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В данной статье к рассмотрению привлекаются данные о сис-
теме именного склонения западных диалектов тундрового ненец-
кого языка, представленные в «Грамматике самоедского языка» 
(“Samojedische Grammatik”) архимандрита Вениамина (Смирно-
ва) — рукописном архивном источнике I пол. XIX в. из фондов 
Санкт-Петербургского филиала ФГБУ науки Архива Российской 
академии наук (Архива РАН). Статья состоит из четырех глав.  
В первой главе приводятся общие сведения о тундровом ненец- 
ком языке, его диалектном членении, особое внимание уделяется  

1 Работа над статьей велась при поддержке проекта РНФ 20-18-
00403 «Цифровое описание диалектов уральских языков на 
основании анализа больших данных» (рук. ― Ю. В. Норманская). 
Оригиналы архивных материалов, представленных в данной 
статье, находятся в фонде № 94 Санкт-Петербургского фили-
ала ФГБУ науки Архива Российской академии наук (Архива 
РАН) — в фонде рукописей трудов А. М. Шегрена (1794–1855): 
фонд 94, опись 1, дело № 25. Благодарим Архив РАН за предо-
ставленную возможность работать с данными материалами.
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отличительным особенностям западного и крайнезападных не-
нецких диалектов. Во второй главе представлены общие сведения  
о материале исследования, «Грамматике самоедского языка» ар-
хим. Вениамина, истории ее создания в ходе «самоедской миссии» 
и графической системе. Третья глава посвящена особенностям сис- 
темы именного склонения современного тундрового ненецкого ли- 
тературного языка, типам именных основ и грамматическим кате- 
гориям имен (категориям числа, падежа, посессивности и дести-
нативности); в ней также приводится обобщающая таблица с не- 
посессивными падежно-числовыми аффиксами в современном  
тундровом ненецком литературном языке. Четвертая глава явля- 
ется значимым центром статьи, именно в ней представлены табли-
цы с формами склонения имен из «Грамматики самоедского языка» 
архим. Вениамина, проводится сопоставление с современными  
данными и выделяются особенности системы именного склонения, 
зафиксированной миссионером в западных диалектах тундрового 
ненецкого языка в I пол. XIX в. 

Ключевые слова: тундровый ненецкий язык, самодийские 
языки, архивные материалы, диалектология, именная морфоло- 
гия, категория числа, категория падежа, имя существительное, имя 
прилагательное, имя числительное  

The data on the nominal non-possessive declension system in 
the Western dialects of Tundra Nenets, represented in “Samoyedic 
Grammar” (“Samojedische Grammatik”) by archimandrite Veniamin 
Smirnov, are considered in the present article. “Samoyedic Grammar” 
is a handwritten archival manuscript of the 1st half of the 19th century 
from the collections of the Archive of the Russian Academy of Sciences 
(St. Petersburg branch). The article consists of four sections. The first 
section provides general information about Tundra Nenets, with special 
attention paid to the distinctive features of the Western Nenets dialects. 
The second section provides general information about the “Samoyedic 
Grammar” (“Samojedische Grammatik”) written by archimandrite 
Veniamin, the history of its creation during the “Samoyedic mission” 
and its orthographic system. The third section is devoted to features of 
the nominal declension system of the Tundra Nenets literary language, 
types of nominal systems and grammatical nominal categories (number, 
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case, possessivity, predestinativity); this section presents tables with 
the case/number non-possessive affixes in Tundra Nenets. The fourth 
section is the main part of this article: it presents tables with nominal 
non-possessive declension forms from the archimandrite Veniamin’s 
“Samoyedic Grammar”. The author compares them with the current data 
and highlights the features of the nominal declension system recorded 
by archimandrite Veniamin.

Key words: Tundra Nenets, Samoyedic languages, archival data, 
dialectology, nominal morphology, category of case, category of number, 
non-possessive forms, noun, adjective, numeral
DOI: 10.37892/2313-5816-2021-2-59-131

 
1. Введение

1.1. Географическое распространение и диалектное 
членение тундрового ненецкого языка

Тундровый ненецкий язык (прежние названия ― «юра-
ко-самоедский»2, «самоедский»; ненэй вада, ненэця’ вада ‘не- 
нецкий язык’ [Терещенко 1965: 299, 300]) относится к само- 
дийской группе уральской языковой семьи. В настоящее вре- 
мя тундровые ненцы проживают на обширной территории:  
от восточного побережья Белого моря (полуостров Канин)  
на западе до нижнего течения р. Енисей на востоке, от побе- 
режья Северного Ледовитого океана на севере (а также на ост- 
ровах Колгуев и Вайгач) до границы лесов на юге [Там же: 8].  
Территория преимущественного проживания тундровых  
ненцев входит в состав четырех субъектов Российской Феде-
рации: Ненецкого автономного округа Архангельской области  
2 Под названием «юрако-самоедский» ранее понимались оба 

языка: не только тундровый ненецкий, но и лесной ненецкий. 
В настоящее время тундровый и лесной ненецкий принято счи-
тать самостоятельными языками, а не диалектами (наречиями) 
одного языка (см., например, [Казакевич 2003; Казакевич, Пар-
фёнова 2003; Буркова 2010: 182; Стенин 2015: 93; Коряков 2018: 
164] и мн. др.).
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(7504 чел.), северных районов Республики Коми (503 чел.),  
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области  
(28222 чел.) и Таймырского Долгано-Ненецкого района Крас-
ноярского края (3494 чел.) [Nikolaeva 2014: 3; Буркова 2016: 316].

Членение тундрового ненецкого языка на диалектные 
группы проходит в первую очередь по двум крупным геогра- 
фическим объектам — р. Печоре и Уральским горам. Тундро- 
вый ненецкий язык распадается на три основных диалект- 
ных группы: западную (к западу от р. Печоры, по левому бере- 
гу р. Печоры), центральную (Большеземельская тундра меж- 
ду р. Печорой и Уральскими горами) и восточную (к восто- 
ку от Уральских гор) [Терещенко 1965: 8–11; Nikolaeva 2014: 4].

Западная диалектная группа включает в себя три край-
незападных и один западный диалект. К крайнезападным  
диалектам относятся канинский (полуостров Канин и матери- 
ковая часть Канинской тундры от Конушина берега Мезен- 
ской губы на западе до р. Пёши на востоке [НАО 2001: 119]), 
тиманский (Тиманская тундра — между р. Пёшей на запа-
де и р. Индигой на востоке [Там же: 256]) и колгуевский (на  
о. Колгуев в Баренцевом море); западным диалектом счи- 
тается малоземельский (Малоземельская тундра — между  
р. Индигой на западе и р. Печорой на востоке [Там же: 154]). 
Центральная диалектная группа представлена говорами 
большеземельского диалекта (Большеземельская тундра —  
между р. Печорой на западе и хребтом Пай-Хой и Уральски- 
ми горами на востоке [Там же: 73]). К восточной (или сибирс- 
кой) диалектной группе относятся восточные (западнее  
р. Оби и Обской губы: приуральский и ямальский) и крайне- 
восточные диалекты (восточнее Обской губы: надымский, та- 
зовский, гыданский и таймырский = енисейский). См. под- 
робно о диалектном членении тундрового ненецкого языка  
[Терещенко 1956: 183; Терещенко 1965: 8–11; Nikolaeva  
2014: 4]. Литературный тундровый ненецкий язык создан на  
основе большеземельского диалекта, занимающего цент- 
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ральное положение в диалектном континууме (с опорой также 
на ямальский диалект).

Степень жизнеспособности и витальности тундрового 
ненецкого языка значительно отличается по регионам его 
распространения: наименее сохранным он оказывается на 
западе ― в Ненецком АО; наиболее сохранным он остается 
в северо-восточной части ареала своего распространения  
(особенно в Ямало-Ненецком АО). Носители западных диа-
лектов тундрового ненецкого языка исторически находи- 
лись в более длительном и тесном контакте с русскоязыч-
ным населением, чем тундровые ненцы восточного ареала. 
По этой причине западные диалекты находятся под более 
существенным влиянием русского языка, чем восточные,  
и степень сохранности западных диалектов оказывается 
намного ниже, чем у восточных [Nikolaeva 2014: 5]. Оче-
видно, что в настоящее время архивные материалы XIX в. 
по западным диалектам тундрового ненецкого языка при-
обретают всё бóльшую значимость ― тем бóльшую, чем  
меньше становится носителей этих диалектов. 

1.2. Основные отличительные особенности западных 
диалектов тундрового ненецкого языка

Как отмечала уже Н. М. Терещенко, «наибольшие рас- 
хождения» с другими диалектами тундрового ненецкого  
языка имеют «говоры ненцев, расселенных в крайнезапад- 
ной части тундры», — канинский, тиманский и колгуевс-
кий диалекты, составляющие крайнезападную диалектную  
группу [Терещенко 1956: 187, 188; Терещенко 1965: 8]. Запад- 
ный (малоземельский) диалект занимает промежуточное  
положение между центральным (большеземельским) и край-
незападными диалектами [Терещенко 1965: 9]. 

Перечислим здесь основные отличительные особенности 
западного и крайнезападных диалектов, значимые при ана-
лизе системы именного склонения. Подробнее о диалектных 
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особенностях тундрового ненецкого языка см. [Salminen  
1998: 16–17; Буркова 2010: 228–231; Nikolaeva 2014: 4–5].

1) Для западного (малоземельского) и крайнезападных диа-
лектов (канинского, тиманского и колгуевского) харак-
терно отсутствие фонемы ŋ в абсолютном начале слова 
(əno ‘лодка’, arka ‘большой’, uda ‘рука’), тогда как для 
центрального, восточных и крайневосточных диалектов ―  
наличие фонемы ŋ в абсолютном начале слова (ŋəno  
‘лодка’, ŋarka ‘большой’, ŋuda ‘рука’).

2) По данным, представленным в [Salminen 1998: 16], для 
западного и крайнезападных диалектов характерна  
деназализация, утрата сонорного носового согласного  
(m, n и ŋ) в сочетании «сонорный носовой + шумный» 
(lʲibʲa ‘орел’, lʲebʲa ‘блюдце; лопасть’, lʲidʲag°3 ‘бобр’ — с 
озвончением шумного), тогда как в центральном, восточ-
ных и крайневосточных диалектах наблюдается наличие 
(сохранение) сонорного носового согласного в данном 
сочетании (lʲimpʲa ‘орел’, lʲempʲa ‘лопасть’, lʲidʲaŋk° ‘бобр’). 
Наши полевые материалы по крайнезападным диалек- 
там подтверждают это [ПМАКан; ПМАКолг]. См. при-
меры с этой диалектной особенностью также в [Тере- 
щенко 1956: 187, 188, 190].

3) Для западного и крайнезападных диалектов характерна 
утрата x в интервокальной позиции (nʲa°r < nʲax°r ‘три’), 
однако эта черта может быть свойственна также восточ-
ным и крайневосточным идиомам. См. примеры с этой 
диалектной особенностью в [Терещенко 1947: 45; Тере-
щенко 1956: 187, 189; Терещенко 1965: 8]. 

3 Символом ° здесь и далее обозначается «глубинная» гласная 
редуцированная фонема, значимая для морфонологии тундро-
вого ненецкого языка.
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2. Материал исследования
2.1. Архивные и современные полевые данные  

о системе именного склонения  
западных диалектов тундрового ненецкого языка 

В первую очередь в данной статье к исследованию прив- 
лекаются архивные материалы I пол. XIX в., оригиналы кото- 
рых находятся в фонде № 94 Санкт-Петербургского филиа- 
ла ФГБУ науки Архива Российской академии наук (Архива 
РАН) — в фонде рукописей трудов А. М. Шегрена (1794–1855):  
фонд 94, опись 1, дело № 25. Дело № 25 называется “Samojedi-
sche Grammatik” («Грамматика самоедского языка», далее —  
SamGr), насчитывает 78 листов и представляет собой описание  
грамматического строя тундрового ненецкого языка с опорой  
на западные диалекты (в первую очередь на «мезенско-канин- 
ско-тиманский» диалектный континуум) — на говоры ненцев,  
населяющих бассейн р. Мезень, Канинскую и Тиманскую тун- 
дры (т. н. Канино-Тиманье), а также Малоземельскую тундру  
(в настоящее время все эти территории входят в состав Не- 
нецкого АО). Расшифровка и набор рукописных материалов  
были осуществлены Ириной Владимировной Бегунц4 и вы- 
верены автором данной статьи в рамках совместной работы  
по проекту РНФ № 15-18-00044 «Информационная система  
для описания малочисленных языков народов мира. Созда- 
ние описаний алтайских и уральских языков России, находя-
щихся на грани исчезновения» (рук. ― В. М. Алпатов) в 2019 г.

Данные этих архивных материалов последовательно со-
поставляются в статье с данными по современному тундро- 
вому ненецкому литературному языку (на основе централь-
ного, большеземельского диалекта), к сравнению также при- 
влекаются полевые материалы автора по двум крайнеза- 
падным диалектам: 

4 Автор выражает Ирине Владимировне Бегунц благодарность 
за эту бесценную помощь.
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1) материалы по канинскому диалекту, собранные в с. Ома  
Заполярного района Ненецкого АО (май―июнь 2011 г.)5 
[ПМАКан]; 

2) материалы по колгуевскому диалекту, собранные в пос. Буг-
рино (остров Колгуев) Заполярного района Ненецкого АО 
(ноябрь 2018 г.)6 [ПМАКолг]. Обратим особое внимание на 
то, что данные по современным ненецким диалектам и тун-
дровому ненецкому литературному языку приводятся в ста-
тье в авторской фонологической транскрипции. В Таблице 1 
приведены соответствия и основные расхождения между 
символами данной транскрипции и символами графи- 
ческих систем словарей [Терещенко 1965] и [Salminen 1998]7. 

5 Автор выражает сердечную благодарность информантам, ко-
торые деятельно помогали ему в течение полевой работы в 
с. Ома (полуостров Канин): Любови Кирилловне Бобриковой, 
Инне Николаевне Бобриковой (Бармич), Александре Ананьевне 
Бобриковой (Латышевой), Зинаиде Максимовне Бармич (Ка-
нюковой), Фаине Семеновне Латышевой (Ардеевой), Марине 
Прокопьевне Ардеевой (Бобриковой), Полине Викторовне Ва-
нюта (Канюковой), Нине Евсеевне Латышевой (Ардеевой), ― а 
также гостеприимной семье Василия Васильевича и Валентины 
Алексеевны Латышевых за помощь в организации экспедиции. 

6 Автор выражает сердечную благодарность информантам, ко-
торые деятельно помогали ему в течение полевой работы на 
острове Колгуев: Наталье Клавдиевне Варницыной (Ардеевой), 
Розе Алексеевне Большаковой, Инге Ионовне Ардеевой, Марте 
Ионовне Ардеевой, Ольге Александровне Большаковой, Тать-
яне Гавриловне Гребенюк (Ардеевой), Алексею Григорьевичу 
Ардееву, Александру Михайловичу (Санко) Ардееву, ― а также 
Анастасии Филипповне Ледковой, гостеприимным семьям Ни-
колая Ивановича и Натальи Клавдиевны Варницыных и Ивана 
Николаевича и Светланы Сергеевны Варницыных за помощь в 
организации экспедиции.

7 В колонке, в которой приводятся символы кириллической ор-
фографической системы Н. М. Терещенко, в круглых скобках 
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Таблица 1
Фонологическая 
транскрипция, 
предложенная 

в данной статье 
(латиница)

[Терещенко 1965]
(кириллица)

[Salminen 1998]
(латиница)

символы для обозначения гласных фонем

а а (C_ ), я (Cʲ_ ) a

æ э æ

e э̇ / э (C_ ), е (Cʲ_ ) e
o o (C_ ), ё (Cʲ_ ) o
i ы (C_ ), и (Cʲ_ ) i
ī ы (C_ ), и / ū (Cʲ_ ) í
u у (C_ ), ю (Cʲ_ ) u
ū у / ȳ (C_ ), ю (Cʲ_ ) ú
ə ă / a (C_ ), я / я̆ (Cʲ_ ) ø8

обозначены позиции: С_ ― гласный после твердого согласного, 
Сʲ_ ― гласный после мягкого (палатального или палатализован-
ного) согласного; _я, e, ё, и, ū, ю, я̆ ― после буквы для обозначе-
ния согласного могут следовать данные «йотированные» буквы 
для передачи гласных. Отметим, что в словаре Н. М. Терещенко 
по разным (в том числе во многом техническим) причинам не 
отмечаются последовательно следующие важные моменты, 
касающиеся системы ненецкого вокализма: 1) не отображает-
ся последовательно «шва» — Н. М. Терещенко обозначает эту 
фонему как ă (или я̆ после мягких), но иногда на этом месте 
может стоять просто а (или я) без диакритики краткости (в ра-
ботах Т. Салминена данная фонема обозначается как ø или ə); 
2) не отображается последовательно долгота гласных верхнего 
подъема (и, ы, у, ю могут быть на месте ū, ы̄ , ӯ и ю̄ ); 3) после 
букв для передачи твердых согласных как э (без точки сверху) 
обозначается /æ/, а как э̇ (с точкой сверху) — /e/, однако иногда 
эта точка может в этом случае отсутствовать.     

8 В более поздних работах Т. Салминена — ə. 
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° (много вариантов 
графической реализации 

после х и ”)

°

символы для обозначения согласных фонем

m, n, p, b, t, d, k, 
s, l, r

м, н, п, б, т, д, к, с, л, р m, n, p, b, t, d, k,  
s, l, r

m ,̡ n ,̡ p ,̡ b ,̡ t ,̡
d ,̡ s ,̡ l ,̡ rʲ

м, н, п, б, т, д, с, л, р
(_ь, я, e, ё, и, ū, ю, я̆ )

my, ny, py, by, ty,
dy, sy, ly, ry

ŋ ң9 ng10

c [ʦ] ц c
cʲ ць, ц (_я, e, ё, и, ū, ю, я̆ ) cy
x х x
w в w
j й (+ «йотированные»

я, e, ё, и, ū, ю, я̆ )
y (ӱ)

ʔ ” q
ˀ ’ h

2.2. Общие сведения о «самоедской миссии»  
и истории создания «Грамматики самоедского 
языка» (“Samojedische Grammatik”) 
архимандрита Вениамина (Смирнова)
Архимандрит Вениамин (в миру Василий Никифорович 

Смирнов) родился около 1782 г. в с. Вонгуда Онежского уезда  
Архангельской губернии в семье священника Никифора Ила- 
рионовича Смирнова (мать — урожд. Никонова Соломония  
Федосеевна). В. Н. Смирнов прошел обучение в Архангельс- 
кой духовной семинарии. 10 декабря 1811 г. В. Н. Смирнов  
был пострижен в монашество в Богоявленском храме Архан- 
гельского кафедрального собора, 25 декабря того же года  
рукоположен в иеродиакона, а 6 января 1812 г. — в иеромона- 
9 Далее мы будем использовать более употребительный в сов-

ременной ненецкой орфографии символ ӈ.
10 В более поздних работах Т. Салминена — ŋ. 
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ха. В 1813 г. он был возведен в сан игумена и назначен настоя- 
телем Корельского монастыря во имя св. Николая-Чудотвор- 
ца, а 5 апреля 1820 г. переведен в Свято-Троицкий Антоние- 
во-Сийский монастырь (биографические данные приводятся 
по изданию [Православная энциклопедия, VII: 648—649]11).

В 1824 г. начался новый — «самоедский», «ненецкий» — 
этап в жизни архимандрита Вениамина. Главным делом его 
жизни стала проповедь христианства (православия) среди 
ненцев («самоедов») в Мезенском уезде на севере Архангельс-
кой губернии. Указом императора Александра I (от 5 августа 
1824 г.) и по инициативе Архангельского епископа Неофита 
(Докучаева-Платонова) была создана миссия, целью которой 
являлось следующее: «войти в обращение с самоедами и  
кротостью и другими пастырскими добродетелями снискать 
их доверенность, вникнуть в образ жизни, мыслей и нак- 
лонностей и, раскрывая им ложность и тщету их веры, отк- 
рывать им свет Евангелия и крестить по довольном настав- 
лении в вере» [Там же: 648–649]. Управляющим миссии был 
назначен архимандрит Вениамин, в состав миссии также  
вошли священники Ф. Истомин и М. Леонтьевский, при-
четники Я. Истомин и В. Двойников (ненец, помогавший в 
переводе Евангелия на тундровый ненецкий язык), а также 
С. Апицын (ненец-переводчик) [Там же].

29 января 1825 г. члены миссии отправились из Архан-
гельска в г. Мезень, который был избран центром миссии. 
В 1826–1828 гг. миссия действовала в Большеземельской  
тундре (на орографически правом берегу р. Печоры) и Ма-
лоземельской и Тиманской тундрах (на левом берегу р. Пе-
чоры), опорным пунктом миссии стал Пустозерск. В 1829 г. 
11 Биографические сведения об архимандрите Вениамине, пред-

ставленные в «Православной энциклопедии», опираются на 
следующие архивные данные: ГААО (Государственное бюд-
жетное учреждение Архангельской области «Государственный 
архив Архангельской области», ГБУАО «ГААО»), фонд № 29, 
опись № 2, том № 2, дела 571, 1207, 1293, 1438, 2177, 2775, 2777.



Родной язык 2, 2021

70	 М.	К.	Амелина	

миссия вернулась в Мезень для завершения христианиза- 
ции Канинской тундры. Подробнее о миссионерском служе- 
нии архимандрита Вениамина среди тундровых ненцев  
(«самоедов») Мезенского уезда см. в работах: [Страдомс-
кий 1875], [Шульгин 1895а, 1895б, 1895в, 1896], [Козмин 1913], 
[Базанов 1936] и [Волынская 2001]. 

В рамках своего миссионерского служения архиманд-
рит Вениамин активно изучал тундровый ненецкий язык, 
вернее его западные диалекты, составил словарь «Лексикон 
самоедского языка», занимался переводом на тундровый 
ненецкий язык «Нового Завета», катехизиса и некоторых 
молитв, зафиксировал свои этнографические наблюдения 
о жизни ненцев-оленеводов (см. «Обращение в христиан-
ство мезенских самоедов: Записки архимандрита Вениа-
мина» [Вениамин 1851], сочинение «Самоеды мезенские» в 
3-й книге «Вестника географического общества» за 1855 г.  
[Вениамин 1855]), а также подготовил «Грамматику само- 
едского языка» (“Samojedische Grammatik”), материал кото-
рой мы подробно рассматриваем в данной статье. 

2.3. Основные сведения о графической системе 
«Грамматики самоедского языка» (“Samojedische 
Grammatik”) архимандрита Вениамина (Смирнова)

“Samojedische Grammatik” («Грамматика самоедского  
языка», далее — SamGr) архимандрита Вениамина (СПб. 
филиал Архива РАН, фонд 94, опись 1, дело № 25, 78 лл.) 
представляет собой рукопись на трех языках: в первую оче- 
редь в ней приводятся словоизменительные парадигмы на  
тундровом ненецком языке (в основу диалектной базы легли 
западные диалекты), комментарии к грамматическим мате-
риалам и переводы даются в основном на шведском языке 
(в соответствии с орфографическими нормами того времени), 
реже — также на русском языке. Так как данная рукопись 
находится в фонде рукописей трудов Андрея Михайловича  
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Шегрена (швед. Andreas Johan Sjögren, 1794–1855) и снабже-
на в описи следующей пометой: «Samojedische Grammatik.  
Грамматика самоедского языка. Выдержки из рукописи. 
Грамматика архимандрита Вениамина», — то можно пред-
положить, что данный архивный материал представляет со- 
бой переписанную А. М. Шегреном рукопись архим. Вениа-
мина и что комментарии на шведском, возможно, принадле-
жат именно А. М. Шегрену (однако это требует дальнейшего 
исследования и уточнения). В данной статье мы рассматри-
ваем не комментарии на шведском, а данные грамматичес- 
ких таблиц с материалом на тундровом ненецком языке.

Грамматические парадигмы на тундровом ненецком язы- 
ке приводятся в «Грамматике самоедского языка» то в запи- 
си на кириллице (в дореволюционной орфографии), то на 
латинице, а также иногда кириллическая и латинская гра-
фические системы оказываются смешаны в записи одной 
парадигмы или даже одной словоформы. Если словоформа 
написана на кириллице, то в абсолютном конце слова после 
твердого согласного пишется буква «ер» (ъ).

Отдельно отметим принятые в рукописи графические 
решения по обозначению палатализованности (и палаталь-
ности) согласных: так, гласная фонема /a/ обозначается сим-
волом a после непалатализованного (твердого) согласного 
(C), а символом æ (реже ä) — после палатализованного или 
палатального (мягкого) согласного (Cʲ); аналогично /e/ — 
символом e после C и символом є после Cʲ; /o/ — символом 
о после C и символом ѻ после Cʲ и т. д. Также обратим вни-
мание на передачу фонем /u/ и /ū/ с помощью кириллической 
буквы «ижица» ѵ. Фонологическая длительность ненецких 
долгих гласных фонем верхнего подъема /ī/ и /ū/ в рукописи 
не обозначается, также не имеют отдельного графического 
обозначения фонема /ǝ/ и гортанные смычные согласные. 
Согласные фонемы /n/ и /nʲ/ чаще обозначаются как N и Nь и 
реже как н и нь соответственно. В интервокальной позиции 
/х/ последовательно передается как г.
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В ненецких словоформах последовательно проставлено 
ударение. Для графического отражения акцентной системы 
западных диалектов тундрового ненецкого языка в рукопи-
си используются четыре диакритических символа — акут  ́ 
(«острое ударение», /-образный штрих над буквой), гравис  ̀ 
(«обратное ударение», «слабое ударение», \-образный штрих 
над буквой), циркумфлекс  ̂ («крышечка») и  ̌ («перевернутая 
крышечка», «гачек»). Необходимо отметить, что, используя  
такую систему обозначения ударения, архим. Вениамин, ве- 
роятно, во многом опирался на церковнославянскую гра- 
фическую традицию, в которой используются три надстроч-
ных символа: ѧ́ ― «острое ударение» («оксия»), ѧ̀ ― «тяжелое 
ударение» («вария»),  ѧ̑    ― облеченное ударение («камора»), ―  
но при этом «различие знаков ударения не связано с особен-
ностями произношения» [Плетнева, Кравецкий 1996: 29]12.

Благодаря использованию четырех разных диакритичес-
ких символов для обозначения ударения в рукописи SamGr 
различаются на письме омонимичные и квазиомонимичные 
падежно-числовые формы, например:  

1) ѵдà ‘рука’ <совр. лит. ТН ŋúda ‘рука’ NOM.SG> (л. 3об.);
2) ѵдâ ‘рукою’ <форма INSTR.SG; совр. лит. ТН ŋúda-xə̀na 

(> ŋudā́na) ‘рука’-LOC/INSTR.SG> (л. 3об.); 
3) ѵдá ‘руки’ <совр. лит. ТН ŋúda-ʔ ‘рука’-NOM.PL> (л. 3об.);
4) ѵдǎ ‘рукамъ’ <совр. лит. ТН ŋúda-x°ʔ ‘рука’-DAT.PL> (л. 3об.).

12 Перечислим здесь позиции, в которых употребляются данные 
диакритические символы для обозначения ударения в церков-
нославянской графической системе: «Острое ударение ставится 
над гласной в начале и середине слова <...>. Тяжелое ставится в 
том случае, если слово оканчивается на ударную гласную <...>. 
Облеченное ударение служит для того, чтобы отличить формы 
единственного числа от форм неединственного, т. е. двойствен-
ного и множественного числа» [Плетнева, Кравецкий 1996: 30].
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3. Система именного склонения современного 
тундрового ненецкого литературного языка
Прежде чем перейти к анализу особенностей системы 

именного склонения западных диалектов тундрового ненец-
кого языка в «Грамматике самоедского языка» (I пол. XIX в.) 
архим. Вениамина (Смирнова), необходимо остановиться 
на общих положениях об именных категориях и склонении 
в современном тундровом ненецком литературном языке  
(далее ― СТНЛЯ). В данной статье мы примем систему 
именного склонения в тундровом ненецком литературном 
языке ― как наиболее детально описанную и общеизвест-
ную ― за «нулевую точку отсчета» для удобства сравнения 
с системой именного склонения в рукописи «Грамматики 
самоедского языка» архим. Вениамина (SamGr) и выявле- 
ния ее уникальных особенностей.

Как уже неоднократно упоминалось в работах по грам-
матике тундрового ненецкого языка, имена существитель-
ные, прилагательные и числительные не имеют в нем четкой 
грамматической дифференциации и изменяются по одной 
системе склонения (см. об этом подробнее [Терещенко 1993: 
329; Nikolaeva 2014: 29]).

3.1. Типы именных основ в современном  
тундровом ненецком литературном языке
В грамматике И. А. Николаевой выделяются следующие 

типы именных основ: 

1) “primary stems” ― «первичные» основы, прямые основы,  
служащие базисом для словообразования и словоизме-
нения (например, именительный падеж единственного 
числа абсолютного типа склонения ― NOM.SG); 

2) “secondary stems” ― «вторичные» основы, косвенные 
основы, которые образуются от «первичных» c помощью 
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относительно регулярных фонологических чередований 
и изменений и появление которых обусловлено морфо-
логическим контекстом (употребляются только при сло-
воизменении; для имен это форма винительного падежа 
множественного числа абсолютного типа склонения ― 
ACC.PL) [Nikolaeva 2014: 23].

Среди «первичных» основ выделяются следующие типы 
и подтипы: 

1) основы на согласные ― а. основы на согласные без чередова- 
ний (“regular non-alternating consonantal stems”); б. основы 
на согласные, чередующиеся с «неназализ(ир)ованным» 
(«глухим») гортанным смычным (в нашей записи ʔ); в. осно-
вы на согласные, чередующиеся с «назализ(ир)ованным» 
(«звонким») гортанным смычным (в нашей записи ˀ);

2) основы на гласные ― далее делятся по типам чередований 
конечных гласных (см. подробнее [Nikolaeva 2014: 23]).

«Вторичные» (косвенные) основы образуются от «пер-
вичных» (прямых) основ. Для имен существительных «вто-
ричной» основой является косвенная основа, употребляю-
щаяся в форме винительного падежа множественного числа  
(ACC.PL) и служащая словоизменительной базой для неко- 
торых других форм: родительного падежа множественного  
числа абсолютного склонения GEN.PL (а также иногда «про-
дольного» падежа, пролатива множественного числа абсо-
лютного склонения PROL.PL), именительного, винительного  
и родительного падежей (а также иногда пролатива) множест- 
венного числа посессивного склонения [Salminen 1998: 36;  
Nikolaeva 2014: 25]. Основа винительного падежа множест-
венного числа (ACC.PL) может образовываться от именной 
«первичной» (прямой) основы с помощью суффиксации или 
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чередования гласных (а также чередования, палатализации 
или депалатализации согласных) или совпадать с ней13. 

О типах именных основ см. также в более ранних работах 
Н. М. Терещенко: [Терещенко 1947: 49–52; Терещенко 1965: 
869; Терещенко 1966: 379; Терещенко 1993: 332]. Подробная 
и исчерпывающая классификация типов именных основ с 
указанием на их словоизменительные особенности и специ-
фику образования от них основ ACC.PL дана в морфологи-
ческом словаре тундрового ненецкого языка Т. Салминена 
[Salminen 1998: 36–40].

3.2. Грамматические категории имени в современном 
тундровом ненецком литературном языке
Основные грамматические категории имени в современ-

ном тундровом ненецком литературном языке ― категория 
числа, категория падежа, категория посессивности (личной 
притяжательности) и категория дестинативности (личного 
предназначения) [Терещенко 1966: 378]. Традиционно при-
нято также выделять три типа склонения имен: абсолютное  
(«основное»), «лично-притяжательное» и «лично-предназна-
чительное» [Терещенко 1947: 59]. Ср.: “Nominal inflectional 
categories are case, number, possessive agreement (person / num- 
ber of the possessor), and the category traditionally <...> called 
‘destinative’ or ‘predestinative’. <...>” [Nikolaeva 2014: 29].  

3.2.1. Категория числа
Категория числа является словоизменительной грамма- 

тической категорией имен существительных: они могут стоять  
в формах единственного, двойственного или множествен- 
ного числа [Nikolaeva 2014: 57]. Единственное число морфо-
логически немаркировано. Маркером двойственного числа 

13 Об образовании форм винительного падежа множественного 
числа (ACC.PL) см. также [Терещенко 1947: 63; Терещенко 1965: 
872–876; Nikolaeva 2014: 25–26].
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абсолютного склонения является аффикс -x° ,ˀ при этом фор- 
мы именительного, родительного и винительного падежей 
двойственного числа полностью совпадают. Маркером име- 
нительного падежа множественного числа абсолютного 
склонения (NOM.SG) является аффикс -ʔ. О регулярности 
образования форм множественного числа в тундровом не-
нецком языке см.: “It is probably correct to say that Tundra Ne-
nets does not exhibit nouns that are singularia tantum: basically 
every noun can take a plural form” [Там же: 60]. 

3.2.2. Категория падежа
В современном тундровом ненецком языке категория па-

дежа представлена семью падежами: 

1) тремя «грамматическими» падежами ― номинатив (име-
нительный падеж, nominative = NOM), аккузатив (вини-
тельный падеж, accusative = ACC), генитив (родительный 
падеж, genitive = GEN);

2) четырьмя «местными» падежами ― датив (дательный,  
«дательно-направительный» падеж, dative = DAT), лока-
тив («местно-творительный» падеж, locative = LOC), абла-
тив («отложительный» падеж, ablative = ABL), пролатив 
(«продольный» падеж, prolative = PROL)14 [Терещенко 1947: 
60; Nikolaeva 2014: 60]. Более специализированные зна-
чения выражаются с помощью падежно-послеложных  
форм. Подробно об образовании, основных синтаксичес- 
ких функциях и значениях падежных форм в тундровом  
ненецком языке см. [Терещенко 1947: 60–95; Терещенко  
1965: 876–879; Nikolaeva 2014: 60–66]; см. также таблицы с  
падежными аффиксами и образцами склонения в [Тере-
щенко 1947: 70; Терещенко 1965: 870; Терещенко 1966: 380; 
Терещенко 1993: 332].

14 В терминологии Т. Салминена [Salminen 1998] пролатив назы-
вается просекутивом (“prosecutive”).
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3.2.3. Категория посессивности  
(категория «личной принадлежности»)
В тундровом ненецком языке все имена существитель-

ные могут иметь посессивные формы [Nikolaeva 2014: 66].  
В работах Н. М. Терещенко принято говорить об этих формах 
как о «лично-притяжательном склонении», падежные формы 
которого, «в отличие от основного склонения», «включают 
в себя не только падежное значение, но и указание на при-
надлежность тому или иному лицу» [Терещенко 1947: 95]: 
«Лично-притяжательные суффиксы указывают: 

1) на падеж имени, 
2) на лицо обладателя, 
3) на число этого лица, 
4) на число самого предмета» [Там же: 100]. 

Так как в ненецком языке три лица и три числа (единст-
венное, двойственное и множественное), то «на каждый падеж 
основного склонения приходится в лично-притяжательном 
склонении девять лично-притяжательных форм» [Там же: 96]. 
Подробнее об образовании, функционировании и значениях 
посессивных форм см. [Терещенко 1947: 95–111; Терещеко  
1965: 879–881; Терещенко 1966: 381–382; Nikolaeva 2014: 68–72]. 
В данной статье мы рассматриваем только непосессивные 
формы. 

3.2.4. Категория дестинативности (категория 
«личного предназначения», “predestinative”)
В работах Н. М. Терещенко об этой категории говорится как 

о категории «личного предназначения», «дезидеративности» 
или «лично-предназначительном склонении» [Терещенко 1947: 
111–115, 881–882; Терещенко 1966: 382; Терещенко 1993: 329]: 
«Падежные формы лично-предназначительного склонения 
заключают в себе указание на предназначение обозначенного 
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именем предмета, свойства или действия тому или другому 
лицу» [Терещенко 1947: 111]. См. о значении дестинативных 
форм в грамматическом описании И. А. Николаевой: “<...> 
it is either a future tense or some kind of irrealis modality that 
takes scope over the possessive relation” [Nikolaeva 2014: 72].  

3.3. Парадигма именного склонения  
(непосессивные формы) в современном  
тундровом ненецком литературном языке
В Таблице 2, представленной ниже, нами обобщены дан-

ные о парадигме именного словоизменения в современном 
тундровом ненецком литературном языке, а также о том, к 
какой основе (NOM.SG или ACC.PL) присоединяются грамма-
тические аффиксы при образовании непосессивных падеж- 
но-числовых форм (форм абсолютного склонения)15. В Таб- 
лице 2 через косую черту приводятся варианты граммати- 
ческих аффиксов в зависимости от типа основы16 (см. под-
робнее п. 3.1.), а в круглых скобках ― варианты аффиксов в 
зависимости от количества слогов в слове и места ударения.

Таблица 2
SG DU PL

NOM основа NOM.SG 
(“primary stem”)

осн. NOM.SG + 
-x°ˀ / -k°ˀ

осн. NOM.SG + 
-ʔ

ACC осн. NOM.SG + -m основа ACC.PL 
(“secondary stem”)

GEN осн. NOM.SG + -ˀ осн. ACC.PL + -ʔ
DAT осн. NOM.SG + 

-n°ˀ / -t°ˀ
осн. NOM.SG + 
-x°ˀ / -k°ˀ + 

послелог nʲaˀ

осн. NOM.SG + 
-x°ʔ / -k°ʔ

15 В морфологическом словаре Тапани Салминена “A morpholo-
gical dictionary of Tundra Nenets” приведен образец склонения 
имени существительного [Salminen 1998: 30–31].

16 После косой черты приводятся варианты аффиксов, которые 
присоединяются к основам на гортанные смычные согласные.
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LOC/
INSTR

осн. NOM.SG +
-х°na (-хəna) / 
-k°na (-kəna)

осн. NOM.SG + 
-x°ˀ / -k°ˀ + 

послелог nʲána

осн. NOM.SG + 
-x°ʔna (-xəʔna) / 
-k°ʔna (-kəʔna)

ABL осн. NOM.SG +
-хəd° / -kəd°

осн. NOM.SG + 
-x°ˀ / -k°ˀ + 

послелог nʲad°

осн. NOM.SG +
-хət° / -kət°

PROL осн. NOM.SG + 
-w°na /

-m°na (-məna)

осн. NOM.SG + 
-x°ˀ / -k°ˀ + 

послелог nʲámna

осн. NOM.SG или 
осн. ACC.PL + 

 -ʔm°na (-ʔməna)

Отметим, что в «Грамматике самоедского языка» архим.  
Вениамина (Смирнова) представлена неполная именная па-
радигма: серой заливкой в Таблице 2 выделены те формы,  
которые в диалектных вариантах фиксируются в данном 
рукописном источнике; формы, не выделенные серой за-
ливкой, не упоминаются в рукописи. Так, помимо того что в 
«Грамматике самоедского языка» отсутствует упоминание  
о дестинативных формах (формах «личного предназначе- 
ния»), а также падежных формах аблатива (отложительно- 
го падежа) и пролатива (продольного падежа), в ней наблю-
дается своего рода «числовой сингармонизм»: приводятся 
только те посессивные падежные формы, где число обла- 
даемого совпадает с числом обладателя, т. е. если обладае- 
мое в единственном числе, то и посессивные формы приво- 
дятся только с указанием на обладателя (посессора) в единст-
венном числе, если обладаемое в форме двойственного  
числа ― то и указание на обладателя в двойственном числе,  
если обладаемое в форме множественного числа ― то и ука- 
зание на обладателя во множественном числе. В данной  
статье мы не приводим парадигму посессивного склонения 
ввиду ее объема, а останавливаемся только на анализе не-
посессивных форм (форм абсолютного склонения).
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Таблица 3 
«Числовой сингармонизм» в рукописи  

«Грамматика самоедского языка» (SamGr)
лицо и число посессора (обладателя)

POSS
1SG

POSS
2SG

POSS
3SG

POSS
1DU

POSS
2DU

POSS
3DU

POSS
1PL

POSS
2PL

POSS
3PL

SG + + + ― ― ― ― ― ―
DU ― ― ― + + + ― ― ―
PL ― ― ― ― ― ― + + +

4. Особенности системы именного склонения 
западных диалектов тундрового ненецкого 
языка в «Грамматике самоедского языка» 
архимандрита Вениамина (I пол. XIX в.)  
в сопоставлении с современными данными: 
непосессивные формы
В рукописи «Грамматики самоедского языка» архим. Ве-

ниамина (на 16-ти первых листах) представлено 36 пара-
дигм склонения имен (существительных, прилагательных 
и числительных) разных типов основ. Ниже мы приводим 
полностью список этих имен в графической записи и с пере-
водом из рукописи SamGr, снабдив лексемы порядковыми 
номерами для удобства и указанием на тип основы NOM.SG 
и способ образования основы ACC.PL по морфологическому 
словарю Т. Салминена [Salminen 1998], а также приводим для 
сравнения эти имена в нотации словарей [Терещенко 1965] и 
[Salminen 1998].  

[1] ѵдà ‘рука’, тип основы — N a→yi; 
ср. ӈуда ‘рука’ [Терещенко 1965: 402], nguda  (ŋuda) 

[Salminen 1998: 180];
[2] Nє́Næ ‘сестра’, тип основы — N ya→yi;

чи
сл

о 
об

ла
да

е-
мо

го
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ср. неня, не ня ‘сестра’, ‘подруга’ [Терещенко 1965: 301, 
290], nye nya [Salminen 1998: 242, 233];

[3] æлè ‘dag’17 <‘день’>, тип основы — N ya→o (в совре-
менном тундровом ненецком литературном языке — N ya→e);

ср. яля ‘день’, ‘свет, освещение’, ‘место, откуда исходит 
свет; освещенное пространство’, ‘солнце’ [Терещенко 1965: 
838], yalya [Salminen 1998: 232];

[4] chabì ‘tjinare’ <‘слуга’>, тип основы — N yi≡ ~ +ӱ+ye 
(в данном случае в рукописи склонение представлено по типу 
N +ӱ+ye); 

ср. хăби ‘ханты, остяк’, (уст.) ‘раб, слуга, работник; подчи-
ненный’, ‘иноплеменник’ [Терещенко 1965: 708], хøbyi (хəbyi) 
[Salminen 1998: 272];

[5] anò ‘båt’ <‘лодка’>, тип основы — N o→u; 
ср. ӈaно18 ‘лодка; судно’ [Терещенко 1965: 383], ngøno (ŋəno) 

[Salminen 1998: 305];
[6] mærjò ‘bok’ <‘книга’>, тип основы — N yo→yu; 
ср. мярё (б.-з., вост.) ‘замша’, (кр.-зап.) ‘бумага; письмо’,  

(кр.-зап.) ‘бумажный’ [Терещенко 1965: 279], myaryo [Salminen  
1998: 312];

[7] tù ‘eld’ <‘огонь’>, тип основы — N 1 ≡; 
ср. ту ‘огонь’ [Терещенко 1965: 673], tu [Salminen 1998: 

368, 520];
[8] Nє́Nю, nienju ‘dotter’ <‘дочь’>, тип основы — N 1 ≡ ;́ 
ср. неню19, не ню ‘дочь’, ‘племянница, дочь младшего бра-

та или сестры’, ‘внучка’ [Терещенко 1965: 301, 290], nye nyú 
[Salminen 1998: 242, 368, 492, 495];

[9] ервъ ‘herre’ <‘господин’>, тип основы — N ø→o; 
17 Здесь и далее мы приводим переводы на шведский в том 

орфографическом виде, как они даны в рукописи SamGr  
(в соответствии с орфографическими нормами того времени).

18 В [Терещенко 1965: 383] не отмечено, что первый гласный — ă, 
а не а.

19 В словаре Н. М. Терещенко не отмечена длительность гласного 
верхнего подъема заднего ряда в этом слове.
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ср. ерв ‘хозяин’, ‘начальник, командир’, (уст.) ‘чиновник’, 
(миф.) ‘дух-хозяин водоема, урочища и т. п., «хозяин»’ [Тере-
щенко 1965: 103–104], yerw° [Salminen 1998: 150, 540];

[10] æнсоéгалава ‘мое п. <поле>’, тип основы — N a→yi; 
ср. я’ сояӈгăлăва; yah soyangkøl°wa (yah soyaŋkəl°wa) (ср.  

в [Salminen 1998: 73, 510]);
[11] iæ   ́    дарма ‘помышленiе’, тип основы — N a→yi; 
ср. и’20 ядэрма ‘раздумье’ [Терещенко 1965: 130], yí + yaderma 

[Salminen 1998: 275, 537];
[12] хартаì ‘воля’, тип основы — N +w+ye ;́   
ср. хăрта ‘он сам, она сама, оно само’ [Терещенко 1965: 

751]+ и21 ‘ум, разум’ [Терещенко 1965: 130]; xør°ta (xər°ta) 3SG 
[Salminen 1998: 29, 320] + yí [Salminen 1998: 275];

[13] aè ‘kropp’ <‘тело’>, тип основы — N ya→yø;    
cр. ӈая ‘кожа (человека)’, ‘тело’ [Терещенко 1965: 391], ngaya 

(ŋaya) [Salminen 1998: 236];
[14] Nicє  ̀‘fader’ <‘отец’>, тип основы — N ya→yø;
ср. нися ̌22 ‘отец’ [Терещенко 1965: 315], nyísya [Salminen 1998: 

235];
[15] мáрzь ‘плечо’, тип основы — N yø≡ ~ →yo ~ →ye (судя 

по формам, в рукописи представлен тип N yø→yo); 
ср. мăрць ‘плечо’ [Терещенко 1965: 238], mørcy° (mərcy°) 

[Salminen 1998: 153, 484];
[16] cє̀i ‘hjerta’ <‘сердце’>, тип основы — N yø≡; 
ср. сей ‘сердце’, (перен.) ‘середина чего-л.’, (перен.) ‘сердце 

(важнейший центр, имеющий существенное значение для 
чего-л.)’ [Терещенко 1965: 542], syey° [Salminen 1998: 166];

[17] páidy ‘щека’, тип основы — N e~iø; 

20 В словаре Н. М. Терещенко не отмечена длительность гласного 
верхнего подъема переднего ряда в этом слове.

21 В словаре Н. М. Терещенко не отмечена длительность гласного 
верхнего подъема переднего ряда в этом слове.

22 В словаре Н. М. Терещенко не отмечена длительность гласного 
верхнего подъема переднего ряда в этом слове.



Родной язык 2, 2021

Система	именного	склонения	западных	диалектов...		83

ср. пайды ‘щека’ [Терещенко 1965: 435], pay°di° [Salminen 1998: 
57, 501];

[18] сæ̀‘ansigte’ <‘лицо’>, тип основы — N t+o; 
ср. ся”(д) ‘лицо’ [Терещенко 1965: 608], syaq [Salminen 1998: 

324];
[19] i ‘vatten’ <‘вода’>, тип основы — N t+ye  ;́ 
ср. и”(д) ‘вода’ [Терещенко 1965: 152], yiq [Salminen 1998: 329];
[20] ind ‘ande’ <‘дыхание’>, тип основы — N t+ye ~ +o 

(в рукописи склонение этого слова идет по типу N t+o);  
       ср. инд”(д)23 ‘дыхание’, ‘вздох’, ‘пар (от дыхания, от кипе-
ния)’, ‘испарение’, ‘воздух’ [Терещенко 1965: 143–144], yínt°q 
[Salminen 1998: 322, 542];

[21] ním ‘namn’ <‘имя’>, тип основы — N m+ye  ;́
ср. ним’ (зап.) ~ нюм’ (б.-з., вост.) ‘имя’ [Терещенко 1965: 

313, 331], (зап.) nyim ~ (центр., вост.) nyum [Salminen 1998: 289, 
292, 493, 494];

[22] Núm ‘Gud’ <‘Бог’>, тип основы — N m+o;
cр. нум’ ‘небо’, ‘погода’, ‘высшее божество, Бог’ [Терещен-

ко 1965: 320], N- num24 [Salminen 1998: 291, 490];
[23] мы̀, mỳ ‘mage’, ‘брюхо’, тип основы — N n+o; 
ср. мы’(н) ‘сытость’ [Терещенко 1965: 266], mih [Salminen 1998: 

268, 486];
[24] arkà, тип основы — N a→i (~ →ø), в данном случае 

склонение идет по типу N a→ø;
ср. ӈарка ‘большой, крупный; рослый’, ‘взрослый, старший’, 

‘важный; значительный, великий’ [Терещенко 1965: 385–386], 
ngarka (ŋarka) [Salminen 1998: 183];

[25] æganæ̀ ‘особенный’, тип основы — N ya→yi;  

23 В словаре Н. М. Терещенко не отмечена длительность гласного 
верхнего подъема переднего ряда в этом слове.

24 В работе [Salminen 1998] символ u c подчеркиванием обозначает, 
что в данном случае, скорее всего, представлен нейтральный 
по длительности гласный u, но, возможно, что и долгий ū 
[Salminen 1998: 18].
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ср. я̌ӈгня ‘отдельный, обособленный’, ‘отличный, отли-
чающийся от кого-чего-л.; различный, особенный, особый; 
непохожий на кого-что-л.’, ‘лишний, запáсный (в данный 
момент)’, ‘употребляется при образовании числительных 
второго десятка’ [Терещенко 1965: 846], yøngk°nya (yəŋk°nya) 
[Salminen 1998: 233, 536];

[26] пiрzè ‘hög’ <‘высокий’>, тип основы — N ya→yø; 
cр. пирця ‘высокий’, ‘высота, возвышенность’ [Терещен-

ко 1965: 469], pyircya [Salminen 1998: 231];
[27] vài ‘clar.’, тип основы — N yø≡;
ср. вай (б.-з., зап.) ‘злой, злонамеренный, недобрый, лихой’ 

[Терещенко 1965: 37], W- way° [Salminen  998: 157, 525];
[28] sovò ‘god’ <‘хороший’>, тип основы — N a→yi;
ср. сăва ‘хороший, приятный’, ‘добро, доброта’, ‘хорошо, 

приятно’ [Терещенко 1965: 517—518], søwa (səwa) [Salminen 1998: 
225];

[29] æník ‘кроткий’, тип основы — N ø≡; 
cр. я̌ник ‘тихий, спокойный, смирный (о человеке и живот-

ном)’ [Терещенко 1965: 843], yønyik° (yənyik°) [Salminen 1998: 61];
[30] varỳ ‘крайний’, тип основы — N e~iø; 
cр. вары ‘крайний, находящийся на краю’ [Терещенко 1965: 

49], wari° [Salminen 1998: 58, 525];
[31] mál ‘all’ <‘весь, вся, всё, все’>;  
ср. мал’ ‘весь, вся, всё, все’ [Терещенко 1965: 225], mal°h 

[Salminen 1998: 256, 485];
[32] 1) opòi ‘1’, тип основы — N 0~ӱø, ~ yø≡; 2) óp ‘1’, тип 

основы — N p+o;
ср. 1) ӈопой (числ. колич.) ‘один, одна, одно’ [Терещенко 1965: 

398], ngopoy° (ŋopoy°) [Salminen 1998: 168, 498];
2) ӈоб” ‘один, одна, одно’, ‘раз (при счете)’, ‘единственный’ 

[Терещенко 1965: 394], ngob (ŋob) [Salminen 1998: 237, 498];
[33] óleri ‘1’, тип основы — N yi≡;  
ср. ӈолери (б.-з.) ‘один-единственный’ [Терещенко 1965: 

398], ӈо”лери ‘единственный’ [Терещенко 1965: 401], ngoqlyeryi 
(ŋoqlyeryi) [Salminen 1998: 274, 498];
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[34] sidє  ̀‘2’, тип основы — N ya→ø ~ →yi;  
ср. сидя ‘два, две, двое’ [Терещенко 1965: 557], syidya [Sal-

minen 1998: 232];
[35] nǽr ‘3’, тип основы — N r+o; 
ср. няхăр” ‘три’ [Терещенко 1965: 361], nyax°r [Salminen  

1998: 342];
[36] tét ‘4’, тип основы — N ø≡ ~ →ye;
cр. тет ‘четыре’ [Терещенко 1965: 651], tyet° [Salminen  

1998: 137].

Далее мы подробно остановимся на основных особеннос- 
тях системы именного склонения западных диалектов тундро- 
вого ненецкого языка, представленной в «Грамматике само- 
едского языка» (SamGr) архим. Вениамина. В таблицах, пред-
ставленных ниже, в первой колонке приводятся порядковые  
номера, приписанные именам из списка выше, во второй ко- 
лонке — номера листов по рукописи SamGr, в третьей и чет-
вертой колонках — словоформы, переводы и грамматические 
пометы (глоссы) к ним из парадигм рукописи SamGr (в том  
виде, как они даны в рукописи), в пятой и шестой — соответс- 
твия этим формам из современного тундрового ненецкого 
литературного языка (СТНЛЯ) в авторской фонологической 
транскрипции с переводом и стандартными глоссами. В таб- 
лицах, представленных в этой статье, приводятся только при- 
меры словоформ имен существительных из рукописи, сло-
воформы прилагательных и числительных не приводятся.

В записи архим. Вениамина используются следующие 
сокращения названий падежей: N. — номинатив (именитель-
ный падеж), G. — генитив (родительный падеж), D. — датив 
(дательный падеж), A. — аккузатив (винительный падеж), 
V. — вокатив (звательная форма / звательный падеж), I. —  
инструментальный (творительный) падеж, L. — локатив (мест- 
ный падеж). Названия чисел в рукописи чаще всего сокраща-
ются следующим образом: Sing(ul). — единственное число, 
Plur. — множественное число, Dual. — двойственное число.
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4.1. Формы номинатива единственного  
и множественного числа (NOM.SG и NOM.PL)
Во всех диалектах современного тундрового ненецкого 

языка форма номинатива множественного числа маркирована 
аффиксом -ʔ. В рукописи «Грамматика самоедского языка» 
(SamGr) гортанная смычная согласная фонема /ʔ/ не обознача-
ется отдельным символом, однако различие в произношении 
форм NOM.SG и NOM.PL передается с помощью разных зна- 
ков ударения (диакритических знаков) над буквой, обознача-
ющей гласный звук последнего слога: «гравис» — в формах  
NOM.SG, «акут» — в формах NOM.PL (примеры [1], [3], [4], [7], 
[14], [16]). В некоторых случаях (для основ, оканчивающихся  
на фонему «шва» °) это различие передается с помощью удвое- 
ния согласного последнего слога (пример [9])25, также оно мо- 
жет обозначаться как перетяжка ударения с первого на второй 
слог в формах NOM.PL (примеры [2], [8], [17]), а в некоторых 
случаях отмечается также разница в качестве гласных — че-
редование гласных среднего подъема с гласными верхнего 
подъема ([5], [6]) или нижнего подъема во втором слоге (при-
мер [13]). Для первичных основ на гортанные смычные и но- 
совой сонорный -m в рукописи зафиксированы типичные че-
редования, однако без обозначения гортанных смычных в по- 
казателе NOM.PL (примеры [18]—[23]). См. примеры в Табл. 4.

Возможно, что отмеченное в рукописи ударение на ко-
нечном слоге в словоформах NOM.SG, а не на первом, как 
в современном тундровом ненецком литературном языке и  
восточных диалектах (в которых происходит качественная 
редукция конечного безударного гласного), объясняется зна-
чительным повышением частоты основного тона (ЧОТ) на 
конечном гласном в словах подобной структуры в западных 
ненецких диалектах. Такое повышение ЧОТ было зафиксиро-
вано нами в крайнезападных (канинском и колгуевском) диа-
лектах [ПМАКан; ПМАКолг]. По нашей гипотезе, оно может 

25 Особо при этом необходимо отметить пример [15].
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быть обусловлено длительными контактами западных ненцев 
с мезенскими поморами, носителями севернорусского говора, 
для которого характерно интонационное повышение тона, 
однако этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.

Таблица 4
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr:  

перевод и глоссы  
в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ: 
перевод  
и глоссы

1 л. 
3об.

ѵдà ‘рука’ N. Sing. ŋúda ‘рука’ NOM.SG
ѵдá ‘руки’ N. Plur. ŋúda-ʔ ‘рука’-NOM.PL

2 л. 4 Nє́Næ ‘сестра’ N. Sing. nʲe nʲa ‘сестра’ NOM.SG
NєNǽ ‘сестры’ N. Plur. nʲe nʲa-ʔ ‘сестра’-NOM.PL

3 л.  
4об.

æлè  ‘dag’ <‘день’> 
N. Sing.

 jálʲa ‘день’ NOM.SG

æлé [‘день’] N. Plur.  jálʲa-ʔ ‘день’-NOM.PL

4 л. 5 chabì  ‘tjinare’ <‘слуга’> 
N. Sing.

xə́bʲi ‘раб, слуга’ 
NOM.SG

chabí   [‘слуга’] N. Plur. xə́bʲi-ʔ ‘раб, слуга’-  
NOM.PL

5 л.  
5об.

anò ‘båt’ <‘лодка’>  
N. Singul.

ŋə́no ‘лодка’ NOM.SG

anú [‘лодка’] N. Plur. ŋə́no-ʔ ‘лодка’-NOM.PL
6 л. 6 mærjò  ‘bok’ <‘книга’>  

N. Sing.
mʲárʲo ‘бумага’ NOM.SG

mærjú [‘книга’] N. Plur. mʲárʲo-ʔ ‘бумага’-NOM.PL
7 л.  

6об.
tù  ‘eld’ <‘огонь’> 

N. Sing.
tu ‘огонь’ NOM.SG

tú [‘огонь’] N. Plur. tu-ʔ ‘огонь’-NOM.PL
8 л.  

6об.
Nє́Nю, 
nienju

‘dotter’ <‘дочь’> 
N. Sing.

nʲe nʲū ‘дочь’ NOM.SG

nienjú ‘döttrar’ <‘дочери’> 
N. Plur.

nʲe nʲū-ʔ ‘дочь’-NOM.PL

9 л. 7 ервъ  ‘herre’ <‘госпо-
дин’> N. Sing.

jérw° ‘хозяин’ NOM.SG

ерввъ [‘господин’] 
N. Plur.

jérw°-ʔ ‘хозяин’- NOM.PL
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13 л. 
8об.

aè  ‘kropp’ <‘тело’> 
N. Sing.

ŋája ‘тело’ NOM.SG

aǽ       ‘kroppar’ <‘телá’> 
N. Plur.

ŋája-ʔ ‘тело’-NOM.PL

14 л. 
8об.

Nicє̀ ‘fader’ <‘отец’> 
N. Sing.

nʲī ́sʲa ‘отец’ NOM.SG

Nicє́ ‘fäder’ <‘отцы’> 
N. Plur.

nʲī ́sʲa-ʔ ‘отец’-NOM.PL

15 л. 9 мáрzь  ‘плечо’ N. Sing. mə́rcʲ° ‘плечо’ NOM.SG
марzǽ       [‘плечо’] N. Plur. mə́rcʲ°-ʔ ‘плечо’-NOM.PL

16 л. 
9об.

cє̀ i  ‘hjerta’ <‘сердце’> 
N. Sing.

sʲéj° ‘сердце’ NOM.SG

cє́ i ‘hjertan’ <‘сердцá’> 
N. Plur.

sʲéj°-ʔ ‘сердце’- NOM.PL

17 л. 10 páidy  ‘щека’ N. Sing. páj°dì°  ‘щека’NOM.SG
paidý [‘щека’] N. Plur. páj°dì°-ʔ ‘щека’-NOM.PL

18 л.  
10об.

сæ̀ ‘ansigte’ <‘лицо’> 
N. Sing.

sʲaʔ ‘лицо’ NOM.SG

сǽ         дъ ‘ansigten’ <‘ли́ца’> 
N. Plur.

sʲád°ʔ ‘лицо’ NOM.PL

19 л. 11 i ‘vatten’ <‘вода’> 
N. Sing.

jiʔ ‘вода’ NOM.SG

id [‘вода’] N. Plur. jíd°ʔ ‘вода’ NOM.PL
20 л. 

11об.
ind ‘ande’ <‘дыха-

ние’> N. Sing.
jī ́nt°ʔ ‘дыхание’ NOM.SG

indad [‘дыхание’] 
N. Plur.

jī ́ntəd°ʔ ‘дыхание’ NOM.PL

21 л. 12 ním ‘namn’ <‘имя’> 
N. Sing.

nʲum  ‘имя’ NOM.SG

nív [‘имя’] N. Plur. nʲúw°ʔ ‘имя’ NOM.PL
22 л. 12 núm ‘Gud’ <‘Бог’> 

N. Singul.
num  ‘небо; Бог’  

NOM.SG
núv [‘Бог’] N. Plur. núw°ʔ ‘небо; Бог’ NOM.PL

23 л. 
12об.

mỳ  ‘mage’, ‘брюхо’ 
N. Sing.

miˀ  ‘сытость’ NOM.SG

mýn [‘брюхо’] N. Plur. mín°ʔ ‘сытость’ NOM.PL
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4.2. Формы генитива единственного числа (GEN.SG)
Во всех диалектах современного тундрового ненецкого 

языка форма генитива единственного числа маркирована 
аффиксом -ˀ. В рукописи SamGr гортанная смычная сог-
ласная фонема / /ˀ не обозначается отдельным символом и 
представлено полное совпадение форм номинатива и гени-
тива единственного числа (NOM.SG и GEN.SG) для имен 
[1]–[9]. Разница в произношении форм NOM.SG и GEN.SG для 
имен [13]–[23] отмечается в рукописи следующим образом:  
см. Табл. 5. 

Таблица 5
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr:  

перевод и глоссы  
в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод и  

глоссы
13 л.  

8об.
aè ‘kropp’ <‘тело’> 

N. Sing.
ŋája ‘тело’ NOM.SG

аæ̀ [‘тело’] G. Sing. ŋája-ˀ ‘тело’-GEN.SG
14 л.  

8об.
Nicє̀  ‘fader’ <‘отец’> 

N. Sing.
nʲī ́sʲa ‘отец’ NOM.SG

Nicæ̀ [‘отец’] G. Sing. nʲī ́sʲa-ˀ ‘отец’-GEN.SG
15 л. 9 мáрzь  ‘плечо’ N. Sing. mə́rcʲ° ‘плечо’ NOM.SG

марzæ̀ [‘плечо’] G. Sing. mə́rcʲ°-ˀ ‘плечо’-GEN.SG
16 л.  

9об.
cє̀ i  ‘hjerta’ <‘сердце’> 

N. Sing.
sʲéj° ‘сердце’ NOM.SG

cє́æ [‘сердце’] G. Sing. sʲéj°-ˀ ‘сердце’-GEN.SG
17 л. 10 páidy ‘щека’ N. Sing. páj°dì° ‘щека’ NOM.SG

páide [‘щека’] G. Sing. páj°dì°-ˀ ‘щека’-GEN.SG
18 л. 

10об.
сæ̀ ‘ansigte’ <‘лицо’> 

N. Sing.
sʲaʔ  ‘лицо’ NOM.SG

сǽ        дъ [‘лицо’] G. Sing. sʲad-ˀ ‘лицо’-GEN.SG
19 л. 11 i ‘vatten’ <‘вода’> 

N. Sing.
jiʔ ‘вода’ NOM.SG

id [‘вода’] G. Sing. jid-ˀ ‘вода’-GEN.SG
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20 л. 
11об.

ind  ‘ande’ <‘дыха-
ние’> N. Sing.

jī ́nt°ʔ  ‘дыхание’ NOM.SG

indad [‘дыхание’] 
G. Sing.

jī ́nt°d-ˀ ‘дыхание’- GEN.SG

21 л. 12 ním ‘namn’ <‘имя’> 
N. Sing.

nʲum  ‘имя’ NOM.SG

nív [‘имя’] G. Sing. nʲuw-ˀ ‘имя’-GEN.SG
22 л. 12 núm ‘Gud’ <‘Бог’> 

N. Singul.
num  ‘небо; Бог’  

NOM.SG
núv [‘Бог’] G. Singul. nuw-ˀ ‘небо; Бог’-GEN.SG

23 л. 
12об.

mỳ  ‘mage’, ‘брюхо’ 
N. Sing.

miˀ ‘сытость’ NOM.SG

mýn [‘брюхо’] G. Sing. min-ˀ ‘сытость’-GEN.SG

4.3. Отсутствие форм аблатива и пролатива
В падежной системе архим. Вениамина отсутствуют 

два падежа, в настоящее время представленные во всех  
диалектах тундрового ненецкого языка, в том числе и в за-
падных, — аблатив («отложительный» падеж, ABL) и прола-
тив («продольный» падеж, PROL; в работе [Salminen 1998] 
он называется просекутивом, PROS). Этот факт не означает, 
что в XIX в. эти падежи в действительности отсутствовали  
в западных ненецких диалектах, их отсутствие в падежной 
системе архим. Вениамина может быть связано с тем, что  
он «не ожидал» их, т. к. в его родном русском языке (и, воз-
можно, других языках, которыми он владел) и аблатив, и 
пролатив отсутствуют.

4.4. Вокатив как отдельный падеж
Однако в рукописи последовательно приводятся формы 

вокатива (звательного падежа, V. = VOC), в том числе и для 
имен существительных, обозначающих предметы, тогда как 
в современных грамматических исследованиях ненецкого 
языка не принято выделять звательную форму как падеж. 
Приведем здесь ряд примеров на формы VOC.SG, VOC.PL и 
VOC.DU, зафиксированные в SamGr (см. Табл. 6 и 7).
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В Табл. 6 приводятся примеры существительных, для 
которых в рукописи SamGr зафиксировано совпадение форм 
вокатива единственного числа с номинативом и в части 
случаев с генитивом единственного числа, вокатива множе-
ственного числа — с номинативом (и реже аккузативом [16] 
и инструментальным падежом [17]) множественного числа, 
вокатива двойственного числа — с номинативом и аккуза-
тивом двойственного числа. Все эти имена существительные 
обозначают неодушевленные предметы.

Таблица 6
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr:  

перевод и глоссы  
в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

1 л. 
3об.

ѵдà рука V. Sing.  
(= N. Sing., G. Sing.)

ŋúda ‘рука’ 
NOM.SG

ѵдá руки V. Plur.  
(= N. Plur.)

ŋúda-ʔ ‘рука’-
NOM.PL

ѵдáгъ руки V. Dual.  
(= N. Dual., A. Dual.)

ŋúda-x°ˀ ‘рука’-
NOM.DU

3 л. 
4об.

æлè  ‘dag’ <‘день’> V. Sing. 
(= N. Sing., G. Sing.)

 jálʲa ‘день’ 
NOM.SG

æлé [‘день’] V. Plur. 
(= N. Plur.)

 jálʲa-ʔ ‘день’-
NOM.PL

æлéгъ [‘день’] V. Dual. 
(= N. Dual., A. Dual.)

 jálʲa-x°ˀ ‘день’- 
NOM.DU

5 л. 
5об.

anò  ‘båt’ <‘лодка’>   
V. Singul. (= N. Singul., 

G. Singul.)

ŋə́no ‘лодка’ 
NOM.SG

anú [‘лодка’] V. Plur. 
(= N. Plur.)

ŋə́no-ʔ ‘лодка’-
NOM.PL

anóg [‘лодка’] V. Dual.  
(= N. Dual., A. Dual.)

ŋə́no-x°ˀ ‘лодка’-
NOM.DU
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6 л. 6 mærjò  ‘bok’ <‘книга’> V. Sing. 
(= N. Sing., G. Sing.)

mʲárʲo ‘бумага’ 
NOM.SG 

mærjú [‘книга’] V. Plur. 
(= N. Plur.)

mʲárʲo-ʔ ‘бумага’-
NOM.PL

mærjòg [‘книга’] V. Dual.  
(= N. Dual., A. Dual.)

mʲárʲo-x°ˀ ‘бумага’-
NOM.DU

7 л. 
6об.

tù  ‘eld’ <‘огонь’> V. Sing. 
(= N. Sing., G. Sing.)

tu ‘огонь’ 
NOM.SG

tú [‘огонь’] V. Plur.  
(= N. Plur.)

tu-ʔ ‘огонь’-
NOM.PL

túg [‘огонь’] V. Dual.  
(= N. Dual., A. Dual.)

tú-x°ˀ ‘огонь’-
NOM.DU

13 л.  
8об.

aè  ‘kropp’ <‘тело’> 
V. Sing. (= N. Sing.)

ŋája  ‘тело’ 
NOM.SG

aǽ ‘kroppar’ <‘телá’> 
V. Plur. (= N. Plur.)

ŋája-ʔ ‘тело’- 
NOM.PL

aǽ        гъ [‘тело’] V. Dual.  
(= N. Dual., A. Dual.)

ŋája-x°ˀ ‘тело’- 
NOM.DU

15 л. 9 мáрzь  ‘плечо’ V. Sing. 
(= N. Sing.)

mə́rcʲ° ‘плечо’ 
NOM.SG

марzǽ [‘плечо’] V. Plur. 
(= N. Plur.)

mə́rcʲ°-ʔ ‘плечо’-
NOM.PL

марzǽ        гъ [‘плечо’] V. Dual.  
(= N. Dual., A. Dual.)

mə́rcʲə-x°ˀ ‘плечо’-
NOM.DU

16 л. 
9об.,
л. 10

cє̀ i  [‘сердце’] V. Sing. 
(= N. Sing.) 

sʲéj° ‘сердце’ 
NOM.SG

cє́ i  [‘сердцe’] V. Plur.  
(= N. Plur., = A. Plur.)

sʲéj°-ʔ ‘сердце’-
NOM.PL

cєǽ             гъ [‘сердцe’] V. Dual.  
(= N. Dual., A. Dual.)

sʲéjə-x°ˀ ‘сердце’-
NOM.DU
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17 л. 10 páidy  ‘щека’ V. Sing. 
(= N. Sing.)

páj°dì°  ‘щека’  
NOM.SG

paidý  [‘щека’] V. Plur.  
(= N. Plur., I. Plur.)

páj°dì°-ʔ ‘щека’- 
NOM.PL

páideg [‘щека’] V. Dual.  
(= N. Dual., A. Dual.)

páj°de-x°ˀ ‘щека’- 
NOM.DU

18 л. 
10об.

сæ̀ [‘лицо’] V. Sing. 
(= N. Sing.)

sʲaʔ  ‘лицо’  
NOM.SG

сǽ         дъ  [‘лицо’] V. Plur.  
(= N. Plur.)

sʲád°ʔ ‘лицо’  
NOM.PL

сǽ         къ [‘лицо’] V. Dual.  
(= N. Dual., A. Dual.)

sʲák°ˀ ‘лицо’  
NOM.DU

19 л. 11 i  [‘вода’] V. Sing. 
(= N. Sing.)

jiʔ  ‘вода’  
NOM.SG

id [‘вода’] V. Plur. 
(= N. Plur.)

jíd°ʔ ‘вода’  
NOM.PL

ik [‘вода’] V. Dual.  
(= N. Dual.,A. Dual.)

jík°ˀ ‘вода’  
NOM.DU

21 л. 12 ním  [‘имя’] V. Sing. 
(= N. Sing., A. Sing.)

nʲum  ‘имя’  
NOM.SG

nív [‘имя’] V. Plur.  
(= N. Plur.)

nʲúw°ʔ ‘имя’  
NOM.PL

nímg [‘имя’] V. Dual. 
(= N. Dual., A. Dual.)

nʲúm-k°ˀ ‘имя’- 
NOM.DU

23 л. 
12об.

mỳ  [‘брюхо’] V. Sing. 
(= N. Sing.)

miˀ  ‘сытость’ 
NOM.SG

mýn [‘брюхо’] V. Plur.  
(= N. Plur.)

mín°ʔ ‘сытость’ 
NOM.PL

mýng [‘брюхо’] V. Dual.  
(= N. Dual., A. Dual.)

míŋ-k°ˀ ‘сытость’-
NOM.DU

В Табл. 7 приводятся примеры существительных, для ко- 
торых в рукописи SamGr зафиксированы особые формы 
вокатива единственного числа и множественного числа, 
отличающиеся от форм номинатива, однако формы вокати-
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ва двойственного числа также совпадают с номинативом и 
аккузативом двойственного числа. Все эти имена сущест-
вительные обозначают людей и сущности, мыслимые как 
одушевленные, — ‘Бог’ и ‘дыхание’ (под последним, видимо, 
имеется в виду ‘душа’ или ‘дух’). При этом данные сущест-
вительные распадаются на две группы: 

1) с формами VOC.SG на -ѻ́въ / -(j)úv и VOC.PL на -ѻ́ввъ / -(j)úvv 
(удвоение согласного, видимо, косвенно обозначает на-
личие гортанного смычного -ʔ в форме множественного 
числа) — имена, обозначающие родственников (‘сестра’ 
[2], ‘дочь’ [8], ‘отец’ [14]); здесь можно усмотреть подобие 
с посессивной формой NOM.SG.POSS1SG; 

2) с формами VOC.SG на -èi и VOC.PL на -éi — ‘слуга’ [4], 
‘господин’ [9], ‘дыхание’ (‘душа’?) [20] и ‘Бог’ [22].

Таблица 7
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr:  

перевод и глоссы  
в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

2 л. 4 NєNѻ́въ ‘сестра’ V. Sing.
NєNѻ́ввъ ‘сестры’ V. Plur.
Nє́Næгъ ‘сестры’ V. Dual. 

(= N. Dual., A. Dual.)
nʲe nʲá-x°ˀ ‘сестра’-

NOM.DU 
4 л. 5 chabèi [‘слуга’] V. Sing.

chabéi [‘слуга’] V. Plur.
chabíg [‘слуга’] V. Dual.  

(= N. Dual., A. Dual.)
xə́bʲi-x°ˀ ‘раб, слуга’-

NOM.DU 
8 л. 6об. nienjúv [‘дочь’] V. Sing.

nienjúvv [‘дочь’] V. Plur.
nienjug [‘дочь’] V. Dual. 

(= N. Dual., A. Dual.)
nʲe nʲū́ -x°ˀ ‘дочь’- 

NOM.DU 
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9 л. 7 ервèi [‘господин’] V. Sing.
ервéi [‘господин’] V. Plur.
ервáгъ [‘господин’] V. Dual. 

(= N. Dual., A. Dual.)
jérwə-x°ˀ ‘хозяин’-

NOM.DU 
14 л. 9 Nicѻ́въ [‘отец’] V. Sing.

Nicѻ́ввъ [‘отец’] V. Plur.
Nicǽ        гъ [‘отец’] V. Dual. 

(= N. Dual., A. Dual.)
nʲī́ sʲa-x°ˀ ‘отец’- 

NOM.DU 
20 л. 11об. indèi [‘дыхание’] V. Sing.

indéi [‘дыхание’] V. Plur.
indak [‘дыхание’] V. Dual. 

(= N. Dual., A. Dual.)
jī ́ntək°ˀ ‘дыхание’ 

NOM.DU
22 л. 12 numèi [‘Бог’] V. Singul.

nuvéi [‘Бог’] V. Plur.
númg [‘Бог’] V. Dual. 

(= N. Dual., A. Dual.)
núm-k°ˀ ‘Бог’- 

NOM.DU

4.5. Формы датива единственного числа (DAT.SG)
Формы датива единственного числа, зафиксированные в 

рукописи SamGr, не отличаются значительно от аналогичных 
форм в современном тундровом ненецком литературном языке 
и западных ненецких диалектах (см. Табл. 8).

Таблица 8
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr:  

перевод и глоссы  
в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

1 л. 3об. ѵдáN ‘рукѣ’ D. Sing. ŋùdá-n°ˀ26  ‘рука’-DAT.SG
2 л. 4 Nє́NæNъ ‘сестрѣ’ D. Sing. nʲe nʲá-n°ˀ ‘сестра’-DAT.SG
3 л. 4об. æлéнъ [‘день’] D. Sing.   jàlʲá-n°ˀ ‘день’-DAT.SG

26 Как побочное ударение на гласном первого слога здесь и далее 
в аналогичных случаях обозначено просодическое (экспира-
торное) выделение первого гласного.
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4 л. 5 chabín [‘слуга’] D. Sing. xə̀bʲí-n°ˀ ‘раб, слуга’- 
DAT.SG

5 л. 5об. anón [‘лодка’] D. Singul. ŋə̀nó-n°ˀ ‘лодка’-DAT.SG
6 л. 6 mærjón [‘книга’] D. Sing. mʲàrʲó-n°ˀ ‘бумага’-DAT.SG

7 л. 6об. tún [‘огонь’] D. Sing. tú-n°ˀ ‘огонь’-DAT.SG
8 л. 6об. nienjun [‘дочь’] D. Sing. nʲe nʲū́ -n°ˀ ‘дочь’-DAT.SG
9 л. 7 ерванъ [‘господин’]

D. Sing.
jérwə-n°ˀ ‘хозяин’- 

DAT.SG
13 л. 8об. aéNъ [‘тело’] D. Sing. ŋàjá-n°ˀ ‘тело’-DAT.SG
14 л. 8об. Nicǽ        Nъ [‘отец’] D. Sing. nʲī̀ sʲá-n°ˀ ‘отец’-DAT.SG
15 л. 9 мáрzæNъ [‘плечо’] D. Sing. mə́rcʲə-n°ˀ ‘плечо’-DAT.SG
16 л. 9об. cє́æNъ [‘сердце’] D. Sing. sʲéjə-n°ˀ ‘сердце’-DAT.SG
17 л. 10 páiden [‘щека’] D. Sing. páj°dè-n°ˀ ‘щека’-DAT.SG
18 л. 10об. сǽ        тъ [‘лицо’] D. Sing. sʲát°ˀ ‘лицо’ DAT.SG
19 л. 11 it [‘вода’] D. Sing. jít°ˀ ‘вода’ DAT.SG
20 л. 11об. indat [‘дыхание’] 

D. Sing.
jī́ ntət°ˀ ‘дыхание’ 

DAT.SG
21 л. 12 nímd [‘имя’] D. Sing. nʲúm-t°ˀ ‘имя’-DAT.SG
22 л. 12 númd [‘Бог’] D. Singul. núm-t°ˀ ‘небо; Бог’-

DAT.SG
23 л. 12об. mýnd [‘брюхо’] D. Sing. mín-t°ˀ ‘сытость’-DAT.SG

4.6. Формы аккузатива единственного числа (ACC.SG)
Формы аккузатива единственного числа, зафиксирован- 

ные в рукописи SamGr, не отличаются значительно от ана-
логичных форм в современном тундровом ненецком литера-
турном языке и западных ненецких диалектах (см. Табл. 9). 
Возникает, однако, вопрос интерпретации места ударения в 
ряде форм ACC.SG в рукописи (примеры [1], [3]–[6], [13] и [14]). 
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Таблица 9
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr:  

перевод и глоссы  
в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

1 л. 3об. ѵдáмъ ‘руку’ A. Sing ŋúda-m27 ‘рука’-ACC.SG
2 л. 4 Nє́Næмъ ‘сестру’ A. Sing. nʲe nʲa-m ‘сестра’-ACC.SG

3 л. 4об. æлéмъ [‘день’] A. Sing. jʲálʲa-m ‘день’-ACC.SG
4 л. 5 chabím [‘слуга’] A. Sing. xə́bʲi-m ‘раб, слуга’-ACC.SG

5 л. 5об. anóm [‘лодка’] A. Singul. ŋə́no-m ‘лодка’-ACC.SG
6 л. 6 mærjóm [‘книга’] A. Sing. mʲárʲo-m ‘бумага’-ACC.SG

7 л. 6об. túm [‘огонь’] A. Sing. tu-m ‘огонь’-ACC.SG
8 л. 6об. nienjum [‘дочь’] A. Sing. nʲe nʲū-m ‘дочь’-ACC.SG
9 л. 7 ервмъ [‘господин’] A. Sing. jérw°-m ‘хозяин’-ACC.SG
13 л. 8об. aéмъ [‘тело’] A. Sing. ŋája-m ‘тело’-ACC.SG
14 л. 9 Nicє́мъ [‘отец’] A. Sing. nʲī́ sʲa-m ‘отец’-ACC.SG
15 л. 9 мáрzьмъ [‘плечо’] A. Sing. mə́rcʲ°-m ‘плечо’-ACC.SG
16 л. 9об. cє́ iмъ [‘сердце’] A. Sing. sʲéj°-m ‘сердце’-ACC.SG
17 л. 10 páidym [‘щека’] A. Sing. páj°dì°-m ‘щека’-ACC.SG
18 л. 10об. сǽдмъ [‘лицо’] A. Sing. sʲad-m ‘лицо’-ACC.SG

19 л. 11 idm [‘вода’] A. Sing. jid-m ‘вода’-ACC.SG
20 л. 11об. indadm [‘дыхание’] A. Sing. jī́ nt°d-m ‘дыхание’-ACC.SG
21 л. 12 ním [‘имя’] A. Sing.

(= N. Sing.)
nʲuw-m / 
nʲum

‘имя’ ACC.SG

22 л. 12 núvm [‘Бог’] A. Singul. nuw-m ‘небо; Бог’-ACC.SG
23 л. 12об. mýnm

 
[‘брюхо’] A. Sing. mi-m

(< min-m)
‘сытость’-ACC.SG

27 Следует отметить, что, помимо реализации гортанных смыч-
ных согласных фонем, для речи на тундровом ненецком языке 
характерно также автоматическое, фонологически не значи- 
мое употребление гортанной смычки некоторыми носителями 
в позиции конца слова после других согласных, например в
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4.7. Инструменталь (инструменталис)  
и локатив как самостоятельные падежи  
с различающимися формами
Яркой особенностью падежной системы рукописи SamGr 

является выделение двух самостоятельных падежей c разли-
чающимися формами — инструменталя/инструменталиса 
(творительного падежа, INSTR; I. в рукописи) и локатива 
(местного падежа, LOC.; L. в рукописи), — тогда как во всех 
современных диалектах тундрового ненецкого языка эти два  
падежных значения слиты в единой форме («местно-твори- 
тельный падеж»): LOC/INSTR.SG -х°na (-хəna) / -k°na (-kəna); 
LOC/INSTR.PL -x°ʔna (-xəʔna) / -k°ʔna (-kəʔna); LOC/INSTR.DU 
-x°ˀ / -k°ˀ + послелог nʲána. 

Примеры форм инструментального падежа единствен-
ного числа из рукописи SamGr приведены ниже в Табл. 10. 
Для всех имен в рукописи приводятся два варианта форм 
инструментального падежа единственного числа.  

Отметим, что, по нашим экспедиционным данным, в 
современных крайнезападных диалектах (канинском и кол-
гуевском), как и в ненецком литературном языке, также пред- 
ставлена единая падежная форма LOC/INSTR, фонети-
чески реализующаяся с утратой -х- в интервокальной пози- 
ции и со стяжением -°- (-ə-) и предшествующего гласного в 
долгий гласный, например: кр.-зап. uda [uda] ‘рука’ — [ùdāńɐ] 
LOC/INSTR.SG (< uda-xəna) — [ùdā ́ʔnɐ] LOC/INSTR.PL 
(< uda-xəʔna). Однако, по нашим полевым данным [ПМАКан; 
ПМАКолг], в крайнезападных ненецких диалектах для вы-
ражения именно инструментального значения (INSTR.SG) 
в непосессивном склонении широко используется также  
форма на *-(m)poj°ˀ > [-boj] / [-poj] (с деназализацией, утратой 

 формах винительного падежа единственного числа (ACC.SG) 
после аффикса -m (см. также подробнее [Nikolaeva 2014: 20]), 
что не обозначается нами в таблицах с фонологическими 
транскрипциями в данной статье.
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носового в сочетании «носовой сонорный + шумный»), ана-
логичная той, которая зафиксирована архим. Вениамином  
как первый вариант инструментального падежа единствен- 
ного числа (на -мбòi и под.), например: совр. канин. xər° 
‘нож’ — [χə̀rbój] ‘ножом’; jiʔ ‘вода’ — [jìpój] ‘водой’ [ПМАКан].

Очевидно, что по значению и происхождению этот аф-
фикс сближается с суффиксом -mpoj°ˀ (-мбой’), с помощью ко- 
торого от имен образуются определительные наречия, ср.: 
лăкăмбой’ ‘ненадолго, временно; немного’ [Терещенко 1965: 
173] < лăк ‘быстрый, скорый’ [Там же: 172] (ср. løk°mpoy°h 
< løk° [Salminen 1998: 480]; ср. в нашей фонологической за-
писи: lǝk°mpoj°ˀ < lǝk°). Как отмечала уже Н. М. Терещенко, 
использование падежных форм имен (правда, обычно форм 
генитива и пролатива, а не инструментального падежа) «для 
характеристики качества действия в предложении» являет- 
ся характерным для тундрового ненецкого языка [Терещен- 
ко 1965: 912–913].

В современных крайнезападных ненецких диалектах (ка- 
нинском и колгуевском), по нашим полевым данным, зафик-
сирована деназализация — утрата носового сонорного в соче- 
тании «носовой сонорный + шумный» с озвончением после-
дующего шумного согласного (mp > b, mpʲ > b ,̡ ncʲ > z ,̡ ŋk > g; 
например: lʲempʲa > lʲebʲa кр.-зап. ‘блюдце’), однако в записи  
форм инструментального падежа единственного числа в SamGr  
мы не наблюдаем этого упрощения, например: ѵдамбòi с но- 
совым согласным -м- в сочетании с последующим звонким  
шумным (см. также другие примеры в Табл. 10: Nє́Næмбоi,  
æлембòiNъ, chabimbòin, anombòi, mærjómboi, tumbòi, nienjum-
boin, ервмбоi, аембoi, NicємбóiNъ, мáрzæмбoi, cє́ iмбоi, páidеm-
bоi и др.); вариант аффикса без носового (-пòi и под.) харак- 
терен только для основ на «глухой» гортанный смычный, что  
является ожидаемой закономерностью (примеры [18]–[20]:  
сæпòi, ipòi, indapoi). Таким образом, данные архим. Вениамина  
позволяют нам датировать явление деназализации в этой  
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конкретной позиции в западных ненецких диалектах как 
инновацию, произошедшую не ранее первой трети XIX в.

Второй вариант формы инструментального падежа един- 
ственного числа в рукописи представляет собой тот же фор-
мант LOC/INSTR.SG, что и в современном тундровом ненец- 
ком языке, однако с характерной для западных диалектов ут-
ратой /х/ в интервокальной позиции и последующим стяже-
нием гласных. Интерес при этом представляет отсутствие ко- 
нечного слога -na в этих формах в SamGr; отметим также 
диакритику «циркумфлекс» («крышечка») над символами для 
обозначения конечных гласных в этих формах в рукописи.

Таблица 10
Формы инструментального падежа единственного числа

№ лист SamGr:
c/форма

SamGr: 
перевод  
и глоссы  

в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

1 л. 
3об.

ѵдамбòi 
och <и> ѵдâ

‘рукою’ 
I. Sing.

ŋúda-xə̀na 
(> ŋùdā́na)

‘рука’- 
LOC/INSTR.SG

2 л. 4 Nє́Næмбоi 
och <и> Nє́Næ̂

‘сестрою’ 
I. Sing.

nʲe nʲá-x°nà 
(> nʲe nʲā́na)

‘сестра’- 
LOC/INSTR.SG

3 л. 
4об.

æлембòiNъ 
och <и> æлê

[‘день’] 
I. Sing.

 jálʲa-xə̀na  
(> jàlʲā́na)

‘день’- 
LOC/INSTR.SG

4 л. 5 chabimbòin 
och <и> chabî

[‘слуга’] 
I. Sing.

xə́bʲi-xə̀na 
(> xə̀bʲī́ na)

‘раб, слуга’-
LOC/INSTR.SG

5 л. 
5об.

anombòi 
och <и> anô

[‘лодка’] 
I. Singul.

ŋə́no-xə̀na 
(> ŋə̀nṓna)

‘лодка’-
LOC/INSTR.SG

6 л. 6 mærjómboi 
och <и> mærjô

[‘книга’] 
I. Sing.

mʲárʲo-xə̀na 
(> mʲàrʲṓna)

‘бумага’-
LOC/INSTR.SG

7 л. 
6об.

tumbòi 
och <и> tû

[‘огонь’] 
I. Sing.

tú-x°nà 
(> tū́na)

‘огонь’-
LOC/INSTR.SG

8 л. 
6об.

nienjumboin 
och <и> nienjû

[‘дочь’] 
I. Sing.

nʲe nʲū́ -x°nà 
(> nʲe nʲū́na)

‘дочь’-
LOC/INSTR.SG
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9 л. 7 ервмбоi  
och <и> éрвъ

[‘господин’] 
I. Sing.

jérw°-xə̀na  ‘хозяин’-
LOC/INSTR.SG

13 л. 
8об.

аембoi & аæ̂ [‘тело’] 
I. Sing.

ŋája-xə̀na 
(> ŋàjā́na)

‘тело’-
LOC/INSTR.SG

14 л. 9 NicємбóiNъ 
och <и> Nicæ̂

[‘отец’] 
I. Sing.

nʲī́ sʲa-xə̀na 
(> nʲī̀ sʲā́na)

‘отец’-
LOC/INSTR.SG

15 л. 9 мáрzæмбoi 
och <и> марzæ̂

[‘плечо’] 
I. Sing.

mə́rcʲ°-xə̀na  ‘плечо’-
LOC/INSTR.SG

16 л. 10 cє́ iмбоi 
och <и> céæ̂

[‘сердце’] 
I. Sing.

sʲéj°-xə̀na  ‘сердце’-
LOC/INSTR.SG

17 л. 10 páidеmbоi & 
páidê

[‘щека’] 
I. Sing.

páj°dè-x°nà 
(> pàj°dḗna)

‘щека’-
LOC/INSTR.SG

18 л. 
10об.

сæпòi 
och <и> сǽ        дъ

[‘лицо’] 
I. Sing.

sʲák°nà  ‘лицо’
LOC/INSTR.SG

19 л. 11 ipòi  
och <и> íd

[‘вода’] 
I. Sing.

jík°nà  ‘вода’
LOC/INSTR.SG

20 л. 
11об.

indapoi  
och <и> índad

[‘дыхание’] 
I. Sing.

jī́ nt°kə̀na  ‘дыхание’ 
LOC/INSTR.SG

21 л. 12 nimbòi 
och <и> nív

[‘имя’] 
I. Sing. 

nʲúm-k°nà  ‘имя’-
LOC/INSTR.SG

22 л. 12 numbóin 
och <и> núv

[‘Бог’] 
I. Singul.

núm-k°nà  ‘небо; Бог’-
LOC/INSTR.SG

23 л. 
12об.

mýmbòi 
och <и> myn

[‘брюхо’] 
I. Sing.

míŋ-k°nà ‘сытость’-
LOC/INSTR.SG

Формы инструментального падежа множественного чис-
ла, представленные в рукописи, делятся на две группы:

1) форма инструментального падежа множественного числа 
полностью совпадает с формой аккузатива множествен-
ного числа (примеры [4], [14], [20]), отличается от нее 
только диакритикой над конечным гласным («акут» в 
формах INSTR.PL и «гравис» в формах ACC.PL, примеры 
[1], [3], [6], [9], [15], [18], [19], [21]–[23]) или местом ударения 
(примеры [2] и [17]);
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2) форма инструментального падежа множественного числа 
производна от формы генитива множественного числа — 
образована от нее с помощью аффикса -mboi / -мбoi (при-
меры [5], [7], [8], [13], [16]). 

И те, и другие формы значительно отличаются от форм 
LOC/INSTR.PL в современном тундровом ненецком литератур-
ном языке и современных ненецких диалектах: см. Табл. 11.

Таблица 11
Формы инструментального падежа множественного числа

№ лист SamGr:
c/форма

SamGr: 
перевод  
и глоссы  

в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

1 л. 
3об.

vдí ‘руками’ 
I. Plur.

ŋúda-xə̀ʔna 
(> ŋùdā́ʔna)

‘рука’- 
LOC/INSTR.PL

2 л. 4 NєNì ‘сестрами’ 
I. Plur.

nʲe nʲá-x°ʔnà 
(> nʲe nʲā́ʔna)

‘сестра’- 
LOC/INSTR.PL

3 л. 
4об.

æлó [‘день’] 
I. Plur.

 jálʲa-xə̀ʔna 
(> jàlʲā́ʔna)

‘день’- 
LOC/INSTR.PL

4 л. 5 chabí [‘слуга’] 
I. Plur.

xə́bʲi-xə̀ʔna 
(> xə̀bʲī́ ʔna)

‘раб, слуга’- 
LOC/INSTR.PL

5 л. 
5об.

anuvée- 
mboi

[‘лодка’] 
I. Plur.

ŋə́no-xə̀ʔna 
(> ŋə̀nṓʔna)

‘лодка’- 
LOC/INSTR.PL

6 л. 6 mærjú [‘книга’] 
I. Plur.

mʲárʲo-xə̀ʔna 
(> mʲàrʲṓʔna)

‘бумага’- 
LOC/INSTR.PL

7 л. 
6об.

tuvée-
mboi

[‘огонь’] 
I. Plur.

tú-x°ʔnà 
(> tū́ʔna)

‘огонь’- 
LOC/INSTR.PL 

8 л. 
6об.

nienju-
véemboi

[‘дочь’] 
I. Plur.

nʲe nʲū́ -x°ʔnà 
(> nʲe nʲū́ʔna)

‘дочь’- 
LOC/INSTR.PL 

9 л. 7 ервó [‘господин’]  
I. Plur.

jérw°-xə̀ʔna  ‘хозяин’- 
LOC/INSTR.PL 

13 л. 
8об.

аæвée- 
мбоi

[‘тело’] 
I. Plur.

ŋája-xə̀ʔna 
(> ŋàjā́ʔna)

‘тело’- 
LOC/INSTR.PL 
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14 л. 9 Níсь [‘отец’] 
I. Plur.

nʲī ́sʲa-xə̀ʔna 
(> nʲī ̀sʲā́ʔna)

‘отец’- 
LOC/INSTR.PL 

15 л. 9 марzѻ́ [‘плечо’] 
I. Plur.

mə́rcʲ°-xə̀ʔna  ‘плечо’- 
LOC/INSTR.PL 

16 л. 10 cєæвée- 
мбоi

[‘сердце’] 
I. Plur.

sʲéj°-xə̀ʔna  ‘сердце’- 
LOC/INSTR.PL

17 л. 10 paidý  [‘щека’] 
I. Plur.

páj°dè-x°ʔnà 
(> pàj°dḗʔna)

‘щека’- 
LOC/INSTR.PL 

18 л.  
10об.

сæдó [‘лицо’] 
I. Plur.

sʲák°ʔnà  ‘лицо’  
LOC/INSTR.PL 

19 л. 11 idí  [‘вода’] 
I. Plur.

jík°ʔnà  ‘вода’  
LOC/INSTR.PL

20 л.  
11об.

indadó [‘дыхание’] 
I. Plur.

jī́ nt°kə̀ʔna  ‘дыхание’  
LOC/INSTR.PL

21 л. 12 niví [‘имя’] 
I. Plur.

nʲúm-k°ʔnà  ‘имя’- 
LOC/INSTR.PL

22 л. 12 nuvó [‘Бог’] 
I. Plur.

núm-k°ʔnà  ‘небо; Бог’- 
LOC/INSTR.PL 

23 л. 
12об.

mynó [‘брюхо’] 
I. Plur.

míŋ-k°ʔnà  ‘сытость’- 
LOC/INSTR.PL 

Формы инструментального падежа двойственного числа, 
представленные в рукописи, делятся на две группы:

1) в форме инструментального падежа двойственного числа в 
большинстве случаев прослеживается показатель дуалиса 
(обозначаемый как -га-, -ga-, -g- и т. д. с передачей озвонче-
ния /x/ в интервокальной позиции) и уже знакомый нам 
показатель -mboi / -мбoi, выражающий инструментальное 
значение (таким образом, мы видим здесь продуктиность 
и широкую «экспансию» этого показателя в формы инст-
рументального падежа как множественного, так и двой-
ственного числа); см. примеры [2]–[9], [13]–[17], [22], [23];
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2) формы инструментального падежа двойственного числа от 
имен с основами на гортанный смычный -ʔ и носовой -m 
представляют собой формы дуалиса с послелогом Næ / næ 
(примеры [18]–[21]), эти формы совпадают с формами да-
тива двойственного числа от этих имен в рукописи SamGr. 

Эта вторая группа форм подобна падежно-послеложным 
формам со значением LOC/INSTR.DU (c послелогом nʲána) 
в современном тундровом ненецком литературном языке и 
современных ненецких диалектах: см. Табл. 12.

Таблица 12 
Формы инструментального падежа двойственного числа

№ лист SamGr:
c/форма

SamGr: 
перевод  
и глоссы  

в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

2 л. 4 NєNæгамбоi ‘сестрами’ 
I. Dual.

nʲe nʲá-x°ˀ +
послелог 
nʲána

‘сестра’-NOM.DU +  
послелог nʲána 

(LOC/INSTR.DU)
3 л. 

4об.
æлéгамбоi ‘день’  

I. Dual.
  jálʲa-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘день’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
4 л. 5 chabígmboi ‘слуга’ 

I. Dual.
xə́bʲi-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘раб, слуга’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
5 л. 

5об.
anógamboi [‘лодка’] 

I. Dual.
ŋə́no-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘лодка’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
6 л. 6 mærjó- 

gamboi
[‘книга’] 
I. Dual.

mʲárʲo-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘бумага’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
7 л. 

6об.
tugámboi [‘огонь’] 

I. Dual.
tú-x°ˀ + 

послелог 
nʲána

‘огонь’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
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8 л. 
6об.

nienjugamboi [‘дочь’] 
I. Dual.

nʲe nʲū́-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘дочь’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
9 л. 7 ервáгамбоi [‘господин’] 

I. Dual.
jérwə-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘хозяин’-NOM.DU + 
послелог nʲána 

(LOC/INSTR.DU)
13 л. 

8об.
аǽ         гамбоi [‘тело’] 

I. Dual.
ŋája-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘тело’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
14 л. 9 Nicǽ          гамбоi [‘отец’] 

I. Dual.
nʲī ́sʲa-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘отец’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
15 л. 9 марzǽгамбоi [‘плечо’] 

I. Dual.
mə́rcʲə-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘плечо’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
16 л. 10 cєǽ         гамбоi [‘сердце’] 

I. Dual.
sʲéjə-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘сердце’-NOM.DU + 
послелог nʲána  

(LOC/INSTR.DU)
17 л. 10 páidegamboi [‘щека’] 

I. Dual.
páj°de-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘щека’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
18 л.  

10об.
сǽ         кNæ [‘лицо’] 

I. Dual. 
(= D. Dual.)

sʲák°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘лицо’ NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
19 л. 11 íknæ [‘вода’] 

I. Dual. 
(= D. Dual.)

jík°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘вода’ NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
20 л.  

11об.
indaknæ [‘дыхание’] 

I. Dual. 
(= D. Dual.)

jī́ ntək°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘дыхание’ NOM.DU + 
послелог nʲána 

(LOC/INSTR.DU)
21 л. 12 nímgnæ [‘имя’] 

I. Dual. 
(= D. Dual.)

nʲúm-k°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘имя’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
22 л. 12 númgamboi [‘Бог’] 

I. Dual.
núm-k°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘небо; Бог’-NOM.DU +  
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
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23 л.  
12об.

mýngamboi  [‘брюхо’] 
I. Dual.

míŋ-k°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘сытость’-NOM.DU + 
послелог nʲána 

(LOC/INSTR.DU)

Что касается форм локатива, отмечаемых в рукописи  
SamGr, то для всех трех чисел характерна «экспансия» 
аффикса -сь (в написании кириллицей) / -ßj (в написании  
латиницей с ориентацией на шведскую орфографию I пол. 
XIX в.). В современном тундровом ненецком литературном 
языке нами не было зафиксировано аналогичной формы  
в этом значении.

Для эссива в современном ненецком литературном язы- 
ке характерен показатель -ŋe° (-ӈэ): И. А. Николаева выделя- 
ет эссив на -ŋe° как одну из частотных наречных форм име-
ни (“adverbial form”), а не отдельный падеж [Nikolaeva 2014: 
39–41]28. Однако Н. М. Терещенко неоднократно отмечала 
особенность образования «превратительной формы» (эссива) 
в крайнезападных диалектах тундрового ненецкого языка —  
с помощью аффикса -сь, а не лит. -ӈэ <-ŋe°>: б.-з. сидяӈэ 
<sʲidʲaŋe°> ~ канин. сидясь ‘вдвоем’ [Терещенко 1965: 9] — 
и даже проводила параллель между способом образования 
данной формы в крайнезападных (на примере канинского) и 
крайневосточных (на примере таймырского) диалектах: б.-з. 
сидянгэ29 <сидяӈэ, sʲidʲaŋe°> ~ канин. сидясь ~ тайм. сидянгэсь 
<сидяӈэcь> ‘вдвоем’ [Терещенко 1956: 188]. 

Данный показатель -sʲ°  (-сь) восходит к аффиксу ин- 
финитива: сам ненецкий эссив этимологически восходит к  
 
28 О том, почему данная форма (эссив) не считается отдельным 

падежом, см. в работе И. А. Николаевой: “In many respects it  
<essive> behaves like a grammatical case but, unlike true grammatical 
cases, the essive is not compatible with the expression of grammatical 
number and possessive person / number <...>” [Nikolaeva 2014: 39]. 

29 Сохранена орфография, принятая в [Терещенко 1956]: фонема 
/ŋ/ обозначена в данном источнике как диграф нг. 
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инфинитиву глагола ӈэсь ‘быть’, ‘находиться (о предметах)’  
[Терещенко 1965: 423] (ср. ngæ-, ŋæ- ‘to be’ [Salminen 1998: 
34]), о чем указывал еще Г. Н. Прокофьев («назначительно-
превратительный падеж»: -ŋə — основа глагола ŋəş ‘быть’ 
[Прокофьев 1937: 27]). Таким образом, таймырская форма 
эссива, зафиксированная Н. М. Терещенко, является наи-
более исторически полной. Форма эссива современного не-
нецкого литературного языка исторически представляет со-
бой усеченную форму инфинитива без показателя -sʲ° (-сь),  
а усеченные инфинитивные формы частотны и характерны  
в целом для основ на гласные в большинстве ненецких диа-
лектов. В формах эссива, зафиксированных Н. М. Терещен- 
ко в канинском диалекте и архим. Вениамином (правда, в 
рукописи в «локативном» значении) в западных ненецких 
диалектах I пол. XIX в., отражено выпадение -ŋ- в интерво- 
кальной позиции с последующим стяжением двух гласных.

Отметим, что, по нашим полевым данным, в современ- 
ных крайнезападных ненецких диалектах в значении эссива  
используются формы с показателем -ŋe° (-ӈэ), как в литератур-
ном ненецком языке, однако широко употребительна слово- 
форма ăмгэсь [ə̀mgésʲ] в значении ‘почему, зачем’ [ПМАКан], 
которая употребляется вместо формы LOC/INSTR.SG ӈăм- 
гэхэ̌на (ŋəmke-xəna), характерной для литературного ненец- 
кого языка: ср. Тюку падар” нянанда” ӈамгэхэ̌на тара? ‘Для 
чего вам нужна эта бумага?’ [Терещенко 1965: 376].

Таким образом, можно предположить, что в рукописи  
SamGr формы эссива приводятся в грамматических парадиг-
мах как имеющие локативное значение; см. подробнее  
Табл. 13. Отдельно отметим, что в рукописи в посессивном 
склонении не представлены формы «локатива» с показате-
лем -сь / -ßj, в SamGr они характерны только для парадигмы 
непосессивного склонения.
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Таблица 13 
Формы «локатива» единственного числа

№ лист SamGr:
c/форма

SamGr: 
перевод  
и глоссы  

в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

1 л. 
3об.

ѵдàсь ‘рукою’ 
L. Sing.

ŋúda-xə̀na 
(> ŋùdā́na)

‘рука’- 
LOC/INSTR.SG

2 л. 4 NєNæ̀сь ‘сестрою’ 
L. Sing.

nʲe nʲá-x°nà 
(> nʲe nʲā́na)

‘сестра’- 
LOC/INSTR.SG

3 л. 
4об.

æлèсь [‘день’] 
L. Sing.

 jálʲa-xə̀na 
(> jàlʲā́na)

‘день’- 
LOC/INSTR.SG

4 л. 5 chabíßj [‘слуга’] 
L. Sing.

xə́bʲi-xə̀na 
(> xə̀bʲī́ na)

‘раб, слуга’- 
LOC/INSTR.SG

5 л. 
5об.

anòßj [‘лодка’] 
L. Singul.

ŋə́no-xə̀na 
(> ŋə̀nṓna)

‘лодка’- 
LOC/INSTR.SG

6 л. 6 mærjóßj [‘книга’] 
L. Sing.

mʲárʲo-xə̀na 
(> mʲàrʲṓna)

‘бумага’- 
LOC/INSTR.SG

7 л. 
6об.

túßj [‘огонь’] 
L. Sing.

tú-x°nà 
(> tū́na)

‘огонь’- 
LOC/INSTR.SG

8 л. 
6об.

nienjußj [‘дочь’] 
L. Sing.

nʲe nʲū́ -x°nà 
(> nʲe nʲū́na)

‘дочь’- 
LOC/INSTR.SG

9 л. 7 ервгась [‘господин’] 
L. Sing.

jérw°-xə̀na  ‘хозяин’- 
LOC/INSTR.SG

13 л. 
8об.

аæ̀  сь [‘тело’] 
L. Sing.

ŋája-xə̀na 
(> ŋàjā́na)

‘тело’- 
LOC/INSTR.SG

14 л. 9 Nicæ̀сь [‘отец’] 
L. Sing.

nʲī́ sʲa-xə̀na 
(> nʲī̀ sʲā́na)

‘отец’- 
LOC/INSTR.SG

15 л. 
9об.

марzæ̀сь [‘плечо’] 
L. Sing.

mə́rcʲ°-xə̀na  ‘плечо’- 
LOC/INSTR.SG

16 л. 10 cє́æсь [‘сердце’] 
L. Sing.

sʲéj°-xə̀na  ‘сердце’- 
LOC/INSTR.SG

17 л. 10 páideßj [‘щека’] 
L. Sing.

páj°dè-x°nà 
(> pàj°dḗna)

‘щека’- 
LOC/INSTR.SG

18 л. 
10об.

сǽ        дгась [‘лицо’] 
L. Sing.

sʲák°nà  ‘лицо’  
LOC/INSTR.SG
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19 л. 11 idgaßj [‘вода’] 
L. Sing.

jík°nà  ‘вода’  
LOC/INSTR.SG

20 л.  
11об.

índadgaßj [‘дыхание’] 
L. Sing.

jī́ nt°kə̀na  ‘дыхание’  
LOC/INSTR.SG

21 л. 12 nívgaßj [‘имя’]
L. Sing. 

nʲúm-k°nà  ‘имя’- 
LOC/INSTR.SG

22 л. 12 núvgaßj [‘Бог’] 
L. Singul.

núm-k°nà  ‘небо; Бог’- 
LOC/INSTR.SG

23 л.  
12об.

mýngaßj [‘брюхо’] 
L. Sing.

míŋ-k°nà  ‘сытость’- 
LOC/INSTR.SG

Формы «локатива» множественного числа, представлен-
ные в рукописи, либо полностью совпадают с формами «ло-
катива» единственного числа (примеры [4], [7], [8], [16]–[23]), 
либо отличаются от них только диакритикой над конечным 
гласным («гравис» в формах LOC.SG и «акут» в формах  
LOC.PL; примеры [1]—[3], [13], [14]) или качеством гласного 
(примеры [5], [6], [15]). Для формы «локатива» множествен-
ного числа от имени [9] в SamGr отмечено удвоение соглас-
ного, что, возможно, является одним из способов передачи 
гортанного смычного -ʔ в рукописи. См. примеры в Табл. 14.

Таблица 14
 Формы «локатива» множественного числа

№ лист SamGr:
c/форма

SamGr: 
перевод  
и глоссы  

в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

1 л. 
3об.

ѵдáсь ‘руками’ 
L. Plur.

ŋúda-xə̀ʔna 
(> ŋùdā́ʔna)

‘рука’- 
LOC/INSTR.PL

2 л. 4 NєNǽ        сь ‘сестрами’ 
L. Plur.

nʲe nʲá-x°ʔnà 
(> nʲe nʲā́ʔna)

‘сестра’- 
LOC/INSTR.PL

3 л. 
4об.

æлéсь [‘день’] 
L. Plur.

 jálʲa-xə̀ʔna 
(> jàlʲā́ʔna)

‘день’- 
LOC/INSTR.PL
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4 л. 5 chabíßj [‘слуга’] 
L. Plur.

xə́bʲi-xə̀ʔna 
(> xə̀bʲī ́ʔna)

‘раб, слуга’- 
LOC/INSTR.PL

5 л. 
5об.

anúßj [‘лодка’] 
L. Plur.

ŋə́no-xə̀ʔna 
(> ŋə̀nṓʔna)

‘лодка’- 
LOC/INSTR.PL

6 л. 6 mærjúßj [‘книга’] 
L. Plur.

mʲárʲo-xə̀ʔna 
(> mʲàrʲṓʔna)

‘бумага’- 
LOC/INSTR.PL

7 л. 
6об.

túßj [‘огонь’] 
L. Plur.

tú-x°ʔnà 
(> tū́ʔna)

‘огонь’- 
LOC/INSTR.PL 

8 л. 
6об.

nienjußj [‘дочь’] 
L. Plur.

nʲe nʲū́ -x°ʔnà 
(> nʲe nʲū́ʔna)

‘дочь’- 
LOC/INSTR.PL 

9 л. 7 ерввгась [‘господин’] 
L. Plur.

jérw°-xə̀ʔna  ‘хозяин’- 
LOC/INSTR.PL 

13 л. 
8об.

аǽ       сь [‘тело’] 
L. Plur.

ŋája-xə̀ʔna 
(> ŋàjā́ʔna)

‘тело’- 
LOC/INSTR.PL 

14 л. 9 Nicǽ       сь [‘отец’] 
L. Plur.

nʲī ́sʲa-xə̀ʔna 
(> nʲī ̀sʲā́ʔna)

‘отец’- 
LOC/INSTR.PL 

15 л. 
9об.

марzѻ́сь [‘плечо’] 
L. Plur.

mə́rcʲ°-xə̀ʔna  ‘плечо’- 
LOC/INSTR.PL 

16 л. 10 cє́æсь [‘сердце’] 
L. Plur.

sʲéj°-xə̀ʔna  ‘сердце’- 
LOC/INSTR.PL

17 л. 10 páideßj [‘щека’] 
L. Plur.

páj°dè-x°ʔnà 
(> pàj°dḗʔna)

‘щека’- 
LOC/INSTR.PL 

18 л. 
10об.

сǽдгась  [‘лицо’] 
L. Plur.

sʲák°ʔnà  ‘лицо’  
LOC/INSTR.PL 

19 л. 11 idgaßj [‘вода’] 
L. Plur.

jík°ʔnà  ‘вода’  
LOC/INSTR.PL

20 л.  
11об.

indadgaßj [‘дыхание’] 
L. Plur.

jī́ nt°kə̀ʔna  ‘дыхание’  
LOC/INSTR.PL

21 л. 12 nívgaßj [‘имя’] 
L. Plur.

nʲúm-k°ʔnà  ‘имя’- 
LOC/INSTR.PL

22 л. 12 núvgaßj [‘Бог’] 
L. Plur.

núm-k°ʔnà  ‘небо; Бог’- 
LOC/INSTR.PL 

23 л.  
12об.

mýngaßj [‘брюхо’] 
L. Plur.

míŋ-k°ʔnà  ‘сытость’- 
LOC/INSTR.PL 
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В формах «локатива» двойственного числа, представлен-
ных в рукописи SamGr, прослеживается показатель дуалиса 
(с передачей озвончения фонемы /x/ в интервокальной пози-
ции) и уже знакомый нам показатель -сь / -ßj (см. Табл. 15). 
Таким образом, мы видим здесь продуктивность и широкую 
«экспансию» этого показателя в формы «локатива» как мно-
жественного, так и двойственного числа. 

Таблица 15
Формы «локатива» двойственного числа

№ лист SamGr:
c/форма

SamGr: 
перевод  
и глоссы  

в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

1 л. 
3об.

ѵдагéсь ‘руками’ 
L. Dual.

ŋúda-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘рука’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

2 л. 4 NєNæгéсь ‘сестрами’ 
L. Dual.

nʲe nʲá-x°ˀ +
послелог 
nʲána

‘сестра’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

3 л. 
4об.

æлегéсь ‘день’ 
L. Dual.

 jálʲa-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘день’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

4 л. 5 chabigéßj ‘слуга’ 
L. Dual.

xə́bʲi-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘раб, слуга’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

5 л. 
5об.

anogéßj [‘лодка’] 
L. Dual.

ŋə́no-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘лодка’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

6 л. 6 mærjogóßj [‘книга’] 
L. Dual.

mʲárʲo-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘бумага’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

7 л. 
6об.

tugéßj [‘огонь’] 
L. Dual.

tú-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘огонь’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
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8 л. 
6об.

nienjugéßj [‘дочь’] 
L. Dual.

nʲe nʲū́ -x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘дочь’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

9 л. 7 ервагéсь [‘господин’] 
L. Dual.

jérwə-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘хозяин’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

13 л. 
8об.

аæгéсь [‘тело’] 
L. Dual.

ŋája-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘тело’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

14 л. 9 Nicæгéсь [‘отец’] 
L. Dual.

nʲī ́sʲa-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘отец’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

15 л. 
9об.

марzæгéсь [‘плечо’] 
L. Dual.

mə́rcʲə-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘плечо’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

16 л. 10 cєæгéсь [‘сердце’] 
L. Dual.

sʲéjə-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘сердце’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

17 л. 10 paidegéßj [‘щека’] 
L. Dual.

páj°de-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘щека’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

18 л. 
10об.

сǽ          кась [‘лицо’] 
L. Dual. 

sʲák°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘лицо’ NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

19 л. 11 ikéßj  [‘вода’] 
L. Dual. 

jík°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘вода’ NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

20 л. 
11об.

indakéßj  [‘дыхание’] 
L. Dual. 

jī́ ntək°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘дыхание’ NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

21 л. 12 nimgéßj  [‘имя’] 
L. Dual. 

nʲúm-k°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘имя’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

22 л. 12 numgéßj [‘Бог’] 
L. Dual.

núm-k°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘небо; Бог’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
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23 л. 
12об.

myngáßj  [‘брюхо’] 
L. Dual.

míŋ-k°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘сытость’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)

4.8. Формы аккузатива множественного числа (ACC.PL)
Большинство форм аккузатива множественного числа, 

представленных в рукописи SamGr, образуются по тем же 
моделям и с теми же чередованиями, что характерны для 
этих слов в современном тундровом ненецком литератур-
ном языке (см. Табл. 16). Отличие наблюдается только для  
имени [3]: форма ACC.PL для этого слова образуется в руко-
писи не по модели N ya→e [Salminen 1998: 232], а по модели 
N ya→o. 

В рукописи в форме ACC.PL от слова [21] наблюдается 
диалектная особенность: для западного и крайнезападных 
ненецких диалектов характерны сохранение фонемы wʲ и ее 
спорадический переход в j (nʲeja ~ nʲewʲa ‘мать’, jiwʲa ‘клей), 
тогда как в центральном, восточных и крайневосточных диа-
лектах наблюдается переход wʲ > bʲ (nʲebʲa ‘мать’, jibʲa ‘клей’); 
см. об этом [Salminen 1998: 16]. 

 
Таблица 16

№ лист SamGr:
c/форма

SamGr: 
перевод и 
глоссы в 
рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

1 л. 3об. ѵдì ‘руки’ A. Plur. ŋúdʲi ‘рука’ ACC.PL
2 л. 4 Nє́Ni ‘сестры’ A. Plur. nʲe nʲī ‘сестра’ ACC.PL
3 л. 4об. æлò [‘день’] A. Plur. jále ‘день’ ACC.PL
4 л. 5 chabí [‘слуга’] А. Plur. xə́bʲi / 

xə́bʲijè
‘раб, слуга’ ACC.PL

5 л. 5об. anù [‘лодка’] A. Plur. ŋə́nu ‘лодка’ ACC.PL
6 л. 6 mærjù [‘книга’] A. Plur. mʲárʲu ‘бумага’ ACC.PL
7 л. 6об. tù [‘огонь’] A. Plur. tu ‘огонь’ ACC.PL
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8 л. 6об. nienju [‘дочь’] A. Plur. nʲe nʲū ‘дочь’ ACC.PL
9 л. 7 ервò [‘господин’] 

A. Plur.
jérwo ‘хозяин’ ACC.PL

13 л. 8об. аi [‘тело’] A. Plur. ŋáj° ‘тело’ ACC.PL
14 л. 9 Níсь [‘отец’] A. Plur. nʲī́ sʲ° ‘отец’ ACC.PL
15 л. 9 марzѻ̀ [‘плечо’] A. Plur. mə́rcʲo ‘плечо’ ACC.PL
16 л. 9об. cє́ i [‘сердце’] A. Plur. sʲéj° ‘сердце’ ACC.PL
17 л. 10 páidy [‘щека’] A. Plur. páj°dì° ‘щека’ ACC.PL
18 л. 10об. сæдò [‘лицо’] A. Plur. sʲádo ‘лицо’ ACC.PL
19 л. 11 idì [‘вода’] A. Plur. jídʲe ‘вода’ ACC.PL
20 л. 11об. indado [‘дыхание’]

A. Plur.
jī́ nt°dʲè / 
jī́ nt°dò

‘дыхание’ ACC.PL

21 л. 12 nivì [‘имя’] A. Plur. nʲúbʲe ‘имя’ ACC.PL
22 л. 12 nuvò [‘Бог’] A. Plur. núwo ‘небо; Бог’ ACC.PL

23 л. 12об. mynò [‘брюхо’] A. Plur. míno ‘сытость’ ACC.PL

4.9. Формы генитива множественного числа (GEN.PL)
Также интерес представляет показатель родительного 

падежа множественного числа (GEN.PL) -вéi / -véi <-wej°>, 
последовательно отмечаемый в рукописи (см. Табл. 17). В сов-
ременных ненецких диалектах нами не было зафиксировано 
подобного аффикса со сходным значением. В большинстве 
современных ненецких диалектов форма GEN.PL образуется 
прибавлением показателя -ʔ к основе ACC.PL, которая отли-
чается от основы NOM.SG закономерными чередованиями.

В рукописи SamGr большинство форм GEN.PL образовано 
от основы ACC.PL (примеры [3], [6], [9], [15], [18]–[23]), но 
некоторые, видимо, от основы NOM.SG (примеры [1], [2], [5], 
[13], [14]). В случае с именами [4], [7], [8], [16] и [17] основа 
NOM.SG и основа ACC.PL совпадают. Отметим, что для слова 
[22] в рукописи зафиксирована форма GEN.PL nuvéi вместо 
ожидаемого nuvovéi, здесь, возможно, отмечено выпадение 
слога -vo-.
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Происхождение данного аффикса GEN.PL -вéi / -véi <-wej°> 
неясно, можно указать только на его омонимичность с имен-
ным суффиксом -вэй (-wej°), используемым «для обозначения 
совокупности однородных предметов в ряде говоров» [Тере-
щенко 1993: 332].

Таблица 17
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr: 

перевод и 
глоссы в 
рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод и глоссы

1 л. 
3об.

ѵдавéi ‘рукъ’  
G. Plur.

ŋúdʲi-ʔ ‘рука’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

2 л. 4 NєNæвéi ‘сестръ’  
G. Plur.

nʲe nʲī-ʔ ‘сестра’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

3 л. 
4об.

æловéi [‘день’]  
G. Plur.

jále-ʔ ‘день’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

4 л. 5 chabivéi [‘слуга’]  
G. Plur.

xə́bʲi-ʔ / 
xə́bʲijè-ʔ

‘раб, слуга’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

5 л. 
5об.

anóvei [‘лодка’]  
G. Plur.

ŋə́nu-ʔ ‘лодка’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

6 л. 6 mærjuvéi [‘книга’]  
G. Plur.

mʲárʲu-ʔ ‘бумага’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

7 л. 
6об.

tuvéi [‘огонь’] 
G. Plur.

tu-ʔ ‘огонь’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

8 л. 
6об.

nienjuvéi [‘дочь’] 
G. Plur.

nʲe nʲū-ʔ ‘дочь’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

9 л. 7 ервóвеi [‘господин’] 
G. Plur.

jérwo-ʔ ‘хозяин’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

13 л. 
8об.

aæвéi [‘тело’] 
G. Plur.

ŋáj°-ʔ ‘тело’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

14 л. 
8об.

Nicєвéi [‘отец’] 
G. Plur.

nʲī́ sʲ°-ʔ ‘отец’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

15 л. 9 марzѻвéi [‘плечо’] 
G. Plur.

mə́rcʲo-ʔ ‘плечо’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)
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16 л. 
9об.

céæвei [‘сердце’] 
G. Plur.

sʲéj°-ʔ ‘сердце’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

17 л. 10 paidyvéi [‘щека’] 
G. Plur.

páj°dì°-ʔ ‘щека’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

18 л. 
10об.

сæдовéi [‘лицо’] 
G. Plur.

sʲádo-ʔ ‘лицо’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

19 л. 11 idivéi [‘вода’] 
G. Plur.

jídʲe-ʔ ‘вода’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

20 л. 
11об.

indadovéi [‘дыхание’] 
G. Plur.

jī́nt°dʲè-ʔ / 
jī́ nt°dò-ʔ

‘дыхание’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

21 л. 12 nivivéi [‘имя’] 
G. Plur.

nʲúbʲe-ʔ ‘имя’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

22 л. 12 nuvéi [‘Бог’] 
G. Plur.

núwo-ʔ ‘небо; Бог’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

23 л. 
12об.

mynovéi [‘брюхо’] 
G. Plur.

míno-ʔ ‘сытость’-GEN.PL  
(от основы ACC.PL)

4.10. Формы датива множественного числа (DAT.PL) 
Формы датива множественного числа, зафиксированные 

в рукописи, распадаются на две группы. 

1) Для большинства форм датива множественного числа, 
зафиксированных в рукописи, характерны утрата /х/ в 
интервокальной позиции и последующее стяжение глас- 
ных (см. Табл. 18). Отметим также диакритику «перевер-
нутая крышечка» («гачек») над символами для обозна-
чения конечных гласных в этих формах в SamGr. Для 
имен с основами на гортанные смычные и -m в рукописи  
представлены закономерные формы DAT.PL c чередова-
ниями.
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Таблица 18
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr: 

перевод и 
глоссы в 
рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод и 

глоссы

1 л. 3об. ѵдǎ ‘рукамъ’ D. Plur. ŋúda-x°ʔ ‘рука’-DAT.PL
3 л. 4об. æлě [‘день’] D. Plur.  jálʲa-x°ʔ ‘день’-DAT.PL
4 л. 5 chabǐ [‘слуга’] D. Plur. xə́bʲi-x°ʔ ‘раб, слуга’-

DAT.PL
5 л. 5об. anǒ [‘лодка’] D. Plur. ŋə́no-x°ʔ ‘лодка’-DAT.PL
6 л. 6 mærjǒ [‘книга’] D. Plur. mʲárʲo-x°ʔ ‘бумага’-DAT.PL

9 л. 7 ервà [‘господин’] 
D. Plur.

jérwə-x°ʔ ‘хозяин’-DAT.PL

13 л. 8об. aæ̌ [‘тело’] D. Plur. ŋája-x°ʔ ‘тело’-DAT.PL
14 л. 8об. Nicæ̆ [‘отец’] D. Plur. nʲī́ sʲa-x°ʔ ‘отец’-DAT.PL
15 л. 9 марzæ̌ [‘плечо’] D. Plur. mə́rcʲə-x°ʔ ‘плечо’-DAT.PL
16 л. 9об. cєæ̌ [‘сердце’] D. Plur. sʲéjə-x°ʔ ‘сердце’-DAT.PL
17 л. 10 páidě [‘щека’] D. Plur. páj°de-x°ʔ ‘щека’-DAT.PL
18 л. 10об. сǽ          къ [‘лицо’] D. Plur. sʲák°ʔ ‘лицо’ DAT.PL
19 л. 11 ik [‘вода’] D. Plur. jík°ʔ ‘вода’ DAT.PL
20 л. 11об. indak [‘дыхание’] 

D. Plur.
jī́ ntək°ʔ ‘дыхание’  

DAT.PL
21 л. 12 nímgt [‘имя’] D. Plur. nʲúm-k°ʔ ‘имя’-DAT.PL
22 л. 12 númg [‘Бог’] D. Plur. núm-k°ʔ ‘небо; Бог’- 

DAT.PL
23 л. 12об. mýgg [‘брюхо’] 

D. Plur.
míŋ-k°ʔ ‘сытость’- 

DAT.PL

2) Однако в рукописи SamGr для трех имен существитель-
ных (примеры [2], [7] и [8]) приведены также уникальные 
формы DAT.PL с показателем -веæ̌  / -vеæ̌  (см. Табл. 19). 



Родной язык 2, 2021

118	 М.	К.	Амелина	

Таблица 19
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr:  

перевод и глоссы 
в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод и 

глоссы
2 л. 4 NєNæвеæ̌ ‘сестрамъ’ D. Plur. nʲe nʲá-x°ʔ ‘сестра’-DAT.PL

7 л. 6об. tuveǽ̌ [‘огонь’] D. Plur. tú-x°ʔ ‘огонь’-DAT.PL

8 л. 6об. nienjuveæ̌ [‘дочь’] D. Plur. nʲe nʲū́-x°ʔ ‘дочь’-DAT.PL

4.11. Дифференциация форм номинатива-аккузатива 
и генитива двойственного числа
Что касается форм двойственного числа (дуалиса), то в 

современном ненецком литературном языке представлен 
синкретизм форм NOM.DU, GEN.DU и ACC.DU (показатель 
-x°ˀ), тогда как в рукописи этот синкретизм охватывает только 
формы NOM.DU и ACC.DU (ѵдáгъ), а форма GEN.DU отлича-
ется от них (ѵдагè). В рукописи последовательно отобража-
ется озвончение фонемы /x/ в интервокальной позиции (г, g).  
См. примеры в Табл. 20.

Таблица 20
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr:  

перевод и глоссы  
в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

1 л. 
3об.

ѵдáгъ ‘руки’ N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

ŋúda-x°ˀ ‘рука’-NOM.DU
= ACC.DU 
= GEN.DUѵдагè ‘рукъ’ G. Dual.

2 л. 4 Nє́Næгъ ‘сестры’ N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

nʲe nʲá-x°ˀ ‘сестра’-NOM.DU 
= ACC.DU
= GEN.DUNєNæгè ‘сестръ’ G. Dual.

3 л. 
4об.

æлéгъ [‘день’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

jálʲa-x°ˀ ‘день’-NOM.DU
= ACC.DU
= GEN.DUæлегè [‘день’] G. Dual.
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4 л. 5 chabíg [‘слуга’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

xə́bʲi-x°ˀ ‘раб, слуга’- 
NOM.DU = ACC.DU  

= GEN.DUchabigè [‘слуга’] G. Dual.
5 л. 

5об.
anóg [‘лодка’] N. Dual.

= A. Dual. = V. Dual.
ŋə́no-x°ˀ ‘лодка’-NOM.DU 

= ACC.DU
= GEN.DUanogè [‘лодка’] G. Dual.

6 л. 6 mærjòg [‘книга’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

mʲárʲo-x°ˀ ‘бумага’-NOM.DU 
= ACC.DU
= GEN.DUmærjogè [‘книга’] G. Dual.

7 л. 
6об.

túg [‘огонь’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

tú-x°ˀ ‘огонь’-NOM.DU 
= ACC.DU
= GEN.DUtugè [‘огонь’] G. Dual.

8 л. 
6об.

nienjug [‘дочь’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

nʲe nʲū́-x°ˀ ‘дочь’-NOM.DU
= ACC.DU
= GEN.DUnienjugè [‘дочь’] G. Dual.

9 л. 7 ервáгъ [‘господин’] N. Dual. 
= A. Dual. = V. Dual.

jérwə-x°ˀ ‘хозяин’-NOM.DU 
= ACC.DU
= GEN.DUервагè [‘господин’] G. Dual.

13 л. 
8об.

aǽ        гъ [‘тело’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

ŋája-x°ˀ ‘тело’-NOM.DU
= ACC.DU
= GEN.DUaæгè [‘тело’] G. Dual.

14 л. 
8об.,
л. 9

Nicǽ        гъ [‘отец’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

nʲī ́sʲa-x°ˀ ‘отец’-NOM.DU
= ACC.DU
= GEN.DUNicæгè [‘отец’] G. Dual.

15 л. 9 марzǽгъ [‘плечо’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

mə́rcʲə-x°ˀ ‘плечо’-NOM.DU  
= ACC.DU
= GEN.DUмарzæгè [‘плечо’] G. Dual.

16 л. 
9об.,
л. 10

cєǽ        гъ [‘сердцe’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

sʲéjə-x°ˀ ‘сердце’-NOM.DU 
= ACC.DU
= GEN.DUceæгè [‘сердцe’] G. Dual.

17 л. 10 páideg [‘щека’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

páj°de-x°ˀ ‘щека’-NOM.DU 
= ACC.DU
= GEN.DUpaidegè [‘щека’] G. Dual.
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18 л. 
10об.

сǽ        къ [‘лицо’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

sʲák°ˀ ‘лицо’ NOM.DU 
= ACC.DU
= GEN.DUсǽ        ке [‘лицо’] G. Dual.

19 л. 11 ik [‘вода’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

jík°ˀ ‘вода’ NOM.DU
= ACC.DU
= GEN.DUikè [‘вода’] G. Dual.

20 л. 
11об.

indak [‘дыхание’] N. Dual. 
= A. Dual. = V. Dual.

jī́ ntək°ˀ ‘дыхание’ NOM.DU  
= ACC.DU  
= GEN.DUindakè [‘дыхание’] G. Dual.

21 л. 12 nímg [‘имя’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

nʲúm-k°ˀ ‘имя’-NOM.DU
= ACC.DU
= GEN.DUnimgè [‘имя’] G. Dual.

22 л. 12 númg [‘Бог’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

núm-k°ˀ ‘Бог’-NOM.DU
= ACC.DU
= GEN.DUnumgè [‘Бог’] G. Dual.

23 л. 
12об.

mýng [‘брюхо’] N. Dual.
= A. Dual. = V. Dual.

míŋ-k°ˀ ‘сытость’-NOM.DU  
= ACC.DU
= GEN.DUmyngè [‘брюхо’] G. Dual.

4.12. Формы датива двойственного числа (DAT.DU)
В современном тундровом ненецком литературном языке 

и большинстве диалектов, в которых сохраняется употреб-
ление дуалиса, формы косвенных падежей двойственного 
числа (DAT.DU, LOC/INSTR.DU, а также ABL.DU и PROL.DU) 
образуются аналитически — к словоформе с показателем -x°ˀ 
добавляется послелог в соответствующих падежных формах. 
Видимо, именно как послелог нужно интерпретировать -Nа и 
под. (см. Табл. 21) в формах дательного и инструментального 
падежей двойственного числа (например, ѵдáгаNа) в рукописи. 
Отметим, что для некоторых имен в рукописи (примеры [1], 
[18]–[21]) отмечается совпадение форм датива и инструмен-
тального падежа двойственного числа.
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Таблица 21
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr:  
перевод  
и глоссы  

в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод  
и глоссы

1 л. 
3об.

ѵдáгаNа ‘рукамъ’  
D. Dual.

ŋúda-x°ˀ + 
послелог 
nʲaˀ

‘рука’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
ѵдáгаNа ‘руками’  

I. Dual.
ŋúda-x°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘рука’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
3 л. 

4об.
æлéгNæ [‘день’]  

D. Dual.
jálʲa-x°ˀ + 
послелог 
nʲaˀ

‘день’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
5 л. 

5об.
anógnæ [‘лодка’]  

D. Dual.
ŋə́no-x°ˀ +
послелог 
nʲaˀ

‘лодка’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
7 л. 

6об.
túgnæ [‘огонь’] 

D. Dual.
tú-x°ˀ +

послелог 
nʲaˀ

‘огонь’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
14 л. 

8об.
Nicǽ         гNæ [‘отец’] 

D. Dual.
nʲī́ sʲa-x°ˀ + 
послелог 
nʲaˀ

‘отец’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
15 л. 9 марzǽ         гNа [‘плечо’] 

D. Dual.
mə́rcʲə-x°ˀ + 
послелог 
nʲaˀ

‘плечо’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
16 л. 

9об.
ceǽ        гNæ [‘сердце’] 

D. Dual.
sʲéjə-x°ˀ +
послелог 
nʲaˀ

‘сердце’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
17 л. 10 páidegnä [‘щека’] 

D. Dual.
páj°de-x°ˀ + 

послелог 
nʲaˀ

‘щека’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
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18 л. 
10об.

сǽ        кNæ [‘лицо’] 
D. Dual.

sʲák°ˀ +
послелог 
nʲaˀ

‘лицо’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
сǽ        кNæ [‘лицо’] 

I. Dual.
sʲák°ˀ +

послелог 
nʲána

‘лицо’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
19 л. 11 íknæ [‘вода’] 

D. Dual.
jík°ˀ +

послелог 
nʲaˀ

‘вода’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
íknæ [‘вода’] 

I. Dual.
jík°ˀ +

послелог 
nʲána

‘вода’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
20 л. 

11об.
indaknæ [‘дыхание’] 

D. Dual.
jī́ ntək°ˀ +
послелог 
nʲaˀ

‘дыхание’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
indaknæ [‘дыхание’] 

I. Dual.
jī́ ntək°ˀ +
послелог 
nʲána

‘дыхание’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
21 л. 12 nímgnæ [‘имя’]  

D. Dual.
nʲúm-k°ˀ + 
послелог 
nʲaˀ

‘имя’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
nímgnæ [‘имя’] 

I. Dual.
nʲúm-k°ˀ + 
послелог 
nʲána

‘имя’-NOM.DU + 
послелог nʲána

(LOC/INSTR.DU)
22 л. 12 númgnæ [‘Бог’] 

D. Dual.
núm-k°ˀ +
послелог 
nʲaˀ

‘небо; Бог’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
23 л. 

12об.
myngnæ [‘брюхо’] 

D. Dual.
míŋ-k°ˀ +
послелог 
nʲaˀ

‘сытость’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)

Для шести существительных в рукописи SamGr форма дати- 
ва двойственного числа зафиксирована в ином виде: с показа-
телем -gà / -гà (см. примеры [2], [4], [6], [8], [9] и [13] в Табл. 22), 
т. е. с отмеченным на нем ударением и с передачей озвончения 
фонемы /x/ в интервокальной позиции, но без отражения про-
грессивной дистантной ассимиляции гласных после /x/.
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Таблица 22
№ лист SamGr:

c/форма
SamGr: 
перевод  
и глоссы

в рукописи

СТНЛЯ:
c/форма

СТНЛЯ:
перевод и глоссы

2 л. 4 NєNæгà ‘cестрамъ’ 
D. Dual.

nʲe nʲá-x°ˀ + 
послелог 
nʲaˀ

‘cестра’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
4 л. 5 chabigà [‘слуга’]  

D. Dual.
xə́bʲi-x°ˀ +
послелог 
nʲaˀ

‘раб, слуга’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
6 л. 6 mærjogà [‘книга’]  

D. Dual.
mʲárʲo-x°ˀ + 
послелог 
nʲaˀ

‘бумага’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ  

(DAT.DU)
8 л. 

6об.
nienjugà [‘дочь’] 

D. Dual.
nʲe nʲū́ -x°ˀ +

послелог 
nʲaˀ

‘дочь’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ

(DAT.DU)
9 л. 7 ервагà [‘господин’] 

D. Dual.
jérwə-x°ˀ + 
послелог 
nʲaˀ

‘хозяин’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ

(DAT.DU)
13 л. 

8об.
aæгà [‘тело’] 

D. Dual.
ŋája-x°ˀ +
послелог 
nʲaˀ

‘тело’-NOM.DU + 
послелог nʲaˀ

(DAT.DU)

Таким образом, материал рукописи “Samojedische Gram- 
matik” («Грамматика самоедского языка») архимандрита Ве-
ниамина (Смирнова) оказывается ценным источником сведе- 
ний о системе именного склонения западных диалектов тун-
дрового ненецкого языка I пол. XIX в. Благодаря ему мы мо- 
жем выявить не только особенности передачи данного мате-
риала автором грамматики, но и специфические диалектные 
черты, которые были присущи западным ненецким идиомам 
на этом хронологическом этапе, а также сопоставить эти 
архивные данные о системе именного словоизменения с ана-
логичным материалом по современным западным диалектам 
и тундровому ненецкому литературному языку.
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Сокращения
Языки и диалекты

ТН — тундровый ненецкий язык
вост. — восточные диалекты 

  тайм. — таймырский (= енисейский) диалект
зап. — западные диалекты 

кр.-зап. — крайнезападные диалекты
    канин. — канинский диалект
    колг. — колгуевский диалект

СТНЛЯ — современный тундровый ненецкий
литературный язык

центр. — центральный диалект (центральные 
говоры)

б.-з. — большеземельский диалект
швед. — шведский язык

Глоссы
1 — первое лицо
2 — второе лицо
3 — третье лицо
ABL — аблатив («отложительный» падеж)
ACC — аккузатив (винительный падеж); = A. в рукописи 

SamGr
DAT — датив (дательный падеж, «дательно-направитель-

ный» падеж); = D. в рукописи SamGr
DU — двойственное число; = Dual. в рукописи SamGr
GEN — генитив (родительный падеж); = G. в рукописи 

SamGr
INSTR — инструменталь (инструментальный, творитель-

ный падеж); = I. в рукописи SamGr
LOC —  локатив (местный падеж); = L. в рукописи SamGr
NOM — номинатив (именительный падеж); = N. в руко-

писи SamGr
PL — множественное число; = Plur. в рукописи SamGr
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POSS — посессивный аффикс
PROL — пролатив («продольный» падеж)
PROS — просекутив [Salminen 1998] (= пролатив, «про-

дольный» падеж)
SG — единственное число; = Sing., Singul. в рукописи SamGr
VOC — вокатив (звательный падеж, звательная форма); 

= V. в рукописи SamGr

Полевые материалы
ПМАКан — полевые материалы автора по канинскому 

(крайнезападному) диалекту тундрового ненецкого языка, 
собранные в с. Ома Заполярного района Ненецкого автоном-
ного округа (май―июнь 2011 г.)

ПМАКолг — полевые материалы по колгуевскому (край-
незападному) диалекту тундрового ненецкого языка, собран-
ные в пос. Бугрино (остров Колгуев) Заполярного района 
Ненецкого автономного округа в ходе совместной экспеди- 
ции Д. В. Арзютова и автора данной статьи (ноябрь 2018 г.)  

Общие
C — любой согласный звук / любой твердый согласный звук
Cʲ — любой мягкий (палатализованный или палатальный) 

согласный звук
N — именная основа
SamGr — “Samojedische Grammatik” («Грамматика само-

едского языка» архимандрита Вениамина)
V — любой гласный звук
архим. — архимандрит
колич. — количественное (имя числительное)
лит. — литературный
миф. — мифическое, мифологическое
осн. — основа
перен. — переносное (значение)
под. — подобное
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совр. — современный
c/форма — словоформа
урожд. — урожденная
уст. — устаревшее
числ. — имя числительное
ЧОТ — частота основного тона
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