


ИЗВЪСТІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 1900. НОЯБРЬ. T. XIII, № 4.

(B u lle tin  de l ’A c ad ém ie  I m p é r i a l e  des S c ien c es  de S t .- P é te r s b o u rg . 
1900 . N o v e m b re . T . X I I I ,  № 4 .)

Образцы матеріаловъ по изученію гиляцкаго 
языка и фольклора,

собранныхъ на островѣ Сахалинѣ п въ низовьяхъ Амура

Л. Я .  Ш тернбергомъ.

(Доложено въ засѣданіи Историко-Филологическаго Отдѣленія 24-го мая 1900 г.).

ВСТУ П ЛЕН ІЕ.

Изученіёмъ первобытныхъ народностей о. Сахалина, низовьевъ Амура 
и материковаго побережья Татарскаго пролива я занимался, съ нѣкоторыми 
перерывами, съ января 1891 г. по май 1897 г. Спеціальнымъ предметомъ 
моего изслѣдованія были Гиляки, ихъ язы къ, религія, психика, юридическіе 
обычаи и воззрѣнія, также ихъ численность, условія и причины вымиранія.

Изученіе инородцевъ производилось мною и стаціонарно (въ разныхъ 
пунктахъ острова), и посредствомъ систематическихъ экскурсій, во время 
которыхъ я послѣдовательно успѣлъ объѣхать всѣ районы осѣдлости инте
ресовавшихъ меня народностей. Первое путешествіе было мною предпри
нято втеченіи зимы 1 8 9 1 г . въ территоріи Гилякъ, по западному побережью
о. Сахалина, начиная съ с. А р кы -в о  вплоть до сѣверной оконечности 
острова, м. Маріи. Затѣмъ послѣдовательно были сдѣланы мною слѣдую
щ ія путешествія по Сахалину: 2) лѣтомъ 1891 г. по р. Тыми и восточ
ному берегу острова, отъ м. Де-ла-Кройера до м. Вирста (территорія Г и 
лякъ, Ороковъ и Тунгусовъ); 3) лѣтомъ 1892 г. по р. Поронаю, побережь
ямъ залива Терпѣнія, всей южной части острова до с. Косуная (вся терри
торія Айновъ, также Ороковъ и Гилякъ южнаго Сахалина); 4) лѣтомъ 
1893 г. въ территорію Гилякъ по западному берегу острова къ югу отъ 
с. Аркы-во до Сортуная; 5) лѣтомъ 1894  г. вторично по сѣверной части 
западнаго берега острова, для отысканія слѣдовъ каменнаго періода и про
вѣрки движенія населенія. Покончивъ съ народностями о. Сахалина, я пе
ребрался на материкъ для ознакомленія съ единоплеменниками сахалинскихъ 
Гилякъ, а также съ ихъ сосѣдями тунгусскаго племени: Гольдами, М ангу-
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388 Л. Я . Ш Т Е РН Б Е РГЪ ,
нами, Орочами, Негда, съ каковой цѣлью я втеченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ 
1895 и 1896 гг. объѣхалъ низовья Амура до СоФІевска, морское побе
режье къ сѣверу отъ устья Амура до р. Коль и къ югу до с. Чомы (тер
риторію Гилякъ), бухты Императорской гавани и впадающія въ нихъ 
рѣки, морское побережье къ сѣверу отъ Императорской гавани до м. 
Сюркума, также р. Тумни до с. Мули-дата (территорію Орочей). Кромѣ 
того, я предпринялъ поѣздку по среднему теченію Амура и р. Уссури для 
общаго ознакомленія съ инородцами края. Зиму 1 8 9 6 — 1897 г. я  снова 
провелъ на Сахалинѣ, гдѣ занимался стаціонарно изученіемъ язы ка и быта 
Гилякъ, также провѣркой прежнихъ своихъ наблюденій.

Сверхъ чисто-научнаго матеріала по этнологіи, лингвистикѣ, Фольк
лору, собраны мною полныя коллекціи вещей изъ быта и религіи Гилякъ, 
Айновъ, Ороковъ и Орочей. Первая изъ нихъ досталась Сахалинскому му
зею, однимъ изъ иниціаторовъ и устроителей котораго я былъ. Вторая и 
третья Фигурировали на выставкѣ въ Чикаго, и по моей просьбѣ должны 
были, вмѣстѣ съ подробнымъ объяснительнымъ каталогомъ, мною соста
вленнымъ, быть переданы Обществу Любителей естествознанія въ Москвѣ, 
но, къ сожалѣнію, судя по сообщеніямъ газетъ, коллекціи эти вмѣстѣ съ 
другими экспонатами изъ Пріамурскаго края, по печальному недоразумѣ
нію, были проданы распорядителями русскаго отдѣла агентамъ иностран
ныхъ музеевъ.

Что касается коллекціи Орочской, то небольшая часть ея была пере
дана мною музею Общества изученія Амурскаго края во Владивостокѣ, 
большинство же объектовъ (до 900 J\5J\5), какъ пріобрѣтенные на средства 
частнаго лица, достанутся въ даръ тому или иному музею въ зависимости 
отъ желанія этого лица.

Добытыя мною путемъ раскопокъ и поисковъ коллекціи орудій ка
меннаго вѣка переданы мною полностью Сахалинскому музею, а нѣсколько 
экземпляровъ также музею въ гор. Хабаровскѣ. Негативы Фотографиче
скихъ снимковъ, сдѣланныхъ мною во время путешествія (свыше 200), хра
нятся у меня для воспроизведенія ихъ при изданіи описаній моихъ путе
шествій; отпечатки же съ этихъ негативовъ имѣются въ альбомахъ Саха
линскаго музея.

Что касается окончательной обработки моихъ научныхъ матеріаловъ, 
я откладывалъ ее до того времени, когда мнѣ представится возможность 
имѣть доступъ къ какой-нибудь научной библіотекѣ, гдѣ я могъ бы найти 
всю литературу интересующихъ меня вопросовъ.

Пока въ печати имѣются лишь слѣдующія мои сообщенія: 1) Саха
линскіе Гиляки: Этнографическое Обозрѣніе, 1893 г. Дя 2; 2 )Путешествіе 
на крайній Сѣверъ о. Сахалина: Сахалинскій Календарь 1895 г.; 3) К рат-
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кій отчетъ о путешествіи по территоріи Гилякъ къ югу отъ п. Алексан
дровска до Сортуная: Пріамурскія Вѣдомости 1899 г. (статья за под
писью Л. Ш .).

1 Ноября 1896  г. сдѣлано мною большое сообщеніе подъ названіемъ 
«Орочи Татарскаго побережья» въ Обществѣ Изученія Амурскаго края во 
Владивостокѣ. Ре<і>ератъ объ этомъ сообщеніи напечатанъ въ газетѣ «Вла
дивостокъ» въ нѣсколькихъ номерахъ. Самый докладъ отложенъ мною пе
чатаніемъ по вышеуказанной причинѣ.

Что касается спеціально Фольклора и язы ка Гилякъ, то мною запи
сано въ оригиналѣ съ подстрочнымъ переводомъ 75 текстовъ поэмъ, ска
зокъ, пѣсенъ, преданій, молитвъ, юридическихъ Формулъ (всего до 4 0 0  
страницъ), сверхъ записей изъ Фольклора на русскомъ языкѣ; далѣе 
систематизированы собранные мною матеріалы для составляемыхъ грам
матики и словаря Гиляцкаго языка. Сверхъ того, въ моемъ распоря
женіи находятся мною провѣренные и проредактированные тексты, запи
санные по моей же просьбѣ другомъ моимъ Б . О. П п л су д ск и м ъ , кото
рому считаю долгомъ принести свою признательность какъ за эту услугу, 
такъ п за содѣйствіе при изученіи Гилякъ въ Тымовскомъ округѣ. Боль
шая часть записанныхъ мною текстовъ относится къ нарѣчію Тымовскому, 
но имѣются у меня и образцы текстовъ другихъ нарѣчій: западнаго и ма
териковаго.

Предлагаемая для образца поэма записана мною въ январѣ 1897 г. 
на о. Сахалинѣ отъ Гиляка Койныта, юноши-шамана пзъ с. Ады-Тыми. 
Я зы къ этой поэмы принадлежитъ нарѣчію Тымовскому, и всѣ грамматиче
скія къ ней объясненія также относятся къ этому нарѣчію.

Поэма снабжена почти буквальнымъ построчнымъ переводомъ и подроб
нымъ лингвистическимъ разборомъ ста словъ текста, и является первымъ 
печатнымъ опытомъ изображенія и перевода Гиляцкихъ текстовъ. Что ка
сается до лингвистическаго разбора текста, то, думается мнѣ, что онъ даетъ 
болѣе пли менѣе достаточное представленіе о строѣ, Фонетикѣ, граммати
ческихъ особенностяхъ этого оригинальнѣйшаго язы ка, полная лингвисти
ческая обработка котораго раньше была совершенно невозможна вслѣд
ствіе недостатка матеріала. Все, что было сдѣлано въ этомъ отношеніи, 
собрано въ добросовѣстной работѣ D r. W ilhelm  G ru b e , Giljakisclies W ör- 
terverzeichniss nebst gramm atischen B em erkungen (Anhang zum III-ten  Baude 
der Reisen und Forschungen im Am urlande, von D r. Leopold v. Schrenck), 
Lief. 1. S t. P . 1892 г. Къ сожалѣнію, проФ. Г р у б е  имѣлъ въ своемъ рас
поряженіи слишкомъ скудный матеріалъ, и то не имъ собранный непосред
ственно, и ни одного переведеннаго текста, на основаніи котораго возможно 
было бы сдѣлать какія-нибудь грамматическія заключенія.
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Только теперь, когда накопился обширный лингвистическій матеріалъ 

и собрано достаточное количество текстовъ, становится возможнымъ опытъ 
научной обработки грамматики и лексикона Гиляцкаго языка.

Въ заключеніе считаю своимъ пріятнымъ долгомъ выразить свою 
искреннюю признательность академику К. Г. З а л е м а н у  за его цѣнные 
совѣты и указанія при редактированіи этой работы.

Предварительныя, замѣчанія о транскрипціи и фонетикѣ гиляцкихъ 
звуковъ.

Для изображенія звуковъ гиляцкой рѣчи я употребляю знаки русскаго 
алфавита, причемъ тѣ звуки, которые отклоняются отъ русскаго произно
шенія, я изображаю соотвѣтствующими русскими буквами, но снабжен
ными особыми значками, соображаясь съ т. н. академическою азбукою. Изъ 
латинскаго алфавита я заимствовалъ пять буквъ: j, li, Z, R и англійское w.

Что касается алфавита Л е п е іу с а , употребленнаго проФ. Г р у б е  въ 
вышеназванномъ трудѣ его, то я нашелъ его не удовлетворяющимъ моимъ 
цѣлямъ и потому не счелъ возможнымъ имъ воспользоваться.

1. А л ф а в и т ъ .

Г л а с н ы е  простые: а, а, е, і, о, у, ы, ѵ.
Двугласные: aj, ej, oj, yj, bij, r j ,  ay, oy, ey.
Гласные съ особой интонаціей: ê, у и др.
С о гл асн ы е, извѣстные изъ европейскихъ языковъ: б, в, w, h, г, д, 

ж , з, j ,  к, л, м, н, п, р, с, т, ф , х, ц, ч, ш.
Согласные палатальные: в, д, з, л, н, с, т, ц, ч.
Согласные аспираты: б, г, к, н, ц, п, т, ч.
Согласные картавые: R и g.
Согласные корональные: g, ж , з, к, р, с, х, ц, ш, ч.
Согласные дорсальные: к, х.
Согласные горло-носовые: ц, іг.
Разновидности согласнаго л: л, л, 1 и палатальное л.
Согласные дифтонги: ч, ц, іі, g, и кромѣ того слѣдующія характер

ныя соединенія: кх, кх, кр, пр, цг, хг, хр, кр, пш, pat, пф.

П р и м ѣ ч ан іе . Термины «корональные» и «дорсальные» употреблены мною не 
совсѣмъ въ обыкновенномъ ихѣ значеніи. Подъ корональными я подразумѣваю звуки ко
торые произносятся, прикасаясь переднимъ краемъ языка, нижней поверхностью’ его 
(lmgua inversa), къ заднимъ стѣнкамъ верхнихъ рѣзцовъ (post dentes). Дорсальные произ
носятся, прикасаясь переднимъ краемъ языка, верхней поверхностью его (dorso) къ зад
нимъ стѣнкамъ нижнихъ рѣзцовъ. ’

Ист.-Фил. стр. 218. 4
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2. П р о и з н о ш е н іе  г л а с н ы х ъ .

Гласные а, і, о, у, ы произносятся, какъ русскіе звуки, обозначае
мые тѣми же буквами.

а —  какъ русское а, но прикасаясь переднимъ краемъ языка къ нижнимъ 
рѣзцамъ (дорсально); встрѣчается чаще всего въ концѣ слова въ гла
гольной Формѣ на ш а, напр. віігй,.

е —  какъ русское э; не смѣшивать его съ мягкимъ русскимъ е (въ сло
вахъ есть, дѣти), которое я изображаю либо черезъ je , либо, если ему 
предшествуетъ палатальный согласный, просто черезъ е. 

ѵ —  какъ русское ы, но съ болѣе открытымъ ртомъ, выдвинувъ нѣсколько 
впередъ нижнюю челюсть и опустивъ губу, напрпм., кѵ —  «топоръ».

3 . Существованіе въ гиляцкомъ языкѣ согласныхъ аспиратныхъ и 
особыхъ согласныхъ съ корональной и дорсальной артикуляціей —  создаетъ 
особые оттѣнки произношенія гласныхъ слѣдующихъ непосредственно за 
этими согласными; но отмѣчать эти оттѣнки особыми знаками мы сочли 
излишнимъ, такъ какъ способъ произношенія указанныхъ разрядовъ со
гласныхъ самъ по себѣ уже порождаетъ соотвѣтственную артикуляцію 
слѣдующихъ за ними гласныхъ.

Такъ Ш р е н к ъ  и Г л ен ъ , а по нимъ и г. Г р у б е , выдѣлили особую 
гласную е, которую Г л е н ъ  опредѣляетъ, какъ закрытое е, а Ш р е н к ъ  чи
таетъ, какъ а, еі, между тѣмъ, судя по примѣрамъ ими приведеннымъ, 
этотъ звукъ представляетъ лишь тотъ оттѣнокъ е, который принимаетъ по
слѣдній, когда стоитъ послѣ aspirata, которыхъ Ш р е н к ъ  и Г л ен ъ  вовсе 
не замѣтили въ гиляцкомъ языкѣ. Такъ какъ мы ввели аспираты въ алфа
витъ, то является совершенно излишнимъ отмѣчать порождаемые ими от
тѣнки въ артикуляціи гласныхъ и усложнять ими и безъ того сложный ги
ляцкій алфавитъ.

4. Гласные бываютъ долгими и краткими. Первые мы отмѣчаемъ осо
бымъ знакомъ (-  надъ буквой) только въ случаяхъ особой протяженности.

Послѣ нѣкоторыхъ гласныхъ (а, е, у) часто слышится придыхатель
ное h, благодаря чему эти звуки получаютъ протяжный выдыхательный 
оттѣнокъ, напр., äh , н а н -н а н ё іі.

5. Гласные получаютъ часто особую пѣвучую интонацію вслѣдствіе 
того, что гиляки въ своей рѣчи любятъ прибѣгать къ музыкальнымъ р е
читативамъ для большей выразительности. Въ нѣкоторыхъ Формахъ подоб
ная интонація гласнаго является постоянной, какъ-бы Фиксированной, и 

мы отмѣчаемъ её особымъ знакомъ ‘ (circonflèxe) надъ гласнымъ.
Такъ въ глагольныхъ Формахъ съ  окончаніемъ н а-Ф кё, выражающ ихъ  

особую продолжительность дѣйствія, конечный гласный ê произносится съ
Ист.-Фпл. стр. 219. 5 26**
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особой пѣвучей модуляціей голоса въ нѣсколько переливовъ, причемъ въ 
заключительномъ переливѣ послѣ е слышится замирающій звукъ j. Иногда 
звукъ этотъ (è) произносится съ протяжнымъ выкрикомъ и тоже съ пере

ливами.
Примѣръ: віч>ке — «долго, долго ходили; далеко, далеко ходили». П о

добную пѣвучую интонацію получаетъ звукъ у въ двойномъ нарѣчіи 
ы г р ы к ^  - ы г р ы к у  «давно, давно». Ж елая особенно изобразительно пере
дать посредствомъ этого двойного нарѣчія понятіе о глубокой древности, 
гиляки произносятъ конечное у въ первомъ нарѣчіи съ пѣвучимъ въ нѣ
сколько переливовъ высокимъ выкрикомъ, а второе нарѣчіе произносятъ 
упавшимъ голосомъ, почти pianissimo.

6. Гласные вообще произносятся съ хриплымъ резонансомъ.
7. Не вдаваясь пока въ подробности, считаемъ нужнымъ отмѣтить 

чрезвычайную вялость и неопредѣленность артикуляціи гласныхъ, черты, 
которыя вызываютъ неустойчивость и крайнюю легкость замѣны глас
ныхъ однихъ другими. Причины этого явленія заключаются въ слѣдую
щихъ условіяхъ:

а) Прежде всего, конечно, въ общей особенности всѣхъ первобытныхъ 
языковъ, допускающихъ самое широкое индивидуализированіе звуковъ въ 
зависимости отъ особенностей каждаго говорящаго лица.

б) Въ изобиліи діалектовъ и иоддіалектовъ (не менѣе 5 — 6 среди пле
мени, не превышающаго 450 0  душъ), причемъ, благодаря междуродовымъ 
бракамъ и безпрерывнымъ переселеніямъ, діалекты крайне перепутываются 
между собой (въ рѣдкой семьѣ всѣ члены ея говорятъ на одномъ и томъ же 
діалектѣ).

в) Въ крайней быстротѣ гиляцкой рѣчи, сопровождаемой сдавленной 
горло-носовой артикуляціей.

г) Въ своеобразномъ способѣ сложенія словъ, благодаря которому 
иногда до десяти и болѣе словъ сливаются въ одно, имѣя удареніе на од
номъ изъ ипхъ, чаще всего на первомъ, наприм. п і1ац-1іы та-<і>іц-тав- 
n ax p -T ox-jy riH A  «онъ вошелъ въ большой домъ одинъ, находящійся по 
серединѣ (деревни)». Къ подобнымъ же результатамъ приводитъ обычный 
синтетическій способъ образованія словъ, путемъ прибавленія неограничен
наго числа суффиксовъ, благодаря чему становятся возможны Формы съ 
огромнымъ количествомъ слоговъ, напр.: іх у х ар іф у н к у ін ы н х у н тй , —  
«они прикажутъ приступить къ окончательному избіенію».

д) Въ явленіи, извѣстномъ подъ именемъ harmonie vocalique. Вотъ 
характерный примѣръ этого явленія въ измѣненіяхъ послѣлога ы н кр  въ 
зависимости отъ предшествующихъ ему словъ:

р. 220.
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н а у - н а у - у н к р —  «по ровну», 

н ір к - н ір к - ін к р  —  «по куску», 

н р а х - н р а х -e jiiK p  —  «по листику (табаку)»,

е) Вслѣдствіе эволюціи языка отъ односложныхъ словъ къ многослож
нымъ, многія слова имѣютъ двойственную Форму: краткую и растяженную  

(съ большимъ количествомъ гласныхъ). Примѣры:

Краткая Форма: Растяженная Форма:

ы тк ы т ы к  —  «отецъ»

н ід в ц ні д ы в ы ц  —  «человѣкъ»

Ь у н в ін д Ь у н ы в ы н д  —  «пребывать»

ш й п р ы р ц а п е ж ір  — «принесъ»

іт н д іт ы н д  —  «сказать», и т. д.

В ъ  растяжеины хъ Формахъ замѣчается и особенная неустойчивость 

гласныхъ и легкость перехода ихъ въ другіе родственные имъ (і —  въ ы, 
ы въ у  и е, также а въ е, о въ е п у  и т. п.), и потому многія слова в ъ р а -  

стяженной Формѣ произносятся двояко (то съ одними, то съ другими глас
ными), напр.: ѣ у н ы в ы н д  =  Ь у н е в у н д

н ід ы в ы ц  == н ід ы в у ц  

к у р ы ц  =  к у р у ц , и т. п.

А  вотъ примѣры колебанія гласныхъ безъ  всякой зависимости отъ  

растяженія: іо ім у ц  =  Іё ім е ц
Ііу н ч ін д  =  Ь о н ц ет , п т .  п.

ж ) Вслѣдствіе указанны хъ условій гласные естественно становятся 

особенно чувствительными къ переходу въ д ругіе болѣе крѣпкіе или сла
бые, въ зависимости отъ присутствія или отсутствія на нихъ ударенія или 

большей или меньшей близости къ ударяемому гласному. Такимъ образомъ  
промежуточный гласный, получивъ удареніе, переходитъ въ основной и 

наоборотъ.
Вотъ характерные примѣры изъ разбираемаго текста:
Слово п а р к — «самъ, только» произносится: п а р к  =  б а р к  =  в ар к  =  

Ф арк (перехода согласнаго мы не касаемся, обращ аемъ вниманіе только на 

гласный а), когда оно имѣетъ логическое удареніе; если ж е это удареніе  

переходитъ на другое слово, съ которымъ оно связано по смыслу, то а пе
реходитъ въ ы, т. е. п ар к  обращ ается въ пы рк , бы рк , вы рк. Такъ въ 

текстѣ на первой строкѣ мы встрѣчаемъ выраженіе: м ё н б ы р к —  «двое 
только» (а перешло въ ы вслѣдствіе потери ударепія); наоборотъ, на 

строкѣ седьмой мы находимъ вы раженіе вйрк Ііав р  —  «только-бы», гдѣ а 

сохранилось благодаря логическому ударенію на варк .
Ііст.-Фіи. стр. £21. 7
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Отъ слова ыу —  «лодка» имѣемъ Форму пь'імы —  «его лодка», гдѣ у  

перешло въ ы вслѣдствіе потери ударенія, хотя въ данномъ случаѣ пере
мѣна могла произойти и йодъ вліяніемъ harm onie vocalique.

Отъ гл. ін т ы н д  —  «видѣть» имѣемъ двойную Форму повелительнаго 

наклоненія: H inbijâ, u iu y jà  (гласные ы и у  неустойчивы, благодаря отсут

ствію на нихъ ударенія).
Отъ ь'імык —  «мать» имѣемъ въ пѣсняхъ Форму ем у к й  (зват. па

деж ъ, а —  Флексія); удареніе перешло на конецъ слова.
Интересенъ примѣръ глагола іх ы н д —  «убивать». В ъ рѣж е употре

бляемой Формѣ іх у н д , удареніе часто слышится уж е на послѣднемъ слогѣ 
(іх у н д ). Когда ж е глаголъ теряетъ начальное і (плеонастическое мѣсто
именіе), именно, когда передъ нимъ стоитъ дополненіе, и такимъ образомъ  
глаголъ этотъ обращается въ односложное слово съ самостоятельнымъ уда
реніемъ, у  уж е остается неизмѣннымъ, напримѣръ:

іх ы н д —  «убивать» =  іх у н д  (безъ дополненія) 
н ід ы в ы ц  к ун д  —  «человѣка убить» (съ дополненіемъ).

Попутно интересно отмѣтить и комбинаторное измѣненіе согласнаго 

(к въ х) въ связи съ чередованіемъ гласныхъ, явленіе совершенно тож де
ственное съ таковымъ въ индо-европейскомъ праязыкѣ.

8 .  Объ измѣненіяхъ гласныхъ но діалектамъ и при словообразованіи 
мы теперь не распространяемся, такъ какъ явленіе это представляетъ слиш
комъ много своеобразнаго, чтобы возможно было охарактеризовать его въ 
нѣсколькихъ предварительныхъ замѣчаніяхъ.

9, П р о и з н о ш е н іе  с о г л а с н ы х ъ .

w  —  произносится, какъ англійское лѵ; очень часто въ однихъ и тѣхъ ж е  

словахъ слышится то w , то русское в. В ъ комбинаторныхъ измѣне
ніяхъ оба эти звука, w и в слѣдуютъ тѣмъ ж е правиламъ, 

h —  въ началѣ слова или слога произносится какъ нѣмецкое h. Объ аспи
ратахъ (п и т. д.) нужно замѣтить, что они произносятся какъ въ ар
мянскомъ языкѣ, но нѣсколько слабѣе, 

л, л, 1, л —  мы различаемъ четыре разновидности звука л: 1) л —  твердое 

русское л (въ словѣ пила); 2) л (встрѣчается рѣдко) —  гиляцкое твер
дое л, отличающееся отъ русскаго болѣе твердымъ горловымъ резо

нансомъ; 3) 1 —  германо-романское 1 и 4) л —  1 мульированное (па
латальное).

н картаво-произносимое р, нѣсколько слабѣе Французскаго г grasseyé, 
впадая въ картавое г.

5 —  картаво-произносимое г, часто впадающее въ предыдующій звукъ в. 
5 —  корональный звукъ, который получается, если картавое к произнесть

Нст.-Фіы. стр. 222. 8 ’
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прикасаясь переднимъ краемъ языка, нижней поверхностью его, къ зад
нимъ стѣнкамъ верхнихъ рѣзцовъ (см. примѣч. къ § 1). При этомъ 
послѣ g слышится еще звукъ h или звонкое х. Такимъ образомъ въ 
сущности получается g aspiratura съ короналыюй артикуляціей. Звукъ 
этотъ часто впадаетъ въ h, х. Вполнѣ совпадаетъ, повидимому, съ 
чукотскимъ и юкагирскимъ д.

Всѣ прочіе согласные, отмѣченные знакомъ ( ѵ), произносятся, какъ 
соотвѣтствующіе имъ русскіе, но короналъно, какъ въ предыдущемъ звукѣ. 
О нѣкоторыхъ изъ нихъ мы должны сдѣлать слѣдующія замѣчанія: 1) Бла
годаря корональности звукъ ж  впадаетъ въ з, ш —  въ с, ч въ ц. По
этому - то въ гиляцкомъ языкѣ такъ часто произносятся безразлично 
звуки ш и с, ж и з, ч и ц. И это совершенно понятно, потому что стоитъ 
только произнесть первые коронально, какъ получатся вторые. 2) Звуки 
к и х встрѣчаются особенно часто и составляютъ одну изъ характернѣй
шихъ особенностей гиляцкаго произношенія. Чукотскій звукъ д, повидп- 
мому, совершенно тождествененъ съ гиляцкимъ к. Ш р е н к ъ  и Г л е н ъ , судя 
по примѣрамъ, ими приводимымъ, не выяснили себѣ природы этого звука и 
изображали его первый черезъ кх, а второй черезъ k и к ’. 

р —  самый оригинальный согласный изъ разряда корональныхъ. Въ произ
ношеніи онъ слышится, какъ составленный изъ двухъ звуковъ р н -  ш, 
причемъ въ зависимости отъ индивида, произносящаго его, пли отъ 
діалекта, второй звукъ ш слышится то какъ ж, то какъ з пли с, а то 
даже ш, ж  или з. Мало того, сложный звукъ этотъ часто въ произно
шеніи теряетъ то р, то ш , и слышится то какъ чистое р, то какъ ш, 
ж , з, с, или даже просто ш, ж , з, с. Такъ, наприм., слово п ар к  про
износится то п а р ш к , то п а р с к , то п а р зк , то п ар к , п аііік , п а с к  и 
даже паш к, п ар ш к . Нѣтъ возможности, конечно, каждый индиви
дуальный оттѣнокъ произношенія этого звука отмѣчать особо, и мы 
поэтому изображаемъ его однообразнымъ знакомъ р.

Физіологическое образованіе этого звука объясняется своеобразной 
корональной артикуляціей его. Дѣйствительно, произнося р «post dentes, 
lingua inversa», мы вслѣдъ за р слышимъ еще одинъ звукъ, именно ш , 
звукъ очень близкій нашему с, а если произнесть то же р, но совсѣмъ 
тихо, то получаемъ даже одинъ чистый звукъ с. Послѣ этого совершенно 
естественными являются указанныя выше варіаціи этого звука въ родѣ: 
р +  ж , р - ь с ,  или просто р, з, с и т. д. Возможно еще и такое объясне
ніе происхожденія этого звука. Благодаря корональности артикуляціи, въ 
гиляцкомъ языкѣ очень обыкновененъ переходъ р въ ш, ш , ж , ж , з и с. 
Кромѣ того, при стеченіи двухъ р, опять таки обыкновененъ переходъ либо 
обоихъ р въ ж, ж , з, либо второго изъ нихъ, наприм. ja p p a  = ^ а ж ж а  =

Пст.-Флл. стр. 223. 9
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jaHtJKa, илп к ер  р а р а  =  к ер  ш а р а  =  к ер  ж а р а . Такимъ образомъ, если 

предположить, что р первоначально было консонантнымъ р (рр), то легко 

будетъ уж е понять, почему оно обратилось въ р - і - ш  =  р н - ж  =  р -+ -ш ,  

и даже р, ж , з , ж , з.
к и х —  произносятся какъ соотвѣтствующіе имъ русскіе к и х, но прика

саясь переднимъ краемъ языка дорсалъно къ нижиимъ рѣзцамъ (см. 
примѣч. къ § 1).

ц — горло-носовой звукъ, произносимый хрипло въ носъ. Иногда какъ бы 
слышится передъ нимъ глухой R.

ш —  такой же горло-носовой звукъ (ц), послѣ котораго всегда слышится 
слабый, какъ бы замирающій звукъ г, какъ въ окончаніи англійскаго 
причастія ua-ing.

и и J —  соотвѣтствуютъ русскимъ дж, дз; рѣдко употребляются, какъ 
вполнѣ самостоятельные звуки, чаще всего замѣняютъ собой звукъ ч, 
паприм. чоцгр  =  з о ц х р ; чёко =  іійко.

Старики (благодаря ослабленной интенсивности артикуляціи) и жен
щины (у которыхъ слабая артикуляція является искусственной привычкой 
особаго женскаго шика) въ произношеніи предпочитаютъ слабый ц крѣп
кому ч, а женщины, кромѣ того, произносятъ звукъ л съ усиленной мяг
костью.

10 . Болѣе детально Фонетики согласныхъ мы здѣсь касаться не будемъ. 
О нѣкоторыхъ особенностяхъ мы подробно говоримъ при разборѣ текста. 
Теперь замѣтимъ только, что гиляцкіе согласные, подобно гласнымъ, такж е  

отличаются необычайной подвижностью, выражающейся въ крайне легкой 
замѣнѣ однихъ звуковъ другими, часто самыми отдаленными по Физіоло
гическому родству. Чащ е всего эти замѣны зависятъ отъ комбинатор
ныхъ причинъ, которыхъ въ этомъ языкѣ особенно много, такъ какъ по
ложеніе согласныхъ измѣняется не только подъ вліяніемъ словообразова
ній, но и отъ обыкновенія сливать въ связной рѣчи цѣлый рядъ словъ въ 

одно слитно произносимое вы раженіе.
Но кромѣ законныхъ, комбинаторныхъ явленій перехода звуковъ, очень 

обыкновенны и безпричинные, по внѣшнему, переходы, какънапр., п ар к  =  
варк =  барк =  Фарк или: кепд  =  хенд =  ген д  =  хгеи д , когда каж 
дая изъ этихъ Формъ, повидимому, употребляется безразлично. Физіологи
ческое объясненіе этого явленія постараемся дать впослѣдствіи.

11. К р а т к ія  п р ави л а у д ар е н ія .

а) Удареніе по общему правилу стремится какъ можно дальше отъ 
конца. Въ простыхъ, не сложныхъ словахъ оно обыкновенно стоитъ на 
первомъ слогѣ.
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б) Н а концѣ слова удареніе ставится: 1) въ глагольныхъ Формахъ съ 
окончаніями на р а , т а , на, ira , то т , нон, p op , е, ё, ы, у, о, ба, па, xaj, 
xajpo, и въ окончаніяхъ повелительнаго наклоненія: ja ,  ве, а т е , да, та; 
2) въ звательномъ падежѣ; 3) въ нѣкоторыхъ восклицательныхъ вы раж е
ніяхъ, какъ eHojé! ы н ы ны ! ы т ы т й ! naj-Baj-éj! 4) въ многочисленномъ 
рядѣ словъ, которыя по исключенію имѣютъ удареніе на концѣ.

в) Нѣкоторыя слова произносятся различно, то съ удареніемъ на пер
вомъ, то на послѣднемъ слогѣ, напр. Ь у зм і и h у з м 1 ; о с ін ы н д  и осін ы нд ; 
с а р у н д  и сарунд .

г) Иногда удареніе переносится на послѣдній слогъ въ растяженныхъ 
Формахъ, особенно когда неопредѣленный гласный замѣняется основнымъ, 
напр., Kÿpbiq =  к у руц , и вообще при растяженіяхъ, напр. é g la ir  =  
e g a lâ i r .

д) Въ сложныхъ словахъ соблюдаются слѣдующія правила:
а) Если они составлены изъ существительныхъ, то удареніе на пер

вомъ изъ нихъ, наприм.: ы тк -р аФ ; n â x -т у х  «отцовскій домъ; каменный 
топоръ».

ß) Въ словахъ, составленныхъ изъ 2-хъ  глаголовъ, удареніе чаще 
всего на послѣднемъ изъ нихъ, наприм., ш о р -м йд ы н д  «неся спуститься».

у) Е сли слово составлено изъ прилагательнаго и существительнаго, 
то удареніе иногда на первомъ, иногда на второмъ изъ нихъ, напримѣръ: 
п ііа -н іды в ьщ  —  «большой человѣкъ», п іі-в о  —  «большая деревня».

5) При сліяніи цѣлаго ряда словъ въ одно непрерывно произносимое 
выраженіе, одно главное слово (первое или послѣднее) обыкновенно при
нимаетъ логическое (психическое) удареніе съ сильнымъ повышеніемъ 
голоса на ударяемомъ слогѣ ; остальныя слова почти теряютъ свои 
ударенія.

е) Удареніе часто служитъ единственнымъ отличіемъ прилагательнаго 
отъ глагола, наприм.: м брханд  «живой», м о р х а н д  «жить» и т. п.

ж) Въ размѣщеніи ударенія на томъ или другомъ слогѣ Гиляки про
являютъ часто много индивидуализаціи и вольности, но въ общемъ указан
ныя правила соблюдаются. Уклоненія зависятъ главнымъ образомъ отъ 
привычки произносить рѣчь слишкомъ быстро, притомъ пѣвуче, часто съ 
речитативами. Въ частности поэмы всегда поются своеобразнымъ мане
ромъ, чередуя речитативы съ завываніями и горловыми модуляціями. По
этому въ поэмахъ именно проявляются особыя вольности въ удареніяхъ 
тоническихъ и особенно частое употребленіе удареній логическихъ, вслѣд
ствіе чего отдѣльныя слова, часто цѣлый рядъ словъ, теряютъ свои тониче
скія ударенія.

ОБРАЗЦЫ МАТЕРІАЛОВЪ ПО ИЗУЧЕНІЮ ГИЛЯЦКАГО ЯЗЫКА И ФОЛЬКЛОРА. 397
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12. О н ѣ к о т о р ы х ъ  з н а к а х ъ  въ ги ля ц к о м ъ  т е к с т ѣ .
Удареніе мы обозначаемъ знакомъ ( ')  (французскимъ accent aigu). 

Слова съ удареніемъ на первомъ слогѣ мы оставляемъ безъ знака ударенія. 
На односложныхъ словахъ ставимъ удареніе только тогда, когда на нихъ 
падаетъ логическое удареніе. Слова сложныя иногда имѣютъ два ударенія, 
что мы всякій разъ отмѣчаемъ. Сложныя слова, которыя въ гиляцкомъ 
языкѣ бываютъ иногда очень длинны, и слояшыя выраженія, произноси
мыя слитно, какъ одно слово, мы, для большей грамматической ясности, —  
первыя по большей части, вторыя всегда, —  разлагаемъ на ихъ составныя 
части посредствомъ знака «тире» ( - ) .  Послѣлоги и суффиксы мы обык-

Н а с т у н д.
Ычіх ііеныц п’нарнідывыц ііеныц Ьат мён бырк Ьунывыт. Мыз 

нідывьщ чо наныгыр вір, hoj пан хур шорпшыр; jepôp, jenp, п’ычіх 
арін-тох - чііг хавырыр.

5 Нуц ычіх черіора. Осхар кузір, віфкс, чхыф нан мур - Ьунывынкур 
інтыр, хгер. Ізрбр, Ьузух тугур  ічір, зоосхур , шар, інір; інІФкё, Ьуц 

п’нарнідывыц пшыр: «ычіха, ніііых вйрк-Ь авр н’арііа!» Ь у ц  ычіх ітр: «пі 
-іх у іг -hoj-Hijâ!» Ь уц  п’хнарнідывыц: «ні иамыр jeT сік ініхарыны! Н і 
шактох морхаінднй? К ы ргы з муіндііаіхнй!» Н уц ычіх: «кыргыз Myxajpö! 

іо  ні jaijbig japHbuiuid?»

Н у нідывьщ чекхухыс п’ычіх кура. Jair чхыв-тур сік хгер , ініхары р, 
п’ы ч іх -ту р  нір, hapôp твііга ехы р, п’раФтох Bipjyrbip. ^ a j кузір, віФке'. 

П ’хнарнідывыц ііеныц чхйр - тар - іхымыикур інтыр, чекхокыс еспр, іхур , 
ja-pÿp сік ыіхарыр. 4 a j  Ііуных віФке, тав - іійхртох вір, jy n r a ,  ычіх неньщ  

15 мам ніныц Ііат Ьунывыт. Н уц ычіх-кін, Ьуц мам-хін хур; ізн тур hep, 
ініхарыр.

Ь уны х кузір, е х ы р -в ір . П ’шаФтох jyr irâ , п ’хнарніды выц неньщ  
Ьунывыр. Мыз нідывьщ ітр: «чі jaijp пшыщугынднй?» h y  нідывьщ: «ні 
тузух  ч ер кут ініхарьшдра.» М ыз нідывьщ озір, ухмуФке, Ьуц унірк кур, 

20 Ьарор шоркузір, шувр, выкызра; hapôp твііга, jy-гыр, ііірй, там х -т а р й , 
hapôp твііга, п раФтох віщ угы р. Ііры ц -м ам  озір: «одій! чі в ір -ухм ун д  

jaHÖ?» М ыз нідывьщ: «ні в іт-ухм ун д; іхтот шувыт, выкызтй, Ьатот

Ист.-фцд. стр.
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новенно пишемъ слитно, только въ нѣкоторыхъ случаяхъ мы ихъ отдѣ
ляемъ тѣмъ же знакомъ. Этотъ ж е знакъ мы употребляемъ, когда въ словѣ 
какой-нибудь гласный повторяется нѣсколько разъ съ паузами для боль
шей изобразительности, наприм., ё - е - х ц  —  «вонъ туда!..» Простѣйшія 
составныя слова, какъ напр., двойные глаголы и существительныя мы изо
бражаемъ по большей части слитно. Удвоенія, какъ полныя, такъ и сокра
щенныя, мы всегда раздѣляемъ посредствомъ «тире». Знакъ долготы ( - )  
означаетъ интонированную продолжительность.

При сліяніи словъ, когда произошла элизія гласнаго, мы употребляемъ 
обычный знакъ апострофа ( ’ ).

П о э м а .

Старикъ одинъ, молодой человѣкъ одинъ (были), вдвоемъ только жили. 
Н аш ъ человѣкъ1 рыбу ловить пошелъ, г о я 2 одного убилъ, принесъ; сва
ривъ, снялъ съ огня, своего старика не накормилъ нисколько.

Этотъ старикъ заплакалъ. Разсердившись вышелъ, долго ходилъ, мед
вѣдя одного мертвымъ лежащаго увидѣлъ, взялъ. Снявъ шкуру, онъ здѣсь 
огонь разложилъ, порѣзалъ его, жарилъ, ѣлъ; послгь того какъ онъ долго 
ѣлъ, тотъ юноша пришелъ: «Старикъ, немножко только меня накорми!» 
Этотъ старикъ сказалъ: «Тобою убитаго гоя ѣшь!» Этотъ юноша въ от
вѣтъ-. «Я вчера, его сваривъ, весь безъ остатка съѣлъ! Я  какъ въ жи
выхъ останусь ( =  живой буду)? Съ голоду придется умереть!» Этотъ 
старикъ говоритъ-. «Съ голоду помирай себѣі я чѣмъ виноватъ буду?»

Этотъ человѣкъ ножомъ своего старика убилъ. Е го медвѣжье мясо 
все взялъ, съѣлъ безъ остатка, своего старика мясо съѣлъ, потомъ покон
чивъ вернулся, въ свой домъ вошелъ. Опять вышелъ, долго ходилъ. Юношу 
одного, дрова рубившаго усердно, онъ увидѣлъ, ножомъ кольнувъ убилъ, 
его мясо все съѣлъ. Опять отсюда далеко пошелъ, къ дому одному подошелъ 
и когда онъ вошелъ, старикъ одинъ, старуха одна тамъ оказались. И  этого 
старика, и эту старуху убилъ; ихъ мясо сваривъ, досыта наѣлся.

Отсюда онъ вышелъ, назадъ пришелъ. Когда онъ въ свой домъ во
шелъ, юноша одинъ оказался тамъ. Наш ъ Гилякъ (т. е. незнакомый юноша) 
сказалъ: «Ты зачѣмъ пришелъ ( =  нрпшедши вошелъ)?» Этотъ Гилякъ 
въ отвѣтъ: «Я здѣсь твоего отца3 убивъ съѣлъ». Нашъ Гилякъ поднялся, 
долго боролся, этого людоѣда убилъ, потомъ вынесъ, сжегъ, бросилъ; по
томъ покончивъ вошелъ въ домъ, поѣлъ, табаку покурилъ, потомъ покон
чивъ, въ свой домъ4 вошелъ. Его м ать-старуха поднявшись спросила: 
«Сынъ! твой походъ какъ ( =  ты какъ ходилъ воевалъ)?» Н аш ъ Гилякъ: 
«Я ходилъ, воевалъ; убивъ, сжегъ, бросилъ, затѣмъ пришелъ.» —  «Сынъ,
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пшындрй.»—«Ogld, нухтын вінатё!» Н ухтыт, hyg таФтох пшыт, івыт. «Ымй, 
ні ухмун вііньщгрй, ургур hyHbißjd! Ні ан тохр haïra пшыіндрй.» h y  май 

25 ітр: «ві кыргыс муіхнй!» Мыз нідывьщ: «ургур hyHbißjd!»

Мыз нідывьщ кузір, віфкѳ, nilâg - пах - та® - нахр - тох в ір -jÿrb ip . 
Ьузмі Ій іы -п ііа д -ы ч іх -н ін ы д  Ьунывыр; \ѵат-нахызір кызрй, j a -рйкніхун 
лѵат-ракын кызрй. Озір, ja® ахр нух варарй, ja ir  намых ахр керхур 
парырй. «Антхо, шакрух чі пшынднй?» Мыз нідывьщ: «ні н аГ -Ь ы тй  

зо -воньщтй, черах ухмуіі пшындрй: чі Kbixdj, ніхурй; ні кыхй], чіхунй!» h y g  
ычх ітр: «млохыс ч’хаухаріндрй!» Мыз нідывьщ: «ч’вйт-нахзір чан 
ржызіркуінд!» Мыз нідывын ерах вір, ухмуфкё, іхур; Ьуных кузір, віфкё.

Таміад - во - нахр - тох вінг.і., Ьытіі - ®ід - та® - тох jy n ra ,  чхыв нан 
Ьунывыр. h y g  чхы ф  ітр: «антыхй, чі шакрух пшынднй?» Мыз нідывьщ: 

35 «ні отх-м іф -п ід-ніды вы дгй!»  h y g  ч хы ф : «отх- міф nixdj, кузір Bijd! та нід 
тяфтох jy rjd  !» М ыз нідывьщ: «чхьіФ-тур адніфкё, пшындрй; чід нанхыс 
hiyg ініі пшындрй!» Ах wa сівур, шортур, іхывыр, іхыс Ьіур, кузір. Чхар 
тарор, mopjÿrbip, шуврй, ізрй, твір, зоосхур, ііочр; jepôp, інір; інрор, 
твіігй, кузір.

40 Тав-нйхртох віщугігй, чхыв нан, мам ііеньщ, ычіх ніньщ Ьат Ьунывыт. 
h y g  ычх озір ісхаійр інтырй: «одій, пхйчііг - пхачііг - нідывьщ-дар Bijd!» 
h y g  чхы ф  кузірвір. Нілырор пшыр. Ь а в ід -lo , орныр-1о, кілыд-1о, 
jo x o -lo , колты -іо, сік хгер шорпшыр. *4aj hyg ычх ітр :  «hald, пхйчіш 
-ихачІЕг мілк сік хгер шорпшьуй!» Ах вір, мілк сік хгер шорпшыр. h y g  

45 ычх: «антхй, hald кузір yx&iyjd!» М ыз нідывьщ кузір, ухмуфке, ізн сік 
хухйрыр.

Ах Ьуных ві®кё. Тав-нйхртох Bipjyrird, ычіх ніныд Ьунывыр. hyg 
ычіх ітр: «антхй, чі шакрух пшынднй?» Мыз нідывьщ ітр : «ні наГ-Ьы тй 
-воныдтй, чі чамыд-1о?» hyg ычх: «ні Іы іы -п ііа-чам ы дтй! Е -ехостох  

50 мадыр, накс кгр, шортёдар, нау вахыр, н’ах Іунщй!» М ыз нідывьщ 
мадыр, накс кѵр, шортёдар, нау вахыр, jynpöp, jairax  Іункр. «Кы, кы,
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давай переселиться5!». Переселились, въ тотъ домъ пришли, жили. «Ма
тушка, я воевать собираюсь идти, прощай ( =  хорошо живи)! Я  пять 
лѣтъ спустя приду.» Эта старуха сказала: «Я съ голоду умру!» Наш ъ Г и
лякъ сказалъ: «Прощай!»

Н аш ъ Гилякъ вышелъ, долго ходилъ, въ большой каменный домъ 
одинъ вошелъ. Здѣсь внутри одинъ очень глубокій (большой) старикъ 
жилъ; желѣзные зубы были у него, его ногти желѣзные ногти были. Под
нялся, его волосы на бородѣ (борода) тоже иголкамъ подобны были, его 
волосы на головѣ (тоже) крючкамъ подобны были. «Гость, откуда ты  при
шелъ?» Наш ъ Гилякъ: «Я изъ деревни, что по серединѣ бухты ®, съ тобой 
воевать пришелъ: если ты  сильнѣе, меня убьешь; коли я сильнѣе, тебя 
убью!» Этотъ старикъ сказалъ: «Цѣликомъ (съ ушами) тебя проглочу!» Нашъ 
Гилякъ: «Твои желѣзные зубы ударивъ въ дребезги разобью!» Наш ъ Ги
лякъ къ нему подошелъ, долго воевалъ, убилъ; отсюда пошелъ, долго ходилъ.

Когда онъ въ одну большую деревню пришелъ и вошелъ въ находя
щійся по серединѣ домъ, тамъ медвѣдь одинъ оказался. Этотъ медвѣдь 
сказалъ: «Гость, ты откуда пришелъ?» Наш ъ Гилякъ: «Я въ поганой землѣ 
живущій человѣкъ!» Этотъ медвѣдь: «Если въ поганой землѣ живешь, то 
убирайся! Въ нашъ домъ не входи!» Наш ъ Гилякъ: «Такъ какъ медвѣжьяго 
мяса очень захотѣлось, то я пришелъ; чтобы, изъ васъ одного убивъ, 
съѣсть, я пришелъ!» Вотъ японскую саблю обнаживъ, онъ приблизился, 
сталъ рубить, убилъ его, вышелъ. Дровъ нарубивъ, принесъ въ домъ, раз
велъ огонь (зажегъ), шкуру снялъ, кончилъ, порѣзалъ его, поставилъ ва
рить-, сваривъ, ѣлъ; поѣвши, покончивъ, вышелъ.

Когда онъ въ домъ одинъ вошелъ, тамъ медвѣдь одинъ, старуха одна 
и старикъ одинъ оказались. Этотъ старикъ всталъ, поднялъ глаза, посмо
трѣлъ: «Сыпъ мой,7 за разными, разными'людьми сходи!» Этотъ медвѣдь 
пошелъ. Когда убрали8, пришелъ. И амурскихъ жителей, и ороковъ, п 
тунгусовъ, и якутовъ, и гольдовъ, всѣхъ забралъ, съ собой привелъ. Опять 
этотъ старикъ сказалъ: «А ну-ка, разныхъ, разныхъ чертей, всѣхъ забравъ, 
приведи!» Вотъ онъ пошелъ, чертей всѣхъ забралъ, привелъ. Старикъ этотъ 
говоритъ: «А ну-ка, гость, выходи воевать!» Нашъ Гилякъ вышелъ, долго 
воевалъ, ихъ всѣхъ перебилъ.

Вотъ онъ отсюда далеко пошелъ. Когда въ домъ одинъ вошелъ, ста
рикъ одинъ тамъ оказался. Старикъ этотъ сказалъ: «Гость, ты откуда при
шелъ?» Нашъ Гилякъ сказалъ: «Я изъ деревни, что по срединѣ бухты, а 
ты не шаманъ-ли?» Этотъ старикъ: «Я очень большой шаманъ! Вотъ туда 
(т. е. къ рѣчкѣ) спустившись, прутья парубивъ, принесши, пнау9 настру- 
живъ, меня заставь шаманпгь ( =  пѣть)!» Наш ъ Гилякъ пошелъ, прутья 
нарубилъ, принесъ, пнау настружилъ и, обвязавъ ими гиамана, заставилъ
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кы! чі туных віфкё, нійніавг - унірк - керох вііньщгр4; чі iiiTbixâj, waTxe 
haimpâ.» Мыз нідывыц ітр: «yprÿp lyjâ! нінкр шамрйцгц віінднй? yprÿp 
індьуй!» ^laj ІуФкё: «чі туных eiaxâj, waTxepox Biaxâj, тІеуМц оск аз]й, 

65 Ьуц оск xepjâ: ‘halâ, туц \ѵатхе âoocxojâ, н’ах вінк]а! Мычкыц кхаркх ніх 
ч’аріндр4‘ hap xeppajâ!» Ь уц  чамац ах твір.

Мыз нідывыц кхорор озір, вІФКё, Ьуц \ѵатхерох вііг;і, мадыр, hynp: 
«оск4, miibijä, ні кхаркх ч’аріндріі!» Ь уц  оск пшыр. «halâ, оск£, туц 
хѵатхе âoocxojâ! чі soocxoxâj, кхаркх ніх ч’аріндрй!» Ах кханых ітр: «halâ, 

60 nigbiBbHiâ, Kxojâ!» Мыз нідывыц ах кхор. Кхорор, jahiniirâ, joci< ітр: 
«halâ, кхаркх ù’apjâ!» Мыз нідывьщ ітр: «еі кхаркх xanpHApâ!» Ь уц  оск 
ітр: «halâ, чі тох кур H’apjâ!» Мыз нідывыц: «ні мрацгіндрб, патнан 
кхаркх ч’арііщ й!» Ь уц  кханых вір.

Мыз нідывьщ віфкё. Пііац - тав - ùâxpTOX вігга, Ііуц таФтох jyrbip: 
65 «halâ! рунд мілк - Hâ тунд - тяф - iiiHTâ, іі’ерах yxMyjâ!» Т ы к -waj-yx пііац 

нхьук пан кузір. Ь уц  пхьук ігр: «aHTxâ, іМ крух nmbiHÂHâ? Kbipbixâj, 
eÈxÿEr ipox маgыр, Іоімуц кур iHijâ!» Мыз нідывыц ітр: «ні шактох 
ixyipâ?» Ах мыз нідывыц мадыр; інтыіга: ніМц Іоім нан Ьунывыр. Мыз 
нідывыц ja-H’âKi вор, іхур, шортёдар, шар; інрор, твііга, ах вір, віФкё.

то Міф - чоцгр - ах - тох вііга, тав-riâxp Ьунывыр. Ьуц таФтох jyrirâ, 
мыткйц ычіх ііеныц Ьунывыр. Ьуц ычх: «halâ, auTxâ, чі шакрух 
пшы-нідывыцн’а?» Мыз нідывыц ітр: «ні Hal’-hbiTâ-BOHbniTâ !» Ьуц ычх 
ітр: «aàgej наныгыр miibixâj, yprÿp njâ! Ні 4’popBÜHApâ! Éxoc-п’фіц 
-мурОх, hy мурох мадыр, jyrbip Kxojâ!» Мыз нідывыц кузір, мадыр, 

75 hy мурох jyrbip, кхоФкё. Осгга, іахзуц-ыгрыц-кевхн - пір Ьунывыр. Ja 
-му ахр уігё. Урміф - пір Ьунывыр.

Мыз нідывыц ах nepjop, чepjoФкé. Кікурух носкіац пфоті мады]5. 
Ь уц  пфотьі вор, п ’хпаутах jynp евр, тлыерхнтох маііыр. МавьіФкё. Пііац 
-тав-нахртох маііыр. Jy rirâ , п’хнарнідывыцкун тод нідывыц Ьунывыт, тод
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его шаманить. «Охъ, охъ, охъ! Ты отсюда когда далеко пойдешь, въ не
водъ могучаго людоѣда попадешь; если посмотришь, желѣзный неводъ бу
детъ.» Н аш ъ Гилякъ сказалъ: «Хорошенько шамань! Я  какъ пойду? Хоро
шенько смотри!» Опять онъ сталъ шаманить (пѣть долго): «Ты отсюда если 
пойдешь, въ желѣзный неводъ если попадешь (придешь), бѣлаго зайца по
зови, этому зайцу скажи: ‘А ну-ка, тотъ желѣзный неводъ разбей, меня 55 
освободи (заставь уйти)! Маленькой сараной10 одной тебя накормлю’, — 
такъ скажи!» Этотъ шаманъ вотъ кончилъ.

Наш ъ Гилякъ выспавшись всталъ, далеко пошелъ и, въ этотъ желѣз
ный неводъ попавши, спустился, сѣлъ: «Заяцъ, приди, я сараной тебя на
кормлю!» Заяцъ этотъ пришелъ. «А ну-ка, заяцъ, этотъ желѣзный не
водъ разбей! коли разобьешь, сараной одной тебя накормлю!» Вотъ заяцъ 
сказалъ: «А ну-ка, Гилякъ, усни!» Нашъ Гилякъ вотъ уснулъ. Когда онъ вы - оо 
спался и проснзчіся, его заяцъ сказалъ: «А ну-ка, сараной меня накорми!» 
Н аш ъ Гилякъ сказалъ: «У меня сараны нѣтъ!» Этотъ заяцъ сказалъ: «Ну, 
ты , лося убивъ, меня накорми!» Нашъ Гилякъ: «Мнѣ лѣнь, завтра сараной 
тебя накормлю!» Этотъ бѣлякъ (заяцъ) ушелъ.

Наш ъ Гилякъ долго ходилъ. Подошедши къ одному большому дому, 
онъ въ этотъ домъ вошелъ: «Эй! Какой чортъ въ эгомъ домѣ живетъ, вы
ходи на войну (воюй) со мною!» Изъ-подъ наръ большая выдра одна вы- 65 
шла. Выдра эта сказала: «Гость, откуда ты пришелъ? Если ты голоденъ, 
вонъ туда къ рѣкѣ спустившись, Форель поймавъ (убивъ) кушай!» Нашъ 
Гилякъ сказалъ: «А я какъ её поймаю?» Вотъ нашъ Гилякъ спустился къ 
ргъкгъ; когда онъ посмотрѣлъ, гпо большая Форель одна оказалась. Наш ъ 
Гилякъ её за хвостъ (ея) поймалъ, убилъ, домой принесъ, жарилъ; поѣвши, 
покончивши, онъ (вотъ) пошелъ, долго ходилъ.

Когда онъ до конца Головы Земли11 добрался, тамъ домъ одинъ ока- 70 
зался. Когда онъ въ этотъ домъ вошелъ, гпамъ маленькій старичокъ одинъ 
былъ. Этотъ старикъ: «Эй, гость, ты откуда пришелъ?» Н аш ъ Гилякъ ска
залъ: «Я изъ деревни, что по срединѣ бухты!» Этотъ старикъ сказалъ: «Если 
жену искать пришелъ, хорошенько скажи! Я  тебя повезу! Вонъ къ той 
моей (находящейся) лодкѣ, къ той лодкѣ спустившись и забравшись въ нее, 
лягъ сггатъ (спи)!» Нашъ Гилякъ вышелъ, спустился, въ эту лодку забрался, 
долго спалъ. Когда онъ проснулся, гпо среди неизвѣстнаго чернаго моря 75 

оказался. Его лодки же не оказалось. Онъ на островѣ очутился.
Наш ъ Гилякъ вотъ заплакалъ, долго плакалъ. Сверху (съ неба) топ

кій шнуръ спустился. З а  этотъ шнуръ ухватившись, обвязавши (свое) 
брюхо и держась такимъ образомъ, онъ на небо сталъ подниматься. Высоко 
поднялся. Въ большой домъ одинъ поднялся. Когда онъ вошелъ, тамъ мо
лодыхъ людей пять человѣкъ оказалось, пять женщинъ оказалось, дѣтей

Ист.-Фпл. стр. 281. 17
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404 Л . Я . Ш Т Е Р Н Б Е Р Г Ъ ,

ѳо шанх Ьунывыт, едіун1 чйх£ Ьунывыт; чб-рохо, нѣй - рур - тохо ніт. М ыз 
нідывьщ ітр: «habe, тур н’арвб!» h y  нідывьщкун ітд: «каукрб ч’арінтох! 
парк наныгыр іхур in ijä!» Мыз нідывьщ ітр: «ні шаных наныгын іхун 
інірй? Ні парк HaHbirbixâj, чщ н’ерах ухмуіндрй!» h y  нідывьщкун кузіт, 
ухмуфке, сік ізн кухарыр.

85 М ыз нідывьщ п’раФтох jyrbip, hyq ычх кур. hapôp кузір, віфке, 
таміа - нідывьщкун-вброх вір, Ііыта - фщ - тяфтох jyrbip. hy нідывьщ 
ітр: «антхй, чі jaqp пшынднй? ухмуіі nuibixüj, кузір - Bijâ!» Мыз нідывьщ 
ітр: «ні ухмунтох агундрй!» h y  нідывьщ: «halâ, кузір yxiuyjü!» Ах кузіт, 
ухмуфке; мыз нідывьщ мур, hy нідывьщкун п’раФтох jyrbiT. Ь уны в- 

90 харнА, мыз нідывьщ iiopxâp, ізн таФкун сік шувхйрыр, ізн хухарыр.

Ьуных віфке, пііад - тав - нйхртох віэдугыр, мам неньщ Ьупывыр. h y  
мам озір: «антх4, іііакрух пшындн4?» Мыз нідывьщ: «ні отх-міф-нідывьщ- 
тй!» h y  мам ітр: «Чі jagp-nmbi-HigbiBbuprd?» М ыз нідывьщ: «ні aàgej 
наныгыт пшындрбЛ» h y  мам ітр : «aàgej наныгыр nnibixâj, é -ехц n iläq - 

95 пал- ф ід- шанхрох тедар xrejâ!» Мыз нідывьщ ітр : «Ьыцкй, тедын 
хгеіндрб!»

Ах кузір, тедыФкё, n iläq  - пал - наскі - шхырох маинта, тав-пахр 
Ьунывыр. Ьуц таФтох jyrirâ, п’хнаршанх неньщ Ьунывыр, верах неньщ 
ііунывыр. h y  верах ітр: «halâ, антха, чі jaqp нщ таФтох пшындна?» Ах 

юомыз нідывьщ ітр: «ехц шанх хгеіныт пшындрб. Вераха! кузір норох 
тедар, ініндныр шормарыр, ri’apjâ!» Bepâx кузір, тедар, інінднырбр, 
шормйдыр, japbip. Мыз нідывьщ Ііуіі п’хнаршанх-хін ронінд інінд; інірбр, 
твінА, Kxoghi xvpôp, nxuaj, мінр 4XHaj ajip: «Tyq Kxoqhi - 4XHajxyHâ, Tyq 
таФ хгыін н’ворох н’шорвуй!» h y q  Kxoqhi-4XHaj Tâqap.

Мыз нідывьщ тяфтох jyrbip: «Tyq nxnaj н’шорвііі іт ін д р і Bepaxâ, 
кузір, чхар Tajâ!» h y  верйх кузір, чхар тарбр, шоэдугыр, шувр, ракх 
hepâ, hapôp jeôp, gocip. М ыз ніды вьщ -кін n’aiige j-xm  ронінд інінд, 
Ьатот твінА, тхур пызта, ах кхохбрыт, Ьатбт озіт, кузіт. TbiRErâ, 
п’раФхомі - ф іт  Ьунывыт. Мыз нідывьщ п’раФтох п ухты р-вір .

Іст.-Фпл. стр. 232.
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трое оказалось; они и рыбу, и дичь (=  звѣриное мясо) кушали. Н аш ъ Гп- 80 

лякъ сказалъ: «А ну-ка, мясомъ меня накормите!» Эти люди сказали: «Не 
станемъ тебя кормить! Самъ поохоться, убей, кушай!» Наш ъ Гилякъ ска
залъ: «Гдѣ я стану охотиться, убивать, чтобы поѣсть? Если мнѣ самому 
охотиться приходится, то вы со мной воевать будете!» Эти люди вышли, 
долго воевали, онъ всѣхъ ихъ перебилъ.

Н аш ъ Гилякъ въ свой домъ вернулся (вошелъ), того старика12 убилъ. 85 
Потомъ вышелъ, долго ходилъ, въ большое (многолюдное) селеніе пришелъ, 
и въ домъ, находившійся въ  самой серединѣ селенія, вошелъ. Хозяинъ (ги
лякъ) этотъ сказалъ: «Гость, ты чего пришелъ? Если воевать пришелъ, 
убирайся вонъ!» Наш ъ Гилякъ сказалъ: «Я воевать не хочу!» Тотъ Гилякъ: 
«Ну, выходи воевать сънамиі» Вотъ они вышли, долго воевали; нашъ Ги
лякъ умеръ, а тѣ Гиляки (т. е. хозяинъ и его люди) въ свой домъ вошли. 
Спустя нѣсколько времени ( =  послѣ того какъ они посидѣли въ домѣ), 
нашъ Гилякъ ожилъ, всѣ ихъ дома сжегъ до тла, а ихъ перебилъ. 90

Отсюда далеко пошелъ, въ большой домъ одинъ вошелъ, старуха одна 
тамъ оказалась. Эта старуха поднялась съ наръ: «Гость, ты  откуда пришелъ?» 
Н аш ъ Гилякъ: «Я поганой земли человѣкъ!» Эта старуха сказала: «Ты за
чѣмъ пришелъ?» Н аш ъ Гилякъ: «Я жену искать пришелъ!» Эта старуха ска
зала: «Если ты  жену искать пришелъ, вонъ на той большой горѣ живущую 
женщину (взобравшись) возьми!» Н аш ъ Гилякъ сказалъ: «Хорошо, взобрав- 95 
шись возьму!»

Вотъ онъ вышелъ, долго взбирался, когда же онъ на верхъ хребта 
большой горы поднялся, тамъ домъ одинъ оказался. Когда онъ вошелъ 
въ тотъ домъ, молодая женщина одна гпамъ оказалась, поваръ ( =  рабъ) 
одинъ оказался. Рабъ  этотъ сказалъ: «Эй, гость, ты зачѣмъ въ нашъ домъ 
пришелъ?» Вотъ нашъ Гилякъ сказалъ: «Вонъ ту женщину я взять пришелъ, юо 
Рабъ! иди, въ амбаръ взберись, приготовь закуску, принеси, меня на
корми13!» Рабъ вышелъ, въ амбаръ взобрался, приготовивъ закуску, принесъ, 
его накормилъ. Нашъ Гилякъ и эта молодая женщина вмѣстѣ u  ѣли; поѣвши, 
покончивши, онъ, бузины нарубивъ, Фигуры, восемь Фигуръ сдѣлалъ: «О тѣ 
Фигуры изъ бузины, этотъ домъ потащивши, въ мою деревню меня пере
несите!» Эта Фигура15 изъ бузины голову подняла (въ знакъ послушанія).

Нашъ Гилякъ въ домъ вернулся: «Эта Фигура сказала, что меня до- Ю5 
мой перенесетъ. Рабъ, иди, дровъ наруби!» Этотъ рабъ вышелъ, нарубивъ 
дровъ, принесъ, развелъ огонь, буду (манджурское пшено) сварилъ, потомъ 
снялъ съ огня, разложилъ по чашкамъ. Наш ъ Гилякъ и его жена вмѣстѣ 
кушали', потомъ покончивъ, постель постлали, затѣмъ отлично выспа
лись, потомъ встали, вышли. Когда они посмотрѣли, то оказалось, что на
ходятся возлѣ своего1в дома. Наш ъ Гилякъ переселился въ свой домъ.

Ист.-Фпл. стр. 233. 19
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406 Л. Я . Ш ТЕРН БЕРГЪ ,
по J jt h 'ü іірц-м ам ары кырмыр Ьунывыр: «одій, чо наныгыр н’арбр, 

н’ах MyiiKjd!» Jeglyxr чо наныгыр вір, hoj мар хур, шорпшыр; jepöp, j ечр, 

japbip. Інррр, твірй; тамх - тарй, твірй: «oglâ ! кузір чхар Tajü; малхбцкр 
шарбр ù’uiyBjâ!»

М ыз нідывыц кузір, чхар тар, Ьарбр твір. Jy n rü , іірц-мам мур - 
по -Ьунывыр. ГГірц хгыір, шоркузір, шувр, выкызр, Ьарбр jyrbip, n’aiigej 

херыр: «ні толнідывыцтох ухмун вііндрй, цамык ац ухмуіндрй. Верахкунй! 
чхар тан шувий, чо наныгын іхун інінй, Ьан Ьунывб!»

W a rep іхурй; іхві хгер іхурй; пунд гер шорй; пах-пуіунк хгер шорй, 
кузір; \ѵат-ч1ацЬі хгер ірпрй. ВІФкё. Ма.іхоійц - во - нйхртох віігй, jeclâghi 

120 кхарыр, jecMiihi ітр: «ні туных іііцгіндрй, чі вір yxMyjü!» Мыз нідывыц 
п’фунд орурй, ізн таФтірох вір. Мыз нідывыц ноіахр: «толнідывыцкунй, 
кузін ухмувб!» Ьуц  толнідывыцкун кузіт, ухумут, ухмуфке; ізн сік 
хухарыр, п’сархур мадыр. Поср.

Кхорбр, оснті, піійц - тав - мі - ФІр Ьунывыр. J a -рбтхун сік jyuxapTÜ, 

125 j a - цйчхкун упхартй. Кхаіыр TbiRErâ, пііац толмілк чекхохыс écnp. Мыз 
нідывыц ах мур.

Ь уц  толмілк зоосхур, jep; інрбр, твір, тедарѵ, позір, кхор. Кхорбр 
jahiùip, кхаіыр, тыныр: мыз нідывыц морхйр, озір, іі’фя сівур, вір, 
ja -^d y p  чевр. Ь у  мілк: «ыц-ігаурй! рунднй ні-ігйур чевнд?» Мыз ніды- 

ізо-вьщ  чау уеннгах чевр затвур. «Ы-ы-ьцк! iii-iragà!» 4 a j мыз нідывыц 
jeàÔ4 xp кѵвыр, іхур, Ьарбр кузір, вір, віФке, н’есІйцЬірох вір ірпыр. 
Jeclâghi пуір.

Тлырох маЕыр, малхоіац - во - нйхртох вііпа, пйзр - ах - піц - таФтох 
jyrbip, верйх ніныц Ьунывыр. «Верахй! вір п’ызіігкун Kepjü, н’ахйи ухмуіі 

135 пшыФур irja!» Ь.у верйх кузір вір, Ьарбр пшыр: «антхй! н’ызіігкуи черах 
ухмуіі пшындхунтй!» М ыз нідывыц кузір. Ускнтох кузн'й, кхахкыс 
еспыт. Мыз нідывыц мур. h y  нідывыцкун п’раФтох ехыт вііхйрыт.

Мыз нідывыц naj морхйр, вір, ухмуФке, ізн сік хухйрыр, н’есІйцЬі 
сіврй, п’форох ехыр мадыр. JyrH’â, jaiigej уігір: «верахй! ù’aùgej jaHKy?»

Ист.-Фпл. стр. 23-t. 20
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Когда онъ вошелъ туда, его мать-старуха почти уже съ голоду умер- по 
шей была: «Сынъ мой, рыбы наловивъ и меня накормивъ, дай мнѣ уме
реть!» Е я сынъ ловить рыбу пошелъ, двухъ гоевъ поймалъ, принесъ; сва
ривъ, снялъ съ огня, накормилъ её. Поѣвши, кончила; табакъ курила, кон
чила: «Сынъ мой! иди, дровъ наруби; много нарубивъ, сожги меня!»

Н аш ъ Гилякъ пошелъ, дровъ нарубилъ, потомъ кончилъ. Когда онъ 
вернулся, его мать-старуха уже мертвая была. Свою мать онъ вытащилъ, ііб 
повезъ, сжегъ, бросилъ, потомъ вернулся, своей женѣ сказалъ: ((Я съ мор
скими людьми17 воевать пойду, семь лѣтъ воевать буду. Рабы ! дрова 
рубя,, будете жечь, рыбу ловя ( = и щ а ,  убивая) будете ѣсть, такъ живите!»

Саблю взявъ, одѣлъ на себя; колчанъ взявъ, одѣлъ на себя; лукъ взявъ 
понесъ; каменный кастетъ взявъ понесъ, вышелъ; желѣзнаго оленя взявъ, 
сѣлъ верхомъ на него. Долго ѣхалъ. Когда онъ подъѣхалъ къ большой де
ревнѣ одной, его олень остановился, его олень сказалъ: «Я отсюда убѣгу, 120 

о ты  иди, воюй!» Наш ъ Гилякъ свой лукъ согнулъ, къ преддверію ихъ дома 
подошелъ. Наш ъ Гилякъ закричалъ: «Эй, люди морскіе, выходите на войну!»
Этп люди морскіе вышли, воевали, долго воевали; онъ всѣхъ ихъ перебилъ 
и отправился отдохнуть (себѣ). Легъ.

Когда онъ выспавшись проснулся, то очутился въ большомъ домѣ.
Его руки были (совсѣмъ) крѣпко на крѣпко связаны, его ноги связаны. 
Когда онъ, поднявъ глаза, посмотрѣлъ, большой морской чортъ18 его но- 125 

жомъ кольнулъ. Нашъ Гилякъ вотъ умеръ.
Этотъ морской чортъ порѣзалъ его, сварилъ; поѣвши, покончилъ, за

брался на нары, легъ, заснулъ. Выспавшись, проснулся, поднявъ глаза, 
посмотрѣлъ: нашъ Гилякъ ожилъ, всталъ и, обнаживъ свою саблю, подо
шелъ, въ брюхо (его) вонзилъ. Этотъ чортъ: «Ой мое брюхо! Кто-это мое 
брюхо кольнулъ?» Наш ъ Гилякъ еще въ глазъ его кольнулъ, выбилъ. «Ой, 
ой, ой! Ой глазъ мой!» Е щ е Гилякъ нашъ голову его разрубилъ, убилъ, ізо 
потомъ отправился, пошелъ, долго ходилъ, къ своему оленю пришелъ и 
сѣлъ на него верхомъ. Его олень полетѣлъ.

Онъ на небо поднялся, и когда прибылъ въ большую деревню одну и 
вошелъ въ крайній домъ (находившійся въ концѣ одной стороны), тамъ 
рабъ одинъ оказался. «Рабъ! иди, своимъ хозяевамъ сообщи; скажи, что 
я воевать пришелъ!» Рабъ этотъ пошелъ, потомъ вернулся: «О гость! мои 135 
хозяева съ тобой воевать пришли!» Наш ъ Гилякъ вышелъ. Когда онъ въ 
сѣняхъ очутился (вышелъ), его копьемъ кольнули. Наш ъ Гилякъ умеръ.
Эти люди обратно въ свой домъ окончательно отправились было.

Наш ъ Гилякъ опять ожилъ, пошелъ, долго воевалъ, ихъ всѣхъ пере
билъ, на своего оленя сѣлъ и въ свою деревню обратно пришелъ. Когда 
онъ вошелъ (въ домъ), его жены не оказалось: «Рабъ! гдѣ жена моя?» Рабъ.
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ноВ ерах ітр: «4’augej палнідывьщ хгендрй!» Мыз нідывьщ ітр: «hald, чі 

ініпдныр ù’apjd, ехунтах ndx-nep à’axbiHKjd !» Ах верах ініндныр jappd, 

неныц чАх-пер jaxpd. Мыз нідывьщ чах тарбр, твішй, тамх Tapd, hapöp 

TBiffâ: «ні палнідывьщкунтох він ухмуіндрй!»
Кузір, n’eclâghi хгер, ipnpd. ТедаФке, nildg - тав - нахртох тедар. 

145 Jyrard, jaÈgej-хін чхыв-нан-хін wajxyT кхот. Мыз нідывьщ ток-рбкр вір, 
■ѵѵахыс еспр, іхур, n’aiigej хгер, мадыр, п’рафтох jyrpd. Тамх тарор, 
кузір, Ьезнарох тедар, туск нех воіур, 4XHaj ajip, Ііарбр твііга, ітр: «туц 
4XHajxynd, waTXbiè іі’раФтхы ajBé! тьщ ыркух jajiH твівб !»

Ах мадыр, п’рафтох jyrbip; інрбр, твір. Ах кхорбр, оснА, \ѵат-тавмі- 
150 ФІр Ьунывындхун. Фуру.

сказалъ: «Твою жену лѣсной человѣкъ взялъ!» Нашъ Гилякъ сказалъ: «Ну, 
140 ты, закуску приготовивъ, меня накорми, вонъ тѣмъ черпакомъ меня напой!» 

Вотъ рабъ, приготовивъ закуску, его накормилъ, однимъ черпакомъ на
поилъ. Наш ъ Гилякъ, напившись воды, покончивъ, покурилъ табаку, по
томъ покончивъ, сказалъ: «Я на лѣсныхъ людей войной пойду!»

Вышелъ, своего оленя взялъ, на него сѣлъ. Долго ходилъ (въ гору под
нимался), въ большой домъ одинъ взобрался. Когда онъ вошелъ, его жена 
и медвѣдь одпнъ вмѣстѣ подъ однимъ одѣяломъ спали. Нашъ Гплякъ кра- 

146 дучись подошелъ, саблей кольнулъ, медвѣдя убилъ, свою жену взялъ, по
шелъ, въ свой домъ вернулся. Покуривъ табаку, вышелъ, по близости под
нялся въ гору, срубилъ елку (одну), сдѣлалъ Фигуры, потомъ покончивъ, 
сказалъ: «Э й , тѣ Фигуры, сдѣлайте верхъ (т. е. наружную частъ) моего 
дома изъ желѣза! Въ эту же ночь кончайте работу!»

Вотъ онъ назадъ гіошелъ (спустился), въ домъ свой вошелъ; поѣвши, 
кончилъ. Вотъ когда онъ выспался и проснулся, опп оказались находящи- 

ібомися въ желѣзномъ домѣ. Конецъ (сказано).

Примѣчанія къ переводу.
1. Т. с. молодой человѣкъ.
2. Гой — рыба изъ породы тайменей.
3. Незнакомый юноша былъ сынъ убитаго старика и жилъ въ другомъ домѣ со 

своей матерью, второй женой старика. Это обстоятельство, т. е., что вторая жена жила въ 
особомъ домѣ, даетъ основаніе думать, что содержаніе поэмы навѣяно жизнью айновъ, у 
которыхъ такой обычай составляетъ обыкновенное явленіе, хотя и у Гилякъ онъ нерѣдко 
встрѣчается.

4. Т. е. въ домъ, гдѣ онъ жилъ со своей матерью.
5. Т. е. въ домъ своего убитаго мужа.
6. Букв.: «я житель середины бухты» — обычный уклончивый отвѣтъ Гиляковъ на 

вопросъ о мѣстожительствѣ.
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7. Обращеніе относится къ медвѣдю, который былъ сыномъ старика. Вся семья 
принадлежала къ миѳическому роду ПаЛ -  НІЦЫВЬЩ (лѣсныхъ, горныхъ людей), кото
рые являются то въ образѣ человѣка, то медвѣдя.

8. Т. е. убрали домъ по праздничному.
9. Инау — принадлежность культа: деревянныя стружки, которыми шаманы по

вязываютъ себя во время камланія.
10. Съѣдобный корень дикой лиліи.
11. Голова Земли — крайняя сѣверная оконечность западнаго берега о. Сахалина, 

м. Маріи.
12. Т. е. того старика, который его измѣннически пустилъ въ неизвѣстное море.
13. Букв.: «вышедши, въ амбаръ взобравшись, закуску приготовивъ, принесши, меня 

накорми!»
14. У Гилякъ, какъ у древнихъ римлянъ, совмѣстная ѣда (coufarreatio) — одна изъ 

брачныхъ церемоній.
16. Старшая по сану Фигура, повелительница остальныхъ.
16. Т. е. возлѣ дома, гдѣ юноша покинулъ свою мать.
17. Особая порода людей, обитающихъ въ морѣ и играющихъ важную роль въ д е 

монологіи Гилякъ.
18. Среди «людей морскихъ», какъ и людей обыкновенныхъ, имѣются и злыя су

щества, морскіе черти.

Разборъ ста первыхъ словъ текста.
13. (стр. 2) ы ч іх 1) =  ычх —  ‘старикъ’. Одного корня съ ытк —  ‘отецъ’, 

причемъ т смягчилось въ ч, а к въ х, что составляетъ одно изъ обыкновенныхъ яв
леніи гиляцкой фонетики. Звукъ х обычное окончаніе многихъ существительныхъ, 
напр., антх — ‘гость’, навх — ‘другъ’ и т. д.; ычіх — растащенная форма (см. § 7, е).

14. (стр. 2) неныц =  іііііьщ — количественное числительное ‘одинъ’. Упо
требляемое безъ существительнаго, оно принимаетъ краткую форму нін, напримѣръ, 
н ін -бы рк  —  ‘одинъ только’. Числительныя количественныя до пяти ставятся 
чаще всего послѣ существительныхъ, къ которымъ относятся. Количественное 
неньщ употребляется исключительно при счетѣ людей, но никоимъ образомъ дру
гихъ предметовъ одушевленныхъ пли неодушевленныхъ.

Дѣло въ томъ, что въ гиляцкомъ языкѣ не только различные классы предме
товъ, но часто и индивидуальные предметы комбинируются исключительно только 
съ опредѣленными, имъ однимъ соотвѣтствующими разрядами количественныхъ чис
лительныхъ. Прежде всего существуютъ четыре крутыхъ класса предметовъ, 
имѣющихъ каждый свой разрядъ числительныхъ:

\ ) Классъ людей. Этотъ классъ требуетъ слѣдующихъ количественныхъ (до 
пяти) : ііеньщ, мёныц, ч а ір , нырн, тори.

1) Въ текстѣ: ЫЧІХ. Во избѣжаніе недоразумѣній оговариваемся, что въ текстѣ мы 

въ нѣсколькихъ словахъ, какъ ЫЧІХ, ІіІ, НІНЬЩ, іІІд ы в ы ц , ІНІНД, КузІНД, 031НД, 
палатальные Ч, Н, 3 изображали безъ особенныхъ знаковъ (примѣняясь къ русскому про
изношенію этихъ звуковъ передъ і) .  Впредь (въ этихъ грамматическихъ примѣчаніяхъ и 
въ слѣдующихъ текстахъ) мы во всѣхъ случаяхъ палатальность будемъ обозначать особыми 
знаками.
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2) Классъ животныхъ (звѣрей, птицъ, рыбъ и т. д.), а также сверхъесте
ственныхъ существъ, обыкновенно рисующихся Гиляку въ образѣ звѣрей. Ему со
отвѣтствуютъ числительныя : нан, мар, чахр, нур, тор.

3) Классъ деревьевъ. Ему соотвѣтствуютъ числительныя: нех, мех, ч'ех, 
нух, тох. Съ этимъ разрядомъ числительныхъ почему-то комбинируется и суще
ствительное ма, означающее сушеную рыбу (не по аналогін-лп между сухостью и 
твердостью консерва п такими же свойствами дерева?).

4) Классъ неодушевленныхъ предметовъ. Ему соотвѣтствуютъ числитель
ныя: нахр, мехр, чахр, ныкр, токр.

Примѣры: ‘одинъ человѣкъ’ — шдывьщ нёньщ 
‘одинъ медвѣдь’ — чхыв нан 
‘одно дерево’ —  чхар нех 
‘одинъ домъ’ — тав нахр.

Но кромѣ этихъ крупныхъ классовъ, есть множество мелкихъ, которые ком
бинируются съ особыми разрядами числительныхъ. Такъ, наирпмѣръ, тотъ своеобраз
ный классъ съ таинственнымъ основаніемъ, въ который входятъ такіе, невидимому, 
разнородные предметы, какъ глазъ, стрѣла, день и миогіе другіе, комбинируется съ 
числительными: іііх, міх, чех, ных, тох.

Но есть и чисто индивидуальныя комбинаціи; такъ, напр., слово му —  ‘лодка’ 
комбинируется съ: нім, мім, чем, ным, том; пли слово кер —  ‘часть’ съ: навр, 
мавр, чавр, нывр, товр; или слово чомр —  ‘листъ’ (табаку) съ: нрах, мёрах, 
трах, нур, тор.

Замѣчательно, что всѣ эти различныя комбинаціи соблюдаются только до пяти 
(включительно) и въ соединеніяхъ десятковъ, сотенъ и пр. съ первыми пятью едини
цами; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ счетъ происходитъ почти однообразно. Эго за
ставляетъ думать, что своеобразіе гиляцкаго счета возникло въ то далекое время, 
когда, быть можетъ, Гиляки считали только до пяти пли, по крайней мѣрѣ, вели 
счетъ по иятерпчноіі системѣ.

Для дополненія картины своеобразія гиляцкаго счета, нужно сказать, что при 
счетѣ предметовъ товарнаго характера, какъ деньги, шелкъ, пушнина п т. п., замѣ
чается такой же строгій спнгулярнзмъ, какъ и въ указанныхъ выше случаяхъ.

Этотъ краіінііі спнгулярнзмъ но имѣетъ себѣ,' насколько намъ извѣстпо, ника- 
коіі аналогіи въ другихъ языкахъ, кромѣ американскихъ. Ср. статеііку Edw. F. W il
son «Indian Numerals» въ журиалѣ Science, July 1, 1891 . Въ связи съ другими 
фактами, сближающими Гилякъ съ американскими племенами, отмѣченное нами тож
дество строя числительныхъ въ языкѣ тѣхъ и другихъ значительно подтверждаетъ ги
потезу о родственной близости между ними.

15. (стр. 2). п’нарнідывьщ =  п’хиярнідывыц —  ‘молодой человѣкъ’. 
Слово это сложное; составлено изъ двухъ словъ: нідывьщ —  ‘человѣкъ, Гилякъ’ и 
п’нар —  ‘молодой’. Разберемъ каждое въ отдѣльности.

а) Такъ какъ слово нідывьщ означаетъ такое основное понятіе, какъ че
ловѣкъ, а также и самоназваніе племени, то его лингвистическое происхожденіе 
интересно выяснить. Оно составлено изъ двухъ корнеіі : ні —  ‘я’ и во =  wo —  
‘деревня’, причемъ: 1) звукъ о корня во подвергся элизіи передъ ' слѣдующимъ 
гласнымъ ы ; 2) окончаніе ыц есть обычное окончаніе причастно-прилагательныхъ 
формъ, благодаря которому сложное существительное ііі - во —  ‘моя деревня’ обра-
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щается въ причастіе - прилагательное —  ‘живущій въ моей деревнѣ, здѣшній’; 3) 
звукъ ц, какъ и близкій ему звукъ х, часто вставляется для благозвучія при слія
ніи личныхъ мѣстоименій ні, чі, пі съ другими словами, 4) звукъ ы послѣ g —  
чисто вставочный, такъ какъ слово нідывын произносится и нідвын (краткая 
форма, см. § 7, е).

Еще яснѣе видно происхожденіе этого слова въ той его формѣ, въ какой оно 
употребляется въ западномъ нарѣчіи, именно въ формѣ ііівух, которая составлена 
изъ 1) ні — ‘моя’, 2) во =  wo —  ‘деревня’ и 3 ) у х — послѣлога, соотвѣтствую
щаго нашему предлогу ‘изъ’.

Такимъ образомъ, въ переводѣ на нашъ языкъ, Гилякъ самъ называетъ себя 
словомъ, соотвѣтствующимъ нашему ‘здѣшній’. Любопытно, что другой пародъ Прі
амурскаго края —  Орочи, называетъ себя словомъ нЗні, что тоже означаетъ ‘здѣш
ній’ (отъ на —  ‘земля’ и ні —  ‘человѣкъ’], т. е. человѣкъ здѣшней земли.

Ь) Теперь перейдемъ ко второму слову: п’нар. Самостоятельнаго прилагатель
наго п’нар — ‘молодой’ нѣтъ въ гиляцкомъ языкѣ. Слово это употреблено въ пере
носномъ значеніи. Образовалось оно изъ 1) мѣстоименія пі, соотвѣтствующаго на
шему притяжательному ‘себя’ во всѣхъ падежахъ, причемъ і при сліяніи подверглось 
элпзіп, и 2) глагола цанд —  ‘брать, звать кого-нибудь’; п’нанд— ‘брать кого съ 
собою’ (горло-носовое произношеніе звука ц при сліяніи въ этомъ случаѣ исчезаетъ). 
Окончаніе неопредѣленнаго наклонеиія нд замѣнилось окончаніемъ р, которое, въ 
качествѣ обычнаго окончанія герундія, употребляется для составленія сложныхъ 
словъ изъ глагола и имени. Такимъ образомъ п’нйрнідывын собственно означаетъ 
‘человѣкъ, котораго берутъ плп котораго можно брать съ собою’ (на охоту, рыбную 
ловлю, собираніе ягодъ и т. п.), иначе говоря, ‘подростокъ, юноша’ (Гиляки обыкно
венно отправляются на промыслы въ сопровожденіи молодыхъ людей). Вмѣсто 
п’нйрііідывьщ встрѣчается краткая субстантивная форма: п’нах.

Вмѣсто п’нар —  говорятъ также п'хнар. Звукъ х, какъ мы говорили выше, 
часто вставляется для благозвучія при сліяніи мѣстоименіи ні, чі, пі съ другими 
словами, наприм., ч’хнаіндрй—  ‘возьму тебя съ собого’.

Замѣчательно, что и другіе сипоппмы слова ‘молодой’ тоже оппсательпаго ха
рактера, напр.: п’уты-нш ьщ -нідывьщ — ‘свое тѣло (усы) увидѣвшій человѣкъ’,
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1G. (стр. 2) Ііат —  ‘были’, отъ вспомогательнаго глагола Ианд. Основа гла
гола ha получится, еслп отбросимъ окончаніе неопредѣленнаго наклоненія нд. Въ 
разбираемой формѣ Ьат конечное т есть флексія 3-го лица ми. ч. того прошедшаго 
времени, которое, въ отличіе отъ множества другихъ формъ прошедшихъ временъ, 
мы называемъ perfectum narrativum purum, предикативно-причастной формы.

Прежде чѣмъ разобрать эгу форму, считаемъ нужнымъ сдѣлать нѣсколько 
предварительныхъ замѣчаній о характерѣ спряженій въ гиляцкомъ языкѣ.

I. Въ гиляцкомъ языкѣ есть двоякаго рода спряженія, которыя будемъ назы
вать флектирующими и нефлектнрующпмп.

А) Къ нефлектирующішъ принадлежатъ:
а) Тѣ формы спряженій, которыя во всѣхъ временахъ и лицахъ неизмѣнно со

храняютъ на концѣ окончаніе неопредѣленнаго наклонеиія нд, н только -для обозна
ченія мн. числа принимаютъ окончаніе хуи. Единственное измѣненіе, которое допу
скается въ этомъ разрядѣ, это вставлепіе между основой и окончаніемъ нд разнаго
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рода инфиксовъ. Одни изъ нихъ, какъ і и іны, служатъ для обозначенія будущаго 
времени и несовершеннаго вида настоящаго времени, другіе служатъ только для обо
значенія видовъ, но во всѣхъ случаяхъ окончаніе нд остается неизмѣннымъ.

b) Разговорныя формы спряженій съ неизмѣннымъ окончаніемъ ра, приба
вляемымъ къ формамъ, указаннымъ въ предыдущемъ пунктѣ.

c) Формы на гра и шра.
d) Своеобразныя формы, употребляемыя только въ прошедшемъ времени, съ 

окончаніями на <і>кё, ё, ы, о, ах, ак, jaK и т. п.
e) Условныя времена съ окончаніемъ на xaj.
f) Тѣ отрицательныя формы спряженііі, которыя выражаются черезъ прибавле

ніе частицъ Іо и 1у къ основѣ того пли другого вида глагола.
g) Формы conjunctivi concessivi съ окончаніемъ на xajpô и многія другія.

В) Флектирующія формы спряженіи представляютъ слѣдующія характерныя осо
бенности:

a) Каждое время имѣетъ только двѣ отличительныхъ флексіи для обозначе
нія лицъ и чиселъ, а именно: одну для 1-го л. ед. ч. и всѣхъ лицъ мн. ч., а дру
гую для 2-го и 3-го лица ед. ч. Изъ этого правила имѣется только одно исключе
ніе для одного рѣдко употребляемаго вида прошедшаго времени, которое имѣетъ 
въ первыхъ 2-хъ лицахъ обоихъ чиселъ окончаніе нд, а въ 3-емъ л. обоихъ чи
селъ окончаніе д, прибавляемое прямо къ основѣ.

b) Многія формы съ однозвуковыми флексіями образовались изъ другихъ формъ 
съ двузвуковымп флексіями. Вотъ примѣры :

ТАБЛИЦА 2). 

Глаголъ вінд—  ‘ходить’. 

П р о ш е д ш е е  в р е м я .

Образецъ спряженія съ флексіями, 2. Образецъ спряженія съ флексіями,
состоящими изъ одного звука (Рег- состоящими изъ двухъ звуковъ (Ргае-
feclum narrativum). sens-perfectum descriptivum).

Е д и н с т в е г і н о е ч и с л о .

1 л. ні в і - т 1 Л. ùi ві - тй
2 л. чі ві - р 2 л. чі ві - ра
3 л. Ьунд ві - р 3 л. Ьунд в і-р й

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .

1 Л. МЫЗІІ В І -Т 1 л. мызн в і-т й
2 л. чіц в і - т 2 л. чіц ві - тй
3 Л. Ізн в і - т 3 л. ізн ві - тй

2) Образцы, приведенные въ этой таблицѣ, принадлежатъ къ разряду предикативно
причастныхъ Формъ, т. е. употребляются какъ въ значеніи изъявительнаго наклоненія, 
такъ и причастій и дѣепричастій.

г.-фцл. стр. 240. 26

646



ОБРАЗЦЫ МАТЕРІАЛОВЪ ПО ИЗУЧЕНІЮ ГИЛЯЦКАГО ЯЗЫКА И ФОЛЬКЛОРА. 4 13  

Б у д у щ е е  в р е м я .

3. Образецъ спряженія съ флексіями изъ 4. Образецъ спряженія съ флексіями изъ 
одного звука. двухъ звуковъ.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о .

1 Л.  НІ ві - н 1 л. ні ві - на
2 л. чі ві - р 2 л. чі ві - рА
3 л. Ьунд ві - р 3 л. Ьунд ві - ра

М п о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .

1 л. мызн ві - н 1 л. мызн ві-нА
2 л. чіц ві - н 2 л. чіц ві-нА
3 л. ізн ві - н 3 л. ізн ві - нА

Сравнивъ флексіи въ №  1 и 2, и № 3 и 4 , мы съ перваго же взгляда 
приходимъ къ убѣжденію, что однозвуковыя флексіи образовались изъ соотвѣтствую
щихъ имъ двузвуковыхъ посредствомъ опущенія конечнаго гласнаго а. Явленіе это 
совершенно естественное во всякомъ языкѣ, а въ гиляцкомъ въ особенности, такъ 
какъ крайняя, почти непостижимая для европейца, быстрота рѣчи составляетъ ха
рактерную особенность этого языка, который поэтому долженъ былъ выработать 
рядомъ съ полными множество усѣченныхъ (краткихъ) формъ, и именно послѣднія 
стали излюбленными формами связной рѣчи, какъ это мы увидимъ ниже.

II. Въ гиляцкомъ языкѣ существуетъ два типа временъ: чистыя п смѣшан
ныя —  tempora рига и terapora impura.

A) Смѣшанными (impura) мы называемъ такія формы, которыя употребляются 
безразлично для двухъ или даже трехъ временъ; чистыми (рига) называемъ 
тѣ, которыя употребляются исключительно для одного опредѣленнаго времени.

Такъ, напримѣръ, пефлектпрующія формы съ окончаніемъ на нд, о которыхъ 
говорили выше (I Аа), употребляются безразлично для выраженія прошедшаго и на
стоящаго времени (соотвѣтствуютъ прошедшему-совсршенному въ американскихъ язы
кахъ, также въ юкагирскомъ). Такъ: ііі вінд —  значитъ ‘я иду’ и ‘я пошелъ’.

Съ другой стороны, если въ этомъ глаголѣ передъ окончаніемъ інд вставимъ 
суффпкъ і, то получимъ форму ні віінд, которая выражаетъ и будущее время п 
настоящее несовершеннаго вида: ні віінд значитъ ‘я пойду, я хожу’, а также 
‘собираюсь идти’.

Если къ формѣ вінд прибавить разговорную частицу ра, то полученная 
форма ні віндрА, смотря по смыслу, можетъ означать: ‘я иду, я пошелъ и я пойду’, 
хотя для выраженія будущаго времени чаще всего употребляется форма съ вста
вочнымъ суффиксомъ і: ііі вііндрА.

Формъ tempora impura, сверхъ указанной, очень много въ гиляцкомъ языкѣ. 
Таковы, напримѣръ, формы № 2 и 4 въ приведенной выше таблицѣ флектирую
щихъ спряженій п многія другія.

B) Чистыхъ временъ (tempora рига) тоже много. Таковы между прочимъ формы 
№  1 и 3 той же таблицы, далѣе пефлектпрующія формы, приведенныя въ I Ad, 
и многія другія. Всѣ эти формы относятся либо къ прошедшему, либо къ бу
дущему времени. Настоящее время чистое (praesens purum) совсѣмъ несвой
ственно гиляцкому языку, какъ п многимъ американскимъ и юкагирскому.
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111. Далѣе, однѣ глагольныя формы могутъ быть съ предложеніи только ска
зуемыми, другія же могутъ быть не только сказуемыми, но п сыполнять роль при
частій п дѣепричастій, а нѣкоторыя употребляются ссерхъ того н съ значеніи герун
дія, суппиа (неопредѣленнаго наклоненія цѣли) и другихъ частей предложенія и рѣчи. 
Переыя мы называемъ —  предикативными (modi praedicalivi), вторыя предика
тивно-причастными (modi praedicativo-participiales).

A) Къ первымъ принадлежатъ прежде всего формы повелительнаго, желательнаго 
н условнаго наклоненій, далѣе отрицательныя формы спряженій съ частицами Іо 
н 1у, нефлектнрующія формы на нд, ндра, гра, ігра, ы, о, к, х, безличныя 
формы на ра н другія.

B) Ко вторымъ принадлежитъ множество формъ, къ которымъ между прочимъ 
относятся и образцы спряженій, приведенные въ таблицѣ. Однѣ изъ этихъ формъ 
чаще псполпяютъ функціи причастій и дѣепричастій, какъ, напримѣръ, № 3 упомяну
той таблицы, другія чаще бываютъ сказуемыми, по и тѣ и другія одинаково упо
требляются въ обоихъ значеніяхъ.

Существованіе подобныхъ формъ никоимъ образомъ нельзя приписать бѣдно
сти или малому развитію языка: наоборотъ, гиляцкій глаголъ поражаетъ обиліемъ 
формъ. Одна изъ причинъ эгого явленія заключается въ томъ, что, вслѣдствіе чрез
вычайной быстроты рѣчи, Гилякъ обыкновенно нагромождаетъ массу простыхъ въ 
одномъ сложномъ предложеніи, н потому вынужденъ большую часть предложеній вы
ражать причастными п дѣепричастными формами, которыя въ концѣ-концовъ отъ ча
стаго употребленія стали излюбленными формами н для выраженія изъявительнаго 
наклоненія.

С) Одна изъ особенностей этихъ формъ заключается въ томъ, что въ качествѣ 
причастій, дѣепричастій, также и supinum онѣ согласуются съ подлежащимъ, из
мѣняясь по лицамъ и числамъ точно такъ же, какъ и въ пзъявптельиоіі формѣ, напр. 
отъ глагола шонд —  ‘носить’ perfectum narrativum будетъ:

въ пзъявптельиоіі формѣ: 
ііі ш о-т — ‘я несъ’ 
чі ш о-р 

hy нд шо - р 
мызы ш о-т 

ЧЩ ш о-т 
ізн ш о-т

въ дѣепричастномъ согласованіи:
ііі ш о-т зугыпд —  ‘я неся вошелъ’ 
чі шо • р jyrbim 

Ьунд шо - р іугынд 
мызн шо-туугынд 

чщ шо - т уѴтьшд 
ізн ш о-т jÿrbiiu.

Такое согласованіе съ подлежащимъ составляетъ общее правило въ гиляц
комъ языкѣ: ему слѣдуютъ даже чистыя дѣепричастія и отглагольныя иарѣчія, если 
только онѣ поставлены въ флектирующей формѣ.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда флектирующія причастія н дѣеприча
стія не имѣютъ субъекта для согласованія, наприм., когда они стоятъ, при неопре
дѣленномъ наклоненіи пли служатъ для выраженія падежей герундія, они прини
маютъ неизмѣнное окончаніе (флексію) р (для настояще-прошедшаго врем.) и н (для 
иастояще-будущ. вр.).

1\. О другихъ особенностяхъ гиляцкаго глагола будемъ говорить по мѣрѣ на
добности при разборѣ другихъ словъ, теперь возвращаемся къ разбираемому слову.

Форма Ьат, какъ мы говорили, есть 3 л. мн. ч. perfeclum narrativum отъ гл. 
Ьанд. Снрягается по образцу № 1 таблицы, слѣдовательно, принадлежитъ къ числу
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предикативно-причастныхъ формъ. Въ качествѣ сказуемаго (въ предпкативномъ зна
ченіи) форма эта служитъ исключительно для обозначенія прошедшаго времени (tem- 
pus purum); въ качествѣ же причастія и дѣепричастія она употребляется и для обо
значенія настоящаго времени.

A) Perfectum narrativum является наиболѣе употребительной формой для изло
женія фактовъ въ связной рѣчи разсказовъ, сказокъ, поэмъ п т. п. Обычная быстрота 
рѣчи у Гилякъ естественно облюбовала эту краткую, усѣченную (см. I ВЬ въ концѣ) 
форму, которая не только способствуетъ ускоренію рѣчи, по сверхъ того, въ 
качествѣ предикативно-причастной формы, даетъ возможность, не обременяя рѣчи, 
передавать и всѣ оттѣнки обстоятельственныхъ предложеній.

B) Отмѣтимъ еще два случая употребленія разбираемой формы.
a) Она служитъ для обозначенія неопр. накл. цѣли (supinum), наир. ііі 

н4ныгыт вінд —  ‘я охотиться пошелъ’.
b) Синтаксисъ гиляцкаго языка не допускаетъ рядомъ нѣсколькихъ глаголовъ 

въ предикативной формѣ, и потому, при подобномъ стеченіи глаголовъ, только глав
ный (по смыслу) глаголъ ставится въ соотвѣтственномъ наклоненіи предикативной 
формы, а остальные —  въ предикативно-причастной формѣ perfectum narrativum, если 
дѣйствіе относится къ прошедшему пли настоящему времени ; такимъ образомъ, всѣ 
глаголы, исключая главнаго, обращаются въ дѣепричастія. Напримѣръ, если мы хо
тимъ сказать: ‘иди, приготовь закуску, принеси (её) и накорми меня’, то это по ги
ляцки будетъ: кузір ініндныр шормйдыр H’ap jâ ! (Только послѣдній глаголъ 
H’apjâ—  ‘накорми’ поставленъ въ предикативной формѣ повелпт. накл., остальные 
въ предикативно-причастной формѣ perfectum narrativum). Еслибы требовалось упо
требить будущее время, то вмѣсто perfectum narrativum слѣдовало бы поставить бу
дущее краткое по образцу №  3 таблицы.

V. Ьат можно еще перевести выраженіемъ: ‘столько ихъ’, производя это слово 
отъ синонима Ііапд —  ‘считать’. Тогда Ьат уже является дѣепричастіемъ; бук
вально: ‘считая’ или ближе къ смыслу предложенія : ‘столько ихъ’. Въ такомъ слу
чаѣ все предложеніе можетъ быть переведено такъ: ‘старикъ отецъ, юиоша одинъ, 
столько ихъ тутъ жило’.

17. (стр. 2). мен—  ‘два, двое’, числительное, употребляемое только для 
класса людей. Поставлено въ усѣченной формѣ (полная будетъ мёныц) потому, что 
при немъ въ этомъ случаѣ нѣтъ существительнаго (см. § 14).

18. (стр. 2) бырк =  барк =  варк =  Фарк —  нарѣчіе ‘только’ и мѣсто
именіе ‘самъ’. Въ изолированномъ положеніи разбираемое слово гласитъ пари. 
Причина перехода гласнаго а  въ ы лежитъ въ переносѣ ударенія на предыдущее 
слово меп (см. § 7, ж). Что же касается начальнаго согласнаго п, то звукъ этотъ 
при извѣстныхъ условіяхъ переходитъ въ б, в и ф . Комбинаторный переходъ п 
въ б, какъ въ разбираемомъ случаѣ, имѣетъ обыкновенно мѣсто при предшествіи 
звуковъ н или р. Примѣры: 1) отъ словъ: чо —  ‘рыба’ и пах—  ‘камень’ полу
чаемъ: чо - р - бах =  ‘рыбиыіі утесъ, богатый рыбой утесъ’ (р вставлено для бла
гозвучія); 2) разбираемый случай мён бьгрк (отъ начальнаго пырк). Переходъ іі 
въ б въ этихъ случаяхъ мы объясняемъ слѣдующими физіологическими основаніями. 
Въ звукахъ н и р обязательно- участвуетъ гортань, въ звукѣ же п гортань вовсе 
не участвуетъ. За то звонкій согласный б именно тѣмъ и отличается отъ глухого п,
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что въ немъ гортаиь участвуетъ , такъ  что, произнося звукъ н илп р ,  мы этимъ са
мымъ порождаемъ уже слѣдующій звукъ  б вмѣсто п.

Оставляя подробное изложеніе и объясненіе законовъ фонетики до изданія 
опыта грамматики, замѣтимъ теперь только, что фонетика гиляцкаго языка въ вы с
шей стеиенп подвижная : перемѣна звуковъ въ однихъ п тѣхъ же словахъ, въ одномъ 
п томъ же діалектѣ, притомъ звуковъ самой отдаленной физіологической родствен
ности, происходитъ съ  такой непривычной для европейца легкостью, что способна 
сразу запугать изслѣдователя. Вотъ нѣсколько обыкновенныхъ примѣровъ: 1) отъ 
мѣстоименія п і =  п ’ —  ‘свой’ и существптельиаго ч х ы ф — ‘медвѣдь’, получаемъ 
слово н’ь із г ы ф  —  ‘свой медвѣдь’; 2 ) точно такж е отъ слова ч х а — ‘деньги’, по
лучаемъ: n é c x a  —  ‘своп деньги’; 3 ) отъ мѣстоименія і —  ‘его’ и сущ. т в ір к  —  
‘селезенка’, получаемъ і ’р в ір к  —  ‘его селезенка’; 4 )  отъ мѣстоим. і  и сущ. 
п ш ы  —  ‘балаганъ’, получаемъ: і в р ы —  ‘его балаганъ’, или п іф ш ы  — ‘свой ба
лаганъ ’; 5 ) отъ гл. і р л ы н д —  ‘натягивать лу к ъ ’ получаемъ форму ш л ы р  (perfectum  
narrativum ), гдѣ р  перешло въ ш  только благодаря пропуску начальнаго і  (п ле
онастическаго мѣстоименія при глаголахъ, о чемъ рѣчь будетъ ниже).

Ограничиваемся этими примѣрами, такъ  какъ въ дальнѣйшемъ будемъ имѣть 
случай еще останавливаться на интересныхъ явленіяхъ этого рода.

19. (стр. 2 ) . Ь у н ы в ы т  —  perfectum  narrativum , 3 л. мн. ч. отъ вспомогат. 
глагола Ііу н ы вы н д  —  ‘быть, пребывать, ж ить; тутъ быть; тутъ ж ить’. Онъ со
ставленъ изъ глагола ів н д  =  Ів ы н д  —  ‘быть’ и нарѣчнаго префикса Ь у н  —  ‘здѣсь, 
тутъ , тамъ’. Очень часто въ рѣчи этотъ префиксъ вполнѣ сохраняетъ свое зн а
менательное значеніе, и поэтому разбираемый глаголъ точнѣе переводить: ‘здѣсь 
жить, тутъ  жить’.

Такимъ образомъ мы уже успѣли убѣдиться, что гпляцкіе глаголы имѣютъ 
флексіи, суффиксы п префиксы, н слѣдовательно язы къ гиляцкій долженъ быть 
признанъ въ значительной степени флектирующимъ, хотя черты агглютшшзма въ 
немъ довольно значительны, какъ это увидимъ ниже.

Глаголъ Ііу н ы в ы и д  произносится такж е: Ь у н ы в у н д , Ь у н е в у н д , Ь у н ы в ін д . 
Причины подобныхъ переходовъ гласныхъ указаны выше (§ 7 , е).

20. (стр. 2 ) . м ы з  —  собственно м ы зн  (н подверглось элизіи передъ слѣ
дующимъ н въ словѣ н ід ы в ь щ )—  личное п притяжательное мѣстоименіе ‘мы, 
нашъ’. Измѣненіямъ по падежнымъ вопросамъ не подвергается; какъ  самостоятель
ное мѣстоименіе (безъ послѣдующаго глагола илп существительнаго) не употре
бляется, замѣняясь мѣстоименіемъ ніц .

21. (стр. 3 ). чо —  ‘ры ба’, впп. падежъ сходенъ съ именительнымъ. Во
обще падежныхъ флексій, подобныхъ нашимъ, въ гиляцкомъ языкѣ не имѣется. 
Только звательный п. имѣетъ особыя окончанія на а ,  a j ,  j a ,  о . Въ одномъ случаѣ 
впн. п. прямого дополненія принимаетъ окончаніе а х ,  именно, если онъ подчиненъ 
глаголу залога, который мы называемъ принудительнымъ (causativum ). Глаголы 
этого залога составляются изъ простыхъ глаголовъ дѣйствительнаго пли средняго за 
логовъ съ прибавленіемъ вспомогательнаго глагола ку н д  =  гу н д  =  к ы н д  =  г ы и д , 
соотвѣтствующаго французскому вспомогательному faire , нанр., отъ гл. п ш ы п д  —  
‘придти, прибыть’ получается прпнуд. залогъ: п ш ь щ г ы н д  — ‘прислать’; отъ гл. 
п ’ианд —  ‘звать за собою’ получается п ’ийпкуіід  —  ‘приказать пріѣхать къ себѣ ; 
заставить пріѣхать’. Примѣры этихъ глаголовъ съ  дополненіями на а х :  н ’м у - х у н -
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а х  п ш ь щ г в ё !  —  ‘мои лодки приш лите!’ пли ù i Ш х з у н - а х  гГ н ан к у ін д р а  —  
‘я Пихзуна заставлю пріѣхать’. Дательиыіі падежъ безъ предлога вы раж ается часто 
посредствомъ кажущейся флексіи р о х , но это въ сущности послѣлогъ, употребляе
мый н для выраженія предложнаго п винительнаго мѣста.

Вообще же отношенія предметовъ между собою пли дѣйствій къ предметамъ 
выражаю тся либо мѣстомъ, занимаемымъ существительнымъ въ предложеніи, либо 
сложеніемъ словъ, либо послѣлогами; о нпхъ подробнѣе ниже.

Во мн. числѣ сущ ествительны я принимаютъ суфф иксъ х у н , который не 
всегда обязателенъ и мож етъ опускаться, если по самому смыслу число очевидно.

Въ неодуш евленныхъ предметахъ родъ не различается ; въ одушевленныхъ родъ 
обозначается, въ случаѣ надобности, посредствомъ прибавленія соотвѣтствующихъ 
словъ, означающ ихъ: ‘самецъ, самка, мужчина, женщина’ и т . п ., напр., отъ слова 
églaET —  ‘ребенокъ, дитя’ получаемъ : ш й н х  -  e g l a i r  —  ‘дѣвочка’ (ш а н х  —  ‘ж ен
щина’) ;  £ з м ы ч  - e g l a i r  —  ‘мальчикъ’ ( й з м ы ч —  ‘мущпна’); отъ чо  —  ‘рыба’ 
получаемъ: â à x  - чо —  ‘самка -  ры ба’ (а н х  —  ‘самка’) ;  й р  - с о  —  ‘с ам ец ъ -р ы б а’; 
или н й< і> х -ш анх —  ‘подруга’ (отъ на<і>х —  ‘другъ’ и ш а н х  —  ‘женщ ина’).

22. (стр . 3 ) н а н ы г ы р  —  ‘охотиться, на охоту’, отъ гл. н а н ы г ы н д , 3  л. 
perfectum  narrativ um ; употреблено въ смыслѣ неопр. накл. цѣли (supinum ; см. 
§ 1 6 ,  IV , Ва). Согласно указанному въ томъ же § 1 6  (III, С) правилу, разби
раемая форма согласована въ этомъ случаѣ съ  3-и м ъ  лицомъ подлежащаго ‘онъ’ ; въ 
1 -ом ъ  л. было бы: н і н а н ы г ы т  в іт .  Глаголъ н й н ы г ы н д  составленъ изъ гл. 
н ан д  =  ц а н д  — ‘идти за чѣмъ-нибудь’ и вспои, гл. г ы н д , причемъ первый глаголъ 
поставленъ въ причастной формѣ п а н , а гласный ы  играетъ роль соединительнаго.

Вообще въ гиляцкомъ язы кѣ очень легко бываетъ отличить сложный глаголъ 
(въ основной его формѣ) отъ простого по числу слоговъ, потому что простые гл а 
голы чаще всего бываютъ односложными словами; въ тѣхъ же случаяхъ, когда онп 
имѣютъ болѣе одиого слога, это происходитъ либо отъ растяженія (см. § 7 ,  е ),ли бо  
отъ инкорпораціи личныхъ мѣстоименій.

23. (стр. 3 ) в і р —  3 л. ед ч. pcrf. narrativ i, отънеоцр. пакл. в ін д  — ‘пттн’.
24. (стр. 3 ) . lioj —  названіе рыбы, называемой русскими на Сахалинѣ гой.
25. (стр. 3 ) . н а н , колпч. чнслительиое —  ‘одинъ’, употребляемое только для 

класса животныхъ, исключая человѣка (см. § 1 4 ) ;  здѣсь, какъ  п въ указанномъ §, 
числительное поставлено послѣ опредѣляемаго слова. Заслуж иваетъ  вппмаиія, что 
числительное въ этомъ случаѣ является плеоназмомъ, служа только для опредѣленія 
класса предметовъ, явленіе, совершенно аналогичное съ ролью мѣстоименныхъ чле
новъ въ американскихъ языкахъ.

26. (стр. 3 ). х у р —  3 л. ед. ч. perfecti na rrativ i, отъ гл. іх ы н д  =  іх у н д  — 
‘убивать’ (см. § 7 ,  ж). О тносительно исчезновенія начальнаго гласнаго і  необходимо 
объяснить слѣдующую важную особенность гиляцкаго глагола.

Многіе глаголы дѣйствительнаго залога, когда не имѣютъ передъ собою ника
кого прямого дополненія, принимаютъ въ видѣ префикса мѣстоименіе і ,  соотвѣт
ствующее косвеннымъ иадежамъ нашего мѣстоименія ‘онъ’, т . е . означающ ее: ‘его, 
ему’ и т . д,; (оно соотвѣтствуетъ такж е  и притяжательному мѣстоименію ‘свой’). 
Если глаголъ начинается съ  гласнаго, то мѣстоименіе это сливается съ нимъ п 
образуетъ іотированный гласны й, напр. отъ гірінд —  ‘кормить’ получается д ар ін д ; 
отъ уп н д  —  ‘вязать’ получается )у іш д , отъ Ііенд  —  ‘варить’ — і 1 і ё н д = ] е н д
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(1і въ этомъ случаѣ выпадаетъ). Кромѣ мѣст. і , въ видѣ префикса, встрѣчается, 
хотя и рѣже, мѣст. е , напр., отъ гл . чм онд ‘любить’ получается ёсм о н д . Въ сущ 
ности это явленіе аналогично съ явленіемъ сліянія мѣстоименій le ,  І а  во франц. яз. 
и Іо , Іа  въ итальянскомъ яз. съ глаголами, начинающимися съ гласнаго, но съ тоіі 
важной разницей, что въ гиляцкомъ языкѣ мѣстоименный префиксъ і является часто 
простымъ плеоназмомъ, вовсе не означая непремѣнно, что глаголъ имѣетъ мѣсто
именное дополненіе.

Наоборотъ, лишь только передъ глаголомъ стоитъ какое-нибудь прямое допол
неніе въ видѣ существительнаго или другого мѣстоименія, кромѣ і ,  этотъ префиксъ 
обыкновенно исчезаетъ. Въ разбираемомъ случаѣ имѣется дополненіе h o j,  и потому 
і  исчезло.

По поводу глагола іх у н д  —  ‘убивать’ замѣтимъ, что корень его к у н д , х у н д  
очень близокъ съ юкагирскимъ глаголомъ того же значенія к у д а д а  (см. Образцы ма
теріаловъ по изученію юкагирскаго языка Іо х е л ь с о н а  стр. 1 6 8 ,  § 8 ) ,  ф актъ , заслу
живающій быть отмѣченнымъ въ виду нѣкоторыхъ другихъ явленій близости между 
этими двумя языками.

27. (стр. 3 ) ш о р п ш ы р  —  ‘принесъ’ — 3 л. ед. ч. perf. n a rr . Сложный гла
голъ, составленный изъ двухъ глаголовъ: ш онд  =  то н д  —  ‘носить’ и п ш ь ш д  —  
‘придти’. Первый, какъ это всегда бываетъ при сліяніи глаголовъ, ставится въ дѣе
причастной формѣ (perf. n a rrai.) ; буквально ш о р п ш ы р  значитъ: ‘неся пришелъ =  
принесъ’.

Глаголъ ш онд =  то н д  въ гиляцкомъ язы кѣ часто играетъ роль вспомога
тельнаго глагола и сливается, въ видѣ префикса, со многими глаголами въ одно 
нераздѣльное понятіе, напр., inop jÿrb iU A  —  ‘внести’, ш о р в ш д  —  ‘взять съ  собою’ 
и т. д. Этотъ же глаголъ часто замѣняетъ предлогъ ‘съ’ и ставится, какъ  послѣ
логъ, послѣ существительнаго, къ которому онъ относится, напр., п у н д  i i i o p â —  ‘съ 
лукомъ’.

Глаголъ ш онд  заслуживаетъ еще особаго вниманія въ фонетическомъ отноше
ніи. Гиляки его безразлично произносятъ то ш о н д , то то н д . Это одинъ изъ много
численныхъ примѣровъ той удивительной особенности гиляцкой фонетики, которая 
состоитъ въ томъ, что въ одиомъ и томъ же словѣ, при совершенно одинаковыхъ 
условіяхъ, безъ всякихъ комбинаторныхъ или другихъ видимыхъ причинъ, данный со 
гласный звукъ совершенно произвольно переходитъ въ тотъ или другой звукъ  род
ственной ему фонетической группы. —  Объ этой, какъ  и о другихъ важпыхъ осо
бенностяхъ фонетики согласныхъ, мы поговоримъ ниже. Теперь же остановимся на 
комбинаторныхъ переходахъ интересующаго насъ звука т ,  переходахъ, крайне х а 
рактерныхъ для фонетики согласныхъ вообще. Звукъ  т  способенъ переходить не 
только въ близкій ему д, но и въ р ,  ш , ч, с и з .

I. т  переходитъ въ р  въ началѣ слова:
1 ) при сліяніи съ предшествующимъ словомъ, оканчивающимся тоже на т ,  

н ап р .,о тъ  словъ: хѵат — ‘желѣзо’ п та<і> —  ‘домъ’ получаемъ слитное w d/r-pan» —  
‘желѣзный домъ’ ; отъ т ; іт а т  —  ‘цѣлый’ и Ііу т  — ‘тѣло’ — Ііу т  -  р а т а т  —  ‘все тѣло’;

2 ) при сліяніи съ предшествующимъ словомъ, оканчивающимся на к; напр., 
отъ словъ: ы т к  —  ‘отецъ’ и та<і> —  ‘домъ’ —  ы т к  - ра<і> —  ‘отцовскій домъ’ ; отъ 
м ілк —  ‘бѣсъ’ и т е р н д  —  ‘быть одержимымъ’ —  м ілк  -лрёрнд —  ‘одержимый бѣ
сомъ, сумашедшій’;
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3 )  при сліяніи съ мѣстоименными гласными, напр., отъ j a  —  ‘его’ п таФ  —  
‘домъ’ —  )й р а Ф  —  ‘его домъ’; т о т  — ‘р у ка’, jü p o T  —  ‘его рука’ ; і —  ‘его’, 
т в ір к  —  ‘селезенка’, і - р в і р к  —  ‘его селезенка';

4 )  при сліяніи съ  предшествующими: ч ’ =  сокращенному ч і —  ‘твоіі, тебя’ ; 
ц ’ =  сокращ. н і —  ‘моіі, меня’ ; и ’ =  сокращ. п і —  ‘своіі’. Примѣры: тор в іи д —  
‘брать съ  собою’, ч’рорвінд—  ‘тебя взять съ  собою’ ; таФ — ‘домъ’, ч’раФ —  ‘твоіі 
домъ’ ; тувнд —  ‘ж ечь’, ч’рувнд —  ‘тебя ж ечь’ ; тур — ‘мясо’, ч’рур — ‘твое мясо’; 
т а м х —  ‘табакъ ’, н’р ам х —  ‘мой табакъ’; тувн —  ‘братъ’, н’р у в н —  ‘мой братъ’; 
таФ —  ‘домъ’, н’раФ —  ‘мой домъ’ ; Taj —  ‘трубка’, H’paj —  ‘моя трубка’ и т . д.;

5 )  въ случаяхъ редупликаціи, когда цѣлое слово пли часть его (обыкновенно 
основа) двукратио повторяется, т  (въ удваиваемомъ слогѣ) по закону диссимиляціи 
переходитъ въ р ,  напр., т й в - р а Ф  —  ‘срубообразно’ отъ таФ  —  ‘домъ, срубъ’; 
т о х  -  ро хы д  —  ‘отрѣзать’ отъ то х н д  —  ‘рѣзать’.

II. т  переходитъ въ ш :
1 ) въ началѣ слова при сліяніи съ предшествующимъ мѣстоименіемъ п ’ =  

п і —  ‘свой’, напр., п ’ш аФ  —  ‘свои домъ’, хотя можно п п ’р а ф ; т у  —  ‘сани’, 
п ’ш у  —  ‘свои сани’ п т . д.;

2 ) при стеченіи согласны хъ въ началѣ слова, напр., отъ слова іп т ы н д  —  
‘видѣть’ получаемъ форму н ш ы н д , гдѣ, благодаря потерѣ мѣстоименія і ,  звуки н т  
очутились въ началѣ слова, и потому т  перешло въ ш ;

3 )  при сліяніи съ предшествующимъ словомъ, оканчивающимся на ы :  напр.: 
п о м ы  —  ‘дельфинъ’ п то м  —  ‘ж иръ’, п о м ы  - ш о м  —  ‘дельфиній жиръ’.

III. т  не измѣняется при сліяніи, если ему предшествуютъ звуки х  или р . 
П римѣры : І й ц г р - т о м —  ‘тюленій жиръ’; но: п о м ы  - ш о м  —  ‘дельфиній жиръ’; 
тй м х  -  т а и д  —  ‘табакъ  курить (пить)’ ; но: n a j - р а н д  —  ‘чай пить’.

О граничиваемся пока приведенными примѣрами закономѣрныхъ переходовъ со
гласны хъ звуковъ.

Сдѣлаемъ только одно заключительное замѣчаніе. Закономѣрность пе исчерпы 
ваетъ  всей подвижности гиляцкой фонетики. Тонко развитая потребность мѣнять 
звуки извѣстной группы прп первомъ физіологическомъ стимулѣ выработала у Ги
лякъ такую легкость въ обращеніи съ  ппмп, что часто и безъ всякой физіологиче
ской необходимости происходитъ замѣна звуковъ одипхъ другими. Мы уже не гово
римъ о томъ, что въ гиляцкихъ діалектахъ часто единственными различіями служ атъ 
различія въ звукахъ одной физіологической группы; такъ  напр., въ Тымовскомъ діа
лектѣ ы р к і  -  Іа  —  ‘попутный вѣтеръ’, а ігь Западиомъ —  ы т к і - l a ,  или въ одномъ 
діалектѣ â p i —  ‘сѣверный вѣтеръ’, въ другомъ й д ы  и т. п. Въ этихъ случаяхъ ни
какого въ сущности перехода звуковъ  и пѣтъ.

Поразительно то, что въ одномъ и томъ же діалектѣ, при однихъ п тѣхъ же 
обстоятельствахъ, часто въ одномъ и томъ же словѣ употребляется безразлично тотъ 
илп другой звукъ . Т акъ  названіе селенія Танги произносится безразлично Т й ц ііі  и 
І Ш ц Ь і ;  пли Р у і  и Д у і  (тоже названіе селен ія); ч р ан д  и т л а н д  —  ‘горбуша’ (рыба); 
ш о н д  и то н д  —  ‘носить’ ; т а н д  п ш ан д  —  ‘рубить’ ; р а н д , т а н д , ш ан д  —  ‘нить’; 
х е н д , ген д , к е н д , х ге н д  —  ‘брать’ и т . п. Но эта подвижность звуковъ не охва
ты ваетъ  всѣхъ словъ лекспкона, что вы зывается необходимостью отличать зиаченіе 
сходныхъ по звукамъ словъ. Есть много словъ, не поддающихся звуковымъ измѣне
ніямъ даже по діалектамъ, напр., т у п д  —  ‘взбираться’, в ін д — ‘ходить’ и т . п.
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Съ другой стороны одни слова мѣняютъ своп звуки на всѣ звукп тоіі же физіологи
ческой группы, другія только па нѣкоторые; такъ  отъ слова пах —  ‘камень имѣемъ: 
Фах, въ соединеніи —  і і ’ф я х  —  ‘свой к а м е н ь; бах, въ соединеніи ч о - р - б а х —  
‘рыбный утесъ’, по не вах, пбо вах въ соединеніяхъ іііс  - вах, м іс -  вах и т . д. 
о з н а ч а е т ъ ‘поколѣніе’; наоборотъ, отъ слова пал —  ‘гора’ мы имѣемъ вал, бал 
и Фал, нанр., nâly -  в а л  —  ‘гора въ бухтѣ’ н т. д. Слово шанх —  ‘женщина’ встрѣ
чается и въ формѣ ранх (І іьщ  ранх —  ‘эта женщина’), но родственное по корню 
слово р а и р  —  ‘сестра’ не даетъ примѣровъ измѣненій и т. д.

28. (стр. 3) j e p ô p —  ‘сваривъ’. Начало собственно Ь е н д —  ‘варить’, но съ 
прибавленіемъ, въ видѣ префикса, плеонастическаго мѣстоименія і , в слѣдствіе 'отсут
ствія прямого дополненія (см. § 2 6 ) ,  получается форма і - і і ё н д  =  )е н д  (h стано
вится неслышнымъ при этомъ сліяніи). При наличности прямого дополненія глаголъ 
опять принялъ бы основную форму Ііенд, напр., чо  Ь е н д —  ‘рыбу варить’.

а) Разбираемая форма je p ô p  —  дѣепричастіе давнопрошедшаго времени дѣйств. 
залога и, какъ многія дѣепричастія въ гиляцкомъ языкѣ, измѣняется по лицамъ и чис
ламъ въ зависимости отъ подлежащаго.

Ед. число. Мн. число.
1 ù i j e - T Ô T  M b ià n je -T Ô T
2 n i j e - p ô p  4 i r ç je - T Ô T
3 Ііу нд  je  - p ô p  із н  j e  -  t ô t .

Въ очень рѣдкихъ случаяхъ эта форма употребляется такж е для выраженія 
изъявительнаго наклоненія. Т акъ  въ поговоркахъ западнаго нарѣчія мы встрѣчаемъ 
такое выраженіе: ін р б р  Іы іы  T à jp o p  —  ‘кушалъ безъ конца’; буквально: ‘куш ая, 
излишка не вѣдалъ (отъ ін ін д  — ‘кушать’, Іы іы  — ‘слишкомъ’, т іу р о н д  — ‘не знать’).

б) Образованіе этой формы дѣепричастія п въ частности окончаній т о т ,  р о р  
очень любопытно.

Вспомогательный гл. Ь ан д  —  ‘быть’ (см. § 1 6 )  образовалъ цѣлый рядъ нарѣ
чій въ родѣ: h a ï r a ,  h a n â ,  ІіаФ ке , h a p d , І іа т о т , l ia p ô p  п т. п ., которыя озна
чаютъ: ‘потомъ, послѣ того, уж е’ и т. д. О тъ присоединенія этихъ нарѣчій къ осно
вамъ глаголовъ образовалась большая часть временъ и дѣепричастій въ гиляцкомъ 
языкѣ. Т акъ  какъ этихъ нарѣчій въ языкѣ масса, то оттуда п масса глагольныхъ 
формъ. Присоединеніе этихъ нарѣчій къ тѣмъ пли другимъ глаголамъ происходитъ 
двоякимъ образомъ: либо по способу агглютинаціи, т . е . парѣчіе приставляется цѣ 
ликомъ къ той или другой формѣ глагола; либо по способу флектированія, а именно, 
глаголъ даетъ только свою оспову, а нарѣчіе —  окончаніе, причемъ основа гла
гола Ііапд  (h a ) совершенно теряется. Такимъ образомъ получились формы в і - н й ,  
ві -  Ф кё, в і - t ô t , в і - p ô p  и т. д. отъ гл. в ін д  —  ‘ходить’. Заслуж иваетъ  особаго 
вниманія, что до настоящаго времени сохранились и полныя формы, въ которыхъ 
указанныя нарѣчія ( h a ïr a ,  ІіаФ ке и т. д.) присоединяются къ глаголу въ неизмѣ
ненномъ видѣ: рядомъ съ формами типа віігн , ІіаФ ке и т. д. мы встрѣчаемъ парал
лельно: в ін д - h a ï r a ,  в ін д -І іа Ф к е  и т. д ., —  явленіе, наглядно рисующее процессъ 
эволюціи грамматическихъ формъ.

Конечно, естественнѣе всего предположить, что глаголы приняли упомянутые 
суффиксы (Фкё, in i ,  m i, p ô p , t ô t , и т. д.) совершенно самостоятельно отъ вспо
могательнаго Ь а н д , тѣмъ болѣе, что суффиксы эти безъ сомнѣнія въ свою очередь 
нѣкогда были знаменательными словами.

Ист.-Фііл. стр. 248. 34

654



ОБРАЗЦЫ МАТЕРІАЛОВЪ ПО ИЗУЧЕНІЮ ГИЛЯЦКАГО ЯЗЫКА И ФОЛЬКЛОРА. 421

Но па мысль, что суфф иксы эти первопачальпо присоединялись къ Ііаид , а по
томъ только черезъ  этотъ послѣдній соединились съ  остальными глаголами, навели 
меня слѣдующія соображенія.

1 )  Среди текстовъ, записанныхъ мною, есть та к іе , которые изложены болѣе 
древнимъ языкомъ, та к ъ , какъ  они передавались неизмѣнно изъ рода въ родъ. Въ 
этихъ именно болѣе древппхъ текстахъ  мы, вмѣсто простыхъ глагольныхъ формъ съ  
суффиксами, чаще всего встрѣчаемъ сложиыя формы съ упомянутыми нарѣчіями п 
другими формами, производными отъ Ііан д . Наоборотъ, въ текстахъ  новѣйшихъ слож
ныя формы встрѣчаются очень рѣдко, изъ чего естественно заключить, что сложныя 
формы съ Ііаи д  были первоначальными, изъ которыхъ образовались новѣйшіе суф - 
фшгированпые.

2 )  Сущ ествованіе, наир., такихъ параллельныхъ формъ, какъ м г 'ш н ы н д х у н  
(Тым овск. парѣчіе) и м а іш іііа н д х у н  (Восточн. нарѣчіе) —  ‘собираются подняться’ 
пли: м б ш н ы н  (Тым. нар.) и м іік ін ы  - j a x  -  h a u  —  м а п ін ы  - j a x  - l ia iu i (Восточн. 
нар.) —  ‘поднимусь’.

3 ) Существованіе такихъ сложныхъ формъ, въ которыхъ производныя отъ Ь а н д  
являются плеоназмомъ, повторяющимъ только въ полной формѣ суффиксы предш е
ствующаго самостоятельнаго глагола, напр.: г е н а - і і а н а —  ‘возьму’ (генті —  буду
щее отъ ген д , см. таблицу).

Всѣ эти соображенія заставляю тъ меня думать, что былъ періодъ въ развитіи 
гиляцкаго язы ка, когда вспомогат. гл. Ііа н д  —  ‘быть’, какъ и другоіі вспомогат. гл. 
а н д  —  ‘дѣлать’, прибавлялся, какъ  плеоиазмъ, ко всякому глаголу, какъ  это бы 
ваетъ  съ числительными и мѣстопмепіями по отношенію къ сущ ествительны мъ, (не 
отсюда ли однообразное окончаніе неопредѣленнаго наклоненія на мд, а пѣкоторыхъ 
даже на анд?); поэтому суффиксы первоначально принималъ только пспомог. гл. 
Ііаи д , занимавшій мѣсто послѣ основного глагола, которыіі всегда оставался безъ 
измѣненіи, а съ постепеннымъ исчезновеніемъ этого плеоназма, вслѣдствіе е сте
ственнаго стремленія языка къ сокращенію формъ, при глаголахъ остались одии 
суфф иксы, живые свидѣтели исчезнувшаго Ь ан д .

29. (стр. 3 ) .  j e n p  —  3 л. ед. ч. perf. n a rr ., отъ j e 1̂ —  ‘спять съ огня’ : 
начальное і  —  плеонастическое мѣстоименіе (см. § 2 6 ) .

30. (стр. 3 ) . п ’ы ч іх  —  ‘своего старика’; іГ —  мѣстоименіе п і, въ которомъ 
і подверглось элизіи при обычномъ сліяніи (инкорпораціи) со словомъ, къ которому 
относится. П і  имѣетъ слѣдующія значенія: 1 ) возвратнаго ‘себя’, употребляется, 
какъ п въ русскомъ языкѣ, при всѣхъ лицахъ п числахъ; 2 ) притяжательныхъ ‘свои, 
своя, свое’ и т. д. — тоже при всѣхъ лицахъ и числахъ; 3 ) опредѣлительнаго мѣ
стоименія ‘самъ’. Сверхъ того, оно часто употребляется въ качествѣ упиверсаль- 
паго, такъ  сказать, личнаго и притяжательнаго мѣстоименія, замѣняя эти послѣднія 
во всѣхъ лицахъ и числахъ.

Заслуж иваетъ  особеннаго вниманія то, что разбираемое мѣстоименіе, какъ 
впрочемъ п другія притяжательпыя, въ гиляцкомъ языкѣ часто прибавляются къ име
намъ и глаголамъ въ видѣ чистаго плеоназма, принимая скорѣе характеръ члена, 
чѣмъ мѣстоименія, напр., и ’і і ф і а р - к і п  п ’І іф іа н х - к ін  Ііу н ьіФ ке  — ‘старикъ со ста
рухой долго жили’. Или вотъ примѣръ сліянія съ глаголомъ въ словахъ: п ’о тн д  =  
Іо т н д  —  ‘шить’, гдѣ къ коренному глаголу о тп д  префпксироваиы плеонастическія 
мѣстоименія пі пли і. Въ разбираемомъ словѣ п ’ы ч іх  п ’ тоже является плеоназмомъ,
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и его  съ полнымъ правомъ можно было бы разсматривать какъ  простой членъ 
(article). Эта особенность въ мѣстоименіяхъ гиляцкаго язы ка совершенно тожде
ственна съ подобнымъ явленіемъ въ американскихъ языкахъ.

П оставленное въ началѣ слова и сливаясь съ нимъ, п ’ часто измѣняетъ фоне
тику слѣдующаго за нимъ звука и значительно затрудияетъ пониманіе разговорной 
рѣчи, напримѣръ, отъ п і - ч о  получается п ’со  ‘его рыба’, отъ п і - ч х ы ф  полу
чается п ’ь'і э г ы ф — ‘его медвѣдь’ и т . п.

П і  служитъ такж е для образованія возвратнаго залога изъ дѣйствительнаго, 
напр., отъ гл. з у н д —  ‘мы ть’, получаемъ глаголъ п ’с у н д —  ‘мы ться’.

П і  принимаетъ послѣ себя послѣлогп, чаще всего р о х , сливаясь съ нимъ въ 
n ’é p a x , сокращ. п ’е р х  —  ‘себѣ’.

31. (стр. 4) й р і н - т о х  х й в ы р ы р —  ‘не накормилъ’. О трицательная форма 
спряженія (perf. na rrat.) отъ гл. й р ін д —  ‘кормить’. Она составлена изъ 1) пеопр. 
накл. спрягаемаго йр ін д , въ которомъ конечное д подверглось элизіи при сліяніи съ  
послѣлогомъ т о х ; 2 ) изъ падежнаго послѣлога р о х  =  т о х , —  обыкновенно приба
вляемаго къ именамъ для обозначенія преимущественно понятія падежа дательнаго, 
но также и предложнаго и винительнаго мѣста, —  причемъ начальное р  перешло въ 
т  послѣ элнзпрованнаго д  въ словѣ а р іи д ; и 3 ) изъ отрицательнаго вспомогатель
наго глагола х а в р н д — ‘не быть, не имѣть, не дѣлать’, поставленнаго въ perf. 
narrativum .

а) Такимъ образомъ въ разбираемой нами отрицательной формѣ спряженій глав
ный глаголъ обращается какъ бы въ существительное и ставится въ дательномъ па
дежѣ, а отрицаніе выражается посредствомъ спеціальнаго отрицательнаго глагола, 
который, въ качествѣ сказуемаго, пзмѣпяется по наклоненіямъ, временам ъ, лицамъ 
и т. д. Если бы, напр., то же предложеніе пришлось бы поставить въ условномъ 
наклоненіи, то ничего пе измѣнилось бы въ конструкціи, исключая того, что отри
цательный глаголъ принялъ бы окончаніе условнаго наклоненія x a j :  ііі й р ін т о х  
х а в р  - xaj —  ‘если бы я не накормилъ’.

Вмѣсто отрицательнаго гл. х а в р н д  употребляется много и другихъ глаголовъ 
съ тѣмъ же значеніемъ, какъ напр., у іг іп д , л а х ч ін д , к й у к  (отъ гл. х а у н д ) ,  и др.

б) Но есть и другія формы отрицательныхъ спряженій. Простѣйшая изъ нихъ 
отличается отъ описанной формы только тѣмъ, что главиый глаголъ ставится въ обык
новенной, утвердительной формѣ, безъ всякаго послѣлога, такъ  что вмѣсто й р ін т о х  
х й в ы р ы р  можно сказать й р ін д  х й в ы р ы р .

в) Другая форма отрицательнаго спряженія образуется посредствомъ отрица
тельной частицы Іо или 1у, притомъ двоякимъ образомъ:

1) частицы эти пли прибавляются къ флектирующимъ формамъ на т ,  р  (см. 
§ 1 6 ,  таблицу, № 1 ) ,  не измѣняя послѣднихъ, напрнм.: ііі й р ін ы т - lo  (н астоящ е
прошедшее), ііі й р іт - lo  (perfeclum purum );

2) или онѣ сливаются съ глаголомъ, который при этомъ теряетъ окончаніе нд 
и остается только въ формѣ основы, напр.: ііі й р і - 1 у  (настояще-будущее время), 
рядомъ съ формой й ріін ы т  -  Іо.

Важно отмѣтить, что частица Іо  является сокращеніемъ самостоятельной от
рицательной формы h a p lö  (отъ гл. Ь а и д — ‘быть’), напр.: ту н д  н ід ы в ь щ  h a p l ô — ■ 
‘это но Гилякъ’; но и форма h a p lô  въ свою очередь встрѣчается, какъ простая
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частица при другомъ отрпцательн. глаголѣ, напр., ііі н ш ь щ  х а в р н д  h a p lô ?  —  ‘н е
ужели ничего не наііду?’— Ср. § 2 8 .

Примѣчаніе. Формы, подобныя а р ін ы т ,  й р і ін ы т ,  образуются изъ  основы 
неопр. накл. настоящ е-будущ аго вр. (характеристикой котораго служитъ суфф иксъ 
н ы , ін ы ,  передъ окончаніемъ нд) и -  флексіи т  пли р , напр. отъ й р ін ы н д : основа 
а р ін ы  -+ - флексія т  =  й р ін ы т .

г) Будущ ее время, а такж е и повелительное наклоненіе имѣютъ сверхъ того 
особую форму отриц. спряженія, которая составляется изъ отриц. частицы т а ,  стоя
щей всегда впереди глагола, и обыкновенныхъ утвердительныхъ формъ спрягаемаго 
глагола, напр., отъ глагола й р ін д  повелптельное-отрицательное: т а  a p j â  (утверди
тельное: a p jâ ) ;  будущ ее вр. отрицательное: н і т а  й р іін д  (утвердпт.: н і й р іін д ) . 
Ч астица т а ,  вѣроятно, есть сокращеніе гл. т Д І р у н д —  ‘не знать’.

Но сказаннымъ далеко ие исчерпы вается все разнообразіе отрицательныхъ 
спряженій въ гиляцкомъ язы кѣ.

32. (стр. 4 ) ч і іг  =  з ін ’ —  неопредѣленное мѣстоименіе ‘ничто, нисколько, 
что-нибудь’; по значенію своему соотвѣтствующ ее французскому rien . Въ соедине
ніи съ  утвердительными мѣстоименіями или именами вообще, оно обращаетъ ихъ въ 
слова съ отрицательнымъ значеніемъ; напр.: р у н д  —  ‘кто, что’, р у н д з і іг  —  ‘никто, 
ничто’; н а т — ‘кто’, н й т з ін :—  ‘никто’; âji<i> —  ‘примѣръ’ , Ді іф ч ін 1 —  ‘нарочно’; 
отъ словъ м у д ы в  —  ‘день’ и ы р к  —  ‘ночь’ въ соединеніи съ ч і іг  получаемъ 
отрицательное выраженіе: м у д ы в ч ііг  ыркзІЕГ —  ‘по цѣлымъ днямъ и ночамъ’ 
(т . е . ни дня, ни ночи не отдыхая).

33. (стр . 5 ) .  Ь у ц  =  Ь у н д  =  h y f f  =  h y  —  указат. мѣстоименіе ‘этотъ, 
тотъ’, такж е лпчиое мѣстоименіе ‘онъ’; мн. ч. І іу н д х у н .

34. (стр. 5 ) . n e p jo p d  —  ‘заплакалъ’, отъ гл . népjoHA; 3  л. ед. ч. p ra e se n tis -  
perfecti descriptivi. Образецъ спряженія см. таблицу №  2 .

Форма эта — предикативно-причастная, флектирующая и принадлежитъ къ te m - 
рога im pura. Употребляется для выраженія какъ настоящаго, такъ  и прошедшаго 
времени (p raesens -  perfectum ), а именно въ слѣдующихъ случаяхъ:

1 ) Въ началѣ разсказа для изображенія вступительныхъ описательныхъ дѣй
ствій пли состояній, служащихъ введеніемъ къ сю жету разсказа; въ самомъ же сю
ж етѣ, какъ мы видѣли, главнымъ образомъ употребляется perfectum  narrativum . При
вожу примѣръ употребленія временъ: ‘Ж и л ъ -б ы л ъ  Гилякъ. У него была ж еиа. 
Они жили въ большомъ домѣ; оип съ голоду умирали (вступительны я состоянія). 
Вотъ мужъ пошелъ рыбу ловить’ (начало сюжета).

Гиляцкій переводъ: Нірывыц нёныц Ііуныврй. a ige j нёньщ іврй. n iläq - 
таФ - піт Ііунывтй; кырмутй (вступленіе). Ах Ьуц ычіх чо нйныгыр вір.

Когда вступительныхъ дѣйствій немного, какъ въ нашей поэмѣ, perfectum  
descriptivum  легко замѣняется narrativ um , этой любимѣйшей формой гиляцкой рѣчи.

2 ) Въ середпиѣ разсказа для описанія подробностей и второстепенны хъ дѣй
ствій, напр.: ‘Гиляки въ домъ вошли (три человѣка вошло, трое на дворѣ остались)’.

Переводъ: Ы ід ы в ы н к у н  тіІ фто х  j ÿ r y r  (ч а к р  і і ід ы в ь щ  jy ry T ii ,  ч а к р  ш 'д ы в ы ц  
к л ы  -  в іт а ).

3 ) Для описанія обычныхъ деталей какой-нибудь процедуры, напр., пригото
вленія къ походу, охотѣ, борьбѣ, процедуры одѣванія п т. п. Привожу примѣръ прп-
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готовленія къ походу геропнп одноіі поэмы: ‘Она юбку взявъ одѣла, мужскимъ поя
сомъ опоясалась, свою голову (волосы) п о -м у ж с к и  заплела, мужскую шапку 
взявъ одѣла, лукъ взявъ понесла ( =  взяла съ собою), копье взявъ понесла, 
оленя одного взявъ сѣла верхомъ.

Переводъ: Х о с к н  к е р  j a p â ,  й зм ы ч  - в іх ів ы р к ы с  в і х ы в р Д ,  и ’с о ц х р  
н б д н ку р  н о р а ,  ч іс к а х  к е р  н е р й ,  п ун д  г е р  ш о р а ,  к х а х  к е р  ш о р А , т іа н і і і  
п аи  г е р  ір п р а .

4 ) Когда необходимо выдѣлить какое-нибудь дѣйствіе изъ общаго хода раз
сказа, чтобы подчеркнуть этимъ его важность, эффектность и т. п. Этотъ случай 
именно имѣетъ мѣсто въ разбираемомъ словѣ: разсказчикъ ж елаетъ обратить внима
ніе на тотъ фактъ, что жестокость юноши довела старика до слезъ.

5) Когда разсказчикъ ж елаетъ замедлить быстрый темпъ разсказа, онъ начи
наетъ употреблять эту полную форму взамѣнъ усѣченной perfeclum  narrativum .

6) Разбираемая форма употребляется такж е для выраженія настоящаго вре
мени, когда необходимо обозначить постоянный признакъ иодлежащаго или обычное 
его дѣйствіе. Поэтому-то сущ ествительны я-сказуемы я, принявъ глагольную форму 
(обычное явленіе въ гиляцкомъ языкѣ), принимаютъ флексіи разбираемой формы, 
папр.: ‘Я —  Гилякъ, онъ —  русскій’ въ переводѣ будетъ: Н і  н ід ы в ь щ - т й ,  Ііу нд  
л у ч а - р й ;  пли: ‘Я —  изъ деревни, что по серединѣ бухты’ (обычный шутливый от
вѣтъ на вопросъ, откуда кто пришелъ), въ переводѣ: Н і  н а і ’ііы т й  -  в о н ь щ  -  тД.

35. (стр. 5 ) б с х а р —  ‘разсердивш ись. Здѣсь perf. n a rrat. употреблено въ 
смыслѣ дѣепричастія (см. § 1 6 ,  III, В). Начало глагола ч х ан д . Начальный глас
ный о —  мѣстоименный префиксъ для обозначенія взаимности (сокращ еніе мѣст. 
о р ы х  —  ‘д р у гъ -д р у га ’); для выраженія переходящаго дѣйствія употребляется въ 
данномъ случаѣ мѣстоименіе е :  б с х а н д —  ‘не хотѣть, не любить чего-нибудь. 
Только при наличности прямого дополненія употребляется начальная форма ч х а н д ; 
напр. ііі т а м ы х  ч х ап д  —  ‘я не люблю табаку’. Другой примѣръ: отъ ч.монд (при 
наличности прямого дополенія) —  ‘любить’ имѣемъ: бсм онд  —  ‘любить кого-нибудь’ 
и бсм упд  —  ‘другъ друга любить’.

36. (стр. 5 ) . к у з ір  —  ‘вышелъ’, 3 л. ед. ч. perf. na rrat. Начало: к у з ін д . 
Гласный і пли въ другихъ случаяхъ ы  передъ окончаніемъ —  примѣта средняго з а 
лога. Если і  замѣнить гласнымъ у , получимъ глаголъ дѣйствит. залога: к у с у н д  —  
‘вытянуть’. Другіе примѣры: б з ін д  — ‘встать’, б с у н д — ‘поднять’; м й іш ід  — ‘под
ниматься’, м Д к ун д—  ‘поднимать’, п ’машунд — ‘себя поднимать, расти’; пД иды нд — 
‘расти’ , в а и д у и д —  ‘выростіггь’ и т. д.

37. (стр. 5 ). ві<і>кё —  ‘пошелъ, долго ходилъ, далеко ходилъ’. Неопр. накл. 
в іид . Особый видъ прошедшаго времени (perfectum  durativum ) изъ класса tem porap ura  
(употребляется исключительно для выраженія прошедшаго времени); не измѣняется ни 
но лпцамъ, ни по числамъ (иефлектпрующая фюрма); чаще всего употребляется для 
выраженія нзъявптелыіаго наклоненія, но встрѣчается н въ смыслѣ дѣепричастія 
(modus praedicativo - adverbialis).

По образованію своему разбираемая форма принадлежитъ къ той обширной 
группѣ глагольпыхъ формъ, которыя образовались путемъ прибавленія къ основѣ 
глагола того или другого нарѣчія (см. №  2 8 ,  б): въ данномъ случаѣ къ основѣ в і 
прибавлено нарѣчіе 1іа<і>кё — ‘потомъ’, причемъ слогъ h a  исчезъ при сліяніи (случай 
флектированія); но сохранилась еще и полная форма: він-1іа<і>ке, віид-1іа<і>кё.
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Въ синтаксическомъ отношеніи форма эта употребляется для выраженія особой 
продолжительности пли интенсивности дѣйствія. Чтобы лучше оттѣнить интенсив
ность дѣйствія, Гиляки конечное ê  произносятъ съ особымъ повышеніемъ голоса, моду
лируя этотъ звукъ  въ нѣсколькихъ послѣдовательно повышающихся тонахъ (см. § 5 ) .

Есть цѣлая группа временъ, оканчивающихся на гласный съ подобнымъ х а
рактернымъ модулирующимъ удареніем ъ, придающимъ дѣйствію соотвѣтствующій 
изобразительный оттѣнокъ; таковы формы на ы , о и другія (см. § 5 6 ) .

Во всѣхъ языкахъ замѣчается модуляція голоса для огтѣненія дѣйствія, но въ 
гиляцкомъ это составляетъ  правильное явленіе для опредѣленныхъ формъ, которыя 
можно было-бы выдѣлить въ особую группу «изобразительныхъ».

38. (стр. 5 ) . чхыф нан  м у р  -  І іу н ы в ы н к у р  і і і т ы р  —  ‘увидѣлъ, что мед
вѣдь одинъ лежалъ мертвымъ’.

а) Главный глаголъ ін т ы р  —  ‘увидѣлъ’ (perf. n a rr .)  поставленъ въ концѣ 
предложенія. Это общее правило въ гиляцкомъ язы кѣ, что ие только въ простомъ 
предложеніи, но и въ сложныхъ, главный глаголъ всегда ставится въ концѣ, такъ  
что придаточныя дополнительныя стоятъ впереди дополняемаго главнаго глагола.

б) Послѣ глагола ін т ы п д , какъ и послѣ многихъ другихъ verba affectus и di- 
cend i, прпдаточпыя дополнительныя предложенія принимаютъ слѣдующій оборотъ:

1 ) союзъ, соотвѣтствующій нашему ‘что' отсутствуетъ  ;
2 ) подлежащее ставится въ винит. падежѣ, что явственно видно въ тѣхъ слу

чаяхъ, когда оно выражено лпчпымп мѣстоименіями, которыя въ этомъ случаѣ при
нимаютъ спеціальную  флексію винит. падежа а х .

3 ) Сказуемое -  глаголъ принимаетъ въ видѣ флектирующаго суффикса вспом. 
глаголъ к у н д  въ формѣ причастія образца №  1 или 3  таблицы (смотря по времени), 
причемъ причастіе это —  что весьма замѣчательно —  согласуется въ лицѣ п числѣ съ 
подлежащимъ главнаго предложенія. Въ данномъ случаѣ подлежащее главнаго пред
ложенія стоитъ въ 3  л. ед. ч., поэтому и причастіе отъ к у и д  поставлено въ томъ же 
лицѣ и числѣ —  к у р . Суффиксъ к у н д  прибавляется непосредственно къ начальной 
формѣ глагола, всегда оканчивающейся на нд, причемъ конечное д  передъ к  вы 
падаетъ.

в) м у р  —  ‘мертвый, умершій’ —  причастіе пастояще - прошедшаго вр. отъ гл. 
м унд. (См. § 4 6 ,  ІИ, В и С).

г) Вмѣсто чхыф —  ‘медвѣдь’ можно сказать и ч х ы в ;  ф передъ н по общему 
правилу переходитъ въ в , если оба слова произносятся слитно. Вотъ еще примѣръ: 
т а в  iiâx p  вмѣсто таФ  н й х р  —  ‘одинъ домъ’.

39. (стр. 6 ) . х г е р  —  perf. na rr , отъ гл. к е н д  =  х е н д  =  ген д  =  х г е н д  —  
‘брать’. Согласно фонетическимъ особенностямъ гиляцкаго язы ка, о которыхъ мы 
говорили по поводу губны хъ и язычныхъ звуковъ (см. §§ 1 8  и 2 7 ) ,  и гортанные 
часто совершенно произвольно переходятъ одинъ въ другой, въ однихъ п тѣхъ же 
словахъ одного и того же діалекта, какъ  въ разбираемомъ случаѣ, гдѣ всѣ прнве- 
деиныя формы употребляются совершенно безразлично.

Законность переходовъ замѣчается п у гортанныхъ только въ случаяхъ слія
нія словъ, когда конечный звукъ предыдущаго слова вліяетъ на начальный послѣ
дующаго. Т акъ , послѣ звуковъ п, ф, в , т , д , с, ч, такж е послѣ краткихъ глас
ны хъ, основной гортанный к  всегда переходитъ въ х , иапр. отъ глагола ке н д  —  
‘брать’ имѣемъ п ’х е п д  —  ‘его взять’, ч ’х е п д  —  ‘тебя взять’; отъ словъ: хѵат —
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‘желѣзо’ п к у  —  ‘стрѣла’: \ѵ ат -  х у  —  ‘ж елѣзная стрѣла’; отъ к ы з ін д  —  ‘копать’ 
и префикса h y c  —  ‘здѣсь’: І іу с х ы з ін д  —  ‘здѣсь копать’; отъ п ун д  —  ‘л укъ’ и 
к у н  —  флексіи мн. ч .: п у н д х у н —  ‘луки’; отъ м ла —  ‘ухо’ и тоіі же флексіи: 
м л а х у п  —  ‘уши’.

Наоборотъ, послѣ звуковъ к , х ,  р , н , звукъ к  остается безъ перемѣны.
40. (стр. 6 ) .  і з р б р —  дѣепр. давно-прош. времени (см. § 2 8 )  отъ гл. із н д , 

із ін д  —  ‘снять шкуру’.
41. (стр. 6 ) .  h ÿ à y x  —  нарѣчіе ‘здѣсь’. Оно составлено изъ двухъ словъ: 

нарѣчія h y c  —  ‘здѣсь’ и падежнаго послѣлога у х ;  прп сліяніи глухое с  перешло въ 
звонкое з .

у х  —  падежный послѣлогъ, посредствомъ котораго имя отвѣчаетъ на во
просы: откуда (чаще всего), куда и гдѣ, папр. м і в - у х  —  ‘изъ земли, въ землю’; 
т й в - у х —  ‘изъ дома, въ домъ, въ домѣ’.

Въ разбираемомъ случаѣ характерно, что нарѣчіе приняло падеждыіі суффиксъ 
(послѣлогъ); но это обычное явленіе въ гиляцкомъ языкѣ, что не только имена, но 
и такія части рѣчи, какъ глаголъ и нарѣчіе, принимаютъ падежные послѣлоги. Въ 
нарѣчіяхъ подобные послѣлоги являются часто плеоназмами, какъ  въ разбираемомъ 
случаѣ пли въ пйт - у х  —  ‘завтра’, гдѣ п а т  собственно есть нарѣчіе ‘завтра’, а 
послѣлогъ у х  является плеоназмомъ. Въ глаголахъ падежные послѣлоги служ атъ для 
обозначенія падежеіі герундія. Т акъ , напр., отъ гл. б с м у н д —  ‘любить’, герундіи бу
детъ бс м у р ; прибавивъ къ послѣднему послѣлогъ к ір ,  соотвѣтствующій нашимъ 
предлогамъ ‘съ, по’, получаемъ выраженіе: б с м у р  - к ір  —  ‘по любви’.

Въ гиляцкомъ языкѣ, какъ мы говорили, склоненій въ нашемъ смыслѣ не с у 
щ ествуетъ, и послѣлогп замѣняютъ и наши предлоги, п падежныя флексіи. Проис
хожденіе послѣлоговъ очень легко прослѣдить.

Большинство изъ нихъ либо глаголы, либо сущ ествительны я. Т акъ  послѣлоги 
п інд и х у п д  —  ‘въ’ въ то же время употребляются и какъ  глаголы въ значеніи 
‘находиться, быть’. Или послѣлогъ ц а р  —  ‘за’ есть прпч. отъ гл. ц а н д —  ‘пойти 
зачѣмъ нибудь’; послѣлогъ х а в р  —  ‘безъ’ есть прич. отъ гл. х а в р н д  —  ‘не 
имѣть’ и т . д.

Съ другой стороны послѣлогп: м і — ‘внутри’, х б м і—  ‘около’ ; о р ж  —  ‘при, 
около’; т х ы  —  ‘поверхъ’; а х  —  послѣлогъ вин. падежа, и др. берутся отъ соотвѣт
ственныхъ сущ ествительныхъ: м і —  ‘низъ’; х б м і — ‘бокъ’; о р ж  — ‘берегъ’; т х ы  — 
‘верхъ’; а х  —  ‘конецъ’ и т . д.

Но есть нослѣлоги, какъ р о х , у х  и др., происхожденіе которыхъ для насъ  
утеряно, хотя, безъ сомнѣнія, и оші представляютъ сокращ енія какихъ-нибудь зна
менательныхъ частей рѣчи. Послѣлоги этой категоріи, въ свою очередь, сокращаясь, 
образуютъ нѣчто весьма близкое нашимъ однозвуковымъ флексіямъ, напр., послѣ
логъ у х  часто сокращается въ х ;  такъ  отъ словъ: м у  —  ‘лодка’ и п ’ів р ы  —  
‘его балаганъ’, посредствомъ прибавленія послѣлога х ,  получаются выраженія: м у х  —  
‘изъ лодки’; п 'ів р ы х  —  ‘изъ балагана’ и т . п.

Немногіе только послѣлогп до нѣкоторой степени соотвѣтствуютъ нашимъ 
падежамъ безъ предлоговъ; таковы р о х  и а х . Первый соотвѣтствуетъ дательному, 
второй—-винительному падежу, напр.: н ід ы в ь щ - т о х  а к ін д  —  ‘человѣку зло дѣ
лать’; н ід ы в ь щ -а х  п ’п аы ку ін д  —  ‘человѣка звать за собою, велѣть придти’.
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Ч асто падежи опредѣляются мѣстомъ, занимаемымъ именемъ въ предложеніи, 
папр. т у  во  І ы іы  ч о іа н д  у іг ін д  —  ‘въ этой деревнѣ очень бѣдныхъ (людей) нѣтъ’; 
точно такж е: ы т к  та<і> —  ‘домъ отца’ (отъ ы т к  —  ‘отецъ’ и та<і> —  ‘домъ’).

Самые употребительны е послѣлогп: р о х  =  т о х  =  д о х  —  ‘къ, въ’; у х  —  
‘изъ’; к ы з  =  х ы з  =  к ы р  =  к ір  —  ‘съ, по, па’; п ін д , х у н д  —  ‘въ’; а х  —  впн. 
прямого дополненія въ нѣкоторыхъ случаяхъ; ц а р ,  ц а н  —  ‘за кѣмъ-нибудь’ (ср. 
этотъ послѣлогъ съ  юкагирскимъ ц ін ); м і —  ‘внутри’; т х ы  —  ‘наверху, поверхъ’; 
г р ы т  —  ‘вмѣстѣ съ ’; х ін  —  ‘съ ’; х а в р  —  ‘безъ’, п т . д.

42. (стр. 6 ) т у г у р  —  ‘огонь’; сущ ествительное.
43. (стр. 6 ) іч ір  —  3 л. ед. ч. perf. n a rr , отъ іч ін д  —  ‘разложить огонь’.
44. (стр. 6 ) з о о с х у р  ш а р  і н і р —  ‘разрѣзалъ , жарилъ, ѣлъ ’; perf. n a rr . Въ 

первыхъ двухъ словахъ слѣдуетъ отмѣтить, что они произносятся такж е и ч о о с х у р , 
т а р .  О переходѣ звука т  въ ш  мы уже говорили (см. § 2 7 ) .  Что касается ч , то 
звукъ  этотъ способенъ переходить въ т ,  с , з ,  напр., ч р ан д  =  т л а н д  —  ‘горбуша’ 
(рыба); п ’с о  (отъ п і —  ‘его’, чо —  ‘рыба’); ч іу  =  з іу  —  ‘шумъ’ и т. п . Въ гл. 
з о о с х у н д  гласный у  —  примѣта дѣйств. залога (см. § 3 6 ) ;  средній залогъ: 
з б о с х ы н д  —  ‘сломаться, б. сломаннымъ’.

45. (стр. 6 ) ініфкѳ —  ‘долго ѣлъ’; perf. durativum  (см. § 3 7 ) .
46. (стр . 7 ) ы ч іх б ,—  звательный падеж ъ отъ ы ч і х —  ‘старикъ’. Падежная 

флексія —  ударяемое а ,  рѣже о , одинаково употребляется для ед. и мн. числа.
47. (стр. 7 ) н ін ы х  —  ‘мало’ (нарѣчіе); сравнпт. степень: j a x  ш 'ііы х , прево

сходная: Іь і іы  н іііы х .
48. (стр. 7 ) в й р к  -  І іа в р  — ‘только-бы ’; в а р к  =  п а р к  =  б а р к  =  п ы р к  =  

в ы р к  (см. § 1 8 ) .  Сохраненіе въ этомъ случаѣ гласнаго а  объясняется присут
ствіемъ логическаго ударенія па этомъ гласномъ; Ь а в р  —  частица, соотвѣтствую 
щая нашему ‘бы’.

49. (стр. 7 ) н ’а р іЫ ,—  ‘накорми меня’. С оставлено изъ н ’ =  н і, личнаго 
мѣстоименія ‘меня’, слившагося съ гл. й р ін д  —  ‘кормить’; а р і ій  —  особая форма 
повел. накл. съ сослагательны мъ оттѣнкомъ, благодаря предшествующей частицѣ 
І іа в р  —  ‘бы’ (§ 4 8 ) .  Форма эта принадлежитъ къ категоріи нефлектпрующпхъ.

A. Обыкновенная форма повелительнаго наклоненія слѣдующая:
2 л. ед. ч .: a p - j â  —  ‘корми!’
1 л. мн. ч .: J а р - н а т ё  )
(conjunclivus > а р - і н т й  |  —  ‘давайте кормить! станемъ кормить!’ 
adhortativus) j  а р - і н д 4  J

2  л. мн. ч .: а р - в ё —  ‘корм ите!’
Б . Повелительныя формы съ потенціальнымъ оттѣнкомъ, выражаемыя въ ру с

скомъ языкѣ посредствомъ слова «пусть», въ гиляцкомъ язы кѣ выражаю тся не- 
флектирующей формой съ окончаніемъ x a jp ô  (im perativus vel conjunclivus adhor
tativus), напр. a p i - x a j p ô — ‘пусть я, ты , онъ и т. д. кормлю ... кормятъ’.

B. Послѣдній оттѣнокъ вы раж ается часто и обыкновенною формою повел. накло
ненія, но тогда глаголъ изъ дѣйствительнаго залога обращ ается въ принудительный; 
напр.: отъ гл. й р ін д  принѵд. зал. будетъ а р ін к у н д , 2 л. ед. ч. повел. apiH K jâ. 
Если передъ этой формой поставить соотвѣтствующ ее мѣстоименіе пли сущ ествитель
ное въ впнпт. падежѣ (на а х ) ,  получимъ форму im peralivi adhortativi, напр. н ’а х  
apÎH K jâ —  ‘пусти меня кормить, пусть я кормлю!’

Ист.-Фнл. стр. 255. 4 1
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50. (стр. 7 ) іт р  —  ‘сказалъ’: perf. n a rr , отъ ітн д  —  ‘с к аза ть .
51. (стр. 7 —8 ) . т - і х у н ' - h o j - i i i j â —  ‘тобой убитаго гоя куш ай!’
Русскій творительный падежъ дѣйствующаго лица въ формѣ именительнаго п а 

дежа ставится въ началѣ предложенія, предметъ, на котораго перешло дѣйствіе этого 
лица —  послѣ причастія, а глаголъ -  сказуемое, по общему правилу, въ концѣ пред
ложенія.

а) п і —  ‘себя’ п т . д.; здѣсь употреблено вмѣсто личнаго мѣстоимѣнія 2 -го  
лица ч і.

б) і х у н '— ‘убитый’, причастіе настояще-прошедшаго вр.; другая форма того 
же причастія —  іх у н . Отъ этихъ двухъ полныхъ формъ образовались краткія формы 
путемъ усѣченія конечныхъ звуковъ гг, н и даже двухъ послѣднихъ звуковъ; та 
кимъ образомъ получаемъ четыре формы этого вида причастія: ixyH ", іх у н , іх у ,  
и іх .  Эти формы причастій употребляются безразлично для выраженія дѣйствитель
наго, средняго п страдательнаго залоговъ. Вотъ нѣкоторые примѣры:

ін ін  чхы<і> —  ‘съѣденный медвѣдь’ и ‘медвѣдь, который куш алъ’; 
п у  ів іг  ш а н х  —  ‘мужа имѣющая женщина’ (замужняя); 
w â x e j к у іг  хѵ а— ‘въ ящикѣ находящаяся сабля’; 
н і Іё х р н ’ п ун д  —  ‘лукъ, которымъ я игралъ’.

При одинаковости окончаній, залоги этпхъ причастныхъ формъ опредѣляются 
лпбо по смыслу, либо ио расположенію словъ въ предложеніи, либо по мѣсту логи
ческаго ударенія. Такъ  напримѣръ:

п ід ы в ь щ  в ё р к е іг  о к х  —  ‘Гилякомъ продаппая шуба’, 
о ь х  в ё р к е іг  і і і д ы в ь щ —  ‘продающій (авшііі) шубу Гилякъ’.

Иногда для болѣе точнаго опредѣленія залога прибѣгаютъ къ описательнымъ 
словамъ, напр.: ‘убитый человѣкъ’ — іх у  і і ід ы в ь щ , но ‘человѣкъ, который убилъ’ — 
н ід ы в ь щ -к у - і і ід ы в ь щ , т. е. ‘человѣка убившій человѣкъ’; форма к у  тождественна 
съ іх у ,  съ той только разницей, что въ первой опущено плеонастическое мѣстоиме
ніе і  (см. § 2 6 ) ,  благодаря наличности предшествующаго дополненія і і ід ы в ь щ , а 
вслѣдствіе элизіи і звукъ х  превратился въ первоначальное к  (см. § 7 , ж).

Дѣйствительный залогъ имѣетъ еще п другія формы причастій, какъ напр., 
прич. наст.-прош едш . вр.: ix y p â  і і ід ы в ь щ  —  ‘убивающій человѣкъ’, 
прнч. буд. вр.: іх у ін ы  і і ід ы в ь щ  —  ‘намѣревающійся убить’.

Всѣ перечисленныя формы (исключая формы на p â )  употребляются исключи
тельно въ качествѣ причастій, но никогда какъ  дѣепричастія, въ противоположность 
предикативно-причастнымъ формамъ, которыя одинаково употребляются для обозна
ченія и причастій и дѣепричастій.

в) Спеціальнаго спряженія страд. залога въ гиляцкомъ языкѣ собственно не 
сущ ествуетъ, а для выраженія пассивности прибѣгаютъ лпбо къ описательнымъ 
оборотамъ, лпбо просто пользуются дѣйсгв. залогомъ. Чтобы выразить, папр., по
нятіе «быть раненымъ», Гилякъ говоритъ: ш ів  Іа тн д  т. е. ‘имѣть рану’.

Ни въ разговорной рѣчи, ни въ  поэтической, не приходилось слышать соеди
ненія упомянутыхъ причастій съ вспомогательнымъ глаголомъ «быть» (Ііу н ы вы н д ). 
И совершенно понятно, потому что и чисто страдательныхъ формъ причастій, какъ 
мы видѣли, нѣтъ въ гиляцкомъ языкѣ. Вотъ примѣръ изъ разбираемой поэмы (стр.
1 2 4 ) :  j a  -  ротхучі с ік  j y n x a p x ü  —  ‘его руки совсѣмъ были связаны’. Н ес м о тр я  
на явно пассивное зпаченіе, по-гиляцки приведенное предложеніе выражено дѣйствп-
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тельнымъ залогомъ въ безличной формѣ; буквально переводъ гласитъ: «его руки со
всѣмъ связали»; jy n x a p T â  —  perfectum  descriptivum  aclivum in tensivum .

г) i i i j â  —  повел. накл. отъ ін ін д —  ‘ѣсть’, причемъ начальное і  подверглось 
элизіи благодаря наличности предш ествующаго дополненія (h o j) .

52. (стр . 8) н і —  личное и прптяж. мѣстонм. 1 -го  лица ед. ч. —  ‘я ’ и ‘моіі’. 
Сливается съ  именами, которымъ оно служ итъ опредѣленіемъ, и съ глаголами, когда 
оно въ качествѣ  личнаго мѣстоим. служитъ имъ дополненіемъ. При сліяніи конеч
ное і подвергается элизіи и вы зы ваетъ измѣненіе въ фонетикѣ слѣдующаго звука, 
напр., H’p a j —  ‘моя трубка’ (отъ Taj —  ‘трубка’), і і’г і  —  ‘мон сапоги’ (отъ к і —  
‘сапоги’) и г. п. Мѣстоименіе ыі для выраженія нашихъ падежей принимаетъ со
отвѣтствую щіе послѣлоги, какъ  и сущ ествительны я, напр., н е р х  =  і і ір х  —  ‘мнѣ’ 
(послѣлогъ р о х )  п т. п. Въ качествѣ прямого дополненія послѣ глаголовъ принуд. 
залога оно принимаетъ падежный послѣлогъ а х ,  съ которымъ сливается въ н ’а х .  
В ъ  им. падежѣ оно усиливается частицами а т ,  ан , аФ р —  н а т , ііан , на<і>р. Формы 
мн. ч.: ы ы зи , м ы з , рѣже н іц . Въ косвенныхъ падежахъ (съ послѣлогамп) пре
имущественно употребляется форма н іц , напр., і і іц а х  —  ‘насъ’. Оно имѣетъ и двой
ственное число: м е в ц  =  м е ц  —  ‘мы оба’ (ср. ‘два’ § 1 4 ) .

53. (стр. 8). н й м ы р — 'нарѣчіе ‘вчера’.
54. (стр. 8) jeT —  дѣепр. perf. narrat. отъ гл. Ііенд — ‘варить’, слившагося 

съ мѣстоименнымъ префиксомъ і въ je m ; cp. jepöp (§ 2 8 ).
55. (стр. 8). с ік  —  опред. мѣстоим. ‘весь, каждый’. Подобно другимъ име

намъ въ гиляцкомъ язы кѣ, это слово можетъ принимать и глагольную форму; такъ , 
папр., прибавивъ суффиксъ безличности р а , получаемъ выраженіе с ік р й — ‘до
вольно, кончено’. По способности гиляцкаго языка придавать глагольную форму име
намъ, язы къ этотъ въ высшей степени сближается съ языками американскими, такж е 
юкагирскимъ.

56. (стр. 8) ін іх а р ы н ы  —  ‘я съѣлъ’; неопред. накл.: і і і іх а р ы н д . Оно обра
зовалось изъ обыкновеннаго неопр. накл. гл. ін ін д —  ‘ѣсть’, въ которомъ передъ окон
чаніемъ нд вставленъ суфф иксъ х а р ( ы ) .  Суффиксъ этотъ, какъ и суффиксы вообще 
в ъ ги л . я з ., способенъ сокращаться въ одинъ звукъ , въ данномъ случаѣ въ х :  вмѣсто 
ііі іх а р ы н д  можно сказать іі і іх ы н д , хотя полная форма болѣе употребительна.

Суффиксъ х а р  обращаетъ всякій глаголъ въ особый впдъ, который мы н азы 
ваемъ интенсивнымъ. Этотъ впдъ вы раж аетъ: 1 ) что дѣйствіе окончательно совер
шилось, напримѣръ, у х а р ы п д  —  ‘сгорѣть’ (отъ гл. у н д  —  ‘горѣть’);  і і і іх а р ы н д  —  
‘съѣсть безъ остатка’; в і-іу о х а р ы н д — ‘раздѣться до нага’ н т . п. (интенсив
ность въ результатѣ  дѣйствія); либо 2 ) что дѣйствіе продолжалось особенно долго 
(интенсивность во времени), напр. і іу н ы в х а р ы н д — ‘пребывать, долго жить’ и т. п .; 
3 )  особую интенсивность самаго процесса дѣйствія, напр., е в х а р ы п д —  ‘крѣпко 
держать’ (отъ е в н д — ‘держать’), и 4 )  интенсивность въ количествѣ дѣйствующихъ 
лицъ, напр. Ь у н ы в х а р ы н д  означаетъ такж е ‘очень много людей было, жило’.

Форма іп іх а р ы н ь і—  одна изъ многочисленныхъ въ ги л . яз . нефлектирующпхъ 
формъ прошедшаго времени (разрядъ tem pera рига). Груина формъ, къ которой при
надлежитъ разбираемая, обыкновенно оканчивается на ы ,  é , ö , съ удареніемъ на 
послѣднемъ гласномъ и часто съ особой модулирующей интонаціей, ярко показываю 
щей, что этимъ желаютъ изобразить особый оттѣнокъ дѣйствія пли обратить особое 
вниманіе на даниое дѣйствіе (формы изобразительныя; ср. § 3 7 ) .
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Примѣры формъ этоіі группы : x o x p é  —  ‘перебили’, т а н ы  —  ‘исчезъ’, 

л а х ы в н к о —  ‘кругомъ ходилъ’, І іы т ы  —  ‘согнулся’, ч іо ів к і —  ‘разбѣжались’, 
мадіІФО —  ‘подошелъ’ и т. п. Грамматическое происхожденіе этихъ неправиль
ныхъ формъ не во всѣхъ случаяхъ тождественно :

а) Въ однихъ онѣ являются результатомъ простого усѣченія окончаніи въ пра
вильныхъ формахъ, характернымъ доказательствомъ чего можетъ служить сущ ество
ваніе такихъ, напр., параллельныхъ формъ, какъ  І іы т ы  р  (правильная полная форма 
perf. na rrat.) и І іы т ы  (усѣченная форма). Обѣ формы употребляются въ одиомъ п 
томъ же значеніи ‘согнулся’.

б) Въ другихъ случаяхъ образованіе этихъ формъ могло произойти вслѣдствіе 
прибавленія къ основѣ или начальной формѣ глагола восклицательнаго гласнаго (съ  
удареніемъ и особой интонаціей на немъ для большей изобразительности). Такой 
именно случай имѣетъ мѣсто въ разбираемомъ словѣ ін іх а р ы н ы , гдѣ ін іх а р ы н (д )  —  
начальная форма глагола (д выпало для благозвучія), а окончаніе ы  —  пптониро- 
ваниый (восклицательный) гласны й, прпбавлепный для изобразительности —  ‘съѣлъ 
все безъ остатка!’

в) Иногда конечные гласны е являются простыми сокращеніями нарѣчныхъ с уф 
фиксовъ, напр., ê  отъ ha<i>Kè (§ 2 8 ) .

57. (стр. 9) ш а к т о х —  союзъ ‘какъ’ и ‘куда’; опъ составленъ пзъ чпслит. 
і і і а к — ‘разъ’ и послѣлога т о х .

58. (стр. 9) м о р х а ін д н а —  ‘останусь-ли въ живы хъ?’ Начало м о р х й н д  —  
‘жить’.

а) Форма м о р х а ін д  принадлежитъ къ формамъ нефлектпрующпмъ, предикатив
нымъ, а по времени къ tem pora im pura (будущ ее-настоящ ее); она соотвѣтствуетъ 
такъ наз. несовершенному вр. въ амерпкапскпхъ и ю кагирскомъ язы кахъ. Х арак
тернымъ признакомъ этой формы служитъ суффиксъ і ,  предшествующій окончанію 
неопредѣленнаго наклоненія нд. Форма эта имѣетъ слѣдующія значенія:

1) будущаго времени изъявительнаго паклоненія,
2) буд. вр. неопредѣленнаго наклоненія,
3 ) настоящаго вр. несоверш. вида изъявительнаго паклонепія,
4 ) наст. вр. неопредѣленнаго наклоненія,
5 ) латинской conjugatio periphrastica (собираюсь, намѣреваюсь что либо дѣлать).

б) н а  —  вопросительная частица, соотвѣтствующая нашему ‘ли’. Относительно 
вопросительныхъ формъ въ гиляцкомъ языкѣ слѣдуетъ замѣтить слѣдующее:

а ) Въ вопросительныхъ предложеніяхъ послѣ глагола -  сказуемаго употре
бляются слѣдующія частицы: н а , ц а , Іо , 1у, 1ы , Г , а при сущ ествительны хъ .иногда 
употребляется вопрос. частица ь щ к р . Въ предложеніяхъ, въ которыхъ имѣется 
вопрос. нарѣчіе или мѣстоименіе, употребленіе вопрос. частицъ пе обязательно.

ß) Чаще всего въ этихъ предложеніяхъ употребляются формы чисто-предика
тивныя и нефлектпрующ ія съ окончаніемъ па нд; никогда не употребляются п р е 
дикативно-причастныя формы.

у ) Сверхъ того употребляются слѣдующія спеціальио вопроспт. формы:
1 ) Слитныя формы пзъ основы глагола - і -  вопрос. ч аст ., напр. І в - l o  (вм. 

і в н д - і о ) —  ‘пмѣешь-лп?’; к ы р м у ф у -1 о  (вм. кы р м у Ф у н д  - Іо) —  ‘ум п раеш ь-лп  
съ голоду?’; п ш ы іи ы - Г  (вм. п ш ы іп ы н д  -  І о ) —  ‘прпдешь-лн?’
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2) Слитныя нефлектпрутощія формы изъ основы -»- окончанія: рра, ша, 
та -+- вонрос. частица (для прошедшаго времени), напр. ншь'і-рра-1о или інты- 
та- Г —  ‘впдѣлъ-ли?’ іішы - ша - Г —  ‘прпшелъ-ли?’

3) Формы образованныя: а) изъ основы -+- окончаніи ра (для выраженія буд. 
вр.) и ша (для настояще-буд. вр.). Обѣ формы употребляются только въ соединеніи 
съ вопрос. союзами ішіктох, шамрйцгц —  ‘куда, какъ?’ и т. п., причемъ послѣд
няя форма одинаково служитъ какъ для выраженія вопроса, такъ и для отрицанія, 
напр.: шактох jyri - р<і —  ‘куда поііду?’; шактох jyri - ша —  ‘какъ пойду =  не 
могу пойти’. Въ послѣднихъ двухъ формахъ передъ окончаніемъ часто вставляется 
суффиксъ буд. времени і, такъ что jy r i-p ii = jy r iip â  и jyriiiui = jy r iiiù â .

4) Къ вопросительнымъ формамъ можно отнести и формы conjunctivi poten- 
lialis съ окончаніемъ на Kojlô, jaxojlô, которыя въ соединеніи съ вопрос. союзами 
выражаютъ какъ вопросъ, такъ н отрицаніе, иаир.: шактох він-Kojlô —  ‘куда 
пойду? =  пе могу пойти’, він - Іо - jaxojlô —  ‘не поіітп-ли?’

59. (стр. 9) кыргыз — 'съ голоду’. Составлено изъ: кыр—  герундія отъ 
гл. кырнд —  ‘голодать’ и послѣлога кыз — ‘съ, по’ (начальное к перешло въ г).

а) Герундій образуется изъ основы глагола-ь-р, напр. отъ гл. осмунд (основа 
осму) —  ‘любить’, гер.: осмур; но въ глаголахъ, основы которыхъ оканчиваются на 
р, какъ въ разбираемомъ случаѣ, основное р обращается просто въ р, которое часто 
въ этихъ случаяхъ произносится и какъ р (см. фонетику § 9).

б) Послѣлогъ кыз въ другихъ комбинаціяхъ употребляется еще и въ слѣдую
щихъ видоизмѣненіяхъ: кыр, кір, кыс, хыс, хір.

О переходѣ р въ с п з мы уже говорили, гласные ы и і также легко пере
ходятъ другъ въ друга. Что касается начальнаго к, то переходъ его въ х, г, въ за
висимости отъ предыдущаго звука, подчиняется извѣстнымъ законамъ и можетъ быть 
объясненъ чпсто-фпзіологпческпмъ путемъ. Нотъ нѣсколько примѣровъ: 1) \ѵ;іт- 
хыр 2) пунд-хыс, 3) чха-х ір  4) сета-х ір  8) чхар-кыр G) тймх-кір 7) 
кхан-гір 8) кыр-гыз.

в) Въ первыхъ двухъ случаяхъ переходъ к въ х произошелъ согласно общему 
правилу фонетики гиляцкаго языка, по которому ири стеченіи двухъ взрывныхъ вто
рой изъ нихъ переходитъ въ соотвѣтствующій спирантъ. Физіологическое объясненіе 
этого очень просто: прп произношеніи, напр!, взрывнаго звука т гортаиь сжимается, 
такъ что совершенно естественно, чтобы слѣдующій за нимъ тоже взрывной к пере
шелъ въ спирантъ х, при произношеніи котораго гортань расширяется и свободно 
приходитъ въ движеніе. Точно также въ примѣрахъ третьемъ и четвертомъ послѣ 
гласнаго а, произносимаго при индифферентномъ состояніи гортани, взрывн. к также 
естественно переходитъ въ х, благодаря чему получается пріятное облегченіе арти
куляціи.

г) Наоборотъ, послѣ спирантовъ пли послѣ звуковъ р, р, требующихъ работы 
гортани, взрывное к остается безъ перемѣны (примѣры G и 8).

д) Въ разбираемомъ словѣ кыр - гыз, вопреки предыдущему, к перешло въ г 
вслѣдствіе диссимиляціи съ начальнымъ к основного слова.

е) Послѣлогъ кыр и т. д. образовался отъ вспом. гл. кунд =  кынд =  
гыид —  ‘дѣлать, производить’.

60. (стр. 9). муіндііаіхна—  ‘умру, придется умереть’. Особый видъ слож
наго нефлектирующаго буд. времени (lempus рш um); начало мунд —  ‘умереть’.
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а) муіндііаіхші составлено изъ 1 ) нефлектнрующей формы иастояще - буд. 
времени главнаю гл. муіінд, образуемой черезъ вставленіе суффикса і передъ окон
чаніемъ неоиред. наклоненія (см. § 10, II А) и 2) нефлектнрующей формы бу
дущаго вр. отъ всном. гл. Ьанд —  ‘быть’: Ііаіхна. Ьаіхіпі въ свою очередь со
стоитъ пзъ основы пеоир. пакл. буд. вр. ha - і -г- суффиксъ ах -+- нарѣчіе Ііапгі 
—  ‘йотомъ’, сократившихся въ хна. Рядомъ съ этоіі формой существуетъ съ одной 
стороны болѣе полная форма муіахііаіпі, съ другой болѣе краткая муіхна (она же 
п наиболѣе употребительная). Въ этомъ явленіи, на которое мы уже указывали н 
раньше (ср. 28, б и 37), —  въ существованіи новѣйшихъ инфлектировапныхъ 
формъ рядомъ съ первобытными, составленными изъ самостоятельныхъ значущихъ 
словъ, —  заключается одна пзъ интереснѣйшихъ особенностей гиляцкаго языка, 
языка im Werden, морфологическая эволюція котораго продолжаетъ происходить еще 
на нашихъ глазахъ.

Такимъ образомъ, по формѣ своей муіидііаіхна принадлежитъ къ упомянутой 
уже нами категоріи формъ, образовавшихся посредствомъ суффиксовъ — вспомогат. 
глаголовъ. По значенію своему, эта форма будущаго отличается отъ другихъ формъ 
того же времени тѣмъ, что часто заключаетъ въ себѣ оттѣнокъ потенціальности; 
переводится посредствомъ выраженій: ‘придется, вѣроятно придется’, и т. п.

б) Въ суффиксѣ Ііаіхніі любоиытпо, что гл. Ііанд, отъ котораго онъ образо
вался, принялъ въ этомъ случаѣ суффиксъ liami, который въ свою очередь тоже 
лишь производное отъ того же всиом. гл. Ііанд.

61. (стр. 9 ) . Myxajpô — ‘номііраіі себѣ, пусть ты умрешь’: Conjunctivus vel 
imperaüvus adhortativus (нсфлектирующая форма) отъ гл. мупд; образуется пзъ 
основы му -+ -флексія xajpô (см.  ̂ 49, Б).

62. (стр. 1 0 ) jaijbiif — нарѣчіе‘почему’; подобно многимъ другимъ нарѣчіямъ 
принимаетъ глагольныя окончанія (ріцьшд, )‘;іі[мр и т. іі.).

63. (стр. 10) japnbi.iiinâ —  ‘виноватъ буду’ особая форма вопросительнаго 
сиряженія настояще-буд. вр. разряда нефлектпрующпхъ (см. § 88, б, у, 3).

64. (стр. 1 I ). чекхухыс — ‘ножемъ’. Состоитъ изъ сущ. чекхо == чекху —  
‘ножъ’ и послѣлога хыс (см. § 41).

65. (стр. 1 1 )п ’ычіх —  ‘своего старика’; составлено изъ мѣстопм. пі, въ 
которомъ конечное і подверглось элизіи, и сущ. ычіх.

66. (стр. I 1). кура —  ‘убилъ’: praesens-perfeclum descriptivum, 3 л. ед. ч. 
(см. § 34). Здѣсь употреблено это время въ виду желанія разсказчика обратить 
вниманіе на важность даннаго дѣйствія, именно па убійство старика.

Начало разбираемаго глагола — іхыпд, іхупд, въ которомъ начальное і (плео
настическое мѣстоименіе), благодаря наличности прямого дополненія п’ычх, исчезло, 
вслѣдствіе чего промежуточный гласный ы обратился въ основной у, и въ связи съ 
этимъ чередованіемъ гласныхъ согласный х обратился въ к (см. § 7, ж).

67. (стр. 1 1) jair =  jai{ =  ja =  jeir =  jei[ =  je =  e — притяжательное и 
личное мѣстоименіе 3-го л. ед. ч., также и относительное «чей». Подобно притяжа
тельнымъ пі, і, и оно употребляется часто въ значеніи простого члена опредѣ
леннаго, теряя характеръ мѣстоименія. Въ косвенныхъ падежахъ съ послѣлогами 
оно встрѣчается только въ формѣ с, напр. é - p a x —  ‘къ нему’. По составу своему 
оно сложное слово, составленное изъ двухъ мѣстоименій: притяжательнаго і п ука-

Ист.-'Ічіл. стр. 260. 46

666



ОБРАЗЦЫ МАТЕРІАЛОВЪ UO ИЗУЧЕНІЮ ГИЛЯЦКАГО ЯЗЫКА И ФОЛЬКЛОРА. 483

зателыіыхъ Ііац или ехц (усѣч. формы: ha и е); при сліяніи і переходитъ въ j , а по 
общему правилу h выпадаетъ. Переходъ а въ е часто встрѣчается въ гил. языкѣ.

68. (стр. 11). Чхыв - т ур —  ‘медвѣжье мясо’; составлено изъ двухъ суще- 
ствительиыхъ: 1) чхыф —‘медвѣдь’, причемъ глухой согласи. <і> передъ т перешелъ 
въ звонкій в и 2) тур —  ‘мясо’. Русскія притяжательныя и нѣкоторыя относитель
ныя прилагательныя обыкновенно въ гиляцкомъ языкѣ выражаются черезъ простое 
сложеніе двухъ соотвѣтствующихъ существительныхъ въ одно слитное слово.

Вообще образованіе сложныхъ словъ посредствомъ простого сложенія, т. е. со- 
иоставлеиія безъ всякихъ измѣненій цѣлаго ряда именъ, составляетъ одинъ изъ обыч
ныхъ способовъ словообразованія въ гиляцкомъ языкѣ, который въ атомъ смыслѣ мо
жетъ быть названъ синтетическимъ, ианр.: nilâ - Ііыта - фіц - та<і> - ііахр - тох —  
‘въ большую посрединѣ находящуюся юрту одну’ (пііа — ‘большой’; Ііытгі —  ‘сре
дина’; фіц — ‘находящійся’; таФ —  ‘домъ, юрта’; ііахр —  ‘одинъ’; тох —  нослѣ- 
логъ ‘въ’). Но рядомъ съ этимъ простѣйшимъ способомъ синтетизма въ гиляцкомъ 
языкѣ имѣются и болѣе совершенные способы, при которыхъ слова при сложеніи 
подвергаются сокравіепіямъ и измѣненіямъ. Вотъ нѣсколько простѣйшихъ примѣ
ровъ: 1) тор-раФ —  ‘зимній домъ’: отъ толв -  ‘зима’ и таФ — ‘домъ’; 2)ёнвух — 
‘изъ другой деревни’: отъ енаіід — ‘другой’, хѵо — ‘деревня’, ѵх —  послѣлогъ ‘изъ’; 
3) чрак —  ‘трижды’: отъ чахр —  ‘три’, рак —  ‘разъ’. Но вотъ примѣръ харак
тернаго полиснитетизма: іхнідведіаіг—  ‘сынъ убитаго человѣка’: отъ іхунд —  
‘убивать’, ііідывьщ—  ‘человѣкъ’, éijlair— ‘сынъ’. Въ гпляцк. яз., въ .противо
положность системѣ полисинтетизма въ американскихъ языкахъ, не первое, а послѣд
нее слово остается безъ измѣненія.

69. (стр. 11). іпіхарыр—  perf. narrai, интенсивнаго вида отъ гл. іііінд —  
‘ѣсть’ (см. § 36).

70. (стр. 12). п’ьічіх-тур —  ‘мясо своего старика’; сложное слово, соста
вленное изъ мѣст. и’ -+- ь'ічіх -+- тур.

71. (стр. 12). ііір —  perf. narrat. отъ гл. іііінд —  ‘ѣсть’. Начальное і опу
щено благодаря наличности дополненія передъ глаголомъ.

72. (стр. 12). liapôp —  нарѣчіе ‘потомъ’, производное отъ вспои, гл. Ьанд —  
‘быть’ (ср. § 28, б).

73. (стр. 12) твііга —  ‘покончивъ’; дѣепричастіе давпо-прошсдшаго вр. отъ 
гл. твіпд. Употребляется также, хотя и рѣже, и для выраженія нзъявпт. пакл. (пре
дикативно - изъявительная форма); принадлежитъ къ разряду формъ, образованныхъ 
посредствомъ всномог. гл. (см. § 28, б).

74. (стр. 12) éxbip —  ‘вернулся’: perf. narrat. отъ гл. ехьшд.
75. (стр. 12). ігрііфтох —  ‘въ свой домъ’ (см. §§ 27, I, 4 н 31).
76. (стр. 10) вірр\Тыр—  ‘идя вошелъ’; perf. narrat. отъ сложнаго гл. 

вщіугынд, составленнаго изъ гл. віпд и гл. іуп.інд. О способѣ подобнаго сложе
нія глаголовъ см. $ 27.

77. (стр. 12) àaj —  нарѣчіе ‘еще’.
7 8 . (стр. 13). іі’хнарііідьівьщ ііепыі} (см. $ 1 3  и 14) чх;ір-тар- 

іхымынкур інтыр —  ‘онъ увидѣлъ, что одинъ юноша усердно занимался рубкой 
дровъ’. Синтаксическія особенности этого оборота совервіепно тояідествепны съ обо
ротомъ въ § 38. Требуетъ объясненія только гл. іхымыид въ словѣ іхымыпкур
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(о кур см. § 38, 3). Глаголъ этотъ имѣетъ два значенія: 1) ‘дать, давать’, 2) ‘пре
даваться чему-нибудь, усердно заниматься чѣмъ-нибудь’. Въ этомъ послѣднемъ зна
ченіи онъ всегда имѣетъ впереди себя глагольное дополненіе въ видѣ причастія perf. 
narrai. Въ разбираемомъ случаѣ дополненіемъ къ іхьшынд служитъ гл. танд —  
‘рубпть’, въ причастной формѣ тар. Выраженіе чхар - тар - іхымыикур-інтыр про
износится слитно, какъ одно слово съ главнымъ удареніемъ па первомъ слогѣ.

79. (стр. 13). чёкхокыс — ‘ножемъ’; см. § 6 4 . Тамъ оно гласятъ: чёкхухыс; 
переходъ о въ у п к въ х весьма обычны въ гиляцк. языкѣ.

80. (стр. 13). есир, іхур — perf. narrat. отъ ссннд —  ‘колоть’ н іхунд —  
‘убивать’.

81. (стр. 14) ja -p ÿ p  —  ‘его мясо’. Ja —  притяж. мѣст. ‘его, ея’, тур —  
‘мясо’ (см. § 27 I, 3).

82. (стр. 14) Ііуных —  нарѣчіе ‘отсюда’. Образовалось отъ нарѣчія Ііун —  
‘здѣсь’, н нослѣлога ых — ‘изъ’. Нослѣлогъ ых встрѣчается и въ формѣ ух 
(см. § 41).

83. (стр. 14). Тав - ііііхртох —  ‘въ одинъ домъ’. Характерно, что падеж
ный послѣлогъ тох въ этомъ случаѣ агглютинировался не съ существительнымъ, къ 
которому относится, а съ опредѣлительнымъ ііахр; это общее правило въ гиляцкомъ 
языкѣ: если опредѣленія стоятъ послѣ существительнаго - опредѣляемаго, то послѣ
логъ агглютинируется съ послѣднимъ изъ опредѣлительныхъ словъ, совершенно ана
логично съ тѣмъ, что въ европ. языкахъ предлогъ ставится всегда передъ первымъ 
опредѣлит. словомъ.

84. (стр. 14). jy n r â — давно-прошедшее оттдугынд—  ‘входить’ (см. § 73).
85. (стр. 14). ычіх ііеиьщ ыам іііныц—  ‘старикъ одинъ, старуха одна’. 

Числігг. ііёньщ и іііііыц совершенно безразлично употребляются для обоихъ родовъ. 
Переходъ е въ і во второмъ случаѣ объясняется диссимиляціей, весьма обычноіі, 
когда два одинаковыхъ слова стоятъ рядомъ или близко одно къ другому. Съ этимъ 
явленіемъ мы уже встрѣчались въ случаяхъ редупликаціи (см. 27, I, 3).

8 6 . (стр. 15). Ііат Ііунывыт —  см. §§ 16 и 19.
87. (стр. 15). Ііуц ь’ічіх-кіи, Ііуц м ай -х ін —  ‘п этого старика, п эту 

старуху’. Кіи —  хін соотвѣтствуютъ нашему двойному союзу и— и, и ставятся 
всегда послѣ словъ, къ которымъ относятся. Вѣрнѣе считать ихъ двойнымъ послѣ
логомъ, тѣмъ болѣе, что они часто употребляются и въ значеніи предлога ‘съ, вмѣ
стѣ’; и въ данномъ случаѣ можно разбираемое выраженіе перевесть: ‘старика этого 
вмѣстѣ со старухой убилъ’. Послѣлогъ кіи встрѣчается и въ формѣ одинокаго послѣ
лога въ томъ же значеніи ‘вмѣстѣ съ’. Переходъ к въ х во второмъ случаѣ (мйм - 
хін) объясняется, какъ п въ § 85, диссимиляціей.
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