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Аннотация 

В статье рассматриваются модус-диктумные конструкции с именем действия в ненецком языке. Модус-

диктумные отношения выражаются монофинитными и бифинитными конструкциями разных типов. Среди 

них конструкции с именами действия, причастиями, супином, условно-деепричастной формой глагола, не-

определенным деепричастием. Самой частотной является конструкция с именем действия в винительном 

падеже в зависимой части, она является наиболее функционально значимой для выражения подобных отно-

шений. Имена действия в форме других падежей выступают в роли сказуемого зависимой части модус-

диктумных конструкций значительно реже. Они выражают дополнительные оттенки смысла, а также указы-

вают на отсутствие источника информации или неуверенность в его достоверности. Выделяется четыре типа 

модус-диктумных конструкций с именами действия в разных падежных формах: в аккузативе, дативе, абла-

тиве и локативе. 
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Abstract 

Modus-dictum constructions are one of the most important functional-semantic types of polypredicative construc-

tions. Numerous studies of such constructions have been conducted in different languages. Nevertheless, the con-

structions expressing modus-dictum relations in the Nenets language have yet to be sufficiently studied. The most 

frequent part of speech in such sentences is known to be the name of action. This work aims to study the modus-

dictum constructions with the names of action in the Nenets language. The Nenets language is characterized by 

the change in the form of the dependent part of the sentence influenced by the semantics of the modus verb in the 

main clause. Four types of modus-dictum constructions with the names of action are distinguished: constructions 

with the name of action in the accusative, dative, ablative, and locative cases. The most functionally significant type 

of modus-dictum constructions has been found to be the construction with the name of action in the accusative case. 

Such a construction expresses a speaker’s confidence in the source of information. Other constructions have been 
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found to express the semantics of the absence of an information source, as well as some additional meanings of neg-

ative or positive emotion, order, desire, and so on. 

Keywords 

Nenets language, modus-dictum relations, modus verbs, polypredicative constructions, structural-semantic classifi-

cation 
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Введение 

Модус-диктумные отношения выражают субъективную оценку информации говорящим. Кон-

струкции, в которых формируются такие отношения, называются модус-диктумными, или конструк-

циями с сентенциальными актантами / аргументами. В русском языке они представлены изъясни-

тельными сложноподчиненными предложениями, в которых в роли сказуемого выступают разные 

части речи модусной семантики, а дополнением сказуемого является сентенциальный актант – зави-

симая предикативная единица, например: Я уверен, что никто не придет на эту встречу. 

В ненецком языке предложения, выражающие модус-диктумные отношения, разнородны по 

структуре, так как от семантики модусного глагола в главной части зависит форма зависимой части. 

Для выражения таких отношений здесь используются прежде всего монофинитные синтаксические 

конструкции со сказуемым, выраженным именами действия и причастиями в разных падежных фор-

мах или в сочетании с послелогами, например: Товамд намдайбтеваць ‘Мы мельком услышали 

о том, что ты приезжаешь’ (зависимое сказуемое выражено именем действия в винительном падеже: 

то=ва=м=д ‘приезжать=VN=ACC=2SG’); Тюку сер’ ехэраита яӈгу ‘Не знать этого невозможно’ 

(зависимое сказуемое выражено причастием: ехэраи=та ‘не знать=PrP’); [Не ӈацекы манзь ханада:] 

«Ямдавана” нямна тасалкур” ни”йм’» ‘[Девушка сказала]: «Обсуждали ли они нашу перекочёвку»’ 

(зависимое сказуемое выражено именем действия с послелогом: ямда=ва=на” нямна ‘коче-

вать=VN=3PL про (POSTP)’). 

Форма зависимого сказуемого определяется семантикой модусных глаголов в составе главной 

предикативной единицы (ГПЕ). Например, конструкции с именем действия в винительном падеже 

могут указывать на разные источники полученных знаний: вербальный, чувственный, когнитивный  

и т. д. ‒ и передают значение достоверности. В то же время конструкции с причастием выражают 

значение невозможности, а бифинитные конструкции указывают на вербальный, чувственный или 

когнитивный источник [Кошкарева 2004 б].  

На данный момент библиография по ненецкому языку насчитывает не менее четырехсот работ. 

Многое сделано в области фонетики и морфологии, в меньшей мере представлены работы по синтак-

сису ненецкого языка [Беляева, 2004, 2005; Буркова, 2003; Ерченко, 2005 а, 2005 б, 2006 а, 2006 б, 

2007 а, 2007 б, 2007 в, 2007 г; Кошкарева, 2004 а, 2007, 2010; и др.]. Семантика модус-диктумных 

конструкций изучена недостаточно, систематизированы далеко не все способы взаимодействия мо-

дусных глаголов в главной части предложения с формами зависимых сказуемых.  

Целью данной работы является выявление лексико-семантических групп модусных глаголов в со-

ставе ГПЕ, управляющих разными формами сказуемого зависимой предикативной единицы (ЗПЕ), 

и определение структурно-семантических типов модус-диктумных полипредикативных конструкций 

с именами действия в тундровом ненецком языке. 

Материалом для исследования послужили словари ненецкого языка, опубликованные фольклор-

ные тексты, а также результаты анкетирования двух информантов ‒ носителей ямальских говоров 

тундрового ненецкого языка, которым мы в ыражаем искреннюю признательность за помощь и под-

держку. 
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Результаты и обсуждение 

Основным способом выражения модус-диктумных отношений в ненецком языке являются поли-

предикативные конструкции, где в главной части находится модусный глагол, отражающий отноше-

ние субъекта главной части к информации, представленной в зависимой части. Модусный глагол 

управляет зависимой частью, сказуемое которой выражается инфинитной формой глагола ‒ именем 

действия, причастием или одной из деепричастных форм (условной, неопределенной или супином). 

В зависимости от типа инфинитной формы в ЗПЕ конструкция передает различные смысловые от-

тенки. Форма зависимой части определяется семантикой модусного глагола в главной части. 

В составе модус-диктумных конструкций имена действия принимают формы разных падежей: ви-

нительного, дательно-направительного, местно-творительного, отложительного и сочетаются с гла-

голами разных семантических групп. 

1. Имя действия в аккузативе 

Наиболее часто используемой инфинитивной формой в выборке является имя действия в аккуза-

тиве. Сказуемое ГПЕ представлено глаголами разных семантических групп. 

 

1) Глаголы речевой деятельности 

 

(1) Мякни тэвмахаданиʼ, нями, туни пяʼ тяхана сюрвамʼ валибтембидась. [ПМА] 

мя-кни  тэв-ма-хада-ни’ ня-ми   туни-    

чум-LOC.1SG дойти-VN-ABL-1SG брат-POSS.1SG.SG ружье-NOM.SG 

пя-’   тяхана  сюр-ва-м’   валибтемби-да-сь 

дерево-GEN.SG за  прятать-VN-ACC.SG  намекнуть-OBJ.3SG-PAST 

‘Когда я вернулся домой, мой брат намекнул на то, что ружье спрятано за деревом.’ 

 

(2) Мякани тэвмахадани, нями пя' тяхана тухуни сюрвам вадеӈась. [ПМА] 

мя-кани  тэв-ма-хада-ни  ня-ми   пя-’   тяхана 

чум-LOC.SG дойти-VN-ABL-1SG брат-POSS.1SG.SG дерево-GEN.SG за 

тухуни-  сюр-ва-м   ваде-ӈа-сь 

ружье-NOM.SG прятать-VN-ACC.SG  рассказывать-ӈа-PAST 

‘Когда я вернулся домой, мой брат сказал, что ружье спрятано за деревом.’ 

 

Форма аккузатива присуща объекту также и в простом предложении при глаголах речевой дея-

тельности.  

 

(3) Падармʼ, тэвра нива юрвоӈгадани, вэсако вадалпидась. [ПМА] 

падар-м’    тэвра- ни-ва  юр-воӈга-да-ни 

книга-ACC.SG привести-CV NEG-CL забыть-EVAS-PrP-SUBJ.3SG  

вэсако-  вадал-пи-да-сь 

старик-NOM.SG упоминать-ASP-OBJ.3SG-PAST 

‘Старик упомянул книгу, чтобы я не забыл ее привезти.’ 

 

2) Глаголы интеллектуальной деятельности 

 

(4) Едэй ты нята' поӈгана ӈадимям ёльце пон' тасаламбивась. [ПМА] 

едэй  ты-   ня-та'   поӈгана ӈади-мя-м 

новый олень-NOM.1SG товарищ-POSS  среди  появиться-VN-ACC 

ёльце по-н’              тасала-мби-ва-сь 

совсем год-DAT.SG   определять-DUR-OBJ.1SG-PAST 

‘Я упорно выяснял, [откуда] в стаде появился новый олень.’ 
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В подобных предложениях в составе ЗПЕ возможно также союзное слово ханзерˮ ‘как’, благодаря 

которому конструкция приобретает значение образа действия. 

 

(5) Тэхэнаˮ едэй тыʼ ханзерˮ тэвмамʼ понкая пуномдамбидамзь. [ПМА] 

тэхэ-на”   едэй ты-’   ханзерˮ тэв-ма-м’  

оленье стадо-POSS.1PL новый олень-GEN.SG  как  достичь-VN-ACC  

понкая пуномдамби-дам-зь 

долго выяснять-SUBJ.1SG-PAST 

‘Я долго выяснял, как в стаде появился новый олень.’ 

 

3) Глаголы восприятия 

 

В главной части возможны глаголы восприятия, особенно часто встречаются глаголы зрительного 

восприятия. Субъект зависимой части может выражаться формой номинатива (пример 6) или генити-

ва (пример 7): 

 

(6) Вэняко ваˮавмʼ сятормамʼ манэць, тёрыць пэяць. [ПМА] 

вэняко-  ваˮав-м’  сятор-ма-м’  

собака-NOM.SG постель-ACC.SG кусать-VN-ACC.SG  

манэ-ць   тёры-ць пэя-ць 

увидеть-PAST.SUBJ.3SG кричать-CV начать-PAST.SUBJ.3SG 

‘Он увидел, что собака погрызла диван, и начал кричать.’ 

 

(7) Вэняконда ва"авамда сятормам манэць тёрыць пэяць. [ПМА] 

вэняко-нда   ва"ав-ам-да    сятор-ма-м  

собака-POSS.GEN.SG постель-ACC.SG-POSS.3SG.SG кусать-VN-ACC.SG  

манэ-ць    тёры-CV пэя-ць 

увидеть-PAST.SUBJ.3SG  кричать-CV начать-PAST.SUBJ.3SG 

‘Он увидел, что собака погрызла диван, и начал кричать.’ 

 

В имеющихся материалах не обнаружено примеров с именем действия в форме винительного па-

дежа при глаголах слухового восприятия в главной части. Это объясняется наличием в ненецком 

языке особого наклонения ‒ аудитива, который, являясь морфологическим средством, выступает ана-

логом лексического способа выражения слухового восприятия и чаще всего используются в речи при 

необходимости передать соответствующую семантику. 

 

4) Эмотивные глаголы 

 

(8) Сяянзь лаханакурмамʼ ӈулиˮ харвабтавʼ. [ПМА] 

сяянзь лаханакур-ма-м’  ӈулиˮ харва-бта-в’ 

за чаем беседовать-VN-ACC.SG очень любить-ASP-SUBJ.1SG 

‘Я люблю побеседовать за чаем.’ 

 

(9) Пэвсюмяняна харад'' помна ядэрмам ёльце харвобтав, ялэмдата ӈод'' тамна ӈадясеты''. [ПМА] 

пэвсюмяняна харад-”  помна  ядэр-ма-м  ёльце 

вечером  дом-GEN сквозь  ходить-VN-ACC.SG совсем 

харво-бта-в  ялэмда-та  ӈод''  тамна 

любить-ASP-OBJ.1SG заря-POSS.3SG.SG также  ещё 

ӈадя-сеты-” 

быть видным-HAB-REFL.SG 

‘Мне нравится вечером бродить по улицам и смотреть на закат (букв.: [пока] заря еще виднеется).’ 
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При эмотивных глаголах в ГПЕ возможно также употребление формы деепричастия в ЗПЕ (ср. 

примеры 10 и 11), но такие случаи встречаются редко. 

 

(10) Сяйма' ёльцяӈгы лахарё" ёльце харобтэян. [ПМА] 

сяй-ма'  ёльцяӈгы лахарё-”   ёльце  харобтэя-н 

чай-POSS.1SG.PL во время разговоривать-CV совсем  любить-SUBJ.1SG 

‘Я люблю побеседовать за чаем.’ 

 

(11) Пэвсюмя няна ядэлавиˮмана ядэрць, яляʼ падёнʼ сыраць харвабтав. [ПМА] 

пэвсюмя няна ядэлави-”мана  ядэр-ць яля-’  

вечером   улица-PROLAT.PL ходить-CV день-GEN.SG 

падё-н’      сыра-ць харва-бта-в 

положение солнца над горизонтом-DAT.SG смотреть-CV любить-ASP-OBJ.1SG 

‘Мне нравится вечером бродить по улицам и смотреть на закат.’ 

 

Во всех конструкциях с именем действия в винительном падеже источник информации определя-

ется как достоверный. 

2. Имя действия в дативе 

Дательный падеж в простом предложении указывает на конечную точку движения или перемеще-

ния. В полипредикативных конструкциях с именем действия в дательном падеже происходит перенос 

модели движения из физической сферы в эмотивную, интеллектуальную или психическую. 

 

1) Эмотивные глаголы 

 

При эмотивных глаголах в главной части имя действия в форме дательного падежа обозначает 

действие субъекта ЗПЕ вызывающее ту или иную эмоцию, чаще негативную.  

 

(12) Тёняӈы нянда ӈамгэхэвʼ вэва сермʼ пэрманʼ пыда понʼ тосась, тамна пумнанда ханяӈэхэна 

сырӈась, ӈопой теда тикымʼ тябибтада. [ПМА] 

тёняӈы нянда ӈамгэ-хэ-в’  вэва  сер-м’    

сосед ему что-CL-GEN.SG плохой  дело-ACC.SG   

пэр-ма-н’   пыда пон’ тоса-сь   тамна 

делать-VN-DAT.SG он долго опасаться-PAST.SUBJ.3SG ещё 

пумна-н-да    ханя-ӈэ-хэна  сыр-ӈа-сь  

за-GEN.SG-POSS.3SG.SG  который-CL-LOC.SG смотреть-ӈа-PAST.SUBJ.3SG 

ӈопой теда тикы-м’  тябибта-да 

один сейчас этот-ACC.SG  наскучить-OBJ.3SG 

‘Он долго опасался, что сосед делает что-то незаконное, он даже наблюдал за ним иногда, но сей-

час ему это надоело.’ 

 

(13) Вэсакони сидёван пинадм'. [ПМА] 

вэсако-ни   сидё-ва-н   пина-дм’ 

муж-POSS.1SG.SG  проснуться-VN-DAT  бояться-SUBJ.1SG 

‘Боюсь, как бы муж не проснулся.’ 

 

2) Глаголы интеллектуальной деятельности  

 

При глаголах интеллектуальной деятельности в главной части реализуется метафора движения, 

которую выражает дательный падеж имени действия, при этом действие в зависимой части оценива-

ется как желательное, положительное. 
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(14) Манзаява” сававна ёльцеван’ енава”. [Терещенко, 1965] 

манзая-ва”   сава-вна  ёльце-ва-н’  

работа-POSS.1PL.SG хороший-POSTP завершить-VN-DAT.SG  

ена-ва”  

наедяться-SUBJ.1PL 

‘Мы надеемся на успешное окончание нашей работы.’ 

 

3) Волюнтивные глаголы 

 

(15) Някахăнанда хэван’ харва сэкта. [Терещенко, 1965] 

няка-хăнан-да   хэ-ва-н’  харва сэкта 

брат-LOC/SG-POSS.3SG.SG пойти-VN-DAT.SG хотеть проситься.SUBJ.3SG 

‘Он просится пойти со старшим братом.’ 

 

4) Глаголы восприятия 

 

При глаголах восприятия в главной части реализуется пространственная метафора, которая пред-

полагает направление внимания в сторону говорящего (ср. рус. прислушиваться к чему-л.). 

 

(16) Ӈарка ненэциеˮ няанда вадемэхэˮ пыда тяхасовна инзелесь. [ПМА] 

ӈарка ненэцие-” няанда ваде-мэ-хэ”   пыда  тяхасовна 

большой человек-PL ему рассказывать-VN-DAT.SG он  старательно 

инзеле-сь 

слушать-PAST.SUBJ.3SG 
‘Он внимательно слушал все, что ему говорили взрослые.’ 

3. Имя действия в аблативе 

В простом предложении аблатив указывает на исходную точку движения или перемещения. В по-

липредикативных конструкциях имя действия в отложительном падеже указывает на источник ин-

формации, а также причину события или эмоции. 

 

1) Глаголы интеллектуальной деятельности 

 

(17) Нельтеӈго ӈэвадад, пыдар ӈэвахадандʼ теневадмʼ! [ПМА] 

нельте-ӈго   ӈэвада-д   пыдар ӈэ-ва-хадан-д’ 

обманывать-FUT  перестать-IMP.OBJ.2SG ты быть-VN-ABL.SG-2SG 

тенева-дм’ 

знать-SUBJ.1SG 

‘Перестань обманывать, я знаю, что это был ты!’ 

 

2) Эмотивные глаголы 

 

В сочетании с эмотивными глаголами происходит метафорический перенос исходного значения 

аблатива: указание на исходную точку движения в физической сфере трансформируется в значение 

причины эмоции: 

 

(18) Ховы ӈамдэни' мюд ламбаро ӈадимяхад ёльце пысаяваць. [ПМА] 

хо-вы ӈамдэ-ни’  мюд ламбаро ӈади-мя-хад  

найти-PP трава-POSS.1SG.SG из бабочка появиться-VN-ABL.SG  

ёльце пысая-ва-ць 

совсем удивиться-OBJ.1SG-PAST 

‘Я удивился тому, что из цветка, который я нашёл, вылетела бабочка.’ 
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Синонимичной является конструкция с деепричастием в составе ЗПЕ, в которой актуализируется 

временное значение: 

 

(19) Ховы ӈамдэкадни ламбарё тибˮ, мань пысэйваць. [ПМА] 

хо-вы ӈамдэ-кад-ни  ламбарё ти-б”  

найти-PP трава-ABL-POSS.SG бабочка лететь-COND 

мань пысэй-ва-ць 

я  удивляться-OBJ.1SG-PAST 

‘Я удивился, когда из цветка, который я нашёл, вылетела бабочка.’ 

 

3) Глаголы речевой деятельности 

 

При глаголах речевой деятельности, содержащих сему отрицательной оценки происходящего, 

конструкция получает причинно-временное значение: 

 

(20) Едкоми тахабтамахадани ирими халвара пэяць. [ПМА] 

едкоми тахабта-ма-хада-ни  ири-ми    халвара  

кастрюля разбить-VN-ABL-1SG дедушка-POSS.1SG.SG ворчать  

пэя-ць  

начать- PAST 
‘Когда / Из-за того что я разбил кастрюлю, мой дедушка заворчал.’ 

 

4) Глаголы восприятия 

 

В выборке представлен один пример с глаголом восприятия: 

 

(21) Падар товахад намдабтеваць. [ПМА] 

падар-  то-ва-хад   намдабте-ва-ць 

бумага-NOM.SG приходить-VN-ABL.SG услышать мельком-OBJ.1SG-PAST 

‘Дошли слухи о том, что бумага пришла.’ 

 

Информант дал комментарий, что данная форма имени действия при глаголе восприятия может 

использоваться лишь тогда, когда речь идет о неодушевленных предметах. Та же ситуация наблюда-

ется и в простых предложениях с формой объекта в аблативе, где самим объектом может быть лишь 

неодушевленный предмет.  

4. Имя действия в локативе 

Конструкция с именем действия в местно-творительном падеже в зависимой части нетипична для 

ямальских говоров ненецкого языка, информантами не подтверждена, встретилась только в словар-

ных материалах, относящихся к большеземельским говорам, передает значение образа действия 

в зависимой части. 

 

(22) Мер’ товахананда си”ми еналта. [Терещенко, 1965] 

мер’  то-ва-ханан-да  си”ми  еналта 

быстро прийти-VN-LOC-3SG меня  уверить.SUBJ.3SG 

‘Он уверил меня в своём быстром приезде.’ 

Выводы 

Таким образом, имена действия в составе модус-диктумных конструкций чаще всего оформляются 

показателем винительного падежа как прототипического падежа объекта. Формы пространственных 

падежей ‒ дательно-направительного, отложительного, местно-творительного ‒ формируют перенос-

ные значения конструкции на основе метафоры движения или местоположения: дательно-

направительный падеж указывает на движение к положительно или отрицательно оцениваемому фак-
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ту, отложительный ‒ на избегание нежелательного события или причину отрицательной эмоции, 

местно-творительный падеж связан со значением образа действия.  

Закономерности оформления модус-диктумных конструкций с именем действия в зависимости от 

семантики модусного предиката обобщены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1  

T a b l e  1  

Модус-диктумные ППК с именем действия 

Modus-dictum polypredicative constructions with the name of action 

 

Конструкция Семантика модусного глагола 
Тип передаваемых  

отношений 

[Tv=VN=ACC=PERS] 

(ГПЕ) 

Глаголы речевой деятельности Достоверный источник 

информации 
Глаголы интеллектуальной 

деятельности 

Глаголы восприятия 

Эмотивные глаголы 

[Tv=VN=DAT=PERS] 

(ГПЕ) 

Глаголы интеллектуальной 

деятельности 

Эмоциональное положи-

тельное отношение к ин-

формации, волюнтивный 

приказ или желание 
Эмотивные глаголы 

Волюнтивные глаголы 

Глаголы восприятия 

[Tv=VN=ABL=PERS] 

(ГПЕ) 

Глаголы речевой деятельности Избегание отрицательно 

оцениваемого события или 

причина отрицательной эмо-

ции 

Глаголы интеллектуальной 

деятельности 

Глаголы восприятия 

Эмотивные глаголы 

[Tv=VN=LOC=PERS] 

(ГПЕ) 

Глаголы речевой деятельности Значение образа действия 
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Список условных обозначений 

 

 – нулевая морфема; ГПЕ ‒ главная предикативная единица; ЗПЕ ‒ зависимая предикативная 

единица; ПМА ‒ полевые материалы автора; ABL – отложительный падеж; ACC – винительный па-

деж; ASP ‒ аспектуальный аффикс; СL ‒ клитика; COND – условная форма глагола; CV – неопреде-

ленно-деепричастная форма; DAT – дательный падеж; DUR ‒ аспектуальный показатель длительно-

сти действия (дуратив); EVAS ‒ эвазив; FUT – будущее время; GEN – родительный падеж; HAB ‒ 

аспектуальный показатель обычного действия (хабитуалис); IMP – повелительное наклонение; LOC 

– местно-творительный падеж; NEG ‒ отрицательный глагол; NOM ‒ именительный падеж; OBJ – 

объектное спряжение; PAST – прошедшее время; PERS – факультативная позиция лично-числового 

аффикса; PL – множественное число; POSS – лично-притяжательный аффикс; POSTP – послелог; PP 

‒ причастие прошедшего времени; PROLAT ‒ продольный падеж; PrP ‒ причастие настоящего вре-

мени; REFL – рефлексивное спряжение; SG – единственное число; SUBJ – субъектное спряжение; 

Tv – основа глагола; VN – имя действия. 
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