш е

велиться’; основа і і у і э т / е і о і а т .

Отрицательная Форма со значеніемъ отрицательнаго прилагательнаго, 
образованная отъ основы глагола, отличается отъ обыкновенной Формы 

отрицательнаго дѣепричастія или причастія только тѣмъ, что въ отрица
тельно-прилагательной Формѣ послѣдній слогъ глагольныхъ основъ iw /e w ,  
эѵѵ/aw , іт /е т ,  э т /а т ,  у т /ѳ т ,  (а иногда только звуки w  и т ) — усѣкаются 

такимъ образомъ, что рядомъ съ отрицательной Формой дѣепричастія'э іэ  
і і у і э т к а — ‘не шевелясь’, составляется отрицательная Форма со значеніемъ 

прилагательнаго или нарѣчія: і і у і э к а — ‘неподвижный, неподвижно’ ; также 

і і у і э т - к с - і і н  —  отрицательная Форма причастія, а і і у і э - к е - і ін —  отри

цательная Форма со значеніемъ прилагательнаго.
186. § э н э іП н — 3-ье л. Sg. Прош. II отъ н э іы р к ы н  —  ‘стано

виться, дѣлаться’, приведеннаго раньше въ спискѣ вспомогательныхъ гла
головъ. Основа н э і /н а і ;  1 основы и -  1 окончанія вмѣстѣ сливаются въ d.

187. Р ы р р ы ч в ё т к о о —  ‘тотъ, у котораго были изрѣзаны связки’; 
слово составное: р ы р р ы  сокращенно вмѣсто р ы р р ы т -ы , § 173.

Ч в е тк о о  —  страдательное причастіе отъ чу іѵ ітк у р к ы н  § 1 7 4 . Окон
чаніе страдательнаго причастія есть jo , прибавляемое къ слабой Формѣ 
основы чу іѵ етко, но j  между двумя гласными основы и окончанія выпа
даетъ. Соединительный гласный у между ч и w также выпадаетъ послѣ 
предшествующаго слитнаго слова.
43 188. I5âHÿp Conj. —  ‘словно’.

Ист.-‘Ічіл. стр. 51. 37 21*
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43 189. JâlgbiTbilbiH — Причастіе отъ УЬ. med. j а 1 gьіыркын — ‘ко
чевать’; основа слабая jalg ыт.

190. PajwaTjî — 3-ье л. Sg. Прош. І-го отъ Yb. med. pajwsa- 
ркын — ‘снимать шатеръ’; основа pajwsT/pajwaT.

191. Уттйм Sb. — ‘шатровая жердь’ ; основа уттам/ ѳттам.
44 192. Öpgypel — ‘собраніе саней’. Орд слабая основаБЬ. öpgoop — 
‘сани’; у соединительный гласный вмѣсто ы; суффиксъ pil/pel означаетъ 
с о б р а н іе  чего нибудь вмѣстѣ.

193. Уѵгбідачііын— опредѣленная Форма отъ Sb. ywilgäH— ‘ко
стеръ’; основа ywilij/ywelij.

194. TojKbiniH — 3-ье л. Sg. Прош. І-го отъ Vb. act. тэ]'кы- 
ркын — ‘дѣлать, создавать’; основа xajKbi/TajKbi.

195 Э м/ам Adj., употребляемое только слитно съ Nomina, — ‘исклю
чительный, преимущественный’.

196. Уттам-ін, opgypél-ен. Окончаніе ін/ен § 120, свойственное 
прилагательнымъ притяжательнымъ, употребляется также для образованія 
прилагательныхъ, показывающихъ матеріалъ, изъ котораго сдѣланъ опре
дѣляемый предметъ.

197. ga-jÔMpoTT-biMTOTa — ‘съ примѣсью тальника’. «Іомрѳтт есть 
основа отъ Sb. joMp-ѳттѳѳт— ‘тальникъ’, которое въ свою очередь со
стоитъ изъ j олір, основы Sb. j 6мыр —‘съѣдобный корень’, и ѳттѳѳт, сла
бой Формы Sb. уттуут — ‘дерево’. Такое названіе получилъ тальникъ по
тому, что нѣкогда кора, содранная съ его корней, играла видную роль въ 
питаніи чукочъ.

Суффиксъ  -ымтут/-ымтѳт, вставленный менаду основой Sb. и окон
чаніемъ Cas. Comit. I, означаетъ съ п р и м ѣ с ь ю  ч е г о ; префиксъ Cas. Comit. 
дэ/§а.
46 198. Рырріінээт (сокращено, въ мужскомъ произношеніи, изъ рыр-
ріінінэт) §102. Множ, число по согласованію съ дополненіемъ цірэрдэры.

199. Ц і  рэрдэры слово составное. Цірэ— сильная Форма основы 
цірэ/цера, отъ числительнаго количественнаго ippäg — ‘два’; -(е)рдэры 
слитная Форма личнаго мѣстоимѣнія 3-го лица Р1., употребляемая только 
слитно съ предшествующими числительными количественными, со значеніемъ 
с т о л ь к о  т о  ихъ: нірзрдэры— ‘двое ихъ, оба они’

200. ТуЬ-унзтыд вм. Typ-jyn3TbiK; р вмѣстѣ съ j слилось въ 1), 
а к передъ н перешло въ д.

Typ см. § 58 ; іунзтык — Супинъ I отъ Vb. med. ^унээркын — 
‘разгораться’, основа jy нэт/^онат. Супинъ I здѣсь стоитъ въ смыслѣ со
кращеннаго придаточнаго предложенія.

ІІст.-Фіи. СТ». 52. 38
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46 201. Пен]б1дычЬык —  Cas. Locat. отъ пеіцбІдычЬын, которое 
составляетъ опредѣленную Форму Sb. и енj  ö 1 g ын — ‘очагъ, костеръ’ ; основа 
слабая n e H jo lg .

Cas. Locat. подлежащаго вполнѣ соотвѣтствуетъ Супину І-му ска
зуемаго, который въ сущности является Cas. Locat. глагольной основы.

202. K3Hj3TjäT —  3-ье л. Р]. Прош. І-го отъ Yb. med. к эн іээр - 
кы н  —  ‘сгорѣть’ ; основа к э ^ э т /к а н ^ а т .

47 203. Ц ы ід ы іч ь щ ы н  —  опредѣленная Форма отъ Sb. ц ы ід ы і —  
‘дымъ’; основа слабая ц ы ід ы і.

204. Ан ы —  слово обращенія; здѣсь въ смыслѣ частицы, придающей 
рѣчи живость.

205. !5оны ры  и дбны ры м  Conj. —  ‘такъ какъ, такъ какъ притомъ’.
206. Т эн -ты м ы к  —  ‘при полномъ безвѣтріи’. Тэн  вмѣсто тэц  § 139, 

такъ какъ ц передъ т перешло въ н. Здѣсь въ значеніи: —  ‘совершенно, 
вполнѣ’.

Т ы м ы к  — Супинъ І-ый отъ Vb. med. т ы м д э э р к ы н —  ‘безвѣтріе 
стоитъ’. Оригинальная особенность этой Формы Супина І-го состоитъ въ 
томъ, что она образована отъ усѣченной основы ты м ; ср. § 185 і іу іэ к а . 
Производныя Формы отъ усѣченной основы глагола являются и въ нѣко
торыхъ другихъ случаяхъ, которые не приводятся.

207. І ) ы р д о 1 а д т ы  —  Cas. D ativ, отъ Adv. д ы р д о і —  ‘вверху’. 
Другія Формы: АЫ. g b ip g o lâ jn y —  ‘сверху’, In str. д ы р д о ій т а —  ‘по
верху.

208. К ы т  —  слитная основа нарѣчія, употребляемаго только въ син
тетическомъ соединеніи съ другими словами — ‘весьма, очень’.

48 209. А дбпѵц Adv. —  ‘отвѣсно, круто вверхъ’.

210. Н ы ід а т д ін — 3-ье л. Sg. Наст. ІІ-го отъ д а т ы р к ы н  § 66.
49 211. А т т ы іы т  —  Nom. PL отъ а т т ы іы н  —  ‘собачникъ, человѣкъ, 
ѣдущій на собакахъ’, образованнаго при помощи окончанія Іы н (владѣю
щаго лица) отъ Sb. а т т ы н  —  ‘собака’. Основа а т т  сильная.

212. А ів а ц д а н  (вмѣсто й ів ацд ач , такъ какъ ч передъ н ассимили
ровалось) Adv. —  ‘съ иной стороны, по иному направленію’. Составлено 
изъ слабой Формы основы э ів э /а ів а  Adj. —  ‘иной’ (употребляется только 
слитно) и предложнаго окончанія д а ч —  ‘съ (такой то) стороны’, которое, 
соединяясь съ предшествующей основой, обыкновенно вставляетъ ц.

213. Н ы т й д е н а т —  3-ье л. Р1. Наст. ІІ-го отъ Vb. med. тй р к ы н  
—  ‘двигаться’. Основа т а  слабая.

214. BelewKojhojny— слово составное : первая основа ві1і\ѵ/ве1е\ѵ 
отъ Yb. act. віПуркын — ‘продавать, торговать’; hojliôjny —  Cas.

Ист.-Фш. стр. 58. 39
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Abi. отъ Sb. l jÿ jh y u  —  ‘крѣпость, рубленный деревянный домъ’; основа 
h y jh y /h o jh o ;  wli слилось въ w k . Названіе в і 1 і w к ÿ j h у н —  ‘торговая 
крѣпость’ —  чукчи даютъ Островной крѣпости на р. Анюѣ.

49 215. Р й д т ы іы т —  P lur. отъ р й д т ы іы н , причастія отъ Yb. med. 
р й д т ы р к ы н  —  ‘возвращаться домой’.

216. IJb ilg ы іо а т  —  слово составленное (вмѣсто н ы ід ы і- іб а т ,  такъ 
какъ 1 вмѣстѣ съ 1 перешло въ I) изъ Sb. ц ы ід ы і —  ‘дымъ’ § 2 0 3 ; основы 
lÿ / lô  отъ Yb. act. 1$ркы н —  ‘видѣть, паходить’. Однако синтетически 
образованный глаголъ ц ы ід ы іб р к ы н , слитный съ дополненіемъ ц ы ід ы і, 
считается уже Vb. med., такъ какъ его активность, такъ сказать, насы
щена дополненіемъ, вошедшимъ въ его составъ. Поэтому ц ы ід ы іб а т ,  
3-ье л. Р1. Прош. I, образовано соотвѣтственно спряженію Vb. media. 
Основа 1Ô слабая, взята потому,«что основа ц ы ід ы і слабая.

50 217. Н эн р і Adv. —  ‘туда’; см. выше § 72.

218. П у іт ы а т — 3-ье л. РІ. Прош. I отъ Yb. med. п у іт ы р к ы н  —  
‘свернуть въ сторону’; основа п у іт ы /н о іт ы .

219. П vKlpgäH (вм. пѵкірдйт, такъ какъ т передъ rç(w) перешло 
въ н). —  3-ье л. РІ. Прош. I отъ и ѵ к ір ы р к ы н  § 87.

220. WÿTKy Adv. — ‘здѣсь; сюда’. Сравни § 84 употребленіе цэііку 
въ значеніи туда.

51 221. П а н а а  (сокращено изъ п ан е н а  мужскимъ произношеніемъ). 
Adv. —  ‘все ещ е; до сихъ поръ’.

52 222. Р а ід а ц ы н  Sb. — ‘мѣсто, гдѣ былъ прежде шатеръ (снятый)’. 

223. б ц о т  ам Interj. —  ‘вотъ какъ!’

53 224. ѣ)Эчэі{ыт;Жн —  3-ье л. Sg. Прош. II отъ Vb. med. чэцытээр- 
кын — ‘вздрогнуть, встрепенуться’; основа чэцытэт/чацытат.

225. Ч іт  Adv. —  ‘раньше, прежде; только что’.
Ы м - ы - І б н —  соединеніе частицъ'ым и еібн , которыя обѣ означаютъ 

‘ж е’. Соединительный гласный ы поглотилъ закрытый короткій гласный 
с основы еібн .

226. T y lé T jâ T — 3-ье л. РІ. Прош. I отъ Vb. med. т у іэ э р к ы н  —  
‘красть; совершать преступленіе’; основа т у іэ т /т о іа т .

54 227. P iw K ii— 3-ье л. Sg. Будущ. I отъ глагола іу р к ы н  —  ‘гово
рить’, какъ Yb. med. Характеризующій префиксъ Будущаго I и II есть 
для всѣхъ Формъ р э /р а . Въ данномъ случаѣ э выпало передъ долгимъ 
і основы iw . . Спряженіе Будущаго І-го Yb. med. представляется въ слѣ
дующихъ Формахъ:

тр. 51. 40
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Sing. Оконч. Plur. Окончанія.

1 ) тр -îwKa М
да

мы р-р-iwKä
gä
да

2) p-hvKä тоже p-lw -цы-тык цытык (нтык послѣ гласной)
3) p-îw iîâ тоже p-iw -ЦЫТ ЦЫТ

64 228. Ч э ц э т  C onj.—: ‘если’.
229. Н э і^ н э т  —  3-ье л. Р1. Прош. І-го Vb. act. І ^ р к ы н — ‘видѣть’. 

Н э /н а  —  есть префиксъ, характеризующій подлежащее 3-ьяго л. Р1. въ 
спряженіи Yb. act. ; эт /ат  —  окончаніе мп. числа по согласованію съ до
полненіемъ (здѣсь пропущеннымъ é p p i—  ‘ихъ’); н —  между основой ]у и 
окончаніемъ эт  есть сокращеніе изъ (д)іін, составляющаго окончаніе того 
же лица при дополненіи Sg.: i ia lÿ â i i—  ‘они увидѣли его’, н э і^ н э т —  
‘они увидѣли ихъ’.

Полное спряженіе множественнаго числа этого времени предста
вляется въ слѣдующихъ Формахъ:

1- ое лицо: дыт мѳрдайн мыт-І -̂дыт тебя мы видѣли
еіон » мыт-lÿ-âH его » »

турі » MbiT-lÿ-тык васъ » »
éppi » м ы т-іу-нэт ихъ » »

2 - ое лицо: дѵм тѳрдайн інэ-І -̂тык меня вы видѣли
етон » lÿ-ткы его » »
мурі » lÿ-тку-тык насъ » »
éppi » lÿ-ткы ихъ » »

3- ье лицо: дѵм cpgäau нэ-lÿ-VM меня они видѣли
дыт » Ha-lÿ-дыт тебя » »
еібн » нэ-lÿ-âH его » »
Mÿpi » нэ-lÿ-MbiK насъ » »
Tÿpi » нэ-1 -̂тык васъ » »
éppi » H3-lÿ-H3T ихъ » »

Префиксы інэ/ена, нэ/на, суффи ксъ  тку/ткѳ, окончанія дйн/дйн, 
нэт/нат, измѣняются соотвѣтственно слабости или сильности глагольной 
основы. Въ глаголѣ среднемъ первымъ четыремъ Формамъ соотвѣтствуетъ 
одна Форма:

мыт-атчй-мык — ‘мы ждали’, вторымъ четыремъ тоже одна: 
атчй-тык — ‘вы ждали’, и третьимъ шести тоже одна: 
атчйат— ‘они ждали’.

Спряженіе единственнаго числа этого времени см. выше § 45 и 48.
55 230. бнцін. Adv. — ‘такъ’.

231. gÎT-i-ѵм. — 1-ое л. Sg. Прош. ІІ-го отъ Yb. raed. Ііркын —  
‘быть’; основа іт/ег.
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55 232. Э птэ Adv. —  ‘тоже’. Употребляется только по отношенію къ
личнымъ мѣстоимѣніямъ.

233. М ы н м ы т ы к — !я васъ убью’; 1-ое л. Sg. Увѣщ. I, при до
полненіи 2-го л. PL, отъ Vb. act. т ы м ы р к ы н —  ‘убивать’ § 53. м —  ха
рактеризующій префиксъ 1-го л. Sg. Увѣщ. I и II, ы —  соединительный 
гласный, п м -ы  —  основа, ты к  —  суф ф и ксъ , указывающій на дополненіе
2-ого л. Рі.

Формы 1-го л. Sg. Увѣщ. І-го при дополненіяхъ всѣхъ лицъ и чи
селъ таковы:

56 234. J ä g g ä j Conj. —  ‘развѣ’.
235. A w éThaw K a — отрицательная Форма дѣепричастія отъ ѴЬ. 

med. w ei'hâÿpK biH  —  ‘говорить’.
236. Р іі іц ы т ы к  —  2-ое л. РІ. Будущ. І-го отъ вспомогательнаго 

глагола Іір к ы н  —  ‘быть’.
Здѣсь спряженіе Будущ. I  представляется въ слѣдующихъ Формахъ:

1) Sg. т -р -іт -jä  PI. мыр-р-іт-jä

Въ окончаніи gd /gâ  — g послѣ т смягчилось въ j.
237. b ÿ n a  Iu te r je c t— ‘право, право ж е’.
238. І5арём —  отрицаніе, выражающее отказъ, ставящееся какъ от

рицательная частица при увѣщевательномъ и будущемъ вр. глаголовъ.
57 239. M a jii-а р м а д т ы  —  ‘великому начальнику’. А р м а д т ы — Cas.
D at. отъ Sb. э р э м —  ‘начальникъ (русскій)’; основа эр м э /ар м а .

240. Б а \ѵ т ы т а д а ц ц 0 а т —  ‘стали кланяться’ ; слово составное:
Б э у т  Sb. —  ‘голова’; основа 1элѵт/1а\ѵт; ы —  соединительный

гласный.
Т а д а ц ц о й т — 3-ье л. РІ. Прош. І-го отъ Yb. med. т а д ац ц б р к ы н , 

которое составляетъ Yb. inchoat. отъ Yb. med. т э д а р к ы н —  ‘кланяться; 
класть кресты; платить дань’ ; основа тэ д а /та д а .

241. Б н м еч  Adv. —  ‘скорѣе, лучше; живо!’
242. І5 ы -та -тад а-цы -ткѳ ё — 2-ое л. Sg. Увѣщ. I  при дополненіи 

1-го л. РІ. ‘ты снабди насъ запасомъ (собств, создай намъ запасъ)’. Эта 
Форма имѣетъ значеніе Повелительнаго.

Vb. act. т а -т й д а -ц ы -р к ы н  —  ‘снабжать запасомъ’, есть слово со
ставное изъ слитной основы т э /т а , сокращенной изъ тэj к ы /тй j кы , отъ

Ікт.-Фил. стр. 56. 42

дыт дѵмнан мы-нму-дыт тебя я  убью 
е!0н » мы-нму-дан его » »
Tÿpi » мы-нмы-тык васъ » »
éppi » мы-нмы-нат ихъ » »

2) р-іт-jä
3) р-іт-jä

р-ін-цытык
р-ін-цыт

206



ОБРАЗЦЫ  МАТЕРІАЛОВЪ ПО ИЗУЧЕНІЮ  ЧУКОТСКАГО ЯЗЫ КА И ФОЛЬКЛОРА. 3 1 1

Yb. act. т ^ к ы р к ы н  —  ‘дѣлать, создавать’; и т ад а , основы Sb. тауе —  
‘запасъ’.

Слитная глагольная основа т э /т а , соединяясь съ дополненіемъ суще
ствительнаго, противно общему правилу ставится впереди существитель
наго, а послѣ существительнаго вставляется суффиксъ ц(цы).

Формы 2-го л. Sg. Увѣщ. І-го при дополненіяхъ всѣхъ лицъ и чи
селъ таковы:

дѵм дынан д-ена-татйдацы-ё 
еіон » ды-татйдацы-дын
Mÿpi » ды-татадацы-тку-ê
éppi » ды-татадаць'і-дын-ат

меня ты снабди запасомъ
его » » »
насъ » » »
ихъ » » »

59 243. Іт ы к , іты к  ѵм Conj. —  ‘если, если дѣйствительно’.
244. Нан— указательная частица.
245. Адн-awéThawKa. Адн, слабая Форма отъ эдн/адн, можетъ 

замѣнять при синтетическомъ сліяніи отрицательныя частицы эѣэ (при Наст. 
и Прош. вр. глаголовъ), энцэ (при Повел. накл.) и ÿjrçâ (при существи
тельномъ, со значеніемъ — нѣтъ того или другаго предмета). Въ данномъ 
случаѣ адн-а\ѵёт1іа\ѵка вм. эіэ awéihawKa.

246. gbiTÔ нінэідытык— ‘если бы вы сжалились надо мной’.
Н ін э ід ы т ы к — 2-ое л. Р1. Сослаг. I, при дополненіи 1-го л. Sg., отъ

Yb. act. Іьщ ы р к ы н , одного изъ вспомогательныхъ глаголовъ. Основа силь
ная: Іы ц , а послѣ префиксовъ І д - ы 1 2 3 1).

Н(ы) —  характеризующій префиксъ Сослаг. накл.; - ін э /е н а  —  пре
фиксъ, указывающій на дополненіе 1-го лица.; -1д-ы  —  основа.

При префиксѣ ін э /е н а  и суффиксѣ т к у /т к о , ткѳ  2-ое л. Р1. подле
жащ аго характеризуется окончаніемъ ты к , которое для Vb. act. въ другихъ 
случаяхъ характеризуетъ дополненіе того же лица и числа. См. выше § 45.

Спряженіе Сослаг. І-го Vb. act. Іы ц ы р к ы н  при дополненіи 3-ьяго 
л. Sg., представляется въ слѣдующихъ Формахъ:

1) Sg. ты -Іды -äH

2) ны-ідьі-äii

3) ны-іды-нін

Р1. мын-ы-1ды-йн 

ны-іды-ткы 

нэ-ны-іды-йн

Окончанія д й н /д а н  и префиксъ н э /н а  измѣняются соотвѣтственно 
различію основъ.

1) Сравни въ отношеніи измѣненія звуковъ, приведенный выше суффиксъ существ,:

Іьщ -Іды.
Исі.-фш. сгр. 57. 43
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Формы 2-го л. Р1. при всякихъ дополненіяхъ таковы: 
дѵм Topgaân н-інэ-1ды-тык 
etôn » ны-іды-ткы
мурі » нь -Іды-тку-тык
Tÿpi » ны-іды-ткы

Спряженіе Сослагательнаго І-го УЬ. med. см. ниже § 252.
Вспомогательный глаголъ Іь 'щ ы ркы н  подобно другимъ вспомога

тельнымъ глаголамъ требуетъ въ косвенномъ дополненіи —  ‘считать чѣмъ 
либо’ —  падежа назначенія (Cas. Designativus) Падежъ назначенія выра
жаетъ предназначеніе для какого либо употребленія или цѣли и имѣетъ 
окончаніе у/ѳ(о): п іэ к у —  ‘на обувь’, Іру  — ‘на выдѣлку одежды’, с іы д у  
т ы ід ы р к ы н -з -д ы т  —  ‘я считаю тебя отцомъ’.

Соотвѣтственно этому, вспомогательный глаголъ Іь 'щ ы ркы н, соеди
няясь съ основами среднихъ глаголовъ, выражающихъ душевное движеніе, 
заставляетъ ихъ какъ бы принимать Форму Cas. Design, и образуетъ Yb. 
act. соотвѣтственнаго значенія:

j эj вэч ээр к ы н  Yb. med. —  ‘чувствовать жалость’ и
j a j вэчу  Іь 'щ ы ркы н  Vb. act. —  ‘жалѣть кого нибудь’;

д ы іо р к ы н  Vb. med. —  ‘тосковать’ и
ды іоо  Іь 'щ ы ркы н  Vb. act. —  ‘тосковать о комъ нибудь’.

Также дытб Іь'щыркын Vb. act. —  ‘жалѣть кого нибудь’, но со
отвѣтственная Форма Vb. med. отсутствуетъ.
59 247. Н ё н а р й д т а н т ы к  —  та же Форма, что и предыдущая, отьѴ Ь. 
act. р а д т а ц ы р к ы н  —  ‘щадить, беречь’. Основа слабая р а д т а ц .

н(ы) —  префиксъ Сослаг. накл.; ен а —  слабая Форма префикса при 
дополненія 1-аго лица; р а д т а ц —  основа; послѣдній звукъ н получился изъ 
ц передъ т ;  т ы к —  окончаніе 2-го л. Р1.
60 248. Т у м д э-j-gbiT —  спрягаемая Форма отъ Sb. ту м д ы ту м  —  ‘то
варищъ’.

Спрягаемая Форма существительныхъ и прилагательныхъ въ 1-омъ и
2-омъ лицахъ Sg. и Р1. образуется подобно 1-му и 2-му лицамъ Наст. II  
и Прош II глаголовъ.

Въ Sg. въ видѣ окончанія къ основѣ Sb. и Adj. прибавляются личныя 
мѣстоимѣнія дѵм и д ы т , и между основой и окончаніемъ вставляется j 
послѣ гласныхъ и і / е  послѣ согласныхъ. ВъР1. окончанія суть м у р і/м о р е , 
т у р і/т ѳ р е  и послѣ основы ничего не вставляется.

TÿM ga-j-gbir — ‘чудакъ ты ’, какъ бы отъ основы тум дэ, такъ какъ 
значеніе ту м д ы ту м  здѣсь измѣнено. Сравнить § 1 0 8  TOMwâjrçbiH—  ’дѣ- 
тина’ отъ основы т у м д э /тѳ м д а , также ту м д э-ijäj —  ‘дружокъ’. Но у Sb. 
ту м д ы ту м  основа ту м д /тѳ м д .

Ііст.-Фил. стр. 58. 4 4
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60 249. HoM äijäj Adv. —  ,тоже’.
250. М ы н іи м ы к  —  1-ое л. Р1. Увѣщев. І-го отъ і ір к ы н  — ‘быть’. 

Спряженіе этого времени таково:
1) Sg. м-іт-jäg Р1. мын-ін-мык
2) ij-ÎT-jî ij-ÎT-jbiTbiK
3) н-іт-jäH н-іт-ы-нэт

61 251. Tiw K äij —  1-ое л. Sg. Прош. I отъ глагола іу р к ы н  —  ‘ска
зать’. Употребляется въ смыслѣ —  ‘вѣроятно, конечно’ (подобно русскимъ: 
молъ, вѣдь).

252. H ÿ w ei'h âw K âii —  2-ое л. Sg. Сослагат. І-го отъ глагола 
іѵ е т М у р к ы н  —  ‘говорить’: ну —  префиксъ Сослаг. (соединительный 
гласный у передъ w); gân  окончаніе, причемъ w ijân  перешло въ \ѵкан.

Все спряженіе представляется въ слѣдующихъ Формахъ:
1) Sg. ту-weThâwKâij PL мьш-у-\ѵет1шѵ-мык
2) ну-\ѵеіѣй\ѵкан ну-\ѵет!шѵ-тык
3) ну-weThâwKân ну-\ѵеіМу-нат

62 253 Тац-gelewKbijgbiT —  ‘прекрасно дѣйствующіе’. Тац см. §139 . 
gelewKbijgbiT— PL отъ gelewKbijgbiu вмѣсто де1ё\ѵкурды н, со

ставляющаго отглагольную Форму съ окончаніемъ д ы р д ы н  отъ Yb. act. 
діііуркын, основа giliw/gelew.

Окончаніе дырдын (с у ф ф и к с ъ  дырд) этой Формы иногда въNom.Sg. 
и PL сокращается въ діін, дііт и gbijgbin, дьцдыт. Присоединяясь къ 
слабой Формѣ основы: g elew , оно даетъ geléw-дырдын, причемъ wg 
переходитъ въ \ѵк, а ы послѣ wit въ у: деіёіѵкурдын.
63 254. І)ёен-\ѵетМтскурдын — ‘лукавая рѣчь’. Основа діін/деен 
Adj. ны-ддін-дін (послѣ префикса діін перешло въ ддін) — ‘лукавый’; 
\ѵетМ\ѵкурдын — отглагольиая Форма съ окончаніемъ на дырдын отъ 
глагола лѵетЬауркын— ‘процессъ разговора, рѣчь’.

255. H bijdageH  —  3-ье л PL Наст. II отъ Yb. act. j й аркы н  ‘упо
треблять’; основа слабая ja a .

Настоящее II отъ Vb. act. въ противность другимъ временамъ и на
клоненіямъ образуетъ свои Формы безъ отношенія къ лицу дополненія:

1) Sg. iieiia-jâa-j-дѵм PL нена-jda-Mope
2) нена-jâa-j-gbiT neua-jâa-торе
3) нена-jüa-geH ны-jàa-gen

Префиксъ нінэ/нена и окончанія дін/ден, мурі/мѳре, турі/торе
измѣняются соотвѣтственно различію основъ.

Формы 1-го и 2-го лицъ Sg. и PL замкнуты и потому съ дополненіемъ 
согласоваться не могутъ. Отъ соотвѣтственныхъ Формъ Vb. med. онѣ отли
чаются только префиксомъ н ін э /н е н а .

Ист.-Фіи. стр. 69. 45
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Формы 3-ьяго лица Sg. и Р1. при дополненіи 3-ьяго лица согласуются 
съ нимъ въ числѣ, принимая окончаніе э т /а т  при дополненіи Р1. Между 
собою эти двѣ Формы различаются префиксомъ, при одинаковомъ суф
фиксѣ. При всѣхъ Формахъ этого времени допускается только дополненіе
3-ьяго лица.
64 256. Т а т й д а д н е н а т  —  3-ье л. Sg. Прош. I при дополненіи 3-ьяго 
лица PL отъ т а т й д а ц ы р к ы н ; см. § 242 . Въ основѣ т а т а р ъ  послѣдній 
звукъ передъ н окончанія перешелъ въ д.

257. Е т ч ы ів а у т в й ы р д ы н  —  ‘предѣлъ выносимой тяжести’. Слово 
составное: основа іт ч /е т ч  Adj. н ітч а д ін  —  ‘тяжелый’; ы соединительный 
гласный; Ів йу  вм. I büw основа глагола lywâwypKbiH — ‘быть не въ со
стояніи’, см. § 168; (т)вйы рды н —  отглагольная Форма съ окончаніемъ 
на д ы рды н  отъ вй ркы н  —  ‘пребывать, состоять’.

258. О р д у т '—  PL отъ Sb. ôpg o o p  —  ‘санп’; см. § 192.
259. Р ітч э \ѵ н ін эт  —  3-ье л. Sg. Прош. I, при дополненіи 3-ьяго л. 

PL, отъ Yb. act. р іт ч э у р к ы н  — ‘отяготить, нагрузить’. Образовано въ 
Формѣ ейесП ѵитизъ основы ітч , Adj. н ітч а д ін  — ‘тяжелый’ при помощи 
префикса р(ы) и'суффикса w.

260. В э н іід і Conj. —  ‘несмотря на то’.
65 261. А тйрдѳ  н э іы р к ы н  Vb. med. — ‘поднимать гам ъ’. Въ другихъ 
выраженіяхъ атй р дѳ  не употребляется; н э іы р к ы н  вспомогат. глаголъ см. 
§ 54; чѵетіійлѵкъ —  Супинъ І-ый отъ лѵетЬауркы н: а тй р д ѳ  н э ід й т  
лѵетѣй\ѵкъ —  ‘подняли гамъ разсказами’.

262. Ч іч э т к ін э -g in iw ä  — ‘собраніемъ родственниковъ’: ч іч эт к ін  
Sb. —  ‘родственникъ’; основа ч іч э т к ін э /ч е ч а т к е н а ;  суффиксъ д ін і\ѵ / 
денелѵ, прибавляемый къ основѣ существительныхъ, означаетъ собраніе 
предметовъ. Ч ічэтк ін э-д ін іхѵ а —  Cas. auct., какъ подлежащее при ѴЬ. 
act. HajôaH и нйнмудйн.

263. Ja w p b in a g  Adv. — ‘на будущій годъ’.
66 264. H a jô â n  и нйнмудйн —  3-ье л. PL Прош. І-го, при дополненіи
3-ьяго л Sg., отъ Vb. act. jôpK bin и т ы м ы р к ы н , см. § 146 и 53.
67 265. AMOnâjgbiHeH—  прилагательное притяжательное отъ собств. 
им. AM Ouâjgbin.

266. T b ilfäH  —  1-ое л. Sg. Прош. І-го отъ Yb. act. І^ р к ы н  — 
‘видѣть’; lÿ â n  2-ое л. Sg. Прош. I, при дополненіи 3-ьяго л. Sg.
68 267. IjvMbig H i —  ‘мнѣ извѣстно’; g ѵ'мыд (вмѣсто дѵмык) —  Cas. 
Poss. (Loc.) отъ мѣстоимѣнія личнаго дѵм —  ‘я ’. При І і і  подразумѣвается 
вй іы н  Adj.: Пі в й іы н  —  ‘истинпый, настоящій, извѣстный’.

Ист.-Фв 4  6
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ПРИЛОЖЕНІЕ.

368. С к л о н е н іе  с у щ е с т в и т е л ь н ы х ъ .

ij lâ ÿ l  — і р ы н - ^ « “ - у ттуут-дерево .

Осн. слаб. glayl- Основа — 
ep

Основа —  
ѳтт

Singular. Singular. Singular.
Nominativus 5lâÿl Ірын уттуут
A blativus glâÿl-gvny ep-ény ѳтт-ény
D ativus 
Instrum enti vel

glaÿl-ёты ер-ёты ѳтт-ёты

A uctoris 
Locativus vel

gldÿl-a ip-ä ÿ T T -â

Possessivus glâÿl-ы-к ір-ы -к ÿiT-ы-к
Comitativus I ga-glâÿl-a g-lp-ä д-утт-ä
Comitativus II да-діауі-ма g-ép-ма g-ѳтт-ы-ма
D esignativus gldÿl-o ІР-У утт-у

Plural. Plural. Plural.
N om inativus ijlâÿl-те ір-ы -т ут-ті

269. Спряженіе V erbum  medium ч і^ в у р к ы н  — ‘ходить’, основа ■ . ■

Н астоящ ее первое.
Singular.

1) ты- чэдву-ркын
2) чіуву-ркын
3 )  49jBy-pK bIH

Настоящее второе.
Singular. 

Hbl-49jß -І-ѴМ
Hbi-49jB -і-дыт 
ны-чэ^ву-дін

Будущее первое.
Singular.

T -p 9 -49 jB y-a  сокр. T-p3-49JBy

p9-49JBy-â » p3-49JBy 
p3-49jßy-ä » p3-49jBy

Plural. Plnral.

1 )  M bIT-49jBy-pKblH  H bI-49jB y-M ypi

2) 43jBy-pKbIH-i-TbIK H bI-49jBy-Typi

сокр. 43jBy-pKbI-i-TbIK

3) 49j" Ву-рКЫТ НЫ-Ч^'ву-дІН-ЭТ
сокр. ны-ч^ву-да-эт 

47

Plural.

M bip-p3-43j‘B y -â  сокр. M bip-p3-43jBy  

p3-43jBy-HTbIK

рэ-чуву-дыт

Цст.-Фил. отр. ei.
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Прошедшее первое. Прошедшее второе. Будущее второе.
Singular. Singular. Singular.

1) Tbi-43jBy-äi) сокр. тычз]'вук дэ-чі^в -і-ѵм т-рэ-чз)ву-ркын

2) Ч0 ]ву-1 )) 43jßi §3-43]'В -І-§ЬІТ рэ-чэ)ву-ркын

3) ЧЧІ ву-î )) ЧЭ]ВІ §3-43jBy-ÜH рэ-чз]'ву-ркын

Plural. Plural. Plural.

1) MbIT-43jBy-MbIK §3-43jBV-Mypi мыр-рэ-чз)ву-ркып

2) 43jßy-TbIK 5 Э*чз] ву-турі p3-43jBy-pi<bIH-i-HTblK 
сокр. рэ-4э]ву-ркыінтык

3 ) чз)ву-ат §3-43jBy-lill-3T p3-43jßy-pKbIH-i-I{blT
сокр. §3-43jey-l3-3T сокр. рэ-чэ)ву-ркыщыт

У в ѣ щ е в а те л ь н о е  п е р в о е . С о сл а га т ел ь н о е  п е р в о е .

Singular. Singular.

1) MbiH-43jBy-äij со к р . M bm jByK T b l-4 3 jß y -ä §  с о к р . ТЬІЧЭ^ВуК

2 ) IjbI-43jB y-î » gblHSjßi HbI-43jBy-äH )) Hbl43j'BblH

3 ) и ы -ч э ]в у -а іі » ны чздвы н H bi-43jß y-äH  » ны чэдвы н

Plural. Plural.

1) MbIH-43jBy-MbIK MblII-bI-43jBy-MblK

2 ) ljbi-43jBy-TblK Hbl-43JBy-TbIK

3 ) HbI-43JBy-H3T HbI-43jßy-H3T

У в ѣ щ е в а т е л ь н о е  в т о р о е . С осл агат ел ь н ое  в т о р о е .

Singular. Singular.

1) м ы -ч ;ув у-р к ы н т ь і-ч з ]в у -р к ы н

2) §Ы-ЧЗ]'ву-рКЫИ н ь і-ч :у в у -р к ы н

3 ) н ы -ч іу в у -р к ы н н ы -ч э )в у -р к ы н

Plural. Plural.

1) MblH-43JBy-pKbl H м ы н -ь і-ч э ]в у -р к ы н

2 ) § ы -ч з )в у -р к ы н -і-т ы к HbI-43jBy-pKblH-i-TblK

сокр. §ы -ч э )в у -р к ы іт ы к сокр. Hbl-43jBy-pKbliTblK

3 ) н ы -ч з]в у -р к ы н -эт HbI-43jBy-pKblH-3T

сокр. ны-ч^ву-ркеэт сокр. ны-чэдву-ркеэт

Суппнъ I: ч;увук (чтобы) ходить. Общее наклоненіе:
Супинъ II: ча]'в-ёты чтобы ходить. §э-ч:ув-а
Герундіи I: чз]в-а ходя

» II: 4âjey-Ma во время ходьбы Причастіе:
» III: чаіву-мачы во время чэдву-іын ходящій

ходьбы
Ист.-Флі. стр. 62. 48
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270. Спряженіе Verbum  activum  п е іа р к ы н  —  ‘покидать’; 
основа -п е іа  слабая.

Настоящее первое. Singular.

Первое лицо. дыт дѵмнйн ты-пеіа-ркын-б-дыт тебя я покидаю
СІОП о ты-пеіа-ркын его » »
турі » ты-пеіа-ркын-б-тык

сокращенно
васъ » »

» » ты-пеіа-ркс-е-тык » » »
é p p i » ты-пеій-ркын-ат

сокращенно
ихъ » »

» » ты-пеМ-ркс-ат » » ,,

Второе лицо. і)Ѵм дынан ена-пеііі-ркын меня ты покидаешь
etôn » пеіа-ркын его » »
мурі » пеій-гкѳ-ркын насъ » »
é p p i » пеіа-ркын-ат

сокращенно
ихъ » »

» » пеіа-рке-ат » » »

Третье лицо. gVM СНсІН ена-пеіа-ркын меня онъ покидаетъ
§ЫТ )) на-пеМ-ркын тебя » »
еібн » nelâ-ркын-ен

сокращ.

пеіб-рксен

его » »

мурі » на-пеіа-ркын-б-мык насъ » »
T ÿp i » на-пеіа-ркын-б-тык

сокращ.
на-пеіа-ркё-е-тык

васъ » »

é p p i » пеіа-ркын-ен-ат
сокращ.

nelâ-ркс-ен-ат

Plural.

ихъ » »

Первое лицо. дыт мѳрдаан мыт-пе1а-ркын-б-§ыт тебя мы покидаемъ

еібн » мыт-пеіа-ркын его » »
турі » мыт-пеіа-ркын-б-тык васъ » »
é p p i .» мыт-пеМ-ркын-ат

сокращ.
мыт-пеійрксат

ихъ » »

Ист.-Фил. стр. 63. 49
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Второе лицо.

Третье лицо.

дѵм тордаіін ена-пеіа-ркьш-ё-тык меня вы покидаете
etÔH » пеіа-ркын-ё-ткы

сокраж.

пеіа-рке-е-ткы

его »

Mÿpi » ііеіа-тке-ркын-ё-тык насъ »
сокращ.

пеіа-ткѳ-рке-е-тык

м

éppi » пеіа-ркьш-ё-ткы
сокращ.

пеіа-рке-е-ткы

ихъ »

§ум ердйан на-пеІа-ркын-é-VM меня они покидаютъ
§ыт » на-пеіа-ркын-ё-дыт тебя » »
etÖH » Ha-nelâ-ркьш его » »
Mÿpi » на-пеіа-ркын-ё-мык

сокращ.

на-пеіа-рке-е-мык

насъ »

T ÿ p i » на-пеіа-ркын-ё-тык
сокращ.

на-пеіа-рке-е-тык

васъ » й
/:ррі » на-пеіа-ркын-ат

сокращ.

на-пеіё-рке-ат

ихъ » ”

Ист.-Фш. стр. 64. 50
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