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Аннотация. В статье рассматриваются особенности частных форм глаголов 
в  колымском диалекте юкагирского языка. Автор акцентирует внимание 
на  том, что глагол «иметь» как глагол обладания, подобный соответству-
ющему глаголу в  русском языке, в  юкагирском отсутствует, в  связи с  чем 
для выражения в  речи предикативной посессивности (притяжательности) 
используются глагольные формы, образованные от имен существительных 
при помощи суффикса -н’э- или н’. В статье рассмотрены способы образова-
ния проприетивных глаголов юкагирского языка (на примере глагола обла-
дания), приведены примеры употребления этих глаголов в речи.
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ная) форма, суффиксы -н’э-, н’.

Юкагирский язык является одним из уникальных 
наречий, богатство звуковых и словообразова-
тельных данных которого имеет историю, ис-

числяемую десятками тысяч лет . Морфология этого язы-
ка является не только важнейшим средством выражения 
бытийных моментов юкагиров, но  и  выступает живым 
средством языковой эмотивности, сопровождающей 
и усиливающей эмоционально-экспрессивную нагрузку 
[2; 9] .

Так, при описании давно прошедших событий являет-
ся распространенной частная форма глагола, имеющих 
суффикс -нун- .

Например,

«Тук-л ‘уорит ‘эбанэ т ‘амуод ‘э-м олод ‘эк wэ-
лтиэнункумлэ’ (На  этом игрище большой приз веша-
ли…)» (из записи М . И . Турпановой, 2005) [7; 9] .

Совместное употребление суффиксов -ну- и -нун- ука-
зывало на  повторяемость, регулярность или длитель-
ность какого-либо действия, а  также множественность 
субъекта действия [5; 8] .

С  точки зрения П . Е . Прокопьевой, использование 
глагольных форм с  данными суффиксами, как правило, 
обусловливало употребление лексики эмотивно-экс-
прессивного характера, в  связи с  чем такие формы 
(таксисные) глагола характеризовали тот аспект, при 
котором описываемое действие или ситуация, обозна-
ченные этим глаголом, были предварены упоминаемой 
в повествовании ситуацией [9] .

Необходимо также отметить, что колымский диалект 
юкагирского языка характеризуется агглютинирующей, 
частично диффузионной (проникающей) и  суффикс-до-
минантной морфологией . Его лексемы представлены 
существительными, наречиями, постпозициями [13], ча-
стицами и, конечно же, глаголами .

Отсутствие прилагательных в юкагирском языке как 
отдельных грамматических категорий обусловливает 
формирование особых функций юкагирского глаго-
ла, в  рамки которых входит выражение существующих 
свойств . Подобная транзитивность морфологически 
проявляется в  одной из  конечных глагольных формо-
образований таким образом, что конечная форма гла-
гола в  индикативе выражена объективным действием, 
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совершаемым в пределах того или иного времени в кон-
тексте созерцательности по  отношению к  самому дей-
ствию . Отношения самого субъекта к данному действию 
им не определяются, но в рамках двух разных парадигм 
согласования переходной и непереходной форм имеют 
взаимосвязь, указывающую на объект или субъект .

Об этой особенности юкагирского глагола очень на-
глядно повествует Е . А . Крейнович [4; 5] .

Например,

Единственное число Множественное число
I М ‘эт-эк кэчи-л М ‘ит-эк кэчи-л
II Т ‘эт-эк кэчи-л Т ‘ит-эк кэчи-л
III Туд’эл кэчи-л Титт’эл кэчи-ҥу-л

Освобождение глагола, с позиции Е . А . Крейновича, 
от  грамматически акцентированных средств обозна-
чения предикативности позицинирует его [глагол] как 
второстепенный признак подлежащего, выраженного 
именем существительным или личным местоимени-
ем . Суффикс -ну- в  данном случае (3-е лицо, мн . чис-
ло) представляет собой показатель множественности 
субъекта действия и  составляет элемент основы гла-
гола (тоже самое в  будущем времени: титт’эл кэ-
чи-ҥу-т) [4] .

Эти частные формы глагола, которые при переводе 
следует обозначать как «принесший», тождественны не-
определенной форме [глагола] в русском языке [1] .

Также заслуживает особого внимания и частная фор-
ма глагола обладания в колымском диалекте юкагирско-
го языка . Подобный глаголу «иметь» в  русском языке, 
в юкагирском он отсутствует, в связи с чем для выраже-
ния в речи предикативной посессивности (притяжатель-
ности) используются глагольные формы, образованные 
от  имен существительных при помощи суффикса -н’э- 
или н’ .

Таким образом, глагол обладания образуется от  су-
ществительного следующим путем:

а)  -н’э- следует после основы с  контрастивной сло-
говой оппозицией, которая заканчивается «тяже-
лым» слогом;

б)  -н’э- следует после основы, состоящей из двух «лег-
ких» слогов;

в)  -н’ следует после основы, заканчивающейся «лег-
ким» слогом [2; 11; 12; 13] .

Например,

аман’э (иметь отца), мэт кинигэ’ н’ д’ э (у меня есть 
книга)

Далее, -н’э- и -н’ как бывший алломорф подвергается 
определенной трансформации и изменяется, принимая 
вид морфемы -н’иэ- и -н’аа- перед суффиксами -л’эл-, -ну, 
-нун- . Данные производные формы глагола являются не-
переходными (интранзитивными) и используются в кон-
тексте следующих тождеств: «иметь что-либо» = «быть 
с этим чем-либо» [13] .

В  типичной частной структуре обладатель и  суще-
ствительное содержащее глагол обладания, представля-
ют субъекта обладания:

Мэт кинигэ’ н’ д’ э (у меня есть книга) .

Данный субъект может быть выражен таким образом, 
когда существительное в  соответствующем глаголе вы-
ражает свойство или функцию субъекта обладания:

Чолҕораа диэ лэ уө н’э ҥи (в детстве у них был заяц) [13] .

Частные глаголы, согласно позиции И . Нагасаки, 
могут встречаться не  только как предикаты основ-
ных предложений, как, например, мэт кинигэ’ н’ д’ э 
и чолҕораа диэ лэ уө н’э ҥи, но и также, как предикатив 
[3] выраженный именной частью составного именного 
сказуемого, указывающего на  направленное действие 
в значении присоединения, добавления, близости соот-
несенности с чем-либо, или наречие [13]:

Тудэл оозии-н’э-дьвэдро-к кэт’ии-мэлэ (Он/она 
принес (–ла) ведро с водой) .

В  одном из  своих трудов Е . А . Крейнович (Крейно-
вич, 1982) осуществляет глубокий анализ грамматики 
двух диалектов юкагиров, выявляя при этом проблему 
глагольности и  предикативности как наиболее слож-
ную и  трудно идентифицируемую . Указывая на  то, что 
в юкагирском языке такие вспомогательные глаголы как 
стать, иметь, быть отсутствуют, он функцию вспомо-
гательного глагола определял для суффикса -но- [4] .

Однако, с  точки зрения Э . С . Атласовой (Атласова, 
2011), данные функции необходимо соотносить со  сле-
дующими суффиксами:

а) -нол-, который передает значение быть;
б) -нола-, передающий значение стать;
в) -н’э-, передающий значение иметь .

Например,

амано (быть отцом), аман’э (иметь отца), аманола 
(стать отцом)

Таким образом, от имен существительных при помо-
щи вышеуказанных суффиксов образуются новые осно-

ФИЛОЛОГИЯ

137Серия: Гуманитарные науки №12 декабрь 2019 г.



вы, которые, по  мнению Е . А . Крейновича, нельзя отож-
дествлять в предиктивными формами:

амал’эн, тэн амал’эн (это отец) .

Основы же амано (быть отцом), аман’э (иметь отца), 
аманола (стать отцом) могут спрягаться, в связи с чем их 
стоит относить к разряду глаголов [1; 4] .

В  этой связи, непереходные глаголы в  юкагирском 
языке могут быть классифицированы как собственно 
непереходные, предметные непереходные, качествен-
ные непереходные и  количественные непереходные 
Формы процессива характеризуются передаваемыми 
качественными, процессуальными, количественными 
признаками . Сам  же процессив имеет грамматические 
категории «переходность/непереходность», «залог», 
«способ действия» и  пр ., а  частные его формы могут 
быть представлены как предикативные, деепричастные 
и определительные [1; 4; 6] .

Особое внимание к  вспомогательному глаго-
лу иметь как глаголу проприетивному (частному), 
не  имеющего соответствующего аналога в  русском, 
английском и  других западноевропейских языках, 
уделено в  исследованиях И . Нагасаки, в  рамках кото-
рого синтаксис глагола обладания имеет некоторые 
вариации, объясняющие тип связи или отношений 
между субъектом действия и  субъектом обладания . 
Анализируя характерные черты лексико-грамматиче-
ских конструкций с  лексикографическими способами 
представления частного глагола в контексте их инфор-
мационной структуры, автор показывает, что несмо-
тря на  то, что «проприетивный» суффикс позволяет 
образовать глагол от  имени существительного, про-
изводные, в  определенной степени, сохраняют свои 
nominal-свойства [13] .

Модификатор, предшествующий производной осно-
ве, семантически преобразует существительное в  про-
изводную глагольную форму . Воспроизведение суще-
ствительного в  производной может быть характерным 
в следующих примерах:

а) иркин мартл’ уө-н’ аа-л’эл- ҥи (у них была дочь, 
<в значении «одна»>) — с содержанием количественно-
го числительного [10];

б) нугэн-н’э-т нодь-н’э-т (руки и ноги имеющий) — 
с содержанием собственно существительного;

в) иркин терикиэ-диэ-дьукоо-д’э уө-н’э-л’эл (у од-
ной женщины, <в значении «из двух семей»>, был ма-
ленький ребенок) — с  содержанием глагола в  форме 
причастия: дьукоо-д’э уө-н’э-л’эл;

г) иркин мартл’ уө-н’ аа-л’эл- ҥи (у них была дочь) 
и таҥ титтэ мартл’ уө-гэлэ көдиэл- ҥинтади-л’эл- 
ҥаа-терикэ-д-оон (они отдали свою дочь замуж за вол-
ка) — с содержанием модификаций глаголов обладания: 
иркин мартл’ уө-н’ аа-л’эл- ҥи / таҥ титтэ мартл’ 
уө-гэлэ…, в  контексте которого имя существительное 
мартл’ уө воспроизводится при помощи демонстра-
тивной указательной детерминанаты таҥ (это) — таҥ 
титтэ (это они) и т . д . [13] .

Такие языковые конструкции, в которых не употреби-
мы другие denominal-глаголы (помимо суффикса обла-
дания в колымском диалекте юкагирского языка присут-
ствуют два denominal-суффикса -дэ- и  -тэ-, из  который 
первый (образует непереходные глаголы) обозначает 
«получить что-либо», а  второй (образует переходные 
глаголы) — «дать что-либо» [4]), рассматриваются как 
особый частный тип глаголов колымского диалекта юка-
гирского языка .
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