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ATO KIOHHAI (Тарту)

ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В СЕВЕРНОСАМОДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Цель настоящей статьи — сжатое описание показателей числа имен

существительных в северносамодийских языках (O соответствующих
показателях в южносамодийских языках см. Каппар 1971:18—55; Кюн-
нап 1967:282—291). При изложении материала приводятся лишь самые

необходимые примеры, причем всегда и формы, почерпнутые в текстах

или в неопубликованных источниках (о транскрипции cM. Künnap
1971:16—17).

1. О грамматических числах в самодийских языках

В самодийских языках, как известно, есть три грамматические ка-

тегории числа: единственная, двойственная и множественная. У ед. u.

показатели отсутствуют. Употребление показателей AB. H MH. U. B pa3-
ных самодийских языках довольно различно. В северносамодийских
языках, которые имеют более сложный морфологический строй, они

применяются значительно шире, чем в южносамодийских. Так, для не-

нецкого языка характерно присоединение этих показателей к основам

существительных, прилагательных, порядковых числительных, указа-
тельных, определительных и вопросительных местоимений и причастий,
к посессивным суффиксам и личным глагольным суффиксам; они высту-
пают в составе финитных глагольных форм, а показатели мн. ч. при-

соединяются и к основам наречий и послелогов (cM. Терещенко
1956:38—51, 167—177). А, например, в камасинском числовые показа-

тели присоединяются обычно лишь к основам существительных, лич-

ных и указательных местоимений, к посессивным и личным глаголь-

ным суффиксам. Общей сферой применения числовых показателей как

в сёверносамодийских, так и в южносамодийских языках являются

главным образом основы существительных, форм 3-го лица глагола и

указательных местоимений, посессивные суффиксы и личные глаголь-

ные суффиксы.
С исторической точки зрения, самодийские числовые показатели

распределяются по двум сферам применения, которые можно условно
назвать именной и местоименной. Самой обширной и последовательной
сферой применения этих показателей внутри первой, как бы ядром этой

сферы, являются основы существительных и известных финитных гла-

гольных форм. Те же показатели числа могут присоединяться и к дру-

THM частям речи и выступать в различных других морфологических
формах, но в разных языках и их диалектах в довольно различной
стенени. Так, в ненецком прилагательные, порядковые числительные,
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указательные, определительные и вопросительные местоимения и при-
частия могут в довольно значительной мере склоняться во всёех трех
числах по тем же принципам, что и существительные, а формы мн. ".

могут выступать и у наречий и послелогов. А, например, в камасинском

мн. ч. других частей речи и морфологических форм выступает редко,
а дв. ч. вообще отсутствует. — Местоименная сфера ограничивается
почти полностью посессивными и личными глагольными суффиксами.
— Личные местоимения находятся как бы между этими двумя сферами:
HX B. H MH. Y. могут выражать отчасти специальные основы, которые

выступают только в этих числах, отчасти — показатели именной и

местоименной сфер (сюда относятся и случаи выражения дв. и мн. U.

личных местоимений при помощи соответствующих посессивных суф-
фиксов), а в единичных случаях и сВвои, особые показатели числа.

Исходя из этого, при изложении самодийских числовых показате-

лей особое внимание следует обращать на числовые показатели суще-

<твительных, извёстных финитных глагольных форм, посессивных суф-
фиксов и личных глагольных суффиксов, а также личных местоиме-

ний. Их изложение принято начинать с числовых показателей основ

существительных.
Самодийские основы существительных употребляются в дв. и мн. Ч.

как в абсолютном, так и в посессивном склонении, а в северно-
самодийских языках H B дезидеративном (или предназначительном)
<клонении, характерном только для этих языков. Из падежных форм
дв. и мн. ч. наиболее употребителен лишь номинатив (как отмечал

yxe Kacrpex, cM. Castrén 1854:107—109).

2. Северносамодийские числовые показатели основ существительных

2.1. Абсолютное склонение

Ненецкий язык (К — Castrén 1854:120—123, 125—128; Castren—
Lehtisalo 1940:1—304; Castrén, Lehtisalo 1960:299—308. J — Lehtisalo

1947; Castrén, Lehtisalo 1960:339—462. B — Вербов 1935. Т — Тере-
щенко 1956:26, 31, 38—40, 50—53, 249—281; Терещенко 1965:869—876.
Х — На)4й 1968:77—83. А — Кюннап 1963).

Двойственное число. Показателем дв. ч. является в номина-

тиве (K) @, -xO, -де, -, -xP, -XV, -£', -®, (лесной nmman.) -xa(n),

-xa, -xe, -xi, -В, в; (Л) -да’, -до’, -72’, -#’, (лесной диал.) -хат’; (В)
(лесной диал.) -у\?),-й&; (T) -/V', -g’, -&. По данным Кастрена и Те-

рещенко, этот же показатель образует в тундровом диалекте и формы
тенитива и аккузатива дв. Ч. (мы имеем здесь дело, следовательно, с

падежом номинатив-генитив-аккузатив),а на основании текстов Лехти-
сало указывает Иоки, что в тундровом диалекте формы номинатива и

аккузатива дв. ч. отличаются друг от друга вполне четко, напр., nuda
"Нап@ : дв. ч. ном. уидахе’: akk. nudaya, num’ 'Himmel’ : nB. ч. ном.

numg’ : akk. numg, ra’ ’Zeït’ : nB. 4. HOM. radky’ : axkk. mdky, T. €. что

Ha KOHLE аккузатива дв. ч. в тундровом диалекте нет гортанного смыч-

ного. Далее Иоки указывает, что в текстах Лехтисало MO тундровому

диалекту имеются и формы аккузатива 18. Y. Ha m, Hanp., nudayam’
"die (2) Hände’ [cp. cenbx. logagam ’die (2) Füchse’] (Joki 1956:17—18).
Следовательно, в аккузативе может выступать показатель дв. ч. (Л)
-za-, -ха, -Х, -8. В местных падежах (кроме прозекутива) показателем

дв. ч. является у Кастрена -уа-, -ра-, -ка-,‚ а Терещенко (1965:871) пи-

шет, что местные падежи образуются от номинатива (номинатива-ге-
нитива-аккузатива) дв. ч. при помощи послелогов и что говорить O
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падежных формах здесь можно лишь условно; ср., напр., лат. дв. Y.

(K) nudayañä (nuda ’Hand’) n (T) ñexe’ ña’ 'k женщинам (двум)’.
Гортанный смычный на конце показателя дв. ч. отмечен у Кастрена
и Терещенко как назализирующийся (см. и Терещенко 1956:26), о таком

же его характере свидетельствуют, видимо, H формы Лехтисало

makkeyümpõnganna 'zwischen zwei Zelten', Südeyem_pongad ’zwischen

den Schulterblättern' (?< *-_p-, cm. Hajdü 1958:259, 266—269). B npo-

зекутиве дв. ч. падежное окончание присоединяется у Кастрена к oос-

нове слова без числового показателя, который мог здесь, в принципе,
и исчезнуть. Напр., (К) парадигма дв. ч. слова sarmik "Wolf’ : HoM.-TeH.-

акк. sarmikaya’ : nat. sarmikayana : лок. sarmikayanana : aba. sarmi-

koyanad : upos. sarmikanauna (?? < *sarmikañauna< *sarmikayanau-
na); (Jl) Hom. waessokkoyo’ puyuéaya’ ’es ist ein Mann und ein Weib’,

{лесной диал.) ном. yoddoxanm’ ’zwei Rentierkälber’.
Множественное число образуется следующим образом (K,

JI, T, X, А): показателем мн. U. является в номинативе -’; на конце

тенитива стоит всегда -’, в генитиве и аккузативе гласные основы ниж-

него подъема стали часто более верхними (на конце аккузатива нет

гортанного смычного). Кастрен описывает способ образования генитива

и аккузатива мн. Ч. в ненецком не совсем обстоятельно, но получастся
BO всяком случае, что эти падежные формы якобы могут совпадать по

«орме друг с другом и с номинативом мн. ч. (Castrén 1854:120—123,
{32). И в парадигмах (125—128) он приводит ряд форм, подтверж-
дающих это, напр., мн. ч. ном. уида’: ген. уиай? — пийа’ : акк. пиа —

nyuda’ (nuda ’Hand’), HoM., reH., akk. yabi’ (yabi ’Diener’), nano’ (nano
’Boot’). Ho aro, по всей вероятности, не совсем так. Как показывают

материглы других авторов, эти три падежа в большинстве случаев
довольно четко отличаются друг от друга по форме (см. также Тере-
щенко 1956:39, 52--53). Утверждение Кастрена основано, видимо, на

недоразумении и неточности записей. Дело в том, что прямое допол-

нение мн. ч. может быть выражено в одних случаях аккузативом, а в

других — HOMHHATHBOM (KaK это косвенно отмечает и сам Кастрен; см.

и \Мсктап 1955:80—81). А гортанные смычные Кастрен записывал до-

вольно неточно (см. Wickman 1955:77). За форму генитива он Mor

иногда принять номинатив. Укажем, что и у него эти падежные формы
в большинстве случаев все же четко разграничиваются, напр., мн. ч.

HOM. nisea’~ nise’ : ген. Nist” — niesi’ : akk. nisi — niesi (nisea —

nise’ ’Vater’). На самом деле, образование генитива и аккузатива мн. Ч.

является сложным процессом (Терещенко пользуется термином «внут-

ренняя флексия»): кроме повышения гласных основы нижнего подъема

(к ним следует отнести и те гласные, которые являются гласными ниж-

него подъема лишь исторически, см. ЛоК!l 1956:21—23) здесь могут вы-

ступать и удлинение, появление и отпадение гласных основы, а также

ряд изменений согласных основы (см. Joki 1956:18—29; Терещенко
1956:39, 52—53 n 1965:872—876); nanp., MH. 4. (K) HOM. jaw’: reH. jawo’:
aKK. jawo (jam 'Meer’), HOM. nienecea’ : reH. nieneciji’ : akk. nieneciji
(nienec’ — nienece’ ~ nienecea’ 'Mensch’): (Л) ген. jõäšši (jaxa
"Fluss’) : акк. jašši (jayoa id.), reH. nanni’ (manno ’Einbaum, Ruder-
boot’), lawwa’ (law ’'Pferd’), akk. jawyi (jawxa ’'Harngeruch...),

jenkujjü (jenkä ’Falle’), jepta — jepttujjà (jeptu ’Gans’), namét (namca
*Fleisch’), nuwvwä (num’ ’Heu, Gras’), naj (najje 'Korper’); (A) акк.
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wadi, noddi, nosi, yabewkku, japtu,fon [(T) wada 'cnoso’, noda ’arona’,

noyo ’meceu’, yabewko ’kyponatka’, jabto ’ryce’, foña ‘’лиса, лисица’].
В лативе и локативе показателем мн. ч. является -- [(Л) и -*-], сле-

дующий за коаффиксом -у\-, -@ (У)-, -# (У)- падежных окончаний. Тот

же показатель выступает в материалах Кастрена по тундровому диа-

лекту в той же позиции и в аблативе, а в материалах Кастрена MO

лесному диалекту и в материалах других авторов мн. ч. аблатива

выражается формой - падежного окончания аблатива вместо формы
ед. ч. (K, T) -d, (JI) -6(V) (этот же переход -а`>-7 свойствен абла-

тиву в материалах Кастрена по тундровому диалекту). Прозекутив
мн. ч. строится на основе одного из неместных падежей мн. ч. (обычно,
видимо, на основе генитива). У Кастрена и Терещенко все специфи-
ческие гортанные смычные форм мн. ч. обозначаются как неназализи-

рующиеся (см. и Терещенко 1956:26, 39), о таком же его характере
свидетельствуют, видимо, и такие формы y Лехтисало как, напр.,

zäenük_korra 'Rentierstier der Donnergeister’, jassiy_kdewya™nas! ’an

den Ufern der Flüsse’, (?) sawok_korak_kajjiimadm’ ’von den guten
Rentierstieren bin ich nachgeblieben’ (? <- *-’_&-), а также формы аб-

латива, которые во мн. ч. оканчиваются на -Т (у Кастрена) и -?

(< *-’d) (cm. Hajdû 1958:265—269). Hanp., (К) парадигма мн. ч. слова

хаг ’Messer’ : HoM. yar’ : rex. xaro’ : akk. YOro : лат. хагха’ : лок.

xarxa’na.: aba. yarya’t : npos. yaromana; (J1 nar. wujykkoyo’ (wujykku
'Hund’), pik_kunya™’nsa! ’Nichte lang’ (yun ’Linge ...), a6a. sar-

mikkayat (sarmik 'Tier’), npos3. mado’manna (ma’ ’Zelt, Hütte; Heim’);
(A) nok. jadelowaya’na ’на улицах’.

Энецкий язык (К — Castrén MS.; Castrén 1854:170—178. П —

Прокофьев 19376:80. Т — Терещенко 19666:442—443. М — Mikola
1967:67—68, 70—74).

Двойственное число. Показателем дв. Ч. является в номи-

нативе (К) -ха’, -xo’, -go’, -ko’; (I1) (pemko) - 0 -go’. В генитиве-ак-

кузативе у Кастрена выступает -yi’, -gi’, -ki’. Вместо этих падежных

форм у Прокофьева (обычно) и у Терещенко отмечен номинатив-гени-

тив-аккузатив C числовым показателем (П) -yi°, -2?; (Т) -xi, -gi, -ki.
В формах местных падежей дв. ч. мы находим показатель (K) -ri-,
-gi-, -ki-; (IT) -xi-, -gi-, а у Терещенко местные падежи образуются
от номинатива-генитива-аккузатива дв. ч. при помощи послелогов. Гор-
танный смычный на конце показателя дв. ч. Кастрен и Терещенко обо-
значают как назализирующийся. Напр., (К) парадигма дв. ч. слова

lata ’Brett’ : HoM. lataya’: ren.-akk. latayi’ : nart. latayiné’: лок. latayi-
néne : a6l. latayinero : npos. latayinéone, cp. (T) nar. dogôxi’ ne K

JAoßymkaM (ABYM)' : gok. d. nen(e) : aba. d. ned: npos. d. neon(e).
Множественное число. Показателем мн. ч. является в но-

минативе (К, П, Т, М) -'. Кастрен и Терещенко отмечают, что образо-
вание генитива и аккузатива мн. ч. (обычно генитива-аккузатива) очень

сбивчиво (Castrén 1854:170—171; Терещенко 19666:442—443). В гени-

тиве-аккузативе гласные основы нижнего подъема часто заменяются

более верхними (К, Т) и на конце этого падежа стоит (К, П, Т) -.

В материалах Микола мы находим также формы генитива мн. ч. на -,

1 ” является здесь, по всей BEPOATHOCTH, JIHIUb NMPH3BYKOM TOPTAHHOTO CMLIYHOrO,

возникшим, возможно, под влиянием соседнего л.
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а на конце аккузатива мн. ч. гортанный CMBIYHBIA OTCyTCTByeT: Samoloto

'Flugzeug', tabur (’Flaum’; ср. абл. ед. ч. fabugoz), (?) tuakuša (’РIO-
- В местных падежах (кроме прозекутива) на мн. ч. указы-
вает коаффикс падежных окончаний в форме (К) -у!-, -gi-, -ki-; (I1)
-xi-, -gi-; (T) -xi-, -gi-, -ki-; (M) -0 овместо (К, П, Т, M) -xV-, -go-,
-Во- ед. ч., причем падежное окончание аблатива выступает за этим

коаффиксом в форме (К, П) -fo, (Т) -Ё вместо (К) -го, (IT) -do, (T)
-d, (M) -z en. u.; прозекутив строится обычно на основе генитива-акку-
затива мн. ч. Специфические гортанные смычные в формах мн. ч. 060-
значены у Кастрена и Терещенко как неназализирующиеся. Напр.,.
(K) парадигма MH. 4. caoßa lata ’Brett’ : ном. lata : ген.-акк. latw :
лат. Га!адио : nox. latayine : aba. latayito : npos. latuone, cp. u (A)
HOM. lata’ : rex. lata (? Hom. ex. u. — A. K.) — latu’ : akx. lata (? HoM.

MH. Y. — ÀÂ. K.) —latu’ : nart. latay’iro 2
: nok. latayine : aba. lataxito :

npos. latwo:ne, HoM. iri’ : ren. iri’ (iri ’kukkaro’); (M) HoMm. Kezer (Keze’
'wildes Rentier’), oS§a’ ('Evenki, Dolgan’), sndew ’Leute’ : ren. endéw’, ген.

niga’ ("Weide’), natr. muggadijiz (muggadi ’Name eines enzischen Ge-

schlechts’).
Нганасанский язык (К — Саз{гёп 1854 :154—169. П — Прокофьев

1937а:53—74. Т — Терещенко 1966а:416—437; Hajda 1968 : 204-—205.
M — Mikola 1970 :61—62, 68—70).

Двойственное число. В номинативе дв. ч. выступает показа-

тель (K, II) -gaj, -kaj; (Т, М) -рэ], -Кг]; в генитиве-аккузативе (К, П, Г)
-gi, -ki; B MecTHblix падежах (К, П) -ст!-, -@!-, а Терещенко пишет, что

местные падежи образованы от номинатива дв. ч. в сочетании с после-

логами. Следует указать, что приведенная Терещенко парадигма дв. u.

демонстрирует различие между генитивом и аккузативом дв. U.: HOM.

bigajkaj 'nße peku' : reH. bigajki 'nßyx pex’ : akx. bikagi 'nße pexku’ (Te-
рещенко 1966a:421—422), KoToporo HeT B MaTepnarax KacTpeina u Ilpo-
Kobbesa. Hanp., (K) napaaurma as. 4. caora kinfa 'Rauch’ : HoM. kinta-

gaj : reH.-aKK. kintagi : nar. kintaginan : nox. kintaginanu : aôn. kintagi-
nata : npos. kintaginamanu, cp. (T) nar. bigajki kundi ’B nßc peku’ : JOK.

b. kunsini : abn. b. kunsida : npos. b. kun-imanu.
Множественное число. В номинативе мн. ч. выступает число-

вой показатель (К, П, Т, М) -; в генитиве мн. ч. гласные основы ниж-

него подъема заменяются часто более верхними (К, П, Т, М) или к

гласным основы присоединяется (К, П) -!-, на конце этой падежной

формы стоит всегда -; в аккузативе показателем мн. Y. является

(К, П, Т) -;; в местных падежах (кроме прозекутива) мн. ч. выражает

коаффикс падежных окончаний в формах (К) -ndi-, -(n)ti-, £-; (П,Т)
-ndi-, -(n)ti-; (M) -(n)ti- n (K, I, T, M) -gi-, -ki- BMecTo -nda-, -(n)ta-,
-fa- n -ga-, -ka- en. ч.; прозекутив образован от генитива мн. ч. В пара-
дигмах Микола генитив мн. Ч. часто совпадает с номинативом мн. ч.,
HO если иметь в виду способ образования прозекутива мн. Ч., то мы на-

ходим часто и в парадигмах с такими совпадениями следы генитива

MH. Y., отличного от номикатива мн. ч., напр., в парадигме мн. ч. слова

kiima ’kés’ : HOM. küma’ : ген. &йт@ : akk. kimd (? ном. мн. —-

A. K.): ...
: Npos. kümau’mani (< red. MH. u. *kimaw - nocsesor

*т\Уп\У). Специфические гортанные смычные вформах мн. ч. Терещенко
обозначает как неназализирующиеся. Напр., (К) парадигма мн. ч. слова

2 -’. 31eCbh — неожиданный и его трудно объяснить (он может быть и техниче-

`ской случайностью письма от руки).
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bigaj ’Fluss’ : HoM. bikà’ : rex. bikau’ : axk. bikaj : nat. bigajfi : лок.

bigajtinu : a6a. bigajkita : npos. bikaumanu; (II) rex. jamaiK (jama

'kpoßb’), bitidi’ (biti’ 'crpena’), akk. lembej : abn. lepfegita (lenfe 'oper’),
xok. babitinu (bafi ’nuknûü onexb’); (T) ген. mamtü’ (namta ’por’), акк.

korudoj (koru ’nom'): (M) kayi’ riamw saro’ sitja’ iéu’ ’kôrul fogoly- és

пуйпуотоК маппаК (? досл. 'куропаток, зайцев тропы вокруг имеются’;

kayi ’fogoly’, namu 'nyül', sar»* ’ösveny, nyom : pl.’).

2.2. Посессивное склонение

Ненецкий язык (К — Castrén 1854:242—263; Castren—Lehtisalo

1940:1—304; Castren, Lehtisalo 1960:308—310. Л — Lehtisalo 1947;
Castren, Lehtisalo 1960:339—462; Lehtisalo 1956. B — Вербов 1935. Т —

Терещенко 1956:45—47, 249—281; Терещенко 1965:880—881, 917. Х —

Hajdü 1968:77—83. А — Кюннап 1963).
Показателем двойственного числа является в номинативе-

аккузативе и генитиве (K) -yaju-, -yäju-, -gaju-, -Ка[и-, (лесной диал.)
-xajo-, -xaju-, -xdjo-, -kajo-, -kaju-; (JI) -xajjü-, -zujiü-, -zejjü- ; (T) -xVju-.
У Терещенко мы находим и форму генитива дв. ч. MAkayajuUN ’Moux

старших братьев’ (? показатель дв. ч. -уа]и’ -). В номинативе-аккуза-
тиве и генитиве множественного числа употребляется (К, Л,
Т, А) в посессивном склонении в принципе такая же спениальная основа

мн. ч., как и в генитиве и аккузативе мн. ч. в абсолютном склонении.

В формах местных падежей дв. ч. используется указанный выше пока-

затель дв. ч. Как при дв. ч., так и при мн. ч. начальный согласный по-

сессивных суффиксов 2-го и 3-го л. выступает во всех падежах кроме

номинатива-аккузатива обычно в форме # вместо ла—й— Ё ед. ч., а во

мн. ч. начальный согласный падежного окончания аблатива принимает
форму # вместо @ ед. ч. Терещенко (1965:880—881) объясняет это так:

«В формах местных падежей двойственного и множественного чисел

лично-притяжательные суффиксы в большинстве говоров присоединя-
ются к падежным формантам при помощи неназализированного гортан-
ного смычного (’’), что вызывает оглушение начального д суффикса:
нуда ’рука’ — лично-притяж. ф. отл. п. мн. ч. 2-го л. мн. ч. Hydaxarara’»
(коаффикс -да--}- абл. -1а- << *-уа- - -’- - -йа-). В ее материалах мы

находим и пример выступления такого показателя MH. U. -’-: JIOK. NiNe-

Ваха’папаа 'у его братьев’. Имеются все основания считать объяснение

Терещенко правильным. Напр., (К) парадигмы дв. и мн. ч. 3-го л. ед. ч.

слова lamba ’Schneeschuh’ : xB. Y. HoM.-akk. lambayajuda : ren. lamba-

xajuta : nart. lambayajutana’ : nok. lambayajutanana : aba. lambayajuta-
rad : npo3. lambayajutariamna : MH. 4. HOM.-aKK. lambida : reH. lambita:
nat. lambayata : nok. lambayanata : aba. lambayatata : npo3s. lambama-

nata, teydjude ’seine (zwei) Rentiere’, yannoidi ’ihre Schlitten’; (JI)
texejjüni’ ’meine zwei Rentiere’, ñAüyujjünna’ ’unsere Kinder’, madani

’meine Zelte’, 740009 ’seine Zelte’, madodo’ 'die Zelte’ (BepHee ’их чумы’);
(A) moddi-ññi ’Monx aron’, Aukcida ’ee chIHOBbA’, jadolawi:da ’его улицы',
nuddida ’ero pyxn’, ñawekku:di ñäbi nawäkkoyo:fti teworna’, yabg-wkku-
di nabi yabe-wkoyo:tti’ teworna’ ’3añuwnkoß y HHX 1O Apyrux 3aÂuHKOB XBa-

тало, куропаток у них до других куропаток хватало (досл.: зайчики-их-

двоих других до-зайчиков-их-двоих хватали, куропатки-их-двоих других

до-куропаток-их-двоих хватали)'.
Энецкий язык (К — Саз{гёп 1854:293—304. П — Прокофьев 19376:78,

81—83, 90. Т — Терещенко 19666:443-—445. М -— Mikola 1967:68, 70, 74).
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B HOoMHHaTHBE-AKKY3ATHBE H TEHNTHBE показателем двойственного
YyKCcNa asaserca (K) -yu-, -gu-, -ku-; (I1 -ya-, -ga-; (M) -yu-. B Tex xe

падежных формах множественного числа (К, П, Т) употреб-
ляется в посессивном склонении в принципе такая же специальная

основа мн. ч., как в генитиве и аккузативе или генитиве-аккузативе
мн. ч. абсолютного склонения. В формах местных падежей дв. Y. HC-

пользуется указанный выше показатель дв. ч. Как при дв. ч., так и при
мн. ч. начальный согласный посессивных суффиксов 2-го и 3-го л. вы-

слупает во всех падежах, кроме номинатива-аккузатива, в форме # вме-

сто аа — а— { ед. ч., а при мн. ч. начальный согласный падежного окон-

чания аблатива — в форме # вместо г—а ед. ч. Коаффикс окончаний

местных падежей во мн. ч. принимает форму (K) -yxi-, -gi-, -Ri-; (IT)
-xi-, -gi-; (M) -/i- BMeCcTC -yO-, -go-, -ko- en. u. Напр., (К) парадигмы

дв. и мн. 4. 3-ro . en. 4. choßa ennefe’ ’Mensch’ : 18. u. HOM.-akK. ennefteg-
guro — ennetegguda : ren. ennefegguta : naT. enneteggutanë’ : noK. enne-

feggutanene : абл. ennefeggutanero : npoz. ennefeggutaneone : MH. u.

HOM.-aKK. ennefüra — ennefeuda : reHd. enneffifa : лат. ennefeggita : лок.

ennetegginita : abn. ennefeggitita : npos. ennefü'oneta; (IT) kederona’

’наши дикие олени’ (Bейе° ‘’дикий onexb’), latuna’ — latana’ 'Mon до-

ckr’ (lata ’mocka’), medorna ’наши чумы’ (те’ ‘чум’), sudobero katida

besekuyitita salobakuraya ’y великановой девки железные

нодвески словно лед’ (? вернее ‘’твоего-великана его-девка OT-

железок [абл.] ледоподобная’); (М) ном. дв. u. 1-го л. ед. ч.(?)
neleyun ('Madchen’), лат. MH. u. 2-ro л. en, 4. kasÿit : 3-ro 1. MH, u. kasjitu
(Rasa ’Mann’), 10K. MH. 4. 3-ro 0. ex. u. ujfinita (ujza ’Brust’).

Нганасанский язык (К — Castrén 1854:265, 267—292. II — Про-
кофьев 1937а:56, 58, 63—65. Т — Терещенко 1966а:420, 423; Hajda
1968:204—205. М — Mikola 1970:62—64).

Кастрен nucan: «Im Nominativ des Duals und Plurals werden die
Anlautsconsonanten der Affixe n und t immer mouilliert, wobei bisweilen

vor dem t ein i horbar ist; z. B. kulatu oder kulaifu 'seine Raben’.» (Cast-
rén 1854:265). 1 nanee: «Im Dual nimmt die Endung gai, kai vor Affixen
den Laut gei, kei an.» (267).3 TlokasaTeneM 1BOÂCTBEHHOrO числа

номинатива-аккузатива и генитива является (K, I) -gai-, -kai-; (T) -gaj-,
-kaj-; (М) -рэ]-. В номинативе-аккузативе как двойственного, так

и множественного числа начальные согласные посессивных суф-
фиксов смягчаются (К, П, Т, М), во мн. ч. можно проследить и повы-

шение гласных основы нижнего подъема (П, Т), напр., ном. мн. ч. 1-го
л. ед. ч. (П) jinduna (jinta ’nvr’), faluña (fala ’kamenb’), kulaña—ku-
luña (Rula ’Bopon’); (T) dükiña (düka ‘’кусок, обрубок’), küma-uña
(вйта. ’нож’). В формах дв. ч. местных падежей выступает приведен-
ный выше показатель дв. ч., причем у Терещенко и Микола вместо дей-
ствительных падежных форм мы находим послеложные конструкции от

формы генитива дв. ч. Как при дв. ч., так и при мн. ч. начальный со-

гласный посессивных суффиксов 2-го и 3-го л. может выступать во всех

иадежах ипогда (К, П, М) в форме # вместо лё—-лй ед. ч. В местных

падежах (кроме прозекутива) коаффиксы падежных окончанай могут
HMeTb BO MH. Y. bopMni -Nfi-, -ndi-, -tü-, -ti-, -fi- n -ki-, -gii-, -gi- BMecTO

-nta-, -nda-, -ta-, -ta-, -{co- u -ka-, -ga-, -ga- ex. u. Hanp., (К) парадигмы
AB. H MH. Y. 3-го л. ед. 4. слова Neta ’Kessel’ : AB. Y. HOM.-aKK. netagaiti:
ген. летарай : лат. ñetägaitinän : nox. rietagaitinanu : a6n. retagaiti-

3 В грамматике Кастрена нет примеров на -gei-, -kei-, но в свете вариантов
Терещенко и Микола они, действительно, ожидаемы.
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nata : npos. ñetägaitinamanu : MH. Y. HOM.-aKK. fetaifi: rex. ñetaiti : лат.

netatiti : nox. ñetâtininti : a6l. ñetägititi : npos. ñetaimanente, (M) Te xe

парадигмы слова #@ 'тёпзхагуаs”: дв. Ч. HOM.-aKK. fâgojfu : rex. tagojtü:
лат. Ёарэ[И па ит. д.; мн. ч. ном.-ген.-акк. @йи : лат. Fatitu — tatiti ~ta-

tündü : лок. tatinintu ~ tatününtü : a6bna. tagititu ~ tagititi : upos,

ta’manintu.

2.3. Дезидеративное склонение

Ненецкий язык (К — Castrén 1854:220—221, 335—338; Castrén —

Lehtisalo 1940:1—304; Castren, Lehtisalo 1960:299—308. JI — Lehtisalo

1947; Castren, Lehtisalo 1960:339—462; Lehtisalo 1956. Т — Терещенко
1956:51; Терещенко 1965:882).

Основы форм дезидеративного склонения с показателем этого скло-

нения -ба- и т. д. не имеют форм дв. и мн. ч., т. е. показатели этих чисел

не присоединяются к показателю -ба- H T. X. Двойственное и

множественное числа выражаются (К, Л) посредством форм
номинатива-аккузатива дв. и мн. Ч. посессивного склонения, т. е. число-

вые показатели стоят перед показателем -да- и т. д. (который являлся

первсначально, NO всей вероятности, посессивным суффиксом 3-го л

ед. ч.), ср., Hanp., (K) дез. скл. предест. MH. 4. 1-ro 1. ex. u. lambidan
и посесс. скл. ном.-акк. мн. 4. 3-го л. ед. ч. lambida (lamba ’Schnee-

schuh'); cp. u (JI) mirwodammi yammi-kkids’! NWaffen {аг

mich legt bereit!'. piwwegdamin_tayarkkar! 'die Stiefel gib
mir doch! Кажется, что мн. ч. может быть выражено в дезидератив-
ном склонении и (К, Т) посредством номинатива-аккузатива ед. ч. по-

сессивногс склонения, ср., напр., (К) дез. скл. акк. мн. ч. 1-го л. ед. ч

театап и посесс. скл. ном.-акк. ед. 4. 3-го л. ед. ч. meata (mea' ’Zelt’);
ср. и (Т) ном. уапаадо’ ’нарты для них’ (хап ‘нарта, сани’), акк. уагаа-
dana’ ’дома для нас’ (уагай 'дом...’), npenect. piwadan ’пимы для меня’

(piwa’ 'пимы...’).* Возможно, что такое употребление ед. ч. вместо

мн. ч. объясняется использованием существительных ‘’чум’, 'нарта’,
'дом’, '’пимы’ здесь в коллективном значении, так как иначе его трудно
HOHATb.

IHeuKHÜ a3sbik (K — Castrén 1854:221, 340—342. П — Прокофьев
19376:84. Т — Терещенко 19666:445).

Показателем двойственного числа является (К) -ди-, а

множественного — выступление показателя дезидеративного скло-

нения в форме (К) -/!-, -di-, -ti- Bmecro -ro-, -do-, -to- en. ч.; напр., (К)
ном. 3-го л. ед. ч.: дв. ч. [liberoyura u MH. 4. liberira (libe ’Adler’).

Нганасанский язык (К — Саз{гёп 1854:221, 338—339. П — Про-
кофьев 1937а:66—67. Т — Терещенко 1966a:424—425. M — Mikola

1970:68).
Показателем двойственного числа является (K) -gai-, -kai-,

а на множественное число указывает показатель дезидератив-
ного склонения в форме (K) -di-, -ti-; (M) -di- BMecro (K) -da-, -ta-;

(M) -da-, -ta- en. u.; напр., (К) акк. 3-го л. ед. ч.: aB. u. kuladakaitu «

MH. u. kuladifu (kula 'Rabe’); (M) dilimintin bajmani tands mounta:ntun

koli kamiiddgatw, xakidifi (— xakiditin) musikandi’ ’életiik

* Терещенко (1965:882), пишет, что эти три существительных CTOAT здесь BO

MH. Y., HO HHKaKHX ясных признаков мн. U. мы в рассматриваемых формах не нахо-

дим, ср. основы мн. ч. в формах аккузатива мн. ч. (Т) xano, yarad~yardo, pibi.
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folyaman halat fogtak és jukolt készitettek ezen a fôldjükôn’ (Touxee
“"сушенных-рыб-для-них-двоих'), ср. название сушенной рыбы
y Попова faka. "

Приложение

В ноябре 1972 г. автор настоящей статьи имел возможность записы-

‘вать в Ленинграде материал по лесному диалекту ненецкого языка, по

‘знецкому и нганасанскому языкам. Полученные данные по числовым по-

жазателям имен существительных совпадают в общем с данными статьи.

Юднако кажется целесообразным привести здесь некоторые примеры
Форм дв. и мн. ч. этого нового материала.

AGcoawtHoe cka Hen. (necHoir auasn.) majwayañ ’nBE TONOBLI’, ka-

xd-n 'nßa yxa’, yallaykuyu:n’nßa 3sepa’ (yalloyku ’3Bepv’), kulliyi-n ‘два

zopoxa’ : kulli’’mHoro Bopoxos’ (kulli ’Bopon’); парадигма дв. ч. слова

æuda.— nute ’pyka’ : HOM. nuloyan—nutioxya-n ’nße pykn’ : (?) rex.-akKk.

mullaxan’ : NaT. nuttoyanña- : nox. nuiteyanña-na : a6ll. nuttayania-t . npos.
nuttoganñä-mna. — IH. NapazurMebl 18. H MH. U. CHIOBa l[ätta 'mocka’ : àB.«.

HOM.-TeH.-aKK. lattayı” : лат. IаНахг аебё и т. д. : мн. ч. ном.-ген.-акк.

latta’ : nar. lattayid : nox. lattayin : abn. lattayit : npos. latta’rio:n. —-

HraH. napaaurMbi AB. H MH. 4. слова @лИа ‘’дым’: дв. ч. ном.(?) -ген.-
aKK. kinftagi : naTtT. kinttagijà : nox. kinttagitani : a6n. kinttagita : npos.

kintta_kajamanu (? npo3. ex. 4.) : MH. Y. HOM. kinda’ — kinda’ : reu.

kinda’ : axk. kindaj : nat. kindiija : nox. kindetteni : a6n. kinttegitto:npos.
kindük_kajamanu;, mäda’ ’nomâ’ : mäda’ kinda’ ‘’дымы домов’ : акк.

мн. ч. таде/ (та’’дом, чум’). _
Посессивное скл. Нен. (лесной диал.) пщ‘ъ‘а;_/а-сі'ог_‚!а’! ’подай

‚две твои руки!’ (-уайо-<< *-уато-; пийа. ’рука’). -— Эн. парадигмы дв. и

MH. Y. слова ГаПабэ 'твоя доска’: дв. ч. ном.-ген.(?)-акк. [аНаж!ба :
...:

MH. U. HOM.-reH.(?)-akK. lattida : nar. lattayitta : nok. lättayintta : a6n,

lättaxittitta. — Hran. mapaaurMbi XB. H MH. Y. cJoBa kintta 'MBIM' : AB. 4.

(?)2-ro 1. nB. 4. HOM.-TeH.(?)-aKK. kinttagajfi : nar. kinttagajftija : nok.

kinttaga-jti kajä-nu— (?) kinttagajttonifti: aOn. kinttagitfitéi (? a6l. Mh.

ч.) : MH. U. 3-TO JI. 1. Y. HOM.-reH.(?)-axk. kindüffü : nar. kindüffüja- : nok.

kindüftü kaja-nu : aon. kinttagiftiftä.

Сокращения

А — записи автора статьи; В — записи Г. Вербова; К — записи М. А. Каст-
грена; Л — записи Т. Лехтисало; М — записи Т. Микола;@ П — записи Г. Про-
кофьева; предест. — предестинатив (или назначительный mnagex); Т — записи

Н. Терещенко; Х — записи П. Хайду.
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AGO KÜNNAP (Tartu)

DIE NUMERUSZEICHEN DER SUBSTANTIVE IM NORDSAMOJEDISCHEN

Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist die kurze Beschreibung der Numeruszeichen
der Substantive im Nordsamojedischen.

Im Samojedischen gibt es drei grammatische Numeri: den Singular, Dual und
Plural. Der Singular hat keine Zeichen.

Vom historischen Standpunkt aus werden @е samojedischen Numeruszeichen in
zwei Anwendungsbereiche eingeteilt, die man bedingt nominale und pronominale Sphären
nennen kann. Den umfangsreichsten und konsequentesten Anwendungsbereich dieser
Zeichen in der nominalen Sphäre, sozusagen den Kern dieser Sphäre, bilden die Stämme

der Substantive und gewisse finite Formen der Verben. Dieselben Numeruszeichen kônnen

sich auch an verschiedene andere Wortarten und Formen anschließen, jedoch in den
verschiedenen Sprachen und in deren Dialekten in ziemlich unterschiedlichem Mabße.
Im Nenzischen z. B. kônnen Adjektive, Ordinalzahlen, demonstrative, interrogative und

emphatische Pronomen sowie Partizipien in bedeutendem Maße in allen drei Zahlformen
nach denselben Prinzipien wie die Substantive dekliniert werden; die Pluralformen
kônnen auch bei Adverbien und Postpositionen auftreten. Im Kamassischen dagegen
kommt der Plural anderer Wortarten und Formen selten vor, der Dual aber fehlt dort

überhaupt. — Die pronominale Sphäre beschränkt sich fast nur auf die Possessiv-

suffixe und Personalendungen. — Die Personalpronomen nehmen eine Zwischenstellung
7wischen diesen beiden Sphären ein: ihr Dual und Plural kônnen teils durch die speziellen
Stämme, die nur in diesen Numeri auftreten, teils durch die Numeruszeichen des
nominalen und pronominalen Anwendungsbereiches (hierher gehôrt auch das Aus-
driicken des Duals und Plurals mit den entsprechenden Possessivsuffixen), in Einzelfällen
auch durch ihre eigenen speziellen Numeruszeichen ausgedrückt werden.

Auf Grund des Gesagten ist es sinnvoll, bei der Behandlung der samojedischen
Numeruszeichen das Hauptaugenmerk auf die Numeruszeichen der Substantive, gewis-
ser finiter Verbformen, der Possessivsuffixe und Personalendungen sowie der Personal-

pronomen zu richten. Dabei ist es üblich, mit der Betrachtung @ег Numeruszeichen der
Substantive zu beginnen. (Über entsprechende südsamojedische Numeruszeichen s. Kün-

гар 1971:18—55.)
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