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от РЕДАКЦИИ 

Владимиру Германовичу Богоразу не пришлось увидеть напечатанным 
Луораветланско-русский словарь", над которым он работал с помощью 

своих учеников в течение последних трех лет. За несколько дней до 
своей кончины В. Г. Богораз сделал в нем ряд последних исправлений и 
сдал его в печать Было еще несколько мелких вопросов^ требовавших 
окончательного уточнения, что предполагалось сделать в гранках. К сожа-
лению, Владимир Германович разрешить этих вопросов не успел. Поэтому 
словарь печатается в том виде, в каком он держал его в руках в послед-
ний раз. Лишь самые необходимые мелкие поправки и уточнения сделаны 
редакцией. Эти поправки либо всюду оговорены, либо согласованы с более 
ранними работами Владимира Германовича. 

Покойный В. Г. Богораз был основоположником изучения языков 
луораветланско-нымыланской (чукотско-коряцкой) группы. До него по 
этим языкам имелись лишь отдельные отрывочные и неточные записи, 
впоследствии собранные Л. Радловым в работе »Über die Sprache der 
Tschuktschen und ihr Verhältnlss zum Korjakischen*, Petersburg, 1&61. 

B. Г. Богоразом написан ряд капитальных работ по луораветланскому 
(чукотскому), нымыланскому (коряцкому) и ительменскому (камчадаль-
скому) языкам и фольклору. Главнейшие из этих работ: 

1. Материалы по изучению чукотского языка и фольклора, собранные 
в Колымском округе. Изд. Академии Наук, СПБ, 1900 г. 

2. Chukchee Mythology. — Publications of the North Pacific Expedition, 
vol. VIII, part 1. Leiden, 1909. 

3. Koryak texts. — Publications of the American Ethnological Society, 
vol. V, Leyden, 1917. 

4. Chukchee. — Handbook of American Indian languages, part 2, Washing-
ton, 1922 (Bull. 40 of Bureau of Arr.erican Ethnology, Smithsonian Institution). 

Последняя работа В. Г. Богораза в атой новой области языкознания — 
^Луораветланско-русский словарь"—достойно завершает солидный список 
его трудов, которые долго еще будут служить основной научной базой не 
только для всякого непосредственно продолжающего научную работу, 
начатую В. Г. Богоразом, но и для всех, кто изучает языки родственной 
луораветланскому структуры. 

У В. Г. Богораза был большой педагогический опыт. У него было 
много учеников. Не только в центре, но и во всех глухих, углах обшир-
ного советского Севера, они — уроженцы Севера и люди, пришедшие 
на Север строить новую социалистическую к у л ь т у р у , с благодарностью 
и уважением сохраняют память о своем учителе, который был одним из 
пионеров культурного возрожденвя советского Севера, который передал 
им свои большие знания и опыт. 

Выпуская из печати ^Луораветланско-русский слбварь", мы тем самым 
берем на себя обязательство достойно продолжить как научное изучение 
той области языкознания, в которой покойный В. Г. Богораз был осново 
положником, так и практическое развитие литературы и письменности на 
луораветланском языке, начало которому положено также В. Г. Богоразом. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Основная часть материалов, включенных в предлагаемый словарь, состоит 
из сборов, сделанных проф. В. Г. Б о г о р а з о м в 1895—97 г. в Колымском 
крае среди самой западной части оленных луораветланов. Эги словесные 
материалы, включая довольно многочисленную фразеологию, были тща-
тельно проверены на месте. Они первоначально были оформлены по кар• 
точной системе, а потом сведены вместе, в виде компактного тома, расио-
ложенного по алфавиту. Сюда присоединились также довольно много• 
численные материалы, собранные им же в устье реки Анадыря и по Тихо-
океанскому прибрежью в 1900 и 1901 г., преимущественно среди пример• 
ских луораветланов. 

В течение последней пятилетки вместе с основанием Института па-
родов Севера сюда прибавились также материалы, записанные от студен-
тов-луораветланов ИНС'а, преимущественно приморского происхождения, 
В то же время, по мере составления учебников на луораветланском языке, 
была разработана терминология, относившаяся к социально-политическим; 
школьно-учебным и техническо-индустриальным понятиям. В 1934 г. была 
включена часть слову раньше не записанных, а также новых советских 
терминов, возникающих ныне на местах. Эта последняя серия слов была 
записана следующими тт.: студентом Петром Скориком (обозначено П. С.), 
студентом Иннокентием Вдовиным (обозначено И, В,) и студентом Ни ко 
лаем Шнакенбургом (обозначено И. Ш.). 

Работа по подготовке словаря к изданию продолжалась три года. 
Она была начата проф. В, Г. Богоразом вместе с бригадой студентов ПЕД-
ВУЗ а им. Герцена, состоящей из: И. Вдовина, П, Скорика, В. Мельниковой, 
а затем, после некоторого промежутка, возобновлена проф• В. Г. Богоразом 
вместе с бригадой студентов ЛИФЛИ, состояи^ей из: Г. Мельникова 
Г. Корсакова и Т. Вельсбах. 

^ Тов. Г. И. М е л ь н и к о в взял на себя также всю основную работу 
по ведению корректур словаря.—Дргш. ред. 



ВВЕДЕНИЕ 

{Указания о пользовании словарем) 
Алфавит. Луораветланский алфавит составлен на основе Единого 

Северного алфавита, разработанного Научно-исследовательской ассоцна-
цией Института народов Севера при ЦИК СССР и утвержденного Все-
союзным Центральным Комитетом Нового алфавита в декабре 1930 г. Он 
содержит в себе двадцать семь знаков: 

Аа Вв Се D d Ее 9 э Ff G g Hh Ii Ьь. Jj 
Кк LI Mm Nn Do O o Pp Qq Rr Ss Tt 

Uu Vv W w ' Zz 
в данном словаре нами добавлен, кроме того, знак JE ж, который совер-

шенно необходим для наиболее точного выявления гармонии гласных. 
Последовательность знаков, алфавита и соответствующее ей располо-

жение слов в словаре несколько отличаются от последовательности знакоі 
вышеприведенного алфавита. Это различие было вызвано необходимостью 

œ Î и 
соединить вместе звуки ^ тесно связанные гармонией гласных и 
постоянно замещающие друг друга. Следовательно, три гласных звука; 
а, е, о были повторены два раза. 

Слова с начальным звуком q следуют непосредственно после слов 
с начальным к; начальный 1 поставлен после с, так как звуки в каждой 
из этих двух пар близко родственны в луораветланском языке и постоянно 
замещают друг друга. 

Таким образом слова в словаре нужно отыскивать, руководствуясь 
следующим алфавитом: 

Аа Вв Сс и D d Ее ^ ж / А а 9 э Ьь Ff G g 
Hh Ii/Ее Jj Кк Qq M m N11 Qö O o Utt/Oo 

Pp Rr Ss Tt V v W w Zz 
Определение места того или иного слова в словаре производилось 

согласно начальному и последующим за ним звукам основы. Искать, еле-
дозательно, нужное слово в словаре следует по звукам основы, не при-
нимая во внимание звуков префикса. Вслед за каждой основой даны 
слова, образующиеся от данной основы. Слова даны в наиболее употре• 
бительной форме и во многих случаях подкреплены соответствующей 
фразеологией. Расположение их внутри каждой группы словообразований 
определяется: во-первых, алфавитным порядком и, во-вторьа, —большей 
или меньшей употребительностью их в языке, 



V / Введение 

Об изменении формы основ в связи с законом гармонии гласных. 
Гласные звуки луораветланского языка подчинены закону гармонии глас-

'ных. Они делятся на два ряда: 

Ьй ряд ае Î и 
2-й ряд а е о 

В одном н том же слове звуки из разных рядов не могут встречаться, 
а встречаются либо звуки 1 го ряда, либо звуки 2 го ряда Поэтому часть 

рігі 
основ имеет двойную форму, например: ^;^Т^ (осн. глагола'брать'). С дру-
гой стороны, часть основ имеет гласные звуки только 2 го ряда, напри-
мер: tergat (осн. глагола 'плакать'). Из сказанного виано^ что звуки 1-го ряда 
могут в различных словообразованиях переходить в звуки 2 горяда: ае в а , 
і в е и и в о. но обратный переход, т. е. переход звуков 2-го ряда в звуки 
1>го ряда, — невозможен. 

Звук ае 1-го ряда гармонии гласных, нередко, после звука q или вместе 
с гортанным усилением произносится приглушенно, как э. В некоторых 
случаях, когда это произношение особенно подчеркнуто, мы сочли необхо-

днмым давать звук д вместо звучка ае. Например: основа ^ на стр. 10, 

или префикс на стр. 84. В данных примерах звук э является звуком 
1-го ряда и переходит в звук а. Вообще же краткие гласные звуки э и ь 
являются нейтральными по отношению к гармонии гласных и могут соче-
таться с гласными обоих рядов. Однако нейтральных основ не существует. 
Все основы, даже те, которые содержат только одни нейтральные гласные. 
непременно относятся либо к 1-му, либо ко 2-му ряду гармонии гласных 
и поэтому соответственно влияют на другие связанные с ними части 
слова. Таким образом, основа, состоящая из нейтральных звуков, но отно-
сящаяся ко 2 му ряду, при встрече с основой, имеющей гласные 1-го ряда, 
заставляет ее изменить эти гласные и принять вторую форму. Например: 

ûttuut —'дерево' , kbt-oftoot —'твердое дерево'. 
Основы, имеющие гласные звуки только нейтральные, нуждаются в осо-

бом обозначении. Они отмечены в словаре знаком (!) — первый ряд и 
(2) — второй ряд, справа от основы. 

В тех случаях, когда грамматические формы образуются от основ 1 го н 
2-го ряда, в скобках иногда даются дополнительные образования. Для имен 
существительных обозначается, как основная форма, абсолютный падеж 
единственного числа, в скобках дополнительно — абсолютный падеж мно-
жественного числа» либо отправительный падеж. 

В том случае, если абсолютный падеж ед. числа дан по 2 му ряду 
гармонии гласных, а основа дана по двум рядам, мы даем в скобках 
абсолютн. над. множественного числа с целью показать форму 1-го ряда 

от данной 
ОСНОВЫ• Например: осн. j^^jj^î збсолютн. пад. ед. числа kokölgbn 

бородавка' (ми. ч. kukût); см. стр. 77. Если же основа дана в двух видах, 
а форма абсолютн. пад. ед. числа имеет огласовку по 1 му ряду, то для 
выявления основы 2-го ряда даем в скобічах форму отпр. падежа. Напри-
мер: осн. ^ , абсолютн. пад. ед. ч. кж]дьп 'медведь'(отпр. пад. kajgépb); 
см. стр. 60. 



Введение VII 

[Из всего сказанного о законе гармонии гласных в луораветланском 
языке следует, что работающему со словарем необходимо учитывать воз-
можные варианты основ, обусловленные законом гармонии гласных. Напри-
мер встретив в тексте слово ottépb и выделив основу этого слова Ott, 
мы не найдем эту основу под буквой о, следовательно, необходимо искать 
эту основу под буквой и, памятуя обусловленное законом гармонии глас-

и 
ных чередование —. 

Необходимо также помнить, что в литературе, издаваемой на луора-
ветланском языке, знак е употребляется какдл і обозначения звука ае (че-
редуюідегося с а по закону гармонии гласных), так и для обозначения 
звука е (звука 2-го ряда, по закону гармонии гласных соответствующего 
звуку І 1 го ряда). Поэтому основы, начальный звук которых в литературе 
изображается знаком е, могут встретиться под тремя буквами: 1) е, 2) і 
Ii 3) ге. Например, встречаем в тексте слово éwma 'говоря'. Отбрасываем 
суфф. -та , характеризующий форму деепричастия, и выделяем основу ew. 

iw 
в словаре эту основу находим на стр. 55 в виде 1 

В словаре чаще всего к основе, вынесенной на поля, в огласовке 
обоих рядов гармонии гласных даны примеры, подтверждающие только 
1 й ряд. Щжяо было в каждом подобном случае, с целью показать основу 
2 го ряда, давать для имен существительных формы отправительного падежа 

ІаеІжІ 
(например, на стр. 14, к основе ^ дать lalälgbpb 'от росы) , а для 
глаголов давать форму деепричастия на - т а (например, на стр. 15, 
к основе ^ ^ дать lâjwbma странствуя', 'бродя'), но мы считаем, что 
это излишне увеличило бы объем словаря, ничем не облегчив работу 
с ним. 

О других случаях изменения формы основ . Как правило, в ело-
варе на полях вынесены основы в их наиболее кратком и простом виде, 
т. е. от них отделены все суффиксы и префиксы. Если же на поля в не-
которых случаях вынесены основы, содержащие в себе суффиксы (чаще 

-aet -ге\ѵ 
всего глагольные определители и ), то это означает, что данная 
основа без них вообще не употребляется, как например, основа agtat, 
стр. 2, или же это значит, что мы затруднялись разделить ее на составные 
части. Так, например, основа атдьсѵьпа!, стр. 3, дана без разделения. 
[Некоторые основы входят в словообразование иногда в полной форме, 
иногда же в усеченной. Конечная часть таких основ всюду заключена 
в скобки. Основы, оканчивающиеся на w, перед суффиксом, начинаю-
щимся на два согласных, изменяют свой конечный w на и.] 

О чередующихся согласных. Вследствие родственности звуков I и с 
луораветланского языка и их постоянных взаимопереходов, обычно с лег-
КИМ изменением семантики (значения), нами не везде вынесена на поля 
основа со звуком с, заменившим звук 1 в соответствующем месте. Так, на 
стр. 16 дана основа Іьтк. Основы с ь т к на полях нет, однако среди слово-
образований от этой основы мы находим cbmkbgbrgbn (сущ.) спокойствие. 
Поэтому необходимо запомнить, что если пользующимся словарем не 

В квадратные скобки здесь и на следующей странице, взяты доба 
вдения, сделанные редакцией. — Я ^ ш . ред. 



УШ Введение 

находит основу со звуком с, то она может быть дана со звуком 1 и 
наоборот, 

[Звуки к и q также постоянно замещают друг друга. Поэтому воз-
можно, что слово, записанное изучающим язык со звуком q окажется 
в словаре переданным посредством к и наоборот.] 

Дополнительные замечания• а) Для глагола, как основная форма, 
дается третье лицо единственного числа настоящего первого времени, 
и скобках дополнительно — форма 3 го лица второго прошедшего времени. 

Глаголы, выражающие чувства, переживания (сердиться, любить и 
т. п.), в луораветланском языке, по большей части, составляются в виде 
глагольной основы, взятой в назначительном падеже и отдельно, самостоя-
тельно оформленного, одного из вспомогательных глаголов переходной 
группы. Например, an^éno Іьоыкьпіп он гневается на него', стр. 4. В этом 
примере апг)еп(а)—основа глагола *гневаться' дана в назнач. падеже, на что 

-и 
указывает суффикс Основа же вспомогательного глагола lь ; îgb 
оформлена в виде самостоятельного глагола. Вполне понятно, что в этих 

-и 
случаях мы основу выносим на поля без суффикса — , т. е. в данном слу-
чае осн. antjen'a). ' 

b) Союзы, междометия и неоформленные наречия обычно не подвер-
гаются фонетическим изменениям. Более того, отдельные союзы, междо-
метия и неоформленные наречия не подчиняются гармонии гласных. На-
пример, èmitlon? (союз) 'где же он?', стр. 27. Начальная часть этого 
союза (аеті) имеет огласовку 1-го ряда гармонии гласных, а конечная 
часть имеет огласовку 2-го ряда, 

c) Большинство слов, недавно заимствованных из русского языка. 
еще не вполне освоено луораветланским языком. Они не подвергаются 
изменениям по закону гармонии гласных. Например; awtomoBi'I 'автомо-
биль , стр. 6; ärmija 'армия', стр. 5 и т. п. 

Знаки, употребляемые в словаре 
Знаком долготы (—) над гласными^ обозначается гортанное усиление 

данного гласного звука. Например: а, ё, î, э, о H Для того чтоб научиться 
произносить и улавливать гортанное усиление, можно предложить луора^ 
ветлану произнести следующие слова: jönen 'он настиг его' и jönen 'он 
засунул его'; jârat 'очень' и jârat 'дома'; Ггьгкьп 'он пересекает' (бухту, 
реку) и ігьгкьп 'он натыкается' (на что-либо). 

Знаком ' над гласными звуками обозначено ударение. 
Знак разделяет различные, далеко расходящиеся значения одного 

и того же луораветланского слова в русском переводе. 
Знаком * отмечены новые слова, возникшие за последние годы. 
Все основы и словообразования даны в словаре с маленькой началь-

ной буквы, за исключением имен собственных (преимущественно геогра 
фических наименований), которые начинаются с заглавной буквы. 

[Инициалы К В, (Иннокентий Вдовин), Я С. (Петр Скорик), Н. Ш. 
• (Николай Шнакенбург), поставленные слева от слова или фразы, пока-
зывают, что дранное слово или фраза записаны одним из указанных лиц 
(см. предисловие). Те же самые инициалы, поставленные справа от основы, 
означают, что данным .ĵ ŴOM .записаны все слова и фразы, помещенные 
ЛОЛ этой основой]. 



Введение ^^ 

Сокращения, принятые в словаре 
абсолюты, — абсолютный (падеж) 
будуц. — будущее время 
букв. — буквально 
гл. — глагол 
àanu — дательный (падеж) 

«/. — единственное число 
м ж д , — междометие 
j^^c/w. — местный (падеж) 

— местное, -ая, -ый 
местоим. — местоимение 
.ш/дбол. — мифологическое, -ая, и;1 
мн. ч. — множественное число 
назнач, — назначительный (падеж) 
нар. — наречие 
наст, / — настоящее первое время 
наст, / / — настоящее второе время 
иеизм, — неизменяемое, -ая, •ый 
0ся.~~ основа 
о тар, пад. — отправительный падеж 
пад, —• падеж 
преф, — префикс 
прил. — имя прилагательное 
притяж. — притяжательный (падеж) 
прош. / —прошедшее первое время 
проги. II — прошедшее второе время 
русск. — русское, -ая, -ий 
с англ. — с английского 
с коряціс. — с коряцкого 
с русск. — с русского 
с тунг,—-с тунгусского 
гиг. — смотри 
собств, — собственно 
сопр. I—сопроводительный первый (падеж) 
сопр. //—сопроводительный второй (падеж) 
ср. — сравни 
стр. — страница 
суфф. — суффикс 
сущ. — имя существительное 
твор. — творительный (падеж) 
угеіц. — увещевательное наклонение 
числ. — числительное 



КРАТКИЙ ОЧЕРК ГРАММАТИКИ ЛУОРАВЕТ-
ЛАНСКОГО ЯЗЫКА 

ФОНЕТИКА 

Звуки луораветланского языка 
Произношение звуков луораветланского языка в некоторой части не 

совпадает с произношением звуков русского языка, — поэтому некоторые 
знаки луораветланского алфавита нуждаются в объяснении. 

Звуки в, f, d, h, z отсутствуют в луораветланском языке, и соответ-
ствуютие знаки введены в алфавит для транскрибироваігия заимствован-
ных из других языков (преимущественно из русского) слов. Произно-
іиение их совпадает с произношением соответствующих звуков русского 
языка. 

Звук в произносится, как русский б 
. f . . . Ф 
>, d . д^ 
, . ^ X 
, Z ^ ^ « 3 или ж 

Следующие звуки луораветланского языка произносятся, как 5 рус-
ском языке: 

Звук р произносится, как русский п 
• m M 
H t и т 
- п . . II 

к , к 
. г , р 
« V , , в 
. с . . , ч 
. j . . . й 

Звук g произносится, как украинский г, но с более глубоким при-
дыханием. 

Звук W произносится, как английский w (между русск. у и русск, в \ 
Звук 1 произносится, как немецкий I (близко к русскому ль}. 
Звук — заднеязычный п. 
Звук q — велярный, в говорах часто переходит в к. 

1 В луораветланском языке тоже встречается звук, близкий к рус-
скому d. Этот звук всегда палатальный, в восточных говорах переходит 
в j. В луораветланской письменности разница между русским и луоравет-
лаяским d не п р о в о д и т с я , — р е д . 
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Звук s всегда палатальный, встречается довольно редко, преиму 
щественно перед q. 

Звук п часто палатализуется, но палатализация неустойчива, и пала-
тализованный п часто переходит в п зубной или в д. 

Звук 1 часто заменяется звуком с, и наоборот. Эта замена чаще всего 
связана с некоторым изменением семантики слова. Например: aoqalb-râmkbn 
'приморский народ', приморские люди'; a1)qacb ramkbn 'оленеводы, поселив-
шиеся оседло на морском побережьи, но при этом сохранившие оленей'. 

Кроме означенных выше, в луораветланском языке имеются следующие, 
не отмеченные в алфавите, звуки. 

Звук kw — единый звук, представляющий собой лабиализованны« к. 
Точнее было бы изображать его к^^ В практической письменности обозна 
чается двумя знаками kw. 

Единым звуком является латеральный tl, практически обозначаемый 
дпумя знаками. 

Звук dl представляет собой озвонченный вариант звука tl, но особого 
знака в словаре также не имеет. 

Звук tr также представляет собою единый вибрирующий звук, который 
обозначен в словаре, как гг. 

Звук d, кроме заимствованных слов, употребляется только в западном 
луораветланском (оленеводческом) говоре в сочетании din, ndu, которое 
в восточных говорах заменяется jbn, nju. 

Звуки g^ и представляют собой такие же лабиализованные звуки, 
как к^ .̂ Однако они не отмечены, так как встречаются исключительно 
перед гласными и, о, имеющими и без того лабиальный оттенок. Звук д^ 
встречается очень редко. 

Гласные звуки а, е, ав, 1, о, и являются долгими и открытыми. ^ 
Звук а произносится, как русский а 
Звуки с и ае произносятся, как русский э 
Звук Î произносится , » и 

о , « « о 
и , . . у 

Звуки э и ь — краткие и закрытые. Перед и после губных звуков 
(р, т , W, ѵ) произношение ь (русск. ы) может колебаться и переходить в и 
(русск. у). Например: muwptènvasl вместо nibwpasnvœi 'много оленей-бычков 
(двухлетков)'; muwmöoqor вместо mbwmooqor 'много грузовых оленей'. 
Произношение звука 9 также варьирует от э до а (русск. а) и е (русск. э). 

Ассимиляция согласных 
Для некоторых согласных луораветланского языка характерна их 

ассимиляция при встрече с другими определенными согласными. Основ-
ные случаи ассимиляции согласных таковы: 

р перед п и о обращается в m (гьтпбрь — отпр. падеж от гьрьп — 
абсолютн. пад. 'мездра'; gbttàmo^w из gbttiep-gasw 'умная женщина'). 

t перед т , п и о обращается в п (тьш'птьк из тьп-іі-тьк 'пусть мы 
будем'; «ejminnin из aejmlt-nin 'он взял его'; r3ejblqa2n1jbt из rae-jblqast-Qbt 
'они уснут'). 

к перед т и р обращается в w (aacewmatälbn из aacek-matalbii ^шурнн Ц 
'деверь'; mbwpâenvsel из тьк-рагпѵжі 'много бычков-двухлетков'). 

к при встрече с ѵ дает сочетание kw (pbcakwigibobn из рьсак-vâg-
jbijbn 'обувная трава' [стелька]). 

О законе гармонии гласных см. стр. VI 
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к перед t, п, г, 1, к, q и g обращается в g (uwig Іьтпеп из uwik іьш 
non 'он убил себя'; mbgnâennaet из тьк пжппжі 'много выдр ; mbgrémkbn 
из тьк-гаггакьп 'много народу'; mbgliglig из mbk liglig 'много яиц'; mbgku-
кжпь из тьк-кикжоь 'много котлов'; mbgqoräijb из mbk-qoragb 'много 
оленей'; mbggàtlb из mbk-gatlb 'много птиц'). 

к перед переходит в (реесѵаддаіѵьі из реесѵак г)аІѵь1 стадо одногодо-
валых оленей'). _ 

g перед р и m переходит в w (ëwperarkbn из eg-регагкьп 'выглядит 
волком'; cewmäkb из ceg makbVяичнaя скорлупа'). 

g при слиянии с V и W образует kw (atlakwanaw из atlag-vanaw 'жева^ 
тельная резина [букв., 'сладкая резина']; atlakwétgaw из atlag-wetgaw 
'сладкая речь'). . , 

g перед о переходит в о (седоьЬгкьп из ceg0 btorkbn '[цыпленок] 
вылупляется из яйца'). 

j перед t, п, с, г, и I переходит в g (gaegti из ij^j-ti 'скалы, горы ; 
mägnb из maj-пь 'оставка' [вещи, оставленные при перекочевке на старом 
месте]; v^gcùrrabii из vasj-curmbn 'граница травы'; vägran из vaj-ran 'тра-
вяной дом'; väglbobn из ѵа]-1ьдьп 'трава'). 

0 перед р, V и w переходит в m (tamperäge из tag-perage 'он хорошо 
выглядел'; tamväbrgbn из tao-vabrgbn 'хорошее бытие'; tamvaijégbrgba из 
tan«va0egbrgbn 'хорошая работа ). 

ÎJ перед t, с, і, г и I переходит в п (rantöat из ra-uto-at 'они вышли 
из жилья'; tancàj из tag caj ^хороший чай'; tselaenjäsp из taelasQ-j^P 'давно'; 
tanröolqal из tag-roolq^l 'хорошая пища'; tsenlaut из tae^-I^ut'умная голова'). 

w в сочетаний с ѵ, w и g дает сложный звук kw (lawlakwägbrgbn из 
lawlaw-vagbrgbn 'злобное существо'; t)akwa égbrgbn из oaw-vagegbrgbn 
'женская работа'; «jmâkwi из «jmaew gi 'приблизился'). 

j после w и g переходит в g (oawgél из gaw-jel 'двоюродная сестра'; 
ëggâgblgbn из ëg-iagbigbn 'волчья лапа'). 

J с предыдущим t или г дают с, несколько отличающийся от обыч-
ного с (jbiqacan из jblqat-jan '[человек] много спящий'; косо из kor-jo 
'купленное ). 

г с предыдущим t или с дают сложный звук гг (произносимый, как особое 
сочетание tr (gwrdtam из gbt-ratam 'тонкая, выделанная оленья шкура'; 
шаггаэдкь из шас-гаэдкь несколько сзади [вас]'. 

с и г перед t переходят в t (mattorétb ѵаіьп из mac-toretb ѵаіьп 'от-
части нездоровый'; tuttèjkbk из tiir-taejkbk 'заново делать'). 

g перед п и переходит в g (taegnàlgbn из taeg-naelgbn 'хорошая шкура'; 
laeggäausqot из taeij-oseusqot 'хорошая женщина'). 

1 с предыдущим с, г или I дают единый латеральный звук tl (matlû-
тоьд ѵаіьп из шас-іитрьг) ѵаіьп 'отчасти ленивый'; tutlàk из tur-lük 'впер-
вые увидя'; jaätlan из jaal-lan 'задний.( 

1 в сочетании с г дает сложный звук гг (tr) (gbrgorrämkbn из gbrgol 
гаткьп 'верхний народ'). 

г перед п переходит в п (tunnèlgbn из tur-nselgbn 'новая шкура'). 
г перед с переходит в t (totcâj из tor-caj 'новый чай'). 
q часто выпадает и обращается в гортанное усиление предшествую-

щего гласного звука (taläläul из tala-qlaui 'кузнец'). Интересно отметить, 
что в родственном луораветланскому нымыланском (коряцком) языке 
сохранились формы с q, там где в луораветланском языке предшествую-
щий q гласный приобретает гортанное усиление (сравни луораветл. 
Іэіжокь и нымыл. Ibqléokb ^зимой'). 

Вышеуказанные чередования ^согласных могут происходить как при 
сочетании основ, суффиксов, префиксов, так и при сочетании отдельных 
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слов. Изменения последнего типа в луорпветлпнской учебной литературе, 
большей частью,! не отмечаются. 

Мужское и женское произношение 
Кроме мужского произношения, в луораветланском языке существует 

особое женское произношение, значительно разнящееся от мужского. 
Основные особенности женского произношения состоят в следующем: 

звук с (русск. ч), а также звук г (русск. р) произносятся, как русский и. 
Например, мужское côtcot произносится в женском — цбtuât, мужское 
qorém произносится в женском~ q9uém. Точно также соединения соглас-
ных гк и eg произносятся женщинами цц. Таким образом, réqrerkbn про-
износится, как useqœiiubn; rämkbcgbn произносится цЗткьццьп. 

Звуки г и с в языке встречаются очень часто, так что женская речь 
с ее постоянным цоканьем звучит отлично от ыужской и вообще является 
более трудной для понимания. Женщины, приводя дословно мужскую речь, 
произносят с и г правильно. Вообще же мужское произношение считается 
для женщин неприличным. Мы не считали возможным особо обозначать 
женское произношение. Женский цокающий звук, подобный русскому ц, 
вполне соответствует мужскому звуку с (русск. ч), а потому не нуждается 
в особом обозначении. Другие сочетания звуков, характерные для жен-
ского произношения, приведены повсюду только в мужском произношении. 

Школьная практика Чукотки соблюдает правила единого (мужского) 
произношения. 

Оленные луораветланы, особенно их западная часть, склонны выбрасы-
вать t, п реже г между двумя гласными, особенно в окончаниях глаголов 
и прилагательных. Два остающиеся гласные звука при этом обыкновенно 
ассимилируются. Женское произношение, однако, всегда сохраняет 
несокращенные, полногласные формы. Такое же полногласное произноше-
ние свойственно приморским луораветланам и различным нымыланским 
(коряцким) диалектам. Повидимому, сокращенные формы мужского произ-
ношения западных оленных луораветланов являются более поздним 06• 
разованием. Например: 

Мужское пропзношенііе'! Женское произношение 
nbtvagaat nbtväqenat 'они живут' 
gaejmi'tlaeaBt gaejmitlinset 'они взяли'. 

Мы считаем необходимым принять только полногласные формы, как 
более основные. Таким образом, мы пишем только nbtväqenat, а не nbtva-
qaat. Однако в некоторых случаях приходится применять обе формы: полно-
гласную и сокращенную. Так, например, в языке одинаково распростра-
нены и употребляются на равных основаниях слова: qorat и qaat 'олени'; 
аасек и огасек 'молодой человек', 'юноша', парень'. 

Говоры луораветланского языка 
в луораветланском языке диалектов не существует. Существуют 

только говоры, причем можно выделить две группы говоров: во-первых, 
западную, свойственную большинству оленных луораветланов, и, во-вто-
рых, восточную, свойственную приморским луораветланам, а также неко-
торым из оленных луораветланов, живущих в восточной части, вблизи 
от приморских поселков. Благодаря подвижности чукотского населения 
и постоянным передвижениям, происходившим в его среде в течение 
многих столетий, западный и восточный говоры постоянно смешивались. 
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Лексические различия между говорами незначительны и вытекают из 
paзлич^^ыx социально-экономических условий оленеводческого и примор» 
ского (морского зверобойного) хозяйства. Основное различие говоров 
относится к области фонетики. 

Так, например, в западных говорах после ! звук g смягчается и пере-
ходит в j: jblqàtji, — восточные говоры сохраняют основное jbiqétgi 'спал'. 

В западных говорах g между двумя гласными выпадает или произ-
носится чуть слышно. Например: vä(g)e 'был'; waqo(g)e 'сидел'. Во 
сточные говоры сохраняют основное: vage; wäqoge. Также звуки к и q 
в различных говорах постоянно замещают друг друга. 

Соединительный гласный ь в западных говорах перед губными (р, т, 
W, ѵ) заменяется гласным и, в восточных же говорах остается ь. 

Мы считаем и в этом случае необходимым сохранить по возможности 
формы менее измененные, т. е. преимущественно свойственные восточным 
говорам. С другой стороны, восточные говоры имеют свои специальные 
сокращения. Например: в западных mbngbtlbobn рука', в восточных произ-
носится mbngblgbn; также rblgbtlbijbn 'палец , в восточных rblgblgbTi. В дан-
ном случае мы сохранили полную форму, свойственную западным говорам. 

Вообще же мы старались держаться ближе к восточным говорам. Впро-
чем, иногда, наряду с формой восточного говора, приводится также форма 
западного говора, 

СТРУКТУРА ЛУОРАВЕТЛАНСКОГО ЯЗЫКА 
Луораветланский язык принадлежит к числу инкорпорирующих или 

включающих языков. Основная особенность этих языков состоит в способ-
ности объединять в одной грамматической форме несколько основ, выражаю-
щих различные понятия. Одна грамматическая форма (один слово-ком-
плекс) может включать в себя две, три и даже больше основ. Типичное 
для луораветланского языка предложение состоит из нескольких таких 
слово-комплексов. Одна из основ комплекса — та, которая включает в себя 
остальные, является ведущей и в зависимости от того, является ли данная 
основа основой глагола, существительного и т. п., весь слово-комплекс 
принимает форму глагола^ существительного и т. п. При этом данный 
слово-комплекс получает соответствующие аффиксы и способность изые-
няться путем спряжения или склонения, приобретая все свойства обыкію-
венной некомплексной основы. 

Включающая, ведущая основа ставится непосредственно перед суф-
фиксом, к ней слева примыкает включаемая основа (одна или несколько), 
которая с^ев.а же замыкается префиксом, если ведущее слово имеет пре-
фйксы. Например: 

na-kbtgbnta-pénrb-nat 'они с разбегу бросились на них\ 
Ведущая основа репгь 'бросаться' стоит непосредственно перед суф-

фиксом -nat, означающим '(на) них'; включаемая основа kbtgbnta 'с раз-
бегу' примыкает слева к ведущей основе репгь, а также она сама слева 
закрыта префиксом па-, означающим они'. 

ga-maj^b-valä-ta 'с большим ножом'. 
Здесь ведущая именная основа ѵаіа 'нож' тоже стоит непосредственно 

перед суффиксом сопр. пад. -ta, включаемая основа niajijb 'большой' 
примыкает слева к ведущей основе ѵаіа, но в то же время включаемая 
основа слева закрыта префиксом сопр. пад. ga . 

Включению подвергаются: существительные, т. е. подлежащие или 
дополнения; прилагательные, т. е. определения, и наречия, т. е. обстоя-
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тельства образа действия (преимущественно качественные наречняѴ Вклю-
чаются также числительные и месгонмения, причем личные местоимения 
содержатся в префиксах и суффиксах. Например: подлежащее 3 го лица для п»• 
сказуемого переходного глагола выражается префиксом дополнение 

înae- . 3 1 . 
меня,' 'мне' обозначается префиксом дополнение в а с / в а м суф-
фиксом tbk; 'нас', 'нам' — суффиксом - т ь к . 

Один из случаев включения есть сказуемое-переходный глагол, 
включающий прямое дополнение. Глагол при этом из переходного стано-
вится непереходным. Примером может служить некомплексная форма 
ttnibrkbnen qorâ{jb 'он убивает оленя', где іът — основа глагола 'убивать'. 
ь — соединительный гласный, -гкьп - глагольный суффикс настояидего 
времени, -en — показатель переходности действия по отношению к 3 му 
лицу единственного числа — 'его', qorägb 'олень' (абсолютн. пад.). 
В комплексе qora-nmât-ь-гкыі 'он убивает оленя основа существитель-
И0Г0 — прямого дополнения qora — включена внутрь глагольной формы 
(букв., он оленеубийствует'); глагол сделался непереходным, показателя 
переходности уже нет. Эта же форма может включить в себя определение: 
aca-qora-nmät b-rkbn он жирного оленя убивает', где дополнение — осн. 
qora—имеет также определение аса (осн. существительного àcaen *жир'). 

Комплекс может состоять из двух существительных, из которых одно 
играет роль определения, например: wukwb-rân каменный дом' (букв., 
камень-дом'). В качестве определения в комплекс вступает также прилага-

тельное. Например: majr)b-rän большой дом' (букв., 'больше-дом'). 
Глагол в качестве сказуемого является включающим; в качестве же 

определения является включаемым. Например: qaanmätbrkbn убивает оленя' 
и tala-qläul кузнец' (букв., ударять мужчина'). 

Встречаются, и очень часто, значительно более сложные соединения 
основ в комплексе, на которых мы здесь не останавливаемся. 

Следует отметить, что существует целый ряд основ, которые употреб-
ляются только в комплексных словообразованиях и вне комплекса, самостоя-
тельно, в речи не встречаются. Все они оговорены в словаре примечани-
ями: только комплексно *. 

Зачастую основа при включении в комплекс претерпевает фонетиче-
ские изменения, в связи с чем различаются основы начальные и комплекс-
ные. Последние отмечены в словаре знаком (-) перед основой. Например: 
іьш; -пть—основа глагола 'убивать'; 1ьт-ь гкьп еп он убивает его', gä-
пп1ь1 еп он убил его', 'он убит'. ^ 

МОРФОЛОГИЯ 
Части речи, существующие в луораветланском языке, значительно 

отличаются от частей речи русского языка как по свсей структуре, так 
и по функциям, которые им присущи. Так, например, спряжение пере-
ходного глагола существенно отличается от спряжения глагола непере-
ходного, хотя, впрочем, некоторые глаголы могут быіь то переходными, 
то непереходными, в зависимости от изменения конструкции (напр., tbnibr• 
кьпеп и qoranmätbrkbn—см. выше). Ниже мы даем таблицы спряжения 
луораветланского глагола. 

1 Основы, комплексная форма которых отличается от начальной формы 
лншь отсутствием гласного ь между первым и вторым согласным, в боль-
Шинстве случаев даются п словар е только в начальной ф о р м е . — / ^ 
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Настоящее II и прошедшее II переходного глагола яв;-я1ится дефек-
тивиыми, не получившими полного развития. 

Настоящее II переходного глагола 
Единственное Iucлo 

1 - n - e n a - p e l a j-gbm — Я покидаю тебя, его, вас, их 
2 — n-ena pela-j gbt — ты покидаешь меня, его, пас, их 
3 —n-ena-pela-qen —ои покидает его 
3 — n-ena-pela-qenat — он покидает их 

Множественное іисло 

1 ^ п-епа-ре1а тоге мы покидаем тебя, его, вас, их 
2--n-ena-pela-tore — вы покидаете меня, его, нас, их 
3-е лицо множественного числа настоящего И времени имеет пре-

фикс п(ь)- и разворачивается полностью в шесть форм: 
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ей 
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и 

3 II n 4 e H и e 

i. orgbnan gbm пь pela i gbm они меня покидают 

2 gbt пь pela j gbt , тебя » 

3 л Dtlon пь pela qen его » 

и 
1 muri ль pela more , нас » 

2 « turi пь pt la tore » ьпс to 
3 эггь пь pela qenat их 

Прошедшее И переходного глагола 
ga-pela-'j-gbm- я покин} ? 
ga-pela-j-gbt — ты покинут 
ga-pela-len — он покинут; он покинул его; также безлично в значении 

'покинут' 
ga-pelâ-more ~ мы покинуты 
ga pela tore — вы покинуты 
ga-pela-ienat — они покинуты,- они покинули их; также безлично в зна-

чении 'покинуты'. 
Дополнительно: 
gbmnan gapelalen — я покинул его, их 
gbnan gapelalen — ты ^ 
эпап gapelalen — он ^ 
morgbnan gapelalen — мід покинули его, их 
torgbnan gapelalen — вы , 
orgbnan gapelalen —они ^ ,, 
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Таблицы спряжения непереходного глагола приведены полностью, 
таблицы же спряжения переходного глагола даны не все ввиду их гро• 
моздкостн. Пропущены: будущее II, увещевательное II, сослагатель-
ное I и 11 Их можно составить следующим образом: сослагательное I можно 
составить по аналогии с увещевательным I, изменив префиксы соответ« 
ственно таблице сослагательного 1 непереходного глагола. Вторые (Ц) 
формы будущего, увещевательного и сослагательного имеют характерный 
суффикс •гкьп и префиксы первых (I) форм этих времен. 

Основа непереходного глагола caejw, которую мы спрягали выше> 
caejw 

является основой, имеющей две формы 1) ^ ^^ -го и 2 го ряде гармонии 
гласных). Во всех видах спряжения она шла по Ьму ряду. Напротив, 
основа переходного глагола pela имеет только одну форму 2 го ряда. 
Само собою разумеется, что замена основы caajw основой 2-го ряда или 
основы реіа основой 1-го ряда потребовала бы соответственной перео-
гласовки аффиксов. Таким образом, некоторые глагольные аффиксы имеют 
двойную форму (двух рядов гармонии гласных). Таковы для непереход 
ного глагола: 

-ûîn 
—суффикс 3-го л. ед. числа наст. II; 

™ — инфикс 1 го и 2-го л. ед. числа наст. Л и прош. II; причем этот 
пнфикс после основ, оканчивающихся на гласный, сокращается в j- (ga-
-pelä j-gbm, пь-ѵГ-j-gbt); 

-muri -turi 
чпоге ^ Логе суффиксы множественного числа тех же форм; 
gae 

^ — префикс прош. II; 

гае-

— — префикс будущ. I и II; 

.(g)i 

( " ^ суффикс 2-го и З'ГО л. ед. числа прош. I и увещ. I; 

-Ип 
^ суффикс 3 го л. ед. числа прош. Л 

и некоторые другие суффиксы и префиксы. 
Для переходного глагола, кроме перечисленных суффиксов и пре-

фиксов, употребляются также следующие: 
іпае-

—префикс 1 го лица дополнения ед. числа наст. I, прош. 1, 
у вещ. I и будущ. I; 

пае-
j j ^ —префикс 3-го л. подлежащего мн. ч. наст. І,прош. I и будущ. I; 
>gaen 
-gan суффикс 3-го л. дополнения при 1-м л. подлежащего ед. числа 

и множ. числа прош. I и увещ. I; 
-піп 
•пел " • дополнения при 3-м л. подлежащего ед. числа 

прош. I и увещ. I; 
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2 et 

-^- _суффикс 3-ro л. дополнения множ. числа при подлежащем 
1-го и 3-го л. ед. и множ. числа и 2 го л. ед. числа всех кремен; 

п-іпае 
— — — префикс наст. И п-епа- ^ ^ 

и другие суффиксы н префиксы. 
В словаре глаголы даны в форме изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного числа настоящего !времени. Например: непереходный гла-

гол саг]\ѵьгкьп он ходит', где ~ основа, ь — соединительный глас-

иый, -гкьп глагольный суффикс. Переходный глагол реіагкьпеп 'он оста-
иляет его', где pela — основа, -гкьп — глагольный суффикс, -еп — гла-
гольный суффикс, показывающий переходность действия по отношению 
к объекту (*его'). Таким образом, в словаре все глаголы непереходные иыеют 

-гкьпіп 
окончание -гкьп> а переходные • 

Причастие от непереходного глагола образуется суффиксом -Іьп, а 
-Іаеп 

после звуков I, г, t — . ^ ^ Например: wetgäulbn Говорящий' (от гла-
гольной основы wetgaw Говорить') или t9t]a^n больной' (от основы taj, 
см. переход звуков при сочетании двух 1). 

Причастие от переходного глагола образуется при помощи того же 
^® іпае- ^̂  

суффикса -Іьп или и префикса Например: іпагптагізеиіьп'улуч-
, rbmaîlaew -nmaslasw 

шающии/лечащии (от глагольной основы ; .^malaw 

шать', 'лечить') или inèjmitlasn берущий' (от глагольной основы 
'брать'). tijmei 

Причастие страдательное от переходного глагола образуется при по-
мощи суффикса -jo, требующего огласовки основы по 2 му ряду. На-

tceik 
пример: täjkbjo сделанный' (от глагольной основы 'делать ). 

Причастия, вообще, близки к существительным, что видно из того, 
что множественное число причастия имеет суффикс t вместо : qamc-

-nat 
tvaibîi 'едящий'; qamètvalbt едящие'. Соответственно с этим, обе 
формы причастия на -Іьп и на -jo склоняются, как имена суще-
ствительные: t3tl étb больному'; епаптаІагіКеіь улучшающему'; tgewjo-wtb 
посланному'. При этом косвенные падежи от причастия на -Іьп (llfüL) обра 

-lan 
зую'йся от основы, сохраняющей I, т. е., в данном примере, от основ: ІэіІ, 
enanmalauL Косвенные падежи от причастия на -jo образуются от глаголь-
ной основы, взятой вместе с суффиксом -jo, т. е., в данном примере, от 
основы tbmjo. 

Следует отметить, что вообще глагольные основы могут наращивать 
падежные суффиксы имен существительных, т. е. склоняться. Падежные 
формы глагольных основ приблизительно соответствуют неопределенной 
форме глагола или деепричастию русского языка. 
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Падежные формы глагольной основы. Основа 'ходить' 

Падеж Основа Падежный 
суффикс Значение 

Местный . . . • 
Тнорительный . . 
Дательный . . . 

ConpoB.j • ' 

Общая форма . . 

csej4v 
cœjw 
cajw 
cajw 
cajw 

g<B cœJw 

ь к 
se 

etb 
ь т а 

ь тась 
c e 

ходить 
ходя 

для того, чтобы ходиіь 

j во время хождения 
бывало, ходя (также упо-
требляется в смысле пове-
лительного наклонения — 
ступайте!') 

Имя существительное в луораветланском языке имеет следующие 
падежи: абсолютный, отправительный, дательный, творительный, сопрово-
дительный, назначительный и местный. 

Абсолютный падеж coo вeтcтвyeт именительному и винительному 
падежам русского языка. В предложениях со сказуемым-непереходным 
глаголом он выступает в качестве подлежащего. Например: 

ÇÂisqat iiwirkbn 
•женщина варнт' 

В Предложениях же со сказуемым-переходным глаголом абсолютный 
падеж выступает как прямое дополнение. Например: 

oaeusqafae taekicgbn uwirkbtiin 
женщиной мясо ока варит его* 

В словаре существительные даны в форме абсолютного падежа. Эта 
форма является или в виде чистой основы, например: 

1]2eusq9t 'женщина , 
или в виде удвоенной основы, например: 

gilgil 'лед , 
или образуется суффиксами: 

Чь)п — ко]о ь-п 'чашка' •Igbn — lela-lgbn 'глаз' 
-Öb q j ra1 jb олень' -Іьоьп — vâg-іьоьп 'трава 
-пь - naeg-nb 'скала' {ь)1Іьдьп — mbng b-tlbt|bn 'рука'. 
Кроме того, имеется ряд основ, образующих абсолютный падеж с неко-

торыми изменениями. Например: осн. тасѵ *грудь', абсолютн. пад. тасо, 
но отправ. пад. тасѵерь; осн. 9tluwgo племянник', абсолютн. пад. 
.t 1 . шаеті , , , . » Dtiuo, но отпр. пад• stluwgojpb; осн. ^̂  ̂ ^ ' с т р е л а , ^патрон , абсолютн. 

пад. mieqbm, но отпр. пад. mämejpb. 
Множественное число абсолютн. падежа образуется суффиксами: 
(b)t kojo b-t 'чашки', qaeli-t 'шапки' 

-ti 
или после звуков 1, t, , г; например: qlaul te 'мужчины', ІжиМі 

головы', î)ae;vaa ti 'жены', jarar-te 'бубны' (шаманские). 
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Опіправшпельныіі падеж показывает, откуда направляется действие 
и образуется суффиксами: 

Ірь—после гласного; например: lela-jpb 'из глаза'; 
-ерь—после двух согласных; например; org-ерь 'от саней'; 
-gbpb—после одного согласного; например: vaamgbpb 'от реки'. 
Этот Псідеж употребляется также в значении продольного падежа. 

Например: lavvtepb garkbplblen по голове ударил'. 

Дательный падеж показывает, куда направляется действие и обра^ 
зуется посредством присоединения суффиксов: 

-gtb—после гласного; например: qaa-gtb 'к оленю'; 
-etb—после согласного; например: т е т І еіь 'к воде'. 
-wtb—после гласного о; например: joro wtb 'в полог'. 
Отправительный и дательный падежи требуют огласовки основы по 

і' му ряду. Множественного числа эти падежи, так же как и прочие 
падежи существительного в луораветланском языке (за исключением абсо-
люти. падежа), не имеют. Поэтому qaap^tb может равным образом зна-
чить 'к 0лен20' и U< оленям' или qaajpb 'от оленя' и 'от оленеіі'. 

Местный тдеж отвечает на вопросы 'где?" или 'когдл? происх'одит 
действие, т. е. локализует его в пространстве и во времени. Для ЛІІЦ 
местный падеж стаиойится притяжательным и обозначает владение, п{1 !-
надлежность Он образуется суффиксами: 

(ь)к —nutÄ k 'на земле' 
-кь — Іэіаео-кь 'зимой' 
qb>~9tla-qb у матеріГ. 
Творительный падеж играет двоякую роль в яз! :кс: он может, отве-

чпя ма вопрос 'чем?', обозначать орудие действия, а отвечая на вопрос 
'кем?', обозначать действующее ;іицо. В предложениях со сказуемым-
перехолным глаголам существительное (или местоимение) в этом падеже ^ 
я1:ляется П(;длежащим. 

Ііримеролі может служить предложение, данное нами выше: 
çceusc|9tae laekicgbn iiwlrkbnin 
'женщиной мясо она варит его'. 

Творительный падеж образуют следующие суффиксы: 
-tae 

— после гласного; например: vala-ta 'ножом; 
а? 

— после согласного; например: 1jae11sq9t-:e 'женщиной'-

Сопроводительный падеж имеет две формы: 

1) префикс и суффикс ga-qaa-ta с оленем; 
ga- »(t)a 

2) префикс ga- и суффикс - т а — ga-qaa-ma 'с оленем', *с оленями ; 
Он отвечает на вопросы: 'вместе с чем?', 'вместе с кем?'. Для лиц, и 
в особенности для имен собственных в сопроводительном плдеже, вместо 
этих форм употребляется частица гееп. Например: 3tlbgina2 reen 'вместе 
с отцом'. 

^ Эта форма употребляется преимущественно для множественного 
числа. 
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Назначительчый падеж означает 'назначенное на что-либо' и обра-
зуется при помощи суффиксов: 

-пи 

— после гласного; например: агккае-пи 'в качестве сына"; : 

— после согласного; например: р1агк-и 'назначенное на обувь'. 

Склонение имен существительных 

Падежи Основа ®̂ ' 
lawt 

'голова' 

Основа kojg 
'чашка' 

Основа ^̂ ^ 
Іеі 

'язык' 
1 

Абсолютный ед. ч. . . lœut голова ; kojrj-ыі чашка ' jiüil язык 

Отправительныіі . . . InwNepb от го- 1 koj0 epb от jel-epb от языка; 
ловы; по го- чашки; по по языку 

лове 1 чашке 
по языку 

Дательный lawt etb к го- 1 kojç-etb jel-etb к языку 
лове 1 к чашке 

jel-etb к языку 

Творительный . . . . ]ae\vt as голо- kojg-a чашкой jil ae языком 
вой 

kojg-a чашкой jil ae языком 

Сопроводительный I . !ga-kojij-a с чаш- gs-jil-se с язы 
с головой кой ком 

Сопроводительный 11 . ga-lawtb-ma с ga-kojo-b ma с ga-jei-ma с язы-
головой чашкой ком 

Назначительнмй . • . , la5wt-u в каче«• kojrj-o на чашку jil t1 в качестве 
стве головы назначенное языка 

Местный Iffiwt-b-k на го- koj1]-b-k jil-b-k на языке 
лове в чашке 

jil-b-k на языке 

Абсолютный мн. ч. . . Îa5ut ti головы kojQ-b-t чашки jîl-ti языки 

суффГксГв?"" ' ' "® образуются при помощи следующих префиксов и 

' о л е ш . й Т ' ' " ' ' " ' ' ' " ' ' ^'^^с-іп сыновний', qor-en 

б) относительные (для в е щ и ) : ; | ^ ; например: oqa-ken морской ; 
в) относительные (для лица): -Іьп, а после звуков I г. t - • на-

« л ь Г ш ; одновременно прилагательным и существ-

субъективные (для указания владения вещью): преф. I ! ! : и суфф 
ЛІІГ " "?«"«?• йа-qora-len имеющий оленей'; 


