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1. Вводные замечания 

Ниже в разделе даются самые необходимые сведения по нивхскому языку (первый 
концентр), которые раньше всего (и чаще всего) понадобятся читателю для понимания 
языкового материала работы. 

1.1. Грамматические показатели. Классы слов 

Нивхский язык агглютинативный, его слова обычно легко членятся на корневые и 
грамматические морфемы. Последние представлены почти только суффиксами. Суще-
ствует лишь один префикс, да и тот непродуктивный (префикс со значением взаимно-
сти у-/в- образует не более 30 взаимных глаголов). Очень продуктивны частицы (их 
около 20), присоединяющиеся, за определенными исключениями, к разным частям ре-
чи (в этом отношении они напоминают русскую частицу бы). В нивхском языке нет 
предлогов и союзов. Пространственные отношения часто выражаются с помощью по-
слелогов (их не менее 20). Получили развитие деепричастия (их около 20 форм). При-
лагательных в нивхском языке нет. Значения типа ‘быть сильным’, ‘быть седым’ пере-
даются качественными глаголами. Значения типа ‘отцовский нож’, ‘нож отца’, а также 
типа ‘наш’, ‘их’ передаются существительными (личными местоимениями) в имени-
тельном (абсолютивном) падеже в позиции определения (см. (1в), (1г)). 

1.2. Синтаксис 

Нейтральный порядок членов предложения: подлежащее (часто опущено) — прямое 
дополнение — сказуемое; определение — определяемое. Типичное нивхское предложение 
содержит одно финитное сказуемое, которому могут предшествовать одно или несколько 
(редко более пяти) деепричастий. Последовательность глагольных форм, как правило, 
иконически отображает их хронологическую последовательность в действительности. 

1.3. Морфология глагола 

Финитный и нефинитный глаголы по лицам и числам не изменяются. Исключе-
ние — формы императива, где налицо формы всех лиц и чисел, а также некоторые дее-
причастия (и еще две-три формы), различающие две формы (одну для 1-го л. ед. ч. и 
всех лиц мн. ч. и одну для 2-го и 3-го л. ед. ч.). Форма множественного числа 3-го лица 
на -ку/-γу/-гу/-ху факультативна, если контекст указывает на множество субъектов. Раз-
личаются лишь две временные формы — небудущее (показатель Ø) и будущее (показа-
тель -ны-). (Первое в настоящей работе традиционно чаще всего переводится прошед-
шим временем.) Таким образом, форма лу-д’ (-д’ — суффикс финитной формы, после 
глухих — -т’) сочетается с обстоятельствами типа ‘долго’, ‘все еще’, ‘давно’, ‘уже’ и 
может в зависимости от контекста переводиться как ‘запел’, ‘пел’, ‘спел’, ‘поет’. Су-
ществует несколько аспектуальных суффиксов, но они используются довольно редко 
для выражения завершенности действия. Будущее время иногда передается суффиксом 
дезидератива и инхоатива -йны-/-ины- (ср. лу-йны-д’ ‘будет петь’, ‘запоет’, но кэвкэвз-д’ 
‘вьется’, кэвкэвз-ины-д’ ‘начинает виться’). Глагол имеет категории каузатива (суф-
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фикс -ку/-γу/-гу/-ху — косая черта здесь и ниже разграничивает морфонологические ва-
рианты) и результатива (суффикс -кыта-/-γыта-/-гыта-/-хыта-). Рефлексивность вы-
ражается префигированным рефлексивным местоимением (п‘и/п‘-), занимающим по-
зицию прямого дополнения (эту же позицию занимает и префикс реципрока). Автокау-
зативы не развиты (есть два-три глагола с суффиксом -р-).  

1.4. Морфология имени 

Существительные имеют категорию падежа и числа. Суффикс множественного 
числа -ку-/-γу-/-гу-/-ху- факультативен. Существуют восемь падежей. Именительный 
падеж, или абсолютив (у него нулевой показатель; форма совпадает внешне с основой 
существительного), оформляет подлежащее и прямое дополнение. Другие падежи: да-
тельный (дательно-направительный), творительный, местно-исходный, местно-пре-
дельный, сравнительный. Иногда выделяют еще продольный падеж. 

1.5. Фонетика 

В нивхском языке 6 гласных (и, э, а, ы, о, у). Долгие гласные встречаются в резуль-
тате компенсаторного удлинения и отдельными фонемами не считаются. Кроме того, 
долгота гласных используется для придания интенсивности словам с оценочным зна-
чением. Дифтонгов нет. 

Согласных — 32: 
 1) смычные аспирированные п‘, т‘, ч‘, к‘, қ‘; 
 2) смычные неаспирированные: а) глухие п, т, т’, к, қ и б) звонкие б, д, д’, г, ӷ; 
 3) щелевые: а) глухие ф, рш, с, х, ҳ, h и б) звонкие в, р, з, γ и ҕ; 
 4) сонанты — н, н’, ң, л, м, а также й. 
Согласные т’, д’ и н’ — палатализованные, согласные қ, қ‘, ҳ , ӷ и ҕ  — увулярные; 

согласный γ произносится как южнорусское г перед гласными, согласный ң как [], 
h — как немецкое [h], согласный рш — примерно как чешское ř, но глухой. 

1.6. Морфонология 

 «Самой характерной чертой нивхского языка являются чередования согласных зву-
ков», по замечанию Е. А. Крейновича [1937: 26]. Продемонстрируем эти чередования 
на примере со словами қан ‘собака’, эҕа ‘корова’, ч‘и ‘ты, тебя, твой’, т’ус ‘мясо’, и-н’- 
‘есть’, пил- ‘быть большим’ (качественный глагол), ср.:  
(1) а. hы1₊ҕан2 пил-д’3 ‘Эта1₊собака2 большая3’. 
 б. Қан1 и-н’-д’2 ‘Собака1 ест2’. 
 в. Пила1₊ӷан2 т’уз3₊н’и-д’4 ‘Большая1₊собака2 мясо3₊ест4’. 
 г. Ч‘1₊вила2₊ҕан3 эҕа4₊д’уз5₊н’и-д’6 

  ‘Твоя1₊большая2₊собака3 коровье4₊мясо5₊ест6’ (см. [Крейнович 1934: 194]).  
Знаком «₊» (плюс) в примерах здесь и по всей книге 2 отмечаются стыки тех слов 

(включая частицы и служебные слова), синтаксические отношения которых требуют 
                                                           

2 Имеется в виду только «Синтаксис нивхского языка» (ред.). 
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определенных морфонологических изменений контактирующих фонем. Этот же знак 
используется в соответствующих местах русского перевода, если только этому не пре-
пятствует расположение его слов. Знак «-» (дефис) делит нивхское слово на морфемы, 
в русском же переводе объединяет (если этому не препятствует порядок слов в перево-
де) слова, соответствующие одному слову оригинала. В ряде случаев, если одному сло-
ву оригинала соответствуют два русских слова, то последние соединяются точкой, как 
в случаях ат’ик ‘младший.брат’, нанак ‘старшая.сестра’. Знак «=» (двойной дефис) ис-
пользуется между частями аналитических глагольных форм, т. е. в позициях, где нельзя 
ничего вставить (кроме, иногда, некоторых частиц) 3.  

2. Связанный и свободный сегменты 

На стыках морфем происходят при определенных условиях довольно сложные 
морфонологические изменения начальных смычных и щелевых, чередующихся в зави-
симости от конечного звука предшествующей корневой или грамматической морфемы 
(подробнее см. ниже в разделе 7). В (2) приводятся формы дательного падежа для су-
ществительных ңа ‘зверь’, һэмар ‘старик’, қан ‘собака’. Окончание дательно-направи-
тельного (дательного) падежа выступает в вариантах -роҳ/-тоҳ/-доҳ/-рҳ. Аналогичные 
изменения происходят и на стыке слов, находящихся в определенных синтаксических 
отношениях, а именно в группах «прямое дополнение — сказуемое», «определение — 
определяемое». Приводим в (4) примеры для транзитивного глагола ро- ‘помогать’ и в 
(3) для существительного тыф ‘дом’ в функции определяемого (существительные вез-
де в именительном падеже), ср.:  
(2) а. ңа-роҳ ‘(к) зверю’. (3) а. ңа₊рыф ‘дом₊зверя’. 
 б. һэмар-тоҳ ‘(к) старику’.  б. һэмар₊тыф ‘дом₊старика’. 
 в. қан-доҳ ‘(к) собаке’.  в. қан₊дыф ‘дом₊собаки’.  
(4) а. Имң ңа₊ро-д’  ‘Они зверю₊помогли’. 
 б. Имң һэмар₊то-д’  ‘Они старику₊помогли’. 
 в. Имң қан₊до-д’ ‘Они собаке₊помогли’.  

Назовем образования, в пределах которых происходят показанные морфонологиче-
ские изменения, связанными сегментами (в дальнейшем термин «сегмент» без опре-
делений употребляется, как правило, в значении «связанный сегмент»). 

Свободными сегментами именуются сочетания слов с иными синтаксическими 
отношениями (подлежащее — сказуемое, обстоятельство — сказуемое, обстоятельст-
во — определение), а также при неконтактном (нередко стилистически маркирован-
ном) расположении слов с отношениями прямосубъектным и атрибутивным. В свобод-
ных сегментах чередование анлаута не имеет места, ср.:  
(5) Һы1₊һэмар2 имң3 маң-гу-т4 ро-д’5 

‘Этому1₊старику2 они3 очень4 помогли5’ 
(ср. (3б); наречие маң-гу-т ‘очень’ образовано от качественного глагола маңг- ‘быть 
сильным, могучим’ с помощью суффикса -гу-р, -гу-т; (см. 18.2.1)). 

                                                           
3 В данной редакции этот знак не используется, и части аналитических глагольных форм 

пишутся раздельно (ред.). 
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В чередованиях участвуют 25 согласных, не участвуют сонанты н, н’, ң, л, м, а также й 
и һ. Согласный в одних словах чередуется, в других нет. Но дело здесь не только в че-
редованиях. В любом случае сегмент представляет собой фонетическое слово, в преде-
лах которого пауза невозможна. Так, если без паузы произнести (4а)—(4в), то значение 
этих предложений изменится: у местоимения имң ‘они’ появится функция определе-
ния, подлежащее же должно будет предполагаться из предшествующего контекста. 
В (6б) ҕан это вариант слова қан; ср.:  
(6) а. … имң₊ңа₊ро-д’   ‘их₊зверю₊помог’. 
 б. … имң₊ҕан₊до-д’   ‘их₊собаке₊помог’. 

3. Свободный и связанный варианты слов 

Как видно из (4), глагол ро- ‘помогать’ выступает в вариантах ро-/то-/до-. При этом 
только один, свободный, вариант является понятным носителю нивхского языка, бу-
дучи названным без дополнения. В данном случае свободный вариант представлен 
формой ро-. Остальные, связанные, варианты либо непонятны, либо совпадают по 
звучанию с каким-либо другим глаголом. Так, вариант то- совпадает по звучанию с 
интранзитивом то- ‘плакать’, вариант же до- смысла не имеет (в нивхском языке во-
обще нет слов — если не считать нескольких собственных имен и форм интенсивности, 
которые бы начинались на звонкий смычный д). 

Если у транзитивов свободный вариант, как правило, начинается на щелевой, то у 
существительных, наоборот, как правило, на смычный. Так, для (3) таким вариантом 
будет тыф ‘дом’, но не рыф и не дыф. 

В случае грамматических морфем говорить о свободном и связанном вариантах, ви-
димо, не приходится, поскольку эти морфемы без корневых морфем не употребляются. 
Однако тут еще не всё представляется ясным. 

4. Морфологический и синтаксический сегменты. 
Атрибутивный и объектный сегменты 

Сегмент, в котором чередуются анлауты грамматических морфем, именуется далее 
морфологическим сегментом (см. (2)). Сегменты, в которых чередуются анлауты 
знаменательных слов, именуются синтаксическими. Последние подразделяются на 
объектные (см. (4)) и на атрибутивные (см. (3)). Атрибутивный сегмент может вы-
ступать в «чистом» виде, занимая, например, позицию подлежащего (см. һы₊һэмар 
‘этот₊старик’ в (5)) или косвенного дополнения (см. (9)), или же входить в состав объ-
ектного сегмента, занимая позицию прямого дополнения (см. имң₊ңа ‘их₊зверь’ и 
имң₊ҕан ‘их₊собака’ в (6)). Этот, смешанный, тип сегмента можно именовать атрибу-
тивно-объектным сегментом. 

Выше приводились случаи совершенно аналогичных чередований согласных в сег-
ментах морфологическом, объектном и атрибутивном. Однако дело не всегда обстоит 
так просто. В определенных случаях чередования в атрибутивной синтагме может не 
быть; ср. глагол ҳа-/-қ‘а- ‘стрелять’ и существительное ҳай ‘голубь’, ср.:  
(7) а. ытык₊ҳа-д’ ‘(в) отца₊выстрелил’. а’. ытык₊ҳай  ‘голубь₊отца’  
              букв. ‘отца₊голубь’. 
 б. имң₊қ‘а-д’ ‘в них₊выстрелил’. б’. имң₊ҳай  ‘их₊голубь’. 
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5. Распространенный морфологический сегмент 

Морфологический сегмент может распространяться справа конечным числом кор-
невых и служебных морфем — числительными до «пяти» включительно, послелогами 
и частицами. Распространенный морфологический сегмент выступает как один член 
предложения. Анлаут распространяющих элементов чередуется по общим правилам, а 
ауслаут этих элементов, в свою очередь, влияет на анлаут следующей морфемы (если 
таковая имеется и если она входит в сегмент); ср.:  
(8) а. Иф1  э2-в-д’3 

  ‘Он1  это2-взял3’ (э- здесь префигированный показатель 3-го л. ед. ч. прямого до-
полнения; см. разделы 6 и 10.3). 

 б. Иф1   тавҕай2₊во-д’3 
  ‘Он1  краба2₊взял2’. 

 в. Иф1  тавҕай2₊н’ын’3₊бо-д’4 
  ‘Он1  краба2₊одного3₊взял4’. 

 г. Иф1  тавҕай2₊н’ын’3₊варк4₊по-д’5 
  ‘Он1  краба2₊одного3₊только4₊взял5’. 

 д. Иф1  тавҕай2₊н’ын’3₊варк4₊увр5₊по-д’6 
  ‘Он1  краба2₊одного3₊только4₊хотя.бы5₊взял6’.  

Выше (8б) последовательно распространяется числительным н’ын’ ‘один’ (счетное 
слово для животных и рыб; см. раздел 16.7), ограничительной частицей парк/-варк/ 
-барк ‘только’ (ее анлаут меняется, а ауслаут повлиял на анлаут транзитива), уступи-
тельной частицей увр ‘хотя бы’; транзитив ‘взять’ имеет четыре варианта — свободный 
э-в- и три связанных -во-/-бо-/-по-. 

Распространенный субстантивный морфологический сегмент может выступать в 
функции разных членов предложения. Ср. пример с косвенным дополнением в датель-
ном (дательно-направительном) падеже:  
(9) Иф1 тавҕай2₊н’ын’3₊варк4-роҳ ум-д’5. 

‘Он1 рассердился-на5 только4₊одного3₊краба2’.  
Существуют и другие типы распространенных морфологических сегментов. Приводим 

пример с адвербиальным сегментом, не входящим в объектную синтагму (ср. (10б)):   
(10) а. Иф1 н’эн’ақ2 и-н’-д’3 ‘Он1 немного2 поел3’ 
  б. Иф1 н’эн’ақ2₊варк3 и-н’-д’4 ‘Он1 немного2₊только3 поел4’ 
  в. Иф1 ч‘о2₊н’и-д’3 ‘Он1 рыбу2₊ел3’.  
Частицы также меняют свой анлаут:  
(11) а. ңа₊ри ‘даже₊зверь’. 
  б. һэмар₊ти ‘даже₊старик’. 
  в. қан₊ди ‘даже₊собака’. 
  г. қан-доҳ₊ти ‘даже₊(к) собаке’.  
Пример с послелогом ми ‘внутрь’ (о послелогах см. 16.6):  
(12) а. Иф1 т’ус2 вын’3₊ми4₊си-д’5 

   ‘Он1 положил5 мясо2 в4₊котел3’ (букв. ‘котел3₊внутренность4₊положил’: глагол с 
двумя прямыми дополнениями). 



Синтаксис  нивхского  языка  34 

  б. Иф1 вын’2₊ми-х3  т’ус4₊һэт-т’5 
   ‘Он1 вынул5₊мясо4 из3₊котла2’ (послелог стоит в местно-исходном падеже; пока-

затель -ух/-х). 

6. Личные и возвратное местоимения 

Приводим список личных местоимений в именительном падеже (абсолютиве) — 
падеже подлежащего и прямого дополнения. Местоимения 1-го и 2-го л. ед. ч. в функ-
ции прямого дополнения теряют гласный и префигируются (если только глагол не на-
чинается на два согласных). Это же происходит и с возвратным местоимением п‘и 
‘сам, себя’. Последнее всегда соотносится с подлежащим. Местоимение 3-го л. ед. ч. в 
функции прямого дополнения не употребляется (вместо него употребляется указатель-
ное местоимение һыд’), но чаще оно представлено нулем или свободным вариантом 
транзитива. Примерно у 120 транзитивов свободный вариант содержит в анлауте эле-
мент й-/и-/э-, восходящий к иф ‘он’,‘его’ (см. (8а)). У остальных транзитивов изредка 
встречается и- (ср. [Крейнович 1937: 61]).   
(13) н’и   ‘я’ н’ың ‘мы без вас’ мэр  ‘мы с вами’ мэги  ‘мы с тобой’ 
  ч‘и   ‘ты’ ч‘ың ‘вы’ 
  иф   ‘он, она’ имң ‘они’  
  п‘и   ‘сам, себя’.  
Приводим эти же местоимения в позиции прямого дополнения при глаголе за- ‘бить’:  
(14) н’₊за-д’ ‘меня₊бил’ н’ың₊д’а-д’ ‘нас₊бил’ 
  ч‘₊са-д’ ‘тебя₊бил’ ч‘ың₊д’а-д’ ‘вас₊бил’ 
  Ø₊за-д’ ‘его₊бил’ имң₊д’а-д’ ‘их₊бил’ 
  п‘₊са-д’ ‘себя₊бил’.  
Вместо за-д’ ‘его-бил’ редко употребляется и₊д’а-д’, т. е. форма с префигированным 
показателем 3-го л. ед. ч.; ср.:  
(15) Ки1 мролв2-γыт-ңан3 н’ың4 и5₊выкз-ны-д’6  

 ‘Когда3 обувь1 будет-старой2, мы4 её5₊выбросим6’ [Панфилов 1965: 70] 
 (-γыт- — суффикс интенсивности; -ңан — суффикс деепричастия).  
Как отмечалось выше, личные местоимения в положении определения получают 

притяжательное значение. В функции определения выступают те же формы, что и в 
(14) и (15), только в 3-м л. ед. ч., помимо и-, встречаются также в- и ви-:  
(16) н’₊зақо ‘мой₊нож’  н’ың₊д’ақо  ‘наш₊нож’ 
  ч‘₊сақо ‘твой₊нож’ ч‘ың₊д’ақо  ‘ваш₊нож’ 
  и₊д’ақо ‘его₊нож’ имң₊д’ақо   ‘их₊нож’ 
       п‘₊сақо   ‘свой₊нож’.  

Существует, видимо, лишь один непереходный глагол, который может префигиро-
вать личные местоимения, меняя при этом свое значение. Новое значение возможно 
лишь при трех префигированных местоимениях. Получается любопытная картина. Ис-
пользуя глагол ит- ‘сказать’, можно передать смысл ‘рассказать обо мне’, но не ‘рас-
сказать о нас’, можно ‘рассказать о тебе’, но не ‘рассказать о вас’, ср.: 
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(17) а.  н’э-рҳ ит-т’ ‘сказал мне’. 
  а′.  н’₊ит-т’ ‘рассказал-обо₊мне’. 
  б.  н’ың-доҳ ит-т’ ‘сказал нам’. 
  б′.  *н’ың₊ит-т’ ‘рассказал-о₊нас’ (здесь нужен глагол фур-/-п‘ур-). 
  б′′. н’ың₊п‘ур-д’ ‘рассказал-о₊нас’. 
  в.  ч’₊ит-т’ ‘рассказал-о₊тебе’. 
  в’.  ч’₊фур-д’ ‘рассказал-о₊тебе’. 
  г.  п‘₊ит-т’ ‘рассказал-о₊себе’.   

7. Основные правила чередования взрывных и щелевых 

Как уже отмечалось выше, чередования охватывают начала слов, начала суффик-
сов и частиц. Начальные смычные характерны для свободных вариантов существи-
тельных и интранзитивов, начальные щелевые — для свободных вариантов транзи-
тивов. Анлаут интранзитивов в позиции сказуемого не меняется, но в позиции опреде-
ления, которому предшествует другое определение, анлаут интранзитивов меняется на 
общих основаниях (см. (43)). Для компактности изложения системы чередования ниже 
каждому ряду согласных присвоено буквенное обозначение: А1 — для глухих щеле-
вых, А — для придыхательных глухих смычных, Б — для непридыхательных глухих 
смычных, Б1 — для звонких щелевых и В — для звонких смычных. Ряд В не встречает-
ся в анлауте свободных вариантов. На схеме чередований (18) стрелками помечено на-
правление фонетических изменений: слева — для транзитивов, справа — для сущест-
вительных. 

 
(18)     (А1) ф рш с х ҳ 
      (А) п‘ т‘ ч‘ к‘ қ‘ 
      (Б) п т т’ к қ 
      (Б1) в р з γ ҕ 
      (В) б д д’ г ӷ 

 
Приводим основные правила чередования. Они даются только для тех условий, ко-

гда чередование должно быть, но не для тех случаев, когда чередование не имеет места 
и свободный вариант сохраняется. 

 
 

Правила для транзитивов  
Условие чередования Характер чередования  

1) Если начальным щелевым из рядов А1 или Б1 предшест-
вуют щелевые из А1 (кроме слов, утративших н или ң), то  

А1 → А 
Б1 → Б 

2) Если начальным щелевым из рядов А1 или Б1 предшест-
вуют сонанты н, н’, ң, м, л, то возможно как сохранение 
щелевых, так и их чередование (закономерности пока не 
найдены; см. [Крейнович 1937: 50]). 

А1 → А1 или А 
Б1 → Б1 или В 
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Правила для определяемых  
Условие чередования Характер чередования  

1)  Если начальным смычным из рядов А и Б предшествуют 
смычные из ряда Б или смычный д из ряда В, то 

А → А1  
Б → Б1 

2)  после гласных  
3)  после й    

 

4)  после сонантов н, н’, ң, м, л  
5)  после н и ң  
 (см. [Крейнович 1937: 44]). 

Б → Б1 или В 
А → А или А1 

 
Любопытное размежевание существительных и глаголов по признаку чередования 

начальных согласных суммирует следующая таблица [Крейнович 1937: 51]: 
 

Таблица 1   
 чередуется не чередуется 
Существительное смычный щелевой 
Глагол щелевой смычный 

 
П р и м е ч а н и е  1. Существуют только четыре транзитива, начинающихся на смычный и 
чередующих его: т‘хырп-/-ршхырп- ‘забывать’, к‘эрқо/-хэрқо- ‘удить рыбу’, киур-/-γиур- 
‘выстилать травой обувь’, пота-/-вота-/-бота- ‘промышлять, заготовлять рыбу’ (ср. 
н’и ч‘о₊хэрқо-д’ ‘я ужу₊рыбу’, н’и к‘эрқо-д’ ‘я ужу’). Кроме того, есть два-три транзитива, 
начинающихся на смычный и не чередующих его; ср.: п‘ыи- ‘оставлять кого-л., что-л. 
уходя’. 

 
Дополнения и исключения к основным правилам  

1) Не чередуются суффиксы деепричастий -р, -т, -рор, -тот, -ра, -та (у них варианты 
имеют согласовательную функцию) и -кэ (см. ниже раздел 14). 

2) Конечное -у в словах утку ‘муж’, ‘мужчина’ и умгу ‘жена’, ‘женщина’ почему-то 
требуют после себя смычного, ср.:  

(19) умгу₊до-д’ ‘помог₊женщине’ (ср. (4)) 
  умгу₊дыф ‘дом₊женщины’.  
3) Аналогично и и- ‘его’ требует смычного (см. (15)). 
4) Слова и суффиксы с утраченными н или ң требуют чередования по н или ң соответ-

ственно (эти согласные сохранились в восточно-сахалинском диалекте), т. е. требу-
ют смычного, ср.:  

(20) Һы₊зус ‘это₊мясо’, но эҕа₊д’ус ‘коровье₊мясо’  
  (ср. вост.-сахал. эҕаң ‘корова’).   
5) Частица парк/-варк/-барк требует после себя смычного, а не щелевого (см. (8г)). 
6) Конечное -р требует после себя смычного. Однако в составе числительных для сче-

та животных мор ‘два’ и т’ор ‘три’ этот согласный почему-то требует после себя 
щелевые; ср.:   

(21) …мор₊ху-та  ‘двух (животных)₊убили’ [Крейнович 1937: 33] 
  (о суффиксе -ра, -та см. в 14.1 и 14.1.3). 
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8. Более частные изменения 

8.1. Оглушение ряда Б1 в ряд А1 под влиянием предшествующих глухих 

Это изменение бывает только после префигированных ч‘- и п‘- (см. (13) и (14)). 
В этих же условиях оглушаются суффиксы деепричастий -гэ (→ -кэ) и -ба (→ -па). 

8.2. Оглушение ряда Б1 в ряд А1 под влиянием последующих глухих 

(22) а. Иф мыγ-д’ ‘Он спустился’. 
  б. …мых-кэ ‘…когда-спускался’ (-кэ — суффикс деепричастия). 

8.3. Озвончение ряда А1 под влиянием последующих гласных или сонантов 

(23) тыф ‘дом’ тыв-ух ‘в-доме’ (местно-исходный падеж).  
Это изменение может быть внешним признаком синтагмы в тех случаях, когда ее вто-
рой элемент начинается на нечередующийся звук, ср.:  
(24) а. алс  ‘ягода’. 
  б. Н’и1 алз2₊ңа-т3 ви-д’4 

   ‘Я1 за3₊ягодами2 пошел4’ (ңа- ‘пойти за чем-л.’).  
(25)   лиγс ‘волк’  → лиγз₊н’ын  ‘один₊волк’. 

8.4. Выпадение гласных у трех местоимений  
в позиции прямого дополнения и определения 

См. (14) и (15). Но если следующее слово начинается с двух согласных, то гласный 
не выпадает:  
(26) қлай ‘ловушка’  → п‘э₊қлай ‘своя₊ловушка’.   

В некоторых положениях гласный и переходит в гласный э (см. (26)). В форме да-
тельно-направительного падежа это происходит регулярно. При этом гласный у в па-
дежном показателе выпадает, ср.:  
(27) а. н’и ‘я’    → н’э-рҳ (< н’и-роҳ) ‘мне’. 
  б. ч‘и ‘ты’   → ч‘э-рҳ ‘тебе’. 
  в. иф ‘он’   → э-рҳ (согласный выпал) ‘ему’.  

Гласный падежного окончания может выпадать также у существительных с основой 
на гласную:  
(28) во ‘селение’ → во-рҳ ‘в-селение’. 

8.5. Неясные случаи 

Не совсем понятны следующие изменения согласных:  
(29) а. Иф мыγ-д’  ‘Он спустился’. 
  б. Иф мых-қазо ‘Пусть он спустится’ (< *мыγ-ҕазо);   
здесь два звонких щелевых расподобились в глухие — щелевой и смычный. 
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Выбор варианта у показателя ремы -ра/-та/-да зависит обычно от ауслаута предше-
ствующей морфемы, но в случае с местоимением иф ‘он’ используется почему-то ва-
риант -да. Последний озвончает -ф в -в; ср.:  
(30) а. нымр₊та ‘вчера’ (а не сегодня). 
  б. энан₊да ‘другой’ (а не этот). 
  в. туки₊ра ‘осетр’ (а не щука и т. п.). 
но:  г. ив₊да ‘он’ (а не ты и т. п.).  

9. Проблема инкорпорации 

Существует точка зрения, что в случаях, которые здесь именуются синтаксически-
ми сегментами, имеет место инкорпорация, т. е. объединение двух или нескольких слов 
в одно слово. Этот вопрос довольно долго обсуждался в специальной литературе (см. 
[Крейнович 1958; 1966; Панфилов 1954; 1960б; 1963]). В пользу инкорпорации говорит 
следующее: 1) относительная идентичность чередований согласных на стыках морфем 
и на стыках слов; 2) статус фонетического слова у синтаксических сегментов. Против 
инкорпорации можно привести такие аргументы: 

1) возможность вхождения в синтаксический сегмент указательных местоимений 
һыд’ ‘этот’, тыд’ ‘этот’ и др. (в языке с общепризнанной инкорпорацией, например, 
чукотском, это невозможно), ср.:  
(31) а. Иф и-н’-д’ ‘Он съел’ 
  б. Һоҕо-ңан1 иф2 сык3₊һыд’4-γу₊н’и-γыт-т’5 
    ‘Тогда1 он2 все3₊это4₊съел5’ 
    (-γу — суффикс множ. ч., -γыт- — суффикс с интенсивным значением).  

2) Возможность констатации синтаксических связей между словами, явно не вхо-
дящими в синтаксический сегмент, и частью предполагаемого инкорпоративного обра-
зования, что интуитивно маловероятно. Так, в (32) такая связь существует между сло-
вами и-во һэқрңа-ин ‘выше его деревни’ (-уин/-ин/-н — суффикс местного падежа) и 
глаголом һум- ‘жить’ в атрибутивной функции, который, по теории инкорпорации, об-
разует одно слово с определяемым им существительным н’ивх ‘человек’, ср.:  
(32) И1₊во2₊һэқрңа-ин3 һум4₊н’ивх-доҳ5 һыд’6₊хим-д’7  

 ‘Выше3₊его1₊деревни2 живущему4₊человеку5 её6₊отдал7’.  
Из двух однородных прямых дополнений, соединенных сочинительным суффиксом 
-кэ/-γэ/-гэ/-хэ, даже сторонник теории инкорпорации Е. А. Крейнович видит инкорпо-
рированным лишь одно контактное с транзитивом. В этом случае в (33) сочиненными 
оказываются отдельные слова т’ақо-γэ ‘нож-и’ и часть слова қ‘ах-кэ ‘копье-и’, что 
опять же вызывает интуитивное возражение, ср.:  
(33) а. Иф ршыпр-д’  

   ‘Он то-принес’ (транзитив в свободном варианте). 
  б. Иф т’ақо-γэ қ‘аҳ-кэ₊т‘ыпр-д’ 

   ‘Он нож-и копье-и₊принес’ (транзитив в связанном варианте).  
Будем ли мы считать синтаксические сегменты инкорпорацией или не будем, сам 

характер конкретных грамматических обобщений не изменится. Само же решение это-
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го вопроса зависит от того, какие признаки признать определяющими для того, чтобы 
признать наличие инкорпорации. 

10. Объектный сегмент. Чередование анлаута у транзитивов 

В зависимости от 1) анлаута свободного варианта, 2) ауслаута предыдущей морфе-
мы и 3) каких-то исторических, неясных пока причин, существуют следующие основ-
ные типы чередований. 

10.1. Двучленные варианты:  
«глухой щелевой → глухой придыхательный смычный» 

На схеме (18) это переход ряда А1 в ряд А: ф → п‘, рш → т‘, с → ч‘, х → к‘, ҳ → қ‘. 
Ср. примеры (7а) и (7б), (34а) и (34б). 

10.2. Трехчленные варианты: «звонкий щелевой →  
глухой смычный непридыхательный смычный или звонкий смычный» 

На схеме (18) это переход ряда Б1 в ряд Б или ряд В: в → п или б, р → т или д, з → т’ 
или д’, γ → к или г, ҕ → к или ӷ; ср. пример (4). В примере (8) это чередование ослож-
нено другими изменениями. Четвертый вариант основы может появиться при оглуше-
нии (см. раздел 8.1). 

10.3. Варианты с компонентами й-/и-/э- (более 140 транзитивов) 

Эти транзитивы подразделяются на такие подтипы.  

10.3.1. Двучленные  варианты :  й- /и- /э-  чередуются  с  Ø  или  һ-  

К этому типу относится большая часть транзитивов с начальным й- (около 70-и) и 
несколько с и- и э-, ср.:  
(34) а. Иф й-аγаγ-д’  ‘Он чему-то / кому-то-мешает’. 
  б. Иф п‘₊ытык₊аγаγ-д’ ‘Он своему₊отцу₊мешает’.  
У более чем десяти транзитивов й- чередуется с һ-, ср.:  
(35) а. Иф й-э-д’ ‘Он что-то-варит’. 
  б. Иф т’ус₊һэ-д’ ‘Он мясо₊варит’.  
У нескольких транзитивов в связанном варианте появляется гласный; ср. и-н’- и -н’и- 
в (10). Ср. также э-мқ- и -моқ- ‘переломить что-л’. 

10.3.2. Двучленные  варианты  с  чередованием  согласных  

В этом случае чередование, рассмотренное в разделе 1, осложнено наличием и- или 
э- в свободном варианте. Как кажется, здесь встретились лишь оппозиции, в которых 
исходные щелевые свободных вариантов озвончены; ср. и-вры- (< *и-фры-)/-пры- ‘убрать’, 




