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Предлагаемая работа представляет собой опыт л«ксико-семаитв- 
ческога, фонетико-фонологического, морфологического я синтакси
ческого описания одного из малоисследованны! языков Сибири -  
селькупского (тааовский диалект), относящегося к самодийской 
группе уральской языковой сем ы . Она построена на основе мяте риа
ла лекций по самодийскому и селькупскому языкознанию, прочитан
ных в последние годы авторами книг и в рамках спецкурса для сту
дентов ОСкПД филологического факультета МГУ, Материалы, исполь
зуемые в спецсеминарах той хе тематики (селькупские тексты я сло
варь), подготавливаются в нястежцее время и печати (тем 0) ,

В книге использованы результаты полевых исследований, про
веденных в 1970-1973 я 1977 г г .  экспедициями к тазовскии сельку
пам. А.И. Кузнецова была руководителем, а прочие авторы -  участ
никами экспедиций.

Книга содержит четыре главы, состоящие из разделов.
Отдельные части книги распределены между авто

рами следующим образом:
А .И.Кузнецовой принадлежат Введение, глава 'Лексика и семан

тика" (за исключением раздела "Звукоподражательная лексика”) ,  
рад разделов в главе "Морфология" ("Наречие", "Частицы", "Модаль
ные слова” , "Междометия", в также разделы "Категория соверваемос- 
Ти". "Морфемный состав селькупского языка. Словообразован не" , 
"Превербы" ж "Прилагательное", написанные совместно с Б.АЛе
нинским) .

ЕЛ Ленинскому принадлежат глава “Фонология", рад разделов 
в главе "Морфология" (вводные замечания, "Существительное", "Гла
гол", "Числительное", "Местоимение", "Послелоги").

ЕЛ.Трутяной принадлежит глава "Синтаксис" и раздел "Сою
зы" в главе "Морфология".

Кроме того, в книгу включен раздел "Звукоподражательная 
лексика", вади санный 0 .А .Казакевич.

Настоящая работа не могла бы быть создана бев неоценимой по
мощи людей, дел яви лся с участниками вкспедиций знанием родного 
для них языка. К нашему глубокому прискорбию, ныне уже нет в жи-

Iх-1031
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вше С.Й.Ирнкова, М.П.Киприна, Л.Е.Куника, Н.Н.Морокова, Л.Я.0р- 
чана, Е.З.Лолиной, И.2.Полина, Г.И.СаЙготюш -  прекрасных знато
ков селькупского языка, талантливых сказителей, напнх терпеливых 
и бескорыстных учителей. Глубокой признательности авторов заслу
живает такие Е.П.Безруких, И.Н.Лавнндук, В.Н.Ярикова.Р.К.Калина, 
ВЛ.Кунина, А.Н.Орчин, К.И.Оайготин, В.М.Сайготяна, А.С.Хозов и 
многие другие информанта.

Пользуемся случаем, чтобы принести искренние благодарность 
Л.А.Варковилкой за предоставление своих рукописных материалов по 
селькупскому языку (главным образом по башенскоцу говору) в п е -‘ 
риод подготовки к первой экспедипии.

Авторы благодарят всех членов лингвистических экспедиций -  
студентов филологического факультета МГ7, приникавши непосред
ственное участие в сборе и первичной обработке языкового матери
ала, а такие рецензентов книги и многих коллег, ознакомившихся с 
настоящей работой или с отдельными ее частями и рукописи и выска
завших ценные замечания и пожелания.
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В В Е Д Е Н И Е

Селькупскжй (остяко-самоедский) язык распространен на. терри
тории Западной Сибири, в основном в междуречье Об* ■ Енисея, Сель
купы состоят из двух основных групп -  южной, обской (живут к п  жи
ли ранее со Об* я ее притокам Тьму, Засюгвну, Котя, Перебели, Чае, 
Чулыму в Томской области) и северной, таэовско-тугуханской (живут 
по реке Таз в Тюменской области и по притокам й и сая  -  главным об
разом по Турухану с Верхней и Нйжней Бажхой и Вжогую -  в Краснояр
ском крае). Таэовские селькупы заняли совреманиме места своего 
расселения сравнительно поздно, в 1711 веке, продвину киись с юга. 
Именно представители северной группы и называют себя селькупами 
( в'обчир "таежный человек"). ГМляя группа единого самой аз аанжя не 
имеет.

В дореволюционной литературе селькупы именовались остяко-са- 
моедами. Эго название, до сих пор используемое рядам зарубежных 
исследователей, отражает близость селькупов, с одной стороны, к 
самсднЯцам (вендам, эноам, нганасанам, камасиншы в ныне исчезнув
ш и  мелким племенам Саянского нагорья), с другой стороны, к хан
там, которых в прошлом называли остяками (у хантов и селькупов 
много обоего в хозяйстве, культуре и, возможно, происхождении),

В советское время за  всеми селькупами закрепилось название 
северной, тазовско-туруханской группы.

По суцествупвему ныне административно-территориальному де
лению мебта расселении тазовсккх селькупов в основном ограничены 
пределами Красноселькупскего района Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области. Район выделен из состава Турухавсхого 
района Красноярского крал в августа 1944 г .  ж состоит в настоя
щее время из четырех сельсоветов (Нрасноселькупский, Сндоровсяий, 
Верхнетазовскжй и Толькинский).

По данным переписи 1970 г . ,  общая численность селькупов со
ставляла 4300 человек, из которых х тазовским селькупам относит
ся около 1200 человек.

Количество селькупов в отдельных населенных пунктах Красво- 
селькупскогс района, а такие численное соотношение селькупов, 
русских и представителей других национальностей может быть

\
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зрежтавлеио с же д у т  ей таблицей, составленной на основе "С тека 
населенна пунктов по Краснооельнунекому району с количеством
населения по национальностям (ва 1/1-1972 г . ) ”

Населенные пункты
га

Члсленнооть населения
Всего Русские Селькупы Прочие

Красвосехыупохай о /с  
Красное ельхуп*’ 
Седельниково

1103 517 454 232 
29 13 14 2

Толыогаский с /с  
Толька 
Кхкваххк

550 159 * 314 77 
220 35 181 4

ВерхнетаэовсквЙ о /с 
Ратта 299 27 180 92

Схдоровсхкй с/о 
Сидорове к 181 23 99 59

В с е г о : 2382 774 1242 386

Красвооелькупскжй район расположен между 62°40' к 67°10" 
северной шроты ж 79°00" к 86°18” восточной долготы. Протяжен
ность с запада на восток -  505 га». с юга вв север -  300 га». Об- 
т я  плонадь -  более 100 тыо.кы^. Приблизительно 23? ее занято 
болотами, реками, озерами и тундрой, что не могло не сказаться 
ва лексике селькупского языка к особенно отразилось на топоними
ческих названиях района (см. 1 .4 .3 . ) .  Остальная площадь покрыта 
лесами: в нкхнем течении Таза его лесотундра о плотностью 0 ,3 
0 ,4  насаждения (по составу -  лиственничное редколесье); среднее 
течение -  болотно-лесная зона, а верхнее течение -  таежная зона 
о сосновыми в кедрово-еловыми лесами.

Основньмж отраслям хозяйства северных селькупов были в 
есть охота (в  нкхнем течении обычно на песцов к горностаев, в 
среднем -  на белок и песцов, в верхнем -  на оелок), рыболовство, 
оленеводство, кмеввее в прозы ом преимущественно транспортное зна
чение, и клеточное звероводство, сложившееся лишь в последнее вре- I)

I)  Жители Чаоельки, Матыльки, Долгого переселены в Красносель- 
дуп.



ия. Собирательство (в основном ягодный промысел) в оеноксве
яно ш ест лшь подсобное значение.

Социальная дифференциация у тазовсклх селькупов, в отличие 
от иных, была олабой. В недалеком прошлом у северных селькупов 
можно было проследить черты фратрвального деления1 ' .  Названия 
генеалогических групп (подразделений.фратрий) были связаны с 
животными и птицами, что можно отметить сейчас в ономастике се
верных селькупов (особенно баноевсххх).

После револщии в культуре ж быте селькупов произошли 
большие изменения в сторону сближения с русской культурой. В 
результате увеличившиеся контактов с русскими усилилась интер
ференция в области фонетики, наметились значительные сдвиги в 
области грамматики.

Помимо контактов с русским шеелением,селькупы взаимодей
ствует оо своими непосредственными соседями. С севера это -  
ненцы, с запада -  лесные ненцы бассейна р.Лур (так называемые 
пяхн жди пян хасава), с ига -  ханты, о востока -  олимпийские 
эвенки и кеты. В Красноселькупе имеются сметанные селькупско
ненецкие, селькупско-эвенкийские, селькупско-хантыйские, сель- 
купо-кетскже и селькупо-русские семьи, в которых (за  нсхлсте- 
нием последних) обычно языком бытового обмения служит селькуп
ский язык. Функцию хе языка культуры и администрации во всех 
поселках Краскоселькупского района выполняет русский язык.

В 30-е г г .  была предпринята попытка оозцаяжя письменнос
ти на селькупском языке (о ориентацией за тазовский диалект). 
Вначале была введена латинизированная графическая система, 
впоследствии ее заменили графикой та основе русского алфавита^! 
В 30-50 гг. было написано несколько переведенных в заново сос
тавленных учебников для начальной селькупской школы;?Ьединст- 1 2

9

1) 2 .2 .Прокофьева. К вопросу о социальной организации сельку
пов (род и фратрия). "Сибирский этнографический сборник", I ,  
"Труды института этнографии АН СССР". Новая серия, т.АУШ, 
1952, стр .88-107. *

2) Латинизированная графическая система приводится в работе 
Г.Н.Прокофьева "Селькупский (остяко-самоедский) язык*("Язы
ки и письменность народов Севера".М .-Л., ч .1 ,1 9 3 7 ,стр .9 6 ), а 
графика га основе русского алфавита -  в статье Е.Д.Прокофье
вой "Селькупский *эык" СЯН СССР", т.Ш. I I . ,1966,стр .397-398).
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венные по настоящее время издания на селькупок©* языке, если ве 
считать кв данной для южных селькупов ене до революция "Азбуки" 
Хркгоровокого ("Азбука сюссогой гуиаяж", 1879). Ценность этих 
кзжаняЯ снижается и з-за  неточной и часто противоречивой записи, 
ненужного обилия явных русизмов (при наличии селькупских соот
ветствий) и калек с русского языка. В последушие годы, в свя
зи с ликвидацией обучения в начальных «кодах на селькупском язы
ке, из кайле литературы на нем прекратилось. 0*жцжально числясь 
языком младописьменным , селькупский язык сейчас фактически 
остается бесписьменным.

Настоящая работа опирается на материалы, собранные экспе
дицией под руководством А.И.Кузнецовой, которые работал  в пе
риод о 1970 по 1973 гт . включительно и в 1977 году во всех по
селках Краснооелькупского района Вмало-йенецкого национального 
округа Т тенско! облает* (Сидорове*, Красноселькуп, Ратта.Толь- 
ка к Кикиакки), а т а л е  на довольно обварную лингвистическую 
литературу по сельдупскоцу языку, обзора которой здесь созна
тельно не дается (ом.таковой в работах А  .И.Кузьминой "Грамма
тика селькупского языка" (ч .1 ,  изд.Ш 7, 1974) и Хайду (й*,1<й р.
ть«  ваЛоута р » о р 1*« лаЛ 1« л *.  2аИ « а .  , В Г о стЬ в^ Р оа.

•9бз ) ,  хоти она учитывалась при яяпипимми дайной работа в на 
нее делались ооответотвушие отсылки в тексте.

Как уже отмечалось, селькупское население Красноселькупе-  
кого рейош сосредоточено главным образом в поселках Сждоровск
(ЗКогорека, ЙИогеГаМа ) , КрвСНОСвЛЬКуП (Ймгуй мест ) -
здесь проживают также выходцы из дыне ликвидированного поселка 
Часельх* (с5«г1*кг ) ,  и  поселков Т олка ( т51'ку ) ,  Ккхж-
а к л  (к^ыуЗччу ) к Раттж ( яЗ«1«, ш и  ) .  в  некоторых мес
тах -  главным образен, ш  р.ХудосеЙ ( г т » !  ) к Чертовом озере 
(ьо«у1' м  ) -  имеется полукочевое население и оседлые, во 
жквуиве изолированно от поселков хозяйства. В первых трех по
селках распространен срежнетазовскжй говор, и в трех других -  
верхветазовсхжЯ ( Верховской) говор таковского диалекта. Разли
чия между говорами оообенво заметны ва фонетическом уровне 
( с р . - т а з .* -  в .т а з . н  с р .-т а э . 1- е .- т а л .  • ,«  и т . д . ,  см.2 .7 ) I)

I)  СМ., например, В.1.Прокофьева. Селькупский язык. "ЯН СССР", 
т.Ш, 1966, отр.396.
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к в лексике (ср.-тва. ш)ку1««~в.-таз. 40 "ухо'; ср.-таз. <-1~ 
в.-таз. «и» “ведро*; ор.-таэ. р»су—в.-таз. «5Чуг "печь"; 
ср.-таз. пйиэч«~в.-тдз. “песец" I т .д .) . Еля срвхвета-
зобского говора более характерно ненецкое ж русское, для верх- 
нетазовского -  эвенхжйское языковое влияние. Можно отметить, 
что в поселках, заливших промежуточное положение, «бяюда- 
ггся перехохные черты, частвчяо солкхапдке речь выходцев кв 
Часелькк с верхветазовсккм говором, а речь жителей Толки -  
оо срехнетазовсюш говором. Тем ае менее граница говоров вы
деляется достаточно четко (в том числе к самими квфорааятами- 
се ль купами, обычно взаимно сценжващимж другой говор как 
"испорчеиннй* яенецхкм вин эвенкийским влиянием).

В ходе работы экспедиции ее участники неоднократно встре
чали селькупов -  выходцев с территории Красноярского края, кв 
бассейнов свихи ( раскоп ) , Турухана ( ги г ,»  ) I  Елогуя( Ыуч ) • 
ныне нрожжвалци в Красноселькупском районе их находящихся 
там временно. Судя по собранному при этом материалу, •  такие 
по доступным нам даннш других авторов, распространенные по 
указанна! ревам диалектные формы селькупского языка могут ква
лифицироваться как говоры тазовского ( и л ,  употребляя более 
общее название, северного) диалекта (бехвенсхяЯ и л  баивенско- 
туруханский, елогуйскхй, карасявскхй. . . ) ,  более блииле верх- 
нетаэовскому, чем среднетазовсксму говору.
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I

Л Б К С И К А И С Е М А Н Т И К А

1 .1 . Л 2 К С И Ч Н С К И Я С О С Т А В  С Е Л Ь К У П 
С К О Г О  Я З Ы К А

Лексика бесписьменного селькупского языка обладает большое 
ценностью хал источник историко-зтнографкческжх сведений о жизни 
народа. Бет народа, его ооцлальнал организация и мировосприятие 
отражены особенно ярко в тех лексико-семантических группах охов, 
которые по свошу характеру пряблхяа^тся х терихволопч е с я я :  в 
именах родства, календарных дазваниях, географических нажменова- 
нжях, глаголах промысла, в исконной обцествеаво-подитяческой лек
сике, во многом сейчас устаревшей; в названиях одежда я утвари; а 
лексико-семантических полях флоры я фауны я т .п .

Однако я остальные слоя лексжжл в большей яла меньшей степень 
дают сведения о жизни народа. Так, глаголы двкхенжя содержат ряд 
слов, озвачахвхх способ передввхены, специфичный для данного на
рода я данного района, -  движение на челноках, лодках, нартах, 
прячем «и»?™* конкретный способ передвижения нередко передается 
особыми словами.

В семантической структуре слов, особенно шогозиачнмх, а  
также сложных комплексов наблюдается большое сходство между сель
купским и другими самодийскими и финно-угорскими языками. То, что 
представляется необычным о т о ч а  зрения носителя русского языка, 
оказывается закономерна с т о ч а  зрения носителей самодийских и 
финно-угорских языков.

Многочисленные лехсхко-семаяткчесае изоглоссы, семантичес
кие параллели (особенно оелькупско-хантвйовже и селькупско-кет- 
с а е )  наряду ос п од лая  признаками в области фояетна и грамма
тики позволяют поставить вопрос о наличии особого языкового союза 
в районе северо-западной Сибири.

Хекскха тазовского дяалегга селькупского языка неоднородна 
по овоему составу. В вей можно выделить различные слои о т о ч а  
зрения происходи а л  олов (исконная, заимствованная лексика), с 
т о ч а  зрения территориальной закрепленности (верхнетазовоякй в



оредветаэовскжй говоре тааовокого д а м п а ) ,  о точка зрения исто
рической п е р е п е т а  (архаическая лексика), с точка зрения стилис
тической о кромки ост* (грубо просторечная а нейтральная лексика).

З а и м с т в о в а н и я  из других языков составляют ашт- 
хый процент в селькупском языке. Оообенно много заимствований 
приходит аз русского языка. Преидв всего, это бытовая лексика, 
п е н а л  большой стах функционирования в селькупок* ——  и пол
ностью подчиненная чаконам фонетика а транш таки оельжушкого 
языка, например, р»» "пасть, лозунга*, х о гу а  "сторож” , р . х . г к *  
"награда" (аз русского подарок) , к»гш»х "карман", шТягг "оа- 
хар", аипХук "сундук", Хагр» "труба" в другае.

При заимствовании часто происходит искажение олова, делающее 
его почта неузнаваемым (имеются в виду нерегулярные процессы, в 
отличие от регулярных фсветячеохжх): плга* "нужно, надо", на 
русского надобно (не исключена контвмжнагдя надо а нужно) ; мьио 
"рубль" (русск.целковый) ; гч«, гйау{ "руоокай"; аурубо "ока
нья"; л«ои» (наряду о л«сои "дьячок"; р>ско (ила расха) "пон" 
(русск.батька ) а т.п.

В последнее время особенно активно заимствуется из русского 
языка общественно-политическая лексика, часто фонетически не пе
реработанная селькупским языком, хотя одновременно в качестве об
щественно-политической терминологии используется а исконная леж
анка, например:лмху!* 4ок "царь", чо{*>х "сельсовет", д™ 
"председатель", оьух чир "начальная", иасуг "род" С^ощух ш .  
вуи "Медведя род", Д̂ мру!' Х«жХуг "Орлавый РОД", гтт-
*уг "Журавлиный род", за^чуй' хмхуг Тиухарщкн* род" а 
т .д .1}) а другие. .

Широко распространено в селькутксм языке калькжровакае це
лых выражений русского языка, пржчем калька может быть полной 
(аДаМ уХу^ м н у  "безИХЯНННЙ ПЯЛец", 5«пХу р 5 х у  "Новый год") л

I) См. ЕЛ.Прокофьева. К вопросу о социальной организации сель
купов (род а фратрия). "Сибирский этнографический сборник”, I ,  
М.-Л., 1952^ отр.88-10?.гТрудн института этнографии 
АН СССР . Новая серая, т.& 1 .  В вастояаее врага суяествн- 
тельнов хшхуг более употребительно в другом своем значении -  
связка ЧвГО—ЛИбо": 6иХу  ̂ („Хуг "СНОП*, пекут ч°Р7  ХашХуг 

"связна карточек, пачка бумага".
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частично*, когда един из элементов сочетания непосредственно за
имствуется из русского языка: Ьлгцг * Краевая армия"/шо-
г о г  аХако "м оторная ЛОДЮ ". ф

Иногда я м  обозначения новых предметов Оита, новых понятий 
исподнеутпея сочетания слов, в которых либо оба слова заимство
ванные, либо одно -  заимствованное, подчинившееся законам сель
купе ко 8 фонетххи и грамматики, а другое -  селькупокое: гаау^
«он "хлоп" (буквально "русски* червях"), гй»у1' м и к  "хозяй
ственная сумка" (буквально "русски* немок"), скакал уху "блцяде* 
(буквально "чаша ДНО"), риакап ригу!* ро * шомпол" (буквально
"ружья вяутремвее дерево").

Наконец, встречаются случаи гибридного словообразования: 
русски* корень (основа) + селькупски* суффикс, например: ко«кж1* 
"иомечка, котенок" (суффикс умеяьиитеяьности -IV)» клптпГ1! 
"карманный", ••Хос*1‘ "золотой", ри«к«ау1' ”рухе*ны1", шктго- 
пу1' "мудрены*, чудесный", киги»у1; "грузовой" (прилагательные 

образованы оо селькупской модели, о яомоиьв оуффккса -1 ) | ( и ш .  
мо "таскать” (параллельно оучествушт свои глаголы о тем хе, 

обычно кошфети8крущхы значением: о«укучо "таить что-либо во
локом, например, лодку” , *5Чухчо "перетаскивать что-либо с места 
на место", аооаумо "мешать", *аЬо<гас«уяо "жаловаться" (селькуп- 
СХДЙ глагол ошеухеумо), ругааД^чо * править, исправлять", асуЬ- 
*уч° "учить» *(глаголы оформлены о помомы» показателя инфинитива
- 40) I пагаапароцу "нарОЧНО". ,

На шге Красноселькупского района в течение длительного време
ни происходит контактирование между таэовекдан селькупами и ве
ховскими хантами. Территориальная близость я постоянное обфенже 
привели, естественно, к тому, что в таэовский диалект селькупско
го языка было зшпютвоваяо иного хантыйских слов. Правда, поров 
бывает трудно определить, имеем ли да дело о заимствованием на 
хантыйского или с обмепрауральским лексическим слоем. Нелегко 
также судить о направлении заимствования, идет ли оно из хантый
ского в селькупский или наоборот (в таких случаях разумнее даням 
просто хантыйско-селькупские лексические параллели).

Интервент является тот факт, что из хантыйского в селькуп
ски! часто заимствовались не дазванжя реалий, а слова о более жлк 
менее абстрактным содержанием, например, хаят. дерне "вид, образ, 
внешность, наружность" дало в оельхупском к»г** (значение то и ) ;
хаят. ^  "древний, отаридаый" изменилось а овль купе ком в Дадоа- 
г* "старина"; хаят. н’амак "мягкий" перешло в селькупокий а ви
де наречия й*аук "мягко", ж нвред, "прдаой, право" превраткаооь а
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шхгук "прЯЮ*. -

Видимо, из хантыйского троите в селькупский «иле олова, 
как ригчг "дм ", хант. зорким; н ссл "сорога*, хват, пвчн;
С054У "нагар" к -  в Красксселькупв -  "щупа", хакт. т^ о ^  "на
гар"; 1 ошру “круглы! попяквок” , хант. лош "наплав, крупны! по
плавок" ; хй&су "куяаям в виде сгудеяхстой массы хз отвара рв- 
оьей чешуи", хаят. лов»у_»; ■‘ччл! "узел", хаят. ц у у ц  к д>у/*ие.

Можно привести таххе немало хантыйско-селькупских оемантж- 
ческхх параллелей, свхдетельствущхх о болыюй хакховой блвэостх 
атжх двух языков (см. 1 .2 .1  х 1 .3 . ) .

Ва западе района селькупы контактируют с пуровскхмн (лесиы- 
ш ) неяцажк, а ва оевере -  о тазавсккми неяцамх . В этих р«вг>̂ »т 
иного ненецких топонхмяческхх названий (сы.стр. 7« ) .  Заимствова
ния хз невеского языка встречаются пренмуиественно в обозначениях 
одежда (как, напрхмер, «И м  "малица", нен.мальця "верхняя муж
ская меховая сделда, шьется мехом внутрь") или в олеыеводчеохих 
терминах (сеяьх. аз хек. в а у  да; сельк. йаХчт “полуго
довой теленок олвая" хз лев. иялоко "телевой ва втором году").

Ва сго-востоке тааовскхе селькупы соседствуют с авенваын, у 
которых верховсххе тазовскже селькупы (Ратта) заимствовали такие 
слова, кая квХ'еуг "порог в чуме", авен.кулпф: коми» "коврах 
из шкур для покрывания вьюка", эвенк.кумалая; сисуъ "скребок 
ддя выскабливания мездры” , эвенк.чучун; гу^яргуа "подпруга у 
оленя", ЗВвНХ .ТЫНГЭЯТУН; к и у т ч т /к и у т т а ю  (в Красвосельиупе -  к и 
У») "приспособление для сбора ягод (биток)", звени.гуявуи. Су

ществительное ьосухо из звени.лочоко "седло, деревянная основа 
седла* вытеснило в Ратте исконное рачата (в Красноселькупе око 
сохранилось) .

В некоторых словах при займетвовании могут происходить се
мантические изменения. Так, авекк.талый "заспхнная котомка ха 
бересты" в раттовоком селькупском дало «т!м7 о дополнхтельлым 
звачеяяем "корыто для юколы".

В районах, близких к расселению эвенков, встречается иного 
эвенкийских топонимов (см. 1 .4 .3 . ) .

В лексике тазовского диалекта селькупского языка, как ш  ви
дели, можно зайти большое количество иноязычных и ннодхалекткых 
слов, органически вошедших в селькупский язык шетоящего времени.

Помимо слов, выделямых в лексике оовремеиного селькупского 
языка с точки зрения их происхождения, можно выделить с точил 
зрения исторической перспективы п л а с т  у с т а р е в ш и х



с л о в  (архажэмов а жсторжэмов). Одна аз нах известны топко 
старикам, встречается в сказках, а также зафиксированы в словаре 
Кастрева, но уха ве известны средне-молодому поколе нас, например, 
п*г "рад", 5 "куропатка* (в Красноселькуле слово считав? вер- 
ХОВСКаМ, ВО Ж В ВерХОВЬЯХ ОНО ВЫТеоНеВО ОЛОВОМ кмгрыака), „1» 
"подвода", о>п*у» "море, морской залав", вшъикм "загадка", 

(ала ««0*9 "ставок, ш ", с««о "снежить" (только в .-  
тав .), «1рт^-чир “мужчина", "кунааа" (олово, сохраянвме- 
еся в назвали река Квакв); народные календарные нааменоваявя 
(ом. 1 .4.2). Друле уходят ав языка вместе с предметам! быта, ко
торые она обозначала, во еме сохранились в намят* средне-молодого 
поколеная, хотя не всегда четко могут быть встолкованы, кал, на- 
пркмер, ком, слом я каоуфкс -  трм вала стрел: первые -  с нако
нечником тупым, в виде нала ("товар"), употреблялся для боя со
боля, хушцы. горностая; второе -  с наконечником в виде двузубо! 
валка ( с * й  ) ;  трет*! -  с одним острым хелезяш коаном. К исто
ризмам откосятся также ч»р*Л "колчан для стрел", сач« "отказ' 
(пялка с ножом на конце) , мои м о "разрушенные старинные зем
лянки"^ ' т{я>х "церковь" (буквально "небесны! дом влн дом Бо
га"). Устарел* ■ многие термины шаманства, поскольку реально в 
настоящее время яаманов ухе нет к она практически не аамаяят 
(Г.Я.Прокофьев в своем дневнжхе 1925-1926 годов дает прекрасное 
описание сеанса шаманства): чмукуг^о "аиманжть без бубна в тем
ном чуме" в отличив от »ш«ргч° "шаманить с бубяом, петь", ч«Р^ п  
"барабанная палка, лопатка дамана", по^а "бубен", ру1у "человек, 
прккосимы! лямалом в жертву ради спасения другого", чи*у» "на
грудник у ваиаиа",г>«уэ " мамане юй челн" (в баивенском диалек
те, по материалам ЦкЗарковхцкоЙ, это -  г**у ) к другие.

В некоторых случаях устарело только термянологическое, свя
занное с шаманством, значение слова, а других не своих значениях 
слово широко бытует в языке, например, глагол гмдкутгяо почти не 

. • * \
I) 0 селькупских ыа«-мк> "карало* как специфическое форме земля

нок известно очень мало. Не неключево, что у тааовоких сель
купов ях ве было вообще. См. З.П.Соколова. К вопросу о развита 
обско-угорско! землянки. "Ежегодник. Тшенское областное управ
ление культуры. Тшенскк! областной краеведчески! музей”, 1959, 
внп.1, стр.9-26.
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известен в ввачекхи "нагревать (бубен)" (вш>«р ии^угт». 1 ) ,
но употребим в значении "надуть что-либо"( мяч, воздуишй в -  
ркк. . ;  существительное **9 полузабыто в значении "сила ш -  
мана" (то есть способность самана к шаманству), которую окружав
шие оценивали по его пеонам, но встречается в значении "физическая 
сила (человека)"; слово ру1г в значении "жертва" знают единицы, 
а ру1т "мост" -  широко бытующее слово современного языка (ср . 
глагол ру1у*учо "сделать мост"),

В целом с точки зрения исторической перспективы необходимо 
констатировать относительно хорошую сохранность старой лексики, 
зафиксированной Кастреном в XII веке (при сравнительно большое 
фонетических изменениях), у тазовскжх селькупов, ккзуяих в  окра
ине области расселения селькупов в Сибири. Благодаря хорошей кон-, 
сервации лексический в тер в ал , собранный в тазовском диалекте 
селькупского языка, приобретает особую ценность.

Наконец, лексический состав селькупского языка можно рас
сматривать и с точки зрения с т и л и с т и ч е о х о й  о к 
р а ш е н н о с т и  с л о в ,  большая часть которых употребляется 
нейтрально, а меньшая -  как просторечная, грубая лексика, часто 
даже нецензурная. Устаревшую сейчас шаманскую лексику с этой точ
ки зрения, видимо, следовало бы считать аналогом высокой, "книж
ной" лексики других языков. В селькупском языке есть слова, отно
сящиеся к нейтральной по окрашенности лексике, но нмепдие отдель
ные значения, используемые как грубо просторечная лексика, напри
мер, с«чу "болотце" (см .1 .4 .3 .)  и -  ругательство в обрашениж к 
человеку; рисмПмм» "трутовик на березе" и -  ругательство (в 
связи с этим для обозначения трутовиков используется и эвфемизм 
1ау1мЛ1«км ) ;  1о*у в ку*у (верховское слово) -  слова-прокля
тия ( 19*у, кроме того, означает "дух", " ч е р т " ) ;* 1у "шаг" и 
неприличное слово; ко»* "стрела (томар)" и ругательство в соче
тании 1*1»*г ёвЬ котя,

I) ЕЛ.Прокофьева считает, что здесь речь долина идти о глаголе, 
производном от 1*97* "лето", и все сочетание следует перево
дить буквально "сделай бубен летним" (См.“Костюм селькупского 
( остяко-самоедского) самана” в "Сборнике музея антропологии 
и этнографии", 1949, т.Х1, стр .353). ВЛ.Прокофьева и Л.А.Вар- 
ковкцкая приводят примеры отдельных жвманнамов из других диа
лектов селькупского языка, как, например, е»гу "кровь" вместо 
обычного к м ,  «о* "человек" вместо обюеупотребительного "пле
вок", 4оруг1 "дух" вместо 1о«у и другие.
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1В
Выделенные нажж лексические пласты сельдуоохого о ш ,  при

чудливо сплетясь, образует единое целое -  богаты! лексический 
запас языка, отражала»! во всей свое! совокупностк специфику кла
на к мировоовриятжя селькупского народа к его связи с друпш на
родам.

1.2, С Е М А Н Т И Ч Е С К А Я  С Т Р У К Т У Р А  
С Л О В А

1.2.1. полисная

Явлеяхе полисемии свойственно в больше! клк шекьше! стелет 
всем языка* кнра. Встречается око я в селькупском языке, прячем 
мокко я&меткть некоторые черты, сближавшие полксемаятычеокуш 
структуру отдельного слова оельхупсхого языка с другими самодий
скими ■ финяо-угорскими языками к отххяаапе ее от семавтыческо! 
структуры слов кздо-европе1сккх языков, например, русского. Это 
объясняется тем, что в разных языках (в особенно в языках различ
ных генетических семей) "обозначение одних к тех хе предметов клк 
явлений может производиться на основе различных признаков, приня
тых в качестве основных, наиболее типичных" (Терещенко 1959, 
стр.42)'/ 'по часто диктуется условиями кизил зарода, особенностя
ми его мировосприятия.

Одним на интереснейших случаев полисемии в сельхупоксм из юсе 
является существительное с#1у "день", "свет" и "солнце".

В значении "день" е * 1 у  вонио в одно хз старинных названий 
н оября месяца: ызр»г с « 1 у  1х * « у  "месяц коротких дней" (само 
название календари у селькупов оёл.увзу!’ буквально "дней
запись"). Сочетание е»х7* с<ж*у означает "полдень", то есть дни 
середина; в *1у  "вчера" (прв мат "завтра"), **р с * 1 у  "се
годня", с * 1 у х  к о ш у  ( « с у м )  "в теиание дня (работал)"; чё 1 у 1 ’ 

с»1у  ( челу!* »оТч« » у * у 1  с * 1 у » у  "День рыбака"); с ё ь у в *  р1в» 
"даем к вочьо"; о*1у>* »>*•» (<э«ук) "сутки" ("день полностью). 
Сочетание н м  сёхузу соответствует русскому "хороаая погода": 
тер «очмагумра се1ух>*умк "Он вдет по погода" (соответственно 
погоде, буквально "го дав").

В рукописных материалах (в основном бадаевских) А. А.Бар ковка- 
кой "солнце" передается через еёхуЗу, а "день" ■ "свет" (солн-
I )  Выходные данные работ, унваапкх а екобкаи-, ем. на стр. 406.

* * . **



ца) -  черва о*17. В настоящее время в Красноселькупоком районе 
'солнце' не только о«ху«у, ко н с*ху, как н 'день*, я "свет"
( У Каотрена *1х •солнце* в "день"): с*ху*у 5*» "солнце ввом- 
до"; о*Ху (е*Ху*у) рогр* "солше греет" ; с*Ху зМв*» "солнце 
всходит; о*1у р»*чу1р« я с?1у (о*1у«у) р«*** "ооянце эаило*
(ор. оёхувеу р*4уг»1' р&хвк ш  сёхуаеу расупво "залад’ , бук
вально "место захода солнца").

В этой связи уместно упомянуть о названиях всех частей ове- 
та у селькупов: север -  «аЫсу1 еекеу, *«кку1 рехйк жлн просто 
наречие маску, то есть сторона (эш ля), расположенная вниз по те
чению реки Таза, &псея; юг -  блсшИ* м««у, бешЛ’ р«х*ксу 
■ли просто наречие б&ши», то есть вверх по течению расположен
ная сторона (земля). Параллельно существуют названия Ч?4У1' 
ш « Г | ч«п*уру1 *е**у, чЗЬу1* рсхйк "морозная сторона” (север) 
н ьливу!1 рдхак, (>ну1' и и у ,  «Заву1’ или р«зру1> «»<«у "теп
лая сторона" (юг). Встречается также о*Ху* (саХувеу) уху1'р<хак 
■подсолнечная сторона” н ви1' рлхак "небесная сторона" (юг, а по 
мнению некоторая информантов, -  запад). Восток -  рй1' р;Хак "ка
менная сторона", то есть район Енисея; запад -  еахупту рагугмо 
(раъугаочуз); ваччуй’ *в**у "лесная земля". В текотах сказок 
восток к запад называются обычно более замысловато: восток -  ча
гу* саХуа *е**у (или хам) "земля (страна) утреннего солнца", 
а запад -  рх1’ ай!’ р&хак "ночная небесная половина". Впрочем, 
все зтн наименования в настоящее время малоупотребхтельнм. Для 
бахменскхх селькупов у X.А.Барковкикой приводятся сходные назва
ния:
_ молу 1

саХ уп*у р аХ агв уч у*  ■ |
саХупЗу р а * а х а у !а  р (Х ак ^  Т ^  РСХак

Подобная система названий частей света, в которой образование 
терминов ориентируется на местные географические факторы (север -  
вниз по .течению, юг -  вверх по течению, запад -  лесная, а восток - 
каменная, то есть горная сторона), встречается во многих яэыкагЧ
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I) См., например, Г Л .Василевич. Некоторые термины ориентации в 
пространстве в тунгусо-маньчжурских ж других алтайских языках. 
"Проблема общности алтайских языков". Л., "Наука", 1971, стр. 
223-229; К .Н а а д а о . ТЬа » ч п Ц с  о Г ХсаХаВОЛо огХ «в*«С1а е .  

•м«г«1", 1957, то х .о , к з, р. **7-*39. Обозначений стран
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Третье значение е#1у "сеет, освещение" ж то , что является 

источником света, например, лампа: о*1у ч»гу*р» "лампа светжт" 
(буквально "свет светит”) .  Чаще встречается о«1у«у ч**у«р«
"солнце светит” (ср . яен.нрий’ яля "свет луна"). В некоторых про
изводных глаголах и отглагольных сумеотвжтельянх также отражает
ся третье значение "свет (солнца)": с»1удчо "родить", то есть 
произвести на свет (с р . е*ьуу>у«у< с»1у*у "день рождения"; с«- 
1ууру^у!' пекут "метрика"; свАурвп иччУПу *»р Ш  »1в»1»цуп 
"с рождения он живет в поселке"; чоь*чуп с«1удру!' "недоно-
лешшй ребенок” /буквально "заранее рожденны* ребенок"/ и другие); 
сёЬу^сугч» "то светить, ТО скрываться (о солнце)", с«1у1сучо 
"отсвечиваться", в*1 г*руч<> "светжть(ся)" (св1ушр*«| "посве
ти (безразлично чем )!").

Тот же набор значения, который т  видим у селькупского с«1у, 
отмечается в ряде других самодийских ж фжяно-у горских языке®, на
пример, в ненецком яля "день" к "свет", в манеж хотал " день" ж 
"солнце" в эрзянском чи "день" а "солнце".

Сходство семантической структуры многозначного слова в само
дийских и финно-угорских языках можно проследить не толью  на при
мере с«1у, во и на ряде других полисемантичных слов', имениях па
раллельное смысловое строение, например, в селькупском и ненецком, 
селькупском в хантыйском языках.

Так, селькупское Чору означает I)  'покровная ткань живого ор
ганизма", то есть а) "ихура животного": эеЬ» я°рт "оленья амура", 
?«*п исуп чору "вкура о передох ног оленя"; б) "кожа": отпеу* 
чору "кожа лица” , «туп«у ч°ру "кожа пальца", *ору«*еу ч®ру_ "ко
жа о ног (в том числе -  с лап птиц)"; в) "кора (дерева)": ч*с 
ч®ру "кора березы"; г) "слой чего-либо, кожура": йёгчу ч«ру«у 
"внутренний слой березы", ч<>ру* «пи» "очистки"; 2) "оболочка, 
обтягивадцая,покрывадиая что-либо снаружи": «э* ч°ру "покрытие 
чума" (ср . такие: м к у г  ч°ру "бумага для писания", включая тет
ради, блокноты, буквально "кожа для письма"). Точно так же ненец
кое хоба имеет значения: I )  "вкура (животного)", 2) кора (дере
во)" 3) "кожура","окоржупа", 4) "верхний сдай земли" и 5) "корка 
(например, хлеба)". -

света по принципу хибда (по направлении) от человека), по соляр
ной ориентации (по положению солнца) и полярной (по звездам) у 
тавовских селькупов нет.



Параллелизм заблждается также между селькупским йку я не
нецким пня, которые о зн ач ат  П ’нос животного ж человека" (впро
чем, в селькупском "нос человека* обычно упх*1' ) ;  2) "клав пти
цы"; 3) "передняя часть какого-либо предаете": *х*кох оку "нос 
лодки’  (вен. црно ’ пыж) ;  А) ‘ кот '., край чего-либо: хЗп 5ку "ко
нец озера", «ансуп йку "мыс на острове" (нен .саля* ныя "конец 
мыса"). Ср. мансжкское нел I)  "нос", 2) " ь т а " ,  3) "мне"; хавтык- 
схое н*ал 1>"нос", 2 )" к*в8", 3)"иос»!к (таЯннкв)?

Немало семантических параллелек, являщжхся, вероятно, ре
зультатам контактирования языков, можно обнаружить в селькупском 
ж хантыйском языках1 , как например, сельк. корку и хавтл а д , 
сель*. *ю«у к хаят. жлж лох, сельк. ч*ху к хант. ке-*ч
к другие. . '  ’

Сельк. корку имеет значение I)  “кровать" (1,1*1 корху "дет
ская кровать’ , кор<уп мдку "спинка кровати’ , буквально ’ загиб 
кровати") и 2 ) "место, где что-то находилось": шэхух к орху "чума 
место", то есть оставшийся след от снятого чума; а * х  коР х«я "мое 
место": ч *1ч<> т * х  корхач«к ” шху«*пху "зачем на моем м е ст е  сидел?" 
Ср.хаят. вила ’койка, кровать, нары" в "место, где что-либо нахо
дилось или обычно находится*. Сельк. « х х у  означает I )  "дорога" 
ж 2) "след" (ва земле, т  снегу, например, ч*Ч1у» ^хху"след  от 
нарт", но не на воде). След от лодки или водрад в а щ е !  птицы бу
дет ••а«у< «д«кох в»асу, «Трах «»аху. Аналогичная картина наблю
дается в ханты к: ком н 'а /зм  "тропа" в "след", лок "дорога”ж "след".

Обрекает на себя внимание существительное ч»ху, которое оз
начает "ноготь", "коготь" ж "копыто". Производные от ч»ху глаго
лы также многозначны, например, чахухчо "чесать, царапать" и 
"чистить рыбу". В хантыкскем мы видим то же самое: кёнч "ноготь"
Ж "коготь" (ср .м аяс. КОС "КОГОТЬ Я НОГОТЬ", яган. кАхи "ноготь 
ж коготь" ж другие).
Ср.также:

Сельжупскяе скова и их значения 1аятыксжже слова ж их значе- 
- ижя
сЗру 1)"жжот", 2 )"табак" лывзт 1)"жжст", 2 )"табак"
■3*ху 1)"жрапжва", 2 )"конопля" ползя I)"крапива",2 )"коноп

ля" * 2
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I) Хантыйские параллели даются по квжге Н.И.Теремхжва "Очерки 
диалектов хантыйокого языка", ч .1 . Бахавский диалект. 1 . - 1 . ,  

1961. Хантыкско-русский ожоварь, стр. 126-201.
2х-103Т ■



к й * у

22

1)  "черенок*, "древо"
кекь"

2) "голе швее"

"отер- в ц  I) "черенок" ,'1цревко"

2) "голенище" .Впрочем, 
у Н.И.Тереикна в 
словаре даются две 
омонимичные Форш:
В911 и  В9Л IX

ва^в^ 1)"кявотное",2) "насе
комое"

Многозначные глаголы также могут иметь сходную структуру в сель
купском в хантыйском языках:

*йгур I)"животное",2 )"птица"

“•ЧЧУХч0

Р*гчу1ч°

1) *тянуть(сетж)",
2 ) "куркть"
1)"донть",2 )"стирать"
3) "сморкаться*

та.гга I)"тащить,тянуть",
2 )"курить*

поста I)"доить", 2 )"ста
ра ть(ся) ",3) "сморкать
ся

«очу1Сгчо I) "читать",2) "считать" 

куктч® I)"хотеть" ,2 )"любить"

лепета I)"ч и тать" ,2 )"счи
тать"

л е г а т а  I) "хотеть" 2)"лп- 
бить"

В селькупском языке полисемия развита особенно сильно именно 
у глаголов, причем чаще всего она выступает в виде двузначности: 
р1ш)о 1)"полокить", 2)"произвести арифметическое действие сложе
ния"; 1мругчо I)"трепетать, биться (о рыбе)", 2 )"дергать (при 
нарывах больное место)"; «ягкушЗгчо I)"рассохнуться, дать щель", 
2)"стать в позу о разведенными коленями, сдвинув пятки вместе” ; 
•Згучо I)"вязать (иапку, ко ф ту ...)* , 2 )"повязать (например, пла
ток га голову)” , 3 )"привязать (например,собак на пржвязф, связать, 
соединить вместе " .  Причастная форма •Зг-ушрД1 имеет значения
I)"вязаная (вещь)" и 2 )"связанные вместе” (собаки): &1псу в а т е 
ру*' (ор. »>гу& "связка чего-либо, о кладка (на одежде") ) .

Немало полисемантичных слов в группе глаголов движения.
Все приведенные случаи полисемии в селькупском языке были ус

тановлены методом дистрибуции, то есть благодаря учету сочетаемос
ти (или несочетаемости) каждого конкретного слова с другими слова
ми. Таким способом можно выявить различные смысловые оттенки сло
в а . Однако нередко бывает так , что дистрибуция слова не помогает 
определять значения, а семантическое содержание слова с точки зре
ния соотнесения с реальной действительностью, с понятием е с точки 
•рения другого языка, например, русского, включает в себя (услоа-

■



но) несколько смыслов, различия между которыми заложены в действи
тельности. В этом случае речь может идти о синкретизме значений. 
Именно такие синкретичные значения свойственны в бельмо! отепени 
селькупскому языку1 2' . Этот синкретизм значений проявляется в груп
пе имен родства и в цветовых прилагательных.

В русском языке ядро поля цветовых прилагательных составляй 
семь прилагательных, обозначающих основные цвета спектра, в анг
лийском -  весть, а  в селькупском их только три, что напоминает 
классификации цветов спектра в языках вона (Южная Родезия) и бос
са (Либерия). У селькупов для описания той непрерывной цветовой 
гаммы, которая существует в природе, имеются прилагательные 
(и красный, ж оранжевый, и фиолетовый), ражу!1 (и желтый, к зеле
ный, I  СКНЖЙ) И пога1* (у ЭрдеЙИ -  йог*1’ и синий, и голубой, 
а иногда и зеленый). Ра«у1* и пог»!*, которое употребляется 
редко, пересекаются в области зеленых ж синих тонов, причем р«*у1* 
фактически вытесняет пога1’ совсем, перекрывая его значения. В 
сочетании с оьу ра*у1* означает такие "рыжий" -  "рыжая голова*. 
Селькупы обозначают смешанные цвета посредством суффикса -ьэЧу 
Ф«-<цг15чу "красноватый") или путем прибавления слова или 
яарук "немного": Ч»Р ражуй* "ПОДУ-'СННЖЙ, полу^зеЯвный, с р , ч*рук 
••гу "ни белый, ни черный" (информанты указывают на желтый-корич- 
невый то я ) ; чару!1 -  так говорят о белом с черн» хлебе. Соотне
сение синкретичных значений прилагательных селькупского языка &&г-
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1) Точно таи же будет наблюдаться синкретизм и в русском языке с 
точки зрения какого-либо другого языка,например,ненецкого. Так, 
можно говорить о синкретизме значений в русском слове олень, ко
торому в ненецком языке, помимо общего названия « .соответствует 
множество других наименований.характеризующих оленя по какому- 
либо одному признаку: марой "не поддзгаийся дрессировке олень” ,

менаруй "недрессированный кастрированный красивый олень старше 
1 ,5-2-х  лет, являющийся вожаком стада", влебпьЧн) "дикий олень” 
(общее название), халацгад "олень , который ест рыбу", нянёцгад 
"олень,который еот хлеб", неязамиадя, дудахы "передовой олень в 
упряжке", полей "все олени в упряжке (кроме передовогоГ.сидрсь* 
"двухгодовалый олень" ж другие(см.Н.Н.Терещенко 1959,ст р .28-29).

2) См. Г.Глисон введение в дескриптивную лингвистику. И1,М., 1959, 
стр .35.



чу. р**у1. погл1 о прилагательншж цвета некоторых других, 
произвольно взятых, языков можно показать в  таблице , отража
ющее основные названия цветов спектра ('гм. стр. 25).

I )  Несколько дополнительных к таблице замечаний можно сделать по 
поводу ненецкого, эвенкийского я чукотского языков.

В ненецком языке употребление с т р а х а  в качестве обозваче- 
кия голубого в фиолетового тонов не является общепринята* я не 
зафиксировано в ненецко-русском словаре НЛ.Терещенко 1965 г . , 
как и нумлаха в значении "голубой". По Кастрону, падяраха озна
чает сини! цвет, а  по йжддендорфу -  зелены*. 7 А.АЛукина-Гор- 
кавнча (19Ю,Тобольск) с т р а х а  -  зелены* и синий одновременно. 
Синей -  заимствование нэ русского языка (См.Ф.Н.Шемякин. К про
блеме словесных н чувственных обобщений (на материале названий 
цвета в ненецком н селькупском языках). "Известия АПН РС4СР, 
выл.113,1960,стр.49-61; НЛ.Терещенко.Указ.соч.,стр.4б).Назва
ния цвета в ненецком языке собирались также в полевых условиях, 
в селах Красное и Нельмин Нос Ненецкого национального округа 
летом 1969 г .

В эвенкийском языке наименование для желтого в оранжевого 
цветов (сангама) нечетко отдифферекшровано от названия серого 
цвета -  игдш а, которое обозначает ж желтый, и серый цвета. В 
современном литературном жыхе начинает дифференцироваться на
именование для синего цвета -  днктамэ, которое в ЭвектаИско- 
русском словаре Г.М.Василевич Гм.,1958) объясняется т а к и е  как 
"серо-синий" (цвет голубики). Промежуточные цвета в таблице не 
отмечается, как, например, чулбаркн "голубовато-зеленый, свет
ло-зеленый* (См.Б.Д.Любимова. К проблеме словесных ж чувствен
ных обобщений (ва материале названий цвета в эвенкийском язы
к е ) . "Известил АПН РС4СР", вып.П З, 1960, отр.63-71).

Пропуск двух названий цвета в языке манси означает, с од
ной стороны, отсутствие в словарях фиолетового цвета, с другой 
стороны, передачу оранжевого через сложное сочетание: вось- 
рам-выгырхарпа. буквально желто-красноватый (См.А.Н.ьалавдин 
н МЛ.Вахрушева.Мансийско-русский словарь.Учпедгиз,Л.,1958;

.И.Ромбавдеева. Русско-мансийский словарь, 1954).
В отношении обозначений фиолетового цвета в чукотском 

языке существуют разные мнения: по Алмквисту, это нычелгыкен.
По Гнутагину, синий и фиолетовый могут бить названы нъаагпэ- 
ралыт.По словам В .Г.Богораза, "если показать зеленый в желтый 
вместе, то чукчи разли чат их, но вообще они употребляй* один
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Вероятно, селькупский язык в недалеком будущем может перейтж 
от системы трех прилагательных, существующих для передачи основ
ных цветов спектра, к двухэлементной системе. Расу** 1 -  отыменное 
прилагательное от существительного рас(у) "желчь*, которая, как 
известно, у хищников бывает желтая, а у травоядных животных -  зе
леная (ср . значения производных от рас слов: о одной стороны, 
расу1‘»ароЧу1' "желчный", расайчо "обевжблчжть (рыбу 1 а I с другой 
отороны, раСук Сагувручо "пОИвЛТвТЬ*, раСушСуф» "сделаться жел
тым").  Пре а схождение прилагательного пога!* неизвестно.

Помимо трех перечисленных прилагательных в селькупском языке 
есть особые обозначения для белого и черного цветов -  » й гу '' 
и »*ЧУ.

К группе цветовых прилагательных примыкает прилагательные, 
передапое названия пастей и цвет волос человека, во сиякретнзма 
здесь, как правило, уже нет: ««чу »рсу^ "бринет*, Ьагчг орСу1'  
"рыжеволосый", как в расу!*о1у (буквально "рыжая голова"), ««гу 
Зрсу!1 "блондин" и "седоволосый", «ач(ч)ир "черномазый, смуг
лый". •

Для названий мастей используется прилагательные ракугай* 
"пестрый*(о всех животных -  пятнистый; об одежде) ; «оч*га1* "пе
стрый" (о животных, но об олене редко; обычно об олене так гово
рят в Тольке; к  одежде не применяется); п»кугу1' "цветистый, 
узорчатый" (о ткани: от полисемантичного пакуг "узор, рисунок" 
и "письмо"), реже "пестрнй’Чо животных) и другие.

Как показал анализ значений ряда полисемантичных слов сель
купского языка, связи между разными эваченжжж одного слова о 
точки зрения носителя русского языка нередко представляется нео- 
бычншн (как, например, в слове ки*у "черенок" и "голенище"), 
реке совпадает (например, йку "нос" -  человека а .лодки). Напро
тив, о точки зрения представителя самодийских и многих финяо-
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теркжв для обоих цветов и в разговоре всегда смемивают эти 
два цвета" (В.Г.Богораз. Чукчи. Соцзхгиз, й . ,  1934, стр.22. 
См.также Ф.Н.Шешяхин. К проблеме словесных и чувственных 
обобщений (на материале названий цвета в чукотском языке). 
"Известия АПН ГС4СР", выл.113,1960,стр .72-75).

I)  В указанной статье Ф.Н.Шемякина ставится знак равенства меж
ду «*гу "белый* и «угу "снег" (стр .5 7 ), что дхя тазовского 
диалекта селькупского языка неправильно.



угорских языков эти связи вполне закономерны, повторяется от язы
ка к языку. Полисемия выступает чаде всего в виде двузначности. 
Многозначных слов оообенво много среди глаголов. Кроме полисемии 
есть случаи синкретизма, как в группе т е в  родства или цветовых 
прилагательных.

1 . 2. 2.  лвтошашя

В разделе, посвященном полисемии, речь ила о словах, имев
ших различные значения. Изредка в селькупском языке встречается 
слова, кмещие, на первый взгляд, не только различные, но и про
тивоположные значения. Однако определение значения в рамках язы
ка -  эталона, каковым в данном случае является русский язык, тре
бует больной осторожности. Так, например, может показаться, что 
прилагательное рхгчт имеет различные, даже противоположные зна
чения: "высокий" ( р1гчу ч» "высокая береза") и "глубокий". На 
самом деле, значение можно сформулировать т а х т  образом, что энан- 
тиосемия исчезает: рхгчт "больного размера в вертикальном напра
вления” . Точно тайке вместо того, чтобы определять значение чаш- 

«уч°  как "влить" и "вылить", лучше определят» его просто как 
"лить" и т .п . Можно привести аналогичные случаи для ненецкого 
языка: значение слова ибцида разумнее определять не как 1 )"горь
кий", 2 )"пересоленный*, 3 ) "кислый" и 4 )"сладкий", как поступает 
Н,М.Терещенко (1959, стр .4 3 ), а как "сильный в проявлении своих 
вкусовых качеств"; значение существительного мал можно определить 
как "край , крайняя точка чего-либо", а не как I) "начало чего- 
либо", 2)"коиец" (Терещенко 1959,стр .4 3 ). Ср.хант. ф н в ^  "крепкий 
(пахучий, едкий, горький, кислый)", как и определяет значение это
го слова Н.И.Тереиклв (1961,с т р .150). Т а к т  образом, противопо
ставления значений в одном слове в селькупском языке обычно не 
набдцдается, во явление антонимии между раэличнши словами пред
ставлено достаточно широко.

Примером примитивной антонимии могут служить прилагательные с 
противоположными значениями, придаваемыми слову, с одной стороны, 
суффиксом обладание-вуау1'. который означает полноту качества,его 
наличие, с другой стороны, суффиксом необ ладаки я - к у ^ 1,  о зна
чащим отсутствие качества: ог»у*у1'  "сильный" -  огку*у1' " с а -  
бый", ••^вужу!* "очень сильный, могучий" -  •^ку*у1 | "бессиль
ный", «аувушу!' "умный" -  Ч “уМу«у1' "глупый", «орувущу!* "с 
ногами" -  *оруку*у1’ "безногий", чо*у*у1’ "обладаний уиани"
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(например, еивру ч3,у»у1' Ло«« "длинноухий заяц", то есть обла
даний данными ушами заяц) -  чокуЧу1' "безух**" и "глухой" и 
т.п.

Противопоставляться могут также прилагательные на -1’ к 
прилагательные с суффихсом -кучу!*, например, чашу!1 "грязный"
I  ЧаакуЧу1' ."ЧИСТЫЙ",

Однако для лексикологии наибольший интерес представляет раз- 
нокорвевые антонимы, которых больше всего в селькупском языке от
мечается среди прилагательных, например, сивру - ч7«.уса "дон
ный" -  "короткий", «ехыцг - куре "большой" -  "малый", "старший"
-  "модней", кэЧук* - ЧэЧук "левый" -  "правый", Щ пЧу - а[ай1 ' 
■новый" -  "старый", ЮМ - Чо5Чу1* "хором**" -"ПЛОХОЙ", «лЧЧур .  
*$ру  "тяжелы!" -  "леший", & 5йу«у1' - р Х ч у А у ч у ! '1 ) "сладкий" -  
"горький", с * 1у в р у * у 1'  - 1уруку1' "светлый" -  "темный* (возмож
но противопоставление сёх у м р у ч у !1 -  г * а у к у 1 ’ "светлый, яркий" -  
тусклый").

Встречается антонимия и среди других чао те 1 речи: оку - с!ру
"Начало" -  "КОНеЦ", вёгчо - сапсу<]0 "ВОЙТИ" -  "ВЫЙТИ", риЛа^о
- вучу!ч°"слезть, спуститься" -  "влезть, ПОДНЯТЬСЯ", саЫсу*2 -
1***ук "быстро" -  "медленно" (А1 ако сечку»* (1 «шук) ЧИП 
"Лодка быстро (медленно) ехала", (^вук, кроме того, имеет зна
чение "тихо, спокойно", в котором оно не антоиимнчво наречие с*ч- 
ку»21 1л«ук Гэ* "Тихо").

Многозначные слова в разных своих значениях могут противопо
ставляться нескольким различит словам, образуя сложные ен отов  
противопоставлений. Так, возможна антонимическая тройка, где одно
му какому-либо слову противостоит три разных:
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рЗчру!

"холодна!" (о две.вещах, 
хидкоотях), "морозный” 

"морозный" (о дне, погоде) 
"холодный" (о вещах, воде) 
ж "замерзший" (о человеке, 
руках,предметах на морозе)

I) Адьехтквизированное причастие р2чуАу*у1‘, образованное от 
глагола р*чуАгч° (глаголы ва -  Аучо имеет четко выраженное 
значение вдуеа и запаха) и связанное, гак и прилагательное 
р«*у^ с сущее твите хьяш р** "желчь", означает, таким обра

зом, "жмени! муо желчи, то есть горький".
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Возможны > белее сложные антонимические соотношения.
Например, прилагательное езгур "толстый (о предметах) аятэ- 

кимично прилагательному сЗР«у "тонкий (о предметах)": сэр «у 
оу, сЗр«у орсу -  оЗгур *?яау "тонкая веревка (волос)" -  "толстая 
веревка, канат". Но сЗгур в сочетании с вугу "снег" (равноценно 
выражение »аг*1* шугу) означает "твердый, крепкий, не прсвалива- 
щийся" (он ег). В этом значении прилагательное сЗгур антониыич- 
но прилагательному баау* (&ааук шугу "мягкий снег, проваливаю
щийся"). В свов очередь сЗР«у имеет значение "точиЯ, худой, тон- 
кнй’Чо человеке, животном, частях тела) : сЗр«у «ору "тонкие, 
худые ноги". В этом значении сЗр«у антонимично прилагательному 
Ьад«7 (6»д«у «ору, &а^«у чир "толстые НОЛ, ТОЛСТЫЙ ЧвЛОВвк"), 
которое СИНОНИМИЧНО О прилагательными со»у1*. 1уччу1'. ч*РУгу«- 
р«1’ "толстый, хирный* (сЗ»у1’ может быть отнесено такие н 
ар»у "пища", чего нельзя сказать о хуччу1* и о причастии от 
глагола ч*ругу*,руч° "толстеть, ижреть"). со» у 5/ и ч»ругушру1> 
"толстый, жирный" могут в известном смысле противостоять прилага
тельному "жилистый": «<1}ка1' 5«а "жилистый олень".

Наконец, можно упомянуть еще об одной семантичеокой связи 
для рассматриваемых прилагательных: оэР*у в значении "тонкий"
(о предметах) синонимично прилагательному сЗау, которое, таким 
образом, тоже антонимично прилагательному сЗгур как и сэр«у. 
Помимо значения "тонкий", с»«у имеет значение "узхжй"^ (о**у 
кор«у "узкая кровать"). В этом значении с»»у антонимично прила
гательному «Зп«у "широкий" («Зп«у кор «у "вирокая кровать"). Все 
сказанное можно представить в схеме, которую легко дополнить,учтя 
еще некоторые значения анализируемых прилагательных; I)

I)  Тот же набор значений существует в хантыйском ван’т * "тонкий* 
и "узкий*. . ,



8 интересы»* аятоншвческве отношения вступает слово « т у 
"новы!" у которого можно выделить зн«ченжя: I) "впервые созданный 
■ ли сделанны!, недавно полившийся или возникни!" (а г т у  ч*Ч1у, 
р°ччг "вовне нарты, невод" а*ту ?*су "новые рога, то есть мо
лодые рога оленя"); 2) "относлцнася к вовоцу времени.современны!" 
( « т у  йгу "новы! закон*); 3) "незнакомы!, малоизвестны!; "во- 
векьки!, ранее здесь ве жявим!, не слухнвви!" (о человеке: мшу 
чиаус "новые додж"); 4) "свежн!" (о продуктах: а*ту »р»т "све
жая пива") (Ср.хаят. Ладее "новы!" и "свели!" /о щюдужтах/ ) .
В первом значении слову а*ту противостоит прилагательное 
(шепеаз' роцчг "старые сети"), во втором ж третьем -  Ьагсахуг 
(1в1сагуУ чипус "старинные ЛЕД*; 1аьс*гу? игу "првХЯВ! закон"), 

а в четвертом -  «Е с̂ушруГ "сгнивший, протух*!" (сХЛгушру/ аР . 7 
"протухшая пива") жди с»ыуруУ "засохни!, черствы!" (сакуруГ &2д 
"черствы! хлеб" в противоположность а* т у  &•& "свехи! хлеб"). 
Возникает сланная сеть огномени* снова а*ту с перечисленными 
цшлагатвльаш оелькугского языка (в свое очередь свяааяяшв 
с нахдаш-то других прадагательвшв), что можно подавать на 
слодумда! схеме:
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■И ■(вСк!* Р®ЧЧУ

1 .2 .3 . СИНООЙШЯ

Между словами селькупского языка возможна не только ото ме
няя антояимки, во ж отношения синонимия. Случаев абоолютиих сжво- 
нимое в пределах только тазовсхого диалекта прахтжчеоп нет, во 
часто встречается относительная синонимия, при которой олова по
таю одного 1Л  весхолькжх сходных обеих зввчвнхй имеот ем  спе
цифичные значения. Црж этом складывается два наиболее распростра
ненны у типа отновенжй между ожнонимжчшап  оловаиж.

I .  У обоих (всех) слов помимо общего (обеих) значении есть в 
своя специфичные значения, то есть между словам существует отно- 
аенжж пересечения.

П. У одного из синонимичных слов своих особях значений нет, 
а «естся только общие с другим словом значения. В свое очередь 
зтот другой член рада обладает в специфвчнимя значениям. Между 
такими словам возннхавт отномеижя включения: оемантиха одного 
слова полноепа поглощается кругом «качены! другого слова (дру
гих слов). Подобных случаев скноншп немало вреди глагольной час
ти лексики (с*,например, 1 .4 .4 .).

Цри установлении синонимичности олов приходится ориентиро
ваться не только т  сочетания слов с другими оковам, но и на об- 
вее понятие, им передаваемое. Ори помом способа идентификации 
зяачеккя Шарля Калии*' отыскивается обвал часть значений -  оемви-

I .  Ш.Баллн. Зранцувская « м н оги м . II., 1961, § 108-109.



тнческая доминанта, благодаря которой можно говорить о сжвонвмхн- 
ных парах, тройках, радах охов ж которая слепа варьируется от 
олова к слову.

Насри*ер, ряд рходо - р«1ф> - ш}*1судо -  м<]«а<з<> имеет об- 
ДУ® семантическую доминанту "класть, положить", наиболее полно 
представленную глаголом рладо, но каждый член ряда имеет свое 
кошфетвэагоры (слова, которая он управляет), благодаря нему ж' 
варьируется семантическая доминанта: рш ^ о -  "положить (вообще)" 
(другое значение -  "производить арифметическое действие сложения*5; 
р**ч<> означает только "положить (пищу в котел для готовки), за
сыпать (чай в чайник)"; ш)*1судв имеет значение "положить что- 
либо под голову, в изголовье, ложась спать" (от йджГ "подуш
к а "), »*д*1до "положить куда-либо что-либо, сунув наспех (в 
карман, в янки), запихав о силой внутрь” .

Аяалогкчш* ряд юшиацо, «оккмПгф, "одеть кого-либо, на
деть что-либо (обувь, иааку, одежду); насадить топор на топорище, 
наконечник на стрелу" -  »огдо "одеть кого-либо, надеть что-либо 
из одежды" -  иж«ш«уяо "надеть что-либо на голову (капку, пла
ток) "С употребляется главна» образом в верхнетазовском говоре)-  
поРуа*учо "надеть рукавицы" -***2п<удо "надеть, насадить нако
нечник на с треду, наложить стрелу на тетиву". Наиболее общее зна
чение, как вкдш , -  у глагола ю исанудо, который поглощает четы
ре остальных глагола. Глагол икш>ггч<ь как к поруо*учо ,  полно
стью входит в значение глагола «г*,о, а этот последний всегда мо
жет быть заменен глаголем мш ил «удо (но не наоборот). Глаголы
СКкодЛудо, с ОДНОЙ СТОрОВЫ, И ••гдо, порупЖудо И ик&п(у^о, С
другой, не связаны дистрибуцноннс между собой.

СраВНЖВаЯ ГЛаГОЛЫ я а П у д о  -  ш^1 Чо -  1*ругч<> (с а р р 3 1 д о ) -
Ж4РР440 и 1лр.»иуЧо, можно выделить общую семантнческув доминан
ту "бить, ударять" и частные значения каждого члена ряда, видожз- 
меняшже эту доминанту: дакудо -  "бить, ударять по любому предме
ту жлж живому существу любым способом (кулаком, ладонью, молотком, 
палкой...)"; ьармхгучо "шлепнуть, слегка постучать по кому-че- 
му-лвбо (рукой, палкой)".

Глаголы пу^кудо - 1оддо - юггудо - мЖдушаЖрудо 1 даже 
змжучо имеют общее значение "стоять", идентифицируемое глаголом 
пу^куЧо "стоять (о живых существах, реже о дереве)". Глагол 1оЧ- 
до означает "стоять, будучи воткнута» (о палке, весте и о дере
ве: ро 1одп*)»| «о««удо "стоять, не будучи укоепленным (о предме-
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тах, движимом имуществе)" ;  ■м«ч7*»*руч° "стоять, выть воткнутш" 
(о человеке -  оскорбительно, в омыеле "Что торчхжь?"). Наконец, 
$м*7ч<> значат токе "стоять (о чуме, даме, поселении)" , хотя 
обычно заегчо -  вто "сидеть".

Интереснейаже отнесения наблюдаются в труппе слов с семанти- 
чеохоЖ доминантой "охотиться, цромыидять какого-либо зверя, дичь". 
Обиша словами являются а5гуаЧо и «шуг^о (второе, впрочем, име
ет странное исключение -  охотиться на всех звере!, кроме белки,м> 
чане -  на крупных. Оно же имеет территориальное ограничение -  пре
имущественно употребляется в среднетазовском говоре). Однако об
щее значение ятях двух глаголов конкретизируется несколькита де
сятками однозначных отыменных глаголов, имеющих формант и
означали! каждый "охотиться на конкретного вверя или птицу" (по
добное лексико-грамматическое поле характерно и для ненецкого 
языка1 2 ̂ , ж  пример: 1оч»»Чо "окотиться на лис" (от 1оч* "лиса"); 
м рм чо "охотитьоя на белок" (от «»рак "белка"); чогчуачо "охо
титься на медведя" ( чогчу "медведь"); мигуачо "охотиться на гор
ностаев ( Мигу "горностай"); аа^куачо "охотиться на глухарей"
( аа^ку* "глухарь") ;  а!раачо "охотиться на уток* (аХра "утка"); 
«окаачо "ОХОТИТЬСЯ На гусей’ («ока "гусь") ; &ошаачо "ОХОТИТЬ

ОЯ на зайцев" ( Лома "заяц "); «1чу»чо "охотиться на турпанов" 
(«Ляг "турпан"); ап«а*угуачо "ОХОТИТЬСЯ Ж  ондатр" ( а»1а«уг 
"ондатра") ; клграакмачо "ОХОТИТЬСЯ на куропаток” ( кограака 
"куропатка"); пйыочаачо "охотиться на песцов" ( пйиоча "песец", 
буквально "небесная лисица". 6 верховьях употребляется другое 
название песца -  пйаа, откуда н глагол пйааачо) и другие.

Каждое из перечисленных слов синонимично глаголам айгуачо я 
«1оугчо и создает вместе с ими трехчленный синонимический ряд 
(пучок) с двумя постоянная и одним перемеянш членом^:

1) Н.М.Терещенко^ помощь самостоятельно изучающим ненецкий язык.
1 . , Учпедгиз, 1959, отр.31.

2) Образования на -ачо (суффиюо -а -  означает "соверявть дейст
вие, направленное на добычу или получение чего-либо") являются 
продуктивной и регулярными. Они возможны не только от сунест-

* вительных, означ&явях промысловых зверей и птиц ( ч»««у*у1' 
вйгу*), во н от слов, не озвачаших предмета специальной охоты, 
например, с!сука-ачо "ловить птичек", * а » -в чо "довить ыу-
вей". Широко употребшы глаголы этого типа и от названий ягод
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•агувао-м Х хцггче вйт-у ачо-»1_пу поо ^^^xу^^о-л^.путx^о в й г у » ^ о -и 1 п у г а о

V \/ \/ Мир&•^о 103*340 кигуазо го&аачо
Ее менее характерна синонимия ш для хмея существительных к 

прилагательных.
Существительные «о •  си -  « « у  объединяются обеим значени

ем "земля, почва", но два первые слава означает также "глина", а 
*«с*у» как более мировое по смыслу, еще и "страна , край". В со
четаниях сапуяу1* ч е с у , свесу и рее»»!’ сэсеу евееу
означает не просто "место", а  даже "лес": "прозрачный, светлый 
лес", "темный лес" в "совсем темный лес".

Существительные и е г  - *с« -  «5^ - »» ̂  » (ааччу) означает 
"лес" ( »ёс самостоятельно не употребляется, встречается только 
местные падежи -  »осеу, аоечуп), причем каждое слово по-своему 
варьирует ату семантическую доминанту: и о у  "яр с лесом, высокое 
место у реки, поросшее лесом* я просто"лес" ( у Эрдейж также "тун
дра"); »о* "лес любой” ; "тайге"; ><ц«< ( в ^ Чу) "чаща, чер
нолесье, густолесье*.

Синонимичны прилагательные со э капе ев ем "сильный" оГ»у»у1‘ 
и 1 *уауяу!' от существительных ох-гр  "физическая сила" и *«щ 
"мощь, шаманская сила" (устаревшее)* 1 . Одважо оГ«ушу1' это не 
только "сильный в физическом отношении (о живых существах)", но 
и "мощный, имеющий много лошадиных сил (о механизмах, машинах)", 
а  в«3»г*у1/ означает еще и "могучий (о стране, об армии)".

и других даров леса, которые "промышляет", собирают в данном 
районе, заготовляя ва зиму: *оругувЧо (параллельно существует 
и глагол *оРГгчо) "собирать ягода", ■•*<иг«чо "заготовлять 
вквхя", *о(цг1у1чо "собирать дикий лук" {который варят я жа
рят;, *о1уачо "собирать бересту", »31Вувчо "собирать коноп
лю* и т .п . Ср.также: 1м ц о  "свататься", 1г*3Чо "бегать’ за 
мухикамк", ч»1у«яо "ловить рыбу, рыбачить вообще” в отличве 
от более частного *й«у*ч<> "ловить карася", «шруйугно "ловить 
рыбу в проруби (обычно н а л и т )” .

I )  по свидетельству ВЛ.Прокофьевой, означало "силу" гама
ка, "готовность шамана к получению о л едущих шаманских атрибу
тов" ; эта "сила” ( »«$ ) , называемая также по^ш а(гкт "бубна 

* вщтер".оценивалась окружающими по песням намаза.См.В.Д.Прокофь
ева .Костим селькупского вамана.В книге: 
логин и этнографа? Ц .,1949, т.Х 1,отр.З

•Сборник музея аятропо- 
8 ,340.
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Большой интерес о точка зрения синонимии представляет собой 
поле наименована! игральных карт, в котором член ноля, за
исключением ци&ювых карт, входит в свой синонимический ряд. От
ец »  поле в целен -  совокупность нескольких, практически не пере- 
секаицкхся синонимических рядов, объединяемых в сяду семантичес
кую оаотему обеим яояятжем, передаваемым членами поля, -  все оях 
карточные термины. Правда, создается впечатление, что хандре но
вое наименование то! ил* иной карты -  плод изощренной споминутной 
фантазии аграиких; вне системы карточных наименований члены ряде 
не жевт ничего общего между собой. Такме квази-синонимы оккази
ональны, хотя бывает известны не только ах создателю.

Следует добавить, что многие аз основных (не окказ«овальных) 
наименований карточных мастей а "картиночных* карт не являются об- 
щетазовсками: одни характерны только ддя верхавского говора (Рат- 
ты), другие -  только для Красноседькупа, например: трефы в Крас- 
н осе ль купе называются р*,}* (буквально "фвлин"), а в Рапе -  ыгр« 
•От (буквально "малый глаз*); бубны 1 черва в Красяоселькупе - 
соответственно окк* а шйк» (буквально "черемуха"), в Ратте -  
»ор* а ч**у (буквально "ноготь, коготь"); ср.такие названия ва
лета (Красвоселькуп -  к»су, означаваее в прошлом, судя во данным 
Кастрена, "пленный, раб", Рапа -  с11«а,буквально "сирота") , ко
роля (Красноеелъхул -  1г», буквально "старик" к "муж", Рапа -  
вйгчу пэп«у, буквально "больное брвосо). Пеки, туз а дана обозна
чаются одинаково в средеетазавоком я верхветазовском говорах, а 
именно: моха (буквально "ворон"), си* (из русского) ■ ^ ( б у к 
вально "женщина, жена").

Помимо перечисленных основных вавыенований, в селькупском язы
ке имеются синонимичные названая карточных мастей и "картиночных" 
карт, обычно окказиональные. Так, паха могут быть названы **Чу1г* 
("черный старик"), трефы -  к*п  ("ворона") или д*** ("рогулька, 
развилка стрелы"), бубны -  йу*1' кои» ("подуша"). "Картжночные" 
карте (валет, король, дама, а такие тув) токе имеют по нескольку 
наимевованкй, например, валет -  -ик»у* кои р51* 1х* ( "шествад-
заталетнкй парень") в 1г*1’ йогу!’ 5куиу о^к* ("безбородый"); 
король -  чок ("начальник, царь"), тув -  о1у ("голова") и **гчу 
»»Хг ("«льмой глаз")1^, дама- кур* 1** ("малая жендаша") я 
о*и*к("девочка"),

^Внутренняя форма этого карточного на званая, как ж названая треф 
кур* **пу , напоминает хантыйское петые эм "бубны"(в картах)", 

что буквально означает "гнав сороги "(ср. вйкиуи **ху "юестервь").



Благодаря развернутой с е м  савониюв, поров окказиональных, 
наименования карт, находящиеся ва периферии словарного состава 
селькупского языка, оказывается втянутым в общув семантическую 
систему языка.

Таким образом, отдельные слова в селькупском языке нмевг 
с л охнув семавмчесхув структуру (полисемавтвзм в одних случаях, 
синкретизм в других). Слова могут входить в одинаковые вив сход
ные сочетания, создавая замысловатую сеть смысловых отношений 
между словами: здесь в пересечение семантики нескольких равных 
слов, н включение семантики одного слова в семантику другого. Не
редко при сходной дистрибуции возникают не сянонхмвческяе ряды 
равного рода, а  антонимические отношения между словами.

Анализируя лексику селькупского языка, можно говорить о се
мантической структуре, свойственной не только отдельным словам, 
но к целым группам слов, связанных каким-либо обеим значением илв 
понятием, иначе -  отдельный лексико-семантическим полям. К описа
нию некоторых из них мы к переходим в следующем разделе згой гла
вы.
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1 .3 . С I  О I  Н Ы 2 Е Д И Н И Ц Ы  В С Е Л Ь К У П  -  
С К О П  Я З Ы К Е

По словам У.ВейнреЯха, в любом языке “семантическое описание 
нельзя считать полных до тех пор, пока каждая идиома, безразлично
сложное слово, словосочетание или малопродуктивная " кваз и трансфор
мация* , -  яе будет отнесена к соответствующей семантической пара
дигме наряду с простым! оловамх в продуктивными трансформациями 
(свободными синтаксическими конструкцией)" . Отсюда следует,что
ва уровне семантического анализа отдельных слов необходимо рас
сматривать не только простые слова, во в сложные комплексы, име- 
щне семантическое единстве, выводимое (иногда невыводимое) ив 
составляющих его частей. Давно ставшее тривиальных утверждение о 
том, что "то, что в одном языке представляется едино! простой 
идеей, в другом языке может характеризоваться цело! серке! отдехь-

I)  У.ВейнреЙх.О семантической структуре языка. "Новое в лингвис
тике", вып.7 , 1970, стр.213.



них фонетических груп п ^ , то есть некиияслокнш комплексе*, как 
нельзя лучше прослеживается на материале селькупского языка при 
сопоставлении даогочис ленных сложных комплексов с соответствую
щими ш  по смыслу ороетша словами русского языка.

Сложные единицы, о которых идет речь в данном разделе, мож
но интерпретировать по-разному -  как сложные слова в как сочета
ния слов, обладавцие идиоматичноетье. Подобные комплексы встре
чаются в больном количестве, например, в английском языке (типа 
вЬопв гаХ1 , ар*«сь-аоооа >. В свое время А.И.СМИрННЦКИЯ НВЭЫВ&Л 
их ’особш типом сложных слов", "нестойким! слоивши словами, 
легко расладапшшися ж превращавшимися в словосочетания” ' ' .  
А.И.Смирнжцкяй дал подробную классификацию сложных единиц ка ос
нове морфолого-синтаксических свойств0 ' , учитывая тахже их напи
сание (последнее невозможао сделать для бесписьменного селькуп
ского языка). Однако общ е признак! цельнооформленности слова, 
обычно предлагаемые для индоевропейских языков (оемант ячее кое 
единство комплекса, его вдиоматичность; невозможность вставления 
между первым и вторим компонентами другого слова или каких-либо 
морфем; изменение всего комплекса как единого целого; невозмож
ность перестановки компонентов местами без изменения смысла; един
ство ударения ■ некоторые другие фонетические свойства).не годят
ся для большинства финно-угорских и самодийских языков , в кото- 1 2 3 4

1) Ф.Боас. "Руководство по языкам американских индейцев".Цитирует
ся оо книге: З.А.Эвегинцев.История языкознания Ш  и XX веков в 
очерках и извлечениях , ч .П .У чпедгизу.,1960,стр. 116.

2) А.И.Сынргащкий.Лексикология английского языка. М . ,1957,стр.134.
3) Т .ж ., стр .135-137.
4) См .например: В .И. Алатырев .Сложные слова с протжвоаоложяши по 

значению состав ш ва частями."Ученые записки Карело-фмн. «кого 
университета” , серия "Исторические и филологические науки",
1947, т Л ,  вн п Л . Он хе. Определительные сложные слова. "Совет
ское фжнно-угроведение* Петрозаводск, 1949, внп.У,стр.33-46; 
Д.В.Бубрих. Историческая морфология финского языка. II .-А .,1955, 
с т р .150-157; Г.Н.Макаров. К вопросу об отграничении сложных 
слов от словосочетаний. "Прибалтийско-финское языкознание", 
Петрозаводск, 1958, выа.12, стр .25-48 и другие.
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рнх формальная целостность наругается тем, что первые компонент 
может оформляться лично-притяжательным суффиксом; что между ком
понентами существует отношение соположения; что перестановка 
компонентов меняет в равной мере смысл и сложного слова, и сло
восочетания, ж т .п . В последнее время все чаше утверждается, что 
сложные слова отличается от словосочетаний лиль на основании се
мантического признака; намечается тенденция трактовать образова
ния, в которых семантическая1 спаянность относительно мало за 
метна, как словосочетания, в отличие от сложных слов, для которых 
характерна ндиоштичяость, высокая степень семантического единст
ва всего комплекса,

Исходя из критерия ндиоматичвости и 'фонетической спаяннос
ти", под которой здесь понимается наличие в сложном комплексе 
усеченной формы какой-либо основы для первого компонента, порою 
трудно восстановимой и незначимой, можно говорить о собственно 
сложных олавах применительно линь к незначительному числу сложных 
единиц, нащ нтер: арао!* "пищевод" (видимо, из &рау "пища”
♦•51" "горло"); сх&йау "колокольчик" (из /Ср. ех1у»-
р т ч «  "звенеть"/+к»*у "железо"); х1рэгу "молодость" ( из 
и у чо "жить" трЗгу "период"); чагр^у  "нож для производства 
посуда" (жа ч«гу1‘ "согнутый" +р*зу "нож" ) ;  ь!ло1у "туча"
(из 11<*у "облако" т о 1у "голова"); « м д о  "купец" (из к»«уЧо 
"купить" +чир "человек"), *вгчир "взрослый" (ч»рчу "большой"
♦ ч«р "человек"). -

В подобных сложных соединениях происходит, как правило, се
мантическое выветривание обоих компонентов. При атом в отношении 
второго компонента нередко говорят о превращена его в своего 
рода суффиксальный элемент. Такая участь постигла, например,вто
рые компоненты оложных комплексов чир "человек", оХу "голова", 
рй "дерево", 1»*- "куча", подвергшиеся отоль сильному "семан
тическому выветривание", при котором возникает, говоря словами 
Вейнрейха, "смысловая почтн-пустота? Это дало основание некото
ром самодистам ( Климова2 ) считать чир к рй полусуффиксами со 
а качением "действущего лица" (для чир ) н "предав гное тж* (для 
р« ) .  1 2

1) Г.Н.Макаров. Указ, с о ч ., стр.48
2) Л.Б.Климова. Существительные "кум" и “по" в селькупском язы

ке и их соответствия в ненецком языке.'ПАЗ,' Томок, 1969,
стр .82-83.



Иногда в селькупском языке встречаются параллельно две 
сложных формы -  о усеченным к полным первш компонентом, кото
рые можно назвать нестойкими сложными словам!: 5*ер ( хз 5$
•рот* ♦ кор "край") "губа" к 5*юр н даже 5к*т«ор« ои«к* (жв
о1уУ В о1у11*Ь а ^  " ч е р е п " } о !ч«Р  (ЖЗ о1у  ♦ чир),  о1учир
1  «Яукрдр "н а ч а л ь н и к * ; м и п кю у (н з  «ап у  ♦  ж Зоу) I  ■ивуИсмау 
"кольцо" К Т.Д.

Среда сложных комплексов селькупского языка, помимо собст
венно сложных слов, можно отметить множество словосочетаний, об
ладающих разными степенями спаянности в единое целое. Первый 
компонент встречается а) в форме нов.,б) в форме с«а., в) в ве
де прилагательного на -1\ в ряде случаев первый компонент не т~ 
лявтся постоянным: возможно варьирование первого компонента .упо
требляющегося то в форме ком., то в форме о«>., то в форме при
лагательного на -1'. а изредка, как ухе отмечалось, к в усечен
ной форме.

Подавляющее больаняство сложных комплексов -  словосочетаний 
(разной степени устойчивости) в качестве второго компонента жив
ет существительное, реке прилагательное (например, а а м а о а у ! ’ 

"худой, ТОЩИЙ" (из а-п« "ГОЛОД* У 1оау "черт"), еивр5р«у1’ 
"ДЛИННОВОЛОСЫЙ" (из охтру "ДЛИННЫЙ" У ор«уГ -"ВОЛОСЫЙ"), паку г
(иккуг) йигту^ "трех(одно)слоЯыый" и другие); еще реже -  глагол: 
ор*уг м м *  (буквально "волосугрызет") "кузнечик* (в последнем 
примере весь хсмплехс выполняет фуяхцхв, типичную для имени суще
ствительного, в связи с чем его, видимо, можно считать слотам 
словом, а не словосочетанием).

Рассмотрим подробнее сложные комплексы, вероятнее всего -  
словосочетания, нз которых имеется только одна единственная фор-

1)В сочетаниях прилагательного на -1’ с существжтельнш, начина
ющимся с 1 ,  в прилагательном происходит обычно утрата мягкости 
конечного согласного; о ! у 1 1«М* вместо о 1 у /  1ака и т.д. На 
это обратил еще внимание Г.Н.Прокофьев в своей "Селькупской 
грамматике" (1965, стр.П 5). Видимо, фонетические изменения 
характерны для слов, подученных в результате сложения основ. 
Нечто подобное есть к в ненецком языке: оыра»слв /сыранзав/ 
"снежника", ту*пэ /тумба/ "кремень", я»тир /яндкр/ "вселенная" 
(вместо таоера восстанавливается вазальный с поел едущим оз
вончением глухого согласного).

39
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на для первого компонента. В разных случаях эта форма мох» 
быть различной.

1) Первый компонент -  форма существительного в иоа. з«.
Мехху компонентами возникают атрибутивные отношения типа с*«ри- 
гиаа, вааржмер: ар«у 1о»у 'черт, поедающий духу человека" 
(буквально арау "еда" + 1о«у "черт"); «* Лра "чернядь"
(порода ут°*) (буквально иг "вода" ♦ Яра "утка"); айгук 
"птенчхх" (буквально «йгур "птица" ♦ Ха* "ребенок"); чага 
КОРГГ "клюква" (буквально чага "хуравль" ♦ «оруг "ягода").
•орш типа о1у 1а*, ®1у* Х> “вохатый" (буквально оХу "голо
ва" + З^а "ребенок") мохно рассматривать как комплексы, имею
щие в качестве первого компонента фонетически варьирующуюся 
основу нов., а не коа. н ста. При этом первый элемент как
бы конверсируется (что в целом ве свойственно селькупскому 
языку), вачкная выполнять функцию прилагательного: охг "глав
ный ребенок, то есть вохатый", о х у  чир  "главный человек, то 
есть начальник’ н т.д. Аналогичная ситуация (так называемое со
положение, типичное для фанво-угорскях языков) наблюдается в 
ряде топонимов (си. 1.4.3.) я (часто) в вдеваниях месяцев (ом.
1 .4 .2 .) . Во многих комплексах этого типа, а ве только в соедине
ниях с о х у ,  мохно допустить, что первый компонент стоят не в 
мои., а в с«а. и семантика всего комплекса легко выводима из 

его частей; ч»гчупЛ (»3«) "берлога" (буквально "медведя 
гнездо, дом");и * у в /*  о х у  "кисть руки* (буквально "рухж голо
ва"), 1« р у п Д  о х у  "лопасть" (буквально "весла голова") н дру
гие.

2) Первый компонент -  форма на -I1, то есть прилагатель
ное или причастие: «о^чир "селькуп" ("таежный человек"); оох- 
■3* “землянка" ("глиняный дом"); ^«у!1 р« "руда" ("железный 
камень"); каау? Айеу "осока" ( "железная трава*); гГаюу
"проволока" ( "железная веревка"); 3**!* *ур» "овод" ("оленья 
муха");й*у!' гик "пИЯВКа" ("ВОДЯНОЙ червь") ; *х^«угу1' аХако 
"самолет" ("летающая лодка"); в51'»агку "хрозовая туча" ("не
бесный остров"); м 1 хоч* "песец" ("небесная лис а"). Такая фЗрма, 
как ойиоч», может быть истолкована и как "небесная лиса? и как 
"неба лиса* с хх<с пх (ср. оххака или •хуХ1«м« "череп"). Эта 
группа сложных единиц напоминает сложные комплексы, обладайте 
ждвоматячзостьв, построенные по типу магшааьагауа (в терминах 
древнеиндийских грамматиков). Аналогичные примеры: йгу!'«5» 
"мозоль" ("водяной дом"); ч31'»3г "сельсовет, райком” ("началь- ]
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кическжй дом"); *о«ру{  5«у "приказ" ( "сказанное слово); и^аг1' 
о»ктг "документ -  паспорт, метрика, удостоверение личности" 
("именная бумага");рй»у1'ро "шомпол" ("нутрявое" дерево, галка"); 
Раг*у*у1' чир "доярка" ("доацнй человек") и другие.

3) Наконец, нередка в качестве первого компонента сложного 
комплекса выступает'не производное прилагательное: &вг1 7  

•колонок", буквально "красный горностай? *»в*у "косая сажень’ , 
("широкий размах рук"); сатуро "столик в чуме? Если вместо и щ у  
в последнем примере употребляется ф ор» прилагательного на -1', то 
семантическое единство комплекса нарушается и «п^у^, ро (обычно в 
сочетании « г ч у  « п *у1 'р5) означает 'коска большой ширины С Комплек
сы такого типа можно трактовать как идиоматические словосочетания.

В сложных комплексах селькупского языка, обдадалхаих семанти
ческим единством и некоторыми признаками целыюоформленности (на
пример, невозможноетыз вставления между компонентами другого слова), 
первый компонент, как уже отмечалось, далеко не всегда является по
стоянны. Он может варьироваться, выступать то в форме нов., то в 
форме прилагательного на -I ', то в форме о*п.

Чаде всего встречаются сложные комплексы, в которых первый 
член имеет две формы: Хоа. и на -1 или о*п. и на -1', например, 
е^сука* (с^сук«1’) «оруг "земляника" ("птица" + 'ягода", "птичья 

ягода"); *и (*иТ) м ^ у 1) "искра" ("огонь" ♦ "глаз", "огненный 
глаз") И »*^У (из Ьие в*Ту); ву1саС (вук*1) Ри "ушХО (ЖГОЛЬ- 
яое)" {"иглы камень", "игольный камень"); «1аав« (»^«ва1') Чор*1 
"колчан" ("стрелы меиок", ,'стрельяыа> ыеэок").

6 селькупском языке существует также многочисленная труппа 
сложных единиц, в которых первый коыпевент может иметь все три фор
мы: :^ву («1ву1 , *|ву1/) хам* "челюсть" ("зуб" + "куча"); (аатуп, 
аа^у!*) каау "ОЧКИ" ("глаз" + "железо") ; оакут- (м кугу(, аакугу!') 
Така "хнига* (устаревшее наименование).

В трехэлементных сложных комплексах изменению доступен обычно

I) Возможна иная трактовка данной единицы: -»<хту- в селькупском 
языке означает единичность предаете®, выступая в качестве суф
фикса. Тогда ту -  "огнижка". Ср. аугуаату "снежинка", 
(или "снег" -" гл аз" ), р& мОу "градинка" ("каменный гл аз"), 
аогупеаеааТУ "капля дрздя" ("дождь" -  "глаз") в т .п .

<
ч
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лишь первые компонент, в то время как второй почти всегда остает
ся оформленным ках прилагательное на -1 ' (шли причастие): 5*<й> 
(а**1*) •тггг * вйггр “волк* ("оленя поедающий вверь"); 5 ь» ( I ш ) 
«»*г1'чг* "ягель* ("оленем съедаемый мох"); чш»у1‘ (чишу*) »»ту1' 
(редко у»п»у) »йгур "сова" ("пткпа с человечьим лицом"); сип йку1' 
>»*г "пряиш" ("пояса переднее железо”) ;  й * * г  и*у1'роЧчу "сеть- 
сороковка" ("четыре+"ручной"+"сеть"). Ср., однако, в *у* а|оу * ^ с у  
"мускул (руки)" (буквально "пульс"+"мязо").

Рассмотрение и сравнение "нестойких сложных слов" селькуп
ского языка, легко преврадвпцихся в словосочетания, и словосоче
таний, обладающих значительной устойчивостью, идиом е ткчностьв, по
рош переходящих в сложные слова, демонстрирует нечеткость гранил 
между этими понятиями и позволяет говорить о сложных комплексах 
селькупского языка в целом.

Семантическая мотивированность сложных комплексов различна. В 
большей части рассматриваемых сложных комплексов семантическая мо
тивация прозрачна: многие сложные единицы образованы на базе бук
вальных значений слов с сомовье легко воспринимаемой метаформ. С 
этой точки зрения, ориентируясь на различного рода метафоричность, 
можно выделить несколько классов сложных комплексов.

Наиболее распространены антропоморфические метафоры, когда в .  
качестве одного из компонентов сложных соединение используются сло
ва , имение отношение к человеку, типа: а а ^ у г и г  "ресница" (бук
вально "глаза шерсть"), » « ^у 1 к 5 » у  "очки" ("глазное железо"), 
р а в у п  о1у "головка яжма" (без голенища), упс21'воЧуг "переноси
ца" ("нос* + "спина"),и«у* « |о у  "пульс" ("руки сердив"), р в *  • о ! '  
"деревянный ошейник оленя" (из р о *  »31 "дерева горло"), а*,)у«  м 

р у  "нижнее веко" ("глаза оояованже"); ср . приведенные выше оху1-  
1ак«, и к у а  о 1 у , 1»руп оХ у, оХу* Х,1«, оХу* Чцр, во1'Чир, ьй м ^ у ,

хоруп « а в е у  "подъем ноги" ("ноги лицо") и ш о п е  другие. Большин
ство сложных комплексов с антропоморфической мотивированностью от
носится к названия! частей человеческого тела или к названия! час
тей, деталей предметов.

В качестве самостоятельного (небольшого) класса можно выделить 
сложные единицы, мотивированные орнитологически или анималистичес
ки . Иного случаев такого рода встречается среди наименований расте
ний и ягод: чвгв» *оруг "клюква" ("журавля ягода"), с^Сук*1/ мруг 
"земляника" ("птичья ягода"), 5*«л «веу1 чу* "ягель" ("оленем съе
даемый мох").
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Названия некоторых животных и насекомых мотивированы через 

названия других животных или наоекомых: •туту! «йгур "волк”
("оленя поедаэднй зверь"; во времена Кастреыа било другое наиме
нование для волка, изредка и о трудам вспоминаемое в настоящее 
время в Ратте -  сгшруЛ*); з*.*!' *ур* "овод" ("оленья муха").

Среди прочих метафор одним из ни рою  распространенных в язы
ках мира видов является метафоры, использующие образы солнца,света. 
Так, для обозначения чаете* света в селькупском языке используется 
с*1у ( с м .1 .2 .1 .) : с*1уп*у "запад", с*1у» у1у1? р«1Лм "юг".

Янтзресно, что внутренняя форма, мотивация подобных сложных 
комплексов часто является одинаковой для ряда финно-угорских и са
модийских языков (см.таблица на отр. 43-44).

Таким образом, рассмотрение на уровне отдельных слов сложных 
комплексов позволяет: I )  выделить несколько типов сложных комплек
сов, которые условно можно отвести либо к сложным словам, либо к 
словосочетаниям, ориентируясь на морфологическую форму первого ком
понента и степень семантическое спаянноета компонентов всего комп
лекса; 2) установить сходство семантической и морфологической мо
тивированности этих комплексов в ряде финно-угорских и самодийс- 
хкх языков; 3) определить основные семантические сферы, в которых 
встречаются сложные комплексы,- названия частей человеческого те
ла, названия животных и ягод, наименования деталей, частей предме
тов; 4) признать в качестве основной, еолж не единственное, функ
ции первого элемента атрибутивную функцию; 5) отметить начавшееся 
"семантическое выветривание" ряда вторых компонентов, превра**- 
цкхся постепенно в лексически незначимые (оуффжхсоидные) элементы 
языка.

^ ^ Я з а ю
значения

Селькуп
ский

Ненецкий Хантый
ский

Мансий
ский

Комн-зы-
р я ас кий

"Веко* •»4г ч*»ум 
глаз-бе
рег

сэв’ вар 
глаз-бе
рег

самьер 
глаз-край

син-лап
глаз-ви-
сяцее

"Зрачок" •*4у« рп
глаза-ка
мень

самахътас 
глаз-ка
мень
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■ иокВжу нуда» еся вэу лоу чунышти"Кольцо" палец-желе- рука-желе- металл- палец-
30 30 круг а окруж-

Ы  в в у
наперсток-
металл

ность

"Ноздря" у п 1 а !' ши
ПНЯ СИ н*ел ныр розь

нос-дара нос-дара пулт н о с - д а -
нос-дара ра

"Очки" к З в у

глазное СЭВ* лэ сэмвэ^ самкео
/садерУ глаз-ые- глаэ-же-

железо

(и 1' а1ако

глав
стекло

таял леэо

"Пароход" ту н^но наян, хал
огненная
лодка

огонь-
лодка

огненная
лодка

"Прово- к я а у !’  «гмпу есяенте*- кер кв а-
лока" мя лнг ке-

железная железное лезо-до-
веревка сооруке- рога.кер

ние из тан желе-
протяну- зо-нитки
тнх пред- из лил
метов

"Пульс" и гу *  я ! с у кот сш
руки сердце

••^ у *  гшг1 ^

РУКИ
сердце

"Ресница* сзв ’тар" сампун снн-лас
глаз- глаз- глаз-

глаза. шерсть шерсть ХВОД
иерстьСво
лос)

"Самолет" г ^ г у г у * тиртя нано товдын, хал
а!ако летапзая крылатая

летагвая лодка лодка
лод® *

"Слеза" **ОУ*» й* СЭВ’ и" СЭМ ]»нк
глаз-вода

самвит синва

"Церковь"

гла завода глаза
вода
хзхэ» мя"

глаз-воде глаз-
вода

пйГ ВЗС торэмк^т 
ОоН икона,

ЯЛПЮЦКОЛ
веса(бога) 
дом,чум

дух.покро- святой дрм
витель-дрк
чум

природа, ’ 
погода)-дом

"Челюсть* 5 о у 1*
рот-кость Ж * .* "

4
I)  Ср. в саами: с&!■»«!?я— "глаз-волос"
2) Данвал форма,практически с трудом разложимая,употребляется чале 

чем *|«у11ш1сш, зафиксированная в свое время Г.Н.Нрюяофьевым.В 
эрзянском т̂анке челюсть пей ловака(иди -тгярГТ, гьч|~'
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1 .4 . С В М А Н Т И Ч В С К А Й  С Т Р У К Т У Р А  П О Л Е Й
С Л О В

1 .4 .1 . ВИДЫ ЛЕКСИЧ2СКИХ ПОЛЕЙ

Для более полного знакомства с семантической структурой мало
го языка необходшо знание не только семантика отдельного слова,но 
а семантика целых трупп слов, так ала иначе связанных по смыслу 
друг о другом. Неоднократно делались к делаются попытки установить 
тисы отношений между единицами словаря. Примерами таках отвовенхй 
могут быть отношения рода -  ж да (птица -  зяблик, синица, скво
р е ц . . . ) ,  целого -  части (тело -  рука, нога, голова, тудовхце. . . ) ,  
органа -  его функция (глаза -  смотреть, мигать, щ уриться...; вмес
то глаголов могут быть использованы отглагольные существительные) 
а т .п .  Каждое слово может попасть сразу в  несколько семантических 
классов, объединенных тем ила иным типом отношений. Наиболее рас
пространенным семантическим классом является класс слов, объеди
ненных в одно целое отношениями рода -  вида ила части -  целого.Эти 
классы слов обычно называют лексическими или д е к с и к о  -  с е 
м а н т и ч е с к и м и  п о л я м и .  Подобны&ожей итого и в 
селькупском языке, например, поле флоры, фауны, календарных назва
ний, географических названий и другие. Все они строятся по типу 
род -  вид, как и микросоля внутри больших полей, например, полей 
растений и животных: I)

Ч»1у "раба" ро "дерево"** «орут "ягода"
Чвчуг осетр ЬиГ<17 пахта кагуага червива
ЧЗва окунь лиственница карга черная

смородина
Ч*»*Т чебак <|й( ель раЛцак морониа
1*9* язь р! осина АатчУ *оруг брусника

I)  В отличие от поля "деревья" поле "травы, цветы" представлено 
кеньгам числом единиц, как ■ оилу относительной бедности цветов 
в лесотундре, таи и в с в а я  о тем, что цветы и травы не имеют 
правого отношения к практической деятельности и быту селькупов: 

"гвсц*, "пушица (болотная травка)", "трава*, ы ;.т1'
А5*г "осока", *»чт1 "саранка", еугчу "цветок" (всякий), щух 

"мох" (есть несколько видов вга).



46
1 •

р±сса щука * у * у к кедр •1 * * о р у г водяника
СМЯУГ ЕЫХЬЯН •шргглро ольха ч а га *  Ьоруг клюква

(журавлиная ягода)
кЙ4у карась черемуха с 1 с у к а х  (« р у г земляника

(дерево) (птичья ягода )
р&са сорога -*со сосна к о р у ! роруг голубика

- (замшевая ягода)
6и&7 калим ч« дерева сав черемуха

(ягода)
«йх-ур "животное (зверь или пткца)"
к ого ворона бошш заяц
к и 1а ворон ч вгчу медведь
■ *9*у глухщзь 3 ** олень
я !р а утка Р«ЧЧУ лось

4*лжн соболь
с ^ у лебедь 1оц а лиса
Куш «А дятел Ш}9ут>Су росомаха
а ач а 1а кукушка («рак белка
ч а Й у к чайка »|рак бурундук
О оЦ як сойка к о ту горностай
ч3 вуга кедровка к авак собака
&АЧЧУ гагара г о ! выдра
1|«РУ орел < &АПЦГ к о т/ колонок

журавль сава М|ЩТ>

р у г !р у старик,ласточка а а Н о ч а песец
Сааабса мышелов аш угу! яйгур воля

В пределах последнего поля (наименования птиц и зверей) от
дельные слова, чле4.ы поля, сами могут выступать как родовое по
нятие по отноиениз к долее частям названиям, например, Лра 
•утка" (вооОае), а  ее разновидностям будут сдоосу *шио- 
хвостъ", ростчо "свиязь* юае*к "гоголь7 "чирок1; »Ъ "кро-
тн п *, «1чу "тураав7 »гу^а "луток1; йг Лра "хохлатая чернеть" 
(водяная утка), о!Йа1' 1ока "казарга" (буквально "сиротские 
гусь") и другие.

1)Ср. в хантыйском языке: морэз̂  "моровое", пут'ки моред "кня- 
хенжка" (воробуккива моромка), иртву моред "малика" (мартыш
кина морсвка) . .



В приведенных полях, составленных го принципу вндр-родовых 
отношений, все члены, вал правило, однозначны. Во в других ана
логичных лексических полях, например, в поле глаголов движения, 
очень многие слова голисемавтичхы. Между ними возникает разного 
рода синонимические или антонимические связи. Все слова оказыва
ется тесно спаянными в одну сложную семантическую систему.

Иногда холофразис в селькупском языке отсутствует. Такова
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группа слов, обозначающее шеекомых:
Сура муха к у с а муравей ХооСуга бабочка, мотыль
оХ пуча комар ип Су вошь Сик гусеница.червь, бу

ка зха
А С луга мошка С ига гнида А«Ау дождевой червяк

Здесь много названий, являгцихся сочетаниями слов нлл слож
ными словами, например, й*«у,ист!' Сик "пиявка” , гйау!7 Сик 
" кло п " , •огуис*!' сик "дождевой червь" ( калька о русского) , Зс»1' 
сур« "овод" (оленья муха), к*»у1' суга "стрекоза", орсу!7 »«с- 
супсу1' сик "жук-стригун" (волос разгрызающая букаиха). В качест
ве родового названия энтомологического поля некоторые информанты 
(однако это не подтверждается другими носителями языка) называют 
сик или  »йгур (хотя айгур имеет значения "птица" и "зверь", 
обозначение этим же словом и "насекомого" не противоречит набору 
значений в некоторых фжнно-угорехих языках, например, в хантый
ском, где ва.)»у "животное" а "насекомое’ ) .

Отновекием целое и его части связаны олова поля "нарты и 
их детали; "чум и его частя; "человеческое тело и его органы’ ж 
многие другие.

Названия частей человеческого тела представляют собой раз
вернутую систему, в которой целое (кару "тело" ) подчиняет се
бе части: оГу "голова; и су  "руна; с е р у  "нога; к а р у  "тулови
ще, торс" (помимо значения "тело"), расу "внутренности", В свою 
очередь каждое из названий частей тела может выступать как целое 
в отношения многих других частей я органов человеческого тела. 
Так, со р у  выступает вал целое но отношению к существительным 
к в о ^  "диКОЛОТКа" (И "оуОТвВ"), 1 а к с у п  "пятка", Сору» степсу 

"подъем (ноги); соруп  о 1у "ступня; « ш у  "палец" (в свою оче
редь »«1»у целое по отношению к часу "ноготь") и т.п .

Существительные а |с у  "сердце", р у к а *  "легкие; млХраА 
"почка; « у с у  "печенка; в у ! 'м у с у  "желудок* (человека; у птиц г
аоавак, ср. В.-ТаЗ. а р а у ^  к о С а ) ,  р !С у г а а  "СвЛеЗвЯ "



•р м ^ о т Г я и в в о Д ’ Р * » * /  "кивая" в другое -  части целого Рц*, 
"внутренности". Отдельные члены ноля ш ест по нескольку значе
ний, вапрвыер, ро ,Чав*1св1и*в В "КаМвНЬ" ,-пЗп1у "ЖвЛуДОК* 
(точнее, "кивот в грудь вместе7 то есть "перед") к "креяь" -  
середина ствола наклоненных под углом к вемле деревьев, отлича
ющаяся налбольаей твердостью в упругостью.

Аналогичные отвовенки (см.стр.50) наблюдаются для слова, 
помещаемого в верные дерева, и слова, стоящего в конце его вет
вей (некоторые на названий опущены).

Все упомянутые типы понятийно-смысловых отношений слов 
возможны лжхь в пределах лехсвко-семантичесиях полей, обьеджня- 
вщнх слова какой-либо одной части речи. Однако в языке допусти
мы а другие группировки слов -  ве только по признаку сходства 
семантики, во к о учетом грамматического и даже фонетического 
сходства (талой максимально общи* грамматический признак, как 
отнесение слов к одной части речи, ве кмеется в виду).

Д а к с к к о - г р а м м а т в ч е о к к м »  п о л я м и  
мокко считать группы семантически сходных слав, I)  объединенных 
в грамыатвчеоксм плаве какой-либо общей грамгемой (классическим 
является пример Г.Ипсена названий металлов в латыни, оформлен
ных средины родом; с р . названия деревьев во французском языке, 
которые ш ест мужской род, поскольку слово агъге в романских 
языках мужского рода; в латыни эти названия, наоборот, женского 
рода, так как *гьог "дерево" -  женского рода), в 2) обладающих 
какой-либо общей словообразовательной приметой, например, олова 
со значением " п р о м а я т ь , охотиться на определенную птицу или 
зверя? являщиеся все глаголами на -1чо (см .3 .8 ) ;  глаголы со
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1) По поводу его го слова существует шохо народных этимологий. 
Сами информанты объясняют *р*о1су как "ведро, котел для пи
щи" (»р»у1' сх), возводят к сочетаниям ар»у*«1суЧо, то есть 
расценивают как то мвото, куда "пища падает" (»р»у *1с»),
или •р«у«ао1/, то есть "пищевое горло". Форма, в которой сло
во встречается в Ратте ( »р»г4 «Зй)• указывает ш  справед
ливость последнего: отсюда (с  гаплологией) ср . - т а з . шрао^оу).

2) о^кухм (оо происхождению -  герундий от п аго д а  йфсуХчо 
"служать") вытеснило в ср .-таз.говоре чЗ, которое встречает
ся в настоящее время лищь в в ер х .-таз . говоре.
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значением 'издавать аасах с суффиксом -6 у -, типа «•су&учо 
"пахнуть мясом", ч*1у€учо "пахнуть рабой" н а  глаголы на -ьу». 
1 утяо со значением "ли питье я чего-либо": в*укт1ушю "лпвтьоя 
ружн"; оЬукугя^о ' линяться головы" ж "перестать соображать"; 
«шукУ1у*чо "дивиться пальца", огкуьу^чв 'обеосхдеть (лишить
ся силы)" н другие.

Кроме того , могут встречаться 3) группы слов, состояние »  
нескольких словообразовательных гнезд, образованных от синони
мичных , то еоть семантически сходных, корне!, Тихого вида лек
сико-грамматическое поле, состоящее хз нескольких словообразова
тельных гнезд с синонимичными корнями, образугг, например, сло
в а , груплжрущиеся вокруг синонимов <гу» "сала" к "сала” 
причем срезаводные могут далеко отойти в семантическом отноше
нии от значении, передаваемого корнем (фразеология не учитывает
ся) . Обоим моментом для всех слов втого поля в области семантики 
является идея хватания и понятие силы, а  в области морфологии -  
наличке слов двух словообразовательных гнезд. Одно гнездо связа
но с корневым оловом оп™ 'сила* ; сода входят: « г м  "сильно, 
очень" <> г» ушу Г "сильны!", ог*у*у1' "слабый", о гу*чо "расти", 
огу*чо "стараться", огужкухушчо "обессилеть, устать" ■ некото
рые другие. Ко второму гнезду относятся "сила" ■ его произ
водные »ы)»ушу1 '  "могучи!, очень сальны!" к макуху!' "очень 
слабы!” . Вместе эти гнезда образует одно лексико-грамматическое 
поле.

Д т с  I  к о -  о к а т а  к о и ч е  о д и  е п о л я  в 
языке могут быть представлены пучком, например, предикативных 
сизтагм с центром в каком-либо одном шенж, денотату которого 
присущи те или другие типичные действия, состояния: к * и к  "со
бака" -  мйкучо "лаять” »»**УЧ0 "кусаться"; а ^ у  "глаз" -  
пущруяо "смотреть* гурсар*ум*>учо "МИГВТЬ" X Т .П .

Наконец, в языках могут встречаться лексико-фонетические 
(фовооемантическже) группы слов, объединенных сходством фонети
ческих моделей и семантики. Такова, например, звукоподражатель
ная лексика селькупского языка.

Подробны! анализ отдельных, произвольно взятых видов лек
сических поле! селькупского языка дается в сл едущих разделах 
настоящей главы, где рассматривается четыре лексико-семантичес
ких группы слов (календарные названия, географические термины, • 
глаголы движения, имена родства) и одно лексико-фонетическая 
группа ( звукоподражательная лексика).

4-1С31
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1 .4 .2 . КАЛВДДШЬД НАЗВАНИЯ

Большой интерес с точки зрения этнолингвистики и типоло
гии представляет лексическое поле календарных названий в сель
купском языке. В состав календарных названий входят три стан
дартные единицы летоисчисления: сутки, год и месяц, из которых 
в настояна» разделе рассматриваются лить наименования месяцев. 
Месяц, в отличие от двя и года, установление которых происходит 
на основе видимого движения Земли вокруг Солнца, -  условная 
единица. Выделение ее вызывало большие затруднения у всех наро
дов1 2 3 . Для измерения времени почти все народы ш  земле пользова
лись {азами ЛуНЫТ̂ КаК ГОВОРИЛИ В ДреВНОСТИ, 1ип» г «е11 ■ •п а е в
"Луна правит месяцами". Не случайно во многих языках слово, оз
начающее "календарный месяц" связано с названием Луны, как, на
пример, русск. месяц, сельк. 1г»*у, нен. ирий и другие. Однако 
лунный месяц -  неудобное средство измерения времени, поскольку

1) См. Э.Бияерыан.фонология древвего мира.М.."Наука",1975.
2) Таков, в частности.мусульманский календарь,содержащий обычно > 

по 13 месяцев.Хотя мусульманский месяц в принципе и начинает
ся с появлением язвой Луны, начало месяца поста (рамадана) оп
ределялось в Турции путем отсчета времени от последней наблю
давшейся новой Луны.

3) Длительность лунного м е с т а  колеблется от 29,26 до 29,80 су
ток. Земля совервает полный оборот вокруг Солнца за  365
дня (365 дней 5 часов 48 минут и почти 46 секунд). Поэтому 
солнечный год длиннее 12 лунных месяцев примерно на I I  дней 
(29 х 12 * 354) и короче 13 лунных месяцев почти на 18 
дней. В обоих случаях возникает необходимость приспособить 
счисление месяцев по Луне к смене времен года, то есть прак
тически к солнечному году. С этой целью уже в древности при
менялся способ дополнения ( нятеркаллции) календаря для согла
сования его с солнечным годом, причем прибавляться могли как 
отдельные дни к тому или иному месяцу, так и целы? месяцы к 
году (например, греки вотавляли дополнительный ывсДЦЧерез 
каждый год; у щумерийцев существовал обычай вставлять (по 
указу властей) добавочные месяцы нерегулярно, чтобы подгонять 
традиционный месяц жатвы ячменя ко временя уборки урожая; си
цилийцы устраняли случайные несоответствия путем сокращения, 
а иногда.наоборот, удлинения месяца на один-два дня в т .д .
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смену времен года 1 , следовательно, рятм человеческое жизни опре
деляет не Луна, а Солнце. Согласованно лунных месяцев о солнеч
ник годом -  сложная проблема1 , которус, впрочем, многие юрода 
(особенно первобытные), по сутж дела игнорировали: и* было без- 
рааличво, какое количество лунных месяцев про«ко между двумя* 
регулфао повторяющимися ообытиаи (листопадами, отелами, оле
ньими гонами, прилетами л и ц , урожаям ■ проч.),но важно было 
зафиксировать в каком-либо названии отрезок времени, схватываю
щий вто событие. Отссда естественно, что у многих народов наз
вания месяцев носят следа связи с природными жди хозяйственник 
явлениями. Такого рода связь как рае и существует в самодийском 
календаре2 -  у селькупов, анаев, ненцев и нганасан.

Хехсяческое поле календарных названий занимает особое место 
среди других лексических групп селькупского языка. Специфика 
9той группы слов связана прежде всего с тем, что сами юзванне 
устарели, хотя в них практически нет архаичных слов. Они извест
ны представителям только ста рое го поколения, да н то наполовину 
стерлись в их памяти, будучи вытесненными на практике латинскими 
названиями, приведшими из русского языка. Игами словами, йзменя
лась оама система счисления времени у селькупов. Старинные ка
лендарные названия в селькупском языке являются в основном соче
таниями слов, а  не отдельными словаки. Внутренняя мотивировка 
многих календарных наименований оказалась одинаковой для самодий
ских языков вообще.

1) См. Э.Еихермав. Хронология древясго мира.И., "Наука", 1975.
2) См. .например: М.Я.Ьармяч. Лексика канинского говора аенецкс 

языка. АКД, Л .,1969; И.Г.Георги. Описание всех обитающих в 
Российском государстве юродов. СПб, 1799, ч.П; А.П.Дульзо& 
Названия месяцев года у селькупов Кети как исторический ис
точник. ’ХУШ научная конференция ТИШ* Томск, 1953; А.И.Кут 
мина. X этимология* названий месяцев, сторон света, звезд
и созвездий в селькупском языке. "Языки и топонимия” . Томе: 
1977, выл. 4 , стр.77-85; Л.В.Хомич. Материалы по парода»* 
званиям ненцев. "Социальная организация я культура юродов 
Севера" И ., 1974, стр. 234-237 и другие.



Единого способа называния месяцев в селъхупоком языке нет, 
что вполне типично для бодьяикства языков мира, однако некоторое 
единообразие можно усмотреть в том, что почти вое календарные 
названия мотивированы какими-то природными явлениями. В этих на
званиях отразилась явления црироды, животные ю р , в меньвей ме
ре -  хозяйственная деятельность населения (питье рукавиц, заго
товка на зиму п родуктов ...), во в них не встречается ни одного 
названия, связанного с менами святых, богов, государственных 
деятелей, как это наблюдается, ш  пример, в грехо-латинском ка
лендаре (лат»»г1и* ’ январь* назван по шенх двуликого бога Яну
са , к » п 1и» "март* -  по имени бога Марса, м*,)иа "май" -  по 
имени богини Майн, матери бога Меркурия, лип!и* "июнь" -  по 
имени супруга Юпитера богини Юнснн, ЛиНиа "июль" -  по имени 
Юлия Цезаря, ли^иасиа ' 'август* -  по шенв императора Августа) 
ИЛИ ЭОТОНСКОМ (ЛигХкии СрЬвВ М60ЯЦ, "апрвЛЬ*; ЛаалИсии ЫвОЯЦ

Ява, "июнь"; мьыииши месяц Мкххеля, "сентябрь"). Точно тш^ке 
в селькупском нет названий, связанных о названиями обрядов, 
праздников (ср . ЭСТОНСКИ* Р*»»*икии месяц Пасхи, "март"; Цои1а- 
кии месяц рождества, "декабрь"; др.-греч.|'«1С^и^си)»'"брачный 
месяц" -  7-ой месяц аттического календаря, соответствугалй вто
рой половине января и первой половине февраля, др.-перс. ь***?*- 
<и« "месяц праздничных подношений" (по другому толкованию -  
месяц поклонения богу Митре),  Цьгааьу* "месяц поклонения 
огню" и т .п . ) .  Нет в селькупском календаре и числовых наименова
ний, особенно широко распространенных в языках мира (см.,напри
мер, дат. 5«р1«вЬ»г седьмой месяц, 0«ЮЬ»г ВОСЬМОЙ, ЫогпаЬаг 

девятый, и»с«ь«г десятый; албанский язык аналогично: #ъ*«- 
*6г, г*с6г, вюл&г, аъ1 т\Ьг1 ср. таххо тувинские названия меся
цев, где этот способ называния месяцев -  единственный). Наконец, 
в селькупском календаре не подучили никакого отражения и назва
ния небесных тел, в отличие, например, от македонского календа
ря, где представлен только данный опособ наименования месяцев -  
по созвездия* (ср . таххе названия месяцев в Авесте т^ггуаь»  
"месяц звезды Сириус").

Старинные календарные названия селькупов несут большую ин
формационную нагрузку (как и топонимические названия -  см.1 .4 .3 ).

Начало года в старой селькупской системе счисления времени, 
основанной на периодических явлениях природы, ведется с октября.

53

4*-1С31



возможно, со дня после дня осеннего равноденствия^
3 самодийских языках деление года на месяцы, то есть отрез

ки времени определенной (и не всегда одинаковой!) длины, называ
емые по каким-либо характерным признакам и приметам, не оовпада
ет с делениями в европейских языках. Так, например, в ненецком 
языке1 2'  носиндадава ирий "месяц охоты на песцов" по времени ра-

1) С .И .Селеяииков в книге “История календаря к хронология"
(М., "Наука", 1971) указывает на то , что начало года народа 
определяли по-разному, ко всегда от какого-нибудь заметного 
природного явления. Так, "у доевшие египтян новый год начинал
ся со времени начала разлива Вила. На некоторых островах Ин
дийского* океана начало года определяюсь по муссонам -  устой
чивым ветрам, дупцим летом с океана на материк, а зимой -  с 
материка на океан. У кителей островов Самоа год начинался с 
массового хода местной рыбы палоло" (с т р .1 7 ). У обских сельку
пов, по данные А.П.Дуяьзона (см.Томскую картотеку, С-1, 1952), 
точкой отсчета служит, видимо, май -  время отела оленей.

2) Все названия месяцев, яа которые будут делаться отсылки в 
тексте, устанавливались по словарям соответствующих языков.
Для многих языков народов СССР, как и для селькупского языка, 
народные календарные названия сейчас устарели и в словарях не 
фиксируются. Им на смену пришли заимствованные через русский 
латинские названия. Это обстоятельство затрудняет типологичес
кий анализ календарных наименований. К счастью, "Ненецко
русский словарь" Н.И.Терещенко (К . ,1965) дает около 20 народ

ных названий месяцев, позволяющих проводить сравнение ненецко
го языка с селькупским. Ср. также анализ названий месщев у 
некоторых других народов, например, у эскимосов и эвенков: 
Г.А.54еновщиков. Этимология названий месяцев у азиатских эски
мосов. "Доклады отделений и комиссий Географического общества 
СССР? I . ,  1968; В.А.Туголуков. Следопыты верхом на оленях.М., 
"Наука", 1969, стр.91-93.Помжмо названий месяцев, отражающих 
харахтер традиционных занятий и образ жизни эвенков, В.А.Туго
луков приводит названия месяцев "по голове в рукам".что удиви
тельно шпоминает "вруцелето" -  термин.применявшейся в право
славных церковных календарях (не исключено, вопреки мнению
3 .А.Туголукова,что этот способ называния месяцев у звенков 
появился в связи с распространением в их среде христианства).



вен отрезку, находящемуся где-то с середины ноября до середины 
декабря; этому *8 периоду соответствует селькупское название 
пору* чЗча*' 1гт*г "месяц большого пальца рукавицы"; селькуп
ское рхсса* *угу1' 1г«*у "месяц :цучъей икры* совпадает с перио
дом середины мая (ближе к концу) -  середина всея и т .д .  Такое 
расхождение в системах счисления времени индо-европейских и са
модийских языков ведет к тому, что, с одной стороны, каждому из 
русских названий месяцев соответствует по два селькупских назва
ния, приходящихся на первую ж вторую половины месяца; с другой 
стороны, каждое селькупское название может быть переведено сразу 
двумя русскими наименованиями. Это обстоятельство обычно смущает 
информантов” затрудняющихся дать адекватный перевод селькупского 
календарного шзванкя на русский язык. Отсюда -  колебания при 
установлении соответствующего месяца русского и селькупского: 
например, месяц "ма*^ десять человек перевели как р1сс«с *угу1 
1г»*у, а  один как «ок*1 1г»*У| "апрель* восемь человек иденти
фицировали как *ои«11' 1гасу "гусиный месяц” а двое как 11Вру 
1г«*У| "март" девять человек охарактеризовали как 11шрУ 1га*у 

■орлиный месяцу а один -  к»гу 1г»*у "вороний месяц""который 
большинством признан за  "февраль? в т .д .  Контрольный опрос ин
формантов (перевод с селькупского на русский) дал ту ке картину: 
*ок*1' 1га*у восемь человек определили как "апрель? два -  как 

"май"; 1 |*рУ 1га*у девять человек признали как "март? два как 
"апрель? один как "февраль"; для ьвгу 1га*У иеоть человек уста
н о вк а  соответствие с "февралем? двое -  с "мартом" ж т .п .

Косвенной проверкой правильности собранных материалов может 
служить сравнение о данными Кастрена (са«*г4о 1855, стр. 252
253). На первый взгляд кажется, что все названия месяцев сильно 
изменились, однако внимательное рассмотрение показывает законо
мерность всех прои & ведших сдвигов: у Кастрена *«ь«в*<ш-1гмм1 
■август? в наших материалах с*ру*у*у1" 1г^*у "сентябрь"; у Кас
трена *шшЬ«*|1«-1гмм1 "сентябрь? сейчас *»1*ур ар#« 1г«*У "ок
тябрь?
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I )  За время четырех экспедиций ьо всех пунктах работы (Сидоров- 
ское, Красноееяькуп, Ратта, Толыса) удалось найти только 12 
человек, более к ы  менее полаостью помнивших старые календар
ные названия селькупов. У больжлнетва ке представителей сред
него и молодого поколения имеются лишь отрывочные знания о 
старой системе очисления времени.
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Аналогично: 
к1рС*||1>1гм<1 "октябрь" чЗрСу с * 1у  1 га  су "воябрь";
кака! 1геа<1 "ноябрь" пору! ч5ча1 1га4у "декабрь";
кЬ*оп<Гв1-1гв»Ы "декабрь" к«С соп!у1 1гаСу "январь” ;
киага-1г*а<1 "январь" кагу 1гаСу "февраль";
11вЫ>1г**4 "Февраль" 1$*РТ 1гасу "март";
киа1ас-с1г11-1гаа4 "апрель" 4»1уС С угу!’ 1га С у "май";
ис«1-киаса1-1гаа<1 "май" й есу  кассу1 1 г а * у "июнь";
ки*«е1-1гваЗ "аюнь" (магчу) каССу 1гасу "июль";
И)аа5«1*1г*»1 "июль" поСу! 1га*у "август"

Из данных сопоставлений четко видно, что пролзсвел сдвиг 
на один месяц (единственным асклгчением является месяц, называ
емый вйгу1' 1г»*у, соответствуодай, оо еловым наших инфор
мантов, "авгуоту7 в то время как у Кастрена садас-аиг1- 1гаай 
"март"). Это иояно объяснить расхождением нового стиля с таи на
зываемым старым стилем, который был характерен для эпохи Кастре
на, и возможным различием в ориентации на первую половину меся
ца, а не на вторую, как это делалось сейчас. Однако в настоящее 
время вся календарная система тазовских селькупов (как, впрочем, 
в остальных самодийцев) полностью устарела, заменилась русской 
системой счисления, а селькупские наименования -  русскими кален
дарными названиями.

Селькупская система календарных названий включала более 30 
наименований, так как для таядого периода времени могла быть не 
одна, а несколько характерных примет. Так, "май" месяц назывался 
не ТОЛЬКО р1сса* *угу1 1 г*Iу "месяц цучьей икры7 НО И 1<и)аС
(ч*1уО сугу^ "месяц язевой (рыбьей) икры"; "ноябрь" -
это не только чогуп »«*у^ 51оур/1 1га (.у "месяц отпадения рогов 
оленей-самцов7 но и »а|>ассу1' 1га«у "белкования месяд7 Ноя*
1пиу "сучий месяц"; "август" -  это *»псу 1г5«у "нельмин ме

сяц" ("нельма играет на п е р е к а т а х 1; по объяснению информантов) и 
Гад ус *йгу1' 1га Су "МвСЯЦ ЛвТНИХ ЖИВОТНЫХ"; "апрель" -  Сока1' 
1гв1у И в»рак 1га»у "буруНДуЧИЙ МвСЯЦ” ; "оКГЯбрЬ" -  4вС*ур 
ар «а 1га «у И к*» ауту р!пСу 1гвСу "мвСЯЦ, КОГДа ЛОЖИТСЯ (на
землю) зимний снег"; "сентябрь* -  не только с3руку1у1' 1га*у 
"безлистый месяц? но и рЗссЗру 51суру1' 1г5«у "месяц листоаада7
и чо гу э я Су сакугуаа 1га Су "мвСЯЦ, когда олени—быки ЧИСТЯТ р0ГВ7 
и т.д . Во времена Кастрена могли быть и другие дублирующие наи
менования; так, кроме со р у су ! ' хгасу для "сентября" у Кастрена



отвечается название то есть "месяц длинного
ДНЯ", а ноябрь не ТОЛЬКО кпкпЛ 1 г о * Т , но И к*1<ш 1г«»4 "меСЯЦ 
ясака" в т .п . полые всего названий (четыре) существовало для 

"июля": »«г«1у к»ну  1г«4у (основное название, судя по количеству 
ответов информантов) "месяц больших заготовок; Л^пуг«1 1гЛ*у 
"месяц моаки; «ГЧУ 1г»ку "больной месяц; кафуГ сопку!' Iгаку 
"месяц середины дата" (ср . январь -  с^чугу^ чзпу1* 1г*ку "месяц 
снегопада а мороза" -  основное дезваыхе; к>« сопку!* 1п к у  "ме
сяц середины зимы"; новообразование *т гу  Роп хглгу "нового го
да месяц”) .

Подавляющее большинство названий прозрачно по своей мотиви
рованности. В пожненин, возможно, нуждаются лишь "октябрь" и 
"декабрь? "Октябрь" -"месяц, оъевшй землю" (к»ккур «|>»а хг*- 
ку), то есть земля окончательно покрывается снегом, снег * съе
дает" землю. "Декабрь" -  "месяц больвого пальца рукавицы? Здесь 
сами информанты давали различные толкования: I)  в декабре ночи 
так длинны, что из-за быстро наступающей темноты едва удается 
связать большой палец на рукавице; 2) по той же причине коротко
го дня можно использовать при вязании пряжу толщиной в большой 
палец.

Среди всех названий месяцев большинство связано с Фауной, 
что свойственно не только селькупскоцу, но я многим другим язы
кам. ё календарных названиях упоминаются не только млекопитао- 
оие, птицы, рыбы, насекомые, типичные для того или иного отрезка 
времени (гусиный, орлиный, вороний, комариный... месяцы), но и 
закрепляются в названиях шяболее характернае события из жизни 
животных: отпадение рогов у оленей, чистка рогов, гон оленей, 
отел, нерест рыб. Широко распространена орнитологическая мотива
ция календарных названий, указывающая на время прилета птиц, на
пример, орлиный месяц, гусиный, вороний. Есть названия, в кото
рых отразились явления природа -  листопад, сромераание земли и 
появление снежного покрова на неб, длительность дня, сильно со
кращающаяся в зимние месяцы, ж роэ и т .д .  Некоторые селькупские 
названия такого типа имеют параллели по многим языкам мира, как, 
например, сельк. росслру 31суру1* 1г**у "месяц гадающих листьев 
(сентябрь)" и оадто-слав. названия: польсх. Ы акорм , чеш. п » -  
кор«4, с .- х .  листопад, лит. 1» р к п и « , бея. льстасад, укр. 
листопад "ноябрь" ( с ? . :  др.-русск. к с т .-с л . листопада, "октябрь? 
ст .-укр . иадолиот "ноябрь"). Часто встречается в языках разных
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5В
генетические групп "вороний месяц" (седые, кагу 1гЗ*у "фев
раль"). Так, у индейцев Северной Америки, судя по таким произ
ведениям , как "Казнь в лесах" Сетона-Томпсона иди "Садко и ее 
бобры" Серой Совы, токе есть "вороний месяц" -  "февраль"; в не
нецком языке "вороний месяц" варцэ' жрий; в удцуртсксм -  куака 
толэзь. в древнем коми-зырянском -  рака. В двух последних язы
ках он соответствует, правда, не "февралю1; как в селькупском и 
ненецком, а  "марту". Любопытен следующий фахт: в русских рукопи
сях начала ХУ11 века встречается название "марта" вороной, но 
только в районах русско-пермских языковых контактов, то есть оно 
является калькой с пермских наименований.

Между календарными названиями самодийских языков наблюдает
ся особенно большая близость. Это сходство наименований видно 
для следующих месяцев (иногда с расхождениями в датировках); 
се..ьк. (таа .)1^»ру  1г*»у "орлиный месяц" (март) -  сельк.(обск.) 
лымбъкет иррет (январь) -  нен. лимбя* ирий (январь) -  эн. (бай) 
1ХЫ а ' 1г! (апрель);
с ель к . (т а з .)  п1ауя«1’ 1™*у "комариный месяц" (июнь) -  йен. 
неня^" ирий (июль) -  эн. (бай) п»по* а*1г1  (июль) -  зн . (маду) 
0010(0 1г1о (июль);
с ель к . ( т а з .)  4ок«1/ 1га «у "гусиный месяц" (апрель) -  нган. 
а'ер«и к К 'о а а  (август);
седьх. (т а з .)  сЗрукуеу^ 1г»«у и россЗру 31суру1 1г»*у "безлис
тый ( падающих листьев) месяц" ( сентяЗрь) -  сельк .(обск.) табът 
пынгьл" иррет (октябрь) -  вен. вэба• ирий и вэба* ха"ам ирий 
(сентябрь) -  эн . (бай) а '1г 1 (сентябрь) ■ т .п .

Есть совпадения и другого характера -  не буквальные, а по 
способу мотивированности названий, например, "август” в сехък. 
(т а а .)  »«а*у 1го1у "нельмин месяц", а в нен. яв * халя* ирий 
■месяц омуля (морской райи) " ;  "ишь" (одно из нескольких наиме
нований ) в сельк. (т а а .)  й^жуго^ 1п « у  "месяц мовкнТ а в нен. 
(правда, это соответствует приблизительно "августу") -  пилю" 
ирий "месяц оводов" и проч.

Даже сам термин, обозначающий рассматриваемый отрезок вре
мени (месяц -  1г*«у), имеет сходства по многим языкам. Так, в 
дневнике Г.Н.Прокофьева 1925-1926 г г . (Янов Стан), выписки из 
которого были любезно предоставлены нам Л.А.Варковишсой, его 
ученицей, есть интересное замечание, касающееся терминов 1г»су 
в селькупском языке и ирий в ненецком; "в остяко-самоедском ме
сяц 1г*с, старик -  1г» , в енисейском месяц к‘ил, а старик



к‘т>6в, в юратском месяц Ядру, а старик ирвмы. Вопрос осложняет
ся тем, что у енисейцев и остяко-самоедов есть сказки, в кото
рых месяц считается овстрой солнца” К этому мохно добавить, что & 
хантыйском языке (ваховскжй диалект) икн I "старик, дед, стар
ший брат отца или матери" а яки П -  "луна?

Внимательное прочтение календарных названий в селькупском 
языке знакомит нас, таким образом,с жизнью этого народа, с его 
"видением мира' позволяет найти общие черты, связывание различ
ные самодийские языки в одну языковую общность.

1 .4 .3 . ЛЕКСИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ГВОГРА-ИЧВСШ ТЕРМИНОВ
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Лексическое поле слов -  географических терминов в селькуп
ском языке, содержащее около 100 единиц, распадается ва ряд «ак
рополей, каждое из которых в свои очередь состоит из еще более 
мелких микрогрупп слов. Структуру поля географических терминов 
можно представить в виде еледующего дерева (цифры соответствуют 
порядку рассмотрения микрополей в тек сте):

Географические термины

I .  Теркины, относящиеся к 
названиям водных объектов

Названия самих водоемов

Названия постоянных водоемов

Названия незамкнутых водо
емов (реки)

П. Термины, относящиеся к 
названиям урочищ и населен
ных пунктов

Названия водной поверх
ности, характеристика тече
ния воды

Названия сезонных водое
мов

Названия замкнутых водо
емов (озера, болота)

Ках можно заметить, слова резных микрополей в микро групп 
не связаны друг с другом семантически, то есть не гмеют общих 
значений. Кроме того, отнесение многих терминов в ту или иную 
группу весьма условно, особенно, если географический термин не
однозначен: такие термины,-ках, например: « ( и ,  г^су, «шеу и 
другие легко перемещаются из группы а группу.

Внутри каждого «акрополя слова объединены в одно целое 
обычно по принципу родо-видовых отношений.
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По своему объему некрополя неравноценны. Подавлявшее боль

шинство географических терминов составляет г и д р о н и м ы  -  
наименования водных объектов, что определяется условия»* жизни 
народа (в  Красноселькупском районе вода покрывает & %  всей пло
щади).

Самой значительной в этом шкрополе по количеству членов 
микрогруппой является группа слов, обозначенная разные виды дек:
к у , ч о Н у , к^ка({*а), с ах -(у к ), к»С у, м Ш ,  1»яу , и а » у .

к у -  общее название реки, а к^к« "маленькая речка" иногда 
"ручеек" (встречается и уменьшительное от -  крс«1'«). <»о1*у 
-  "большая река" обычно текущая в море, основная река соответст
вующего района. В Красноселькуаскоы районе это т5»-оои у -р.Таз. 
Аналогично ВмлЧу») Оохеу -  р.Пур, вй^-са» (рейв -  сэву1) Оо1 су 
("каменная морская" то есть в море текущая река) -  р.Енисей. В 
Красноселькупе и Ратте Енисей называют такие кй»у1 <юыу "Рус
ская река? Обь в Красносельдупе зовут лог»-цо1 *у ("Извилистая 
река”) ,  а в Ратте -  й»ччу1* Оохеу (Ааччх "глина? то есть "гли
нистая река"). У Кастрена к о и  -  в Енисей (Таз, Карасино, Ьав- 
ха, Едогуй), и Обь (Думлокольсккй диалект) . К этой группе тер
минов примыкают с»г "приток” (другое значение не связано с тер
минологическим -  "развилка, разветвление /например, у д ер еваА ); 
к»*у "небольная река, перемежающаяся озерами (часто берущая на
чало из озера или болота), в которую заходит жировать или нерес
титься рыба, отсюда "нерестная речка” 2; "новое выгрям-
ленное русло у меандр" в отличие от исугмо "волок, перевесу в 
излучине (меацдре)" где обычно происходит перетаскивание воло
ком лодок и где нового русла так и не образуется. Существитель
ное с(ау обозначает "протока, рукав реки? В иных районах рас
селения селькупов в этом значении употребляется анр.

1) А.С.Кроощекова-Г&нтман в статье "К вопросу о западносибир
ском компоненте в топонимии Прикамья" сопоставляет сельх. 
колдъ "большая река" с гидронимом Кодва (В книге: "Происхож
дение аборигенов Сибири и их языков” Томск,1973,с т р .130).

2) Для нерестилища существует особое слово -  рПгша, имеющее и 
другое значение -  "ток (глухариный или тетеревиный)?



Вторую группу водных апеллятввов составляют лимнологичес
кие в те льмографические названия замкнутых водных объектов -  
озер и болот. Тельмогра^ические термины (названия болот) часто 
относят х названия* урочищ, однако в настоящем очерке они рас
сматриваются как гидронимы.

Озера обозначаются существительным ьб/гй (общее название) 
и 5ччг> Тб и *й чаще служат для обозначения больших по разме
рам озер с гладкой водной поверхностью, не аарастапвев травой ■ 
водорослям (хосырей, то есть зарастапаее о берега озеро, назы
вается 1»куру1' *©, буквально 'высыхающее озеро"). По данным 
(более чем столетней давности!) Ы.А.Кастрена (с*«сг&п 1855,
СТр. ^79), у тазовских оелысупов, живущих как в среднем, так и 
в верхнем течении р.Таз (а такие у баиденсккх и карасинских), 
слово, означайте "озеро; выступало только в форме *й  ̂ ) . Однако 
в настоящее время у тазовских селькупов со встречается чаще, 
чем ей, которое сохранилось главным образом в речи стариего по
коления и*преимущественно в верхие-тазовокои говоре.

Для проточных озер меньоего размера, часто удлиненной фор
мы, используется гидроним З ч ч у . реже «ччу (устаревшия ф орм ). 
зчяу  означает такие "старица; наряду с «охсу. По заклю
чению Э.Г.Беккер, основанному аа анализе картографического мате
риала, "гидронимы на -  акко (акха) сосредоточены в ареале назва
ний озер на -ту ; что в случае тазовских селькупов ае так: с наи
менованиям на -ей соседствуют названия на -5ччг и , наоборот, 
рядом с названиями на - с о  га карте находится название на -«чау. 
Происходит его, видимо, в силу того, что продеос смещения попар
но двух наименований ( Со и ей, с одной стороны, в ЗЧЧТ ■ »ЧЧУ. 
с другой) начался достаточно давно (судя по топографическим ю р
там 40-х г . ,  он иел ухе полным ходом). В настоящее хе время оба 
варианте произведения сосуществуют в обоих словах, хотя ей и I)

I)  Данное обстоятельство позволило Э.Г.Беккер сделать спорный 
вывод о том, что "появление на картах в бассейнах реи Тым 
(Томская область) и Таз (Красноярский край. По последнему ад
министративному делению это Тшенсхая область) названий озер 
на то_ может говорить о миграции части кетскжх и обских сель
купов на северо-восток; Э.Г.Беккер. О некоторых селькупских 
географических терминах. "Местные географические термины. Во
просы географии; * 81 М., "Мюль", 1970, стр.172. •
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• ччу следует признать менее частотными и, следовательно, уста
ревающими формами. Кроме того, форма ьй характерна для Верхов
ского говора.

Для небольшого озерка, часто размером с лужу, используются 
сочетания й*у1* мряв и игу^ с«чу. Существительное с*чу означа
ет не только "озерко" но я "болото" или "ловина с водой" (в Вер
ховском говоре). Сочетания иеу1' «аре» я й*у1' ь»** означают 
также неэатянутую болотистыми растениями чистую воду.

В словаре Зрдейв зафиксировано существительное ем у , кото
рое условно можно отнести в эту ке «икрогруппу. В настоящее вре
мя о’ а у означает "залив" (не обязательно моря), но в сказках, 
однако, сЗ»у, сЗвСув употребляется в значении "море": с»«у* 
ч*ам "За море отправился!: Само же "море" обозначается русским 
заимствованием -  «ог«.

В селькупском языке широко представлена те ль мо графическая 
терминология. Для названий болот у тазовских селькупов существу
ет несколько слов, среди которых родовыми юзванияни (болото во
обще) в Красноселькупе выступает 1у*р*. а в Ратте -  »эг (нао
борот, в Ратте первое означает "трясина? а в Красноселькупе вто
рое -  "слегка заболоченный берег"). Термином багу означается 
"тундра? а в верховском говоре -  "болото? Встречаются и слово
сочетания типа 1 урШ' *»**у. 6ору1’ "заболоченная земля" в
другие. Различные гель ио графические термины соответствуют раз
ным видам болот низинного типа, т е а ц ш  в качестве основных се
мантических составляющих либо "зыбкость, неустойчивость" ( бор 
"зыбун? « г у  "родник" и "трясина, обычно не замерзающая зимой"), 
либо "топкость? "проваливаемость? "засасываемость" ( •оччй(ру)1  ̂
"топь? 1ур» "вязкое « с т о  в болоте, где легко утонуть"), либо 
просто признак "сырость? "влажность" ( м**у,} "болото на месте 
старого русла, образовавшееся после того, как появилось не свя
занное со старым вовсе, выпрямленное русло, так называемое *о«- 
* •).

Обилие заболоченных пространств в районах, заселенных сель
купами, привело к появлению ряда слов, часто передаваемых на 
русский лишь описательно и отражающих не только постоянно покры
тые водой геогра^аческие объекты, но и временные, летом пересы- I)
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I)  7 Л.А.Варковицкой «°ч» "топкое болото, талое место в озере 
благодаря быстрому течению?



хапдие водоемы (как незамкнутые, так и зам кнут*). Эти шзванжя 
можно выделить в третью труппу водных апеллятквав -  резонных. 
Здесь часто встречается термин ч*1«у "залив на реке, в русле 
притока, где вода бывает обычно весной, в половодье" (местный 
русский термин -  палтус); Аир (Ратта -  йгум) "местность с низ
корослым лесом и кустарником, затопляемая полностью в паводок” ; 
*4°г "узкое место, перемычка (в  том числе между озерами), часто 
переоыхагаая летом, перенеси (в ущелье)"; ип»у "овраг с ручьями 

(весной)" и "сухое песчаное русло (летом)? а такие "речка, вос
станавливающаяся после дождя? В караскнсхом и тшсхом диалектах 
"ручей, восстанавливающийся после дождя? обозначается как унджь, 
унджа. Близко к ш иг по значению существительное по9У "место 
стока паводковых вод, летом сересыхапцие канавы и овраги" (есть 
по$у1л -  уменьшительное от пору).

Наконец, можно выделить четвертую 1руппу слов, относящихся 
к первому семантическому микрополю гидронимов; они не соответст
вуют ни текущим, ни замкнутым, ни сезонным водным объектам, а 
содержат ту жли иную характеристику самой воды или указывают на 
характер ее течения: 5*ут и еГгу "кивун, ключ, родник"; беару 
"полынья” (другое значение, не связанное с географическими поня
т и ям , -  "не заросшее темя*); рог* "омут” и "заводь" (это же 
слово встречается в наименовании созвездий -  чг*ч»1' рог»)| .й^уг 
"тихое место у берега"; ч»ччу "лунки, прорубь во льду для под
ледного лова"; миру, у ЭрдеЙи кор4 "быстрина, стремнина? (ор. 
ригу!** и «сиру!1 но!» "водоворот? то есть крути в быстрине); 
ко!1», ког» "изгиб реки, меандра" (ср . «Се, который означает 
"участок суш , находящийся внутри меандры, ограниченный излучи
ной реки," и "волок") и т .п .

Следует назвать также сочетание ку* р?гу "верховья реки" и 
противоположное ему существительное Зи "устье? например, н5*г»п 
5к "устье р.Ратты"Р В значении "устье" употребляется в сущест
вительное «о^ "горло"; Оону» »31/ или чо1*о1 "устье р.Таз?

V и к р о а о г  в ,  содержащее географические термины, ко
торые относятся к названиям н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  
и у р о ч и щ ,  значительно меньше по количеству своих членов, 
чем микрополе гидронимов. В оелысупском языке сравнительно мало

I) Зк-  полисемантичное слово, означал?ее такие "рот, отверстие, 
клюв"; ор. сочетание « З и т  Зк "вход в чум, дверь?
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слепщрльшЕс олов для обозначения различит гитов населенных 
пунктов: Л м 1 «  "деревня" ч5*»у "поселение" (любое) я неко
торые другие.

Больнее количество олов существует для обозначения урочищ. 
Урочище -  местность, выделяющаяся среди о кружащего даядиафта 
естественными границами и признаками, а такие т о , что служит ес
тественной границей, природной мехой (овраг, гора). В группу на
званий урочищ (среди них немало оренинов) входят тайне существи
тельные, как "гряда, полоса, обычно поросшая лесой, среди
болота* -  тлсу1 с1$ *;  о1'чаа "болотистая местность с редколесь
ем, лесотундра; вач»* или •аччг!1 1«к« " густолесье" (в том хе
значении употребляется сочетание *тсу)( »«РЧУ "ложбина";
Ч» "ар, гора; »»Ч "мыс” ; т*к*упо1у (со стяавнжем *1кае1у ИЛИ 

просто ***Ку "кочка, холм"; кокр*» "бугор; т&Аска "бугор с ле
сом" (у  Х.А.Варксвжцкой ***** "травянистый холм"), *ог*1 "уг
лубление, ямка" (сигу* когт.1 "углубление И песке"), вас, С1су 
(см. о них виде), ***у ‘(****уп **ку) "обрыв, расщелина" ( в 
земле) ж многие-другие.

Среди географических терминов встречается полисемантичные 
олова, причем одни из них ("* , Амру, еЗг) имеют значения хах 
относящиеся и географии, таи и не миещне отноиения к «той об
ласти, а у других все значения остаются в области географичес
кой терминологии. К числу последних относятся существительные 
0о1 «у, м гк у , **еу. Существительное **гку означает не только 
"остров; то есть учаотох суси, окруженный водой, но и "участок, 
внделящкйсл чем-либо среди остальной местности . То же оамое

I)  Такая связь значений, вмещался у существительного мдеу 
( "оотров" и "участок с у п " ) ,  характерна не только для сель
купской, во и для славянской географической терминологии, 
где существительное остров монет ш еть , помимо общелитера
турного значение, значение "возвышенное сухое место среди 
леса; "урочп е; "место среди болота, порослее лесом; "учас
ток леса среди безлесного пространства" и т .п .  (см. Г.П.Бон
дар-7*. Местные географичеспе термины и диалектология."Воп
росы географ а; ЙВ1, М.,"Мысль",1970, стр.129; Н.1.Толстой.
X проблеме жзучевхя славянских местных географических терми
нов. Там не, стр.51).



можно сказать о сущее-гантельном м о г  "лес" которое «когда оз
начает "яр (го р а ), поросней лесом; то есть "гора" (ор. аналогич
ный переход значений в сербохорватском: *ог* “гора" ж “лес” ; в 
болгарском гора -  только "лес").

Географические термины во всех языках обычно в большей или 
меньшей степени находят свое отражение в топонимике. Однако в то
понимических наименованиях Красноселькупского района Тюменской 
области участвуют далеко не все номенклатурные названия^' а толь
ко их третья часть.

Процесс перехода географического термина (нарицательного 
существительного) в топоним (собственное имя)2 ' в селькупском 
языке очень редок (в отличие, например, от славянских, тюркских 
и других языков, где часто встречаются названия типа село Верх, 
село Лог, деревня Бугры, озеро Озеро, болото Болото, урочище Ро
ща и проч. ; Этот процесс отмечен едва ли не для единственного 
термина <*>г*у. В Красноселькупском районе ч<>11у употребляется
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1) Список топонимов был нам любезно предоставлен картографом, 
старшим редактором Тшенской экспедиции Л 167, А.П.Ивановш, 
о котором авторы познакомились в полевых условиях и совмест
но провели уточнение транскрипций терминов и их переводов. 
Пользуемся случаем привести А.П.Иванову нашу искреннее благо
дарность. К сожалению, в ряде случаев мы не смогли установить 
точную этимологию топонима (если сн не был известен информан
там). Например, название, стош ее т  карте, Кэлысы можно ин
терпретировать как <&6су "Березовая река; как к»1жу "Зим
няя река; как о»1жу "Река с ярем; как кНму "Река с плесом" 
или даже "Лишняя река" (с р . также разночтения для Кэкыльто, 
Кэль-Катый и другие). В этих случаях после названия ставится 
( ? ) .

2) Обратный процесс -  переход топонима в нарицательный географи
ческий термин типа "черемуикн" -  в селькупском языке не наблю
дается совсем.

3) Г.Б.Корнилов.С тяпал топонимов в агглютинативных языках. ВЯ’,?  
1967, Л1, стр .121-122; В. А.Кучкевич.Местные географические 
термины в топонимии Белоруссии. "Вопросы географии; Л 81, К ., 
"Мысль",1970,с т р .131; В.И.Тагунова.Об изменениях географичес
ких терминов. Там же, стр. 158; Г.П.Смолицкая. Географический 
термин к о р ь /яр ек . Там же, стр. 148.
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как собственное название р.Таз (наряду с другими указанны** нае
дено ванидеж) . В поселке Толька есть протока под названная ■*»- 
<•1' оо1«г, то есть Стари! Фаз (старое русло р.Таза; ср . о<>иу1' 
ч*ячх "лунка (для подледного нова рыбе) в р .Т аз”) .  По свждетель- 
ству Э.Г.Беккер^ васегавскне, ямские в кетскже селькупы упот
ребляет ^олтн как собственное ш  для р.Обь. Все остальные гео
графические термины лспользуются только в качестве одного на ком
понентов сложных топонимических «именований.

Некоторые топонимы повторяются, во не в пределах то! же мв- 
кротерркторжи. Совшдашве топонимы составляют около 7% всех 
топонимов. Так, название трцу^-ко "Щекуровое озеро" встречает
ся в Красноселькупоном районе четыре раза; вакыеноваяяя !»гг1-«о 
"Тундровое оееро" ж То<цг1т^-кг “Река саранки (сибирской лилии)" 
встречается по три раза даждое. Основная ш сса совпадений -  пар
ные названия. В топонимах Красноселькупского района отражается 
стремление местных кителей кап можно однозначнее описать место
нахождение того или иного объекта, используя приметы, известные 
и говорящему, и сдуиапвему. Типичным является название к у Р* -к у « -  
я*пу1'-&агг "Прибрежная тундра около Малой реки" (буквально Ма- 
лой-рекж береговая тундра), которое представляет собой сочета
ние из нескольких нарицательных слов. Подавляющее большинство 
топонимов имеет такое фоисхождение.

Географические наименования несут большую информационную 
нагрузку. С одной стороны, во всей своей совокупности они дают 
прекрасную географическую характеристику района, отражая его 
ландшафт: особенности рельефа, вод, почвенного и растительного 
покрова н животного мира. С другой стороны, географические наи
менования свидетельствуют об образе жизни народа, характеризуют 
район этнографически, даже сообщают некоторые ориентиры, важные 
при кочевании.
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1) Э.Г.Беккер. О некоторых селькупских географических тершнах 
"Вопросы географщн" !  81, М., "Мысль1 2; 1970, стр .174.

2 ) Об информационной роли топонимов см. Н.В.Подольская. Какую 
информационную роль несет топоним. "Принципы топонимики;
К ., 1964, стр. 97; В.Н.Попова. Информационная роль местных 
географических терминов в составе топонимов. "Вопросы гео
графии; » 81. М., "Мысль", 1970, стр. 179-184.



3 Краснсселъкупеком районе обнаружено около 650 топонимов, 
прячем географических терминов среди н и  только приблизительно 
30. Из общего числа топонимов 85? приходится на гидронима.

Особенно вирою представлены в Красноселькупском районе гид
ронимы, I)  отражающие его ф а у н у .  Многие названия рек , озер, 
болот содержат преимущественно наименования рыб, реже -  птиц и 
зверей1! причем типичным является использование одного и того 
же наименования для различных водных объектов (реки, озера, бо
лота, щ ю т о к н ...) :ч » 1 у 1 -* о (к у ) "Рыбное озеро (река), тьсу4- 1о 
"Карасевое озеро; р »с с «1 - 1 5  (м у, 5 ЧЧу )  "йдгчье озеро (река); 

йиЛ>Т'-*о (ну, к |и«) “Налимье озеро" (река, ручей), кстати, одно 
из самых крупных в районе; р^са^-ку "Сорожья река; ^»псу1-кУ 
(к^ка) "Чебаковая река"' (речка), где водится рыба семейства 
карповых: лея, елец, плотва; З л *у 1-к у  "Сырковая река; чЭ »*1- 

Зччу "Окуневое озеро; 9гу с*1'-кдк« "Нырковая речки; трчуГ'-ваг 
(4о, \й , оЗр ) "Щекурово (Чирковое) болото (озеро, приток)" я 
т .п . Преобладание ихтиологически названий не случайно -  в Крас
ное ель ху пеком районе встречается 22 сорта громнеловых рыб, иг 
названий которых больае половины нашло отражение в гидронимах.
Во многих гидронимах отражена орнитологииеокая фауна района: 
е^ку1-бо (к р м , Лагу) "Лебединое озеро (речка, тундра); сь^куь- 
Р1*у1-*й "Озеро с лебединш гнездованием; ьаал -ьак а1-к^к; 
"Ручей, около которого много воронов; $1р*1-ку (*5 , 6»гу, ср. 

•агку) "Утиная река" (озеро, тундра; остров), 5*^ку1-крса 
"Глухариная речка; з^ЧЧуп-л1Чу1-ей "Озеро черного турпана"; ср . 
таххе: *°"*1-«**у«у1.-ку "Заячья сухая река; 5«а1«« "Оленье 
озеро; ^*^1 -м*гку1-иш у "Протока Оленьего острова; ьо«ал-Р1 *у1> 
к1к* "Речка с лисьей норо*; тогйа1 -к^ка "Телячий ручей? А »- 
чу!-*й "Лосиное озеро; ыагчу-5| 1 -ку "Большая соболиная река; 
каа-ку "Река сибирской куницы" ( каа ныне не известное назва

ние для куницы), тар Ь с-и А  "Беличий ручей" и т .д .

I )  Названия, в основу котори положены апеллятивы, обозначаю
щие различных животных, птиц и рыб, характерны таххе для 
фкнно-угорской и славянской топонимики. СМ. Л.К.Матвеев. 
Взаимодействие языков и методы топонимически исследований.
ВЯ, 1972, *  3 , стр.80.
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6Ь
2) Встреч швт ся также ф л о р и с т и ч е с к и е  гидрони

мы, типа тиву1-*5 (к^са) "Лиственничное озеро" (речка), оиеу1(. 
)Ок« "Ежовая речка" й»гчу1-сЗг ’ Тальниковый приток; кур»-ма1-иу 
"Макая река с кустарником" торугу^-иасуГ'-к^к» "Речка ягодного 
леса" х»*ука-оа1-масу-к^ка "Левая речка березового леса" тЗ*- 
севу! ’ (? )- к»гу "Правая чершуховая речка с верестикявем" точу- 
Ау^-ыу "Река саранки" и т .п .

3) По многочисленным гидронимам можно, как в зеркале, уви
деть л а н д ш а ф т ,  т о п о г р а ф и ю  Красноселькугвкого 
района. Район изрезан множеством озер и реж. В верхнем и сред
нем течении реки несиро кие в извилистые, с высохши берегами, 
песчаными ярами и песчаными косами, о быстрым и мелководна» те
чением, с многочисленными завалами, засоренные валежником и кам
нями, плохо проходимые; в среднем течении рек появляются остро-' 
ва , а русла разбиваются на отдельные протоки. Озера (по пой*е 
р.Таза и его притоков) небольшие, мелкие, с заболоченными бере
гами, а по водоразделам в котловинах более глубокие; часто встре
чается системы соединенных озер. Эта картина четко вырисовывает
ся из таких названий, как когм^-ку "Песчаная река” к5*ука-6гут- 
во1-ку "Рера с перетасксм на левом берегу" оХ'чап-мрш "Речха
с редколесьем на болоте" рИа^-ку "Галечниковая река” рдо-кдка 
"Каменистая речка" з2ч«*-ку "Река непроходимой чащи; о«-ку ^Ре
ка с крутояром" Зона!-*/ "Река с вы зр шлейным руслом; 521'- 
Рзгу1-ку "Река с глиной в вер^ховье; сЗ»у1-ку "Морская река> о- 
г^каГук'-ку "река О заводями И нерестилищем; Кш ^-Ц иу (к!к», 
по^у) "Потока (ручей, овраг) с быстриной; ймгу!'-*3 "Тундровое 
озеро; заччу^-еЗ “Озеро в непроходимой чаще; П гг1-эччт "Зыбу
чее озеро" (озеро о ключом), с5«у-*й "Узкое озеро; х е& кавд  
"Болото на месте о таро го русла с плесом* ( ? ) ,  §л«у-иь*у1-хЙ1' 
"Плес между двумя оврагами; ЯагуХ'-с^суФ-ка "Озеро в узком месте 
тундры; то^-сзгуФ-ев “Озеро, ответвившееся от озера; псуауау!'- 
«о "Озеро с обилием аереяейков; тйкукуФ-Ху^-смеу "Высыхаяцей 

рейх овраг;
4) Многие гидронимы отражают б ы т  н а р о д а ,  служат 

ориентирами зри кочевании: <г»««у^-*3 "Озеро постоянвого поселе
ния; М3«у1-ка(ку) "Озеро (рвХа) С чумом; ЬмкЪмг-к к̂й "Оохок- 
нжцкая речха; а*м«-ку "Сашина режа" (то еоть река, га которой 
хил вехи! Саша; сейчас в этом месте стоит чум другого человека, 
во название укоренилось, стало общепринятым и даже проникло ва



карги), "Озеро о карго во* дорого*" я » 1 у 1 -

м З*у1-м $ьа "Речка о русс по» ( бревенчат»*) домой" а т . а .
Т ая»  об разом, гидронимы исследованного ра*она несут бодь- 

цув нвформационну» нагрузку, давая оведввхя о лаядвафте ра*ова, 
его флоре а фауне, о быте лселенкя.

Лексически* состав гидронямов очень разнообразен. Основные 
водные алеллягнвн, судя по всходам^' хх н азв ал * , распределялся 
следующим образом:

Количество гидронимов в %
Исходы гидронимов . (в  убыванием порядке)

• '  6»

" о зер о " 25,5%1 2) 3
му " р е м * 24%
* $ к а  "речка" 20%
Ь а гу  " т у н д р а ; "бол ото" 7%
Чшу  "проток" 6%
е З г (у к )  "приток" 4%
эч ч г  " о зер о " 3,5%
■ • г 3 * "бол ото" э%
м 5*у " н ер ес т н а я  речка"  
пр очи е (М а*гУ, м И ', а о у у ,  * а г ,

1,9%

5 м , ом *у) 5.5%

Как видно к» п р и в ед ен н ой  табл иц ы , 55 ,5%  ( б е е у ч е т а  отрок и  " п р о -
ч и е " ) п р и ходи тся  л  " т ех у в и е"  г и д р о н и м ,  29% -  л  зя в к я у т и е  п р о -

точные я 10% -  на замкнутые беооточные (болота).

1) Исходи топонимов иногда называют тавве отерлевш слсвсм или 
индикаторов -  см. В.Н.Попова. Указ, соч., отр. 100.

2) Из »топ> числа 1,5% приходятся за гидронимы, в которых всход-
ное (но л  *5|) употребляется во мновествеяяои числе: 
т*ьш±'*н!яг "Гусиные озера* з|1ау*о1^у "Озера у Соболкно* 
р е » ;  0п«уъЪ&ку "Озера с речкой, явевне* аересыхащее рус
ло" (ср. 5*згхмо1'»о11кя» "Озера с перетаскай").

3 ) Интересно, что Дувр» "болото" в всходе найменованн* не встре
чается: Д т .а Х ' * о ( * о ) ,  Дувра*' МДМа "Болопотое озеро, бо
лотистая речка: *
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Определяющие слова в гидронимах относятся к разнш  лекси
ческим группам. С семантическое точки зрения основная их масса 
(около 7050 содержит в своем абсолютном начале или ое ре дине сло
в а , относящеся к биоботаннческой сфере или к топохрафкческой 
характеристике района. Последние, как правило, имеют по два и 
более о пределящих слов типа  к»*ук»-кура-и*уг»о1.-ку "Левая ма
лая река с леретаском"; о»чу1-Ь»гу 1*- ьо "Тундровое озеро с бором"

Гидронимы содержат такие в своем составе прилагательные 
размера в прилагательные, указывающие на форму объекта (более 

750. Чаще других встречаются прилагательные мигчт "больной" и 
кур» "малый" обычно в сочетании с другими словами: иегчу зЦ -ку  
"Больная Соболиная река"и»гчу хг»ьку "Больная Стариков ал река” 
«•гчу рйпва1^у "Больная река с нерествляяеы"; легчу *»гу1-ку 
"Б оль»я Тундровая река" ывг<*у ку "Больная река" ывгчу т2»у 
"Больная Протока" (всего около 20 названий); кур» ©»г "Малый 
приток^ кур» зЦму "Малая Соболиная река; кур» т»»у "Малая 
протока; кур» с5г*й "Озеро с м ал »  притохсм" я т .д . (более 30 
названий). Изредка возможны прилагательные с5*у "узкий; оопсу!' 
"Средня!; сишру "длинный; рйгу1' "круглый; *3п*у "широкий":
С еву Си, С* *у  *дму (к»«гу ) ,  Сот Ту 1* « 5 , Ситру «о ( * » г ) , тЗ п » у1' 

к^кж (ср . УрОЧВЩе Р 1гч у  » » еу  "ВЫСОКИЙ Яр", Р т р у !' м г  "КруГ- 
яое болоте").

Около Ъ% составляют названия, в которых опредедотциыи сло
вами являются притяжательные прилагательные или существительные 
в с«п ., означащие принадлежность данного апелллтива какому-ли
бо лицу (реальному или мифическому): х**!' "Женская прото
ка ; 1г»ску "Старижовая (старика) река; з»»»(ку "Санина река; 
11с««о<1-а»су-ку "Река у леса с дедушкиным мысом" (? ) (букваль
но "дедушка-мыс-лес-рвка").

Цветовые прилагательные в составе гидронимов не характерны 
для селькупского языка (менее 2? ) ,  хотя в других языках (славян
ских, тюркских* ) они встречаются очень часто. Возможно, это до 
некоторой степени связано о тем, что группа цветовых прилага- 
щцькьех в селькупском языке сравнительно, например, с русским 
языком, вообще бедна. Из всех цветовых прилагательных в географш-

I)  АЗ.Суперанская. Термхяологичвн ли цветовые названия реи? 
"Вопросы геохрафми; I  81 ,4 .,  "Мысль; 1970, с т р .120-127.



ческлх названиях отмечены только в»гу "белый" и »»чу "черны»" 
ш один случай с &2гяу "красный": ь^чу-йг^-чон у  "Река Черной 
воды" (Ангара? Один из правых притоков Енисея), 5*гу м е т  "Бе
лый лес" ймчиг «5 "Краевое озеро7 *

Гидронимы, в составе которых встречается числительные, , 
единичны: нзыуг оЗг "Три притока; $и *т &»гу "Две тундры; з«т'-- 
су 2*угшо1' *о "Оаеро с семье перетаскамн;

Оценочные прилагательные в качестве определяющих йлов в ги
дронимах девольно редки: со«*у1' к 1к2 "Плохая речка; зоаа Р?- 
пг!* ы$ы2 "Хорошая верховская речка; ылоеЛ' сЗ>у1ку "Старая Чо- 
селыса" (река, текущая в залив), эйвук*!'к^к« "Тихая речка" (?Х 
0*1р«пу1' *о "Тоиее озеро* (озеро, где водится тощая рыба) я др.

В селькупской топонимической системе наблюдается процесс 
омыеловых сдвигов, когда гидроквыическжй термин ку "река" ока
зывается вдруг примененный к озеру, болоту и даже урочищу, а 
орографический кспользуется для обозначения какого-либо водного 
объекта1. В 50 случаях, то есть приблизительно у 8%, имеется 
несоответствие термина географическим реалиям, например, к«*»- 
гг& у «Хччу "Густолесье у Катарылькы" на самом деле-река; кур« 
«»1 вуг « » г  "Болото у Малого жлтуса" -  ручей; кур» <**Хау "Ма
лый калтус" -  река; ку "Воронья река" -  оаеро, Такыу1'
Ааг^у!' су г  "Нижний тальниковый приток* -  урочище, Й«гу1' Маоу 
"Тундровый ф "  -  поселок ж т .п .

Все сказанное о гидронимах справедливо и в отношении топо
нимов вообще. Среди всех исследованных топонимов названия яасчр /  
ленных пунктов, островов, урочип и т .п . составляют только окоАо ' 
15%, что свидетельствует о малой заселенности данного района, с 
одной стороны, и о важности и обилии воды в жизни населения, о -  
другой стороны.
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I)  Это явление смыслового сдвиге отмечается в в специальной 
литературе: ш .  Е.М.Поспелов. Метод географических терминов 
в анализе субстратной топонимии севера. "Вопросы географ а; 
В 81, М.,*Ынсль", 1970, стр. 96-105; Г.П.Бондарук. Местные 
географические термины и диалектологи. Там же, стр. 129.



В всходе названий такого рода встречается следуйте:

Исход, топонима Количество топонимов в % (в
у бы вашем порядка)
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ад су "лес" 38
матку "остров" 29
сагу "песчаная отмель" 14
-Хаки (суффикс) 9
» ! "волок" 5
адччг "чащоба" 3
прочие (веч "мыо7 4ох*у "река") 2

Индикатор - 1ака, означающий единичность чего-либо (а про
тивоположность му), ис пользуется обычно для названий поселений 
ИЛИ урочищ: 1»у11*к* "чум? Со11«кт "СОСНв? 4*11ак* "Возвивен- 
ноегь* (или "Др"). Как видно из таблицы, в исходе топонимов пре
обладает термины « а с у  (Й агу1 ' а д с у  “ТунДООВЫЯ лес 7 Р 5 гу 1 ' м с у  
"Верховской лес 7 огку*у1' ш оу "Бессильный лес 7 1г« *  а д с у  ’Ста- 
рюсовый лес7 5*у*г1/ адсу "Лес у живувов7 ьЗ^у^адсу "Чертов 
лес" или лес, где приносятся жертвы вдохам, по объяснение абори
генов) , адгку (§1р*1/ ад псу "Утиный остров 7 тЗивМм-адгау "Ост
ров С ОДНИМ 0 3 ером7 ®М*уК матку "Русский остров") И с а г у  (РЙ1-  
1«к* сагу "Песчаная отмель с галькой? *й«у!' ■э«у1/ сагу "От
мель с русским домом", к » -* у к * 1 - « * а у - с й г у  "Отмель у левой про
токи" и другие). несу и адгку могут иметь и другие значения, 
н&лршер, Ро1’ адгку "Деревянный остров7 то есть заторы из дере
ва в русле реки, йогчу1' адгку "Тальниковый остро»7 то есть за
росли тальника.

Значительный интерес, помимо смыслового содержания геогра
фической номенклатуры, представляет с т р у к т у р а  топони
мов.

Среди них менее 1% -  однословные топонимы (обычно гидрони
м а), где ку "река" превратилось в формант -ку (иифоршнтн, в 
отличие от показаний карты, обычно четко произносят к у )■ то&у 
"Озерная река7 Р5<игйсу "Перевальная река" (ср . глагол р5чу»*7 - 
чо, роЧУ»Чо "переваливать через водораздел"), с5»у1ку "Залив
ная река" в т .п . Иногда такой однословный топоним возникает за 
счет фонетического изменения -  отпадения части основы -  первого 
из двух элементов сочетания я слияния оставшейся части со вторым 
словам: Оооког* (местность возле Тольжи) из оогеус йог» "Излу-



чека Таза" (ср . М(кпо1у1'юре* аз м<к1уп-о1у1'  ю^к* "Речка о ко ко 
кочек, напоминающих головы").

Остальные топонимы -  словосочетания, имеющие определеннум 
структуру, свой своеобразный "синтаксис: Наиболее распростране
но образование топонимов по модели: определявшее (одно или нео- 
кохько) + определяемое. 61% всех географичеохих наименований от 
общего числа зафиксированных имеет структуру: одно определяющее 
слово + определяемое (индикатор, стержневое слово), 12,5% -  
структуру^ двумя определящими при одном стержневом олове, 5% -  
с тремя определяющими и 0,5%  -  о четырьмя определяпшми, типа 
курв-551-к71-р5гу1-*й "Озеро в верховьях Малой Соболюю* реки? 
Подавляющее большинство определящих элементов (то есть элемен
тов, стоящих не в воходе топонима) является адъективными формами 
на -1  или прилагательными беа всякою форманта ( *|1 "соболи
ный; **кку1' "кияний;  р(И' "каменный; кур* "иалый; **гчу "боль
шой” ; встречаются такие параллельные названия типа ййгчу«о и 
Аа1-чу1 *о "Красное озеро"); реже -  суяествительншн в  с«п.(кур*- 
ку1-рЗгг1-сй "Озеро в верховьях Малой реки; 1г*мсу "Стариковал 
река; буквально "старика река"). В некоторых топонимах, состоя
щих из двух к более основ, части соединяются без какого-либо до
полнительного оформления1 * * * *. Если употребляется два существитель
ных в Иов., то первое из них обычно выполняет функцию опреде
ления (ляпа й»гу  "Голодная тундра; буквально "голод-тундра"; 
вагей "Болотистое озеро; буквально "болото-озеро"; Ьувра крс* 
(есть и река кувр*!7 к^к») "Болотистая речка; буквально "болото
речка"; таран ь^ка "Беличья речка; буквально "белка-речка"), но 
может также быть дополнением или обстоятельством, особенно в слу
чае с тремя -  четырьмя существктельнма в ьо«. ,  например, х1'еа«- 
ао<}—аасу-ку "Река с яром у дедушкина мыса" ( ? ) ,  буквально "де- 
душка-мыс-яр-река"; 1«**6 &*гу "Тундра около Женского озера; 
буквально "жешана-озеро-тундра"; Аагу-в&гку "Река с яром, по
роняны лесом, в тундре; буквально "туадра-яр с леоом-река" и 
другие.

I )  Аналогичная картина наблюдается в горских языках. См.
И^.Лабзина. О тюркских названиях озер Челябинской области.
"Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии; Пермь.
1972, стр. 264-268. Ср. также способы оформления определений
в селькупском языке вообще.
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При анализе топонимов с точки зрения их структуры в глаза 
брооается несколько особенностей.

I)  Можно отметить параллелизм (симметричность) в структуре 
наименований (реки малые и больш е, левые я правые, верхние и 
нижние). Образование гидронимов с этими определениями идет ис- 
клинтельно слева направо, то есть прилагательные « г ч у  "боль- 
вой" кур® "малый7 кёгук» *левыЯ7 м * . «3*ук "правый" (реже 
» я к к у 1 ' "НИЖНИЙ" И & Цш я1' "ВврХНЯЙ") ГфИбвВЛЯЮТСЯ К ТОПОНИМУ,

уже состояцалу нз нескольких слав, только слева. При этом полного 
параллелизма в употреблении прилагательных нет. Так, куря ветре 
чается чаще, чем *»гчу. хотя немало и параллельных наименова
ний. Обычно есть соответствующий топоним и бее этих прилагатель
ных, например: 5| 1ку -  Кур* зЦку - н»гчу е|1ку "Соболиные ре
ки"; 1га*ку  -  Журя 1 гя«ку  -  квгчцг ГгшСку "СТарИКСВЫв реки7 *»- 
гу1ку  - Журя Йягу1ку -  Мягчу Аагу1ку "ТуНДрОВЫв рвКИ"; Зугу 
М»а«у1 к^кя  -  Куря 5уту Мялку!7 к^кв  -  мягчу Зугу Мяо*у1’ к ^к я
"Снежные вельмжны речхвТ Точно так же левых речек ( кёгукж) 
больве, чем правых ( *3к, <5«ук), а верхних ( &ыт»1') больше, 
нем НИЖНИХ (Ъакку1'). К?Гука, гЗг ГТИКОГДа не бывают после мягчу 
-  куря, а всегда перед ними. Возникает длинные цепочки слов:

К уря 0 гу п » о 1 к у  -  Ха Г ука 0 г у г» о 1 к у ./  'Оку»
* , 

>1ку.
\ Мягчу ОГуг*о1кгу

"Перетасховые реки?
Ту Г « г н у  б к у гм о !ку ^

Одновременно может быть Ж просто к ё к у к я  а * у г в о ! к у .  С р.: РЙ11
5яГу1ку -  Журя Ри17 уяГу1ку -  ТуГ Куря рй!7 5**у!ку "РвКИ С ра
ме ИНЫМИ отрогами" ( ? ) .  Аналогичную картину дают гидронимы с 
А{.пая1' -  сякку1,> которые обязательно прибавляются к топониму 
только слева: йягчу^  е З г  -  тякку1 йягчу!' с З г  "Нижний тальнико
вый приток" (ср . просто к^кя - Тякку!.' к ^ к а ).

2) Очень многие топонимы строятся по принципу нанизывания 
(или развертывания топонима), то есть путем прибавления и ухе 
существующему топониму нового индикатора справа, при атом исход 
топонима иногда начинает оформляться как имя прилагательное. 
Получаются цепочки типа (С^дку1ко) —*>((<ЗДку1ко) поду ) или 
(Аиюя Дату) ---+-((А*пя АягуГ) ку ) ,  первое из которых можно пере
водить как "Паводковый сток Лебединого озера" (или "Паводковый 
сток Чинхмльто"), второе-как "Река Голодной тундры" (или "Река, 

' протекающая по Амшняры). Таких пар и даже троек образующихся 
друг от друга топонимов очень т ого, например:
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( (кога^-ку!') багу "Тундра около Коралыш" (Песчаной рехх);
((т«ку*у1,-ку1') Ьигу "Тундра с выснхахцей рекой";
((кур* еэг)*о) "Озеро Малого притока";
( (14*ру Р4«у1'ей )к^а) "Речка у озера Лямпылитнльту" (где гнез- 
дятоя орлы); •
((х^са зо<1 весу )ку) "Река с яром у деду плана мыса";
( (1васо )6агу) "Тундра у Йдато" (1вНОВОГО ОЗвра);

. / ( ( 1га* ку1)*о} "Озеро у Старнховай рехх*
( ( 1га* ку!) ,

х ( ( 1г»1 ку1)*^ау) "Протона Стариковой рехх"; 
(Р4са1ку) —  ((Р{са1‘ ку1*)&агу "Тундра около Печалыш" (рекх Со- 
рохьей) \  .
((р<са1ку1 )*»г) "Болото около Сорохьей рекх"

3) При образованна топонима путем развертывания амевдегося 
исходного наименования возможна вставка перед новым исходом ка
кого-либо слова (чаще всего прилагательного р?гу1') . нередко оз
начавшего притоки второго-четвертого порядка, то есть приток 
притока, например: ^в1у1, к^1с* — к| к« рЗгу1' «аччуИакв 
"Густолесье в верховьях рыбной речки"; Саоу1ку — »-сиу1ку рЗ- 
гу1 *о 'Озеро  в верховьях березняковой реки".

Вставка рЗгуХ' возможна ж без дальнейшего развертывания то
понима : 1и (* й  к1ка — »>Х*а*сй р»гу1Гк1ка "ВерХОВСКаЯ речка у 
Иматту (Женского озера)!

Итак, образование на основе кмепвихся топонимов новых наз
ваний может идти слева направо (для гидронимов, жмещих симмет
ричные названия) или справа далево для топонимов, получаемых пу
тем развертывания и появления нового исхода.

Селькупские топонимы в Красноселькупском районе соседствутг 
с русскими, ненецкими и эвенкийскими географическими названиям!.

Русских названий -  более 40, например: Александрово озеро, 
река Парусовая, реки Больная и Малая Блудная, приток Березовый, 
урочвде Парусовая Тундра, остров Питомниковый, урочище Песок По
ли некий, Карсавинекий Песок, остров ЦерковевсккЙ (недалеко от 
Красвоселькупа, где находилась церковь -  Ки1в3с, буквально "Не
бесный дом"); урочище Заячий Материк, остров Усть-Парусовий ■ 
другие. Некоторые гидронимы в данном районе шевт селькузсхйх 
двойников: озера ГуожЬы^, Чащобное, Среднее, речка Краевая *
■ -  I I . ■ .  ■ *

I )  От фамилий, распространенных у селькупов: Полин (эвешеого 
происхождения), Карсавин.



7 6 .
соответственно Ток*1' 1о 1ж у , 5*чЧу1'*3, СопСукео I  МДгмк1’ к. у с а .  
Дублетные названия одного ж того же объекта, предотавлягщве со
бой разноязычные корреляты, не редкость для иногоязычного Крас
носелькупского районаг

Иногда в обследованном районе встречаются гибридные наиме
нования -  русское название контаминжруется с селькупским геогра
фическим термином (иля другим селькупским определящш словом), 
причем часто русское слово оформляется по законам селькупской 
#ОИ«Т И П ! Вй«у1' » > * у !к у  "С РУССКИМ чумом река" 5а а а « к у  "Са
вина река" Ро**а1ку “Почтовая река*; Названия неселькупские, но 
хороао известные в Красноселькупе, по происхождению обычно быва
ют без типичного топоформаята - к у ( к а )  иди с о ( е и ) .  Это такие 
названия, как, например, ^ 1уч и Сху11у -  Блогу!, Раукап -  Ба
нта, тиг^ап .  Туругая, Ка«аа -  Худасей, У»Ч ( хаятизнрован- 
вое произновенне. Собственно селькупский вариант -  УаЧ(ч )а& у) -  
-  Вах и другие.

Ненецкие названия сосредоточены в основном на западе, на 
границе с пуровскшк (лесными) ненцами. Здесь типичным исходом 
наименований является яха "река* реле вы_’ "тундра": Хававай-яха 
"Ястребиная река; Ябто-яха "Гусиная река; Сямб-яха "болотистая 
река; Наро-яаа "река чаши; Харв-лабта-ви* "Тундра о лиственница
ми в низкие" (буквально "лиственница -  низина-тундра") (всего 
более 20 названий). Иногда встречается смешанные ненецко-селькуп
ские наименования: Веярмо-тэмы "Протока, где вода смешна о 
кровью; Веярмольны "Река о кровавой водой;  Й*т>а1' в е ярмо лысы
"Верхняя река, где кровь смешна о водой"... 1 2

1) См .А. К .Матвеев. Взаимодействие языков и методы топонимических 
исследований. ВЯ, 1972, В 3 , стр .80-61. Возможно, в ряде случа
ев имеет место топонимическое калькирование. Ср. И. А .Воробьева. 
К вопросу о топонимических кальках. "Языки ■ топонимия; Томск, 
1976, стр. 178-183; 3 .Г.Беккер. Сельхунекие топонимы Западной 
Сибири. Каяд.дисс.,Томск,1965.

2) 0тседа происходит название "бахаевекяе" селькупы,которые в до
кументах начала XIX века именовались "бакинские; По свидетель
ству В .И .Васильева (к  проблеме втяогевеза северосамодийских на
родов. Сб. "Социальная организация и культура тредов  Севера; 
М.,"Паука; 1974,ст р .158-159,сноска 9 4 ),на реке Кяшга до прихо
да туда селькупов кили яяцы рода Бай, давние свое имя реке 
("река Баев").



На востоке Красноселькупского района немало эвенкийских на
именований (более 10) типа: урочище Абавда "Лиственное" ( ? ) ,  ре
ка Пашушев (имя).

Таким образом, лексическое поле географических терминов на
гло свое яркое отражение в топонимах Красноселькутакого района, 
несущих большую информационную нагрузку. Правда, в образовании 
селькупской топонимию! участвуют далеко не все географические 
термины, а только их третья часть, причем активно участвует сре
да этой трети меньше половины и, в основном, -  гидронимы. Тем не 
менее подав ляодее большинство слов рассмотренного лексического 
доля относится к активному и ироко употребительному слов лекси
ки современного селькупского дамка.

1 .4 .4 . ГЛЛПШ1ДОШ23Ш

Семантический анализ глагольной части лексики селькупского 
языка представляет большие трудности по сравнению с анализом имен. 
В свое очередь среди глаголов одной из самых трудных для анализа 
групп является лехснко-семаятическая группа глаголов движения, 
как по причине своего бодьлого объема (больного количества сво
их членов), так и в силу своей семантической сложности (налучие 
значительного числа семантических составляй»* -  среда, в кото
рой происходит движение, направление движения, способ передвиже
ния, характер движения, его скорость и другие).

Количество глаголав движения обычно бывает велико в самых 
разных языках. Так, их несколько сотен (учитывая приставочные 
глаголи) в русском языке, более 200 -  в английском, около 150 -  
в коми-зырянском и т .д ,  В селькупском языке груша глаголав дви
жения содержит более 100 членов (многочисленные соверлвемости 
учитывается только в тем случае, если они различаются существен
на! образом семантически).

Центром группы селькупских глаголов движения в пространстве 
является глагол 4*040. в семантике глагола 4*040 не содержится 
ни семантического компонента "направление движения" (в отличие 
ОТ *“Ч« "при***? МГ40 "ВОЙТИ? с ш 'т ч о  "выйти" и другых), ни 
"среда, в которой происходит движения" (в отличие от глагола 
рХп*гч° "плыть по течению, не гребя? и других), ни компонентов 
"способ движения" (как в глаголах *п«*гчо "плыть на ветке, чел
ноке? 4*ч1у*«.у<}о "ехать на дартах? *3*4<> "ходить на лыжах?1) 
или "характер движения? хах в пагодах 4ор*угуЧо "скакать, бе-
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жать махом* З а у п Г ц о  "шагнуть" с с ц у .1 с упруго  "шагать" воЧЧу ч о 
"ползти? бааугчо "скользить" ч*пЧо обладает наиболее общим зна
чением "двигаться вообще" которое может быть конкретизировано со
четали с другяык славами и представлено в виде следущкх бо
лее частных значения (лексико-семантических вариантов).

1) "Отправляться, оправляться куда-либо" к и сел  цапплпсу? -Ма- 
сошу Чапежк "Куда идешь? (направляешься?). -  В лес пойду (от
правлюсь)’ ; чмщГвр* роччу •мшу«ручо "Отправился сети смотреть" 
(неизвестно, за лодке или пешком); Зону цапцо пЗспп "В тайгу 
пойти (отправиться) надо"; Ра1Чл1'1'а ч«пгу "За морошкой отправил
ся" (ср. Р»1ч»И» п а  к и г а К у в у п  "За МОрОЮСОЙ МЫ отправились") ; 
Тар цапрл Слкку "Он отправился на Север” ; Мл* цапСлк чЛсутуцо 
"Я пойду (отправлюсь) гулять?

2) "Удалиться (уйти, улететь, уплыть, уехать)? Этот вариант 
можно рассматривать как разновидность первого значения "отправ
ляться куда-нибудь? то есть "отправляться прочь? Данный лексжко- 
семантическжй вариант встречается в сочетаниях типа: Ирл я « т а к  
"В сторону уйду"; то цапла! "Прочь уйди!" Рака цааал "ЧирОЖ 
улетел" (ср. Рака* иааас^ЭСуС "Чжркж улетели*); Тар сйгву икос 
С^пСл вёцуйуп, * | аО чапп(аа "Ой прЖХОДИЛ НеДЗВНО К Н2М, Теперь 
ОПЯТЬ уехал"; тар цаппГау в1ССу рос сЗццуп яГаа!ап папу 1 пупу
*у е а^ к а  сйгасу "Он уехал из поселка два года назад и потом сода 
не возвращался” .

3) "Двигаться по земле с помощью йог, ходить, гулять? §1 **у 
йгппа цапСл "Ходит взад-вперед" (от инфинитива цепСуцо)) Торуаа 
цапслк "ДвШКСМ ПОЙДУ" (ср . кига.1цо Соруаа).

4 ) "Двигаться, пользуясь каким-либо видом транспорта? то есть 
плавать, ездить, лпсуаа ц епсак  "Веткой поплыву (на ветке поплы
в у )" ; 1са куа (из ку-с) яйагуп к о п н а  цапну ( транскрипцжя приме
ров из Г .Н.Прокофьева здесь ж далее дается наша,- А .К ., Е .Х ., 
Е .Г .) . "Ича по реже вверх поплыл"(Прокофьев 1935, стр.101. У 
Прокофьева "уехал? однако более адекватно, как нам кажется, да
вать в русском переводе "поплыл? поскольку движение происходит
по реке с помощью, видимо, лодки или ветки).

5 )  "Передвигаться при помощи специальных приспособлений, ма
шин (о транспорте)? А1ако це»*« "Лодка плыла"; ср . Тгаксог 
&<ппл цапчог«пп1 *Трактор вперед начал двигаться" (кгай1у1 
1969, СТр.66) ; Рага «юг сипсукаДХк цапка (от цапкуцо) "ПарОВОЗ 
без жошдж едет" (Там же, стр. 69).
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Два следующих значения приводятся в словаре Эрдвйи, ко при
меров (недвусмысленно толкуемых) нет. 6 полевых условиях эти 
значения не подтвердились.

6) "Приблизиться, подойти, придти" что обычно передается че
рез глагол «йчо.

7) "Бегать: Обычно используется в этом смысле глаголы р*м-
«УЧО, 4* 140, [}ор1у г ч о  ИЛИ ки гвХ ^о  Я ИХ ПрОИЗВОДНЫв.

У ч»пчо имеется смысловые пересечения более чем с 20 гла
голами из рассматриваемых 100 (то есть пересечений более 20$. 
Ниже приводится таблица, отражающая сходные значения ряда глаго
лов движения с глаголом ч»пч°. Значения сопоставляемых глаголов, 
не совпадашие со значениями глагола -  доминанты, в таблицу не 
включены, но их наличие у соответствующего глагола и количество 
указано в последнем столбце. Плюсы, взятые в скобки (+), означа
ют, что данное значение отмечается в словаре Эрдейи, но не под
тверждено в полевых условиях.

В приведенной таблице особый интерес вызывают глаголы *п*«г- 
ч», ветречающийся, правда, только в Верховском говоре (Уатта),
и ч»чХу«*учо, которые шходятся в отношении включения с глаго
лом чаачо. Их семантика поглощается глаголом чапЧо, который мо
жет означать и то, что передают ггвголы апмгчо ж чаЧ1уц уЧо, 
и многое другое, а ап*агчо и чачхуехучо никаких иных значений, 
кроме "двигаться на *п*у "ветке" и "двигаться на ч* чху "нар
тах" не имеют (ср. *охч<* "ходить на лыжах").

Подобный тип семантической связи у глаголов движения в сель
купском ®ыне весьма распространен (напротив, в русском он встре
чается чрезвычайно редко, напризер, у глагола идти и устаревших 
трясти и шествовать) .

Анализ семантических составляющих селькупских глаголов движе
ния вскрывает их суиественное отличие от семантических компонен
тов в аналогичных словах русского языка. Бели для русских глаго
лов движения в первую очередь характерно уточнение среды, в кото
рой происходит движение, способа и характера движения, а также 
однонаправленность -  разненаправленноеть и однократность -  много
кратность движения (последняя черта отличает их от глаголов дви
жения многих других языков, например, германских), то для сель
купских глаголов максимально существенным является компонент "об
щая направленность движения (в основном приближение и удаление), 
ориентация в пространстве: Этот признак свойственен и многим дру
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60 •

Глаголы движе
ния

3 К а ч е я и я г л а  г 1 Я 0 В

От-
срав-
лять-
ся

Дви
гать
ся
по
земле 
с по
мощью
ног

Дви
гать
ся,
поль
зуясь
тран
спор
том

Двн-
гать-

8
тран
спор
те)

Уда
лить

& -
бым
спо
со
бом)

При
дти,
при
быть

Бе
гать

Коли
чест
во
дру
гих
зна
че
ний,
от-
сут-
ству-
П8ИХ
У1эп<)0

♦ ♦ ♦ ♦ (♦ ) (*)
шХи^о ♦ 1

1ссу<]о ( Хссугао ) ♦ ♦ I
Хопцо ♦ ♦ < I
киг*140 ♦ ♦ +
кйгучо' ^ 9 ♦
ки»»кгчо ♦ ♦ (♦ )
яачХуксучо ♦
Я«кХяо ♦ ♦ ♦
ЯахЧугчо̂  ̂ ♦ I
<)Ор Ьутцо ♦
яоп^»яо(чо1*яо,
ч°»ч°) ♦ ♦ I
р а к »  у чо + г
V» я у чо  ( \п  в а* 40 ) + 3

1) кйгучо также означает "нести теченжем «ветром (в озере.ре
ке)" ж относится не только к различным ведам водного транс .тор
та (например, лл*у "Лодку несет" буквально "лодка течени
ем несется.то есть плывет"),но в к предметам,как в следующем 
примере из Г.Н.Прокофьева: йиш*пу »*кку 1»у о«хупаа х«»»агу» 
х»р в а п ш г у к  к й г у ^ у л у  "Сверху каждый день ХОСТ! ПОКОЙНИКОВ 
так сально несет"(Прокофьев 1965,стр.ДОЗ).В словаре Эрдвйн 
приводится глагол 1шгуЧо со значением "бежать" которое в 
Красноселькупском районе не подтвердилось,зато широко употре
бим  форма нигукю "шагать, идти:

2) Глаголы ч*Л тг(у)яв и »о»чо, 1о«угч<> передают передвижение



гны языках, в которых существует специальные слова для обозначе
ния движения првблнкеник, удаления, кругового движения в цреч. 
Например, в гатыссксы языке глагол вакс значит "двигаться по 
направлении и автору речи, действительному или воображаемому" в 
отличие от глагола 1«с, означающего "двигаться вообще" (но не 
"приближаться"). Аналогичные отновенкя существует в немецком, 
английском, французском языках в парах слов: к<м*в- <«ь*п, 
со ** -  * о , УвиДг -  *11ог(ср.селькупские ейчо -  40x240, нен.тось— 
мкнэ .̂ 9 русском языке оба смысла передаются глаголом идти, а 
смысловую нагрузку указания на направленность движения несут или 
приставки (убежать, прибежать), или предлоги (бегать $ коцу-лвбо, 
от кого-либо). ,

Глаголы, ориентированные в пространстве, составляют в сель
купском языке около 20% от всех рассмотренных глаголов. Это, на
пример, глагол *иЬ7*ч© "достичь границы чего-либо, какого-либо 
предела, уровня* (в "приблизиться" "увидеть" у Эрдейи): с*$куГ 
■ увст̂ саьуАВ* "К пастям довел он" (Прокофьев 1935, стр.87);
Оккуг сопкочук 1аккагуГ ш ккопку ки1 у&(»а "ВДРУГ КЛаДбИВЗ ДОСТИГ'

он" (Там хе, стр.104). Впрочем, в настоящее время в смысле "до
стичь какого-либо предела" чаце_используются г га голы г^о и кй*- 
с у ч о "прИКТИ, приехать": Т»р кйау  к аяп у к  к а к к у , купку  а к у г у -  

•у«у "Он доехал до этого места, там остановил (нарты)"; т »  
с а к к у а а  копку  "Ой Сразу привел"; §1к к у ак «1 ^  аж  соп ку  "Опять 
вторично П рИ Ввл!""М ак с о а а к  р1к  "я Привел ночью"; З к а а а  коаак . 
"Я на олене приехал"; мае ч*ч1у»* ейаак "я на нарте приехал";
Та б &1*ко капку "ПарОХОД Привел” ; Тпккупу иккуг «оку капку 
"Снизу одна ветка приплыла"; и *  о  к  киаак М П ,  ааруХад ъ.»  ки«« 
к м  "Сначала привел я , немного погодя он" (с р .:  лпкочуп| ис кй. 
пу кш)« "В ветку паду вода откуда пргага?" Прокофьев 1935, стр . 
104).

Значекие'войти внутрь" передается г га го л ом аёг-401 мЗссу 
••гну "В чум вавел"^ Мак аёгЬаьк, рак кап аёгёаук! "Я ВОЙДУ» ПО
ТОМ ТЫ входа!" Тар киау ип аЗсшу какку, вэкку са к̂а «агаку "Он 
довел ДО моего дома, (а) в дом не вовел;
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на лыжах: ко/суаа Ча/кугучо "бегать на лыжах7 косча (со к уг-  

чо) ко/суа* "ходить на лыжах?
6 - I  31



82
Глаголы р**ч°. рл*чг!ч<> означает "проникнуть вовнутрь че

го -и б о , залезть, забраться во что-либо (так , чтобы не было вид
но)": сё1уХу Р»«У "солнце з а т о "  (ср . иХХу раХчу1Чо "утонуть: 
буквально "в воду залезть”)

Аитоннмичными глаголам аагчо, рахчо являются глаголы гагу-
ЧО, ХавХучо "ВЫЙТИ, ВЫХОДИТЬ", риХу1аЗхчо “выйти СЫСТрО ОТКУ
да-нибудь, выскочить, вылезти из чего-либо": ь5»ус пё1а РОпа 
«мгу "Чертова дочка на улицу выы а"; хагапхак рооа "Сейчас 
выйду на улицу"; т»р сагггау хЗпху «у ш и  "Он вывел оттуда 
и привел сода"; нЗ*Чупу ропа хапхуаа "Из дома на улицу вывел"; 
МЗЬчупу риХу1«Зхчо "Из ДОМЛ ВЫСКОЧИТЬ*

К этим глаголам по смыслу примыкает глагол )пшучо "сбежать 
откуда-нибудь": тар кшшй^а, горува я»впу "Он сбежал, пешком по
вел:

Несколько глаголов означает круговые движения. Это глаголы 
ко11а1Хучо "повернуть"(с я ) , коЛрХучо, коГа1ТуЧо Е когаИу^о 
"обойти кругом, окружить, сделав круг": *3*ур *о1 а1 хучо "обойти
чум"; Мапаа вигуяук, а рйх ко11а1ХаХ Юсс*с!1 а "ИДИ ПРЯМО, а ПО
ТОМ поверни вон ту ю "; оёххур коШ (г»р«‘т рагу1'коГак "Поселок 
обомал Кругом"; АДрап коЛрХувра "сТОрОНОЙ ОбХОДИТ" (ср . ко1- 
ГушэХчо "повернуть, свернуть": тар ко1^р*>Хра каХука р{1акХу "Он 
свернул налево"). У глагола коЛрхучо возможно переносное значе
ние "ПОДДИЗЫВ&ТЬСв, Обхаживать кого-либо": Таш ааа1а> ко1арХуш- 
расу "Она меня обхаживает"; ср . пахар ко1арСуЧо "заводить зна
комство" (буквально "девувзеу обхаживать, ходить вокруг девушки" 1

Глагол рЗч<> обозначает "переправиться через что-либо, пере
ехать", "перейти": в5ха1хаа аДакоааI "Переправь на лодке!" т»р 
рйаа Х»пХу "Он ПврвПраВИЛСЯ С ТОЙ стороны"; тар рйау Хр1' р«1ак- 
«у "Он перебрался аа ту сторону (рекн)".

Глаголы рап1 «чо, ра^а^о, ра&суг<)о, чирхучо передают двихе- 
нве вниз. Обычно рав^ачо и ра^аЧо означаю? только "спускаться 
вниа (о различных субъектах)", а чирхучо, креме того, к "сва
литься: например: Ровув | п »  рав^ааа! "По дереву вниз спустись Г 
Кагга раа^ааа иХХу| "ВНИЗ СПУСТИСЬ К ВОДВ!"

I)Наличие в селькупском языке синонимичного сочетания йхху чичо 
"утонуть" (буквально "в воду умереть") позволяет предполагать, 
что «х»у -  ареверб (с м .3 .7 .3 ) , а ве компонент фазеологнама.



Ода глагола Счир*уЧо я Р«п^»чоР могут теть  одинаковые де
терминативы, например, е й ! ' аХ ако "самолет" НО обычно ч и р * у Чо 
относятся к летавдкы субъектам и означает, таким образом, "опус
титься, то есть слететь" { ьБпеуга ^и а  чире» "бабочка вниз сле
тела; Жи1а чирЪт "Ворона СЛОТвЛа") , 8  р а п ^ в ч о ,  УЛИ ИОЖНО бЫЛО 
видеть из приведенных пршеров, применимо и к человеку и означа
ет, следовательно, также "спуститься, слезть; Если Чи р с УЯо со
четается о существительная чир "человек; то он означает "быть 
в состоянии падения, падать, валиться" (ср.глагол рХпсахгувручо 
"спускаться, планируя (я том числе на посадку)" ей ' «1«ко рХпгах- 
&увр* "самолет приземляется").

Наоборот, глаголы »учу1ч° и у»*уч® означает "подниматься 
вверх; в том числе о самолете (ср. такие ш ] чо "взлететь 
Ку»«« 1япа »учу1**1 "Ну-КЗ, ЛвЗЬ ВВврх! бпвуп Ьша »учу1аа! "ИЗ 
воды (вверх) вылезай!" т*р »учу1ра 1чу®*у “Он залез наверх";
Т»р вучу1Ра ®3гап 1а*у "Он влез на чердак (верх дома)"; тй1' 
аХако *У Ч У 1р а  "Самолет П О Д Ю И авТС Я " В даже 4 *1  У *УЧУХ Ц п Ъ а  "Ры
ба поднимается вверх по течение; В то ке время ш |ч о  и 
^апа »»ёч° о8начают “вверх подняться, взлететь (о птицах, са
молетах) ".

Кроме перечисленных глаголов есть такие, часть значений ко
торых ориентирована в пространстве, например, ч»пч<>, иигахчо, 
рамгучо, имепцяе среди прочих и значение "удалиться, убежать, 
отбежать;

Компоненты “направления движения" в селькупском языке, пред
ставленные в рассмотренных глаголах движения, можно отразить в 
следущей схеме, не учятывамцей, впрочем, субъекта движения и ох 
ватывавдей не все ситуации:
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Отдельным ситуациям, как видно из схемы, соответствует не 

один, а несколько глаголов движения, часто различавшихся дистри- 
Оуционно, как,например, 1п | чо и »Учу1ч°- Во всех глаголах, от
раженных на данной схеме (и в некоторых других, не попавших в нее, 
например, глаголы сЗхугучо "идти наперерез; ■<п«учо "миновать 
кого-что-джбо; "перегнать; «1*учо "догнать,приблнзясь"), направ
ление давления осмысляется как неотделяемый признак самого дви
жения.

Наличие ориентированных в пространстве глаголов движениями 
глаголов, соответствующих перемещению в пространстве с помощью 
строго определенного вида транспорта ( а т а г ^ о , с)«ц1ух1уЧо, «о«. 
ч»), почти полная несочетаемоеть глаголов движения с абстракт
ными существительными и с существительными, обозначающими пред
меты, не способные сами совершать движение, -  характернеБвые 
черты центральной группы лексико-семантического поля глаголов 
движения селькупского языка.

В пределах большого лексико-семантического поля глаголов 
движения модно выделить несколько мвкрополей, обозначающих движе
ние разного типа: движения колебательные, движения вращательные, 
движения по правой, В свою очередь последний класс в зависимости 
от того, в какой среде происходит движение (в воде, воздухе, на 
земле) или каков субъект движения (люди, животные, транспорт, 
жидкости, части тела я т .п . ) ,  подразделяются на меньшие классы, 
обычно частично пересекающиеся, во иногда и вполне четко обособ
ленные друг от друга.

Ддя характеристики всех этих микрополеБ существенны следую
щие два обстоятельства.

I)Непосредственная связь между микропеляю, то есть наличие 
общих значения между отдельными членами разных подгрупп, суще
ствует далеко не всегда. Еасршер, мнкрополе слов, передающих 
движение жидкостей (к»*учо "кровоточить; ки^уПужручо "течь"

I)Глаголы движения, ориентированные в пространстве, характерны и 
для других самодийских языков, например, ненецкого, где встре
чаются такие глаголы, как хэеь "уйти; тось "прийти; тюсь "вой
ти; тар -п а(сь), "выйти; тэва(сь) "дойти; сюрхале(сь) "обойти; 
мада(сь) "перейти; ха"ма(сь) "сойти" и другие (ер ли н зь  "идти 
вообще").
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/ЧоН у  о т  к.(^у11ушр» "Таз быстро теч ет" /, И с«-
румручо "капать" /  б* Чаэушр* "Вода к а п ает" /), не связано на с 
каким другим микрополем глаголав движения. Подгруппа глаголов, 
означавших колебательные движения (типа кик^о  "качаться")«так
же не связана о основной массой глаголов, передавших передвиже
ние людей и транспорта в пространстве. Микрополе глаголов, сзна
чащих движение по воде, не имеет никаких прямых точек пересече
ния, если не считать глагола общего движения ч»пЧо, с глаголами 
движения по воздуху: с одной стороны, это такие глаголы, как <ш- 
*«гчо "плыть на ветке" йгчо "плавать" ( о*и г« ' к ш п ц г » ) ,  
йчг1 *гч® "плавать" (п»*»г*), чошрггчо "стоять на плаву, держать
ся на одном месте с якорем, плыть на одном месте -  против тече
ния, -  не двигаясь (о человеке, рыбах, лодках)"; р*п*уЧо "плыть 
по течению, не гребя, спускаться вниз по течению";
"плыть против течения, подниматься вверх по течению"; кйгучо 
"нести течением, ветрсм (по реке, на озере)*: рй<1о "переплыл, 
переехать на другой берег; йьвугмеучо "переправиться через ре
ку (о животных или о человеже, сидящем на животном)" и другие.
С другой стороны, это глаголы *11*угч®, «^вручо "летать (о пти
цах, самолетах, разлетащнхся со ветру предметах)"; - » ^ Чо, *» ;. 
•2ио "взлетать, подниматься в воздух;'удаляться (по воздуху)"; 
1и |ч о  (обычное "взлететь"; р1п*угчо "парить;'планиро
вать (по воздуху)'! "перемещаться по воздуху (о предметах, несу
щихся по воздуху благодаря-толчку извне)"; пэг»иушрупо "парить' 
(о птицах, например, 1^«ру п5г*1 »ушр») , "спикировал (о само
лете)" и другие.

Если же микрополя имеют какие-то точки пересечения, то есть 
бывают связаны между собой в одну систему с помощью общих значе
ний, то , как правило, таких общих значений оказывается пало; та
ким образом, связь между отдельными микрополти получается до
вольно слабая. Так, группа слов с общим значением "двигаться по 
воздуху (о птицах, самолетах и некоторых летающих предметах)" 
имеет пересечение С группой глаголов движения по земле благодаря 
общему лексико-семантическому варианту "дваш тьск (по воздуху), 
удаляясь)' наблюдавшемуся у глаголов чвпя° и «»учо, I

яйгур ч»пра и *йгур «***»|шр* "птица улетела" (оба пржера соот
ветствуют одной и той же ситуации -  отлету птицы).

2)Относительно слабой является не только связанность различ
ных мирополей в одну общую систему, но и спаянность членов друг

6 Х-103!
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с другом внутри каждого мнкроподя (по сравнению, например, с рус
ским языком) , чему способствуют следующие два обстоятельства:
а) полисемантичных глаголов в селькупском языке среди глаголав 
движения сравнительва мало к б)количество самих значений у поли
семантичных глаголов относительно невелико. В общей сложности в 
рассматриваемой труппе глаголов движения в селькупском языке име
ется более 70 разных значений, распределяемых на 100 глаголов. 
Около 58% значений не повторятся, то есть они присуди какому- 
либо одному глаголу движения. Среди 100 глаголов приблизительно 
60 (то есть 6010 однозначны. С другой стороны, самый многознач
ный глагол чвацо имеет, как мы видели, только семь лексико-се
мантических вариантов, в то время как в русском языке среди бес
приставочных глаголов движения почти нет однозначных глаголов, а 
самих значений может быть гораздо больше десяти -  у глагола идти 
их несколько десятков, то есть сочетаемость глаголов движения в 
русском языке значительно шире, чем в селькупском языке. Оба эти 
фактора указывает на слабое, сравнительно, например, с русским 
языком, развитие синонимических отношений в данной лексической 
группе слов селькупского языка, хотя в целсы синонимия в глаго
лах движения развита более, чем в какой-либо другой группе слов 
втого языка.

6 микрополе селькупских глаголов, лередащкх движение раз
личных частей тела (человека ■ животных), общими окружениями для 
глаголов «агушрхчо, пукужручо, пукаНувручо, ковру 1арСутруЧо, 
1»ЧУГчо, 1оиругучо, 1арл1чо И кйг«ч« ЯВЛЯЮТСЯ СОЧвТаНЖЯ С СУ~ 
щес твите ль кши о1У "голова" ису "рука" и мйсу "крыло? При 
атом в одних случаях о1у и и*у являются детерминативами, стоя
щими в нот., в других случаях -  управляемый словами, стоящими 
в Асе. или 1р «1г . Рак, в сочетании с о1у возможны гав голы с«-
гумру^о (о!у сагуара "ГОДОВа ТрЯОвТСЯ") И пукушручо (о1у пу-
Иушру2ср• пукужруеу1' о1у "трясутщяся голова"). С другой стороны, 
глаголы пуках «ушручо, 1«4уг^о ж кйпы|в управляют сущестзятель- 
НШ о1у, которое СТОИТ в 1ва*г. • о1у»а пукаЫуяручо "ГОЛОВОЙ 
кивать? о1уП*у»а Ьачугчо (1сигаЧо) "качать (кИВвТЪ) СВОвЙ ГОЛО
ВОЙ? Интересно, что кигаЧо может управлять сущеетвятельнш о1у 
двояко: оХуаа кигачо и о1ур кйгачо (значение не изменяется). 
Глагол коврухархучуучо в с оч в та нил с о1ур (Асе.) означает не 
только "качать головой? как это дано в словаре Эрдейн, но и "вер
теть, крутить головой? В то же время ьачугчо употребляется с су-



Иве твите лыпм и*у, означая "махать* ( и*у»* 1«чуг«1у). С тем же 
сушествнтельнш, а также с существ ительнш кй*у соединяется 1о«- 
ругучо, означая "махать" точнее "делать взмаха (крыльям* или 
рукам*, как крыльями)" Глагол хар»1ч<> в сочетания кйсусум 
х2р!хх2 значит "махая (крыльями)! Таям образом, при помощи об
щих детерминативов (в данном случае трех) оказываются связанными
ГЛаГОЛЫ кошруХ«»р4у»ручо, пу*ушручо, пук«1 (уаручо, *агу*ручо, 
1*чуг<|0, Хоаругучо» Хдра1чо, кйг*чоа

оХу ». --------- ^агушручо
" ' ‘пукувручо

пукаХ«увручо -------------  -у  оХуаа
ко»руХар»уруоо^р. ^  о 1 ур
1а<1угчо исуаа
Хошругуч»
ХараХчо -----------  ■~Т—■ кйсуаа
кигачо'^
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Одни из перечисленных глаголов имеют только указанную дист
рибуцию (например, Хошругучо)* дистрибуция других шире. Так в о з 
можны сочетания чаар^аа кпгачо "махать платком; апсу ко«руХар
туме* "ветка крутится, качается на волне; чч» "человек
дрожит (от холода), трясется (в лихорадке)". Это последнее значе
ние встречается также у глагола хуиургч®* употребляемого обыч
но, как в остальные из рассмотренных глаголов, в форме з з« ., 
хуявувр* "дрожит мелкой дрожью; Анализ семантической системы 
глаголов движения показывает, что эта группа слов является одной 
из самых семантически сложных лексических систем селькупского 
языка.

В сочетаемости глаголов движения с различным существитель
ными в селькупском языке есть определенная специфика сравнительно 
о русским языком, а именно: в русском языке глаголы движения 
очень свободно и широко сочетаются с абстрактным существительны
ми, например, возможны сочетания время идет, течет, а также пол
зет. летит, бежит, при которых возникают некоторые дополнитель
ные смысловые оттенки; мысли текут (бегут)вяло (быстро); разго
воры идут о чем-то; весна идет ("приближается"), спектакль идет. 
работа идет (хорошо, плохо, медленно...) и другие. Возможны так
же сочетания русских глаголов движения с суаествительнши, обоз-



начашрми предаете, которые сама не способны двигаться: шляпа 
вдет (кому-то); часы (механизм) идут или ходят 1 т .п . В сель
купском языке ничего подобного не наблюдается совсем или встреча
ется с большими ограничения!*. Так, русской Фразе Верта^претив  ̂
соответствует п«у*у л у м  (но не (йа«1), то есть "Весна наста
ла! вместо довдь идет -  • ; «  "дслдит" ( «опт»; "довдь"), на
пример, га*» с*1у*» а»г» "Днем н нсчыо идет дождь! Аналогично: 
Ц»9*п«умр» "дождь со снегом") "Идет дождь со снегом"
(ор.такие нен. сарёизь от саре "дождь" (саребтырць "дождить? о 
мелком дожде.идущем временами); ксын-зырян, зеро "дождь ждет"
( зэр "дождь"); манс. раквуурсве (раках, рам ах ) от ражв "дождь” и 
т .  д.).В глазах селькупов дзете кие, способность двигаться является 
признаком одушевленности, на основании этого признака селькуп де
лает различие между живш и мертвым. "И ветер жив, и солнце жи
во , и звезды живы -  все они движутся? -  записывает Г.й.Прокофь
ев в дневнике 1925-1926 г г .  мнение своих учеников из Янова Стана. 
Может быть, это восприятие мира является косвенной причиной прак
тической несоединимости существительных, оэначаодсс недаагапцие- 
ся  предметы, с глаголами движения.

1 .4 .5 . ТЕРМИНЫ РСДСТВА И СВОЙСТВА

Селькупская терминология родства ш еет иск летите льне клас
сификационный характер, в то время как среди терминов свойства 
ветре чате я  и описательные термины .

Термины родства и свойства довольно широко представлена в 
словаре Настрена -  около 25 для тнзовского диалекта и более 10, 
не считая фонетических вариантов, для других диалектов селькуп
ского языка.

Система имен родства ж свойства современного селькупского 
языка (тазовский диалект) содержит около 30 терминов. Некоторые 
ИЗ НИХ, например, производные на -ко (еауки, Тдаки, п*1*ки) я

1)Сосуществование классификационной и описательной терминологий 
родства отмечается у ненцев и осагиров, в отличие от энцев и 
нганасан,те]иинолопгческие системы родства которых змее? лишь 
классификационный характер.См. С.Б.Симченко. Терминология род
ства ненцев, энцев, нганасан и вкагиров.'Социальная организа
ция и культура народе® Севера? М.,"Наука? 1974,с т р .270-291.
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составные типы 1жу1 вЗ! 1м .  а  также несколько простых
слов, например, г ы п и ,  отсутствуют в словаре Кас трена.

6 отдельных терминах родства к свойства за  проведшие 100 с 
лившим лет наблюдаются семантические сдвиги. Так, »р* "отец,па
па" употребляется сейчас в случае, когда речь идет о собственном 
родителе, о родителях собеседника или отце того , о лом разговари
вает, то есть «рй используется в конкретной ситуации; о более 
отдаленных лицах говорят и г *  Судя по словаре Кастрека, «Рь в 
XIX веке означало "отец!" (только звательная форма) (с р . *Р1 хх 
"старшая сестра"; другая форма, приводимая Кастреном для этого 
значения, -  орре). Точно так же П са не употребляется в настоя
щее время в смысле "Бог" я  для и » *  Кастрен, помимо значения 
родственных, отмечает в значение "Бог? Существительное вааа ( в 
таэовсксм диалекте, но не в варшехом!) означало, по Кас треку, 
только "отарвая сестра" тогда как в настоящий период Да&Ьа это 
■ "сестра (вообще)" и "младиая сестра отца" в отличив от о&а 
"младшая сестра матери" которое у Кастрена определяется как "те
тя” без уточнения возраста ■ отношения к материнской или отцов
ской лхнхи.

Термины некровного родства (о тч ш , мачеха, падчерица, пасы
нок) образуются морфологическим способом, путем прибавления к ос
нове соответствующих терминов кровного родства суффикса -ь-и1 »̂ 
••уЫи И реке «раки "отчим" муки "мачеха' ТлОси "пасынок” я 
п»1аьги "падчерица" У Као трека приводятся линь форма *-«ки "ма
чеха" от а»» "мать?

Термины родства я свойства неоднократно служили в мировой 
лингвистической литературе объектом компонентного анализа. На ма
териале этой группы оказалось довольно легко выявить общий набор 
семантических с о с т а в д т я х .

В свое время А.Кребер2'  предложил 8 признаков, по которая 
пары слов в системе ш ен родства могут быть противопоставлены 
друг другу: I)  принадлежность к определенному поколению (относи
тельно Кио), 2) характер родственной связи (связь по прямой ди-

1) Подобный морфологический способ образования терминов родства 
(наличие так называемых форм замещения) характерен к для тун
гусо-маньчжурских языков. См. В.КЛиникус. Алтайские термины 
родства и проблема их этимологии. "Проблема общности алтай
ских языков! I.,"Н ау ка; I 971 ,ст р .127-138.

2) Д.ИговЬвг. С1и>Ш с»(ог]г Зув'вшв оГ К«1а*1опаЫр. *ТЪо 11((иг« 
о Г СиХСшг*", СЫса^о, 1952.



яви ила побочная), 3) возраст внутри одного поколения, 4) пол 
родственника, 5) кровное родство или свойство, 6) пол к^о, 7 )пол 
лица, которое является одновременно родственником кво и другого 
лица, 9) живой или мертвый родственник. Из этих признаков для ха
рактеристики селькупских терминов родства и свойства примени»; 
первые шесть, причем в ряде терминов отдельные признаки могут ней
трализоваться, становиться нерелевантная, например, противопос
тавляемые по * 4 лУо* "дед" я 1«у1* "бабуина; образуют оппози
цию оо Л I  с м * » и  "внук" и "внучка; в котором компонент пола 
нерелевантен.

Всегда релевантна! признаком терминов родства является приз
нак принадлежности к определенному поколению. По этому признаку в 
селькупском языке выделяются слова, означайте (по отношению к 

и) родителей, б) детей, в) предков, то есть всех тех, кто 
старше или по возрасту равен родителя!, и г) потомков, то есть 
поколение молоке детей.

"Родственники, старее отца и матери” -  Н е* и 1*у1*. Тер
ния 11с* означает "дед, прадед, братья деда, старший брат отца и 
матери"; 11с* используется и для передачи отношений свойства: 
это -  "старижй брат чуха, свекор* ж т .д . Соответственно 1ку1* 
"бабушка, прабабушка, сестры бабки, старшая сестра отца и матери; 
старшая невестка, старшая сестра муха (старшая золотка)" и т .д .
В этих двух терминах на видим наибольший синкретизм значений, при
чем признак кровного родства или свойства оказывается нерелевант
н а .

Наоборот, словом селькуп называет роютвеннага из по
коления молохе его детей, как по пряхой, так и по побочной линии 
родства, -  "внук, внучха,правнук, правнучка, младший племянник и 
младшая племянница" (буквально ка<**» -  "то, что подлежит выра
щиванию; от к**тч° "выращивать" и суффикса -  »*а). Отношения 
между Н о*, 1яу1* я и* с « и  не полностью схмиетризаваны, тех 
как I) к»с*ап не используется для обозначения отношений свойст
в а , 2) в к»г»«л нейтрализованы компоненты "по* объекта" и "пря
мая кхх побочная родственная связь? х*с»*о в значении "младший 
племянник или племянница” оказывается противопоставленным сущест
вительному об» "младшая тетя по матери" и б*бб* "младшая тетя 
по ощ у*Р

1 )0ба существительных имеют и другое значения, не противопоставля
емые к*«**»1 об* "жена старшего брата" в отличие от - "ие
на младшего брата; б*б б *  "сестра (родная)".



Родственники поколения родителей обозначаются через »р*/
• •г  (мужской пол) и лял/шту (женский пол). В связи с терминами 
«•у и ему интересно указать на следущлй этнографический факт. 
Существует правило, по которому запрещается обращаться по вмени к 
человеку, который старое говор ялего, но моложе его родителей. Та
кого человека называют отцеп (матерью) старшего из его детей: §«- 
гшп 9ву, И1ш*лп 9Ш7 (аналогичная ситуация существует в алтайских 
языках). Названия родственников, принадлежащих поколению детей, 
вклхяают слова X.]* "сын" (л ребенок вообще), м 1 *  "дочь"
"брат" (с р . кгр» *$■&» "младший брат; « 147  "старший
брат") и "младший дядя по отцу" "сестра" и "м ладая тетя
по отцу: Параллельно со словами ь1«6« и Чрубл  (ор .отмечаемое 
Настреном и ь » м  ) и верховсксм говоре Газовского диалекта упот
ребляется оор* (у Кастрена «ор« "старший брат"),а  в соответст
вии с &9&&« "сестра" -  б д о * . В Красносеяькупе сор* известно 
лишь как "верховское слово; так же как ж б ^ к а .

Такш образом, термины родства наиболее ^етко подразделяются 
по поколениям (по отношению к кщо)|

к9 «9 Ш

Х̂ > -  п»1»
а р » / 9 9 7  -  шят/втг
±^СЛ -  1*71а
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На эту систему противопоставлений накладывается системажпро- 
тивопоставлеяхй по возрасту внутри поколения. Признак возраста 
внутри одного поколения является, как правило, релевантным для 
фшнно-угорскхх я самодийских языков, но не индоевропейских1; Впро
чем , в селькупском языке возраст внутри одного поколения отмеча
ется только в пределах поколения родителей, но не детей. По дан
ным Кастрена, правда, не в тазовсхсм диалекте, возраст внутри од
ного поколения играл существенную роль и для поколения детей .так , 
в Нат-Яумпокольоком диалекте различались 1ш»1 "старший брат? 
ко14* "младший брат"; в каыасгясксм «7** "старешй брат; ■«> 
"младший брат" и т .д .

I )  Этот признак характерен к для тунгусской систем» родства.
См. "Общественный строй у народов Северной Сибири (ХГС-П вв .)?  
Ы., "Наука; 1970, стр.220.
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четкие возрастные противопоставления наслкдастся дниь по мате
ринской линии. Так, "кхадвая тетя по матери (сестра матери)" -  
36», а "стараая сестра матера" -  1»у1» | "мдадщкй брат матери,-  
4 * « . а "старяж* ф а т  матера* -  х!х». По отцовской линии столь 

четко* а полно* симметрии нет: "старшая сестра отца* -  1шу1» 
"младдая сестра отца"- 6*66», как а просто "сестра"; "отарший 
брат отца" -  лЛ », "младший брат отца" -  4 «6» (сор»), как и 
просто "брат"

Особый интерес представляет существительное 4 1 » "младший 
брат матера; которому противопоставляется форма и*с» -  "племян
ники от старшей сестры! Это противопоставление косит реликтовый 
характер, не симметрично: для обозначения аналогичных отношена* 
по мухсхо* линии специальных терминов нет, используется пара а»*- 
•аш "младшие племянники" и 4 «6», сор» "младший брат отца" или 
просто "брат .

Среди 13 терминов свойства в значении трех нейтрализовано 
противопоставление «ровного родства и свойства; вс* три термина 
относятся ж старшим свойственникам: 1Й>», хшу1« и 36». Значе
ния остальных терминов свойства передаст только свойственные, но 
не родственные отношения.

Для обозначения младших свойственников по женской линии упот
ребляется существительные г и т »  к м т» . Более широкий круг свой
ственниц, иногда я не младших, охватывается термином ш й .  Это и 
"жены двух братьев" (то , что в некоторых русских говорах до сих 
пор наливает древний русским словом -  ятровкж), и "жена младшего 
сына" (младшая невестка), и "иена младшего брата! Именно в этом 
последнем случае » » •  противостоит существительному 36» "жена 
старшего брата" (36» означает такие "старшая сестра мука или же
ны"), I)

I )  Этот факт можно трактовать двояко. I) Возможно, подобное про
тивопоставление существовало х по мужской линия, во исчезло в 
силу особенностей остальной организации селькупов. 2) Не яс- 
клгчено, что в силу историко-згнографических причин, по кото
рым нередко именно младший брат матери в случае гибели насто
ящего отца выполняет обязанности последнего, втот вид род
ственных отношений отмечается особо. Правда, данный этнографи
чески* факт для селькупов аэ установлен.



Существительное у ц « »  (реже у и а )  означает тоже только 
младших свойственниц, во, в отличие от *ш*, где промежуточна» 
лицом являются родственники (брат, сын), у1с» 1а означает свойст
венниц с промежуточным лицом -  свойственником (муж, х еш ). Суще
ствительное у1Сп«* -  это "младшая племянница по свойству; "’лад- 
шая сестра мужа" (золовка), "младшая сестра жены" (свояченица ) .

Учитывая дифференциальные признаки этих слов, можно попытать
ся по-иному сформулировать их значения, сез обратили к традицжон- 
иш определениям. Так, "младшая свойственница, промежуточна*
лицом между которой и е& л является родственник" (иначе говоря: 
"свойственница по младпему родственнику"); у Ц п и  "младшая свой
ственница, промежуточным лицом между которой и чво является 
свойственник;

Аналогичную картину представляют собой термины, которые оз
начают свойство по лужской линии :м»гшл, чэпук и ызччу (ср.рас
смотренные выше оА а, апла Е уЦ пи). Квгяа -  "мук старшей СвСТ- 

ры" (зять) и "старший брат жены” (щурнн). В первом из этих значе
ний кеии противопоставляется суЦвСТВИТеЛЬЯОЫУ ч»пуЬ по призна
ку возраста промежуточного родственника и по тому, является ли 
промежуточное лицо родственником или свойственником (пол неважен). 
В этом случае ч»пуы означает "муж младшей сестры" и "муж дочери, 
зять" Во втором своем значении и»™* .противопоставляется сущест
вительному »3ччу* означающему "младший брат мужа"(деверь), "млад
ший бра» жены" (щурен). Иначе говоря, ч»оун -  "младший свойствен
ник, промежуточна» дшом между которым и является родствен
ник, то есть это свойственник от младшего 1*Ьдственннка; а шэччу 
-  "младший свойственник, промежуточным лицом между которым и нео 
выступает младший свойственник;

К терминам свойства относятся также полисемантичные 1г» 
("муж; “мужчина; "старик" я “король" /в  картах/) и 1л» ("жена; 
"женщина" и "дама" /в  картах/) и описательные (составные) термины 
свойства для обозначения тестя, т е с а , свекра и свекрови. Так, ч»- 
л1г» "тесть" (реже -  "свекор"), 1м  "теща; реже "свек
ровь; Свекор и свекровь чаде передаются через **у1 хг», эиу1 1м  
или 11с«, х*у1*. Родители женившихся детей в отношении друг к 
другу шзываются «*»1' *>уч“ч1 и ара17 иуч»ч1 (оба термина означа
ют также "родители /собственные/").

Наконец, ддя обозначения свояков используется существитель
ное «а1у "муж жениной сестры, мужья сестер между собой" (ср . 
женский эквивалент -  й й ) .
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Таким образом, и в терминах свойства лревалнрущим является 
признак поколения в возраста внутри поколения промежуточного ли
ца: 1{с«, хву1а, к « п н , оба -  всегда только старшие свойственни
ки (свойственники от старела промежуточных лиц); ч»пук, 
у1(пса ж « п » , за  исключением последнего, -  всегда только млад
шие свойственники (свойственники от младаих промежуточных лиц), а 
аеду ■ в одном из своих значений й к «  обычно нейтральны по от
ношению к этому признаку.

Дополнительно к признакам, выделенным А.Кребером, в терминах 
свойства для селькупского языка сказался релевантным еще один,но
вый признак -  родственные или свойственные отвовенхя существуют 
для промежуточного лица между <^о и другом свойственником.

В целом лексико-семантическая группа имен родства и свойства 
в селькупском языке представляет строгую систему, члены которой 
противопоставляются по признакам поколения, пола, возраста внут
ри поколения, характера родственной связи и кровного родства или 
свойства (как для определяемых терминов, так в для промежуточных 
лиц). Последние признаки часто в том или ином члене системы могут 
нейтрализоваться, за счет чего система не всегда является пол
ностью симиетричнодЧ

1 .4 .6 . ЗВУКОШДРАМШЬНАЯ ЛЖСИКА

Звукоподражательную жкепку в селькупском языке можно рас
сматривать как особое поле.

Звукоподражательные слова входят в более оврокнй лексико
семантический м асс  изобразительных слов, то есть слов, с боль
ней степенью конкретности и образности передающих слуховые, зри
тельные, осязательные, моторные, обонятельные и вкусовые представ
ления об окружающем мире к обладающих тремя признаками: I )  ано
мальностью; 2) единообразней; 3) наличием черт звукового симво
л и к а  (звук или группа звуков сами по оебе уже сигнализируют о 
наличии какого-то значения или оттенка значения). Леенно наличие I)

I )  К семантической группе терминов родства и свойства примыкают 
так называемые Форш обладания и необладания,образуемые с по
мощью суффиксов «4у«у1' И -ку*у1,| 1г*кугу1' хал "ВДОВв" И 
"старая дева"; Гмакугу!' "холостой*; 1аллу-у1" "женатый";

"бездетный? Х^ллуау!' "имеющий детей" (ср . рлгчуау- 
яу{, Х ^ауау!' "беременная").
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черт звукового символизма,то есть максимальная, по сравнению с 
прочими словами языка, степень реализации суаествупцеЗ в языке 
тенденции к фонетической мотивированности является специфической 
особенностью изобразительных слов.

Из наличия фонетической мотивированности вытекает повален
ная экспрессивность изобразительных сл о вг Внутри изобразительной 
лексики выделяется отдельные группы слов, объединенных обвей се
мантикой, своеобразные тхрополя, каждое из которых обладает 
свойствами всего класса изобразительных слав и , возможно, некото
р а я  дополнительными, только ему присущими свойствами. Рассмат
риваемое нами поле звукоподражательной лексики является одним из 
таких микропояей.

Ряд звукоподражательных слов наряду со звучанием передает 
некоторый зрительный или осязательный образ: в пределах изобра
зительной лексики между отдельными микросоджя нет четких границ, 
например: уму «уЬуш рав "не сопи!" I  « и к у ^ ай в у  »уА у«ра*у* "чер
ви КИМЯ КИПИТ*; ро р а я у т р а  "дрова (сырые) ЯЖПЯТ" И 1 э т у  р««ут
ра "мои кости болят, ноет",

Звукоподражательные слова широко употребляется в фольклоре 
и б  речи информантов, хорою владеющих языком. В речи молодежи, 
плохо знающей язык, встречаются только звукоподражания с наибо
лее общим значением ("кричать* "плакать; "пищать; "стучать").

Специфику поля звукоподражательной лексики составляет фоне
тическая мотивированность входящих в это поле слов, точнее, их 
корней. Поэтому целесообразно при описании данного поля в качест
ве исходных элементов рассматривать именно корни звукоподража
тельных слов. 1 2

1) На основании данных широкой серии осихолжнгвистических экспе
риментов В .В. Левицкий делает с л едущее заключение: "Слова о 
максимальны* соответствием между лексическим значением слава

и его фонетической мотивированностью обязательно должны обла
дать повышенной экспрессивностью; В.В.Левицкий. Семантика и 
фонетика. Черновилы, 1973, стр.59.

2)  Наряду с полем звукоподражательных слов,в предедах изобрази
тельной лексики можно выделить микрополя цветосветовых пред
ставлений, различных ощущений, непоступательных движений и т .д .
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06
Для тазовскогс диалекта зафиксировано около 300 звукопод

ражательных корней. По значению та можно разделить на три груп
пы: I)  коряв -  подражания крикам животных и птиц; 2) корни,пере
дающе различные звучания окружающего мира; 3) корни, описываю— 
цже звуковые физиологические процессы, производимые горлом,ртом 
в носом человека.

В корнях первой я второй групп преобладает акустическая мо
тивированность, в то время как для третьей группы более характер
на артикуляторная мотивированность. Деление это , однако, яе абсо
лютно.

Звукоподражательные корни в селькупском языке строятся по ' 
одной из следующих фонетических моделей: I) сус, 2) сусс, 3) ус,
4) су. Две последние модели редга. Гласный в каждой модели может 
быть как долгим, так и кратким, например: *Уг "о треске" (*у- 
Гг»мгч«>)| а1ч "о скрипе" ( а1<цгаГУЧо)} риГч "о бульканье" (ри*- 
чг*руч« ) | »»«» "о пронзи'ельном крике, верещании" ( ««гчуаручо), 
уп "О гудении" (упушручо)! ий "дуть" (р Зчо>.

Для селькухкогс языка в целом является аномальны* наличие 
звукоподражатель нмх керне в с начальным / г / .  Часть из них -  за
имствования из хантыйского языка. С р .: селък. г*д "о звоне ко- 
локольчика"(п^у*ргчо), хант. рощрсэлта "звонить, звенеть 
(о колокольчике)"; сельк. гуЧ "о рычании* (гучу»ручо), хант. 
руцата "рычать:

Некоторые корни с начальным / г /  имеют дублеты с начальны*
/ V .  при этом Форш с вачальнш / г /  более характерны для сред-
нетазовского говора, с начальны* /х/ -  для верхнетазовского ГО

ВОра: гш) "о ГЛУХОМ ЗВОНе, ГрОШХаНЖН, ГудеНИЖ" (гидуыручо),
1и^ "о звоне больаого колокола, отдаленном громыхании, о вое"
(1ш) У»РУЧ® ) .

В рамках звукоподражательной лексики заимствованные корни с 
начальные / г /  не воспринимаются как аномальные. Они вошли в си
стему звукоподражательных корней селькупского языка и получили в 
ней дальнейшее развитие. По образцу заимствований возникает но
вые звукоподражательные корни с дачальны* />/» сельк. гад - гоп 
- гид <  х а н т .р о ^ .

В р"чи звукоподражательные корни могут функционировать грам
матически неоформленно или оформляться как глаголы (реже как су
ществительные и прилагательные) .
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1 .4 .6 .1 . Неоформленные звукоподражания1^

Грамматически неоформленное употребление отмечено далеко яе 
для всех звукоподражательных хореей, однако для оолыееЯ частя их 
следует признать такое употребление потенциально возмохкш. Ис
ключение в этом отновении составляют корни с наиболее общим зна
чением и наименьшей степенью экспрессивности ( Лафсуэчо "кри
чать; чаигтчо "стукнуть, ударить; 1и*учо "жевать" и т . д . ) ,  на- 
ходядиеся как бы на периферии золя. Степень экспрессивности не
оформленного звукоподражательного корня выше, чем у соответству
ющего звукоподражательного глагола или существительного.

Неоформленные звукоподражательные корни часто встречается в 
виде повтора: ь*р-1»р-1*р -  з и  с т р »  1арсу«ра м у г 1* "Шлепчщйеп 
чилеп -  олень муху съел, хлеп&я губами"; чин 1»рс-1*рс-1»рс - 
1»рсумру1« ишрл "Человек привел (по грязи в дождливую погоду) 
влеп-ахеп-олеп -  клепает” ; к«*-ь«г «огупеа а»ътв &йчур **с*1«1- 
гу»р« "Тук-тук дождь по чуму стучит” Спок чума заставляет сту

чать*) .

I)  Неоформленные звукоподражательные корни, наряду о прочими не
оформленными изобразительными корнями.часто выделяют в особую 
часть речи. Это характерно прежде всего для африканистов (см .: 
Б.В.Хурксвсккй. Идеофаны: сопоставительный анализ. И.,"Наука; 
1968; О. Пжас. Зоа* Аарасга оГ 1Ьа ХНаорЬопаа 1п 2и1и. "Наг1- 
ГогН 51ш11аа Ьп ио{и1ас1са*, 19631 И ,3,$амг1п. Рагарас- 
(1жа оо АТпсш 1<1аорЬапаа. "АГгЛсал ЫибЛаа", гиЬ. XXIV, 1965),
но также при описанки тюф&ких и некоторых других языков 
(X.К .Харитонов. Неизменяемые слова якутского языка. Якутск, 
1943; М.Худайкулиев. Подражательные слова в туркменском языке. 
Ашхабад, 1962; С.КудаЯбергеиов. Подражательные слова в киргиз
ском языке. Фрунзе, 1957; 3 .А.Аврорин. Грамматика нанайского 
языка, т.П , Ы .-Л ..19Ы ; В.3 .Панфилов. Грамматика нивхского 
языка. Взаимоотношение языка и штления. ИЛ971).

Наряду с этим, в литературе встречается отнесение неофор
мленных изобразительных корней к междометии (Н.К.Дмитриев. К 
изучение турецкой микологии. -  С б.: Н.К.Дмвтриев. Строй тюрк
ских языков. И .,1962), либо к наречиям (Г.А.Паж. Изобразитель
ные слова в корейском языке. АКД. X ., 1958).
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Одиночное употребление подчеркивает одно!фатность передава
емого звучания: Мипуа* <)агсуакр, в / и  - к«ё - ка»ужф« "ПаЛЬЦвМИ 
я ударял, будто -  щелк -  щелкает?

Гестнация конечного согласного указывает на длительность 
звучания: мегку-аси^^-ао^утр* "Ветер -  шиш -  щумет?

Неоформленный корень может быть распространен модификатором 
-у», указывающим, по-вкдимоцу, на неоднородность имитируемого 
звучания. Отмечено три случая такого распространения: гарсу*- 
1арсу«-1*рсу1 "о звуке шагов по вязкой глине, чавк-чавк-чавк" 
(наряду С 1«рс-1«рс-1арс)| ч * г ^ 1 у "О Звуке Нарт, 
едущих 00 снегу, скрип-скрип": Сопку р&ксушр*, р*1ушр» ру^«у«. 
ру*^у* "Лошадь бежит, стучит (по земле копытами), отдается 
звук?1)

Неоднородность звучания монет быть передана и посредством 
объединения двух различных^ звукоподражательных корней: мэьар 
■сгку к и гл ч у су, 1|<,уяр«, р«Чуяра| с ^ -р а ^  "Дверь ве
тер качает туда-сюда, скрипит (на разные голоса)? ьв«у паЧЧУ1-
ра*у в 'сёи & суь  р 'г у ч у п . Тису!” кв су с у рааа«1(пС а< Ьо^-Лог,-Лод- 
р а а -к а в у а р а  СиСу^иС "КИШКИ ШТЯНУЛ ВВерХу В Ч у м е . ПрЯМвЛ ЮПО- 
ка ("дерьмовая кишка") лопнула: буль-буль-буль-шш -  течет со
держимое кишки ("дерьмовая вода")?

Среди подражаний крикам птиц зафиксировано несколько много
сложных корней (*уГ«уп|-*уГ«уг1 |-* у 1Чугх$ "о крике кулика? 
•д*«)1а п -ч » п 1а^  "о крике у тки "), а также три корня с фонетически
ми аномалиями (наличие слогового / г /  и гортанного смычного / У ,  
не свойственных в целом селькупскому языду: ы г г  "о кряке жу-

1 )дацГ- я руде- без модификатора -ус в свободном употребле
нии не зафиксированы. Отмечены диаь соответствующие звукопод
ражательные гдаголн; чадузувфудо "громыхать (например, о пус
том ведре)"; ру^юумручо "отдаваться (об отдаленном звуке ша
гов крупного животного); гудеть с перерывами?

Сами по оебе ч«^(у)1 и ря }‘ представляют также
сложные образования: это корни структуры счс, распространен
ные в одном случае суффиксальным элементом - ( у )1- ,  в дру
гом -  суффмкссм прерывистой ооверлвемостн ( с р . : руцушручо 
"гудеть, жужжать"). Подробнее об этом см. 1 .4 .6 .2 .



равля! кггг-кггг-кггг *0 крике СвроВ УТКИ" ч« -  ч» -  ч» "О 
крике гуся").

Корях эти, являясь аномальными в отношении прочих звукопод
ражательных корней, представляют собой их периферию; они употреб
ляются только неоформленно.

В предложении неоформленные звукоподражания обычно являет
ся обстоятельствами, определяя звукоподражательную глагольную 
форму, часто (но не всегда) имеющую тот же корень. Примеры: сщв
п орру»ру1а а я т у т а » 1 > р -1 « р -1 * р  1*р у ар а  "ЧвЛОВвК бЫСТрО (хЛОПая) 

ест: хап-хап-хап -  шлепает (губами)’; капала 1ач -1*ч-1«ч 1«чу«р* 
"Собака повизгивает"; То*11 р а1вувр «  р § 1 |* р ь 1 в  "ДяГуОСЗ ПрНП** 
ет на ОДНОМ месте -  шхеп-вяеп*; 5*4*1» в а с о ч у !  к и к !» ) к и к-к и , 

кик-ки "Кукушка В лесу кукует -  ку-ку, ку-ку"; $ * и у г ч у !  кйГ 

р и га * ч у ! к й 1увра  кик» кД -  кД. Купу яччугпаI аич -  вич "ВвСИОЙ На

току поет (воет) тетерев-самец. Потом "нукает" (то есть издает 
звук "чук")!

Подражания крикам тавотных и птиц часто употребляется такие 
в качестве прямой речи после глагола ьа^уачо "кричать": ьСау
1а>}куДДа> "паСака I -  г » ч - г * ч - г » ч " , а^ с И у  ч * ! ! * ,  а^ 1«и*куйЛ«) 

"п * !а к *  I -  г а ч - г а ч - г а ч "  "ИеДВвДЬ 1фИЧИТ: "ДвВОЧКа-й! р -р - р ?  И 

по ведру ударяет, в кричит: "девочка-а! р-р-р? ч * # 1к 1*экуАА») 
* ч а ! 1 а ч - 1 а ч - 1 а ч - 1 а ч '' "ЧаЙКа КрИЧЛТ"; С 1су к а  1адкуД&а| *кЛ к-ккк, 

Х1к -к 1к* "Маленькая птичка кричит: "пи-пж-пиТ

1.4.6.2. Звукоподражательные глаголы, существитяддые и 
прилагательные

Наиболее обычной формой Функционирования селькупских звуко
подражательных корней являются звукоподражательные глаголы. При
меры: Ма1 а а а а а к  ог»а !и ч у И  1*»к, о 1 а  ч » г!у а р а  "8 ТНК СИЛЬНО 

гребанул /веслом/ -  ТОЛЬКО забурлило"; Нас р а !  с * ! ! у * * р ,  исчуп 
а 1 'с у а а , о 1 а  чигауш эв** "Я Камень КИНУЛ, ОН В ВОДУ упа* -  ТОЛЬ

КО плеск раздался:
Корень звукоподражательного глагола может быть усложнен 

суффиксальными элементами -у 1-  или - г г - ,  не отождествляемыми 
ни с одним яменвж или глагольным суффиксом селькупского лампа. 
Обе суффиксальных элемента подчеркивают длительность передава
емого корнем звучания. При «том -и г- отражает появление в пере
даваемом звучании прерывистости, расчлененности: р*ч "о стуке,
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треске, щелканье" (р»чг*руч°) - р»яу! “о дательном треске, 
бренчании" (р»чу1у*ручо)» ч«м) "о разговоре; (в.-таз.) о худе
нии, жужжании" (чо^уяручо) - чофгх "о бренчании, грошханми" 
(чо<}у1у»ручо)| ау̂  "о пвске, шипении сырых дров в печи; о овнсте 

воздуха" {•уцутруч») - •г*)гх "о писке, шипении сырых дров в пе
на" (* У ^у1у п р у ч о ) | с!с "о свисте" ( с 1 с у и р у ч о ) -  о1 с у !  "о свис
те" (с1оу1ущручо) - с1суг "о писке, чириканье птичек, о потрес
киванье ОГНЯ" (сХсугуаручо).

Для ряда корней зафиксирован только усложненный вариант: 
к«су1 "о бряканье, треске" (к*еу1у«ручо)I Чопух "о громыхании” 
(ча^у1уяручо)| аду1 "о неразборчивой, нечленораэдельной речи,

О бормотании, ворчании" (а^у1учручо}{ ауру! "О ВОпоте" (ауру- 
1у»РУЧ<»)| «иаЬуг "о бормотании" (випеугупрУЧ0)»

Звукоподражательные глаголы без видовых суффиксов встреча
ются весьма редко: ЬХгучо "отонать"; *о*уЧо "блевать"; сигучо 
"жевать?

Наиболее употребительной является форма дуративной соверша- 
емости (суфф-икс -шр- (-гщ>-), см. З .2 .5 .З .): р*чу* ргч° "стучать, 
трещать, щелкать"; г&̂ утРГЯо "звенеть"; шигаушручо "бормотать, 
бурчать, ворчать? В тех редких случаях, когда форма дуративной 
совершаемости для звукоподражательного глагола не зафиксирована, 
се замещают Форш с суффиксами либо -г-/-уг-, в значение 
которых также входит указание на дптелыость (см.3 . 2 . 5 . 14): 
1« к̂у»чо "кричать? ’.и̂ ут-чо "звенеть вдали; выть? Суффиксы .тр~ 
и являются взаимоисключающими, то есть от одного и того же 
корня не может быть образована как форма с -мр-  , так и форма о 

а лишь одна из них.
На втором месте по употребительности в звукоподражательных 

глаголах после суффикса -«р- стоит аятонимичный ему перфекти- 
визируюмий суффикс -шу1- , ср.: гт̂ ушручо "зВвНвТЬ? гшдеуаэг- 
чо "прозвенеть; звякнуть?

В целом звукоподражательные глаголы отличаются высокой про
дуктивностью при образовании различных видо —совершаемостных 
форм.

Характерной для звукоподражательных глаголов является форма, 
образуемая с помощью суффикса со значением прерывистости 
звучания,передаваемого глагольным корнем*! Форма эта регулярно I)
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образуется от звукоподражательных корне* с проста* ауслаутсм 
(оканчивающихся на один согласны*) и от корне*, усложненных суф
фиксальными элементами -у1- , -у г -. Суффикс присоединяется 
непосредственно к корню или модификатору без соединительного 
гласного: рут^утруцо "гудеть" — ру^1умручо "гудеть с перерыва
ми"; 1ачумру<}о "ВИЗЖ аТЬ" — 1»чсу»ручо "повизгивать"; ь1^утручо 
"скрипеть" -  с!<1*ушручо "поскрипывать"; вогуиручо "журчать" — 
яог1улфуцо "журчать время от времени, с перерывами"; схТушруцо 
“звенеть" -  с1Г*уяргчо "звякать, позвякивать"; 1вру*рУЧо "хло
пать" -  1»р*увручо "хлопать время от времени"; каауаручо "течь" 
_ 1̂ ;*у«ру , 0 "капать (течь с перерывами)"; ииау1утрГ(]о "лепе
тать, непонятно говорить" -  ои*уи.ушруЧ« "лепетать, бурчать с 
перерывами"; с1сугут»ручо "чирикать -  с 1сухчупручо "чириготь с 
перерывами". Обычно за  суффиксом -г -  следует показатель дуратив- 
но* соверваемости -у*р- . Это, однако, не является ойязательнш. 
С р.: &1я*учо "икать"; очутчо "делать рвотные движения, испыты
вать спазм в горле!

Суффикс -»р!у- (показатель аттенуативно* соверваемости) 
отчасти синонимичен суффиксу -г -  со значением прерывистости.
С р.: «иЖушручо "стучать" -  «ачувручо, Ы1к*рсутру40 "постуки
вать" ; упушручо "гудеть" -  упСутру40, упарсувручо "ГуДвТЬ в ре— 
мя от времени? От корне* со сложна* ауслаутсм возможно лишь об
разование форм на -арсу-1 ю^ушручо "хлюпать, плескаться" -  
1о«ч«ргушручо "похлюпывать, хлюпать с перерывами:

От звукоподражательных глаголов могут быть образованы су
ществительные -  имена действия, однако это образование не регу
лярно: с1 *у "звон" (с11'у«ручо "звенеть"); юачг "хлюпанье" 
( 1оачужручо "хлюпать") ;  я»г&у "шорох" (кагАувручо "иурШТЬ").

Зафиксированы звукоподражательные существительные, обознача
ющие предмет, производящий то или иное авучанкегпш}» "бубен"; 
ки>)уга "погремушка"; гажйа "железные украшония на одежде или 
на сбруе оленя (побрякупки)"; с»*у "колотушка:

Отдельную группу звукоподражательных существительных соста
вляют названия птиц, образованные от подражаний их крикам1 I)' :

шм глаголам. В глаголах с нензобразителькыми корнями -с - со 
значением прерывистости не встречается.

I)  Об образовании названий птиц от подражаний их крикам см.
М.Мягер. Эстонские названия птиц. АКД, Таллин, 1963,стр .21-22.
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соле* толу ."большое кулик" (соц-со«^-соп "о крике большою ку
лига*) ; кик«а "КукуШСв" (ки-ки "О Краке КуКуШКИ"); с1сука 
"синица; маленькая птичка* крике синкцы*).

Звукоподражательные прилагательные довольно редки; кии*Г 
ко»* "свистяща стрела /для С путиванал уток/* ( < кота кйкущр* 
"отрела свистит^ ; с|гч» ро "скрипучее дерево" ( < ро сХхчцгар* 
•дерево скрипит").

I . 4 .6 .3 . Связь звука к значения в ссльктпских звукопод
ражательны! корнал

1 .4 .6 .3 .1 . Акустическая мотивированность

Звукоподражательные корни акустически мотивированы, то есть 
в их фонемном составе находят отражение некоторые акустические 
(точнее, психоакустическже) характеристики передаваемых ими зву
чания. Классификация звучания окружающего мира о указанно! их ха
рактеристик, важных с точки зрения языкового звукоподражания, бы
ла предложена С .Б Зоре киты  г  Приводим краткое ее изложение.

Звучания акру ж а т о его мира можно подразделить на мгновенные, 
или у д а р ы  (стук, щелканье), и немгновенные, или к о н т и 
н у  а н т ы (кум воды, гудение). 7  д а р н могут быть единич
н а я  (звук падения небольшого предмета) либо повторяющимися, то 
есть составлять с е р и и  у д а р о в  (стук капель дождя по 
крысе, треск мотора). Между ударами и конткнуактами стоят так 
называемые ф р е к в е н т а т и в ы ,  которые можно представить 
как прерывисты? континуант либо как быструю серко ударов, в ко
торой кахдаг удар не ощущается обособленно, во и кет полного сли
яния последовательности ударов в единое звучание (журчание, ур
чание). В свою очередь, конги нуакты делятся на т о н о в ы е  
(вой, гудение, вивг) и ш у м о в ы е  (шелест, шум вода), в за
висимости от того, что в них преобладает, элементы тона или щука. 
Различает резонаторный тон, возникамда? при вибрации резонатора, 
вызванной ударом (звон колокола) и нерезонаториы?, не связанный 
с предяествущим ударом (вой, гудение). Всякое звучание либо от
носится к одному из названных классов, либо представляет собой I)

I )  С.В.Воронин. Английские ономатопы (Типы и строение). Канд. 
двое., Д 7 , 1969.
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ю з
комбинацию звучаний этих классовЧ Кроме того, всякое звучание 
можно охарактеризовать как I) высокое или низкое; 2) громкое или 
тихое.

Отражение этих характеристик в фонемном составе звукоподра
жательных корней представлено в таблицах I и 2.

Прокомментируем эти таблицы.
I .  Г л а с н ы е .  В звукоподражательных корнях акусткко- 

ииитатквную нагрузку несут следущие противопоставления гласных: 
I )  дрлгке-краткие; 2) гласные переднего ряда (высокие) -  гласные 
заднего ряда (низкие); 3) гласные нижнего подъема (открытые) -  
гласные верхнего подъема (закрытие).

1) Звукоподражательные корни с обязательна! долгим г л а с я т  
передаст длительные тоновые звучания (тоновые континуанты -  вой, 
гудение, писк). Именно долгий гласный несет в этих корнях основ
ную звуховзобразитедьнус нагрузку, отражая как длительность (в 
долготе), так и тоновой характер звучания-денотата (гласные пред
ставляют собой звучания класса тонов). Семантическая валентность 
согласных (конечный согласный корня зачастую взрывной) при этом 
минимальна. Примеры: к!я "о писке"(к1чушруЧо ) | кос "о вое" 
(к2сутруЧо ), р»я "о пронзительном крике, визге; о скрежете" 
( р* чу» р гч о ) .

Факультативный долгий гласный встречается в корнях, передв- 
ших длительные звучания различных классов (тоновые и (тоно-) 
вумовые континуанты -  гудение, жужжание, шум ветра; фреквентатж- 
вы -  журчание; серии ударов -  треск, дробный стук). Во* эти корн 
ни имеют вариант с крепим гласным. Примеры: уо/уа "о гудении, 
вое; о нытье" (упу»руч«>)« й р / м г  "о мурчании вода* («огу»- 
ргч°)| р » * / р »* “о треске, дробном стуке? (р1Чуару<,о). Здесь 
долгий гласный возникает как указание на длительность передава
емых звучаний. Качество звучаний передается при этом согласиями, 
они яе зачастую содержат и дополнительную информацию о длитель
ности, что объясняет факультативность долготы гласных в корнях 
данной группы.

2) Высота гласного в звукоподражательных корнях отражает вы
соту передаваемых звучаний окружавшей действительности. Высокие 
гласные переднего ряда мы находим при передаче высоких звучаний

I)  Следует помнить, однако, о некоторой условности деления зву
чаний на классы и о зыбкости границ между классами.
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Таблица 1

ш т

С О Н О Р Н Ы Й _______________
янй Хрнхатнвннй

■ . ». 9 » 1, *ныв Просто! Сложный р
к», чв, 
•Ч. с.

V 1а Г»

Серия ударов Удар (или серия
треск
хруст

гаке
плеск,Г ПМ7Я1П.1
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ние
целканье
хлопанье
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р»а, каа

цЛй
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сипение 

каа.
Р*а

бурле
ние
плеск
хлю
панье
ра!а

плеск
РЭГ1
хруст,
пурша-
яке
кате

дробны* стук, 
треск
*уг, кат

1юеквентатнв

ударов) + тон 
(резонаторный), 

звон

™Ч». звук раз гора- 
одегося пяа- 
мени.урчание, 
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Чиг, руг
Прерывистые

скрап
е±г

Т0Н_14_ЛП12. Ч 
гудение .пение,жуж

жание
ЧУ^.РУЭ.Хи^.Чша, 
копа, 1*1
фреквентатив

журчаниепод, кш}

- - - -
Т 0

(прерывистый) 
плач,стон 
сиг» яог

н
вой

1оа, 1о1

^еувентатив,.
курчаяке, 
звук трепечу- 
ЦИХ крыльев
Лог, Луг

1

Щтм тон 
дум ^ветца
аоп , аух», аув
^еюеятатив 
журчание ;%А

удар т тон 
«вон

*1Г
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Таблица 2 *->
; 8

«5

$

Простые Сложные
Удары Фреквентативы

(быстрые 
серии ударов)

Континуаяты Удар + тон Удар + «ум, 
прерывистый шумединич

ные
серии тоно

вые
тоно-

щумовые
шумовые

р
II

стук,
щелканье

бульканье
треск

звук разгора
ющегося
ПЛаМОНИ,

журчание

вой,
писк,
свист
скрип

шум
ветра,

жужжание

шелест, 
цуршание, 
шипение, 
щум воды

ЗВОН
4 плеск, хруст, 

шлепанье

1 О
*•!
ЗвГя*№Л О.Н
- . 8 *5 н

§11
г а у
ар|л: 3

Сам УС
Оси УС 

(

вер

соиСвзр
4г)

г УСвзр 

СС1

СфрУг

(СУСсон)
<^г)

,Уг

СУС

СУСС

Сек

СфрУСсон
<+г)

V  Ссон

Сфр УСвзр 

СфрУСаффр 

СсмУСфр 
СфрУСС

Сем VСсон 
<*г>

( СфрУСсон!) 
и г )

СсмУСсонСвзр
(»1г)

СсмУСворСфр 

Сем УСфрСвзр

Сем V СплавнСвзр 

Сем УСаффр 

Сфр^Сплав1Свзр

Примечание. Ллаан -  плавный; аффр -  аффриката; см -  смычный; 
фр -  фрикативный; взр -  взрывной; сон -  сонорный; С - произволь
ный согласный; V - краткий гласный; V -  долгий гласный.



(свист, скрип, тшск, ви зг), низкие гласные заднего ряда -  при 
передаче низких звучания (воЯ, гудение). С р .:к 1к , к!ч "о пис
ке" них "о свисте" -  чуч "о вое ветра; ч** "о скрипе" -  
"о вое:

3) Степень открытости гласного передает степень интенсив
ности звучаний-денотатов. Наиболее интенсивным (громким) звуча
ния* соответствуют в корнях широкие гласные / а / ,  / У .  Узкие глас
ные встречаются зачастую при передаче менее интенсивных (тихих) 
звучаний. С р.: к^ч "о пронзительном визге, вереаании" -  к !ч "о 
писке"; гш} "о звоне" - г и д  "о глухом звоне";чад "о громыха
нии, скрежете"- чид "о гудении, жук»ании"; к«» "о стуке, дел
ганье" -  к*в "о тихом стуке, щелканье?

П. С о г л а с н ы е .  С точки зрения отражения различных 
акустических характеристик передаваемых звучаний в звукоподража
тельных корнях с кратким или факультативным долгим гласным з ав- 
дауте наиболее релевантно противопоставление фрикативных соглас
ных смычным. В простом ауслауте (корни типа сус) более важным 
является противопоставление шумных сояорньы. Противопоставление 
фрикативных шумным смычным в этой позиции выражено слабее. В ря
де случаев их чередование не сопровождается изменением семантики 
корня. В группе сонорных вибрант противопоставлен всем прочий 
Фонемам. В сложном ауслауте ( сусс) фрикативные довольно четко 
противопоставляются шумным смычным я вибрант -  всем прочий сог
ласный.

Рассмотрим семантические соответствия этих противопоставле
ния.

В с о г л а с н ы х  а н л а у т а  могут отражаться либо 
некоторые акустические характеристики начальной фазы (передавае
мого) звучания, либо характеристики всего передаваемого звучания
в целом.

Корни с начальные» фрикативными (Ц  /ш передают звучания, 
представ ляпдие собой шумовые кентикуантк (сипение, щ$гы воды, глу
хой свист), либо содержащие шум в качестве основного элемента 
(журчание воды, шум ветр а)Р  Примеры: «уч/ 1уя "о глухом свисте, 
шипении, о сопении, змыганъе носом" (»тчу»руч<>)! в»ч/«»ч " о

I) Лишь в семантике одного корня с начальна* фрикативным отсут
ствует указание на шум: “о тихом звоне"(«и'уаргчо).
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к» у  .  ^
шуршании, шебуршанин, потрескивании” (»*чу™ргч«>) 8 «од/вод/вуд 
"о щуие, завывании ветра" (водушручо. »учг»ручо)« »х!'ч "о шипе
нии; о сопении; о хрипе" (•1*'чу»руч° ) | ®огч "о видвнп масла, 
налитого на раскаленную сковороду, сырых дров в печи" (вогчут- 
руч°Ь

Большинство корней с начальным фрикативным допускает вари
ант с долгим гласным как дополнительное указание на длительность 
звучания. Ср.корни с начальным фрикативным с корнями, где в ан- 
лауте выступает нефрикатквный согласный: «уг "о яурчании" -  суг 
"о треске" руг "о жужжании, гудении"; »уд "о шуме, завывании 
ветра"-руд, чуд "о гудении, жужжании"; ву'ч "о глухом свисте, 
шипении, сопении, даыганье носом" -  гуч"о рычании, хрипе, хрю
канье"

В противоположность корням с начальна* фригативнш, Оольаюн- 
ство корней с гачальнш смычным передает звучания, начинающиеся 
с удара (или серки ударов), который может сопровождаться тоном, 
шумом и т .д ., что находит отражение в конечном соглвсвом или
группе согласия корняЧ

Начальные смычные могут чередоваться, не влияя на семантику 
корня: гид/ ( в . - Т Э З . )  1ид "о ГДУХОМ ЗВОНв"(гидушручо, лидут- 
РУЧ°)8 р»«/1*с "О Треске, стуке" (р»Су»руч°» 1е1утручо)| к.9а/ 
/1»а "о стуке, ГроМЫХаНИН"(кваугучо, 1»аушручо).

Начальный /г /  всегда соответствует серии ударов в передава
емом звучании, в то время как прочие смычные могут передавать 
как серии ударов, так и единичные удары.

С о г л а с н ы е  а у с л а у т а  отражают либо некоторые 
акустические характеристики конечной фазы передаваемого звучания, 
либо характеристики всего звучания в целом.

I) При этом зафиксировано несколько корней с начальник смычным, 
передат;их звучания, в которых ударный кошонент отсутствует: 
руг "о жужжании, гудении" (ругушРУчо)1 чид "о жужжании, гу
дении" (чидутручоЬ Мае "О Пуме ВОДУ" (ка«уяруЧо). ЭТО, ПО- 
видимому, является следствием того, что в селькупских акусти- 
ко-имитатиБных корнях на согласные ауслаута в большинстве 
случаев падает большая звухоизооразительная нагрузка, чем на 
согласные анлаута, вплоть да того, что изобразительность ан- 
яаута может сводиться к нулю (исключение составляет фрикатив
ный англу?).



В простом атслауте наиболее четко прослеживается противо
поставление шумных согласных сонорным.

Среди шумных наибольшей семантической определенно!;тыс обла
дает взрывные. Корни с конечным взрывным передают обычно резко 
обрывающиеся звучания (или звучания, состоящие из отдельных рез
ко скрывающихся импульсов^ При начальном" к  /  его серия ударов: 
гор "о хлопанье крыльев" ( гоРу»рУЧо ). При прочих начальных 

смычных это удары иди серии ударов. Серийность в этом случае пе
редается на уровне неоформленных корней повтором (рэ* - р*е. - 
"о треске мотора"), а  в глаголах -  суффиксом дуративной соверша
емое™ -ер -, а также иногда факультативным удлинением гласного 
корня. Единичность удара, как уже отмечалось, подчеркивается в 
глаголах суффиксом

Взрывной в ауслауте корня с начальна* фрикативным часто (но 
не всегда) передает резкий обрыв шума в звучании-денотате или 
указывает на наличие, варяду о шумовым, ударного компонента: 5УЧ 
"о ныыганье носом, харканье" (вуяу1у*ручо).

Аффриката / с /  в простом ауслауте по функции не отличается 
от взрывных. Корни с конечной аффрикатой при шчальлои смычном 
такие передают удары или серии ударов: рее "о треске"(рэсу*-
ручо).

Корни с фржхативнда в ауслауте иногда, подобно корням с на
ч ал ьн а  фрикативным, передают шумовые хонтииуанты:иЛв/ка* "о 
шуме текущей воды" (м*»утруяо "течь").

Однако чаще корни с конечным фрикативным при начальном 
смычном передаст удары или серии ударов (стук, треск, щелканье).
В семантике некоторых из этих корней можно найти указание ш  на
личие шумового призвука при ударе: *•■ /*•• "о стуке, аелканье" 
(кааушруяо, к»ау«Руяо), рве "о щелханье, треске; о шлепанье; 

такие: о шипении (мокрых дров при горении); о тараторении, бол
товне" (рэаушруяо). _

Корни с сонорными в ауслауте отражают длительные звучания
без резкого обрыва.

/

I)  Корни с начальна* / г  / ,  оформленные суффикс» -»*«-, переда
ют не единичные удары, а краткую серию импульсов: гвЧЧушэ<.Чо 
"протрещать (кратко) и затихнуть"
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Корми с конечным / г  /  передаст обычно длительные прерывис

тые звучания. Это могут быть серии ударов, фреквентатнвы или то
новые кантинуанты с элементами Фреквентатквноств: "о мелком
дробном стуке" (кагутруЧо ){ Чиг "о звуке, с которым разгорается 
огонь; об урчании В животе; О журчании; О рычании" (чигушручо); 
руг "о звуке, с которым разгорается огонь; о жужжания; о гуде
нии" (ругуиручо)» *уг "о шуме ветра; о журчании вода" (вугу*ру- 
чо).

Роль вибранта в передаче фреквентативов в близких ш  звуча
ние неоднократно отмечалась при списании звукоподражательных 
слов самых различных языховР Интересно, что в языках, для фо
нологическое системы которых вибрант не характерен, он может по
являться в изобразительных, и в частности, в звукоподражательных 
корнях3: .

Корни с конечными назальнши и / \  / ,  /  {  /  передаст длитель
ные без резкого обрыва звучания с преобладанием на всем протяже
нии или, по крайней мере, в конечной фазе тонового компонента3 ; 
Это могут быть тоновые континуанты (гудение, вой), тоно-шумовые 
контннуанты (жужжание) или удары с последусаду резонаторга** то
ном (звон ); гад "о звоне колокольчика" (гадуаруц0 )! рут}, чУЧ 
"о худении, жужжашм, звоне" (нгдуаручо, чучу*ртч<>)| "о
ввоне" (сх^увручо, в1^у«ручо), 1и1/ 1и1 "о ВОв" ( 1и1уиручо).

Использование назальных и / 1/ ,  /2/ при передаче такого ро
да звучаний мотивировано тем, что в самих сонантах тоновой коыпо- 1 2 3

1) См С.ЗСиарГ, Сопаопапг иш! Мааопапх. В*Х(пм* гиг АкиаИк
ипЫ Ниа1кг1а м а |с 11*Х(. 1, НГ. , и>р>1;> 1898, СТр.272 И далее.

2 )  Такую картину ш  находим, например, в зулу, где вибрант встре
чается, помимо заимствований, лишь в 10 звукоподражательных 
р.деофояах, передающих звучания класса фреквентативов. См.:
0 . А.Казакевич. О связи между структурой звукоподражательных 
идеофонов зулу и передаваемых ши звучаний. Сб."Восточное 
языкознание; М.,"Наука; 1976, стр.16.

3) Исключение составляют три корня, семантика которых совпадает
с семантикой корней с конечна* / г / :  "о журчании води"
(ваЛушручо); под "о ЛУрчаЯИИ" (пода "ручей"); кйд *0 КурЧв- 
НИЖ* (кйдуНужруч” ).



III
яент преобладает над думовш.

Конечный сонант факультативно может удваиваться. 7двоение 
подчеркивает длительность передаваемого звучания: мш», *...»■■ *о 
гудении"; сI!1, с!!* "о звоне: Кроме того, зафиксировано три 
случая сочетания в конце корня назальных разного места образо
вания: чуип, Чупя, чу^п *0 ГЛУХОМ ЭВуКв, 1уЛв, ОТДаЮЩвМСЯ ОТ 
земли, когда где-то бежит лозадь или человек с тяжелой поступью"
(Чуапуюручо, чупвуяручо, чууторучо).

В сложном атслауте. помимо противопоставления сонорных сог
ласных несонорным, внутри последних большую семантическую нагруз
ку несет противопоставление взрывных фрикативнъм.

В ауслауте звукоподражательных корней возможны следующие 
сочетания согласных: I) назальный + взрывной, 2) плавный я- взры
вной, 3) фрикативный (аффриката) + взрывной, 4) взрывной + фри
кативный (аффриката), 5) плавный + фрикативный (аффриката), -

Корни, оканчивающиеся та сочетание назального оо взрывным, 
передают улар или серию ударов с последующим резонаторным тоном: 
чотор "о громыхании" (човру1уиручо)» "об отраженном звуке
(эхо); О звоне" ( *[<}>(*, «"пкупручо).

Корни с сочетанием плавного со взрывным при начальном смыч
ном также зачастую передают удары или серии ударов, например: 
ра^ч "о бульканье" (р^чушручо)} к«гч "о треске, хрусте сухих 
веток ПОД ногами" (кагчуторэгч°Ь В этих корнях основная акусти- 
ко-имитатлвная нагрузка лежит та взрывных исхода. Если наличие 
/ г /  можно проинтерпретировать как отражение прерывистости, фре- 
КЕентативкости передаваемого звучания, то /^/ в приведенных 
корнях не несет звукоизобразительной нагрузки.

Однако в ряде корней на -З'ч- звукоязобразительная натр уз та 
переносится со взрывного ка плавный. Такие корни передают звуча
ния, основным компонентом которых является тон:р1Гч "о звоне 
комаров; о писке" (рюТчуторуч»)« с^ ч  "о скрипе" (сИчуануч»); 
т«1ч "о скрипе, скрежете" (уЛ1'чу»ручо).

Сочетание плавного оо взрывным на конце корней с начальным 
фригативнии указывает на наличие в звучании-денотате резкого 
обрыва шума или на прерывистость этого шума: в*Тч "о шелесте 
листьев, хрусте сучьев под ногами" («»1'чуторуч°)» »огч "о шипе
нии воды, попавшей па раскаленную печь, масла на сковороде; о 
гашении сырых дров в огне; о шуме воды при кипении" (»огчу»ручо). 
Иногда в семантике таких корней можно найти указание на на-



яичже тона (резко обрыва пчегося) в звучании-денотате: м 1'ч "о 
бренчании погремуски; тапке о щуршании травы под ногами" 
ч г» р у ч о ) .

Корня с сочетанием "фрикативный (аффриката) + взрывной" в 
аусдауте (в анлауте всегда смычный) передаст звучания, тесцве 
ударную и аумовую компоненту: удар отражается в конечном взрыв
ном, щуы -  в Локативном (или аффрикате, точнее, ее фрикативном 
элементе): 11 сЧ "о хлюпанье, плеске" (Ггсчутвру^о)( 1о»ч ”о 
хлюпанье, плеске" (1о ;Чу»рУчо).

В сочетании "взрывной + фрикативный (аффриката)" (в анлауте 
всегда смычный) основную акустико-имитатнвную нагрузку несет 
взрывной. Кореи с таким ауслаутом передаст удары или серии уда
ров: "о треске, бренчании, о тиканье часе®" (г»к;у»руЧо ),
гич» 1)"о хрусте сучьев под вогамя’; 2)*о бульканье, бурлении 

при сильном кипении, о плеске; 3) о треске, воэннкапкм при уда
рах по пустоцу внутри дереву" ( гиЧ*ушРуЧо). Возможно, / « /  от
ражает наличие некоторого шумового послеударного призвука. В 
группе корней с исходом на - Ра - / - Ра-/-рс  мы, наряду с акусти
ческой имитацией ударе п ос ре дать ом взрывного согласного, даблю- 
даем элементы артикуляторной мотивированности: пар, "о чавканье; 
о шлепанье босыми ногами" (»*Рау*ру<}о)| парс "о чавканье; о 
шлепанье по земле босыми ногами" (ш»рСушру<ю) г 1аРа "о шлепанье 
крыльями по воде” (1араувфу<}о); 1аРс "о чавканье; о шлепанье по 
зш ле (о человеке, лягушке); о звуке падания мягкого и мокрого"
(1арсувручо, 1арсув~«1Чд); 1ара "0 ХЛОПаНЬв «{ИЛЬЯМИ ПО ЗвМЛв"
(1*рвужруЧ<>).

7 природного звучания чавканья (например, глины) (я  близ
ких и нему шлепанья, звука пощечины) есть артикуляторный аналог 
-  чавканье, чмоканье человека. Роль губных при передаче чмоканья 
и шлепанья отмечалась неоднократной В то хе время, С.В .Воронин, 
рассматривая английские звукоподражательные корни, передающие 
чавканье, делает следущее наблюдение: "Наиболее частое при чав
канье нерезкое отрывание языка от неба (и постепенное образова
ние щели) после смычной стадии "сосущего" движения языка, с си
лой прижатого к небу, обуславливает выбор аффрикаты (как фонемы I)
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I)  Калршер, в книге: АЛ.ГЬзов-Гннзберг. Ш л  ли даых изобрази
телен в своих истоках? (Свидетельство прасемнтскопз запаса 
корней). И ., 1965, стр .36 ,37 ,57 , -
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со смычнбщелевой артикуляцией) в соответствующие звукоизображе- 
ниях"Ч В рассматриваемых селькупских корнях мы имеем и губную, 
н сыычнсйцелевую артикуляцию, то есть сочетание взрывного губного 
с фрикативным ( или аффрикатой).

Корни с с о ч е т а н и е м ' п л а в н ы й  + ф р и к а т и в н ы й  ( а ф ф р и к а т а ) '  в а у с -  

л а у т е  (в а н л а у т е  в с е г д а  с м ы ч н ы й )  передают з в у ч а н и я ,  и м е ю щ и е  бо
л е е  или м е н е е  ч е т к о  в ы р а ж е н н ы й  ю у м о в о й  компонент: к »г*  "о шур
шаНИИ, шебуреШНИИ,  О Звуке С Х р е б у ш е Й С Я  МЫШИ" ( Ы а г а у а р у ч о ) ,  п а 1 с  

"о б у р л е н и и  в о д ы  в о  в р е м я  р а з л и в а ,  о с и л ь н о м  к и п е н и и ;  о болтов
н е "  (паГсугаручо). *

Аффриката в составе сложного ауслаута функционирует подобно 
^’рИХдТИВШМ и может с ними чередоваться. В тс не время, в анлау
те и простои ауслауте функция аффрикаты совпадает с Функцией 
взрывных. Подобная бифупкцкональность аффрикаты объясняется ее 
двойственной природой; наличием в ней кай смычного, так и фрика
тивного компонента.

/1 /  и /1  /  в ауслауте передают звучания, возникаадие в ре
зультате движения жидкости (бульканье, бурление, плеск). Таким 
образом, можно предположить, что плавные /1 / ,  /Г  /  отражают 
плавнор движение жидкости, тем более что /1  /  в подобной '^ а к 
ции выступает и в звукоподражательных словах других языков.

Интересно, что в родственней! энецком языке картина связи 
звука и значения в системе акустической имитации весьма отлична I)

I)  С.П.$орониЕ. Звукомзобраяения келкаадих и дентальных артику
ляций е некоторые акустические ономатопы. “Исследования по 
английской филологии" вып.4, ЛГУ, 1971, стр.45-46. 

г) По поводу использования / 1  /  в английских ономатопах, переда
ющих звучания, возникающие при движении жидкости, С.В .Воронин 
пишет: "По-видимоху, в первую очередь, именно с "текучим" ха
рактером / 1 /  связано частое использование этой фонемы в со
ставе обозначении пазличшх состояний тока вед ы ... "текучее" 
/1  /  передает сам "текучиГ" характер процесса, то есть соб
ственно ток, движение вода" С.В.Боронкн. Иястанты как класс 
английских акустических ономатопов. "Английская филология. 
Научные труды Краснодарского государственного университета" 
зып. 214, Краснодар, 1976, стр.14.

. Ж  ЗГ



от селькупской кз-ва наличия в фонологической системе энецкого 
языка противопоставления согласных по глухости -  звонкости.

1 .4 .6 . 3 . 2 . Артикуляторная мотивированность

Артикуляторная мотивированность свойственна в основном зву
коподражатель нш корням, передавшим звуковые физиологические 

. процессы, производимые горлом, ртом и носом человека. В Фонемном 
составе этих корней находят отражение элементы артикуляции описы
ваемых ши процессов. С .В.Воронин-1 дает следу орто классификацию 
процессов по месту их цротекания:

А.Носовые процессы. Собственно носовые: втягивание носом 
воздуха. НссогордоЕые: храп; фырканье.

Б. Ртовые процессы. Ротоносовые: посвистывание; чихание; 
бормотание; мямление. Собственно ртовые: плевание; болтание; 
чмоканье (смакование); цоканье; щелканье; чавканье. Ротогордовые: 
дуновение (ртом); вздох; дыхание с присвистом; вой; плач; гром
кий 1фик; орание; рев; смех. Рото-носо-ртовые: куоание; зевота; 
ворчание; стон; хныканье; хихиканье.

В. Горловые процессы. Горлоносовые: сдавленность горла. 1Ър- 
лортовые: глотанье. Собственно горловые: икота; казель; возврат 
проглоченного; хрип.

Кроме того , процессы различается по участию в их протекании 
(артикуляции) различных органов полости рта (губ , языка, зубов и 
т . д . ) ,  по степени открытости рта.

Приведем примеры селькупских звукоподражательных корней,пе
редающих процессы каждого из названных классов.

Носовые процессы: *у6 "о сосенки, дыхании о присвистом (о 
человеке, собаке)" ( •уАг*нгч<>) ; *у*» "о юохании" (*упа1р>-Чо),
*ир "о втягивании носом воэдуха; о да ханжи с присвистом, о вы

нюхивании чего-либо" («УР«(уаруцо) .
Носо-горловые процессы: гуЧ "о храпе; о рычании, хрюканье" 

(гучу«ручо)| «уч "о фырканье, саьганье носом" (*учугч<>).
Ртовые процессы: »05 "о плевании” (»оау*рУЧО), п*р. "о 

чавканье" (парвуиручо).
Рото-носовые процессы: ««•« "о бормотании, ворчании" (ю г -

•У*РУЧ«>)5 *и«у1 "о ЛвПвТв" (*и*у1у«ручо). I)

П 4

I )  С.В.Воронин. Английские ономатопы (типы ж строение). Канд. 
дисс., ЛГУ, 1969, ч.П,§49.
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Ротогорловые процессы: рп "дуть"(рйЧо ), "о крике;

( 1*9*‘у»ч<»); "о омехе" (р1вУвчо).
Рото-носоигорловые процессы: "о кусании" (»«и й ч°)|

«и» "о жевании" {*и»уч°)| З у  "о зевоте" (эф^умручо.)} Л |г "е 
стоне" (Л1гуЧо ) | Ы«ур "о хныканье; о хихиканье" (*>1вугушруЧо).

Горловые процессы: ?1ч> &$ч "об икоте (1Ччучо, л^чу^руч0 ): 
ч*>* "о кашле"; (чо«агч°)| оч "о рвотных спазмах в горле" (очг«- 
чо ) | "о харканье, рыгании" (ч«чп*^чо); р*гч "о хрипе в
горле" (рагчуаручо).

Горло-носовые процессы: чуч "об удушье" (чуччущЗ*ч° "за
дохнуться*) ; пуЫк "подавиться (мясом, КОСТЬЮ)" (пуккутэ*чо). 
Горло-ртовые процессы: ро1 "о глотании" (ро1УЧо),

Следует отметить, что в звукоподражательных корнях данной 
группы наряду с артикуляторной имеет место и акустическая мотиви
рованность.

Бели при акустической имитации основная семантическая на
грузка лежит на противопоставлении согласных по способу образо
вания, то для артикул^иой имитации щиболывее значение даеет 
противопоставление согласных по месту образования. Функциональ
ная нагрузка согласных при акустической имитации зависит часто 
от их места в корне. Для артикуляторной имитации место согласно
го в корне не меняет его функции. Отсюда вытекает, что при ар
тикуляторной имитации невозможно установить связь отдельны:: ти
пов процессов с определекн!АП! структурными типами звукоподража
тельных корней, как это сделано для акустической агитации. Мы мо
жем лишь определить зеук©изобразительные функции отдельных типов 
фонем. Они показаны в таблице *  3 .

Вели мы сравним селькупскую артикуляторно-шитатввную сис
тему с артикуляторко -  имитатквной системой энецкого языка, то 
найден гораздо больший параллелизм, чем в системах акустической 
имитации этих языков. Объясняется это тем, что основное отличие 
энецкой фонологической системы от селькупской -  противопоставле
ние согласных по звонкости-глухости -  не играет роли при артику
ляторной агитации.

Широко известен тезис о размытости фонетического облика зву
коподражательных корней. Однако колебания в фонемном составе 
звукоподражательного корня воэгохны лишь др определенного преде
ла, пока не затрагивается какой-либо дифференциальный признак, 
существенный для передачи соответствующего звучания.
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Таблж» * 3

Изобразительные функции фонем селькупский звукоподража
тельных корней в системе артикуляторной имитации

Ткан
фонем

Имитируемые элементы 
артикуляции переда
ваемых процессов

Примеры процес
сов

Примеры звуко
подражательных 
корней

Гласные
царские
(а , а ,  3)

И*роио открытый рот Крик, рев, зево
та , харканье, 
хохот

1ш)к,*Дгч, 
З^М, ч*ЧЧ» 
1*4

Узкие
(1 , и, и)

Закрытый рот или 
малая степень рас
крытия рта

Икота,хныканье, 
борл от анке,свист 
жевание

*$Ч* Ь±ауг, 
,тиаЬ'уг, кик,
яГс, 1иЬ

Долгие Длительность Зевота, рвота “«}к, 4о*

Лабиали
зованные
(о ,и ,о ,о )

Участие губ Свист.разговор, 
плевание.чмока
нье губами

кик, ви1 , я01)г 
з о в ,  сия

Согласные

Губные
(V. ■) .

Участие губ Речь,дуновение
ртом,еда

яи1 , виге, 
рй, аур

Дентальные 
! передне
язычные)
(* ,в ,п )

Участие зубов Девание.кусание, 
еда с чапканьем

*и*, ее», паве

Участие передней 
часта яздка

Плевание 808, Ю1

Велярный и 
увулярный 
(к, ч)

Горловая артикуляция 
или горловой влеыент 
артикуляции

Кавель, икота, 
харканье,рвота, 
хрип.Фырканье, 
крик.хохот,рев

<]ОС,А̂ к,ч<»Ф)> 
°Ч•вугч,вуч, 
1ви̂ к, 1ач,каг

Носовые
(а ,п ,п )

Носовой элемент 
артикуляций

Бормотанье,зево
та , хны ганье .хи
хиканье .сопение

ОЯАХ.Ч./Г,
&1 «уг, вуА

Натералышй
(1 )

Участие всего языка Речь.глотание ши1 , ра.18,
1*1 , ро1

Аффриката, 
Взрывне* ▼ 
Фрькативкы]

Смипио-делевая арти
куляция #

Чмоканье, чав
канье

сия, пере 

_______ ________«
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Примеры:

кй1--- ХЙ1-----1ид
* 1̂

1* *----р » *— р*ч

ч*ч
1

как г а с

РУу----1уу-

"о вое"

"о стуке, треске"

"о громком пронзительном кри
ке , о верещании"

"о гудеиин, жужжании"

Такай образом, можно говорить об устойчивости звукоподража
тельных корней к изменениям, затрагивающим существенные для зву
коподражания дифференциальные признаки входящих в эти корни фо
нем. В частности, звукоподражательные корни бывает весьма устой
чивы к действию фонетических законов.

Отличительной чертой рассмотренного поля звукоподражатель
ной лексики является фонетическая мотивированность корней слов, 
составляющих это поле. Эта мотивированность может быть акусти
ческой или артикуляторной. Связь звука и значения осуществляется 
при этом не на уровне отдельных фонем, а на уровне типов фонем 
или дифференциальных признаков, иными славш и, с определенны* 
типом звучаш я коррелирует не отдельная фонема языка, а опреде
ленный признак, свойственный ряду фонем. [фи акустическое имита
ции важны не только дифференциальные признаки фонем, входящих в 
звукоподражательный корень, но и порядок следования этих призна
ков, то есть порядок следования фонем в корне. Здесь мы можем го
ворить о моделированном звукоподражании. В отличие от этого арти
куляторная имитация не моделирована. 8

8х- 1031
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Ф О Н О Л О Г И Я

2 .0 . Б практической транскрипции, выработанной на основе 
теоретического (по опубликованным ранее работам) и полевого оз
накомления с селькупски» языком, мы использовали более чем 120 
звукообознач ений (около 70 для согласны* и более 50 для гласных), 
позволяющих с известной точность® передать звучание селыупской 
речи1; Разумеется, эта транскрипция -  как и любая другая, даже 
в несколько раз более детализированная -  является в определенном 
смысле абстракцией, оставляющей без внимания слабые фонетические 
различия в пределах широкого спектра звуков, возможных в селькуп
ской речи. Она, однако, удобна с той точки зрения, что позволяет 
зафиксировать, по-видимо му, все фонологически релевантные разли
чия, равно как и индивидуальные особенности произношения.

Как показывает фонологический анализ, в звуках, обозначае
мых данной транскрипцией, реализуются аллофоны 41 фонемы; таким 
образом, многие фонемы имеют по несколько аллофонов каждая. При 
этом практически удобно еыделить один основной аллофон каждой фо
немы (транскрипционным знаком для которого фонемы, как правило,

2

I)  В большинстве случаев были применены знаки финно-угорской 
транскрипции -  ФУТ (с м ., например: В.И.Лыткин. О единой на
учной транскрипции жуков финно-угорских языков. Х .-Я ..1960). 
Основными отличиями от того варианта ФУТ, который изложен в 
указанной работе В.И.Лыткина, являются: а) обозначение глас
ных среднего ряда знаками у и • (вместо 1 к в ) : б) обоз
начение открытого о знахом а (вместо «)г в) обозначение 
ударности знаком '  над гласным (вместо * после гласного).
Эти отклонения допущены из соображений удобства как записи 
в полевых условиях, так и технического оформления книги. Фо
нетическое значение ряда нетривиальных транскрипционных сим

. волов (как принадлежащих ФУТ, так в дополняющих или модифи
цирующих ее) пояснено в тех местах данной главы, где они ис
пользованы.
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и обозначается1̂ )  1  неосновные аллофоны, находящееся в отноше
ниях дополнительной дистрясущш и/жлв свободного варьирования с 
основным. Основными естественно считать алломоны, выступающие в 
сильной позиции; в частности, для согласных в селькупском«языке 
сильной является позиция в начале фонетического слова перед глас
ным непереднего ряда2; а  для гласных -  позиция в первом слоге 
фонетического слова (при этом мы абстрагируемся, как и в практи
ческой транскрипции, от незначительных различий, обусловленных 
качеством соседних звуков, ударностъю/безударностьв и отхрыто- 
стьо/закрытоетьв сл о га). При наличии свободного варьирования в 
какой-либо из указанных сильных позиций основнж аллофоном при
знается преобладающий по частоте вариант. Разумеется, кроме ука
занных позиций, основные аллофоны употребляются и в ряде других 
(всюду, где не выступает обязательные комбинаторные варианты со
ответствующих фонем).

Подчеркнем, что запись селькупских слов как в этой, так и в 
других главах книги дана (если не оговорено противное) в фонема
тической транскрипции, с опусканием косых скобок, то есть в об
работанном в унифицированном виде по сравнению с исходной поле
вой записью в фонетической транскрипции.

В двух следу паях ниже таблицах отражены звуки, в которых 
реализуются основные аллофоны селькупских фонем.

1) В порядке исключения для фонем, основными аллофонами которых 
являются с, • н о  используются обозначения / о / ,  / ; /  и / 3/  
соответственно. При цитировании материала из данной книги в 
работах, применяющих ФУТ, допустимо (и даже желательно) вос
становление в этих случаях опушенных диакритических знаков, 
равно как и замена у, • на 1 , «.

2) У фонемы / ч / ,  которая не встречается в такой позиции, основ
ной (и единственный) аллофон реализуется как велярный носо
вой согласный ч*
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2 .1 . вОШ иЯПЕСШ  РАЗЛИЧИЯ

2 .1 .1 .  Противопоставленность согласных Фонем до месту обра-

По способу образования выделяются пять групп согласшбг■фо
нем, внутри каждой нэ которых фонемы противопоставлены по месту 
образования:

I . СЬщчные /р/ /«/ А / /ч/
2. Фрикативные /•/ /*/
3. Носовые н /»/ / V /ч/
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4 . Латеральные Д /  Д /
5 . Глав®» / V  Д /
Фонематичноеть противопоставлений согласных по месту образо

вания внутри перечисленных трупе видна из примеров:
1. А Л Д /  нвгчт "одежда* : *огчу "сосуд*

/р /« /к /  аур» "малый" : кук» "хочет"
/ рА / я/  р»гу "верх" : чЗгу "промежуток"
Д / | / к /  км»* "собаки" : к»п*к "собака"
А /* А / *ору "нога" * ч°ру "ажура"
А Д А / !“ *у "древко, голенище" : ч«*у "болезнь"

2. А Д А /  *®**у "обмажь глиной" : »»**у "продырявь"
3 . А Л А /  "мера" : пэп*у "брюхо"

/■ /• /4 /  мМеучо "сделать": 4»№учо "вспотеть"
/■ /« /в /  >м*г "рог" : ?9*у "лезвие"
/п/|/4/ о»гу “чурка" : 4»гу "тундра*
/а/\/ц/ >п "рта": "рот"
А Л /ч/ 1«Лку "мелькание” : х»^ку "крик"

4 . Д / | / г /  рС*у1 "века" : р2*у1' "внутренний"
5 . А Д А /  *|«» "пеотрая птичка" : «|у& "(он) сел (в  какой-

либо вид транспорта)"

2 .1 .2 . Противопоставленности опрдя^шдг Фонем по способу обра
зования

Можно выделить четыре группы согласных фэнем, внутри каждой 
из которых фонемы противопоставлены по способу образования:

I .  Лабиальные /р/ А / * ' А /
2. Дентальные А / А / А / /1/  А /
3 . Палатальные А / А / А / / * / /л/
4 . Велярные А / /ч/
Нижеследующие примеры демонстрируют фонематнчность противо

поставлений согласных по способу образования:
I .  / р/ '/■ /  р® "дерево" : ■» "сук, ветка"

А Л А / р »п ‘ у "в бородавку" : «г»п*у "лкцо*
А Л А /  »1**у "зуб" : *|м» "пестрая птичка"

Противопоставление /« Д /м / несет очень слабую (функциональ
ную нагрузку, Фонема / » / ,  обладашвя каименьвей среди согласных 
фонем частотностью (см. 2 .5 .2 ) ,  встречается греимутественно в на-
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чале слова1'  перед / • / ,  фонема /■ / в  такой позиции не встреча
ется. Это создает предпосылки нейтрализации противопоставления 
/ " / ' / ■ /  в пользу /■ / во всех позициях, то есть исключения /» /  
на системы фонем. Поносная нейтрализация полностью осуществлена 
в баииенсксм говоре (соакгбп 185**, уо) и в  верхи етазовскоы го
воре (см. 2 .7 ) .  В среднетазовском говоре фонема / » /  отсутствует 
полностью лишь в небольшой части идиолектов; во многих других 
наблюдается свободное чередование »//» в словах с этимологичес
ким »1 »»п«г//ш*п»г "лицо" "пестрая птичка" и т .д .
Чередование яе распространяется га слова с этимологическим ■■
■асу (не ««егО "лес" и т .п .
2 . / * /  • /■ / I / о /  « / л /  • / г /  року "год" : ро»у "самый" : ргПу 

"моего дерева" : роХу "твое дерево" : рогу "лабаз"
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з .  а / . / : / с !< ц т "в ведре" : Л ч у а  "в пене"
/ « / • / * / опту "звук" : &огу "тундра"
/ о / » / * / сор '•едва, только* ; х%р "друг друга"
Л / . / 4 / оогук •звучно" : Уогук "другой"
/ ; / . / * / ь*ва(ро) " шиповник" : баба "злоба"
/ • / • / * / « •о х » " лыки, подбитые камысом” : кодух1 '
Гш/*П/ квауХ ' "половинный* : к о у х *  "дыхательный’
/*/>/»/ •о б "пуп" : 5ох* "лесной"
/А /./й / кебу "суп" : к»ху "дыхание*
/ * « / й / чох' ( р о г ч у )  "рубаха" :ч *1 "что"

4. Л / » / У Хоко "итука, 1усок" : х«*а "язь"
Противопоставление согласных по способу образования, в от

личие от их противопоставления по месту образования, не всегда 
релевантно фонологически. Ревапднм моментом в противопоставлении 
/в/ в смычных / р/ ,  / * / ,  / а / ,  / ч /  (ср . сопку "середина" : ропку 

"камыс" : к о ту  "запруда" : к о т у  "корень" : чот>  "спит") яв
ляется палатальность, а не аффриката -  на это указывает наличие 
у / о /  аллофона ь\ свободво варьирующегося с о { [е^оту "сере
дина"). Дентальный смычный к ■ дентальный фрикативный ■ -  ал
лофоны разных фокам. В то хе время лабиальные р и г ,  велярные к 
и х. увулярные ч и х  попарно не противопоставлены фонологичес-

1) В других позициях эта фонема представлена в ряде ономатопо
этических и заимствованных слов.
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та, будучи алкионами фонем /р/, /к/ и /ч/ соответственно. 
Все увулярные согласные (смычные ч. 9 , » , Фрикативные^, б, 
носовой 1), вибрант а) являются аллофонами одной фонемы /ч/.

2 .1 .3 . Противопоставленность гдасных Фонем по ряжу

Хотя гласные селькупского языка распределяются по трем ря
дам (переднему, среднему и заднему), фонологической значимостью 
обладает лишь противопоставление переднего и непереднего (средг 
него + заднего) ряда. В противопоставлении среднерядных и зад- 
нерядяых гласных реааидую роль играет не признак ряда, а лабиа-
яязящш •

Корреляция по ряду охватывает все главные фонемы. Часть 
коррелятивных пар при этом асимметрична, поскольку фонеме одного 
ряда противопоставляются сразу две фонемы другого ряда (напря
женная и ненапряженная).
I . / = / » / • / 4и"ЧУ "ива" : А »гчу "красный*
2 . Д / ' А / ко««чуп "между" • когХчуп "в мешке"
3 . / о / ./ о / р2ърТг "теплый" : р о « р у 1< "сложенный ( *  котел)'
4 . /в /» /® / ,  / э / чо "'бок" : чо  "ухе 7 ч~ "глист"
5 . / в / ' / и / йа(у "дуга" : ип*у "вошь"
6 . / 2 / . / 3 /

3Ьи "слой" : *й "перо"
7 . / . / ,  / « / . / . / к в  «у "книга" : к в * у  "(его) зима"

11» "столик ( в чуме)" : 1»» "кость(лее.б*.)"
8 . / • / >  / « / « / • / с в 1у "день" : севу "узкий"

ггч у п "в пюе" : «вчуп "в бревне"
9 . А / .  / * А / т / ■1Г "цена" : » у г  "передняя часть ступни*

»1г< "надставной борт" :  » у г  "икра (рыбья)"
10 ,• А / .  / | / . / г / 1 сучо "брать" : у * у чо  "висеть"

"сейчас" :  *у "сюда"

2 .1 .4 . Противопоставленность гласных Фонем по подъему

Распределение гласных фонем по степени подъема спинки язы
ка неравномерно. ИмЛтся 10 гласных верхнего и II  -  среднего 
подъема, но только четыре гласных нижнего подъема. Это определя
ется отсутствием лабиализованных гласных фонем нижнего подъема 
и зере л ев аягностью для гласных этого подъема признака напряжен
ности.

Противопоставленность гласных нижнего и среднего подъемов.



сходных по призналам ряда в  лабиализации, видна из следую щ их ми
нимальных и частично-минимальных пар:
1 . / • / « / • /  »«р "этот" : **р "он" “
2.  / • / • / • /  *с* "виднеется" : "кричит (об.олене)"
3 . /5 /» /* / ,  / * /  ЬаАуГ "хлебный" ! До&оГ "злой"

р«1у "бедро" : р«1у "напарник, товарищ"
4 . / • / « / • / ,  / I /  ••рукуг.ун "не имеющий мусора" : «врукусун

" немодный"
*«1у "завтра" : её1у "твой гной"

Значительно больве имеется коррелятивных пар, включавших, 
гласные среднего и верхнего подъемов:
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I . / . / . / и / Ро г Ч7 "одежда" : ригяг "дмм"
2 . /® /. / 5 / « / “ / (о "озеро" «5 "за (ч то -л .)"  : ей "перо
3 . / • / • / у / • • г у "белый" : «угу "снег"
4 . / 5 / . / У / кв  "]излишек" : ку "удача, счастье"
5 . / в / | / й / Со "береста" : ей "огонь"
6 . / о / | / и / со ву » "по сосне" : ой«уп  "по поясу"
7. / • / • / V ■оХЪуяо "сделать" : вичгучо "дать"
8. / = / « / 1 /

»*» " в о й т и " : Игчо "вспениться"
9. ы * ш с и с у я о "погрузить" : е | 1 еучо "утащить"
Ю . А / * / ! / Сс "вы" : еХ "оахень"

2 .1 .5 , Противопоставленность гласных Фонем по лабиализации

Противопоставление лабиализованных и нежбивлкзовакных 
гласных охватывает почти вою вокалическую систему (за  исхжчени- 
еы фонем нихнего подъема).
I .  / • / • / • / цок "начальник" : <*вк "бор"
2. / 5 / ,  /3 / , /Х / Ч»1У "твое ухо", ч э1у  "твой глист" : ч* х у

"рыба"
3 . А /« /у / и аеу "вошь" : у » еу  "лук (оружие)"
4 . /и /* /у / •й гу "зверь, птица" : « угу  "корова"
5 . / « / • / • / .  А / кое "10" I к«е "ведь"

СоХСувро "валяется" : е п е у а р о  "загружен"
6. А / . / 5 / ,  /Г / с о !у "твоя сосна" : с * 1 у "день"

*3<ип1 "в бересте" : еёчуп "в гное"
7 . / й / . / 1/ ,  / $ /  Ри "камень" : р1 "ночь"

*игу "пооох, лыжная палка” : ехгу "шест 
чума возле двери"



125>5 П8. Д /» Д / ,  / I /  в*у "вечер* :1*у "возьми"* с
*и "слой"  : «I "сажень"

2 .1 .6 . Напряженные и ненапряженные гласные

Противопоставление по напряженности охватывает только пять 
пар гласных фонем:

напряженные / • /  Д /  /1 / Д /  /о /
ненапряженные А /  Д /  /4 /  /2 /  /3 /
Артикуллхнонно вто противопоставление выражается в более ин

тенсивной работе органов, участвующих в произнесении напряженных 
гласных. Так, при произнесении •» •  , 1 , I  наблюдается заметное 
напряжение ш к  спинки языка, отсутствующее при артикуляции «, «, 
1 , | |  звук о до сравнению с 3 артикулируется со значительно бо
лее сильным выдвижением губ вперед, Кепнтенсявность работы орга
нов речи при произнесении ненапряженных гласных даеет следствием 
несколько "раамытый" характер их артикуляции и сдвиг в направле
нии среднего ряда по сравнению с напр як ви н тя  гласными. Тах, на 
слух « воспринимается как звук, промежуточный между «, •  я • ;
4 - как нечто среднее между 4 и п  3 -  как несколько сдвину
тый вниз и вперед 5.

Фонематичяссть противопоставления по напряженности может 
быть показана на следупдкх примерах:
1 . / • / • / * /  в в 14: у "семь* : «сГсу "разнообразный"

ввгк* "нерда для пороха" : •сгь.» "ветер дует"
2.  Д / . Д /  в»^к«ку "ястреб" : ••^кг*у "воткни (иголку)"

( в .- т а з . )  *Зчо "для нас" (тг*п«1 . ) |  а««о "сде
лать"

3 . /4 /|/1/  о1в«у "в ведро" : с$л*у "тетива"
(в .- т а з .)  р1»*у "в ночь" : р1а«у "положи"

А. Д / | / | /  Чор*1а«у "(его) холощеных оленей" : ЧоР*1п*у 
"он погрузился, оказывается* 

с1ауп "по ведру" : о|*уп "черемухи"(с«п.з*.)
5 . Д / . Д /  рогу "лабаз" : рэгу "верх"

вЗшоауг "по мере" : иЗокЗву* "мы измерили" 
Противопоставление Д /« /3 /  наблюдается в самых разнооб

разных позициях и несет высокую функциональную нагрузку. Иначе 
обстоит дело с  противопоставлением по напряженности передних 
гласных, смыслоразличительная способность которого используется 
в языке очень слабо.



В частности, доя некоторых позиций приходится констатиро
вать {отологическую нейтрализацию напряженных в ненапряженных 
гласных Фонем. Связано это с наличием ряда позиционных ограни
чений на их употребление. В среднетазовсксн говоре эти ограни
чения несколько сильнее, чем в верхнетазовском, где, судя по 
всему, сохраняется чуть более архаичное ооотояние. Это позволя
ет предполагать, что развитие системы вокализма в средветазав- 
ском говоре происходит в направлении дефонологиэадки противопо
ставления передних глзсннх по напряженности путем превращения 
напряженных и ненапряженных гласных фонем в дополнительно рас
пределенные аллофоны. ■

Для противопоставлений / • / « / * / ,  / • / • / * /  сильной позицией 
является положение после р . о , а ,  а ,  а ,  Ь в первом слоге, где 
встречаются все эти Фонемы. В первом слоге в анлауте и после «, 
п. 1 . *• употребляются-только /« /  и / « / .  а после ж и 1» -  
только / • /  и /а /»  сочетания ч, «>, », 1 ни с одной из рассмат
риваемых фонем в исконной лексике не встречаются.

В непервых слогах встречаются, как правило, только / * /  и 
/ « /  ( /# /  и / а /  лишь в нескольких словосложениях и заимствован
ных словах: 1а1ам « у г "какой попало" 1аг«д>«ха "как попало” 
аа»>Жв*у "ястреб" Жаааса -  к»аа«» "газета").

Сильными позициями для противопоставлений / 1/ 1/ 1/ ,  /!/■
/\/  являются положение после ж и а в первом слоге, аядаут и 
положение в одном из непервых слогов. В этих позициях встречают
ся и напряженные, и ненапряженные фонемы (правда, I в анлауте 
не засвидетельствована). Кроме того , все четыре рассматриваемых 
фонемы встречаются в первом слоге после палатальных с ,  а ,  н, г ,  
однако в такой позиции не могут употребляться у и у , что дает 
основания для сомнений в вопросе о тем, какие фонемы представле
ны в данном случае аллофонами 1 и I -  фонемы / 1/  и / х /  или 
Фонемы / у /  и / у / .

В первом слоге после е, ч, п, 1 из четырех рассматриваемых 
фонем употребляются только / 1/  и / I / ,  а после и, г, л, « -  ни 
одна из них. После » и р  (в первом слоге) в среднетазовском го
воре встречаются только / 1/  и / I / .  В верхнетазовском говоре, 
однако, имеется различие между словами на «а-, р1-  и словами на
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■$-» р$-• С р.:

и .-т а а . • . с р .-т а э .
т А я а , ш1п1у ̂  • ■ 1м , я 1 я« у 1 ' "острый”
■Ц» ■140 "дать"
■ 1г ■ 1 г "цена"
■ АируЧ» яАшручо "ретвовать"
• Ц У ш1«у "вроде, будто"
Р* IX "ночь"
рА сса р 1 с с а "щука"
Р*Ч« . р!Ч ° "с озреть, свариться'
р 1 гп а рА гпа "крест"
р1ау*Ч * р1ау«ЧО "оыеяться"

"филин"
р1пца р1пЧ° "положить"
р !г Л а р !г& а "юкола”

К соха лени», формы верхнелазовского говора (фонетически, 
вероятно, более архаичные) удалось зафиксировать не для всех 
слов, начинающихся в среднетазсвсжом говоре за «а-  или р ! - .

2 .1 .7 . Противопоставленность гласных Фонем до долготе

Корреляция по долготе охватывает 12 пар гласных фонем. В 
нее не входит лишь фонема /3 /  ввиду отсутствия в языке соответ
ствующей краткой фонемы. Фонематичность долготных противопостав
лений видна из примеров: .
I .  / о / ./ 3 / «ОП«у "запруда" : «оп«у "в озеро"
2 .  / ч / » Д / ки гу "горностай" : к й гу "грань"
3 .  / * / « / • / • (УЧО "ждать” : ;*уч<> "кричать (об олене)"
4 .  / у/ . / у/ •у г у "снег" : а у гу  "корова"
5 .  / » / « / * / побудительная частица : «а (-» » Чу )  "чер

ный"
6 .  / 5 / ./ 2 / «оки "МОЙ КЛИН" : « о к и  “ГУСЯ" ( А с с . З е . )

7 .  / З / ./ и / и«у1* "водный" : и«уг  "вечерний"
8 .  / . > . / 5 / ••Х у  ' "ОВОЯК" : в а 1у  "твой язык"
9. А/./Г/ «■ «у "место между подбородком и гордой" : «г«у 

"(его) гной"
Ю . / 1 / . Д / 3 1 « у "сырок (рыба)" : «1«у "(его) пена"
П . / 4 / * / | / ‘ 1г« тч о "сделать надставной борт" : «1г*уч о 

"наполнить"
1 2 .  / • / • / * / ко «ап " к р и в "  : ко«ая (~ко«ачуп) "на крюке*
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Противопоставление долгих и кратких гласных одного качества 
используется в морфологии: при словоизменении и словообразовании 
может иметь место удлинение или сокращение гласных, например: ьо< 
"выдра" -  С«П.5«. *о*уп, аагчо "ВОЙТИ" -  **гг*<*о "ВОЙТИ (уже, 
быстро); С другой стцроны, широко распространены дублетные фор
мы, различающиеся долготой гласных одного качества, например: 
ч«суп, Чвсуп "полоз; чор»у. яорТу "кастрированный олень"; в 
речи отдельных информантов, особенно при алдегрсвом пронзноие- 
пки, могут иметь место сокращения долгот. Тем не менее, различе
ние долгих и кратких гласных является бесспорна* фактом фоноло
гии таз о б  е го  го  диалекта. Так яе 
других селькупских диалектах.

обстоит, по-видимоьу, дало и в

2 .2 . НВЮКШАТИЧКЖЕ РАЗЛИЧИЯ. АЛЛОФОНЫ ФОНЕМ

2 .2 .1 . Некоторые правила дополнительного распределения 
аллофонов согласных фонем

Полузвонкие (точнее, слабые гдухие) согласные в, и*, о, I ,
Ь. о, о ’ , 6, 9 , э" , 9" встречаются в интервокальной положении, 
после сонантов и серед латеральными. В указанных позициях они на
ходятся в отношении свободного варьирования с глухими согласными 
(соответственно с р. р *. ». С ,  , к, к*, к, я , яЬ. ч "). а в 
положении после сонантов свободно варьируется также и с соответ- 
ствунайми звонкими. В ряде других позиций, где встречаются глухие 
согжсные (например, в начале и в конце фонетического слева, в 
соседстве о шумным согласным), полузвонкие отсутствует. Следова
тель но, -подузвонкне согласные представляет собой свободно-комби
наторные варианты соответствуеиих глухих согласных.

Звонкие согласные ь, а , !|, А, е . э» ел . э" встречается 
только в положении после сонантов, находясь в отношении свободно
го варьирования с соответствующими полузвонкими и глухими. В дру
гих позициях указанные звонкие не встречаются. Такш образен,они 
такие представляет собой свободно-комбинаторные варианты глухих.

Звонкие фрикативные в, а , в, & отмечены лишь в интервокаль
ном положении и являются свободно-комбинаторными вариантами глу
хих (■, », а, 6 соответственно).

Таким образом, противопоставление глухих, полузвонкхх и 
звонких согласных имеется в селькупском языке лишь на фонетн-
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ческом уровне, а на уровне фонол отсутствует.

Не обладают фонологическо* самостоятельностью и имплозив
ные смычные р с , е*,  ис , <г - Они встречаются только в конце сло
ва иди в положении перед другш  смычным, и при этом находятся в 
отношения свободного варьирования со смычнши полной артикуляция 
(р. *. и, а соответственно).

Многие палатализованные (сильно илв слабо) согласные допол
нительно распределены с соответствующими им непалатализованными 
согласными. Наличие и степень палатализации зависит от качества 
последующего гласного. Так, сильно палатализованные Ь, к ,  6 , 4.1-  
встречаюгся перед гаяряженныии передними гласными • ,  1 и , нес
колько реке, перед • ,  о ,  й (о различнши отепенжи долготы). 
Слабо палатализованные р ‘ , в * ,м \ о ‘ , р * встречаются в тех же 
позициях (чаде перед а , о ,  а ,  реже перед • ,  1 ) , а иногда и пе
ред ненапряженнши передними гласншв «, Не палатализованные
р, в, ь , м, о , с, ■, г обычно предшествуют гласнш заднего я 

среднего ряда, а такие ненапряженнш передним гласнш ; они же 
употреблялся в конце слова и перед согласным. При атом в тех 
случаях, когда перечисленные согласные с развой степенью палата
лизации встречаются в одной позиции (например, Ь я  р*. перед *, 
■* и ■ -  перед 1 ) , они не контрастируют между собой, а высту
пают как свободные варианты.

Несколько иной характер имеет распределение в парах * -  «*,
• - ■*, а - в*, ▼ -  V*»слабо палатализованные согласные встреча
ются перед • , 1 .  », о ,  и  (с различнши степенями долготы), непа
латализованные согласные -  в остальных случаях (в качестве сво
бодных вариантов они употреблялся и в позиции палатализации).

В отличие от перечисленных выше палатализованных согласных, 
согласные о, 4, Ъ, А, • , », 4, 1, А, г  употребительны в
самых различных позициях, и их появление с качеством последующе
го гласного не связано.

2.2 .2 . Аллофоны согжсных фонем

Фонема / р /  представлена аллофонами р (основной), а, ь, р*, 
в", рс(в указанных выше позициях), г  (в положении перед Фрикатнв- 
к ш в ) , о (звонкий билабиальный фрикативный, в положении перед ла
теральными) . -
сиару ЗДаВуг, с&иру "ДЛИННЫЙ"

чору [чАву, чАру] "шкура"

9-Ю З I



р1п р*1а]"Н0ЧЫ)
Р*гчт |У*г»?. р*г9у]"*ИВОТ“ _
1у«рё [а(шВ*«, л$ч»Ва, л$шр’ш, л*»рв] “бОЛОТО*
»р*у [1р4*у, Ьр*^ "запах"
ир1у [6лЛу, бвлт] "твое пастбище"
сЗр.у [еЗгвт, сэр.у] "рсжень, вертел"
Фонема /* / млеет аллофоны * (основной), а. о. **, «с (в ука
занных вше Познанях), ** (перед • ) , ** (перед • , • ) . 
кип Сак Су ГкипаДксу, кипоДксу, кипсДксу] "ВДвЛЬ"

*» * * * ч Щ
■э«а | аэОа, КВврЬ
1и Г*"и» Си  ̂ "ОГОНЬ"
5» [и*с, Л»] "вода"
касааа ГкДк'аап, к4с»ап] "внук" 
р а с  « а  " ‘р 4 « # м ,  р 4 « * *  ]"зарОСЛЖ"
Фонема /к / представлена аллофояаых а (основной), «, о, к ,
к*, 6, о*, ке(в указанных выше Познанях), х (перед Фрикативным).
эцку 1§ц«у, ЗаСу, Здку] "СОН (сОСТОЯННв)"
йку [иоу, йку] "передняя ныступапяая части,"
ка*у к(оу, к'кОу, 14*7, к 'Йку _) "КИШШ"
к1Дсу [к 'Х Й ^ к! "вааор"  ̂ '
ведкв су [ведОвОу, ■вдО’аОу, ввд&вОу, ввдк'вЭу] "коршун"
сексу [с4к<*у, о4х*у] "важенка”
ёикеа ^ебхеа, ейкеа^ "заТЫЛКОМ"
Фонема /чУ по сравнению о другими согласными фонемами характе
ризуется наибольшим "рассеянием" аллофонов. Помимо основного ал
лофона ч и свооодно-комбниаторных вариантов э , 9, ч , к ней от
носятся аллофоны >з (увулярный носовой -  перед Носовы», а такие 
после носового в том случав, когда следующий слог содержит соче
тание носового оо смычные), н (увулярный окноударный вибрант -  
свободно варьвруется с ч, 9 , 9, но встречается преимущественно 
в срединной позиции в словах, содержащих плавные согласные), х  
(увулярный фрикативный -  перед фрикативная). Таки* образом, фо
нема ч имеет аллофоны четырех различных способов образования 
(смычные, фрикативные, носовые, вибранты); общим для всех этих 
аллофонов признаком является лииь принадлежность к увулярному
Р**У. - „
рогчу ^рЬгзу, рбгЗу, рбгчу] "одежда" 

хоч* лЬЭв, л&ч»3 "лиса" 
воя [•*чс* в°ч^ "мыс"
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наш шо
о] "чтобы ся увел" 

карты" *
Ц»у1, 1ч*ух] "гриб"

в идиолектах встречаются особенные способы прогоне -  
о придыханием (ч*\ э*\ 9Ь) и с даби- 
я", Э"). Можно отметить также,что

некоторые носители языка (преимущественно те селькупы, родным 
языком которых является русские) склонны к фрикативному произно
шению увулярных (то есть к замене я ва 9 и 9 на б). 

чу* [ чу*. Ч ^у*. ' ч’у*. V * ]  *,10Х"
•ачу [Ь а9у, Ч лЭ*’?, Ч лЭ1г, **лбу] "утка-турпан"

Фонола / с /  имеет аллофоны с (основной), 3 н $ (в указанных 
выше позициях). Кроме того, в некоторых идиолектах наблюдается 
употребление вместо с , 3 , ! соответственно , Ь к 4 или сво
бодное варьирование аффрикат и палатальных смычных, 

о* [ с1 , "«'11 "ведро* _
ЮЛу [
каса Г кЬЗа,

вояау1

Ч»пчуп1о
Ч*Ч1У [чЬЯлу, Ч*Члу] 
•Ч»УА

Кроме того, 
сення увулярных смычных -  
алнзацмей (лабиоувудярные

} , *61>Ц, *61<С^, "ЛЫЖИ"
к ( с а ,  * к 6 Ь а , * к » * 'а ]  "пЛвМЯННИК*

представлена аллофонами а ,  « а а* (об их рас средеФонема / а /

•»*У • 1*у. "вес
1 о ау  [  * о * у , л о в у  ]  "Ч6рТ*-«.

Фонема /а /  имеет аллофоны а (основной) и > (в указанной выве 
позиции), В индивидуальном произношении ■ может заменяться (ре
гулярно или в порядке свободного варьирования) на • иди на Ь, а
»  -  н а  а  и л и  н а  &

-  - . г а  гида» 1_» и^аа
гйауГ [гй Ж  ̂Г *гйЬ^1‘]  "РУССКИЙ1 

фэнами ш (ОСНОВНОЙ), ■* И к  ( В 
(перед латеральный*).

Крестиком (+) здесь и далее помечаются относительно редкие 
идиолектные варианты.
Таким образом, согласный о , ветречавдийся только перед лате
ральными , способен репрезентировать две различные фонемы: /р /  
и /■ /. В первом случае он свободно варьируется с в, во вто-

I)

2)

ром -  с ■-



•2*7 [« в ? . ■••ргЗ"сдеяа*"
ч«р»«|1*] "что случилось?* 

км1у [кбОлу, к4алу ] "твоя кровь"
Фонема /п/ имеет аллофоны о * в* (последний встречается до
вольно редко). ,

пьпуч* [вГву9 в,*в*^пу9«3 “комар"
Фонема /Ь/ всегда представлена аллофоном 6.

&«№7&в [Ы«у1&а] "пахвет пбтсм"
Фонема /ц/ обычно имеет единственный аллофон 91 в некоторых 
идиолектах в положении перед латеральным выступает также веляр
ный звонкий фрикативный у. В начале слова фонема /9/ не встреча 
ется. ж

09970*79 [49970079] "росомаха"
•оруд!» [•«97910, **оВу|1о ]  "заостряя"

Фонема А / представлена свободно-комбинаторным* вариантам* а ■  
1. первый иэ которых встречается преимущественно перед неперед
ними тесными, а второй -  в остальных позициях. В части идиолек
тов, однако, чуть палатализованный ("среднеевропейский”) 1 явля
ется единственным аллофоном этой фонемы.

аоя*1 [щб9ал, «б9а1] "спина" -
1» [ л * .  "К О О ТЬ"

фонема /1'/ имеет единственный аллофон г.
ко1 М Г [к$1М1*] "ХОЛвОНЫЙ"

апн»,  ̂ (т( имеет аллофоны г (основной), г* и *• (в указанных 
виде позициях) .

г«»укуГ [гЧо^СуГ, г4«7071*3 "сумрачный" 
рога [роЙ», рог*а] "омут"

У последнего слова, а также у других слов о сочетанием /га/ 
встречается фонетический вариант с заменой признаха переднеряд
но сти у гласного на признак палатализации у предшествующего со
гласного ([рой»]). Благодаря отсутствию палатального вибранта 
как самостоятельной фонемы фонетические сегменты [ г а ]  и [Ь а ] 
сказываются в фонологическом отношении идентичными (»/га/).
Фонема /»/ представлена свободными вариантами » (более обы
чен) я  к (последний имеет свободно-комбинаторный вариант у'). 

мапЪу [«4п 1>у, ^тйпВу] "ЛИЦО* 

каГ [«а!*, *»а1*, *т*а1*] "пруТИК"
Фонема /ь/ представлена аллофонами ф (перед глаенши) и 1
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(перед согласными и в гонце слова)Р  

■1«гук ^ 4 ггк ] "другой"
4*0 [ч* а] " что? "

2 .2 .3 . Аллофоны гласных 1снем

Гласные фонемы / » / ,  / о / ,  /и / ,  / • / ,  / 5 / ,  / о / ,  / 5 / .  / • / ,  А / .  
/ 1/ ,  А /  имеет по одному аллофону каждая (соответственно • ,  о, а 

и т .д . ) ,  например:
•саКувра [аЗДлОувВа] "зажжен*
С1̂ о  ! *• о<1о] "прийти"

Долгие гласные фонемы / • / ,  / 3 / ,  / » / .  / г / .  / • / .  / о /  реали
зуются как собственно долгие (а , 5 , 5  и т .д .)  или как яслудол- 
гие (*. б. * ■ т . д . ) ,  то есть представлены двумя аллофонами хаж-
дая. Долгие и полудолгие гласные находятся в отношено свободно
го варьирования, причем последние встречаются чаще при аллегро- 
воы темпе#речи. Примеры: 

ч*1у [ч*еу, ч^лу] "рыб^"
Суршуп [*ур'.^уп, **р*»шуп] "до мухе"

Системы аллофонов у восьми остальных гласных фонем облада
ют кекоторши специфическими особенностям.
Фонема /у /  представлена в первом слоге слова аллофоном у, кото
рый не встречается в непервых слогах и тем самым является допол
нительно распределенным по отношению к сверхкратким гласи** у, 
в. 1, *, которые встречаются только в непервых слогах. Сами 
сверхкраткие гласные распределены следувдим образом: у и доволь
но редкий • появляются не после палатальных соглаоных, |  и бо
лев редкий ь -  после палатальных согласных. По частоте среди 
сверхкратких гласных преобладает у. учитывая, что у и у рас
пределены дополнительно и обладают акустико-артикуляционной бли
зостью, мы рассматриваем у, ? ( • ) ,  1 (с)  как комбинаторные алло
фоны одной фонемы / у / ,  в этом отношении мы следуем Г.Н.Прокофь
еву, который одинаково обозначал посредством буквы ^  и обычный, 
и редуцированный (сверхкраткий) г-образные гласные (Прокофьев 
1935, 30-21).

I )  Неслоговой Д монет представлять собой такие вторую часть 
дифтонга, выступающего в качестве аллофона долгой гласной 
(см .2 .2 .3 ) .

9^1Г31 *
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■г*7 [« Ь т . "снег"
косуДуГ к̂6с1ь1 У, к(с<&^] "сусТВВНЫЙ"
Фонема / а /  обладает то ! особенностью, что для нее в больше* 
мере, н елеп  для других фонем, характерно идволектяое варьиро
вание ее основного аллофона -  в пределах от слабо лабиализован
ного заднего гласного нижнего подъема <* до лабиализованного 
заднего гласного среднего подъема о (чаде всего , однако, встре
чается ненапряженные э ) .

звХэшуХ [эвШЗиуХ, ЗпОЗоуХ, **ЖкЦ*туЬ, *1аО «туХ , *оп1>оауХ, 

♦ДиОЛаух] "МЫ СИДИМ" •
Фонема /3 /  представлена рядом свободно варьирующихся (по идио
лектам или в пределах одного идиолекта) долгах, подудолгах, диф
тонгических и дифтонгоидных аллофонов: 3, а , 3, 6, А“ , иа, ои, 
Наиболее часты, по-видимому, 3 к Аллофоны, включающие и-об- 
разны* компонент, встречаются преимущественно в открытых слогах. 

Зр*у [^рху. }рху, *3рху, *ар*у] "волоса"
■3 [•$ , . »Ди, а“Л, * « и ]  “сук"

Более закрыты* характер основного аллофона этой фонемы по 
сравнению с аллофоном соответствующей краткой / о /  связан с на
личием в системе фонемы /3 /  (при отсутствии / з / ) .  !1ожно отме
тить, что открытое произношение/ 3 /  (то есть 3, А) свойственно 
в основном тем идиолектам, где / 3 /  реализуется как 3, Зг.
Фонемы /и / ,  / 3 / ,  / I /  имеют, наряду с долгами и полу долгими, так
же дифтонгические аллофоны -  ид, *а, 1з соответственно. Послед
ние̂  встречаются преимущественно в открытых слогах.

•и [ей, ей, виз] "зМвЯ*
север [ДЗвар, ЬЗ »»р. М^вер] "я сделал"
р 1 /  [ф 1 Т , {>1/, " осиновый"

Фонемы Д / и / I /  также представлены долгами, полу долгами и 
дифтокгическши аллофонами. Однако распределение аллофонов явля
ется дополнительным: дифтонги ц  I  ^  (с кратким первым компо
нента*) встречаются только в непервых слогах, 

х* [хй, хк] "вы"
4 ^ *у [п|***л« о|х1х^ "поцелуй"
•"■«чо "съесть"
у**|ч<> [т**^ч<>] "повеситься"

Имеется ряд фактов, косвенно свидетельствующие о правомер
ности отнесения дифтонгов е! ■ д  к фонемам / I /  и / | /  соот
ветственно (а не трактовки и х , например, как Замененных сочета
ний и 1 1 ). Так, можно отметить, что глагольные основы на
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^ 1-  и 11- ведут себя морфонологическ* как основы на гласные, а 

не как основы на согласные (ср. гй-ар» "пришел" вавс-вра "съел; 
уч 1-шр« "повесился; но чв*-р« "убил"). Характерно также,что 
глагол "есть, является; становясь вторь» компонентом
сложного фонетического слова, меняет свой долгие гласный на диф
тонг: воа(а) [*оа11̂ «]_ "хорою!

' » ' • • *--' •> %
2 .3 . УДАРЕНИЕ

В рейхах этой ш и п  нам представляется целесообразным уде
лить особое внимание акцентологической проблематике, которая 
лишь в минимальной степени затрагивалась в имеющихся описаниях 
самодийских языков.

Ударение в селькупском языке, которое монет падать на любой 
из слогов слова и даже на несколько слогов одновременно, в ряде 
случаев выступает как смыслоразличнтельное средство (ср . с^гса1- 
чо "растоптать" -  ссгсА1Чо "топнуть"). Фонологический фактор 
играет ведущую роль в постановке ударения (чаще всего оно стоит 
на последи»! долгом гласном или на гласном первого слога). Одна
ко в ряде случаев наблюдается зависимость места ударения от мор
фемного состава слова (морфологическая обусловленность), а в фор
мах г а*, императива глаголов выбор места ударения является сво
бодным (обусловленность традицией).

В настоетей главе ударение рассматривается последовательно 
в отношении качества, позиции в слове и характера обусловленнос
ти.

2 .3 .1 .  Качественные особенности ударных гласных

С точки зрения фонетики, то есть в качественном отношении, 
селькупское ударение следует, по-видимому, определить как двна- 
мически-тоновое. Ударныу гласный (единственный или один из нес
кольких в слове) отличается от безударных более отчетливым зву
чанием, что обусловлено более мощным потоком выдыхаемого при 
его произнесении воздуха. Одновременно наблюдается некоторое 
повышение на ударном гласном тонального контура словаР I)

I) Фонологически зкачжшх а не связанных с ударением /ональяых 
оппозиций в селькупском языке, по-видимому, нет.
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Долготные различия между ударными и безударными т е к ш и  

незначительны. В связи с этим возможны долгие гласные в безудар
ном положении (к*г»»у "подгони* ) ,  а под ударением -  краткие 
гласные и даже сверхкраткий глаоный у («»1 ук*еуГ  "безрукий").

2 .3 .2 . Место ударения в слове

В позиционном отношении селькупское ударение характеризует
ся отсутствием фиксированного места относительно начала или кон
ца слова. Оно может падать на гласный почти любого из слогов мно
госложного слова. Возможны многоударные (чаше всего двуударные) 
слава, а  такие слова, гронзносиыье -  в определенной синтаксичес
кой позиции -  вообще без ударения1. В следу паем списке показаны 
возможные акцентуационные модели для слов длиной от одного да 
четырех слогов (ударный слог обозначается '  , безударный -  - ) .

"зама*
"белый"
"махонький"
"поближе сюда"
"ест"
"в лес"
"кава собака"
"глухой"
"побольше*
■повыше"
"навел"
"рассказать""
"мы тали"
"великан!*
"бывает"
"рассердиться"
"немного в сторону берега" 
"безвояиевой"
"немного в сторону леса"
"ночи" ( С а п .) В рА* с& о1у  "пол
ночь" *%

Акцентуационная модель ( - - " ) ,  а такие модели, вклхчапие

I)Так ал образом,для селькупского языка ударение не выполняет 
функцию граничного сигнала слова (как в ряде других, в том 
числе уральских, языков).

/# в 

# #

# и _ _ 

0 т  0 

0 0

к»
.б г у

курЗ

* у 1з

А *угпа

в а сб п су

я З к ^ у /

» 4 го у 1э
Л ш и 1 з
Я&^сушраху
ко^А1*УЯ°
И у м ау (
ридакуа»

« к б/суар а

я1л^гк«у1э

а а с 6 т у 1 3

р!1
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три г более ударных слотов ила состоящие из нескольких безудар
ных слогов, не встречаются или являются крайне редкими (выступая 
в качестве вариантов более распространенных моделей).

Особо следует отметить явление двуударностг. Имеющиеся дан
ные не позволяют считать, что в двуударных словах одно из ударе
ний является основным, а второе -  дополнительным, поскольку ди
намические и тональные характеристики обоих ударных гласных весь
ма близки. По своей акцентуационной модели двуударное слово прак 
тически не отличается от произносимой без паузы последовательнос
ти из двух слов, каждое из которых^ ш ее? одно ударение: ср . ЫА- 
Аушэхчо "рассердиться" и 6АААа*^аогЧо "бить сестру" -  во вто

ром случае, в отличие от первого, единство акцентуационной моде
ли может быть разрушено паузой. В селькупском языке двуудариши 
могут быть и слова с небольшим количества/ слогов, вплоть др 
двух. В последнем случае (например, в слове *ухЗ "поближе сюда") 
гласные в слове акцентологически не противопоставлены. Трактовка 
их именно как ударных опирается, во-первых, на качественные приз
наки этих гласных -  интенсивность, наличие повышения тона -  и, 
во-вторых, на аналогию со словами большей длины в слогах.

Отметим, что во всех случаях два ударных гласных одного 
слова разделены морфемным авом: двуударные корни и аффиксы ае 
встречаются. Особо типична да/ударность при наличии суффикса,при
соединенного чисто агглютинативным способом: чок$чух* "глухой"
(ч5 "ухо" + -куч уГ карвтивный суф ф кс,, *асА п 1уХ §(ч т ) 

"немного в сторону леса" («солгу  "в лес" + -хЗчу или - 1э 
суфчихс со значением ослабленной степени). Такие примеры натал- ' 
кивают на мысль, что по крайней мере в части случаев двуупар
ность проистекает из сращения двух самостоятельно ударных в прош
лом частей.

Редко встречающиеся случаи многоударностн можно рассматри
вать как наложение двуударных компонентов: АгкрхуаыАх'сушр* 
"неоднократно теряет силы? ср . б ^ х у ^ о  "обессилеть" и ?*Ав- 
су*р »  "б ж ает" . ,

2 .3 .3 . Правила акцентуации

Как уже указывалось, место ударения в конкретной словоформе 
обычно имеет двойственную, фонетико-морфологическую обусловлен
ность.



Для формулировки акцентуационных правил необходимо разгра
ничить три рода аффиксов.

I .  При наличия в слове аффиксов только первого рода (равно 
как и при отсутствии аффиксов вообще) правило, обуславливающее 
место ударения, имеет чисто фонетическую природу: ударение стоит 
на ближайэем к концу слова долгом гласном, а при отсутствия в не
первых слогах долгих гл аси т  -  на первом слоге (фонетическое пра
вило акцентуация).

К числу аффиксов первого рода, в частности, относятся:
-  аффиксы, состоящие из одного согласного (-п , -а ,  -с , - г - ,  _г и 
т .д . ) ;
-  односложные аффиксы, содержащие гласный у (-пук, -Чуп, -*уг, 
-ару-, -ККу- и т . д . ) ;

-  большинство аффиксов падежных, числовых, предикативных, посес
сивных - у  имена, аффиксов времен я наклонений, лица и числа -
у глагола, а также многие аффиксы отглагольных ж е н , причастий, 
деепричастия, инфинитива.

Примеры акцентуированных словоформ:
а) е6о*у "середина" *1чу "черный; йвдупсу "росомаха;

*чч»г "вожжа; кур» "махонький" (безаффкхсальные словоформы). 
Исключением из общего правила является сохранение места ударе
ния в части сравнительно новых заимствований из русского языка: 
икЬг "угар; »»ркЬ» "совхоз"; ср . перемещение ударения на пер

вый слог в таких заимствованиях, как ккгмп "карман; р1и *  "пи
ла";

б) ч&вуп "человека" (о«п .), ч<шу* "человеха" (асс. ) ,
ч баулу к "человеку"(о»*.-АИ.^, "два человека; чбауе
"люди; Я&""У "мой друг; <юша| "наш (Ои.) Друг; чиаоч111 "ва
ШИ (юи.) два ^руга"; й суао  "работать; йо*К "Я работаю; й сэ а у г  

"мы работаем; йсуккак "я обычно работаю; ПсуккоЧ1 "они (ои.) 
обычно работают; ису»у1* "работающий; йсу1« "работая" (слово
формы с одним или несколькими аффиксами первого рода).

П. Аф,иксы второго рода обладают той особенностью, что со
держащийся в них гласный, будучи кратким, оказывается в акцентуа
ционном отношении, тождественным долгому гласному в аффиксах пер
вого рода: он несет на себе ударение в тон случав, когда в пос
ледующих слогах отсутствуют долгие гласные или другие аффиксы 
второго рода. Иншж ело вш и, аффиксы второго рода содержат "ус
ловно-долгий" гласный. "Условность" такой долготы состоит в том,
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что фонетически ока реализуется кая краткость,а в акцентуационном 
плаве должна рассматриваться как настоядая долгота,относительно 
которой справедливо фонетическое (приведенное вш е) правило акцен
туации.Не всклочено, что "условно-долгие" гласные -  результат ис
торического сокращения долгот,не повдияввего на акцентуационную 
модель.

Лффиюов второго рода сравнительно немногоЛ\ их числу отно
сятся,в частности,глагольные суффиксы -11  «у- (переходные глаголы), 
• 141*7- ,  -* 4 и у - ,  - / Л п у -  ^и под.(каузативные глаголы), -*г,
- о / - ,  -& 1 7 -, -С с у - , - » р Х у -, - ч « 1 - , - и х - ,  -Й 1 -, - { п с у - ,
- * |п * 7 - ,  - | / с 7 - ,  -{ /су - (суффиксы совершеыостей).Примеры: код41- 
*УЧ“ "рассказать" ^ср. кбдуаручо "говорить"), к о д аП /тя р  "Я 

расскажу^ ко^анииЗшус "мы расскажем"; мшряГручо "напевать"; 
Чи«Й1уЧ0 "заболеть" и т .д .

Свойства аффикса второго рода приобретает также кратки! 
гласный перед показателем ш .  -**у« аог«и*у "в море* (ср . хоа. 
*Ьгш), яугбпсу "В снег" (с р . Кое. я?гу).

I I I .  Особое положение создают аффиксы третьего рода,делапие 
словоформу двуударной. При наличии такого аффикса словоформа де
лится на две части (границе! которых является морфемный стык пе
ред атхм аффиксом),в каждой из которых порознь действует фонети
ческое правило акцентуацииДвуударвость сохраняется,в частности,и 
в том случае,когда за аффиксом третьего рода следует аффикс пер
вого рода с долгим гласным или аффикс второго рода: второе ударе
ние приходится при атом не на гласный аффикса третьего рода,а на 
долгий или "условно-долгий" гесны й.С р. &44Ду»>*Чо "рассердиться" 
и Ыб&таэяяэч^ "они (Пи. ) рвССврДКЛИОЬ!

К числу аффиксов третьего рода, в частности, относятся:
-  группа аффиксов с садативного и кармтнвнпго значения (-я*-

Ш , -Я$тяу1^ -к ^ Ч я , -к$Л у* , -к ^ 1 у ш -, - к ^ 1 ( у - ,  -к э 1 у к , -к ^ б с у -  
* у / ,  -к у 4 с э 1 у к |

. .  , 1  I
-  наречные суффиксы -  - 1’ чу. -роят»
-  глагольные суффиксы -■?*- (непереходные глаголы), -э !* у - 

(сав . вид), -(к)куЛ /уш Ру - , -(к)кбГсушру- и под. (итеративная СО- 
верявемость)^

I)  Полные сведения об акцентологических свойствах аффиксов плани
руется дать в словаре аффиксальных морфем, по техническим при
чинам не воледоем в ату часть "ОчерковI
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Примеры акцентуированных словоформ: б1у .* .уг "имевши* го

лову; б1г ^ * уг  "безголовый; 6 1 ^ 1  *УЧо "обезглавить"; ,»6п*уг- 
н^стгеуг "вевидяшй"; к Ц У1*роЧУ "нехотя"; к6*рУ1 ' 1*УЧо "пе
ревернуть" (ср . к6*РУ1УшрУчо "переворачиваться"), кЬ»Рг13и1пг*Р 
"я переверну:

Резимнруя сказанное вш е в этом разделе, мокно составить 
общую схему акцентуации селькупских словоформ. Она вплетает в 
себя три этапа:
-  первый этап -  "разбивка словоформ на отдельно акцентуируемые 
части при наличии в них аффиксов третьего рола;
-  второй этап -  приписывание условных долгот гласным в аффиксах 
второго рода;
-  третий этап -  применение к результату двух первых этапов фоне
тического правила акцентуации.

С распределением аффиксов по трем родам непосредственно свя
зана смыслоразличительная функция ударения в селькупском языке. 
Имеется ряд примеров, когда "омографы; содержание одинаковые по 
фонемному составу, но относящиеся к разни* родам аффиксы или 
группы аффиксов, различаются по месту ударения. Ср. ит*у-*ув<1) 
"блуждающий": мг-кй*у»(э) "лишенный жира; к$кУ-*у*<1 ) "любя
щий": к*-к*»ухЧэ) "лишенный реки, бессточный (об озере); ,!«■- 

1, 1) "застонал": ч3г-1х*-р« (2, 1) "постанывает; к!кж-п- 
у( 1 , 1 , 1 ) "твоего ручья": и к а -ш у  (2 оо сдвигом на предыду

щий слог) "в ручей; с*1*:-»х-чо(1 , 1) "растоптать": СЛЮв-Ьх- 
-чо(2, 1) "топнуть" (цифры указывают на род аффикс си) .

Среди образованных от одной основы глаголов часты паронимы, 
различающиеся по месту ударения (или по наличие двуудар

ности). Ср. рЩ}куА1 *уЧо "покатить" -  рйфсуЦФКучо "ОКРУГЛИТЬ;
коЛ14у<}о "закруТИТЬ" -  кбШ Нуф» "ПОВврнуТ»; «6«р«1Ч,о "ЗЗ-
петь" -  *шч»<к»*о "напевать!

Несмотря на немногочисленность случаев, когда ударению при
надлежит смысдоразличительная роль, акцентуационные модели важны
-  особенно в рамках глагольной системы -  для дифференциации боль
шого количества внешне сходных словоизменителвных и словообразо
вательных морфем.

Ударение в императиве глаголов

Сформулированные в предиветвухаем разделе правила акцентуа
ции, по-видимому, не расщюстранягтся (по крайней мере в части 
идиолектов) да один узкий, во достаточно часто употребляющийся



в речи класс словоформ - формы г 5*. императива с окончаниям*
(суб.спр.) ■ -»*у (о б .сп р .). Можно предполагать,что этот 

фрагмент селькупской языковой системы сохраняет следы таких-то 
архаичных просодических противолоставлекий, поскольку ни фонети- 
ч гкш и, ни морфологические, ян семантическими причинам* не уда
ется объяснить различия места ударения в таких словах, как 
"уйди; иг*1в "приготовь Пф^ И г» 1у "ПОЗОВИ; НО иЦк* "ГфЖДИ; 

«*•*•» "потеряй; к5ге«у "подгони; С дойность, однако, состоит в 
отсутствии полной регулярности в воспроизведении акцентуации но
сителями языка; наряду с ч1п*« от селькупов можно ус лазать (хо
тя я очень редко) *ч»оа», наряду с -  значительно более
редкую форму В части идиолектов все ели почти все гла
голы имеют в формах императива рассматриваемого типа фиксирован
ное (как правило, на аффиксальном • )  ударение. Возможно, такая 
ситуация свидетельствует о далеко заме даем разрушении традицион
ной акцентуации шператива.

В собранных нами списках проахцеытуированных форм г ас. им
ператива наблюдается заметное варьирование, во многих случаях 
препятствущее выявлению "доминирующего" ударения для каждой от
дельной лексемы, что связано с наличием данных по идиолектам и 
с"традиционным; я с фиксированных ударением (не всегда разгра
ниченных). В этой связи публикация соответствующих материалов 
представляется пока нецелесообразной.

♦
2 .4 . НОСОВЫЕ И СМЫЧНЫЕ СОГЛАСНЫЕ В КОНЦЕ СЛОВА

Многие основы и аффиксы встречаются в селькупском лампе в 
двух идентичных по значению формах, из которых одна имеет в аус- 
лауте носовой согласный, а другая -  смычный согласный того же 
места образования: чш  и чир "человек; кш  и кис "где; «ом дв 
•оаак "хорошо; Некоторые из этих слов шеют и третью парал
лельную Форму, в которой конечный согласный вообще отсутствует:
ад, Зк и 5 "рот; кап в ал, кэпв&с И кэпвв "Трубка; »«тпуд, • аух>*к 
И в  л у п у "ОТЦу;

В работах Г.Н.Прокофьева не был дан подробный разбор дан
ного явления; это послужило поводом для ошибочного заключения 
Н.С.Трубецкого о том, что в селькупском языке "противопоставле
ние смычных к носовых в исходе слова фонологически несучест-
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венно 'Р  На саком деле, чередование носовых и смычных оогжсных 
в коше слова обусловлено рядом закономерностей, причем не толь
ко фонетически. В зав ас нм ост* от наличня/отсутствия и условий 
этого чередования основе и аффиксы с конечными носовыми и смач
ными согласными распределявгся по нескольким группам, рассматри
ваемый нике по отдельности.

В чередованиях участвуют три пары гоморганных согласных фо
нем :/* / и / р/ ,  /п /  и /г/, / $ /  и / к / .  Чередованиями не затраги
ваются смычная /ч /  (гомортннсй носовой фонемы в системе нет), 
а также пара, состоящая из носовой / 4 /  и аффрикаты /« / .

Группа н3

Чередование носового (ы) со смычным (т) и с нулем ( /)  в 
ауслауте наблюдается, например, в следующих словах и аффиксах:
•и г у *  — в й гу р  -  вигу " зВ в р Ь , ПТШ а" |  Гам -  Гяр — Г*

"друг друга, взаимно" (преверб); ри*к»п -  риАкАС -  рвАкА 
"ружье"; кАэдд -  1ишк -  кяпА "собака"; -пуд -  -пук ~
-пу (Па «.-ИД1. )| -кэ1уд - -к»1ук - -ка1у (Са г .).

В независимой позиции (перед паузой, в конце предложения, 
при изолированном произнесении в ответе на вопрос "Как будет по- 
селькупски...?") мотет встретиться, вообще говоря, любой из трех 
дублетных вариантов подобных слов; можно отметить некоторое ста
тистическое преобладание варианта со смычным (для слов с  -д  -  
-к -  -р оно является довольно замет ю л ) .

Внутри контлехоа произносимых без паузы слов выЗор одного 
из вариантов подчиняется фонетическим правилам распределения -  
впрочем, не вполне строгим. Перед начальным гласным следующего 
слова употребляется вариант с и, перед шумным согласным -  ва
риант с т (изредда с ? ) , перед носовым согласным -  варианты 
с н и с 0 , перед ненооовыы сонантом -  все три варианта (у 
редко). Примеры: 1м* огчуюручо "бороться" н»р я5*угуЧо "драть
ся^ 1Ьа вХ«у*рудо ИЛИ № вЬуаручо "ЦвЛОВЭТЬСЯ" Ви Васудру^о 
иди 1Мр хч»оу9ру<г» "лечить друг аруш "; км»щ ёд» "собака есть"
кАЯАк ракХуаря "собака бекИТ" к«п«1] шС I» ИЛИ кАВА ш1« "СО-
баха лает" к«в>ц »*гчу Гда или квмк м*гчу едя "собака боль- 
ш я:

В тех случаях, когда в данном описании необходимо отметать 

I) Н.С.Трубецкой. Основы фонологии. М., 1960,с т р .199.



тип чередования конечных согласных, в конце слов этой группы 
ставится НОСОВОЙ согласный О подстрочным индексом 3 (М3) • вйгуп^, 

риак«Шу каппду -пуд у  -кэ1 уду  В остальных случаях ис
пользуются те нлх иные из чередупдихся форм, взятые нз полевого 
материала.

Морфологическая особенность именных основ ю  -к_ -  отпаде
ние этого чередующегося согласного во второй основе ' см.3 .1 . 1 . 1 ) .

Группы и2 в т2

Чередование носового согдасяого со смычнш (ко не с нулем 
звука) наблюдается, например, в следувджх словах и аффиксах: 
чот *. Чир "человек"; *»• ~ *»р "он" ;  -■ -  -р (* с с .) |
- а *  ~ -а р  (У х15«. о б .С Г ф . ) ; «Агвап -  м1г»«* "рубвНОК"}

кии ~ ки» "Г Д б "; -«  ~ - *  (О а п .)|  -ш ~ - *  (М оа.Р1 , ) |

4*9 ~ бек " м е з д р а "; о суд  “  осхк " с н о в а " ;  -«9 -  -« к
( У х 1 5 с . с у б .с п р .)  ; - м д  -  “ м к  (С ооги. ) .

В независимой позиции встречается оба дублетных варианта 
(вариант с т  несколько чаще, в особенности у слов на -9 -~к).
Б потоке речи варианты распределены согласно следутаим закономер

ностям предпочтения: перед гласный или носовым согласным следую
щего слова обычно встречается вариант с и, перед шумным соглас
ным -  вариант с т , перед неносовш сонантом -  оба варианта ( та
ким образом, тенденции распределения вариантов отличны от описан
ных для предыдущей группы лишь отсутсшеы вариантов с й ). Приме- 

•ры : ош«а "он селу с»» « 1 а у*у  "он далу »ер кодушра "он го
ворит У с* а  1 «пкуАЛ* или Сар 1алкубба "ОН КОНЧИТ"; кип < м  

"где-нибудьу кис кое "где-то" (но при изменением порядке морфем 
ВОЗМОЖНЫ два варианта: коа кис ~ коа кип "гд е-то "); е й г у м д  

спа "И бы поплакал У с й гу • ои пуиСу "я плакал там У ой гуаак СуаСу 

"я плакал здесьУ сй гу а а д -1а д к у а а а к  ИЛИ сй гуаак -Л ад куааак  "Я 

плакал-кричал"; >спл »шсу "рог оленяу э*хп бахч у "олений пуху
**» * а !с у  "СврДДв ОЛвНЯУ Зсап 1а  ИЛИ ЗсаС 1а  "КОСТЬ ОЛвНяУ

Морфологический анализ показывает, что слова я аффиксы дан
ной группы делятся на две подгруппы. Различие между ними обнару
живается в том случае, когда чередующийся согласный попадает в ^  
"сильную" позицию -  таковой является положение внутри слова пе
ред гласным. При этом в большинстве слов на месте чередущегося 
согласного появляется нечередупвийся носовой; однако в некоторых 
формах обнаруживается появление вечередующегося смычного. Для
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сравнения можно привести: чит, чир "че лэвех" -  о»п. 5«. Чи»тп 
(Р.е*чируп1), но: «аа, «»Р "он" -Оап.Зв. *Оруп (не • с.оа7п!)| 
*)“ ». ! > *  "ребенка" (с«и.5*.) -  1}шпу (о«а.зв. ♦ Ржэ з * .) ,  

но: !.»■», х^»г "дети" (коа . Р1 . )  -  Х^»1Г«чпа (о к . - ш . рх. ) .
На этом основании слова и аффиксы с чередованием к -  т 

в ауслауте подразделяются на две группы и при необходимости в 
конце их нами ставится и-я носовой, яла смычный согласный с под
строчным индексом 2 (М2, Т2 )| ЧЧШ2, 1«ра , -«2, -««2* -п2
(Огвп. ), - 4а (Р1 . ),

В ряде случаев, однако, морфонологическая проверка качества 
чередующегося согласного оказывается невозможной ввиду того, что 
отсутствуют такие формы, в которых чередующийся согжсный попада
ет в "сильную" позицию. Так обстоит дело со многими наречиями и 
служебная словами, а  также с рядом аффиксов. В подобных случаях 
конечный чередуюжйся оогласный монет снабжаться индексом ,
ки*2ж' вс^ 2 х '

Группы и, я т ,

В ряде слов чередование носовых я смычных согласных в аус
лауте не наблюдается ни в независимой позиции, ни внутри комплек
са произносимых без пауэы слов. При этом одни из них характеризу
ются наличием в конце слова носового согласного, в конце других 
находится смычный. Все известные нам слова этого типа односложны:

"кровь" (не * к * р ) ,  ч а а  "ПОЛОГ, ХОЛСТ7 «ап  " НОЖНЫ? *»п "ЖЖ- 
ла? •»!} "шаманские способности? ру^ -  междометие (звук вибра
ции отпущенной тетивы) ;• *ор "край" (не * 1о « ) ,  ч *р  -  междометие 
( используется для подзывания оленей), ко* "десять? й* “вода?
•ик "затылок? ««к "дук?

В некоторых идиолектах наблюдается, впрочем, замена смычно
го соглаоного, в большинстве идиолектов нечередупдегося,ж носо
вой, но только в положении перед «чальным носовым следупвего 
слова: й* вДо»а1ра*7 , *йп м1ооа1ра*у "вода унесла?

При необходимости уы снаб.чаем конечный иооовой или смычный 
согласный в словах этих двух групп подстрелим индексом | (и ,,
Т , ) I к м , ,  ч а ш ,, О О П,, *• !» ,,  Ц , ,  РТЧ,»  ‘ 5 Р|* Ч * Р , .  к о * , ,  « * , ,
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2 .5 . ФОНОТАКТИКА И «ЗНОСТАПЮШКА

2 .5 .1 .1 .  Позиционные возможности согласных фонем

Система консонантизма в тазсвсксм дйалекте селькупского 
языка характеризуется позиционное однородностью: наборы фонем, 
встречающихся в анлауте, инлауте и ауслауте, почти одинаковы1'
Из 16 согласных фонем в начале слова не встречается только / ч/ ,  
особенно часты в этой позиции / р / ,  / * / ,  / ч / ,  /■ /,  / п / |  лишь 
очень немногие слова начинаются с / г / ,  / г / ,  / л / .  Все фонемы 
встречаются в интервокальном положении (/**/ -  крайне редко). В 
конце слова не встречаются /« /  в /с /«  очень редки в этом поло
жении / V .  /А /. Ьолее подробные числовые данные приведены в раз
деле 2 .5 .2 .

Призеры согласных фонем в трех упомянутых позициях:
/ р / « ро "дерево" Ч°Р7 "кода" **р "он"
/* /• *и "огонь" ■  Э*уг "богатырь" йс ■вода"
/ с / | о1 “ведро" л\оу "сердце" - -
А /« "речка" йку " кончил" «ик "жук"
/ч /« а» "берева" 1о<1* "лиса" *»Ч "мыс"
/• /» •5 "сера" ••У "от «и" коре* "иавка"*
/ • / • •и "змея" Сэма "мея" Р**}Г" "кооа"
/« / • то "ветка" •■У "мать" Ч«а "полог"
/ п / | ПА "этот" ■ апу * р ш 1 | а *• •О "ножны"
/У » - - "нож" *59 "тайга"
/V » &и*7 "трава" ЧлАу "мороз" • об "пуп"
А / . 1о *у "черт" Ч*1у "рыба" ■04*1 "спина"
/Х'/х "товарам" Ко1М "круг" р1Х* "ночной"
/ Г / . п м "бахрома* ( » г у "верх" и г "жир"
/« /• У 1су "мясо" * 1 - "пестрая

птичка"
— —

/V * "другой" м ! г "глаз" ч*.1 "что"

I )  Это отличает данную систему от систаш  консонантизма карш - 
ского диалекта селькупского языка (где имеются звонкие смыч
ные фонемы, встречающиеся только в середине и конце слова) 
или от энецкой системы (где андаугныЕ и янлаутиый консонан
тизм существенно различен, а ауслаутный представлен един
ственной фонемой /» / ) .

О 10-1031 '  -



146
В начале а в конце слова стеченжя согласных отсутствует. В 

середине слова встречается сочетания двух а ,  изредка, трех сог
ласных (но не более того). О характере консонантных сочетаний 
ом. 2 .5 .2 .

2 .5 .1 .2 . Позвпионные возможности гласных Фонем

Система вокализма селькупского языка фактически распадается 
на две подсистемы: вокализм непервых слогов значительно беднее 
вокализма первого слога.

В первом слоге могут находиться все 25 гласных фонем. Боль
шинство гласные при атом встречаются я в абсолгтноы начале слова, 
и в конце односложного (одно- ели двухфонемного) слова. Примеры:
/ « / . ир "пастбксе" си "гли н а, земля"
/ и / | йса "раб отает" Си "перо"
/ о / | "голова" Ч© "ч у !"  (междометие)
/ 5 / . ор*у "волосы" со "озеро"
/ 3 / . "рот" •3 "утка-крохаль"
/ г / . у*» "висит" ку "удача"
/у/« уо*у "лук" ку "речка"
/ • / . ему "мать" ! • "кость"
Д /« •  *У "слово" к . 5 "излишек"
/ • / « арву "еда" - ПА "атот"
/ 5 / . « и "виднеется* ч* "зачем "
/и /« иг» Су "дуга" р и "камень*
/ “/ •

с
и су "вечер" ям "змея"

/о /« <>ЧУГЧ<> "рычать" со ' "б ереста"
/о /» - -

с
со "сосна"

/V » 1ша "женщина" Р* "ночь"
/V. Хцо "в зят ь " Р* "осяна"
/ * / • 4X12 "вниз" - -
/ * / • - - "сажень"
М и — а© "мы"
/ « / . и т ч » "бояться* - -

д/. €40 "бить" Л "гной"
Л / . м и "деле" «а частица при оптативе
/ 2 / . ( Ш "о л ен ь ")1

г
ЯШ "черный*

I)  форма туруханского говора; в с р .-т а з . и в .-т а з .  говорах 3»:.
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В иепервых слогах встречаются (если не учитывать сложные 

слова, экспрессивные формы в некоторые новейшие заимствования) 
лишь 15 гласных фонем:
/о/» ЧОПЬуки&с>1-73 "не ПОСПаВШИ "
/ о / |  с 044040 "ДОЛбИТЬ"

/о /I *»п*<>«уп "ПО ЛИЦУ"
/э/» 4»п*э<у* "несут"
/ г /  (сверхкраткие аллофоны): м*»у*у "сделал*
/а / 1 копм) "собака"
/ • /«  КитЯчуп "далеко"
/I/»  4иш1ау "мои Друзья" / 1/ |  1,1«гу1к1п1 "деТЯЫ"
/} /•  ч«»р4 "платок"
/ | /  (аллофон $1 )« с«пк|вр« "распух"
/«/» И с т »  "будет жить”
/Г /  (аллофон « 1)1 «ашечо "съесть"
/= /. роп;  "на улицу"
Д л  рогачую "в смуте"

Таким образом, 10 фонем относятся к подсистеме гласных, 
употребляемых только в первом слоге, а 15 -  к подсистеме гласных, 
встречающиеся в в непервых слогах. Можно отметить тенденцию к 
расширению первой подсистемы за счет перехода в непервых слогах 
I в и в т> • в », •  в »• в речи многих носителей регулярно 
МОЖНО встретить формы чияХшу, чотукубсЭЬуф, роа», рог»чуп. 
Следует, кроме того, заметить, что в сложных словах гласные пер
вой подсистемы могут оказаться и в непервом слоге (напршер, 
вшк**у "кольцо" из вшу* к»ау, буквально "пальца железо"). .

Стечения гласных для селькупского языка малохарактерны. В 
тех случаях, когда они все же имеют место (на морфемных стыках), 
то наряду с имеюврмя стечение гласных формами употребляются и 
дублетные формы, где зияние устранено или за счет стяжения, я л  
за счет эпентезы: 4<^*ч° -  ч°п1<к° -  ч«»чо "сходить (за 
чем-либо)” ; р»а»ч° — р*в^»чо "спуститься” ; к*п»11у -  к«-
п»Д1у «- к»п&1у -  к»п*01у "ТВОИ СОбаКИ"; *о 140’  ̂ ~*о
Дчо -  *о^о "отобрать" ; р1сс»-1г* -  р1ссОте "Сользвя И7“
ка:

2 .5 .2 . Некоторые фоностатистические данные 
Приводимые в этом разделе фоностаткстжческие данные оонова- I)

I) Произносится в виде одного фонетического слова.
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ны на анализе двух текстов общей длиной 1000 слов -  отрывка из 
"Рассказа о состязании овманов" ( записан в 1973 г .  в пос.Крас- 
носвлькуп от Г.И.Сайхопгаа) и отрывка из "Сказки об Окылв* (■эчу- 
1»1' записана в 1973 г .  в пос.Краснооельктп от А.И.Ан
дреева) ;

I .  Общие данные
Общее количество слов 1000
Общее количество фонем 5498
Общее количество согласных 3131
Общее количество гласных (= общшу
количеству слогов) 2367
Средняя длина слова в фонемах 5496 к  5 ,5

1000
Средняя длина слова в слогах 2367 «  2,37

1000
Средняя длина слога в фонемах 5498 яг 2,32

2367
На 100 гласных приходится согласных « 1 3 2

2 .  Распределение слэб  по длине

Длина сло
ва в фоне
мах

I 2 3

Количест
во слов 
данной 
длины

,2 ) 81 103

Длина сло
ва в фо
немах

10 I I 12

*
Количест
во слов 
данной 
длины

34 21 7

4 5 6 7 8 9

178 216 135 86 78 39

13 14 15 16 17

10 2 I I I

1) Вся предварительная статистическая обработка произведена 
студент см ОСИПЛ филологического факультета МГУ В. Власов ш .

2) В этой графе отражены встретившиеся несколько раз заимствован
ные союзы а, а .  Однофонемных собственно селькупских слов нем
ного: 5(3Ч, 5к) "рот; ( в .- т а з .)  5 "куропатка" и некоторые меж
дометия.Слов .которые состояли &  из одного согласного,нет.
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Длина слова 
в слогах

I 2 3 4 5 6 7

Количество 
слов дан
ное длины

165 479 218 107 25 5 I

3 . Частота отдельных фонем и классов фоном

Фонема
(класс фонем)

Всего В начале слова В конце слова
Число | 5? Число 1 * Число %

/ р / 214 3 ,9 79 7,9 33 3 ,3
Л / 685 12,5 112 И , 2 72 7 ,2
/ с / 133 2,4 58 5 ,8 —

,  ^ 188 3 ,4 59 5 ,9 60 6.0
/я/ 254 4,6 131 13,1 •

Смычные и аффри
каты (всего) 1474 26,8 439 43,9 165 16,5
/ • / 89 1,6 37 3 ,7 7 0 .7
/ ; / 99 1,8 31 3 ,1 6 0 ,6
Фрвкативные(всего) 188 3,4 68 6 ,8 13 1,3
Н 317 5,8 109 10,9 26 2,6
М 482 8,8 133 13,3 49 4,9

. / V 37 0 .7 15 1,5 .»

/V 75 1.4 • 5 0 ,5
Носовые (всего) 911 16,7 257 25,7 80 8,0
/ г / 134 2.4 1 0 .1 12 1,2
Л / 189 3.4 16 1,6 18 1.8
Л '/ 143 2,6 1 0 .1 73 7,3
Плавные (всего) 466 8 ,4 18 1.8 ЮЗ 10,3
Ы 22 0 ,4 20 2,0
/V 70 1 ,3 4 0 .4 21 2,1
Г.тайдв (всего) 92 1,7 24 2,4 21 2,1
Согласные (всего) 3131 57,0 806 80,6 382 38,2
Н 73 1,3 9 0 ,9
/V 22 0 ,4 I 0 .1
/«»/ 140 2,5 23 2,3 13 1,3
/ V 39 0 ,7 - 5 0 ,5

ЮХ-1Г31
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/3 / н а 2.1 го 2,0 4 0,4
/у/ 857 15,6 6 0,6 289 28,9
в том числе сверх*рат-

кие аллофоны 806 14,7 • 288 28,8
аллофон г 51 0,9 6 0,6 I 0,1

/у/ 40 • 0,7 3 0,3 5 0,5
/ • / 77 1.4 . I 0,1 I 0,1
/5 / 24 0.4 2 0,2 I • 0.1
/ • / 474 8,6 45 4,5 208 20,8
/V 2 0,04 _ I 0,1
А / 41 0,7 2 0.2 7 0,7
А / 8 0.1 4 0.4
/о/ го 0,4
А / •
/V 67 1.2 39 3.9 Ю 1.0
/1 / го 0.4 17 1.7 2 0,2
/* / 50 0.9 4 0.4 7 0,7
/ V 33 0.6 - I 0.1
/ • / 5 0,1
а / 42 0.8 • » _
/ • / 57 1.0 5 0,5 _
/1/ 23 0,4 II 1.1 3 0,3
А / 134 2,4 2 0,2 61 6,1
А / 6 0.1 « • ш
Долгие гласные (всего) 372 6.7 58 5,8 24 2.4
Краткие гласные (без '
сверхкратких) (всего) 1189 21,6 136 13,6 306 30,6
Гласные (всего)

9
2367 43,0 194 19,4 618 61,8

Итого 5498 100,0 1000 100,0 1000 100,0

Из данных этой таблицы мсишо вывести ряд. заключений, кото
рые хорошо согласуйся с наблюдаемо! картиной звукового строя 
селькупского языка и могут представлять интерес с точки зрения 
сравнительных -  как типологических, так и исторических -  исследо
ваний • -

У некоторых фонем наблюдается сильное тяготение к одиску 
какоцу-либо месту в слове. Это дает основания для выделения од
ной группы фонем как встречающихся преимущественно в корнях



( /о / ,  / V / ,  /и / ,  / 3 / ,  / • / ,  / • / ,  / 3 /  И некоторые другое), и дру
гой труппы фонем, которые особенно часто встречаются в аффиксах 
(ЛУ. / у / ,  / • /»  / • /  я некоторые другие). Разумеется, такое под

разделение не является исчерпывающим.
При наличии в системе селькупского языка большого коли

чества гласных фонем распределение их в теко те весьма неравномер
но, встречаемость некоторых фонем (особенно / 3 / ,  /и / ,  / о / ,  / • / ,  
/ V )  очень ш эка.

Класс кратких гласных обладает значительным количественна» 
перевесом над классом долях  -  трехкратным, а с учетом сверхкрат
ных гласных дате пятикратна». Соотношение порядка 3:1 здеет мес
то в для частот в большинстве пар фонем, различающихся только 
долготой (/■ /• /» / •  / • /»  /® /. / • / •  / • / •  Л /»  Л Л /* /»  / * /  
и другое; примерно так хе соотносятся частоты в паре /» / •  /3 /  .  
исторически 3 восходит к * • ) . •

4 . Частоты сочетаний согласных фонем

Второй ксы- 
^ \ п о н е н т

Первый
компонент

Р К е к 4 а а а п Ь Г 1

р 4 2 4 10
г 12 54 3 5 74
с 5 13 18
к Э г 13 3 1 20
Ч 21 1 7 29
а 3 1 4
а 2 2 2 21 - г 29
а 31 30 17 8 86
п 3 113 4 1 29 150
6 ч 8 12
ч 2 8 1 1 12
г 4 5 6 13 9 4 1 43X 4 18 1 2 и 37. 1* 1 1 34 8 4 48

63 229 43 42 52 8 25 19 57 8 4 22 572

Кроме того, трижды встретилось трехфонемное сочетание Р«* 
(в составе основы «р«*у-  "кормить").
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Данные этой таблицы раскрывают «которые основные законо

мерности сочетаемости оогласных фонем в селькупском языке,
а) Широко распространены гемикиреванные сочетания. Вне 

использованного здесь материала встречаются к сочетания
’росомаха"), г г  ( « т  "я—то") • Общее число вс тратившихся геми— 
нированных сочетаний составило 189 (около трети общего количества 
сочетаний).

б) Свыве половины всех сочетаний (290 из 572) составляют со
четания сонанта (носового или плавного) со смычным согласным иди 
аффрикатой. При этом характерно, что для каждого носового или 
латерального особенно высокой частотой обладают сочетания со 
смычным того же места образования («р, п*. Ас, а*., к ,  к ) ,

в) Остальные сочетания встречаются эпизодически, в основном
на морфемных стыках. Сочетаемость согласных в селькуоохсм языке 
характеризуется рядом ограничений. В частности, фонема /» /  в со
четания никогда не в х о д » . Фонемы / $ / .  / * /  и / г /  могут быть 
вторш компонентом лишь в гем*нированных сочетаниях. Употреби
тельность / с /  в качестве первого, а /А / в качестве второго ком
понента сочетаний очень ограничена (возможны ос, о*, сЧ, ■&, да, 
г*). Недопустим** являются некоторые сочетания артикуляциокко 

близких согласных (кч, ч*< •». и*,- л ,  пА, Ап, «с, с**Ч
«1 , п1 ) . с другой стороны, встречаются (хотя а не представлены 

в статистически обработанном материале ввиду сравнительной редкос
ти) такие сочетания, как ре, рк, р ч , р», р1 , си, «а. *■, сч, кс,
к « , ( к ,  »ч. « а , ап, «1 ,  а * .  ем, »1 , « к , мц, оА, а Г , о с ,  п а , А»,

Ач. 6 1 ,  9* . у » . 9 1 , г а ,  г а ,  ги , гА , 1 с ,  1М, 1 а ,  1 а ,  1м , 1к ,  1М,

п> в , возможно, некоторые другие. .
С допустимостью га а р . недопустимостью консонантных сочетаний 

тесно связаны иорфанологические явления на консонантных морфемных 
стихах, отраженные (применительно к имеанш парадигмам) в табли
це к разделу 3 .1 .1 .2 .

2 .6 . ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИВНОЙ ЛЕКСИКИ

Для селькупского гайка характерно тлхчве специфических 
средств фонетического оформления экспрессивной лексики ( ыеждоме-

I) Исключением является зашствованное слово роо*« "почта; 
обычно .впрочем, звучащее р о а са .



те*, форм вокатива, слов с усиленной эмоциональной нагрузкой), 
образующей одну аз периферически* областей языка. Основншж из 
этих средств являются использование особах сегментных фонети
ческих элементов, фонотактически нестандартное построение слов, 
приемы звукового символизма; они сочетаются с суперсегментными 
средствами (особыми интонационными моде л ж и ) .

Наряду с обычными фонетическая элементами, в экспрессив
ной лексике встречаются некоторые особые, характерные только 
для нее звуки, не рассматривавшиеся нами при описании системы 
фонем я их аллофонов. Такой звуками, например, являются:

* -  гортанный смычный; встречается в конце некоторых междоме
тий: * • ' "да? о«' "да ну! послушай-ка!“ ;

рь -  билабиальный глухой придыхательный смычный, отмечен и 
междометии и* рЬя (варианты: пу р°ш, «> рь3, пу рь3 ) "вот оно 
что!";

г  и х -  лабиодентальный и велярный глухие фрикативные соглас
ные (они идентичны комбинаторным аллофонам фонем /р /  и / к /  со
ответственно, которые, однако, встречаются лишь в положении пе
ред ■ и ■)• употребляются в междометиях рогг*« "уфф, жарко!*, 
у ш  1 "ха-ха!".

В ряде экспрессивных форм употребляется езерхдолгие гласные 
(обозначаются знаком фойлой долготы * ) .  Вели длительность 
долгого гласного обычно, по аудиторехоцу впечатлению, превышет 
длительность о т т о г о  гласного в 1 ,5-2  раза , то здесь соотноше
ние длительностей достигает 3 : 1 л  более: 1^51 "ой, больно!? 
иуру1« "малюсеиьхий? 1Мчч*| "эй, друг!" ,

Междометия -  подражания крикам птиц и зверей порой бывают 
настолько приближены ж природному "оригиналу? что вообще не под
даются воспроизведению средствами фонетического алфавита.

Друпм средством фонетического оформления экспрессивной 
лексики является использование нестандартных фонотактжчееккх а 
моделей, невозможных в обычной лексике. Это сочетания согдасных 
в начале слова (рж&ы "а ну-ка, отгадай!" -  междометие, употреб
ляемое в целях побуждения и отгадыванию загадки; "ну-ка!") 
или в конце слова (руг*. ру*т( "ату,фас!" -  междометие для на
травливания собаки, Ыва! -  междометде для понукания оленей), 
.чалохарактерные для обычной лексики сочетания гласных ( м ’ , р*8«0- 

Особенность© формы вокатива является вслольасманже в ка
честве падежного показателя 5 -  фонемы, обычно представленной
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только в первом слоге: *«■•! "заяц!? к .с » !  "племянник!? *.»1.ур»! 

"шаман!" (показатель вокатива имеет ряд других вариантов, также 
характернзупдихся фонетическими аномалиями -  сверхдолгий .5 ,  ла
биализованный гласный среднего ряда среднего подъема - I  дли -1 
и т .д . ) .

К числу приемов фонетического сю&олизма можно отнести из
менение звукового состава слов при их экспрессивном употребле
ния по сравнению с  их звуком» составом при неэкспрессивном"упот
реблении: кур<5, куру 1̂  "малюсенький" (ср . кур», куруга "малень
кий"), к у и у Н у ч о  "растянуть СИЛЬНО ИЛИ С напряжением"(купуХ- 

ьучо "растянуть").

2 .7 . «НВШ ШСКИЕ ОСОюЕЙНОСТИ ЬКРаНКГАЭСВСКОГО ГОВОРА

Как указывалось во "Введении? верхи етазовсииВ говор оСнару- 
гивает ряд отличий от среднетазовского, в том числе и в Фонети
ческом отношении. В нашу задачу не входит подробное описание фо
нологии верхнетазовского говора: это было бы в значительной сте
пени повторением сказанного в предвестаупдих главах. Здесь будут 
отмечены лишь наиболее существенные расхождения между говорами.
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I .  С р.-таз . *  : в .- т а з .  а (во всех позициях) :
с р .-т а з , в .- т а з .

твпСу " лицо"
*» гяу яэ г<& "большой"
чЪ суро шэсуро "гагара"

г! ~ "пестрая птичка"
сЗкугу^о сэю угу^а "идти наперерез"

2 . С р .-таз. г  « в .- г а з .  х (перед о , перед напряженными
передними гласными и перед качальнш X аффикса):

с р .- т а з . в .- т а з .
С о Л у ХоХсу "лыжи"
квВсучо к э 1с у ча "почуять, догадаться"
1Ч с )П]4о 1»су^ч» "лечить"
П р В а в 1 1 »«ап "оселок"
•и гу  14V •и гу  1 Ха "охотясь*

3 .  С р.-таз. х* • в .- т а з .  з (во всех позициях,  хроме ука-
занных в предыдущем пункте):

с р .-т а з . в .- т а з .
роХ’ рол "деревянный"

- я»Х<1у к Ч*.1ЛУЧ "чайка"
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Нэвчупра ^эачуврв "ноет*
ко1Ъ ко^а "круг"
Лячуга ■}*ЧЧУ4® "петелька"

4 . С р .-таз . А1 в .-т а з .  л (в коше основы) ••

с р .-т а з . в .- т а з .
ч*руА чару л "заплата"
чэХуА ЧЭ1у4 "подии шка"
ЯО& •03 "пуп"
вобуп во луп "пупа"

Но: Аагчу Аагчу "красшв"
уАу уАу а "смирный"
кегАа кагАа "лоскуток"

5 . С р .-тез. иг в .-таз.(Т олька) в, (Ратта - по идиолектам)
е й * ( гдухой апикальный ретрофлексный фрикативный согласный):

ср .- т а з . в . -т а з . В.-т а з . 
(Толька) (Ратта)

ахра а!ра а!ра ~ вер* "утка*
ко ваг коваг коваг * ковагШ "мамонт"

Човсу1' ЧоаеуЛ Ч»»И^ •* ЯО»1у^ "плохой"
%

ааугаа ашуга* шоугва ааугаа "кутай"
6. С р .-таз . яр* в .- т а з .  чй« (только в некоторых идиолек-

тах, у лиц старшего поколения):
с р .-т а з . в .-т а з .г . 

Ч* Я* -  яиш "береза"
часуп Я*суп ~  яи*суп "полоз"

7 . 6 некоторых верхнетазовскта идиолектах 3 свободно
варьируется с «  (слабый звонкий в ел яркий смычный , приближающий-
ся к звонкому Фрикативному $) или даже вообще выпадает:

• с р .-т а з . в .- т а з .
1*ЧГ :а/)у -  саду -  е*у "лето"
I.»* 1>1а — 1да -  I . "ребенок"
кога^ а к огач а — когаща "ездит"
кдия^ Капац -  капал "собака"

8 . В верхнетазовском говоре конечный гласный односложного
слова всегда долгая. В парадигме таких слов, однако, наблюдает-
ся сохранение краткости:

с р ,-т а з , в .- т а з .
ей ей , Свп. сип "огонь"огонь



Р* р1, 0«а. р!п “ночь"
Ср.: Со, 0«п. 1ип "ОЛОЙ"

р! р1, С«а. р!л "осина"
9 . С р .-таз. »| в .-т а з .  ё (перед аф$ихсалыие1 4):

с р .-т а з . в .- т а з .
бошаа• "заячий"
ко1«Ь' а ко 1».)» "мемочек*

Ю. С р .-таз. ё (фонетически в .-т а 8. (Тольха) «1
(в несервых охотах):

с р .-т а з . в .-т а з .
(Толька)

р1ш>Х<)о р1ш>Ц^а "положить"
<]11с*4ча ■пощекотать"

И .  В верхветазавсном говоре конечные смычные р, с, к во
всех случаях могут чередоваться с гоморганнши носовыми, то есть
ср .- т а з . - т , ! в .-таз1. -Т,1

ср .-та з . в .- т а з .
4ор. 1ор -  (Сор2) "край"
5‘ , й» «• ш» (и»2 ) “вода"
**1 *ик -  (сик2 ) "яук”

12. В верхнетазовском говоре противопоставление ненапряиен-
них к напряженных гласных переднего ряда имеет место в частя та
ких позиций, где в среднетазсвском говоре оно нейтрализовано 
(примеры см. 2 .1 .6 ) .
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Ы С Р Ф О Л О Г И Я

ЗЛ.1.В сяксани  морфологического строя селькупского языка 
последовательно рассматриваются следующие части речи: суаестви- 
тельное, глагол, прилагательное, наречие, числительное, местоиме
ние, частица, гтреверб, послелог, союз, междометие. При этом, одна
ко, возникают значительные сложности в связи с трактовкой некото
рых типов словоформ, которые по характеру основных присущих им 
грамматических категорий и по способу синтаксического функциони
рования смыкаются с одной частью речи, но регулярными словоизме
нительной отношениями связаны с другой частью речи и обладают яо 
крайней мере некоторыми специфическими для последней категориаль
ными и синтаксическими признаками.

В качестве примера такого "пограничного" разряда можно при
вести -слова, обычно трактуемые в описаниях селькупского языка как 
отыменные прилагательные (ч»хг? "рыбный? р 5 / "каменный? «*,)уГ 
"глазной" и п од .). С прилагательными их сближает отсутствие син
таксически детермкнируелях падежных форм, форм чисел, функциони
рование в качестве препозитивного определения к существительному. 
С другой стороны, эти слова регулярно образуются от любого суще
ствительного путем прибавления ко второй основе аффикса - г  « ср . 
св1у "день; солнце"- саХуУ "дневной; солнечный? р и гг м  "селе
зенка" - р1 *уг**У "селезеночный? «шаре* "песня" -  «и«р*^Л "пе
сенный" и т .д .  "Эдевьк" образования! свойственна категория посес- 
слвности, присущи существительным, но не обычным првлагательнш 
(••^апуГ "относяцийся К МОвМУ глазу? *»,)ап*уГ "ОТНОСЯЩИЙСЯ и 
твоему глазу" и т .д . ) .  Оки, подобно существительн» способны оп
ределяться прилагательными, тогда как обычные прилагательные мо
гут определяться только наречиями (м гу  <а«1уй ж«*у "суп из белой 
рыбы"). Можно, наконец, отметить, что при некоторых глаголах в ка
честве дополнения используется производная от существительного 
злевая форма (и»«/ $>«гуч<> "искать жену? р йсуч» "работать 
ножом"); обычные прилагательные в подобных конструкциях использо
ваться не могут. Все это наглядно свидетельствует о двойственной
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по отношению к категории части речи природе алевых образований.

Аналогичная двойственность присуща и многим другим типам 
словоформ (предикативным формам существительных, отыменнш наре
чиям, суОстантивированнш прилагательным, причастиям, инфинитивам, 
именам действия, деепричастиям и т .п . ) .

Существует как минимум три возможных способа трактовки подоб
ных форм двойственной природы: I)  включение их в ту часть речи, 
которой они наиболее близки по синтаксическим признакам (то есть 
рассмотрение элевых образований и причастий как прилагательных, 
имен действия -  как существительных и т .д .  -  подобному принципу 
следовал, хотя и не во всех случаях, Г.Н.Прокофьев в "Селы^лской 
грамматике"); 2) включение их в ту часть речи, с которой они свя
заны парадигматическими отношениями; 3) выделение их в качестве - 
особых частей речи. .

Признавая определенные преимущества первого (удобного для 
синтаксических описаний) и третьего (наиболее детализирующего) 
способов, ыы, однако, прибегаем к помощи второго споооба трактов
ки. Только он обеспечивает при описании языков, подобных селькуп
скому, цельное рассмотрение парадигм и позволяет опираться на мор
фологические критерия в анализе морфологии. Немаловажно и то, что 
при выборе этого способа существенно сокращается количество сло
варных основ, фигурирующих в лексикографическом описании.

Используя этот способ трактовки пограничных форм, целесооб
разно выделять особую грамматическую категорию -  категорию р е - 
п р е э е н т а ц и и ,  считая ее присущей некоторым ч а с т »  ре
чи и принимающей др четырех категориальных значений -  оуботантнв- I)

I)  Термин "категория репрезентации" был предложен А.И.Смирнкцкяы 
для тех случаев, когда "в какой-либо... части речи отношения 
между граммапгческши формами напоминают отношения между сло
вами различных частей речи” и в особенности -  для обозначения 
"категории, выделяемой на основе противопоставления личных и 
именных форы глагола" (А.И.Смирнкцкяй. Морфология английского 
языка. М., 1959, стр. 248, 246). Б.Л.Уорф для обозначения 
сходного понятия пользуется термином "модуль” -  глагольный, 
именной и т .д .  ( сы.Уорф Б.Л. Грамматические категории."Принци
пы типологического анализа языков различного строя!! М., 1972, 
стр .5 5 ).



вое, адъективное, вербальное к адвербиальное. Регулярное изме
нение по категории репрезентации не только глаголов, во в имен 
составляет одну из наиболее своеобразных черт селькупского язы
ка.

3 .0 .  2 . В описании языков, имеющих сильную склонность к аг
глютинации (к числу таковых относится селькупские) обычно возни
кают трудноразрешимые проблемы, связанные с трактовкой отдельных 
элементов, обладающие значениями грамматического характера. Они 
могут рассматриваться как аффиксы или хах самостоятельные слова, 
а образования, содержащие эти элементы -  как парадигматические 
формы или как словосочетания. В навей работе проблемы такого ро
да возникли, в первую очередь, в связи с отграничением падежных 
показателей от послелоге». В практических полевых исследованиях 
оказалось весьма удобный применение формального критерия отгра
ничения, предложенного Ь.А.Успенским1 и основанного на представ
лении о том, что самостоятельное (служебное) слово, в отличие от 
аффикса, способно относиться к целой труппе однородных слов. Хо
т я , как известно, этот критерий иногда дает спорные с точки зре
ния принятой грамматической традиции результаты (например, за
ставляет считать саиостоятельиш словом турецкий эогаьатель мно
жественности 1»г, а предлоги древнерусского языка -  аффиксами*), 
его несомненное достоинство состоит в там, что в каждом конкрет
ной случае отграничение основывается исключительно на собственно 
языковых данных (в нашем случае -  на мнениях информаятов-сельку- 
пов о допуоттостн или недопустимости определенных синтаксичес
ких конструкций).

3 .1 . С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н О Е

3 .1 .0 .  Принадлежность определенной основы к классу сущест
вительных устанавливается по морфологическому признаку, а именно, 
на основании возможности образования от нее совокупноета рассмат
риваемых ниже парадигматических форм. Синтаксические признаки су
ществительного (например, возможность употребления его в функции 
подлежащего без аффиксального оформления) не являются специфи
ческими, а семантический признак ( предметность выражаемого зна
чения) не является универсальным. 1 2

1) Б.А.Успенский. Структурная типология языков. Я .,  1965,стр.3в- 
99.

2) Общее языкознание.Внутренняя структуре языка.М.,1972,ст р .223- 
224.
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Принадлежность определенной словоформы к классу существитель

ных устанавливается на основании вхождения ее в парадигму форм, 
образованных от соответствующей основы существительного.

С помету.с аффиксов (в частности, нулевых) передастся значе
ния слецущих присущих т е к и  существительному модулирующих грам
матических категорий1' :

1) категории числа с четырьмя категориальными значениями -
единственное число, двойственное число, множественное число и 
собирательная форма; _

2) категории падежа с 13 категорнальнши значениями -  номина
тив, генитив, аккузатив, инструментал!, каритнв, трансдатив, ко- 
орсиштив, датив-аллатжв, иллатив, локатив, элатив, пролатжв в 
вокатив;

3) категории посессивноети (личной притяжательноети) с двумя 
основной категориальна.1.* значениями -  нулевым (неяосессиЕнш) и 
посессив т м ; посессивные формы обладает субкатегориями лица об
ладателя (первое, второе, третье) и числа обладателя (единственное, 
двойственное, множественное);

4) категории репрезентации с четырьмя категорнальнши значе
ниями: субстмгивная форма, адъективная форма, вербальная (преди
кативная) Форма и адвербиальная форма; вербальные формы обладают 
субкатегориями лица субъекта (первое, второе, третье) я числа 
субъекта (единственное, двойственное, множественное).

Из селективных грамматических категорий наиболее существенной 
представляется категория одушевленности, проявяягщаяся в том, что 
от одушевленных существительных не образуются некоторые падежные 
формы (ьо с ., Е1 . , Рго1 . ) .  Более детальный анализ позволяет выде
лить и другое селективные категории существительных: в ап р тер , 
группа названий лиц со их родственным или социальным свяэгм («ву 
"отец; "брат; айву "хозяин" ж др.) характеризуется воз
можностью образования особых соединительно-взаимных форм множест
венное ти (см.3 .8 ) .

Сочетаемость грашатичеоких категорий существительного не яв
ляется вполне свободной (например, в вокативе отсутствует противо
поставление по посессивное ти , в адъективных формах существ ктель-

I)  0 разграничении модулирующих в селективных грамматических кате
горий см .: Б.Л.Торф.Грамматические категории. "Принципы типоло
гического анализа языков различного строя? М .,1972,стр.51.
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ных -  оппозиция чисел, в вербальных -  противопоставления по числу 
и посессивности, в адвербиальных -  противопоставления по числу, 
падежу ж посессивности). Кроме того, на уровне поверхностной мор
фемной структуры наблюдается нейтрализация некоторых противопос
тавлений (например, у посессивных форм совпадают и х . ,  ьос.и *1 . ) .

Форма н о в .а д . , которую целесообразно считать словарной ооно- 
вой суаествительного, монет состоять из двух, трех, реже из боль
шего числа слогов (рипахуаа "богатырь? хспуауаа/* "умничек"). 
Имеется ряд ограничений на характер ауслаутного гласного: в конце 
более чем односложных форм но«.зв. могут встречаться только крат
кие гласные а ,  а ,  у ,  » , 1 (■ уж» "НГДН? иХугво "ВОЛ*? ч»*Ху "до
рога, след" рая» "чирок? ч«*Рх "платок"). Исключение составляет 
некоторые сложные слова и заимствования (айххй "молния? букваль
но "бага огонь”) .  Впрочем, и в этих разрядах лексики имеется тен
денция к упрочению набора ауслаутных гласных путем фонетических 
замен: гласный слова ро "дерево” в составе сложных слов теряет 
долготу (6»|>«ро "шиповник? роЬоуро "полено"); заиыствованное из 
русского языка слово "море" имеет в конце а , а не • (вогт). В 
конце форм ы о а .з е . может находиться также любой согласный, креме 
в и V. иР "пастбнве? 5» "вода? эру* "крива? •<><, "мыо? «»• 
"зад? р“чу« "пеленки? ■$■ "имя? **хаал "внук? а'об "пуп? а*>) 
"□аланская сила? ч<>1Хох "кисет? *<маГ "вожжа? хуг "ихра(рыбья)? 

"заболоченная старица?
При словоизменении на основу имени могут последовательно на

слаиваться до пяти аффиксов: йа&ЫчХахуа* "(с ) твоими двумя се
страми? где Ьа&бя- -  основа, -ч$- -  показатель и»»., -п -  -показа
тель с«п ., - I -  -  показатель 2 лица обладателя, -у—  показатель 
чкеда (зе>) обладателя, - м  -  показатель 1п а х г . Преицуществеа- 
нш  способом построения именных словоформ, как видно из этого при
мера, является агглютинация. В то же время ж еет место ряд явле
ний иеагглютияативвого характера (свойственных и другим самодийс
ким языкам): фонетические преобразования на морфемных стыках 
(ХиччХ "два жука" ИЗ Хик-<)1| а эгу& су  "В СВЯЗКу" ИЗ а а г у б -Х у ), 

внутри ОСНОВЫ (хап "жила? Х упу- "жилу") и внутри окончания 
(и хо*уп "по руке? иховапху "по твоей руке"). Иногда наблюдаются 
нестандартность окончаний (х га -п у к  “мужчине? но х га х -ь х п х  "мужчи
нам"), выражение в одном неразложимом окончании нескольких катего
риальных значений (чшв*ч«к "моему другу? где -ч*м -  рх1$«. о»х -̂
-XX1 .5с. ).
11-1031 -



162

Основным является такой порядок морфе» в именной словофор
ме, .три котором числовое показатель предшествует падекнсму, а 
па деяний -  показателю посессива ости (внутри которого, в свою 
очередь, показатель лица обладателя стоит перед показателем 
числа обладателя). Поверхностная структура некоторых словоформ 
включает два падежных показателя: скончание сш . и окончание 
одного из образуемых через посредство о«». падетей. При этом 
окончание о*п. занимает обычное для падежного показателя мес
то , а второе падежное окончание стоит в самом конце словоформы. 
Показатели адъективной и адвербиальной форм замыкают словофор
му; показатель вербальной формы следует за основой и предшест
вует окончания*, выражающим лицо и число субъекта.

3 .1 .1 . МОРФОНОЛОГИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ (ЖЕСТВИТБШЫХ1 2*
• ’ '' •

3 .1 .1 .1 .  Основы имени

Селькупскому языку, как я ряду других языков уральской 
семья, свойственна двуосновность имена. Особенно ярко проявля
ется она у слов, оканчивающихся & иоа.5«. на согасны й. При 
образовании ОДНИХ словоформ (ои ., ХпаСг. , Саг.,  Ш . ,  Ьос., Ы . , 
Рго1 . , Уос., посессивные формы, часть адъективных и вербальных 

форм) попользуется первая основа, формально ндентнчтя ко*.з*. 
Образование другкх словоформ ( В 1 . .  С оИ ., О м .  , А с е . , Тг»аа1., 
соог<1. , М З..Д11 . ,  часть адъективных и вербальных форм, адвер
биальная форма) вдет от второй основы, обязательным признаком 
которой является вокалический ауслаут. Вторая основа равна фор
ме с«п.5с. за  вычетом падежного окончания -п .

Между первой я второй основами наблюдаются закономерные 
различил. •

I .  Если первая основа оканчивается носовым согласным, че
редующимся с го моргал ним смычным ■ с нулем (к3) ^ ,  то вторая

1) В этом разделе рассмотрены наиболее общие закономерности 
морфологически обусловленных фонетических изменений в пара
дигме существительных. Частные морфовологнческже правила 
для синтеза отдельных словоформ указываются в 3 .1 .2 -7 .

2) 0 типах чередований и значении подстрочных индексов см.2 .4 .
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основа характеризуется отсутствием второ согласного:
Ыот. •“ ' “ э о г у а э к э п в а п ^ ч эп ^  к а п а г ^ 1чэ
Сев. к » 0 « -п о г у -п к ~ п а а -п Ч *-п  к п п а -п э-о

"биток "сила" "трубка" "гром" "собака" ■рот"
д а  «год"

2 . Веди первая основа оканчивается любым со гж ск ш , кроме
• у  то вторая основа характеризуется добавлением ривоного у«
Ява. о и р 1 Ч“ *, а и к 1 (3|| к и г а а 1*ЧЧ«в
ОШ. п и р у я ч й с у -п а и к у -п 1э ч у -п  к и г в а у -п « а в д а а у -п

"удочка" "ель" "затылок" "товар" "обрвв" "подстилка
Н ов. Ч— | чив2 какеап^ ч»1уА . *’9,
Сап. Чашу-п чш ау-п к акаап у -п Ч31уАу-п * 5 Ч у п

"ПОЛОГ,
холот"

•человек" "внук" "подливка" "тайга"

Наш. * ч а у ! аоГ соруг оэл
Сап, к с г}у-а ач * у 1 у -в  аЗГу-п « О р у г у - п с э ^ у -п

"мездра" "гриб" "горло" "ягода" "чай"
3 . 7 некоторых односложных слов на согласный образование 

второй основы сопровождается удлинением корневого гласного:
Ков. сое гия к у г с9 , Ч г
Сап. сЗ ау -п ги*у-п кугу -а - ”.•а я у -п 4Чу -п в '

ко«у-п « |г у -п
"сало" "ру с 

ский"
"рана" "соль* "яйцо" "выдра" "борт"

Это явление на синхронном уровне ничем ве обусловлено (ор. 
выве примеры без удлинения).

4 . В нескольких словах наблюдается чередование гласных 
среднего подъема . . в  в первой основе с гласными верхнего 
подъема I ,  у,1 во второй основе:

К ов. »и »1 кгш ) Р»“ , • • г с а в ,
Сап. аХпу-п куву -п рупу-п ау гу -п с |« у - п

"НОКНЫ" "кровь" "ГфЩ " "болото" "черемуха"
Подобное соотношение основ такие не является регулярньм 
(ср . «ар "он" -  Сап. сару-п, к«а "половина" -  Сеп. к а а у .п ) .

5 . Нам известны два слова с уникальными соотношениям?, ос
нов: пв«2 "бог, небо" -  с а п . пС-п,- ч о ^3 "вождь, начальник, 
руководитель" -  сап. чЗ-п.

6. 7 слов, оканчивающихся в ноа.з«. на гласный, первая и 
вторая основы не отличаются друг от друга:
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к у 1*
«а

Нов, •и и су « о г у а и
с« п . к у -а  1*-п ей-и иСу-п • о г у в и - п

"речка" "кость" "змея" "рука" "ДОЖДЬ"
Однако для упрощения описания целесообразно условно рассматри
вать такие слова такхже как двуосновные (о омонимией основ).

Вторая основа существительных с консонантным ауслаутом, в 
отличие от первой, не может использоваться самостоятельно (без 
тех или иных окончаний). Впрочем, она входит в качестве первого 
компонента в некоторые сложные слова: из^урэгу "дымовое отвер
стие Чума, КрЫШ ДОМН*(« 3 4  "ЧУМ, ЦОМ? р а г у  "верх") ,  и С у р эгу  
"поверхность вода"(и* "вода"), пйь«9 "небосвод" (поя "бог, 
небо",Л<д "мездра") (см.также 1 .3 .) .

Существует тенденция к обобщенно второй основы в 
тех словах, где вторая оонова отличается от первой по качеству 
корневого гласного. В некоторых идиолектах встречаются такие 
формы мов.зс., как р упу  "прыщ* вместо р э п ,  с !ж у  "черемуха* 
вместо сэп. Их появление вызвано аналогией с формами с«п.з«. 
рупуп, сХяуп. Слово оо значением "корова" имеет в верхнетазов- 

ском говоре к о » ,  з*. в е г ,  о»п. а*, в у г у л ,  но в средаетааовсксм 
говоре встречается исключительно н о » . э у г у .

У некоторых существительных, общим признаком которых явля
ется наличие конечного сочетания -унэ, наблюдается параллельное 
образование ряда форм как от первой основы, так и от основы,усе
ченной за счет этого сочетания: эйгу»3 "зверь, птица", хпасг.зв.
■ йгуре» И в й гва , К о а .Р и . вйгур<)1 И вихЧ)^; ц в л у ^  "бвреГ^ 
Ь о с .З в . я»пуч<*ул ■  ч«лчу п , И о а.З в . У РхЭ3 * . я*п ук су И <}»псу.

Функционально усеченная основа тождественна первой. Усеченная 
основа также обладает тенденцией к обобщению, в разной степени 
проявившейся в разных словах. Слово со значением "сила" имеет 
две параллельные формы N0» .з«. - о г  и огу»э> но при склонении 
доминирует усеченная основа (хпэсг.зк. огв», ыоа.зс.*рх18е. 
ог*у к т .д .) . Слово оо значением "лабаз" имеет вид ьогув^
(в.-таз.) к ыог (оратае.). Слово оо значением "икра (рыбья)" 
раньше имело иоа.зе. суг*а (схэггЬл 1655, стр.146), но сейчас 
в обоих говорах звучит *ут.

3.1.1.<2. Внутреннее сандхи в иммря словоформах

Собранные образцы склонения различных имен свидетельствуют 
о*существовании ряда морфонологкчеоких правил, обуславливающих
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фонетические изменения на морфемных стихах внутри таенных слово
форм.

Процессы, вызванные сандхи, особенно активны в тех случаях, 
когда основа оканчивается согласным, а присоединяемое и ней 
окончание начинается с согласного. При этом может наблюдаться 
ассимиляция прогрессивная ♦  «>ЛС) и регрессивная (к *
♦  ч>чч)| частичная и полная. Морфонологические явления та кон
сонантных морфемных стыках страхены в таблице на стр.166. В ле
вом ее столбце указаны согласные, которые могут находиться в 
ауслауте основа нош.н*. (первой основы), а в верхней строке - 
согласные, которыми могут начинаться непосредственно присоеди
няемые к этой основе окончания (таких согласных всего семь).На 
пересечениях столбцов и строк указан фонетический облик возни
кающее при атом сочетаний. Сочетания, аодверпиеся внутреннему 
сандхи, подчеркнуты.

Примеры внутреннего сандхи:
»г*у®2 "шнурок бакарей"» -кэ1ук (С*г.5«.) > *у*У9кз1ук,

*ау«у«к31ук
аоГ  " л е я "  ♦  »*У (РхЭЗв. ) > а о Г су , * * о Л у  

«ик"лук" * (К о а .О и .)  > «ичч|

«*ЧЧ*в "ПОДОТИЛКа" ♦  - • *  (Х п а С г.З в . ) г  с~ччаз«&

«»Р1 "край" ♦  -шуп (Рго1 . 6*. ) > *ош»уп
Чэ1у* "подмшка" ♦  -П-у (вап.Зв. ♦  Рх1 5*. ) > ч“ 1уЛАу 
«ап "кила" ♦ -Ху (Рхззв.) > «аНу 

Как видно кз таблицы, морфюнологичеокое поведение юсовых 
согласных в середине слова связано с характерам их чередований 
со смычкшв согласнши в конце слова, м, (нечередущийся в 
конце олова носовой согласный) остается, как правило, носовым и 
в середине слова. м2 (носовой, чередушвйся со смычным) под
вергается регрессивной ассимиляции перед ч и а (иногда такие 
перед к и «). (носовой, чередувдийоя со смычным и с 0) 
всегда подвергается регрессивной ассимиляции перед к, «, ч и а 
(кроме того, он отпадает при образовании второй основы).

Отраженные в таблице морфонологжческие процессы шест 
место и та стыке двух присоединенных к именной основе аффиксов, 
из которых один оканчивается согласнш, а другой начинается о 
согласного, например: чогчу "медведь" ♦  -»2 (с«п.) ♦  -чо
(т*-апа1. 8*. ) > Ч°ГЧ7*Ч°1 Т,1»"ребеН0К" + ~ * 2  (1>1*) * -»*
(Хпа«г.) э-^ааа».Только на стыке двух аффиксов встречаются та-

I I  х-1031
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Сочетания согласных на морфемных стыках в именных 
словоформах

Конечный Начальный согласный окончания
ооглас-
аый основы к к ч Л В В 1

ьЖ Рк Р* РЧ р* а ■п р1
* ■>1.2 % % (к »* «ч и па по к !
к • )  •) кк кк аз к*

* г >
к1

ч ЧЧ Ч* ЧЧ Ч* ч « ' Ч» Ч1
в •к •  к *ч ЯШ аа ап а1. ф V «Г * *
• «к Г* •ч 2 1 аа ап ш1

■к а ! • я и» па а » ш! *>

■ а « к , ■ * . * 2 * 2 3 2 1 аш ■ 1 •>

в з Дк л ь 2 3 2 1 ■ а сап • 1  *>

" | & а% Ш) пш п а пп 1 1

"2 *»к. +И& п к , * « « 3 л л “■ вп 11

" э
1 к » 1 3 и ша пп “

6 6к ♦Ьк 6 ч 6в 6 а л 66 6 1

ч , 9к 9‘ 9 4 9* 9“ 9“ 91

Ч2 »}к, *кк 9 * . *к* 3 3 *Ы 9“ 9” 9 1

Ь кк 3 3 к ! 9е 9“ 9 1
Г г к гк ГЧ гв гп п

1 1к 1к 1ч 1а 1 а 1п 11

* ( к Л . *Ч и йа /п { {

4 4к 3 * . К 4ч 4» 4» 41
-

Примечания к таблице: а) основы с -т, и -т2 в морфонологияве
ком отнесении идентичны; б) фонетически обычно [алЗ» в)̂  факти
чески имена на -к  ̂ нам не известны; г) фонетически [()■ } • д)фо- 

 ̂ нетичеекя [Ьч1*
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кие преобразования, как а2 ♦ • >■», с ♦ > например:
рхгу "высота" ♦ -п2 (0*п.) ♦ -яак (Соогй. 5«. ) > рХгуЛ»*; 
р!ху "высота" ♦ -п2 (Сен.) ♦ -ГС- (Рх1Р1.) ♦ -а&к (Соогй.Зв. )
> рХгупуааак.

3 .1 .2 . КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА1}

3 .1 .2 .1 .  Единственное число

Единственное число специального показателя не имеет. Око 
используется для обозначения единичных объектов -  вечей, живых 
существ, явлений, ПОНЯТИЙ (руХу "мост; иву Га "бабуйка" чЗДу
“мороз" »3ру "конец"); веществ ( ш и  "медь" арау "мясо"); 
парных предавтов или групп однородных предавтов, рассматривае
мых как единое целое (моу "глаза; со/су "лют; *у1 у "круп 
на воде, рябь; *в*еуг "род, народ; пучок").

Единственное число используется и для обозначения ряда 
предметов в том случае, когда юющественность выражена граммати
чески или лексически в контексте. Это имеет место, в частности, 
при наличии у глагола показателя кудьтисубъектной или мультн- 
объектной совершаености: рй аГс»1у»ру»ж "камни покападали" 
(буквально "камень повападал"), «1р*р "настрелять
уток" (буквально "утку"). Существительное с количестве ннш оп
ределением такие имеет, как правило, форму » 5хл*у Чш. "два 
человека"; *у«»а *охко "тысяча рублей"; косе? 1̂ л "много де
тей; буквально "многочисленный ребенок"; пааааГ св1у "столько 
дней; В подобных случаях, наряду с а*., встречается ои. и Р1. 
(•Хражур санахэхяо "настрелять уток; аи*у чи»»оЧ̂  "два чело
века"), ом. 4 .2 .2 .3 .3 . Это может бить по крайней мере частично 
обусловлено интерференцжоннш воздействием русского языка.

Указанное употребление з«. для обозначения многих объек
тов свидетельствует о том, что данная числовая форма является 
немаркированной не только морфологически, но и семантически. 1 2

1) В разделах 3.1.2 -  3.1.4 категории числа, падежа в аооес- 
снвности рассматриваются применительно к основной, субстан
тивной репрезентации существительных.

2) Некоторые информанты считают употребление ои. и рх. в соче
тании с количественным определением "неграм отншТ
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Ддл выражения единичности при названиях везеств (то есть в 
качестве сингулятнва) используется сочетание с грамматикализо
ванное лексемой 1 а к а . и1ча1 1*к* "льдина" (и 1Ча "Л 0 Д "); ч эСу- 
гу1 1*и» "отрез сукна: В некоторых случаях сочетания с 1ак» 
семантически специализировались: иёвуг гака "наковальня" (к м г  
"железо"), р«г гака "приспособление в упряжи для крепления 
ремня к ю рте" (ро "дерево").

Для выражения единичности при названиях парных предметов 
используется сочетание с адъективной формой слова г* гад "поло
вина” : р«х*/ * ^ у  "сдан гл аз: р«га* соГсу "одна лыжа:

3 .1 .2 .2 .  Двойственное число

Показателем ои. является окончат’.е -ч*> присоединяемое к 
первой основе имени. При этом конечный у основы переходит в о , 
а другие конечные гласные удлиняются:

Ноя. Зб. « п у т ■ асу 1 м с !
Нов.ХМ . и ” г у т ч » ■ а с о ч ! 1 м ч 1 с 1 ч !

"богатырь" "лео" "женщина" "ведро1 2
В некоторых словах показателем ои. служнт_-ач4■

"два человека" (иоа.зс. чип); ап«уУ (чачгу?) сггад!.2 '  "два 
челнока (две нарты) вдали" (коа.зс . с1гу)» ср.также местоиме
ния **Р»чХ "ОНИ двое" (* * р  "он"), киСач1 "КТО двое" (ки су

" кто" ) ,  ч*г«ч! "какие двое" (ч»Л "что"), иамцг "эти двое" 
(пм у "этот") и числительное *1ссач1 "двое" (а1 с«у "два").

Показатель ои. - ч»Ч1 встречается в формах с суффиксом 
-•у-  (см. 3 .8 ) ,  например, баДбааучач), "две родные сестры: 
1тауч>ч} "супруга: а  также у местоимения вучачг "некие две 
вещи" («у "нечто").

После гласного 3 дли « окончание -чг может отпадать или 
заменяться на  ̂ или ^-образный призвук: *м со , *м сог,

"два леса: *Ч«»** +чива,1, ''чи ем ^ , *чишо, % и во .) , *чимо'3 
"два человека"; * 1м а у Ча ,  * 1 м а у Ч2.1, ^Ч м р у ч а -*  "супруги? Окон
чанием гм. г этом случае следует считать - о ( - о и  -3-*), - 
- • Ъ .  то есг® гласный, который образовался путем морфонологи- 
чесхой перегласовки или который вообще не относится к основе.

1) Наряду с чи=5ч$ и редко встречащейся "регулярной" формой 
чирч^-

2) Наряду о *1гоч^.



Двойственное число используется для обозначения двух одно
родных непарных предметов, в том числе -  в качестве варианта -  
в сочетании о числительным *1**у "два” : «•««647» *5аЛ«чх й и г  
чы1ут»рЗЧ1 "в дороге два его брата все время отставали"; *»ляГ 
коп а»  ч*°р* к*п*«|ч1м "мой отец отправился на охоту с
двумя собаками"; *3*р» /  *огч«»ч1 **«**у "купи две коробки спи
чек" Следует заметить, что неодуюевленные существительные упот
ребляется в 1X1. относительно редко, хотя все они способны х об
разованию этой формы; для них более типичен синтаксический спо
соб выражения двойственности путем сочетания с количественным оп
ределением.

3 .1 .2 .3 .  Множественное число

3 .1 .2 .4 .  Собирательная Форма

Множественное число имеет два показателя: -*2 (в  непосес
сивной форме)в - I .  (в  посессивной форме). Оба аффикса присоеди
няются ко второй основе имени:

N0* . 5«. ку г пои ро клджЦу
Ьош.Р1. к у 1-ус пйс рог кап» с
Ков.р1.+ Рх13*. кугуХ«у пйХау роХау ки*1ау

"рана" “бог,небе" "дерево" "собака"
В различных идиолектах шблюдается значительное варьирова

ние фонетического облика самого аффикса -X- и словоформ с его 
участием: слияние I  о предшествующим гласньм С'кугХву "мои ра
ны" "мои собаки"), "разложение" X, на -,)1-нлн ^ у -
( Г*угу.)1му, *ХугуОу»у, ”капа.}1ау,*капа,)ушу).

Целесообразно считать, что формы и .  на -*2 имеют вторую 
основу, оканчивающуюся на -«у (то есть наблюдается "стандартное" 
соотношение именных основ, первой и второй). При этом упрощается 
описание образования надежных форм рх. > ср . яоа.Р1 . <,Шус "лю
ди В О ав.Р Х . чшвуку-п. -

Согласно "Селькупской граматихе" Г.Н.Прокофьева, аффиксы 
-*  и -X- служат для образования рх. лишь у названий одуаевлен
ных предметов, тогда как названия неодушевленных предметов обра
зуют рх. путем сннтакоического сочетания адъективной формы на 
-У с неопределеннш местоимением «у "нечто, штука" (Прокофьев 
1935, стр.33-34, 40). Собранный нами материал противоречит такой 
трактовке.
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С одной стороны, неоднократно зафиксировано употребление 
названии неодушевленных предметов в и .  с показателями -« и 
-1-1 тзпсурог аз«чуп с^э«и* "Доска находятся в доме"; $1*»- 
Л чу* ■•сэау« м вву аэсусур "В поселке мы построим новые дома"; 
тй1*у со пососу "Отремь плавники (рыбы)"; то* ро1чопсу вое соп 
пэпу Ссвуоо соок "В твои ГОДЫ Я бЫЛ уМНвв ТвбЯ"

С другой стороны, названия лиц и живых существ свободно со
четается с составнШ показателем - /  *у| эти сочетания имеет со
бирательное значение (и иногда могут выражать некоторое пренебре
жение); чипу/ *у "лед, толпа людей" ! .)■ /ву "ребята, детвора" 
ой гуГ  в у  "зверье: Значение нерасчлененной собирательности имеет 
и неодушевленные существительные с-этим показателем: РИ  ву "де
ревья, группа деревьев, лес, дрбва, древесина: вЗсуГ ву "чумы, 
группа чумов, стойбище: риГ ву "камни, группа камней, каменис
тое место" и т .д .  Это дает основания для выделения особого кате
гориального значения числа -  собирательной формы (с о и .с ц » » , 
с о и . ) ,  которая образуется присоединением ко второй основе име
ни составного показателя в у .

С точки зрения образования,значения и употребительности па
дежных и посессивных форм, нами не выявлено сколько-нибудь за
метных различий между собирательной формой и единственным числом 
существительных. 6 частности,в морфонологическом отношении пара
дигма с о п , строится так же, как парадигма з*. для односложных 
основ на гласный (первый компонент в составе Соп. остается не
изменным, а склоняется только компонент ву). Ввиду этого в раз
делах, посвященных категориям падежа и пооиссивносп (3 .1 .3 , 
3 .1 .4 ) ,  вопроса образования и употребления форм с о п . специаль
но, как правило, не оговариваются.

Множественное число существительных и их собирательная фор
ма отчетливо противопоставлены. Значение рх. и с о и . одного и 
того же существительного не совпадает, п .  у потребляется, ког
да совокупность предметов рассматривается как расчлененная и 
число этих нредаетов известно хотя бы приблизительно, с е н .  по
пользуется при рассмотрении совокупности как единого целого.ког
да число отдельных предметов несущественно или слишком велико. 
Естественно, что для одушевленных существительных более обычно и 
доминирует статистически множественное число, а для неодушевлен
ных -  собирательная форма, во вызвано это не грамматическими 
факторами, а скорее особенностям* человеческого восприятия.
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3.1 .3 . КАТЕГОРИЙ ПАДШ 

3 .1 .3 ,1. Номинатив

Номинатив (именительный, или основной, падвх) не имеет спе
циального показателя, ноа.з*. представляет ообой первую основу 
имени в чистом виде.

нов. -  падеж широко употребительный; он имеет собственные, 
специфические функции и, кроме того, в ряде функций конкурирует 
с другими падежами.

ио«. является падежом подлежащего, выраженного именем;
Ц а р г  с х Г с у т *  р1 г чоч7« "Орел летает высоко"; м*п»а|ара »о«- 

ру/в И*(у "Прошло ПЯТЬ зим"; 1»АЛ*у «у чу С 1з*Су а«1(у сш)к«
"У его жены ребенка все нет"; кит*Чупу ш «  им*» сету "Изда
лека СЛШЖТСЛ собачий лай"; МилСук ччауС ч»лрэСуС тоопСу вй- 
гу^Л "Все люди пошли в лес охотиться" кое. используется в в 
назывных предложениях: зов» рогчу "Хоровая одежда"; м»сук рй»у, 
рЗру чопсал "Гуща леса, сразу не найдешь7

ноа. является падежом препозитивного приложения, вне зави
симости от того, капов падеж существительного, к которому прило
жение ОТНОСИТСЯ: &оа»Т рогчу 1г» "СТарИК НёмвЛЬ ПорХЫ"; Лов»/ 
рогчу Хг«р огчу1р««у1 "схватили старика Нёмаль Поркы"; с э *  

чо1*у "река Таз"; *3* ч«1ю«ул "по реке ТааГ; роиоя ч»Ч1у "ки
битка” (буквально'кибитка-карта”) ; ро11ок ч»чгу»» чач1у»ю "едет 
в кибитке" 5 ряде ситуаций могут параллельно использоваться как 
приложение (выраженное нов.), так и определение (выраженное с«п. 
или адъективной формой): м»л*у 1г«»у ~ »восу/ хг»»у "август" 
("нельма-месяц" -  "нельмжн месяц"); юЛсук» юруг -  «йЬсуккс 
Юрут -  аиЛсук»/ Юруг "зеМЛЯНИКв" {"тТИЧКа-ЯГОДв" -  "ПТИЧ

КИ ягода" -  "ПТИЧЬЯ ягода"); р»ар«л к1к* -  р»ар»С к1к» -  
рварлГ кик« _ название ручья ( "эвенк-ручей" -  "эвенка ручей"
~ "эвенкийский ручей").

- но*, некоторых существительных, обозначающих отрезки вре
мени, используется для выражения обстоятельства времени: на с»1у
чиау* йсуврэСуС "В ТОТ ДвНЬ ЛЮДИ ПЬЮТ" ; М ичу1»1гу/ о *1 у лХ/сук 

л» ч»1уааупеэ»уС "ЦвЛЫЙ ДвНЬ ТаХ ели" ;  Ко» росу «Хаа/ачув Х1ак

"Десять лет в поселке живу;

I) О.также 1.4.2 к 1.4.3 (о параллельных формах в календарных 
названиях и топонимах).



ыоа., наряду с Асе., является падежом правого дополнения. 
При этом употребление ков. характерно для тех случаев, когда 
разграничение субъекта, и объекта тем или инш способом обеспечи
вается контекстом и, следовательно, нет необходимости в маркиро
вании пряного дополнения (подробно см. 4 .2 .2 .4 .2 .).

Всего в одной, но зато очень часто встречающейся конструкции 
■5* Лгцо "войти в чум, в дом" употребляется в функции,
обычно присущей ш .  (ср.рехе употребляемое выражение а>иу 
••гч° с тем хе значением): нЗе н т у ,  »»згкэ1у^ аэжвп эдадт пу^- 
кг1« шаппушр.еу "в дОМ вооед, молча в дверном проеме стоя пос
мотрел:

Эпизодически в зафиксированных нами образцах селькупской ре
чи встречается употребление к « . в функциях, обычно выполняемых 
ДРУГИМИ падежами (с«п., ТгвпаГ., Ьос.)| %«ч1у (вместо чач1Г() 
Ч«суа "ПОЛОЗ нарты: (вместо вэ»ух) «иЛсочуХ "внутри чу
ма: **»**•/ чи*уп 1ш  (вместо <«утр« "богача женой ста
ла" , *Р111у / р< 1«А (вместо рс1*ЧЧуО цииуп «*«уУ рогу "На за
падной стороне лабаз о человечьим мясом: При последу гаей провер
ке ннформавтн-селысупы (которым, несмотря на неупотребительность 
селькупской письменности и отсутствие литературного языка, при
суще достаточно строгое интуитивное представление о грамматичес
ких нормах) оценивали приведенные конструкции как неправильные. 
Тем не менее, наличие таких конструкций является фактом речи. По
явление их может быть обусловлено, с одной стороны, чисто фонети
чески (выпадение отдельных звуков и целых слогов, соответствую
щих показателям косвенных падежей, на стыке произноскмых без пау
зы сков), с другой стороны, своеобразным (грамматически некоррек
тные) способом описания некоторой ситуации: вначале называется 
(в и м .) один из актантов этой ситуации, и лкиь далее следует 
"связная" часть высказывания.

В целом можно считать, что формальная немаркированность нов. 

сочетается с семантической: этот падеж способен заменять собой 
другие падежи ( а с с . , ш . ) , если соответствующее падежное зна
чение обусловлено контекстуально и не нуждается в маркировании 
с помощью падежного показателя (хотя к допускает возможность та
кого маркирования).
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I) Ср.в русской разговорной речи: "богача иена стала:



3.1 .3 .2 . Генитив
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Генитив (родительный падеж) образуется путем присоединения 
ко второй основе яменя показателя -ог (то есть -п я ли -*).
*в«У "челнок" С*п.3«. ыКу-п, Овп. Ои. апСоч^-п, а«п.Р1. ап -

к ап ад "собака" О ап .З в. киша-п; поя "бОГ, Небо" О а о .З * . 

пй-п. у существительных определенной фонетической структуры 
(двусложных, с согласным в ауслауте, кроме -* у  -а^, -д3) час
то я с пользуется форма о*«».5е., лишенная падежного показателя я 
совпадиоцая С ВОЯ.| «ч»у1 "гриб" О в п .5 * . »Ч»у1 ЯЛЯ »ч»у1у-П | 

Жоруг "ягода" О а п .з * . ««руг ИЛИ * о р у гу -п | аЗгу<1 "связка" 
с»п. з*. азгуб идя вЗгуАу-п. Подобное совпадение форм ноя. я 
(мп. обусловлено строением основы и потому не должно смешивать
ся со значительно более редкими случаями подмены с а п . номинати
вом (см. 3 .1 .3 .1 ).

Сап. используется для выражения синтаксической связи меж
ду двумя существительными. Посредством генитив них конструкций 
чаде всего обозначается отношения принадлежности (»«уп яЪх "дом 
отца"), авторства (Ьв&Аап паауг "письмо сестры"), родства ц™* 
1)я&я "бра; старика"), социаяьной взаимосвязи (ч»куп 5я*уг чоя 
"царь города"), пространственной взаимосвязи (м^сяс ч«шук "бе
рег ручья"), а также отношения части я целого (*псуг *1*у "рас
порка челнока"), предмета и его свойства (ро* гЗшу "ширина де
рева”) , источника и эманации («чгп ч>»г "запах мяса") и т.п .

Генитивом управляет подавлявшее большинство послелогов: 
&аЛуг сЗжу "ради хлеба, шесто хлеба" игуп 1яуп "по руке" <,оо 
; Р1ачхи "в ПрИСуТСТВИЖ начальккка" роЗсяп пЗяуп "по почте!
Это свойство распространяется в на образованные от послелогов 
слова: я1м< и г « у /  чияУ« "такие, как Миш, леди?

овп. является падежом субъекта действия при причастиях,де
епричастиях, именах действия: чч*у *у * дёжру* >м "людьми уби
тый олень"; я»1у( рЗиЗруУ рояяп» "рыбой прорванная моя сеть" 
(наличие конструкций такого рода дедает невозможной трактовку 
о«п. как формы, зависящей от того слова, которш обозначен 
обьехт действия: фраза *ч*1У« р»чч«* "рыбы моя сеть" недопусти
ма) ; м»* ааяа Чпужу»ак I ̂ яАапу 1аар чорСаСу "Н не знал, ЧТО
мой брат женился" (см.также 4 .2 .2 .4 .1 .),



В трактовке Г.Н.Прокофьева формами о » ,  признаются формы, 
выступающие "в роли обстоятельственного дополнения" в оформлен
ные показателем -в (-с ) (Прокофьев 1985, стр .86 ), например, р и
"НОЧЬЮ; атак "ОСеНЬГ; ч*ЧЧУ« "иаГОМ; бахуса  коруг "боснхом"
(*олой ногой"), ра^у? и*у* "с ножом в руке" ("ножевой рукой"), 
иккуг мвуг "в согласии, едннодувио" ("одним умом"). Нам пред
ставляется более оправданной трактовка их как особых наречкй 
(см .3 ,8  ) ,  совпадающих о о*о.а*. Такая трактовка диктуется за
стывше», внепарадигматечеокям характером этих форм; они могут 
образовываться лишь от очень небольшой части шейных основ и, 
кроме того, несовместимы о числовыми или посессивными показате
л я м  (нельзя сказать вр1*у1 или «р1/ш у* "ночами", «р^уХ
и!лпу "с НОЖОМ В МОвй РУКв" В Т.П., ХОТЯ ОбЫЧНЫв рОрМЫ Оао.
всегда допускают такие трансформации).

3 .1 .3 .3 . Аккузатив

Ахкузатив (винительный падеж) образуется путем присоедине
ния ко второй основе имени показателя -*2 (то есть -■ или -р)« 
ЧОГЧУ "медведь"; Асе.5*. чогчу-а. Асе.Ни. ч°гчоч^-а, Асс.РХ. 
Ч»ГЧУ*У-В| о р у в  "сила; Асе.3 * .  о г у — I С»п "яйла; Аес.Зс. к у п у -а .

Единственной функцией ас с. является выражение прямого до
полнения. В этой хе функции используется, как указывалось выэе, 
и нот. Правила выбора одного из этих двух падежей в одних с луча-) 
ях являются строгими (см. 4 .2 .2 .4 .2 ) ,  в других-произвольнами.

Типичном, в частности, является использование асс. в сле
дующих двух случаях:

1) при невозможности замены его на к о а ., поскольку такая 
замена приводит к получению грамматически и семантически правиль
ной, ситуационно осмысленной фразы с друтим значением: вауаку 
■ява ршшусу "непохож на своего отца; ср . »*у*у • • • •  ршшуку 
"его отец (на кого-то упомянутого ранее) не похож"; зова п«ка/ар 
човрв«у "Хоровую девушку нашел; ср . вова пХгХХ* Чо«Раку "Хоро
вая девушка (его) нашла"; Во/ чиаук ч»1у*ув ааппуарэкук "Сель
купы на ненцев смотрят; ср. Во/ Чиау1 чаХуг ваппуврэкук "Сельку
пы (к) ненцы смотрят";

2) при постановке пршого дополнения не непосредственно пе
ред сказуемым (обычный порядок слов), а в другом месте -  напри
мер, В конце фразы: Оара 1ааау какапку^уку ^ар "СХОрО МОЯ хека 
родит сына"; На р и Н ак аВ ар  Ш кику уку кхпувуак! "Об ЭТИХ КЯ-
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•/ушках никто пусть не знает" (правило о номинативном гтршом д о 

полнении не распространяется на 3 л. императива); /•<* *йгуяр«»у 
чош«*су« Зш*1/ чох цоасар "Не хватило их денег до денег царя" В 
некоторых случаях а с с . в  мот. находятся, по-видимому, в отно
шениях свободного варьирования; например, информанты считают,что 
пары фраз но* ч*Ху* Ч > м р  И на» ч*1у ар аар  " й  СЬвЛ рыбу" Тар 
**ххур хюушуцуху и тар « и у  цпувуцусу "Он знает дорогу" в рав
ной мере допустимы в любом контексте.

3 .1 .3 .4 .  Инструменталь

Инструменталь (творительный падеж) образуется присоединением 
к первой основе имени показателя -а» (вариант *-аа характерен 
для идиолектов, не раэличааиих/а/ и /а /  в непервых слогах, см. 
2 .5 .1 .2 ) :  ч*1у "рыба  ̂ 1па*г.5«. ч»1у-аа, ЬпяСг.Ои. чаХоч^-аа, 
Хпа1г.Р1. я»1ув-»»| айгув "ЗВерЬ, ПТИЦЕ7 ХпаХг.Зв. айгур-аа ЕЛИ 
айг-аа; и» "В0Да7 Хпааг.З*. йа-аа.

хпааг. чаде всего используется для обозначения побочного 
субъекта (орудия, средства) действия (иаеур рачуаа яахуууху "Он 
отрезал МЯСО НОХОЫ"; М»ЧУ=» а1акоаа чапсак "Я ПОв^ ДОМОЙ НЕ 
лодке"; бвва Цача1СаС| "ЬрЫЗНИ ВОДОЙ!"; 1га кХ&суаа ц»1 уЫ>л 
"Старик ловит рыбу запором"); для выражения совместности, присое- 
цякенности: Мал Хвалуаа Пак "Я ХИВУ СО СВ06Й ЖСНОЙ"; Нэпу* чир. 
аа Хохул "Он ПОруГаЛСЯ С чужИ! ЧвЛОВвКОМ"; 1са упАуаа ко га 1а 
чапра "Ича пошел на охоту С луком"; Капак о1уа«уаа и»*у чор- 
*|*р« "Собака с г о л о в о й  п о г р у з и л а с ь  в водуТ (См.также 4 .2 .2 .4 .3 .)

Заслуживает упоминания конструкция типа ч»1у*« «}в <т#га 
"дай мне рыбы? где реальный объект действия стоит в ш а*г., а 
адресат действия -  в  а © с . (буквально "рыбой м е н я  д я й " ) .

Некоторые формы Хпагг., оторвавшись от именной парадигмы, 
адвербиализовались: сагуаа "громко" (♦-"голосом"), огаа 
"очень" («-"силой"), «оруаа "пешком* (♦— "ногой, ногами"), 
каккуаа "едва, еле" («-"мучением"), шоХжува "локно, оиибочно" 
(«— "обманом").

3 .1 .3 .5 .  Каситкв
Каритив (абессив, лидительный падеж) образуется присоедине

нием к первой основе имени показателя -кЗьу^ (то есть *кЗху^, 
-кэгук или -иЗху) иди *-к31 (усеченная форма). ворж каритива



имеет значение "без кого-либо, чего-либо” и обычно выступает в 
качестве обстоятельства при глаголе:

циакэХук "без ЧвЛОВвКа” чиао«1|к ? 1ук "без Двух ЯЮДвЙ" чи- 
вускэХук "без людей” (<цш "человек"): Кпуиупсу/ чиакэХук 1<ш 
пляур и »  с»1 "Без знающего человека гы этого не сделаешь";
ЬгааучачХ и«сочуп оп*1 чш»уСкз1уд 1Х®ч  ̂ "Иу* С ЖвНОЙ В ЛвС/ С в -

ыи без людей живут" .
рокэьук "без дерева, без дров" (р® "дерево, дрова"); РоЧуг 

кыскаг м ^са^3«уп рокЗьукт "На уджце хак ночевать будем без 
дров?"

«•ССукэХук "без Црроги" (кассу "дорога"): На Хшар ч*чЮп- 
Су оаСуХСувраСу, пупу ч»пр» «асСукэХук "Эту жеШЦИНу В нарту
посадил, потом поехал без дороги"

Форш пи. я Р1 . , а также г.осессжвяые Форш с*г. (а«*лук"1ук 
"без моего отца" и т .п .)  употребляется сравнительно редко.

Для ряда каритивных по фойе хождению образований характерна 
адвербиализация, отрахапзаяся ка их семантике: аиаукЗхук "тихо, 
бесшумно" (ср. «Злу "щум, звук"); •«дукЗхук» а. г»у»Р» "ослеп" 
(ср. »*4у "глаз"); 3дсук31ук.» 5. еауар* "затупился" (ср. Здеу 
"лезвие"). Имеется несколько адвербиальных форы на -кэхук, не 
СООТНОСИМЫХ С существительными, например, виакЭХук "будучи здо
ровым, здорово, без болезни" (не сохранившееся существительное 
•■и» является, очевидно, заимствованием из хант. м с , ни*, во* 
"болезнь").

3 .1 .3 .6 .  Транодатив
Транслатмв ( превратительный падеж) образуется путем присое

динения к форме а*п. показателя -ч® ( в . -т а з .  -ч»)« капак "соба
ка" О м .5 с .( »* .. УХ. клп*-п2, кап*чч^-п2< капаСу-п2, ТгапаХ.
8*. • Яш., РХ. капа-С-чо, к*п*чч1- 1-чо, кал*1у-С-чоI ,)эмаХ "дья
вол" Сап.Ьс- ЛЗккХу-п2 ИДИ ^ЗмпХ, ТгапаХ.ЗД. лЗкаХу-С-чо ИЛИ 
^ м Х -у о .

тгм ах . является падежом приглагольного косвенного дополне
ния, выражающего:

а) состояние субъекта (в том числе вызванное изменением):
М1аа к виру»* пЗсаДаСуп пупу икоУ НуаруГ чинуСчо "МИШ ЧУВСТВ О

вал  себя по сравнению с  девочками прежним ж и телем "; к ш  и сусса к  
« о к сущ о  «я у ч у с ь  на в р а ч а " ;

б) Предназначение Объекта: Т И М / чир и е й  Тарасу кура

176



1* ш «о<1о "Богач девушку взял своей младшей явной"; о э » у г  (* « у - 

вер рогягсчо "я купил сукно на пальто";
в) цель или направленность, а в некоторых конструкциях и 

адресат действия; «р»г*чо шэ(угав "просит еды"; купу рос^о 
чоп1_&А» "Потом за дровами сходил"; т*пу(у ч«1у»рв » *уп с5Чо "Он 

скучает по матери" (буквально "Ум его о с т а л с я ..." ) .
По-видимому, можно считать внепарадигматическкми, адвербиа- 

яизоваютыми некоторые формы тгш в1 . , употребляемые в составе ус
тойчивых словосочетания. Часто эти формы отличается от парадиг
матических выпадением фонемного сочетания - у ( -  (то есть, в 
частности, аффикса с « п .) | к»»чо тлггутЪг^о "затвердеть как же
лезо" (ср . ТгапвХ.Зв. ке»у(Чо), врв^о (или врву(цо) чип(уцо 
"голодать" (буквально "за еду умирать"), и*чо (или и^сцо) 
яо11чо " по воду сх о ди ть"

3 .1 .3 .7 .  Кооодинатив

Показателем ранее не выделявшегося в селькупском языке па
дежа, для которого мы предлагаем название "коордикатив" являет
ся аффикс -««кг* ( то всть •*“  иг* присоединяемый к
форме сел. Таким образом, окончанием непосессивных падежных форм 
соом . обычно является (в  соответствии с закономерностям санд
хи, рассмотрсннши вале) -вввк2х (.< -(-в в к .^ 1  Х^» "ребенок"
0 *п . 5 * . ,  О ) . ,  Р 1 .  1_)»ч1-п2 , ^ * с у .| > 2 , Соогй.  5 « . , П и .,

Р 1 . Х ^ в - и м к ,  1.)вчх - 1 - в » к ,  ! 4 « ( у ( . м к |  р « 1ак  "ПОЛОЗИНа"

С в а .З С . р с 1 й-п2, СоогН. 5 « . р « 1в -в -в в к |  к о (р в а  "сОПКа? С в п .5 ^ .

к о (р в в у -п 2 ЕЛИ к о (р в а , С о о гй .З д . к о (р в а у -а -а в к  ИЛИ к о (р а в -в в к

(■в ко«рвв-авк). Факультативно встречается и такие форм* соога., 
как "Х хавак , "Х х в зк а а к , * Х ^ ( у в « к , * р с 1 а м к ,  "к о С р ав уаак , Кото
рые можно рассматривать как подученные непосредственным присоеди
нением падежного показателя ко второй основе имени (хотя на са
мом деле они, вероятно, вторичны по отношение к формам с -ев- и 
возникают за  счет упрощения геминированного сочетания).

Формами соога. выражается обстоятельство со значениями со
ответствия, сопоставления, меры (особенно приблизительной), сте
пени: ш-увмл жшеук ■•••р "я по закону все сделал"; т»р
»*хчиг чи«уввжк к*утр» «Од стал таким, каким бывает взрослый че
ловек"; <*>•«•« р«хвк(увв9 1ду(у "Он взял около половины денег"; 
тип сХвмк ввва и (утре! ? "Ты ведрами (по ведру за раз) не 
пьешь?” ; н»г «хиу роту1*к «вгцу ё^ак " л на два года старое"; 
овцчувва^ Ьспл» с!чу1 ((трв “Он выступил на ваг вперед"; Нэ(

12-1031
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багу» рс1аавш] м и  "Дом на половику тундры {занижая пол-тундры) 
стоит" Фор/н с о о г д .р ц . и Со о гй . И .  встречается редко.

Г.Н.Прохофьев относил «Ьс (Ли) "соответственно" к чксду 
послелогов-наречий ( Прокофьев 1935, стр .51). Однако и в приводи
мых им примерах, и в других примерах из словаря И.Эрдекк (кгаЬхух 
1969, стр.^17) это олово выступает обычно как энклитика. Собран
ные нами данные заставляют рассматривать -Л к  -  ввиду неотдели
мости от основы, см. 3 .0 .2  -  как падежный показатель, а не как 
послелог.

3 .1 .3 .8 .  Датив-аллатиЕ

Датив-алдатив имеет два способа образования. Первый из них 
(только для п» * .-адх. з « .) состоит в присоединении ко второй 
основе имени показателя -пуд^  (то есть -»у*. -пуд или - п у ) .  

Второй (для о « с .- А 1 1 .  №>. и и х ., факультативно ДЛЯ и а » .- ? 1 1 .  

з««) заключается в присоединении к форме с а п . соответствующего 
числа показателя -К1п1 (с  варианта»и фонетического и аналогичес
кого происхождения: -Ю п у , -кХАХ, -к Х п ^  - к !л  уд ̂ , -к Х п Х у). При
мер : калак "собака", 0 » ( . - * П ,  8 в . к а п а -п у к , *капа-»-кХ л^ (* к а -  

п а-Х -к 1п у  Я Т . Д . ) ,  и в * .- Л 1 1 . 1X1. к ап а ч ч » -» -к 1п | I " к » л а ч ч 1 -I-  

-кхпу И Т . Д . ) ,  0 « * .- А 1 1 . Н ,  к а п а х у -» -к 1п 1  (* к а п а » у -« -к 1 п у  И

Т . Д . ) .
оак.-А И. является падежом косвенного дополнения, обозна- 

чапаего адресат действия: Ыа*апук »•»»*/ чир кехуш раху V©сур 

шивугучо "Девушке богач сказал мясо сварить"; тару» рх©уАЬэ»у»
Х о Г с у а у ш у Г  ч и а у » у С к 1 п 1  "О Н И  СМ еЮ ТСЯ Н а д  ЛЫЖНИКЭМ Н" } Ц о р у »  » » у п -  

»упук Са»»уярэ»у» "Ыкуру ОНИ С В О вМ у О Т Ц у  П р И Н в С Л И " ;  1-0©У» па_Г- 

ач±«кХл1 а о 1ар  а а а у к у  " Д в у м  Д О Ч врЯ М  ч е р т а  ОН ЛОЖКУ С Д в Л а Л "

Управление этим падежом свойственно таким глаголам, как ЬеЬЬу- 
■ э»чо "рассердиться” вочу6 суч о  "спрашивать": а»у»у &«&&уаэср« 

паГалкупук "ОтвЦ р в С С в р Д И Л С Я  На Д О Ч К у "  ; '^ишу©ухкш аоч уА су1а  па

чоавуп»у«у "Людей спрашивая узнал" (см.также 4 .2 .2 .4 .3 ) .
Этот же падеж выражает обстоятельство места, обозначая лицо 

или предмет, в сторону которого направлено действие: ь>ар хага!
чоп(ур»ачуп »у чопХвау Ча1у»у*кХ.псу "Еще ДО О В О в й  Ж вН И Т Ь бЫ  ОН

ездил к нсицам"; око»капУк р1чух»ааук "Повернись К  окну"; К©пу 
•1ааУапук 1ача 1 Х»арЭХу I "АрпПВ Т р О Н у Л С Я  (б у К В Я Л Ь Н О  " т р С Н у Л И С Ь " )  

к поселху" (см .также 4 .2 .2 .4 .4 ) .
В ряде безличных конструкций с помощью и а х .-л и . обознача-
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етоя субъект некоторого СОСТОЯНИЯ: Тар Ч« я 1уп ук  * Ш и г  р в*у  

"Этой нарте двадцать лет" ; Нин Сук 1а а 4 у« к 1п ук  4ап1уцо п*1па 
"Всем хенвхнам нужно ВЫЙТИ"; Ьопа Гда ноНабпуд - Сспуаа Где 
"Хорово учителе -  он умный"

Как видно из приведенных вале примеров, показателями
оформляются как одуюевленнае, тах и неодушевленные 

существительные. Этим объясняется наш отказ от традиционной 
трактовки -»ук и -кхп$ как окончания направительного падежа 
(иллатжва) для с«пи» и 1м с ш  в противовес - т у  как окончанию 
ТОГО хе падежа ДЛЯ САПП* и н 1 а ш  (С аа1г& п  1854, стр Л П -Н З; 
Прокофьев 1955, стр.31). Опровергающие эту трактовку примеры 
можно найти и в других материалах по селькупскому языку (Бек
кер 1978, стр. 57-58). Подробнее соотноюение опс.-хи. и и х . 
рассмотрено в следущем разделе.

3 .1 .3 .9 . Иллатяв
Иллатив з*. образуется:а) от всех односложных т е к  с ос

новой на гласный ж неодносложных имен о первой основой на глас
ный (кроме у) -  с помощью показателя - т у  (при атом гласный в 
конце основы становится ударным); б) от неодносложных имев с пер
вой основой на гласный у -  путем замены этого гласного на о 
(ударный) и добавления показателя -ту»  в) от имен с первой ос
новой на согласный -  с помощью показателя -«у (возможные при 
этом сандхи указаны в разделе 3 .1 .1 .2 ). хи.юи. ж Р1 . совпада
ет о в т . - л и .  этих чисел (см. 3 .1 .3 .8 ). Примеры: ригупс* "бу
тылка" 11Х.5Ж. ригуХкЬ-пСу, 111.Ои. ригуЦсп^-г-кХа^ (*ри4у1кач^- 
- Ь-кХпу И Т.Д.), ХХХ.Р1. ри!у1ка4у-С-к1п1 (*рту1ка*у-4-к1пу 1 
Т .д .); оХу "голова" 111.5с. о1б-п*у| и* "вода" 1X1.3*. иЬ-*уд 
•о* "ГОрЛО? ИХ.8*. ао^-су, *ао/-«у.

Основной сферой употребления х и . является выражение обсто
ятельства места, а именно, обозначение конечного пункта действия:
Тип4у  са С (8 с у  "В ОГОНЬ брО СЬ"; Х ге 1 |р у  о га а  ч т а 1 у * р а  аЗ э Г суа -

р* й и у  кор*оп*у "Старик сильно заболел ж слег насовсем в кро
вать"; Купу «ппуГ 4»**оту ч»пра "ПОТОМ В Чужую ЗЕМЛЮ ушел" ; На 
асЫуп о1у*у4к1п$ «Гса "На ЭТИ КОЧКИ упал"; Киааап чаЗ «вуХ 
каккопьу э/суашкп«у. . .  "Когда ты в какую-нибудь беду попадешь.-!: 
Одушевленные существительные в контекстах такого рода не употреб
ляются (подобно тому, как они не шеют форм двух других внутрен
не-местных падежей -  см. 3 .1 .3 .ДО, 5 .1 .3 .11).
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Русские фразы, в которых одуиевленные существительные нахо
дятся в "аблативном" контексте, переводятся информантами-сель- 
кулами с использованием Асе. (" вонзить в медведя нож” - * ч<>гчур 
р«9у»« р»гчу1чо "медведя ножом проткнуть") или послеложных кон
струкции (ГЛИСТ забрался В человека' -* ЧЭ чивуС ай&&опЪу расра 
"глист внутрь человека забрался").

Кроме того, X I I . ,  наряду с п а * . - А Х 1 . ,  может оформлять 
косвенное дополнение, обозначавшее адресат действия, а также 
обозначать субъект определенного состояния з  безличных конструк
циях: Чиш*у «1»»у "Человеку дай"; а а у 1у к а з у с у  а с г к о о г у  ««о 

ген ••у п *З я о  г . « ; Ук "Мать сказала ветру: ты, мол, его отцом 
будь"; 5««ру1« Я ш ку *«р>» "Пяти лвдда хватило" Случаи такого 
типа довольно редки. Насколько нам известно, х и .  и 
в этих случаях не противопоставлены семантически.

Такш образом, два разграничиваемых нами падежа -  о*1 . - а и . 
и хх1 . -  в одних случаях находятся в отновйнии контрастирования 
("место, в сторону которого заправлено действие" V». "место, в 
котором действие заканчивается" для неодушевленных существитель
ных, ср . •1* « х ’«пук 1*я « х гся о  "тронуться к поселку" и ЗхмЛшьу 
с“ч<> "приехать в поселок") , в других -  более или менее свобод

но варьируется (при обозначении адресата действия: х Г са в ук  к а -  

*уч° -  х/сап»у к»(у<]о "деду сказать"). Ср. также нейтрализацию 
показателей Иа*.-Ахх. и ХХ1 .  в 1x1. и п . Это позволяет счи
тать их тесно связанными друг с другом и хотя не всегда четко 
разграничены зла , но все же различными категориальными значенижи 
падежной системы.

3 .1 .3 .1 0 , Локатив

Локатив (местный падеж) образуется путем присоединения к 
первой основе имени показателя -чуп2 (то есть -чув или - чу»). 
При этом конечный у  основы переходит в 3, а  другие конечные 
краткие гласные удлиняются: чП  "яма; хлс.з*. чух- чу®. ьос.ои. 
ЧУХЧХ-ЧУП, Ь о с .Р 1 .  ЧУХу(-ЧЯ>| *»Ь*У "земля; Ь о е .Б с . 4 * Ч о -ч у щ

ку "речка; ьоо.8«. ку-чуп. Изредка встречается факультативный 
способ образования и>«., характеризующийся отсутствием морфово- 
догичесхнх изменекий на стыке основы с показателем - чуш 
»тчуп, *к уч уп . аде один вариант форм и » с. характеризуется вы

падением -чг- после гласного о , полученного перегласовкой из 
у ( сассоп наряду с Аассочуа). От одушевленных существительных
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ьое. не образуется. . -
Формами Ьос. выражается обстоятельство, обозначающее мес

то, время или общую обстановку протекания действия: слегка р и о -  

цупСу эа(а "Птица сидит В ГНвЗДв"; Окав аЪсуп 7104711 1рра 
'"!оя иапка лежит на полу"; т»р цабсуга «суаапсочус "Он 1удяет 
на улице"; 5а«сугчус *у>су чэ»о1« «ом  «аукка "Весной здесь бы
вает совсем хорошо"; §±1»у савачуп ы 1 воцум рогаИШСак "В 
два часа я домой вернусь"; » « « ч 7* о1»4в117Чо вуИларэву* "В 
дороге мы остановились отдохнуть"; ниачачус сшаруб ш * у  ч«я- 

“В пургу такая земля замерзла" (См. также 4 .а . 2 .4 .4 .) .
Г.Н.Прокофьев рассматривал в качестве форм Ьос. от одушев

ленных существительных образования с суффиксом -«74л». -«гчг* 
(Прокофьев 1985, стр .31 ). Однако трактовка -470 н -«747ц как 
дополнительно распределенных показателей одного и того ад паде
жа нецелесообразна. Во-первых, используемый нами критерий Ь.А.Ус
пенского (см .3 .0 .3 ) заставляет рассматривать шучуп не как па
дежный аффикс, а как послелог, соединяющийся с <»•*«. и отделимый 
от слова (ср . »»уп "тчу"  "у отца" •■у» шучуп "у матери" но 
• •уп внул шуяуп "у отца и матери"). Вогвторых, *747П СВО- 
бОЦНО сочетается с неодушевлениичи существительнши, причем эти 
конструкции передают то же значение, что к предполагаемые формы 
ьос. одушевленных существительных -  "у (чего-либо), во владе
нии (чего-либо/": М»*У" >747к иккуг арСукоСу аааа ейх-увра
"У чума одного теста не хватает"; чйеуп >747* рое сЗруеу 
са!зку"у еяж листьев нет" При использовании ьос. значение ме
няется: ч5*яуп рое ворует са^ку "в ели (внутри ели, в дупле 
ели) листьев нет?

3 .1 .3 .1 1 . Златив

Элатив (аблатив, исходный падеж) образуется путем присоеди
нения к первой основе имени показателя -чупу. Морфонологжческие 
изменения при этом те же, что к для чорм ьос. ( см.3 .1 .3 .10) . В 
некоторых идиолектах морфологическое аоотиволоставление «1 . в 
ьос. полностью нейтрализовано в пользу последнего. Пример: коса

"меэои? К1.Ы6. ко*а-чупу, *коеа-чупу, *коСа-чуп („ Ь ое.), *коСа- 
-чуп, ЮХ.Ои. коСач|-чупу, 4кое5ч^-чупу, *кое*ч|-чуп, о 1 - чуп,
Ы1 .И1 . косас-чупу, Чо»а*-чуп. От одушевленных существительных

ко о б р азу ет" .
12х_т- -
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Формами и .  выражается обстоятельство, обозначавшее точку 
в пространстве или в о  времени, которая является исходной для  

действия или которая отдаляется до мере совершения действия: 
ког*<игп)г ко с суя «йкку/о/сушр* с*р!у "С моря много приходит ту
мана"; Ьу*р*чт»г *1*а*У "Из болота вытащи" ; Цко* рЗчупу *ув*у 
и.«к «с позапрошлого года я здесь живу:

В и .  ставится дополнение при некоторых глаголах эмоцио
нального состояния: Х»п»1 аогуаСачупу ы и  <оз(ус "СобвКИ не 
бОЯТСЯ ДОЖДЯ"; Там оасу 11уУ (ХкачупСу аугкувэаау "Он СОбСТ
венной тени испугался”

Формой и !. выражается дополнение, управляемое прилагатель
ным или наречием и обычно обозначающее объект сравнения: тугук 
р1<цту р1п|у «п» "Кедр выше осины" (буквально "Кадр от осины
ВЫСОК") ; ыЗкуг мСга^упу сишру 13чуГ пагаро а са а р  "Я СДвЛаЛ хо
рей чуть длинней трех метров"; бТаа!<ачупу копХачуИэчу ч»1у»*»у^ 
"От поселка подальше рыбачь:

Те хе значения, что и X I.,  передаст сочетания ото. с пос
лелогом иэау| приведенные выше фразы можно без изменения значе
ний заменить на аогап пэву коесук Сикку/пУсуара сар1у | калаг 
•огуаСап пЗпу аааа (пэку«| СуСук р1в паву р1гяу Где И Т .Ц . ТОЛЬ

КО с помощью этого послелога выражаются соответствующие значения 
у одушевленных суаествительных: Капак ракгутра Ьивупку пЗпу "Со
бака убежала от хозяина"; т ^ а п г у  пЗпу уку аогуааёуд "Своего 
брата не стыдись"; 3**аГ чов оЗпу аоаак П ак "Я живу лучше ца
ря! Тем не менее, отделимость «>3пу от суаествительных (аауп 
нэпу "от отца"; “Зпу "от матери: «аул аз аауп пЗпу "от
отца и матери") препятствует рассмотрению этого слова как падеж
ного аффикса (ср . Прокофьев 19У5, стр .й !-32 , где - а т у  и -вЗву 
трактуются как дополнительно распределенные по признаку одушев
ленности суффиксы и . ) .  Иначе обстоит, по-видююку, дело в не
которых идиолектах верхнетазовского говора, где место послелога 
вЗпу занимает неотделимый от существительного аффикс -папу, 
присоединяемый к форме сто. Для этих идиолектов -<игву и -папу 
можно рассматривать как два показателя одного и того хе падежа, 
из которых первый имеет ограниченную (стой» ьпапхаш), а второй 
-  универсальную сферу употребления.
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3 . 1 . 3 . 1 2 .  Продатив
Пролатив ( прозекутяв, продольный падеж) образуется путем 

присоединения к первой основе аиени показателя -«л»2 (то есть 
-туп или -*у*). Морфонологические изменения при этом происхо
дят те же, что и для форм ьос. (см . 3 . 1 . 3 . 1 0 ) , факультативно 
встречается и отсутствие этих изменений. Пример: м»*«у "доро
га" Рго1.а*. шзЧо-шуп, Г 1у-шуп, Рго1.0и. «•**«ч|-«уп, 4« | ( .
С о я1-*гп { Р г о 1 .Р 1 . V»1 1 у п -я у п | йс "вода'1 Р го 1 .в с>  йп-иуп| Сура 

* _ -  »"МУХа" РРоЬ.б*. Сура-муп.
Формами Рго1 . выражается обстоятельство, обозначапцее мес

то , оо которому, вдоль которого или через которое распространя
ется (происходит) действие, а также ту часть гфедмета, ж которой 
прждохено внешнее воздействие: ТйруУ мИСошупгу ЬмаСуа* ао^упа 
яаопу "По пройденной дороге с женой обратно пошелг"; мэ*ап эдого 
■аопуарасу "Через ДВврНОЙ проем посмотрел"; МаС с*««уа*а Прав 

’ о1о«уп»у "Я выстрелил утке В голову"; тав огчу1ау*у эвСо— 
■упсу "Он оленя схватил за  рог»!

Формы прояатива от одушевленных оуцеотвителькых, а  также 
р г о 1 . 1х . и Рго*-Р1. употребляются редко.

3 . 1 . 3 . 1 3 .  Вокатив

Вокатив (звательный падеж) чаше всего образуется с помощью 
показателя - •  ( фонетичеоки также [ Л ] ,  [ - * ] ,  см .2.8 ) ,  присо
единяемого к первой основе тек и  (в вытесняющего ауслаутныЛ глас
ный основы,если таковой имеется). Альтернативными показателями 
Уос. (более редкими) являются: а) -г» б) удлинение конечного 
гласного. У основ с чередованием носовых и смычных в аусдауте 
показатель у о с . присоединяется к варианту основы с носовьы со
гласным; в частности, в качестве показателя рх. перед аффиксом 
у о с .  выступает .Гримеры; "человек" у о с . 5 « . чи » - 3 1 ,
*ЧШ*-У I , Уос.Ои. чиаюя-ё|, *чиаюя*т! ■  +ч и »о ч -11, Уоо.РХ. <зи- 

в у п -о !, *чишуп-у1| 1оч» "ЖИСа" У о с.8 *. 1оч-а I , *1о<}.а1 | I» Суру

"шаман" Уоо.бж. <5*ур-о!,*Ч5*ур~у|.
Одновременно с указанными аффиксами в формах уо с .  исполь

зуются просодические средства (особая интонационная модель, реа
лизация долготы аффиксального гласного в вине сверхдолготы).

Формы кос. образуют изолированные предложения или выступа
ют в качестве обращения, синтаксически не связанного с групвш 
частями предложения, у о с .  от неодушевленных существительных 
можно встретить в сказочных контекстах. .



3 .1 .3 .1 4 . Г.Н.Прокофьев выделяет в качестве особого задела 
комвтатЕВ о суффиксом , присоединяемым к форме генитива 
(Прокофьев 1936, стр .3 2 ). Основываясь на критерии Ь.А.Успенского 
(с ы .3 .0 .2 ) , мы рассматриваем «рс*  (* о р с ь )  как послелог, а  не 
как падежный аффккс (ср . »ауп «р*1 "о отцом; »вуп «рс^ "с мз- 
теры>7 »*уп •*уп »р:  ̂ *о отцом к матерью").

"Местно-личный" падет на -п а п , выделяемы* Э.Г.Беккер (Бек
кер 1978, стр.91-99), тазовскому диалекту не известен. Этимологи
ческое- соответствие данного показателя (послелог пЪау, в .- т а з .  
тал-'ке -папу) употребляется, как отмечалось в 3 .1 .3 .1 1  , в эла- 
тивнои значении. Полностью отсутствует в тазовском диалекте 
“превратительяый" падек, имепцкй в ючюселькупсккх диалектах 
окончания - * 1а , -дьа (Беккер 1978, с т р .169-170). Неоднократно 
упоминавшийся критерий отграничения падежных окончании от после
логов не дает нам оснований для выделения "назначите льно-причин
ного; "предельного" и "разделительного" падежей, которые формиру
ются в некоторых селькупских диалектах на базе конструкций с по
слелогами еЗьу "для, и з -за ; свесу "до" и с»гу "по (сколько- 
то)" (Беккер 1978, стр.171-179).

з . 1 . 4. ш а г а м и  шсассивности

3 .1 .4 .1 .  Образование посессивных Форм

Посессивные формы имен выражают субкатегориальные значения 
лица обладателя ( I ,  2 , 3“ ) и числа обладателя ( з * . ,  ои ., рь .) 
с помощью посессивных (лкчно-притяхательных) показателей, выбор 
которых отчасти зависит от фонетической структуры основы, от 
значения категории падежа, но не зависит от значения категории 
числа (в одних и тех же падежных формах различных чисел посес
сивные показатели совпадают). При этом следует иметь в виду, что 
сами показатели числа обладаемого в непосессивных и посессивных 
формах одни и те же для з * ., ии. г с о п . (*, - ч$ -, - Г  шу), а 
для рь . они различаются (непосессивная форма: посессивная
форма: -1 - ) .

Общим свойством посессивных форм 15*. и 25*. от имев с 
неодносложной первой основой на у является перегласовка указан
ного гласного В а (иС у "рука" -  и Саш, |»Са1 "МОЯ, ТВОЯ РУКВ"; 
и « а п у , иСапСу "моей, ТВоеЯ руки"; исач^М . иС аЧЛп1у  "В МОвЯ, 
твоей руке" и т .д . ) .  В ряде случаев эта перегласовка является 
единственна! средством различения посессивных форм 25*. и за*.

184
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(с р . и*у“ «у "его руки"), что указывает на нефонетическу® приро
ду данной альтернации к даже позволяет считать коаффиксом 
посессивных форм 15*. и гз*.

В посессивных формах ко«ц используется следующие аффиксы:
Число обладателя
а*. 1X1. Р 1 .

Лицо об .1 -■ У . - » 2 -т1Щ -■ у* .

лада 2 - 1 у ,  «1 - 1 1 -1у»!

теля 3 -»У - ф -*У «

В составе этих аффиксов можно выделить отдельные морфемы 
лица (-»-1 -1-1 -* -)  и числа (* или -г» - | |  - П 2 )- Аффиксы 
присоединяются к первой основе имени. При этом в формах 15«. и 
га*, аффиксы -«у* —1т присоединяются к односложным основам 
(ку-шу "моя речка") я основам на ооглаекый (кои ох-1у "твой ки

се т") ; аффиксы —2 . -1 -  к неоднослокнш основам на у, который 
перегласован в « {примеры см.выое); неодноолохные основы на про
чие гласные альтернативно присоединяют аффиксы -*г . - I  или -т у ,  
-1у (мэгкА-в, рэгка-ау "МОЙ ИДОЛ"; кАп»ЧП1-1, к*1»чч1-1у "ДВв 
твои собаки") /

Посессивные формы с п .  и лес. образуются следующим обра
зом:

а) для основ на гласный -  по модели: первая основа имени + 
падежный показатель (о*». -*-» асс. -■ -) + посессивный аффикс 
из следующего набора:

Число обладателя
5* • Он. РХ.

Лицо обла I -У - Iк -**2
дателя 2 ,3 -*У - ч -»у»2

(эти аффиксы, как можно видеть, полностью раскладываются на мор
фемы лица 0. -1 - и числа -у . - | ,  -у*2 ):

б) для основ на согласный -  так же, как для основ на глас
ный (в  посессивных формах I л .)  и по модели: первая основа име
ни ♦ аффикс из того же набора (в посеоснвных формах 2 и 3 ли
ц а ). В последнем случае наличие падежного показателя привело бы 
к недопустимому стечению согласных (-сп*-,

Исключением является форма а с с . з * .  ♦ Р х г з * . , которая всег
да совпадает С формой Х о а .З * . ♦  Р х 1 5 * . ( и ( и  "мою руку" вместо 
ожидаемого • и * . - * - у ) .



Посессивные формы Хпа«г., С а г . ,  Т г а л « 1 ., СоогН. И О а(.-А Х 1 . 
образуются по модели: посессивная форма о«п. соответствующего 
числа ♦ падежный показатель (хласг. -а* , с»г. -кэ13п»3 дли * -к э!, 
тпюа1 . -чо. соога. . « к ^ ,  й и . - ш .  -пут)3 или -к1п1 , вари

анты и условия употребления последнего показателя те же, что и 
для непосессивных форм, см. 3 .1 .3 .8 ) .

При этом, однако, морфема единственного числа обладателя 
-у- в тгапа1 . перед показателем -чо приобретает форму -5- 
или сливается с этим показателем в неразложимы!! посессивно-падеж
ный аффикс в результате чего формы тгм ах . *  рж имеет сле
ду адие окончания:

Число обладателя
9Я. Си. Р1.

Лицо обла- I  -почо, -по -п|ч<> -пу
дателя 2 ,3  -(п)*очо, -(п)*о - (п )* |чо - ( п )суьЧо

Посессивные формы лхх., и>е. и их. совпадает. Они образует
ся присоединением к первой основе имени окончаний из следущего
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набора:
Число обладателя

зс. Ни. РХ.
Лицо I -ч» *3х -ч у я ! -ЧУ»У*г
обла 2 •ц ап су

^ -4 У » < | ^дателя 3 -ЧУ'11 У
-ЧУП«у*2

В большинстве этих окончаний (з а  исключением фузионных окончаний 
15с> и гас .)  можно выделить показатель и>с. -чуп ж посессив
ные аффиксы и?, ’ гекнтжвво-аккузативного" набора. Бели основа име
ни неодносложна и оканчивается на у. то этот гласный переходит 
перед указаннши окончаниях» в 3 (исключение опять-таки состав
ляют окончания 15с. и 2з«. перед которьига этот гласный, соглас
но общему правилу, перегласовая в *)$  другие краткие гласные 
удлиняются.

Посессивные формы н ш .  отличаются от форм ш . , ь о о . ,  их. 
наличием в их окончаниях вместо -ч - (ср . соотношение па
дежных показателей про датива и локатива -»уп2 ■ -<иго2 ).

Уое. посессивных форм не имеет.
Образование посессивных форм сопровождается рядом морфоно

логических изменены*, отмеченных в 3 .1 .1 .2 . Существительные »*у 
"отец* и м у  "мать" образуют посессивные формы I ж 2 л .л . от 
основ «»«- и й й -  соответственно. _
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Идиолектаые я факультативные варианты посессивных форм свя
заны главна» образом с фонетическим обликом и морфонслогическим 
поведением входящих в их состав падежных показателе*; поэтому 
замечания на этот счет, сделанные при рассмотрении падежной сис
темы, сохраняют свою силу и для посессивного склонения (в част
ности, в посессивных формах можно встретить вариант показателя 
1л»1г . - и ,  в .- т а з .  показатель тг»л»1 . -ч » , отсутствие перехо
да у в 5 перед показателя!* и>с. в «*п>1 . и т .п . ) .

Примеры посессивных парадигм даются в разделе 3 .1 .8 .

3 .1 .4 .2 .  Употребление посесситшх форм

' Посессивные фор»ы используются, в первую очередь, для указа
ния на принадлежность определенному обладателю, то есть соответ
ствуют по значению русским конструкциям с притяжательна! местои
мением. При этом в I  я 2 лицах допускается дублирование значения 
посессивного аффикса личным местоимением: «хвДашу -  м (  и«б»»у 
"мои брат" « 1« я«ч1оч7л*у« "в вашей нарте" Напротив,
посессивные формы 3 лица в притяжательных конструкциях с названи
ем обладателя в &»л. не употребляются: *»ру» *1ако ;не ч»рул 
агакогу) "его лодка7 р5« р1гу (не *ро* р1гу*у) "высота дерева! 
Таким образом, изафетная конструкция селькупскому языку не свой
ственна .

Если не непосредственная синтаксическая связь между именем 
обладателя и названием предаете обладания отсутствует, то оформ
ление последнего посессивы»! аффиксом является обязательным 
(или, по крайней мере, весьма желательны?! стилистически): т»«
ва»1р 1*са1»уСу о!шак "Он »«НЯ ПОГЛвДИЛ ПО ГОЛОВв" (ОуКВаЛЬНО 
"ПО моей голове") ; Ьмм «учул Ш * у  сшздуара "У ЖвНЩКНЫ хула Нв 
было" (буквально "ее хуж отсутствовал"); ОогчУ оп*у чиркая »о1-  
*у. 5.1«р ч»вукку^у1у рхсочупсу "ГДедвець сам ходит в лес, мальчи
ка оставляет в берлоге" (буквально “в своей берлоге").

Иногда посессивные формы 3 лица используются для выражения 
анафорической связи между первый и последующими упоминаниями 
предмета. Собственно посессивное значение в этом случае элимини
руется: 0о1*У* чапуччуп »п*у «0*1», *п»у!у 1»рукэ1 «д« "На бе
регу реки стоит челнок, этот челнок бе? весла! Это не дает, од
нако, оснований приравнивать аффикс -«у определенному артиклю: 
название одного и того те предмета может повторяться в тексте 
произвольное количество раз в в кепосессквной форме.
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При 2 лице императива прямое дополнение {номинативное) час
то оформляется посессивном показателем того же лица к числа даже 
при отсутствии ситуации обладания: т5ш»д 1г»1 др»ха<у "Накорми 
вон того старика" (буквально "твоего старика"); тОП еэ 1 x4 7 1 1  

"Разожгите костер" (буквально "ваш костер"). См. также 4 .2 .2 .4 ;2 .
Некоторые существительные (названия небесных светил и от

резков времени) почти всегда выступают в посессивной форме 35в . 
(св1у*у "солнце; день"; дгв*у "луна; месяц"; ро«.у "год"; 
ч*гу*у "утро").

Слова чиш "человек? 1*д "жевдина? 1г» "мужчина, старик',' 
I.)* "мальчик, ребенок" в сочетании с показателями посессивиости 
(равно как и в притяжательных конструкциях) несколько меняют свое 
значение: чш**у "мой товарищ (спутник, напарник)? хеджу "моя 
жена? хгдеу "моймуж? 1 з«*у "мой сан" (аналогично с»«труп 1*д 
"жена щамана? *»рд*1п 1 зд "нх сын").

3 .1 .5 . ПРВДИКАТИВНЫВ «0Р*Ы СУыЗСТБЙТЕЛЫЫл (ВЕРЬАЛЬЯАЯ 
Ра1РКхШТАЦИЯ СКмВЯВИШЫЫХ)

Вербальную репрезентацию образуют формы, входящие в парадиг
му существительного и функционирующие в •предложении в качестве 
сказуемого (предикативные формы): мд* сассдгдчуп супу чепруГ 
схаАш)Зк "Я -  брат, давным-давно у вед ай  отсюда" (буквально "Я 
давним-дав но отсюда уведвий брат"); с»сур3псу‘, чдз ниГао/ 
яиахпсу? "Ьа.*4аН ТЫ, ИЛИ ПРОСТОЙ человек?"; Т$пд Юг&д* X} отгчу 
э»д* "Те телята сейчас уже взрослые олени"; чо«*у/ «йгуссуГ Чи- 
• 3̂ 1уС "Бы плохие ОХОТНИКИ"; Нд пу«*у курд Ззддшус сауаус "Мы 
тогда были маленькими детьми?

Существительные в предикативной форме имеют грамматические 
категории лица и числа. При атом для 3 лица особых показателей 
предикативности нет (используются формы но», соответствующего 
числа). В двух других лицах показателем предикативных Форм слу
жит особая морфема с комбияаторниш ■ идиолектными вариантами 
-эд3-, -Э1}-1 - 1)3-,  - з - , -5- ,  *-ддд., *-ж у-, *-г)ж-, *-ш- (для 
предикативных форм характерно сосуществование ряда равнозначных 
и одинаково употребительных вариантов), за которой следуют лич
но-числовые окончания, сходные с лично-числовыми окончания-от гла
гола в субъектной спряжении:
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1$С. 23С. 11X1.

-Ч5***» -|)3п«у,

- Зк2х* -З п « у ,

* - з ч 5к2 х . *-ЗдЗ пС у,

* - Ч * 2 х - ■ *-^ю*у.

* - * * * , ’ * -» п * у ,

+ - ^ 2 , * - а^лпСу

20и. »Р 1. 2Н1.

-91 |,  -д-т* 2 -
-391 | ,  -3 ^ у 1 а .

*-*9*У*г +-а91у»2

В порядке иллюстрации пряв едем предикативные формы сущест
вительных 1,1» "ребенок' *5 *у р у  "саман7 я ^ 2 "человек? ««гу«э 

"зверь, птвца"(довольно редкие вдиолехткые варианты, характери
зующиеся наличием в показателе посессгЕНОоти » вместо 3, типа 
+1 ^аI}ак " д  реббНОК? *ч ш м к , *ди»«1̂ »к “ Я ЧвЛСВбК" Ж Т .Д . ЗДвСЬ

не учтены):
1 з«. Ъадэк

ЯишЗк, дитз^Зк

2 Зв* 1,|«лрп*у —
^ и а ш ( у ,  див’ иэпсу

3 5с. 1з«
д и а

1 Ои.
диаЗфвХ

2 Ои.

ди тЗдХ !

3 т .  Хзад^ _
д и в й д ^ , д и * * д $ , *дирд1

1 Р1. ХЗацшус
дилЗ^ауС

2 Р1, Х^а^Ьу*
ди аЗ ^Ь у *

3 Р1. 1,1а*
ди ву»

с ё г у р э к , к а*ур удэк

•йг-ухрк

( • ( у р э а е у ,  *51ур у9 » п *у  

вйгут)ЗпСу 
*вСуру 

•йгуш

гасурЗ^вХ, 4 в*у р у д в | 

в й гуд в !

1в*урЗ»}1|, 1* « у р у д 1| 

• й г у д ь !

»»Сурод1 
«йгурд!, вйгд1 
СвСурогргуС, « ё с у р у ^ у »  

•йгудвус
сёсурЗпЛ уС, *»Суруд1у»

вйгуя1уС
»5*у р т »
•игу*

В сжлу свое! семантика предикативные Форш образуются преи
мущественно от одувевлеяяых существительных, особенно от назва
ний лиц. Форш со значением "я снег? "вы реки" ж т .п . признаются 
носителям языка формально допустимыми (например, в контексте 
волаебвой сказки), однако образование их вызывает у информантов 
некоторые затруднения.

Предикативные формы не передают временных различий. Для со
отнесения с прошлым или будущим используются сочетания предика-



тивных $ори о временными формами глагола ?чо "Л т> " : нлг
<мк "Я был ребенком"; тё р и п яку.я^ гу* м « а 1уг| "Вы будете бога-
« ф м :

Рассмотренные предикативные формы можно трактовать как вер
бальную репрезентацию существительных, соотнесенную с моя. В 
принципе, однако, можно было бы говорить и о формах вербальной 
репрезентант.к, соотнесенных о векоторшв другими падежами. Пос
ледние, впрочем, образуются путем сочетания соответствующей па
дежной формы с личной формой глагола ёЧо "быть; то есть являют
ся анадщтическхмя, поэтому более естественна трактовка их как 
словосочетаний, принятая в главе "Синтаксис" настоящей книги. От
мечены, однако, в синтетические формы (только для э а * .) ,  образу
емые за счет стяжения в одно сяово падежной или падежно-посессив
ной формы и усеченного глагола (-?  вместо ё^*), стяжение часто 
сопровождается элизией конечного гласного в падежном (падехно- 
посессквноы) охоячанп. В таких формах -Г можно рассматривать 
как показатель вербальной репрезентация. Примеры: и и ш ук  йгёшуп-
*У ?п» Ш  Кия Сук игокгуя С с "Все В порядке" (Пгвшутчу -  Р г о 1 .5 * .  

♦ РхЭНщ. от и гу "дело") ; Кашу каккуС ао Гца Ш  Кашу каккусцГ 

"Это мучительно, ВТО очень трудно" (к«ккуЗ<]о -  Т г а п а 1 .5 * . ОТ 

какку "мучение"); нал я'ашу асяСу р З гуаа  ё^а ИЛИ Кая шЗпшу 

•К0*т р з г у а !  "Мой ДОМ -  С НОВОЙ 1фЫШвй" (р З гуаа  -  Х яаС Г.З*. ОТ
р э г у  "верж, крш а (даме)").

3 .1 .6 . АДЬНтВНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СУйВСТБИТВШШХ

Адъективную репрезентацию существительных составляют фермы, 
входящие в парадигму существительных, семантически (■ формально) 
соотносящиеся с теми или иными падежными формами субстантивной 
репрезентации,во синтаксически фунюшонирущве подобно прилага- 
техьнш (именно в силу этого обстоятельства наряду с термином 
"адъективная репрезентация" ("адъективные Форш* сущее твите лькых, 
гл а ш л о в ...)  в книге используется яеддференцароваяво в термин 
"прилагательное").

Адъективным формам существительных присущи грамматические 
категории падежа и посесонвности (о оубватегорхяа лица и числа 
обладателя).

190
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3 .1 .6 .1 .  Относительная адъективная форма

Относительная ("элевая") элективная форма образуется путем 
прибавления ко второй основе - /  и имеет значение "относящийся к 
кому-либо, чему-либо7 "связанный с кем-либо, чем-либо;; "изготов
ленный из какого-либо материала": « о / су /  "лыжный" ( к>тСу "лы
ки") : ю / с у /  *и гу "лыжная палка7 * о / с у /  шу«уп "дойная мазь7 

е о / с у /  »в*»у "лыжная дорога, лыжня";
кала/ "собачий" (капад^ "СОбака7 вторая основа сапа-) I капа/
■5* "собачья будка" (буквально "собачий дом"), капа/ ч»ч1у "со
бачья нарта (нарта, в которую заряжены собаки)7 к а п а /  рогцу 

"одежда из собачьего меха"; •
кушу/ "кровяной, кровавый" (к»ш, "крОВЬ7 вторая основа кушу-) I 
кушу/ куг "кровавая рака7 куму/ Сира* "лужа Крови7 Ыуму/ * |гу/ 
с1 "полное крови ведро?

Элевые адъективные формы используются преимущественно в ка
честве препозитивных определений. Быть в предложении предикатом 
они не могут и заменяются в этой функции адвербиальными формами 
существительных: ср . куму/ «впеу "окровавленное лицо (кровавое)" и
чивуп ъгапСу кушут} »■ )» "ЛИЦО ЧвЛОввКЯ ОКрОВвВЛвНО (крОВвВО)?

В отлвчие от непроизводных прилагательных, элевые адъектив
ные форьи, подобно существительным, могут иметь при себе опреде
ление, выраженное существительным, прилагателькш или другой 
адъективной формой: ч°гчу* **.гу/ рогчт "одежда из шерсти медве
дя” (ср . ЧОГЧУ* *«г "шерсть медведя"), ш*гчу е«1у /  и*у "празд
ничный вечер" (ср . »*гчу сё 1у "праздник"), ро/  го /^су/ шу«уп 
"мазь для деревянных лыж? Во всех приведенных конструкциях имеет 
место такое синтаксическое членение, при котором первое слово 
служит определением, ко второму, а второе -  к третьему: (чогчус
1» г у / )  рогчцг, (шегчу с а 1у /)и Ъ у , (р о /  е о / с у / )  ш усуп. ОшиСОЧНШИ

были бы такая синтаксическая интерпретация подобных конструкций, 
в которой первое слово рассматривалось бы как определение к син
тагме, состоящей из двух последующих слов, и соответствующий этой 
интерпретации пословный русский перевод ("медведя шерстяная одеж
да? "большой дневной вечер? "деревянная лыжная мазь").

Зафиксированы два специфических (также не присущих обычным 
прилагательным) способа синтаксического использования элевых 
адъективных форм. Для выражения однородной связи между двумя близ-
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кюл семантически существятельнши первое жз них может быть по
ставлено в элевух адъективную форму: рогчуУ р м т (.рогцу рё»у) 
"одежда ж обувь; «им ( - рэ«« ^  чипа) "Нова а Кума; «огу»-
* * *  «угг (■ »опг»1« «угу) "дождь и снег;

Су чествует несколько глаголов, дополнение прж которых обыч
но выражается суцествательнш в адъективной форме. Это, в част- 
Н О С Т Ж ,  ГЛаГОЛЫ йсучо " р а б о т а т ь ;  рагучо " Ж С К а Т Ь ;  аХгаугсучо 
"строгать (рубанком полукругло! формы)*: дхакор н и  чог**г йс»ы 
"Делая лодку, теслом работаю"; мшигх«|гуУ сёху чо« 1^У рёгу.а 
"Он целы! день некая деньг*"; НагароУ ■1г»уи » к  "Я обстругиваю 
хорея! СЬ.также 4 .2 .2 .4 .2 .

Адъективные формы существительных отличаются также от соб
ственно прилагательных наличием категории посессживости. Наряду с 
непосессжвяааа адъективными формами (аХакоУ "лодочные; ■ ■ & Г  
"глазной") используются, хотя и относительно редко, адъективные 
Форш, в которых выралено одно мз девяти лично-чжсловых значений 
этой категории («ахапуУ "относяящвся к моему глазу; а1а*опг|У 
"относяжийся к принадлежащей вам двоим лодке" и т .д . ) .

Пооессизные формы «левых адъективных форм образуются путш 
прибавления к посессивным формам сап. .показателей -У (после 
гласного) илк -уУ (после согласного):

ч>ч1уУ "нартовый, относящийся к нарте"
15«. ч»чх*яуУ • ” относящийся к моей ялрте"
2 5 « . ч«чХап«уУ "
3«в. ч«чХуп»уУ . ■
10и. ч»ч1уп1У *
20и. ч«<]1уп11У "
31Х ». ч > ч Х у п (| У  *

1РХ. чычХупугуУ "

2РХ. ч«чХуп*у*уУ 
ЗРХ. ч«чХуп*у1уУ

Примеры употребления посессивных элевых форм: АааоуУ *"иу
пупу аааа рзгахипсак "Я В ОТЦОВСКИЙ (буквально "МОвГО-ОТЦОВ-
ский") дом оттуда не вернусь"; 1х |, шш»у  ̂ шпп|У *«.-
хуч»Хур оп| "Мы вдвоем живем, все (для) каоего чума вещи са-

к твоей нарте" 
к его нарте" 
к нааей (си.) карте* 
к вале Л (пи.) нарте" 
к нх (ои.) нарте" 
к напей (рх . )  нарте" 
к вале! (рх. )  нарте" 
к их (рх; ) нарте"
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ш  сделали"; 01уп*у*у* Зр»т вЗчу "Волосы у них на головах
(буквально "кх-головной волос*) черные .

Следует заметить, что синтаксическая (а отчасти ■ смысловая) 
близость адъективных форм оумеотвмгельких в прилагательных спо
собствует переходу адъективных форм в разряд прилагательных, то 
есть ведет к адьектквкзации. Такой переход сопровождается, как 
правило, изменением значения: ср. кеЛл’ *колесный, круговой" 
(адъективная форма к иоГ» "колесо.круг*) и ноГ*е "круглый*
(прил. ) ;  сТру!' "концевой, конечный’ (адъективная Форш к с1ру 
"конец") и сУруГ "последний" (прил.); ра»у* "иелчный" (адьеж- 
тжвв&я форма и р**. р**у "желчь") и р*«у* "иеитий, зеленый, ев- 
кий’ (прил.). Формальна* критерием адьежтквкзавжк может слухнтж, 
в частности, способность прилагательных определяться наречиш п т  
частицей р®*у "самый" (адъективные формы сунествительных такой 
способностью не обладают): р°»т оТруГ "самый последний" Ч»руч 
р««уУ "слегка мелтий (зеленый, синий): Разумеется, адъектжвнви- 
ровавмхеся слова должны трактоваться как самостоятельные лексемы 
(в отличив от адъективных форм, входяжх в парадигму существитель
ных). К соналенив, собранный экспедицией материал не позволяет 
четко отграничить все случаи адаективизадки, хотя в принципе такое 
отграничение возможно (например,на основе упомянутого вине фор
мального критерия или хахжх-то других, дрполиящих его критерием).

3 .1 .6. 2. Кпоплжнятжвная адъективная ф ора
Координатная адъективная Форш образуется путем прибавления 

к форме с«о.З(. окончания -*»У (ср.окончание соога. -««к) с ас
симиляцией «а»’»! и жеет значения "соответствущий кому-либо, 
чему-либо" "одинаковый с кем-либо, чен-жкбо по размеру или иному 
признаку": аХакоамУ "величиной с лодку, аналогичный лодке по

I) См. такие: В.АДеижский. О «абсолютном характере одной уни
версалии. "Джнгвотипологическне исследования" внп.1, ч.1,
И ., 1973, стр.231-239 (и згой статье адъективные фермы сель
купских существительных трактовались как прилагательные и от
мечалось нарушение в них порядка следования деривационных и 
реляционных элементов вопреки одной кв универсалий Ди.Грин
берга) .
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какому-либо аризаажу* (*1*ко "лодка* СоопД.5«. *1акоа*ак>1 м » гЯу  

* 1»ко*ааГ «11*7 " Ч С Л Н О И  В 6 Л И Ч И Н О Й  С болысгю Х О Д К У - ; С о р у тм /,

юртгушвл? "величиной в ягоду, аналогичный ягоде по какоцу-лдбо 
признаку* (Ъоруг "ягода! Соогй.5«. <оруг»ак, Соругу*аак) ■ *о- 
РГгавГ риаа*оу1 1ака "бИСврИНКа ВвЛИЧИВОЙ О ЯГОДУ*; СэпСуааа/
"соответотвухщий, равный по ширине" ( ь ш у  "аяржна" соотм. 
«~асуааак)| ч*у* кзвсуаааУ ре "дерево ТОЛИКОЙ В руку!

Посессивные формы такие характеризуется добавлением -•* / к 
посессивной форме сап.з* . 1
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Ч*ч1уаа*1? 

13*. <1*41*117ааУ 
25* .  1 *ц 1 ш » у а а /  

38*. Ч*ч1уп»уа*^ 
10а. 4*41уп1а*У 
2 0 а . 4*41у а ъ |а а /  
ЗОи. ч*41уа«|*а/ 
1> 1 . 4*41упуаа*У  

2Р 1. чак)1уиСуаа*Г

"соответствующий нарте"
* моей нарте"
" твоей нарте"
* его нарте"
" вашей (ои.) нарте"
" вале! (ои.) нарте"
“ их (он.) "нарте"

нашей ( и .)  нарте"
■ в аае й (в х .)  нарте*
" их (*1. )  нарте"3 * 1 . ч * ч 1 у п 1 у а а » ^

Примеры употребления посессивных коордивативных адъективных
ФОРМ*. Ма* р'гаауа*!' фш *ум«у сапка "ЗДВОЬ НвТ Человека РОСТОМ
с меня"; Р11акеу*а/ Чи*1«1у Ц т *у "Около половины людей он взял!

3.1.6 .3 . Друатввная адъективная форма

Локативная адъекивн&я форма образуется путем прибавления х 
первой основе окончания >чу/ (ср.окончание и>с. .цуп) с выпол
ке пек тех яе мер фонологических правы, которые проявляются при 
образовании Форш 1ле. (см.3 .1.3.10). Значение локативной адъек
тивной форш -  "находящийся в чем-либо, где-либо":
■ >*чуГ "находяшйся в чуме, в доме" (■** "чум, дсм; ьос.в*. 
■*»яуп)I ■З»чу1' чи*уг "находящиеся в чуме люди"; Кйсочу/ "внут
ренний, находщнйся внутри" («й&су "нутро, внутренняя часть"
и > с .5 * .  •и Л с о < ц т ) . ш и Ь в о ч у Г  й г  " в н у т р е н н и й , НуТрЯЯОЙ о р " ;

"ч«иг^ "находяшйоя во рту" (З д  -рот; и » с .н * .  Зччуа)! Зя ч Г Г  с э р у  
"жевательный (буквально "находящейся во рту") табак!

Подобно элевым адъективным формам, догатившее адъективные 
формы используются в качестве препозитивных определений и могут 
сами иметь при себе определение: *3 ЧЦМу* "соседи" (бук-
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в а д х в о  " н а х о д о о е с я  в  чуме по чу сто р о н у  явка”) , ««гчу ■*сочуг 
*» "ваходяцееся в  бохьм ом  в е с у  о в ер о "  р 1 е с « *  р с г Чо ЧуГ  ч » 1 у * в а -  

х о д я х а я с я  в п в о т е  нуга ры ба:
П осессввны е формы дож атж вно* адьеж тж вво* формы обравую тоя на  

о с н о в е  п о с е с с ж в ш а  форы ь « с .а * .  ( с ы .3 . 1 . 4 . 1 )  о  вам еж о* м ов еч в ого  
с о  п а с  но го в а  • /  жлж с  дрбавлеяж а» - I  ш  - у  У»

Ч«Ч1°Ч7*
18С> 4*Ч^*Ч*^
23с* Ч«Ч**<1*П*7^ 
33с. ч*ч1очуп*уГ
10о. 1очуп! ?
20и. 9*ч1очуп1|У 

• ЗОи. ч» ч1 оЧ)гш 1 Г 
1Р1. ч»ч1очупу*у/ 
2РХ. ч*ч1очуп1у*уГ 
ЭР1. ч»ч1о<цгс1*у*уГ

"находяиЯся в марте"
" в мое* нарте"
” в твое* нарте"
■ в-его нарте"
" в наш* (о».) нарте"
" в веже* (Ов.) нарте"
" в нх (оа.) нарте"
"  в наш* ( р х . )  нарте"
" в ваяв* (Р1.) нарте"
• в хх ( п . )  нарте"

Пржмеры уаотребденжя пооессжвнкх вокапвннх адьежтжвиых форм:
Та* с2р*чй>Су? <ртр квккуа*  ч»1ушра "ЧвВОВв* ПОЗ&ДН Твб* (буН- 
вавьно "в твоем ховае находяняВся") еде ждет"; м5 с««упчуп1г 
кигра&а йгу^ "Находящаяся в намем снвхе к у ро сатан и р н а я " ; 
Соп*очуо*у*уГ сир ааЦ р ч « а* у гаа  "СрвДН** ВВ В Х Х  человек МБНЯ
увидея!

. 3 .1 .6 .4 . Аяадтхческже адьеттжвнне формы

Выше речь мха о трех ситетычееих формах адъективно* репре- 
зентацхж сущастввтвяьннх, соотнесенных о и м .  (м л  о*п.), соог*. 
■ ьос. Что нноается некоторых других падежеI, то соотнесенные с 
иных адьектжвные формы представляет ообе* авалжтжчесхве сочетанжя 
соответствующей падежной (ндн падвию-оооеосивво*) формы со сло
вом 1*г* (прхчастке от глагола Гч» "бить"). В реальном употреб
лены зафнхонровахы сведущие аналжтжчесов адъективные формы:

а) травслатмвваж: ы«кку*чо «*уГ 5*уГро "работа, стайся щаж- 
ся (отавная) мучеяхам, обраиеннтеяьнн* труд";

б) двтжвяо-едхатяввы: «гп^ 2*уГ чо . .у "жертва богу"} ?■. 
■ усусю дц с*у{ 5 * у  "речь, обращенная ж людям";

няжатжвшя: аасоасу «*уГ «««су "дорога ж лес";
г) елатжвяая: мсочуву »*уГ ««««у "дорога жж несу";
д) продатявнаж: ■*сЗ«л» *«у* ««**у "дорога по яму!
г • \



Указанные Форш продетжвляют собой во случайные комбинация 
одев, в грашатикалхзоваяные атлхтгчеокле о о четен* я. Яв это 
указывает , в частностж, тенденция к произнесению кх в виде едлно- 
го Фонетического слова о злизжей коввчаого гласного падежного 
окончания (если таковой имеется): тшуд«»уУ, чому-
* у !к 1п 1 ГуУ, м с о п « ( « у / ,  п с в я я > < * 7 ^ |  ■* с оштпё С у  Г '   ̂.

3.1 .7 . АДВКРаШЬНАЯ РНЗРВЗКНТАДКЛ СУЩВЛВИТШШХ

Адвербиальную репрезентацию существительных ооотавлявт вхо
дное в парадигму существительных Форш, снвтахсяческн функцнонн- 
рупше в качестве приглагольного обстоятельства образа действия 
(ср .3 .4 .) . Адвербиальная форма может бить образована от любого 
существительного путем прибавления ко второй основе показателя 
-ъ2х (то есть -ь клх -дЬ  в об«ем вале ее значения можно пере
дать примерно как "определенно образом”:
••уд "по-отповсхк, отечески" (»»у "отел"); ••ук ь»»у»р«оу "по- 
отцовски ВОСПКТал" ».уд аапвувра "сМОТрИТ ОТвЧВСКЯ, ОТвЧвСКШ 
взглядом’ ;
чу»г»} буквально "место" (чу« "мох: вторая-освова 47*7-)• 
мш*ук *»*«у 4У»тч «д* "Воя земля мзаста, покрыта мхом";
°ГУд "СИЛЬНО" (огуя "0ИЛа: вторая ОСВОВа О  ГГ-) I о гуд огчуЬрмЬу
"сильно схватил: о гуд сд* "сллен";

I) Адъективные Форш, которые соотносились бы с такими падежами, 
как лес. к уос. ,  вами не зафиксированы. В качестве "инстру
ментальной” ■ "каритхвной” адъективных форы можно было Он рас
сматривать прилагательные во значениям! обладания (наличия) и 
необладаяня (отсутствия), которые могут быть образованы от пер
вой ОСНОВЫ ЛВбОГО ОуНеСТВИТеЛЪВОГО С ПОМОЩЬЮ СУФФИКСОВ -ауау/ 
и -куКуУ соответственно (см.3 .8 .) , ср .: ТвгчУ иам 
(1вв*г.З*.) «|гушр* "Сосу» ВОДОЙ наполнен" а ишяутуГ *огчу 

■сосуд с водой"; т*куру 1**ь?1уд (с*г.зс.) н е  "Шамал беи же
ни живет" и 1мкусуУ с*«уру "неженатый шаман: Таной трактовке 
препятствуют, однако, некоторые свойства образований на -аушу? 
и -ку«уУ, например: отсутствие посессивных форм (и, соответ
ственно, субиатегоржй лица н числа); заметная тенденция к ис
пользованию в переносных значениях (о1у,у*уГ "умный •*— имею
щий голову: чокуку/ "глухой •*— безухий" и т .д . ) ; отсутствие 

у образований на -»т*уГ агентивного значения,которое прясуие 
х»*1г. (есть только соцхатнвное значение).
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г^полгз буквально "облачно" (глпаху "облако"): т1*о1уд «ало» 
"Стало облачно"

Особенно характерно употребление адвербиальной Форш в ка
честве "заменителя" относительно! (влево!) адъективной форма в 
предикативной функции (последняя форма не полет выступать в ка
честве предиката): ср . «огувиа* с*1у "дождливый день" к салу * 
аогув1«Ц ?а» ".День ДОЖДЯНВ"; 5*аЛ' ч°Р7 "оленья в у р а"  Я К* чару

1^* "Эта вкура оленья:
Относительная адвербиальная форма обладает таиш  синтакси

ческим свойством, присудим сумествительнш (но ве наречиям), как 
способность т е т ь  при оебе определение: ки**аг«*ул' охуц огчу1р*«у 
"Что есть сил схватил: н»гЧУ «^аехяз »»г»р* "Появилось больное 
облако" (буквально "Стало велккооблачво").

Изменения относительных адвербиальны! форм по категория по- 
сессжвности не зафвкскрсвавэ.

3 .1 .8 .  ОБРАЗШ ПАОДИШ
(парадигмы существительных ч®* "начальный.вождь" и Чору "вкура")

8 таблице указывается, как правило, л жяь одни (основной) ин 
сосущеетвупалх вариантов парадигматических форм (сравнительно 
редкие идиолектом варкдаты, которые отмечались в предиеотвупих 
равделах знаком +, здесь не приводятся).

С у б с т а н т и в н а я  р е п р е з е н т а ц и я  
Непосессжвюя Фойе
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8*. Ой* М. Со11.
моа. ЧОк Ч<>ЯЯ̂ 4 0 Л Ч®/ «у

Чору цорочЛ Ч®РУ* Ч О р у /  а у
ОМ. Ч®*» ЧОЧЧХп ЧОСуо Ч ® /  а уо

Чоруп чороч1п Ч®РУ*У® Ч®РУ/ аул
Дее. Ч « а ЧвччХа Ч®*У« Ч®/ а у а

Черта ЧОроч̂ а Чор уХ уш Ч®РТ/ ауа
Лоакг. 4 ®каа ЧОччЛаа 4®*аа Ч®/ вуаа

4®ру»а Ч®Р®Ч$®* Чару«м 4®ру/ ауаа
Саг. ЧоккзЛук Я®ЧЧ̂ к*1ук Ч О к к э Л у к Ч®/ вукЗЛук

ЧОрукэХук Я «тр о ч ^ к э 1 у к Ч о р у с к э Х у к 4®ру/ вукэЛук
ТгапаЛ. Ч®*Ч“ Ч®ЧЧ̂ *Ч® ч®«у«а® Ч®/ ау«ч®

Чвру1<]о Ч®Р®ЧХ*Ч® Ч®РТкТ»Ч® чору/ ау«ч®
13^*1031
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Соогй. доааак ЧОчд1ввак догуааак д о /  ауааак

доруааак дородГааак дору .уааак д о р у/ ауааак

Чоп7к , ЧОЧЧ11КШ до<у«к1а1 д о /  вупук,

- Я о Ус±п1 д о /  в у!к 1о 1

Ч»РУпук, дород11к1п1 дору €у1к1и! д о р у/ вупук,

доруСкШ! до р у/ ауСккп!

ш . ч°к *у ЧОЧч41к1а1 до(уШ 1л1 д о /  вув«у

дороп1у дород11к1п1 доруСу1к1о1 до р у/ вупку

Ьос. - - - -

Я о родоп дородХдуп доруХдуп д о р у/ вудуп

Ж1. - - - -

дородупу дородХдуву дОруСдупу до р у/ вудупу

Рго1. додвуп ЧоддХвуо я о и уп д о /  шувуп

Яоро«уп дородХвуп ЯО р ува гр и д о р у/ вувув

▼ ос* ч°Э» ч»чч» яоп® -

Ч«Р* ' V
яороя» яоруп» -

М е $ сж в н а я _ $ О Е *а _ 1Мь.

8в. Ои, Р1. Со11.

Шот. чо^шу -40441м ( у ) Ч°*“ ( г )  ‘ д о /  вуву

яорая 4ор541 а ( у ) дор1в(у) д о р у / вуву

Сап. доопу 40441пу доХпу д о /  «гулу

дорапу дород!пу дорХоу д о р у/ шуоу

А се. Ч°9*У 40441МУ доХяу д о /  вуву

чорая чород^ау дорХву до р у/ вуву

1п аЫ . ЯО^аум додд1пуаа доХоуаа д о /  вуоуаа

ЯорялуаА дород1луаа дорХоуаа д о р у / вуоуаа

Са г . до^пукэ1ук Ч04ч1пукэ1ук доХоукэ1ук д о /  вувукэ1ук

доропук” 1ук дород1оукэ1ук дор1пукэ1ук д о р у / вуаук>1ук

Тгаоа1. м м ( ч « ) 4044100(40) 40X 00(40) д о /  вуво(до)

дораво(до) дород100(40) дорХпо(д о ) д о р у / вуоо(до)

Соогй. да^пуаак Чодч^оуаак доХоуаак д о /  вуоуаак

40расуа«к ЧОроч1вуаак дорХоувак д о р у / вуоуаак

О а г .-А И . ЧО^лупук, 4044 ̂ вукШ^ доХ оук^Ц д о /  аупупук.

до^аук1п1 д о /  вупук1п_4

чорапуоук, д»род1пук1п1 дорХоукю ! до р у/ аупупук,

ЧОрапук1п1 д о р у / вупук1в^

И 1. доддак ЧОЧя1ч«к доТдак д о /  вудак
1 1 1 ^ Ь о о ,Ц  дорадак ЧОрочХдак дорХдак д о р у / вудак
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Рго1* «о^шак дочдХаак доХвак ц о Ё  шушак

доражак дород^жак дорТшак чо р у / шушак

23* -

а * . № . Р1. Со 11.

Нош. 4 0 9 17 ,40к1у 40 4411(7) 4 о 11 (у ) 40^ шу1у

Ч°Р»1 Ч ор од11(у) дорХ Ц у) Ч°РУ* ■ у 1 т

0*п. Чок*7 Ч044^А«у доХаГу 401* ауаГу

дорапГу ЧОрод1п (у 4орХо*у чору/ шуо (у

А се. 4вк«у 404Ч1шСу доХшГу 40 * щушГу

дорааку 4ороч1а 1у дорХаГу чор у/ а у я (у

1 л а (г . докгуаа 40441»(уаа 40!п  Гу аа 48^ агупгуаа

дорааГуаа до род 1лсу»» ЧорХвГуаа д о р у/ аупГуаа

Сшт» Ч«к(ука1ук 4044^в«уко1ук доХаГукэДук 4 0 / ауаГук>1ук

1)ор*а<ук}1ук дород!пСуко1ук дорХпГукаХук д о р у / ауаГукэДук

Ггапа!. док(о(до) ЯвЯЯ*п* ° ( Я ° ) 40X0*0(40) 4 0 / шупГо(до)

д о р а л го ^ о ) 4»р041а1о(40) 4врХл(0(40) 4°РУ^  ■ 7» *о (ч « )
СоогЛ. докГуаак 40441п«уаак доХаГуаак 4 0 / шуоГуаак

дорааГуаак дородно гусак дорХлГуаак до р у/ аупгуаак

№ ( . • 1 1 1 . докГуоук, 404410Гук1л1 40X0(7X104 40 / «гул Гулу»,
докГук1л1 9 д о / вуоГук1а1
чор»о«уоук, 4<>р041в«ук1о1 40рХ»(ук1»4 4вруГ шуоГупук,
дораоГукДп^ Чору/  шупГук!» 1

1 1 1 . 4044а»* у 4044^4»»«у 40X400(7 4 0 / вудаоГу
П Ц и ц И ,  « о р ц « а « 7 40р04^я»пГу дорХдаоГу д е р у / вудапгу
Рго1. , додшапГу 4044X00»Гу чЗХмаиеу 4 * /  аушааГу

доражалГу до род! шал Гу дорТаапгу д о р у/ аужаоГу

О ш т й ш . . 2 * - .

«с. 0». И . Са11.
МО«а Ч°к*У 40441*7 Ч0Х*у Ч'о*  » у (у

4ору«у ЯОро4^*у 4орХ(у Чору/ шу(у
С*в. 4вк(у 40441» *у 4в Ха (у 40^ ауоГу

4вруп*у дородна(у дорХогу Ч°РУ X » у е (у
Две. 4вк«у 40441а«у доХшГу 40^ ауа*у

Чорушву дородна(у 4орХа(у ч°РТ *  шуш*у
Х»в*г. ЧвкГуаа 404410(70» доХвГуаа д о / вулГуаа

ЧврулГуав 4оро4^ »(у*а 40 р Ха ( у м до р у/ вулГуаа
с»дг. ЧОк(укэ1ук 40444»«ук»1ук д о 1» (ук 11у к д о /  шуо(укэ1ук

4* * 7®1ук»1ук дороднаГукЭ1ук дорХаГук $1ук Ч°РУ1 шуп*ука1ук



200

Гг виз в X . Чок10(40) чочч^псо(чо) цо1о (о (ц о ) 40!* шупАо(ч°)
ЧОруаАо(цо) Чороч1п1о (чо ) ЧОр1ш(о(чо) чору/ ауо 10(40)

С о о г й . ^ак<]ГМк Чеч«1ш«у*шк ЧоХаАуаак 40Г шупАуаак
ЧорусАуаак ЧОроч1псуашк ЧОрХоАуаак « о р у/ ауп*уаак

О » * . - А Н . ЧОкГупук, 4044 Ап 1ук 1л А ЧоХп(укАш1 4 0 / шупгуоук,
ЧокГукЮА 4 0 / шуп1ук±п1
ЧоруШуиук, Чороч1а«ук1аА

* • ч°рХакук1аА ЧОру/ ауак уаук ,

- Чоруп*ук1д1 ЧОру/ аупАукАпА
X II. чо^чупгу ЧОЧЧ|ч уо *у ЧоХчупАу 40 / шучуШу

40рочуаАу Чороч|чуа«у ЧСрХчупАу Ч °р у/ ■ УЯУп1У
Рго1. ЧО^шутНу ЧОччХшуШу ЧоХшуасу 4 0 / шушупСу

чорошуп » у ЧврочХшупСу ЧОрХшуаСу чору/ шушуп с у

Посвосжввая ЙЮМШ 10и.

з«. 0и. 1*1. Со11.
Кош. чо^ш! Чочч1*Х ЧоХшХ 4 0 / шушХ

чоруш! ЧОроч1шХ ЧорХш| чор у/ шушХ
Ова. . ч ° у >5 ЧОЧчХоХ ЧоХпХ 40 / щуп!

ЧОрупХ Чороч1п! ЧОрХпХ Чору/ щуп!
Асе. ЧЧ|}Ш| ЧОЧЧ1ш! ЧоХшХ 40 / луж!
♦ чоруш1 Чороч1шХ чорХшХ Чору/ шуш|

ХавСг. Чоап! Ч<>чч1пХ*ш* ЧоХлХаа* . 4 0 / шуд|аа*
чоруп!»»* ЧорочАпХаа* чорхлхаа* чору/ шуаХаа*

Са г . чо^п |к!1ук ЧОчЧАпХк*1ук ЧоХаХкаАук 4 0 / шупХкз1ук
Чоруп|кэ1ук ЧорочАлЬсэ1ук Чор1п!к?1ук Чору/ аувХкэ1ук

Т г * м 1 . ^ОС^П^О Ч0ЯЯ1П1Я0 40X0X40 40 / шуаХцо
ЯорушТчо ЧОрочХвХчо ЧорХп^чо Ч»ру/ ауп|чо

Соогй. ЧочпХашк* ЧОчч1пТ*«к* доХлХаак* Чо/ аувХаак*
ЧОрупХаак* ЧорочАоХашк* ЧорХаХаак* чору/ шуаХаак*

Ош«.-Л11. чо1}пХпук, ЧОччАоХкАпА ЧОАаХкАлА 4 0 / шуаХоук,
ЧО^пХк1пА 4 0 / аупХк1а1
ЧоруиХпук, чор оч1пХк1п1 ЧорХпХкгпА цору/ шуо^аук,
ЧОрупХк1а1 Чору/ шуаХкАо!

1 1 1 . ЧоччутЛ 4044Х4ГВХ ЧоХчуаХ 40/ шучуиХ
X Н икоси и . ЧОрочувХ ЧорочХчупХ ЧорХчуиХ Ч»ру/ аучуаХ
Рго1 . чоцшуп! ЧОЧчХшуп! ЧоХшуаХ 40 / шушуп!

чорошуп! ЯОро^Ь^п! ЧОрХшупХ ч о р у/ шушуп!

*
I

К
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Прре^ивнме Ф<>Р«В г-Шь.
а*. ца. N . СаХХ.

Нош*Ух2 Ии. ЧО!)Х|, чок1 | Ч»чч|Ц ч5 1 хХ Ч « / жухХ
ч*ртх| ЧорочХХ! ЧорХх| Ч » р у / в у 1 |

.‘■оавРхЭРи. чокх! ч°ччХх! ч о 1 х | Ч о / вуХ$
чорух! ЧорочХХ^, чорХх! Ч »ру / в у х |

0«л. чокх! 40441ах! я о Х т ! 4 0 /  вупеХ
Чорупх! ЧОроч)пх! цорХпх! Ч » р у / вупХ^

лес. чокх! 40441а»! ЧоХахХ ч о /  а у в х !
чорувх! ЧОрочХах! ЧОрХахХ Ч » р у / аувхХ

ХааХг. ЧокхХаа* 4 0 4 ч 1а » 1 <«* Чо1пхХаа* 40У вувХ^аа*
ЧорупХ^аа* ЧОрочХвхЗаа* чо р 1 а х |а а * Ч о р у / п уах^аа*

Сжг. ЧОХХ^коХук 4044X0 ХрсЗХук ЧоЗпхХкЗХук 4 0 /  ауахХкэХук
Чоруп х1кэХук Чорочи>х1кэХук чор!вХ |кэХ ук ч о р у / вупхХк?1ук

тгаааХ . ЧОкхХчо 4044111Ц40 ЧоХпхХчо 4 0 Т ауахХчо
Чорупх|чо ЧорочХпх|чо ЧОрХвХ^чо ч о р у / ауах|ч°

СоогЧ. чокх^аак* чочч1пх!аак* ЧоХпхХвак* 40/  вуаХ ^аак
ЧорупхХаак* ЧОроч1п х!вак* ЧорХасХаак* Ч о р у / вуахХ аак

ОаХ.-Д1Х. ЧОкх!пук, 4044X0 X ХкхаХ ЧоХахХкХа1 ц о /  вуах^пук ,
Чоах|к1пХ 4 0 /  вуаХ^к1п1
чорупхХпук, цороч1а хЗк1л1 ЧОрХа хХк1а1 4 «>ру/ вувхХ аук,
Чорухтх1к1п1 ч о р у / вупхХк1п1

и х - ЧОччупХХ чоччТчупх! ЧОХчуахХ 4 0 /  вучуахХ
111., Ьос-, Л1. чорочупх! Чороч^чуахЗ ЧорХ чуах| ч о р у / вучуах^
РгоХ. ЧО!)шупх| ЧОчяАаупхХ цоХвупхХ 4 0 /  вувуахХ

ЧОровупх! ЧорочХвуах! ЧОрХшупхХ Чор'у/ вувуахХ

Посессивные Формы 1-ЗРХ. не приводятся особо, таи как могут
быть получены из посессивных форм соответствующих лиц о», путем
замены - ! ( - )  на - у х ( - ) ,  например, н о в .З в . ♦ Рх2Р1. ч«дХух. 
Чок1уI ; чоруХуГ К Т.Д. При ЭТОМ В ОТМВЧбИНЫХ ЭВвЗДОЧКОЙ СДУ- 
чаях на стыке -у * -  г  последующего^ аффикса - с » - > - в» - ,  -*а-> 

н япример, Х п ал г .ье- ♦ *'*2 ( 3 )р 1 « ч о к х у ааа , чорупхуааа

* т.д . *
В е р б а л ь н а я  р е п р е з е н т а ц и я

1 8 5 .  401)Ь к  11X 1.  Ч ° Ч У 9 " 1  , Р 1 * Ч<м )удвуХ

25в. чодэпху . 2Ри. чо>уу1)Х| г Р 1 > Ч°ОЯ)1Г*
38в .  Чок ЗОи. Ч°ЯЧ} ЗРХ. чо«
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Стяхешше предикативные формы аналитического происхож
дения ДЛИ Хв*1г . , С и г . ,  Т г « л в 1 . | С о о г * . , Ь о с . ,  1 т * 1 .  не приводят
ел особо. Она могут быть получены аз веоосеоснввнх а посессивных 
Форм соответствущих падеже! (в субстантивно* репрезентации) пу
тем добавления мемеята -с» при этом ауелдутные >, о, у вытес
няется (некоторые другие морфонологические изменения носят неста
бильны* характер).

А д в е к т и в н а я  р е п р е з е н т а ц и я  
Адуактивные формы

отвосательная юор дива тканая локативная
Непооес- Ч о Г Ч о а в а Г т
ежвная 
Форма ■ ч о р у ? Ч о р у а е а Г Ч О р о ч у Г

18*. Ч О ф гу/ Ч О ^ п у а а У -
Ч о р а п у Г Ч в р а п у а а / Ч о р а ч а Г

38*. Ч < > к *у Г Ч О к к у а а Г -
Ч » р а в к у / Ч о р а я к у а а Г Ч О р а чё а к у У

за*. Ч о к к у Х ’ Ч О к к у а а Г -
Ч О р у н {у Г ч е р у в с у е а ? Ч о р о ч у а к у Г

!Ои. Ч<я р |Г Ч О ^ в| а а Г •  •
Ч О р у в| У Ч о р у в 1 » а / Ч о р о ч т а 1 Г

2- ЗЛО. Ч е к * | У Я в к к ^ м Х ' -
4<>руак|/ Ч о р у п « | а а / Ч о р о ч У » * $ /

1**Д. Ч « ф > у к у Г 4 0 ^ в у ! м / м
Ч О Р Т * Т * Г ^ Ч о р у в у е а а / ЧММ\Г * 7 * Т *

2- ЭМ. Ч О к к у к у Г ч о к к у а а а  Т •
Ч о р т т к у Ж у Г Ч « Р У « * г е * и ^ ч о р о ч у п к у к у /

Аналитические адъективные Форш для тпа>1 . ,  ( к < .-ш м хдд., 
и . ,  ягод, не приводятся особо. Она могут бить получены на неао- 
оесоааавх а посессивных форм соответотаущах падеже! (а субстан- 
тиваой репрезевтацп) путем добавления илемента 1гуХ. Возможно 
стяжение о сгуГ. сопровождащееся вытеснением ауслаутяых о, у 
(а неаоторнма другое морфоволотескаа кзмевеяхжи нестабильного

А д в е р б а а л ь а а я  р е п р е з е н т а ц и я
«•к, черти
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3 .2 . Г Л А Г 0 I

3 .2 .0 .1 . Глагол в селькузоком языке по срезнеинв с друпши 
частным реяв обладает значительно более сложно! внутренне! орга
низацией, что проявляется в боль асы количестве присуши ему грам- 
матнчесхих кате гор*!, индивидуальных категориальных значение и 
способов сочетания этих категориальных значение друг с другом. 
Принципы установления принадлежности отдельных основ в словоформ 
к классу глаголов аналогичны тем, которые использованы для суще
ствительных (сы.3 .1 .0. 1 ) .

К числу грашатическнх категорий глагола относятся:
1) категория вида с двумя категориальными значениями (со

вершенные н несовершенные); .
2) груша категория и субкатегорие, условно именуемых "ка

тегориями залогового значения” (транзнтивность/жнтранзжтнвность, 
каузативвость, рефлексивность);

3) категория соверваемоотн (способа глагольного действия) с 
многочисленными категориальными значениями (итеративная, узуаль
ная, дуратнвная, кыперфехтяая, интенсивно-перфектная в ряд дру
гих совершаемостей; значительное количество глаголов обладает 
нулевым значением этой категории);

4) категория лица субъекта (первое, второе, третье);
5) категория числа субъекта (единственное, двойственное, 

множественное);
6) категория типа спряжения (субъектный, объектны!);
7) категория наклонения (индикатив, латеиткв, кондиционалис, 

конъюнктив, оптатив, дебвтив, ауактив, императив);
8) категория времени ( настоящее, проведвее, проведшее повест

вовательное, будущее);
9) категория репрезентации с четырьмя категориальными зна

чениями: вербальная Форма, субстантивная форма (инфинитив и име
на действия с субкатегорией падежа), адъективная форма (причас
тия), адвербиальная форма (деепричастия).

Сочетаемость отдельных значений грамматических категорий гла
гола между собой неполная. Например, категории наклонения, време
ни, типа спряжения проявляются только у глаголов в собственно вер-
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бальной репрезентации. По временам изменяются лишь глагоЛы в ин
дикативе и датентяве. Два типа спряжения противопоставлены только 
у переходах глаголов. Глаголы совершенного вида не образуют при
частий настоящего времени. Принадлежность к определенной соверша
емое™ часто детерминирует видовое и залоговое значение глагола: 
так, все глаголы характеризацненннх совершаемостей -  несовершен
ного вида и непереходны; все интенсивно-перфектные глаголы -  со
вершенного вида и т .п . В то же время категория совершаемое™, в 
отличие от всех остальных грамматических категорий глагола, до
пускает совмещение .различных категориальных значений в одной сло
воформе: например, глагол м ч г т п * т к к у Чо "иметь обыкновение де
лать (не до конца, в большем количестве)" включает показатели 
цультлобьектиой, имперфектной и узуальной совершаемостей.

Помимо формальных, существуют и содержательные ограничения 
на сочетаемость разнородных категориальных значений,в одной сло
воформе. Еекоторые синтезированные нами в порядке "лингвистиче
ского эксперимента" многоаффиксные образования с трудом восприни
мались носителями языка, поскольку информанты не могли предста
вить ситуацию, которая требовала бы использования такого (а  не 
более простого) образования. Таким образом, можно.говорить о со
четаниях категориальных значений, недопустимых на уровне речи.

3 .2 .0 .2 . Основой глагола целесообразно, как показывает ма
териал, считать морфему или цепочку морфем, никогда не использу
емую в чистом виде и равную вепосессивной форме инфинитива за вы
четом показателя инфинитива -ч° (ввиду этого инфинитив удобно 
принимать в качестве представителя глагола). При использовании 
такого принципа выделения основы глагольные словоформы, которые 
различаются между собой по категориям вида, совершаемое™, зало
говым категориям, во всех случаях оказываются членами различных 
глагольных парадигм, так как им всегда соответствуют разные инфи
нитивы. Напротив, формы различных наклонений, времен, репрезента
ций » р у т  входить в одну и ту ив глагольную пвроднгуу.

Глагольная основа может быть непрожзводно* (корневой) или 
производной. Подавляющее большинство непроизводных основ двуслой
ны (и имеют вокалический исход) или односложны. Возможные при 
этом фонетические структуры основ имеют вид V, су, тс, уст, сус, 
стсу, у сот, стссу (у -  гласный, с -  согласный), например: г .  
"быть? I -  "ваять? а- "плыть? й- "тешить" (других одвофонемпа 
основ н ет); <*о- "умереть* "съесть"; р1в- "положить"; »от-

А
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“тлеть"; *««•- "подаетать"; <ш«у- “сеоть"; с««*у- "бросить! 
Веарожвводпк глагольные ос волы о вйой фонетической структурой 
•отречется крайне редко н •  болъжкнстве случаев,вой не во всех 
случаях, могут ивтерпрет^оватъся ия днахронлчеоком уровне вал 
прожэвоише основа: 017» .  "начать" (ср. эн. ог1 “начало”) ,  
я*<у«у- “карайжаться* (вероятна свянь о ч«*у “ноготь, коготь"), 
аорг«у- "ышеткть, узнать’ (моквт бить оопоставлвно о ф .-у.
» « рр>- “проверять, цроояядить, узнать; см. с * и ы . г '  1955, 
отр.104).

В «сходе односложной глагольной основа могут находиться са
мые различные гласные. В исходе более чем односложных чвотнх ос
нов встречаются гласные у (то есть оверхфвткие аллофоны фонемы 
/ у /  ) я ,  очень редко, ••  » к •» “попробовать, 1гаг«-
"«ахать* “толкать:

В «сходе прокзводных основ могут, крове того, выступать глас
ные «, I  н ®« а * 7 -  "исчезнуть; »сяь|-"наж ечься; Ьхы»чи- 
*акать!

Из согласных в всходе односложных вепрокаводных основ встреча
ются ТОЛЬКО р , * ,  Я , ш, в ,  1 ,  п  э * р -  "быть достаточным; я * * ,  

“убыть; 1 * 4 -  “ СТОЯТЬ торчком; Ц » -  “сосать; ч*“ -  ’у й п ;  я в 1-  
“побехать; #*г- “войта! В всходе аронзводннх основ возможны, кро
ме того, • .  4 , /« 'кричать; “съесть > сыром ввяз;
1*ча*Г- "эаиржчать" (подчеркнем, что гхагояьяых основ на а , с , «, 
А, V , у ,  по-вндкмому, не сунеотвует). .

Пренаводные глагольные основы могут достигать значительной 
длины (в  морфемах н в слогах), в особенности за  счет шолоеняя друт 
на другом показателей различных залогов н соверааемостей, например, 
га/?уа5*1**у?о?гмру- “неоднократно ломаться; к*кку**«Д*э1ку.
"иметь обыкновение заставлять МНОГИХ «учиться; Ч»»ро11 /сеп1уккУ- 
г'оГумру- “неоднократно опрокидываться не до конца" н т .п . Законе- 

мерности взаимной сочетаемости показателей залогов н соверааемоо- 
тей, как н закономерности аранжировка этих показателей внутри гла
гольной основа, весьма сложны я ,  по-вндкмому, в значительной мере 
заласят от лексического значения конкретных корней.

Прк словояэменеяхж к глагольной основе могут последовательно 
присоединяться до четырех аффиксов в вербальной репрезентации: 
геяяуЦ'о&упгуат* "вы (оказывается) соберете; где »*я<нп- -  оо-

I )  В в .-таз .говоре  во воех ооновах структура с у  гласный долгий 
(я» - "умереть" д т .д .)
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шелл, (<  -*1а*у-) -  показатель буд.вр. (сан по себе,
ссхЗотввкно говоря, сложный: ор, показателя Оуд.вр. -»у- и _***7_), 
-»*у- -  показатель яатентква, - 1-  -  показатель 2 лжца, -у* -
показатель и .  В субстантивной редрезевтаоа чяоло словоизмени
тельных аффеиопв достигает пятя; 1чгв*у*чо "чтобы овк взяли" где 
! •  -  основа, -ч у -  — показатель инфинитива, —п- — показатель 
°«0 - • -в -  -  показатель 3 ляца, - у » -  -  показатель п . ,  -чо -  по
казатель Тгщц«1 .

Для форм вербальной ре презент ацяя тяня чей порядок аффикоов, 
представленный в проведенном выше примере (время -  вахлоненяе -  
лхцо -  число); часть етих грамыатическлх значеняй может ке яметь 
формального выраженья. Впрочем, встречается Форш, где показатель 
наклонен» (вовыяктжв) стоит в оаиом кокав словоформы. Значения 
ляпа к числа часто передаются одним нераэлохжмш аффиксом. В фор
мах субстантивной репрезентация непосредственно за основой следу
ет "субстантивный" формант (показатель инфинитива  или жменя дей
ствия) , а  за нш -  аффиксы падежа, лица к числа в том же порядке, 
какой характере! к для именных словоформ.

3 .2 .1 . И0РФ0Н0Д0ГВЯ ФОЙЮОБРАЗОВАНХЯ ГДАГОЖй

При формообразовании как глагольная основа, таи к присоединя
емы* ж вей аффикс могут претерпевать ряж кямевевнй, порой довольно 
значительных. В данном разделе ш  рассмотрим лишь основные типы 
морфоволопческжх альтернаций в глагольных основах.

I .  Широко распространено чередование долгих ■ кратких корне
вых гласных. .

Особенно регулярно его чередование наблюдается у произведших 
основ о фояетжчесхой структурой ейст, йст или сйс. Содержащийся 
в них долгий гласный (й) переходит в соответствуй»! краткий при 
прясоедвненвк суффиксов иетвнеявво-перфежткой ооверяаемоетж -с -  к

(одновременно происходит геминация последнего согласного оо- 
вовы) : ««Хучо "укрвОТЬ* —  “‘тч * "пустить, послать" —
п«Ссчо, ау«учо "ПОДНЯТЬ, ПОСТРОИТЬ* —  •у***ч *. Й Р40 "ВОЙТ!"
—• усуч« "висеть" —* 7»с^ч°■ Гласный 3, не шедщжй пар
ного краткого, в некоторых случаях переходит при згой в » (истори
чески 3 •« * • ) ,  в других случаях остается веизмевным (что, впрочем, 
можно рассматривать как результат аналогического выравнивания): 
«5гучо "связать" —» м-ггечо, "закрыть (о глазах) * —•  ч*А-
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&?«о |  ч*ЛЬ‘ чо, с”ртч° •гореть* —* с“рр4<2<>.
7 глаголов с корнем структуры ( с )?су рассматриваемая альтер

нация наблюдается ■ перед некоторыми другими суффиксами г ср . сйгу- 
<20 "н аж ать"  •  с и г ^ 1^* "заплакать" 1**74» •откусить* -  ■•««71^0 
•цапать, кусать и отпускатьТ

Наибожьим своеобразием в отноиеяжи долготной альтернации об
ладает корневые гласные в глаголал с основой су. Среди них можно 
выделить зесхолькб классов: а) глаголы с долгим гласным, никогда 
не сокращающимся ери словоизменении; б) глаголы с долгим гласным, 
переходедш в определенных формах, например, перед показателем бу
дущего времени •■*•, в соответствующий краткий; в) глаголы о крат
ким гласным, переходов! в определенных формах, например, перед 
показателем проведавго времени в соответствующий краткий;
г) глаголы о кратким гласив!, никогда не удлиняющимся при слово
изменении. Собранные материал ае позволяет установить, является ли 
данная классификация исчерпывающей. Для сравнения приведем несколь
ко примеров: .

Основа 1 5 е . индикатива

Настоящее 
_время

Цроаедвее
время

Будущее
время

р е - "искать" ре-**-*» РА-А шт р » - в * - и
и - "огнить" й -ц -л к « ( • « . ( к *?-п*-ак

"гнать" Ьо-Л -ля Ьо-в-ШВ Ьа-аЪ-шш
«и- "таскать" * о - ^ - и ( О - 1 - И С и -ос-к я
ч«- "найти, уви- Я О - ф - А В <!<>-•-А * 4 о .в * * ш

деть ,о<5нару-
жить"

*и- "прийти" 1и-ц-ак ( и - в - А к (в > в **ак
си - "огородить" с и -а•ля С и - А - А Я си-□(•«ив
■ 1. "дать" тХ-ц-ит ■ 1-В (-М

2 . Согласные производящих основ, оказывающиеся в интервокаль
ном положении перед суффиксами •■>*., - » п у- ,  и векоторшж 
другими, подвертим гемкнации: «вЛя» "встать, подняться" -  
Л ав  ( интенсивно-перфектная ссверпаемость), **/Гах*УЧо "разло
мать" *аГГуш1*Чв "разломаться" (с р . нУттруао "разламываться, 
кроюнться"). **рр31Чо "пнуть, лягнуть" (ср . »*ругяо "пинать, ля
гать").
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3 . У сечете глагольном основы «а счет конечного гласного мле
ет место в пернув очередь в тел случаях, ногха следувннМ на осно
вое аффхкс начинается о паевого : И г м »  ’п п *  -  и - а к  ”я хжву* 
ХХ-Зму* "мы ххвем*; *ивру-<|0 "петь* -  *иж р-*Г-чо “запеть; г а м р -  

-лр*уярг-ч» “н&аеватьТ Эту альтернацжш в к ат а ет  также несколько 
суффмеов, начпалщнхел о согласного: мупу-чо “согнуть* -  вуп-су-
-ЧО "Сеть ГНбХМ* » *2у-ч о  “вотать, ПОДНЯТЬСЯ" -  м с - с у - ч о  “ПОД
НЯТЬ* (ее ■< •*), р*1У- Чо “проглотить* - рол-еуг-но “глотать н 
выплевывать!

4 . В тех случаях, когда глагольная основа оканчивается сог
л а с я т ,  а  присоединяемый ж неМ аффикс вачжшется с оогласного, ва 
морфемном стихе наблюдается ел о д о щ е ассюмляавонные процессы;
• I >  ее, (X ■> / е |  1аи}куа(ч°) "крНЧаТЬ* 1адка?(чо) “вакрНЧаТЬ*
» -«7 (ЭЗ*. оуб.спр. наст.вр. латентжм) — 1а«)кусс7 , Ха^ка/су» 
ек ■> кк| 1*ч(ч°) “стоять торчком" ♦ -ку&со1ук ( каржтжвное дее- 
Прячаотже) -* 1оккуДс?Хук|
*а >  •», «а >  Ш, тш >  р а, а» ^  аа, да >  кв1р1 *(чо)*развЯТЬ" 
айгу5(ч*) “ОХОТИТЬСЯ* #гу»(ч<>) “ВЫресТК" р1а(«а) “ПОЛОЖИТЬ* 
Х»етч(н*) “ПОЧИНИТЬ* ♦  -аумук (1Р1. ЦЮЯ.вр.ЯНД.) -~»р1аауау», 
амгуавушу», агурау у * ,  рЛааущус, 1»«укаушу*| и» > ва; ав >  М| 
ч»*{ч<>) “убнть“ ча1уа(чв) “рыбачить* ♦  -аулу* (2Р1. наст.вр. 
ЖНД.) -*4#аву1у», «а1у4&уХу«| Л1 >  и ,  аХ 11, вХ ^  XX, Л  :*■ {{% 
а«Лу<(еа) “топтать; Хааа(чо) " слагаться; ч*х>(чв) "у Мтн; 
авв> мГ(4о) “напеть" ♦  - х а  (простое деепричастие) —  осУоуНа, 
±ЯкТ&, чаХ1а, я а т р ш Т Л .

Мвбопвгнс отиеткть, что в глагольных словоформах оандхн за
трагивает и ю л и  также оочетняи согласных (•» , » ) ,  которне 1 
словоформах нмеи не претерпевают жнмененнМ; ср. рллху “его пор
тянка; рампу “мое! портянкж;

5. В глагольных словоформах особенно часто встрмветоя шве
ца* в селмупоком ямке увхверсальнк! характер “формула" морфоно- 
логнчееххх преобрааованжМ г г ,  тит —* ы я , т ,  где и -  носовом, т -  
емкчня! ВДВ В. V- гласным,причем т, н и, -  геморгияная пара. 
Ортера: о З д Х у ( ч о )  “оклеить лыжж жннвоом" ♦  -мрв*у ( у з * .  об.оор. 
повеств.прож.вр, кад,) -*еЗдвушра*у| .©чуЬву(чв) “опражжвать*
♦  -а п  С у (2 5 * . оуб.спр. ЯВОТ, Вр.ЖЯД.) —* аочу&&ап*у| ч“ *т(Ч») *ВН- 
лить, м еш ать* ♦  -ев«у- (жмоерфектжая совернжемость) ♦  — руГ 
(прЖЧЖОТЖв прош.вр.) —♦  чавпгввушру/.
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Вве б ап. юм фонетическим вариация*, чем глагольные основа, 
бывает подвержена присоединяемые к вам аффиксы (отдельные гфжмеры 
таквх вариаций можно ваЯтя в в м ) . В целом решающее 8пачек»в цри 
выборе глагольного яффвкоа »греет аусядут основы; особенно сушест- 
веняш представляется в этом плие равлячвв между основам» ш сог
ласив! » основам» нв гласный, однако нередко пр» формуляровкв пра
вил выбора цтходитоя прибегать к более дроби»* градациям, выделяя 
основы ва носовой согласив!, и  согласные »,{,*, на гласив! у я 
т .д . (конкретные пршерн ом. в раздели, цосвященных отдельна* 
грамматическим категориям глагола а способам и  выражения).

3 .2 .2 .  КАТЕГОРИЯ ЗАДА
В рямуят категория вида в сельхуаохом языке противопоставлены 

два вида: совершенны! я несовершенны!. Ори втом кахды! глагоя обя
зательно относятся в определенному виду: глаголов, сто я р а  вве дад- 
ноЯ кате гори , кет Сср.шну» оитуацню с категорией совершемостж).

Разграничение совершенного я несовершенного вида основывается 
как на семантических,тая я ва формально-грашитяческих признаки. 
Семантически видовое противопоставление реализуется наиболее от
четливо в системе времен индикатива и яатентвва. Форм» настоящего 
времени от глаголов совершенного вида обозначают действие, которое 
произошло непосредственно перед моментом речи и результаты которо
го налицо: ь*п«* "он вышел" (только что и находится снаружи), «1*.

"он проснулся" (только что и бодрствует), мё^угу "он одели" 
(только что в сделанное вы налицо). Для обозначения действия, про- 
■сходямего в момент речв, от глаголов этого вида используется кон
струкция аналитического происхождения с участием деепричастия к 
вспомогательного глагола огу«я*| ъаа*у1огуА&* "он выходит" « и - 
«4Гесп«у1огуАА* "он просыпается; мё*у1огуААу*у "он делает; Запре

тив, у глаголов несовершенного вида с помочью форм настоящего вре
мени обозначается происходящее в момент речи действия, топа как 
укаватте аналитические конструкции не употребительны: Тц* ( яе
*«в*у1огуА&а) "есть, имеется; кадумр* (на •кодуммтСуЬогуААа) 
"говорит; емр^уеу (не **м*>«а*у1огуААу*у) "подметает* (см. так
же 3 .2 .6 .1 .1 ). Семантическое равграяиченке оовермеиного и несовер
шенного икдоя проходит в по мнопв другим формам гкагольиого слово- 
«змевенки, что о достаточной точностью можно отразить в и  перево
д и  и  русски! явки: р*мр (носов.) "я иски” : «**ч> (сов.) "я 
замел"; рак**мук (весов.) "беги, бега!": кшёёук (сов.) "убеги. 14
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удерж"; «-7Г-ЧО (весов.) "есть, кутать’ : ык<> (с о в .) "съесть!
Важным формальным признаком глаголов не соверме иного вида 

является способность жх образовывать пржчаотвя настояиего аре
не нх (с  показателям! -*уЛ  -и*уГ )■ ?(п)вуГ "являвшийся; ко- 
«?умрувуГ * говор яджй;  *ирш»«уг "подметахижй, подметаемый* в т .д .  
Напротив, от гдаголов соверме иного вида (вш вУЧо "выйти; ш^о 
"сделать" в т .д .)  подобные причастия (•вжвву*уГ, * м (о )« у/ )  
образовываться не могут (см.также 3 .2 .8 ) .  Очень часто вядовяа 
значенжя не находят формального выражены о помощью специального 
валового показателя. В частности, установить вид корневых глаго
лов (тина »»гтчо "держать; «л2УЧо "встать, подняться; «йчо 
"гроотн; "закрыть”) можно линь жоследуя их семантику и
проверен,возможво хв образование диагностических форм?' Во ию
л и  случаях от одного глагольного корня образуется видовые пары, 
формальное соотношение которых верегуляряо: ог«,о "хватать, ло
вить" -  огязПчо "схватить,подметь; ««чо "съесть" -  м ^щ о  
"есть, куш ть: Значительная часть глагольных суффиксов (суффиксы 
залогового значения, некоторые суффиксы совериаемосте!, суффиксы 
для обривонинвя глаголов от других частей речи) образует линь 
глаголы определенного вида. Так, к совершенному виду относятся 
все г л а го л  иитенсивво-перфектной совериаемостх (■уш4 ч<> "сог
нуться; "распухнуть" н т .д . ) ,  все глаголы инхоатив
но Я соверваемости (»и«р»ГЧв "запеть; в*гтХчо "затрястись" и 
т . д . ) , все отыменные глаголы о суффиксом -иву- (»хуавУчо "осла
бить; евеумвучо "сделать жирна*" и т .д . ) .  Только несовершенного 
м д а  могут быть глаголы дуративной ж иыперфехтвой совериаемосте! 
(рлмручо "зреть, поспевать; вХаручо "лететь; вач<иг1в«пвУчо 
"собирать (не до концдГ * т . д . ) ,  отыменные г л а го л  с суффиксами 

и -йу- («ачт»ч° "охотиться на турпанов; "свататься;
рогчу&учо "пахнуть дымом" н т .д . ) .

I)  Следует оговорить,что для ряда глаголов,воиедних в собранный 
зкепедхцжей словарь, видовая принадлежность пока не установле
на,. На ван взгляд, следует строго прндерлжватьел правила, со
гласно которому селькупские г л а г о л  переводятся русскими гла
голами того хе вида.С «той точки зрения неточними является 
многие переводы в словаре И.Эрдейм, например, м»У1«уч* "по
казать, указывать" ( правильно "показать, указать"), «г**® 
"схватить,поймать" (правильно "хватать.ловить”) и т .д .  (кг- 
аН у ! 1969, отр.24, 171 щ другие).



3 . 2 .3 . КАТЕГОРИИ ЗАЛОГОВОГО ХАРАКТЕРА 

3 .2 .3 .1 . п»пдтп)р»|и> 1 неперетл1Р"™ пярпхц

2X1

По категории транзитивности все глаголы подразделяются на 
переходные ■ непереходные. Основным* грамматически* прнзнакам* 
переходных гдагояов является:а) способность нх «меть при себе 
прямое доподвен*е в форме аккузатива хлх номхнатхва; б) способ
ность принимать окончания обонх п л о в  спряжения -  субъектного в 
объектного (см .3 .2 .5 ) .  Непереходные глаголы не могут нн управ
лять ажкузатквкым прямым дополнением, нв пржннмать окончания 
объектного спряжения.

Формальным показателем передодноот* ш  вепереходностя мо
жет слуккть наллчхе у глагола определенного суффикса. Во многих 
случаях переходные гхаголы образованы от непереходных с помомьс 
суффиксов - » у  (прв присоединено этого суффикса к основе конеч
ны! т прожзводще! основы отпадает), - г у - ,  - х * г -> со*уч<> "расто
пить* ( си^о "р астая ть " ) , огуш*уЧо "вырастять" (огт«ч« "вырас
ти") , ч*-11учо "оставить" (чахуч* "отстать , о с тать с я ") , «ассуч* 
"поднять" («••учо "в с т а т ь " ) , *о**уче "обругать, выругать" (ъ«- 
*уче "ругаться") ;  амаугучо "сварять" (™ «уч° "варнтьсн, на
п е т ь " ) , хмчутучо "раскачивать, нвтать” (Хшцгч» "неволиться"); 
оагухсучо "усадить, посадить" (»«*гч« " о е с т ь " ) , »*ух*уч<> "по
казать" (*«уч<> "внднеться"). Иногда эту же функция аиосовкн 
ВЫПОЛНЯТЬ суффиксы - р 4 у , -*»у- («пАсурЛуяо, аиМумгучо "ОКОН
ЧИТЬ, опустошить*ОТ ёо&сучо "КОНЧИТЬСЯ"), -мХЬу- (»са1*учо 
"зажечь” от »суЧо "т л е т ь " ) , -«а*у- (1Х«р<учо "оживить" от 
1Хуч« "жить") в другие. Обратная дернвацжя (непереходных глаго
лов от переходных) в*еет место значительно реже, главным образш  
прв образован о  возвратных глаголов (см .3 . 2 . 3 .3) н некоторых гла
голов дуратквяо!, имперфектно!, фреквентатявяых н характернзацн- 
оиных совериаеиооте! (ом .3 . 2 .4) .

В ряде случаев мокко выделять пары в тройкл суффнхсов, *ото- 
рые присоединяются к св язан н о  глагольный корням (не употребляю
щимся в качестве самостоятельных основ, без суффиксального оформ- 
леяняЛ к заим ствованно основам, к ш е в н о  основам ■ образуют 
переходные в непереходные глаголы различных видов. Т&кями парам! 
н тройкам* суффиксов, в частности, являются следуядне:
-м х « у  (переходные глаголы соверменного ви д а), -«э*- (непере
ходные глаголы соверменного вида) и примыкании! н ним суффикс



дуратквной оовермаемоотв (он .3 .2.43} -щ>г- (непереходные глаголи 
несовершенного вида). Э тн а суффиксами особенно часто оформляют- 
оя связаннее корнх; интервокальный согласны» перед -ы1«у- н 
-■5*- иодннрлется гемняашш: ко/Глиучо "повернут»* -  к®ЛумЗ*. 
ч® "повернуться* -  квГу»руЧо 'поворачиваться, вертеться*; 
1ыг<1*1 сучо "потрнотн* -  ’ оотрязтиоь" -  С»гЧУшГучо
"трястись*; Ь*&Я*1»гч* ■рассердить*- бмЫгаЗгчо "расоердить- 
ся* - »е*гшручо "сердиться?
-•»- (переходные гяагоян совершенного вида), -г*- (переходные 
гяагохн несовершенного вида), -г* «г- (непереходные г ха годы не
совершенного знда). Э т а  суффиксами оформляются связанные пор
ах ■ шейные основы; о«Л*»1цо "утоптать, стоптать** с«Геу*Чо 
■топтать (что-либо)* -  с*Лгу*»усо "топтать(ся)*; ртс«1Чо "сру
бать, отрубить* -  ра*т«ч® "рубить* -  р»сУ1»Учо "рубить (не
пер . ) ,  заниматься рубкой*; ч**<ач° 'почесать, оцарапать* -  
ч®*т*ч« "чесать, царапать* -  чм*у**тч® *заннматься чесаннш, 
царапаться* (ор. ч**у 'ноготь, ноготь, копыто*).
-*■  (переходные гхагохы совершенного вида) ■  -**у- (непереход
ные гяагохн несовершенного вида). Э т а  ауффкксами регулярно 
офорт яртся захшствованные нз русского янав глагольные основы: 
■ *ТЧЧ® "обучить* -  ПСГ**ТЧ® "УЧИТЬСЯ? Г*сУЧЧо "вылечить* -  
Г*суг*7Чо 'лечиться? Ср. тайне, с одно» стороны, 1*07440 "по
чинить* ( с  русск.хадт}), в«*ш)чо "помешать? с другой стороны, 
г»р1**уч° *работать* ( <. руосх. хиал.р$б|т*), *аа-
нншатьоя вьшаоом, работать пастухом?

Многие оуйахсы, образувдме гяагоян от друтих частей речя, 
оуффиксн совернаешостей я т .д . обладают, помимо своего основного 
значения, способностью к передаче определенного значения катего
рии транзитивности (то есть все глаголы, оканчнвашиеся опреде
ленна! суффиксом, являются или только переходвтх, ш  только 
не передо д и т я ) . •

Разумеется, наличие формального показателя переходности или 
непереходности является далеко ве обязательным. О? .такие случав 
типа к**тч« "поставить* ■ "стоять (о предмете)? у*УЧо "пове
я т ь "  в 'висеть*; ч®**тч® 'уложить спать* и 'спать* ; кйгу<ю 
Тимоти по течению* ■ "плыть по течение?

3 .1 .3 .2 . Каузативные глаголы

Каузативами ( побудителышми, курвтжвиюа) глаголами мы на-
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айвам» м асс  морфологически производных переходных глаголов, 
обозначащкх действие, производи«се опосредствованно: реальный 
производитель действия не совпадает о поддевами каузативного 
глагола ( ваузвтором). В переводе на русский азах ети гл&годы мо
гут иметь значения "заставить (велеть, рагрепшть, позволить, по
будить, дать возможность) делать что-либо" "сделать что-либо че
рез чье-либо посредотво .

В развернутой конструкции с участием каузативного пагода 
подлежавее (в форме иов^ -  каузатор, прямое дополнение (в  форме 
лее. или ива.) -  объект действия, а косвенное дополнение (обыч
но в форме о * ! . - л и .)  -  реальный производитель действия: м®* 
чиатоуж ввсур "я человеку велел мясо выгадать"
(ср . а»» кееур 1^1у*у1у "Человек мясо вгггамыт"); таи&*ч«»»у 
апгу 11уг»11*1у аа! сэ!у "Своему брату челнок велх взять для 

меня"; На 1в* рогхцпаГу •и1ута1и п 1у^у1у ваСугсу? чм уцук (кли:
•йеугеуУ вэкош) "Эта хенижна пальто соньет у аортного (в  порт

новской шстерской)!
В нераавериутой ( двухактаптной) конструкции, в частности, 

при каузативном глаголе, образованном от непереходного глагола, 
реальный производитель действия может быть обозначен как косвен
ным, так и прямым дополнением: мёжжй «о«утаи*1у -  к*1$р *осу- 
т « и у к  "Заставь (ваучв) меня ходить на лыжах!

Каузативные глаголы характеризуется наличием сложных пока
зателей, вклоч&пякх суффикс тв1*У-.

Показатель -г а 1«у- присоединяется к двусложным основам на 
гласный, не оодергадим звука г в интервокальном похожеыжи: 
о«1«уг*ыучо "заставить застрелить, застрелить ив самострела" 
(св1*уЧо "застрелить"), чв*1уг»иуч® '"заставить ударить" (ч**- 
1учо "ударить”) ,  «Гсухтпучо "заставить упасть, сделать под
ножку ! "отравить" (жУсучо "упасть"), ЬвГсугтЫуцо "дать про
потеть, напустить кару" (6«Гсучо "вспотеть"), ЖигвугтИуч* 
"заставить булькать, вызвать бульканье" (жигеушручо "булькать").

Показатель -М а к у -  присоединяется к двусложна» и некото
ром односложна» основам, содержащим интервокальный п  кйгуГйи- 
»гч° "сплавить по течение" (к5гуч° "нести по течение”) ,  й гуГ . 
Гаытчо "заставить заквасить, сгноить" (*»гуч° "заквасить, * 14

I)  Выбор того или иного из указанных способов перевода определя
ется лексически» значением производящей основы х(или) контекс
том.

14 Х-1С31 •
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с г н о и т ь " ) ,  йггйГ«а*гч<> " з а с т а в а т ь  плавать" ( 5 *4 ® " п л а в а т ь " ).
Показатель присоединяется ж одвосложжш основам,

основам на согласны!, трехсложным основам (терящнм при этом ко
нечны! у). Пр« атом возможно слхянве начального * в иоквза- 
теле с конечным * производямей основн: рйх*1хучо "заставать 
переправитьон" (рйчо "переправиться"), а ё г г а Н у ч о  "ваставкть 
одеться"( • • » '4 о "одеться"), о гу ш ь я н у ч о  "дать вырасти" (ох-уш̂ о 
"вырасти"), о#мру*(*М *уч® "заставнть подпоясаться" (с»*ру*чо 
"подпоясаться"), хрвугХмИучо "поторопят*" («рвугучо "торопить
ся"), ису***1Хучо "заставить УЧИТЬСЯ* (псуХХучо "учиться"), 
**чу*(*)*1*учо "заставнть закрыть" (х*чу*уч® "закрыть").

П ок азател ь  - ( • ) ! ( ! ) * 1 * у -  п р н со ед ж а я зтсл  к тем  н е  о с н о в а м ,  
ч то  я - т * 7 - |  отмечены сл у ч а я  дублетны х форм: «эиа(х)*1 хУчо 
я  * 3 * у г * 1 *учо I ." в а т р а в я т ь ,  за с т а в и т ь  у ж у ся т ь " ; 2 . " з а с т а в а т ь  

ИДТИ Вброд" (•эХуч®  I .  " у к у си т ь " ; 2."ЯДТЯ В б р о д " ) , ч® м **Х (1)*1- 
*уч°  "усыпить" (<}»п*учо " с п а т ь " ) ,  пуы*1 ( 1 )* 1 *уч® " за ст а в и т ь  
т р я ст и сь "  (пукушруЧо " т р я ст и сь " ) ,  о*Ху 1  ( 1  ) * 1  Хучо X °* Х у г* 1 *7 чо  

" за ст а в и т ь  о е с т ь ,  у са ди т ь "  ( о * * у Чо " с е с т ь " ) ,  ч э « у 1 ( 1 М * г ч ®  
•п о г н а т ь  рнсьв" (ч э* у ч о  " р ы си ть " ).

И ногда при о б р а зо в а н и я  каузативны х г л а г о л о в  о т  производны х  
о с н о в ,  последним  согласны м  которых я в л я ет ся  суф ф иксальны ! г  или  
1 .  п р о и сх о д я т  с т я ж е н и е , в  р е зу л ь т а т е  ч е г о  п о к а за т ел ь  к а у за т и в 
н ое  тж п р и о б р ет а ет  п р о ст о  в и д  - * 1 * у -»  ч о р х у теь х у ч о  " п о га а ть  г а 
лопом" (ч о р су гу ч о  " с к а к а т ь " ) ,  й 0* 1 * 1 1 7 4 0  " доп у ст и т ь  б а л о в с т 
во" (й с * 1 умручо " б а л о в а т ь с я " ) . '

Н еодвом орф ем вость п о к а з а т е л е !  к а у за т и в н о ет к  в и д н а , в ч а с т 
н о с т и , в з  т о г о ,  что при о б р а зо в а н и и  каузативны х г л а г о л о в  а т т е н у -  
ативн ой  о ов ер м аем остя  ( с м .3 . 2 . 4 . 1 2 ) п р о и сх о д я т  за м ен а  - » 1 х у -  на
- * р * у - |  огумХарХуцо "НвМВОГО ДВТЬ ПОДраОТН^ Ь«Гсуг*рХ учо " дать

с л е г к а  п р оп отеть ^  4 0 0 * * 1  (1 )* р * у ч «  " сл ег к а  усы пи ть; чор*уг*р*т4®  
"п огн ать  легким галопом " ( с р .  выше о г у « х * 1 ху4 о ,  & * /с у г * 1 * у ч о ,
40оХ*1 ( 1 )* 1 Ху4 0 , 4 орХ уг*1 Ху4 0 ) .

3 . 2 . 3 . 3 .  Возвратные глаголы

Особый р а зр я д  с р е д и  н епереходны х гл а г о л о в  в сел ь к уп ск ом  
язы ке с о с т а в л я е т  в озвр атн ы е глаголы  -  м орф ол огич ески  производны е  
гл а го л ы , о б о з н а ч а т и е ,  как п р а в и л о , д е й с т в и е , н а п р ав л ен н ое на то  
лицо или т о т  п р ед м ет , которы е э т о  д ей ст в и е  о с у щ е с т в л я е т .
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Формальный признакам* возврата гхагохов являются: I) ва- 
лячяе суффиксов -су- ш  -у-1 2) образование интенсивно-пер
фектно! совершаемое™ прв поыоаи суффиксов и -лГсу-, ко
торце заменяют ообо! - с у -  в - у -  ( д о  невозвратных глаголов кс- 
пояьзуются другие суффиксы это! совермаемооти - -2-, - сТо7~),
3) сиявная тенденция к использованию в зек. суб.спр.прош.вр. 
жндоатим окончания -•  (невозвратные глаголы чаяв а*еет в 
это! форме окончания -»«, - « у ,  -ми). Возможно, что последняя 
особенность является реджктом особого спряжения возвратных гла
голов (подобного так взываемому "субъектно-безобъектному* опря
жению » северносамоддйскхх языках), утраченного в результате 
сяеиенхя с субъектным спряжением*.

Суффикс -»у- образует возвратные глаголы от переходных и 
непереходных глаголов, а также присоединяется к основан, не упот
реблявшая в чистом виде. Его присоединение может факультатив
но вызывать удвоение предюествушего интервокального согласного; 
*1«СуеуЧО "проснуться" (51**уч<> "рвВбуДГГЬ*), ■ув(п)уеуЧо 
•согнуться* (муиучо "согнуть?), киьусуч* "покачаться (самосто
ятельно)* (мпкучв "качаться"), ч»1(л)усуЧо "остаться (самосто
ятельно)" (чтГучо*отстать, остаться*), Ч°Р*7СУЧ° "утонуть,увяз
нуть, ПОГРУЗИТЬСЯ" (ср. чор*угуч“ "утопить, погрузить"), 
кусучо "распухнуть" (ор. «а^сутучо "надувать, делать распух
ши*), чи^кусучо "придти В Овбя, протрезветь" о5п(п)уст*о "ус
тать* (суффиксальны! характер -су- в двух последних словах под- 
тверядается соответствужщимя им формами жнтеиоивво-перфектяо! 
ооверваемости: чш}к1Чо, шыш2я«).

Суффнко -у- образует возвратные глаголы от особого "фоне
тического" класса переходных глаголов, а именно, от глаголов о 
оуффжхсамя, оканчивавшийся на 1 (-чу1-, -I-# -*1-, -31- н дру
гие); СачЧ71ГЧ» "собраться" («мччПч» "собрать*), вугчу1учо 
"порваться" (»т*чу1чс "порвать"), р*гчу1уч« "вогнуться" (р»г- 
чу1ч« "воткнуть"), рмматч» "сломаться" (рма*1чс "сломать"),
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I) Выделение возвратных глаголов основано на морфологических, а 
не семантических критериях. Так, глаголы **ч*»1*гч° "одеть
ся" р«**угч° "бриться" не являются возвратными; наоборот, 
глаголы млеусумруч», мнухжручо "придираться, приставать 
(х кому-либо)" входят в разряд возвратных глргожов.



коа71гч« "СМЯТЬСЯ* (ко«уДЧо "СМЯТЬ*), раччуДэ1УЧо "ПООТШЛЫ-
ваться* (раччу1э1чо "поотколоть") ■ т.д . Кроме того, шроко 
распространена модель образования возвратного глагола о суффих- 
сом -г- от переходного глагола о суффлкссм -ч * т - . редуцжруе- 
иш гтрв этом до - • ! -  (воэмохао, целесообразно рассматржвать 
-адг- как особая суффикс возвратных глаголов): «омдучо "за
жечься" («олд*тчо "зажечь"), •1^*1740 "растянуться* (;дл*д«У4« 
"растянуть"), *«г»Ду40 "сойти С ума" ( й п И 74« "свести о 
ума"), кегадтчо "накрениться" (ка«*д«у4о "накренить"), 11*1740 
"ослабеть" (11*1*740 "победить, осилить").

Суффиксы возвратных глаголов ввтевсквно-перфектяов соверма- 
емоств - I -  в -д /еу- ( о  вхх см.также 3 .2 .4 .5 )  заменяет собой 
суффиксы - с у -  (вытесняя пря этом одновременно в предвествуский 
суффиксу гласный) а -г-» « д ы ^ о  "(уже) разбудить” (ср.выме *д«- 
«70740)1 штш2Ч0 "(уже) согнуться" (ор. ■уп(в)усу40) |  «*4Ч7- 
х |40, «Ш)47Д|Ус740 "(уже) собраться" (ср . «*4ЧУ1ТЧО) | асоД^яо, 
осоддГсгчв "(уже) зажечься" (ср . * с * 1у Чо )  ж т .д . Интересно от
метить , что возвратные глаголы интенсивно-перфектной совержае- 
мостж употребляются в речв, по-внджмо«у, чаще, чем возвратные 
глаголы с суффиксами - с у -  в - 7 -  (возможно, поэтому в некоторых 
случаях материалами экспедиции зарегистрированы только формы с 
- | -  ж -$ /с т - ) .  Эта особенность, как и в целом употребление воз
вратных глаголов, прекрасно иллюстрируется отрывком из •ЗяудеУ 

("Сказка об Охыла"), где списываются воляебяые предметы 
в доме одного из сверхъестественных персонажей:

N7117 и  о1 оаСу к а п *  у**!,)*. Роя7*>7 а з и у  «асу оп*у
к а т  ро«усД/оа. Мупу мим. КиауДа сйг1да, сД коова *о««2да.
Нупу ва «асу Дпва «}«]да. 3«о1 *о*«|4уагу. На **еуУ «агаДка
ву *«е«Хда "Потом это ведро само ва очаг повесилось. С улицы в 
дом оленье мясо само на очаг (а  ведро) слежалось для варки. По
том варится. Сварилось (буквально "варясь закончилось"), ведро о 
очага поставжлось. Потом это мясо вверх (ва тарелку) вынулось. 
Стол, оказывается, поставклея. Эта тарелка с мясом туда постави
ла сьТ

3 .2 .3 .4 .  Пассивные глаголы, которые можно было бы отнести к 
залоговым формам, являются, собственно говоря, одним из случаев 
употребления дуратлвных глаголов. Ввиду этого они рассмотрены в 
разделе "Дуратмвная соаермаемость" (3 .2 .4 .3 ) .
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3 .2 .4 .  КАТЕГОРИЯ СОБЕРиЭЮСТИ

Глагол в селькупском наше может быть снабжен специальным! 
оуффиксадьными показателям*, которые указывает на то , как кменно 
совервается действие, выражаемое глаголем. Пр* модификациях ос
новного лексического значения, вносимых этими показателя»*вни
мание сосредоточивается то на определенных отрезках временив на
пример ,на начале действия) ,то на степени интенсивности проявле
ния действия (смягчение, усиление), то на его внутренней расчле
ненности (прерывистость, многократность, деухактность) ■ т .д .

. Соотвегствущую грашаапческую категорию можно называть способом 
глагольного действия или севером емоотъю глагольного действия 
( эти термины, наряду о термином подвид, широко употребами в сла
вистике и индоевропеистике).

Следует отметить, что в ряде описаний уральских языков и , в 
частности, в "Селькупской грашатике" Г.Н.Прокофьева, в дкссерта 
ции Л.А.Варковвцкой "Глагольное словообразование в селькупском 
языке (по материалам баивенского говорит(М.,1947), совершеиость 
глагольного действия именуется видом. Однако понятие способа 
действия (его соверваамостк) отлично от понятия виде, рассмотрен
ного в разделе 3 . 2. а 1' :

1 . Каждый глагол в селькупском языке относится к определен
ному виду -  совераеиному или несовершенному. Напротив, выражение 
в глаголе какого-либо ооверааемостыого значения не является обя
зател ьн а  (впрочем, глаголы, лгаенные показателей соворзаемостей, 
можно считать глаголам* "нулевой" совериаемостн).Кроме того.воз
можно совмещение в одном глаголе показателей (и значений) нес
кольких различных оовермаемостей.

2 . Вид представляет собой в первую очередь грамшатичеохую 
группировку глаголов, объединенных известными обеими особеннос
тями парадигм (временная соотнесенность форм настоящего времени, 
возможность или невозможность образования причастий настоящего 
времени) .Совершаемостъ хе -  семантическая я словообразовательная 
хруппировка глаголов, основанная на известной общности их значе
ний к суффиксальных показателей.

3 . Вид,как правило, не жмеет специальных показателей, в то

I)  Категория вида, не тождественная категории совершаемое»,при
суща и некоторым другим уральским языкам: см, в д в й  р. в«т«- 
>•(4* ** и г АН руХУЧм1омАпуЬл, ВиНарсаС, 19б6,ОТр.72—73(ГДв 

вид обозначается термином •ь«*»1л5«А*» -  "качество глагола").
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время, ках о пржкадлехности пагода к определенной ооверааеяосгк 
можно говорхть только прх задачи у него показателя »то! соверая- 
ааосп .

Совержаемостл, образуемые от одной х то! хе производные! 
основа, не составляли1 строго! састенн протхвоаоставдекхЯ. Еода 
покааатеп таких соверввемостей, ках хтератхввая, узуальная, ду
раш ная, имперфектная, хнтевсявно-перфектная, цультиобьектяал 
(для переходных глаголов) в мультисубъектная (для хепереходных 
глаголов), могут бить пржсоедиены, по-видимому, х любой глаголь- 
вой основе 'нулевой* соверааемоотя, в также к ряду основ, ухе 
оформлениях показателям! других соверввемостей, то возможность 
образовали форм остальных ооверваемосте! является далеко не обя
зательной I  зависят от лексического значения производящей основа,

3 ,2 .4 .1 . Итеративная ооверяаеяость

Глагола жтератявяой (многократно!, повторительно!) ооверив- 
емостх обозначают неоднократное оовторегае одного н того хе деЖ- 
отвхл к могут быть образована с помощью одного ва фонетически 
близки варьирующихся показателе! -(к)куГоГумру-, -(к)иуГвГру-,
-(к)ИоГушру-, -(к)коУру-, -(к)ку/«1Ьувру-, -(к)кой»утру-,
-(ь)куГ*Уоуч>у-, -(к)коГсувру- (варианта показателе! с удвоенх- 
аи начального к встречаются после гласша): «ькуГо/умруч» ■не
однократно бывать” («цо "быть"), вахеукку/о^ручо * неоднократно 
открывать" (аи/еуч» "открыть*), «|гкаГтмручо "неоднократно об
мерять" («|гчо "обмарать"), «м*укко^»учо "неоднократно вмхо- 
ДДТЬ" (1м»*УЧО "ВЫЖп"), ■вос^кк.уГо|Уг*ручо "НеОДНОКрвТМО рвВ- 
лхваться” (о раке)" (■исс|ч® "разиться"), ршй «мгсуккоЛву». 
РУЧ° "подбрасывать* (Дшй с***учо "подброонть"), «тгкуЛГеу*- 
ручо "неоднократно приезжать" (*«ичо "прмезкать"), 1*к«угум- 
коГсумручо "неоднократно прыгать" (Дакмугуч* "прыгать"). Все 
итеративные глаголы относятся х несовершенному виду.

Морфологически! анализ позволяет вачлеоть в составе по
казателе! ктератквяо! с свершая осп  суффяхса некоторых других 
совершаемосте! -  узуально* (-ижу-), дурвткваой 1-«ру-* -ру-), 
одной ав фрвкввнтатдннах (-оГ-). Дллва и вариативность показате
ле! згой сомрааемостя ваобвшм для граиштжческкх формащтов; и  
моио, очевидно, рассматривать как проявите фонетического к 
морфологического символизма: повторительво! семаяпхе соответ
ствует аожторенхе аффиксов к туков.



Образование итеративов ооверивемостя полностью регулярно в 
формально» отношении: я бо! глагол "нулевой" совершавмостн может 
быть преобразован в глагол этой совершавмостн; не существует свя
занных жтератнвиых основ.

3 .2 .4 .2 . Узуальная оовериавмодть
Глаголы узуадаявв (обычной) соверааемостя обозначают типич

ное, привычное, регулярно совермавное действие: сё1у*у сёьу 
5*71** «Солнце каждый день всходит"; $*к*угчу* Ир* &*1ч**** 
"Веовой утка линяет” ; ик*« ао/чиР опКучиауаКочо ч»«к*
"Раньюе селькуп сан себя ве убывал* (то есть раньше среди сельку
пов не были распространены самоубийства). Данные глаголы часто 
встречаются в гномических предложениях. Все эти глаголы относятся 
к весовериенвоиу виду.

Суффикс узуальной соверваемостж имеет вид -ысу- (после глас
ных). -*у- (после согласных). Факультативно допускается замена 
пре две с ты у т е  го у на а. Примеры: ёыыучо "бывать" (дч« "бить"), 
ёмИуЫсуч» — эаСоккучо "ОЕХХВаТЬ" (ё**УЧ« "СИДбТЬ") , муауХИук- 
куч« -  вагу 1Тиккуч о ’(регулярно) МЕТЬ, НМеТЬ ОбЫХВОВвНЛв МЫТЬ"
(ваауНучо "ВЫМЫТЬ“) , Д*Хч»1кучо "(регулярно) ЛИНЯТЬ* (Ьа1ч»_1чо 
•облинять*), ■ огуёкуч* "(регулярно) охотиться, т е т ь  обыкновение 
охотиться" («йгувчо "охотиться").

Образование узуальной ссвершаемостн, как н итеративной, пол
ностью регулярно в формальном отношения.

3 .2 .4 .3 . Дуративная соверваемость
Глаголы дуратжваой (длительной) совершавмостн характеризуют

ся суффиксом -мру- (посла конечного согласного производящей осно
ва -ру-). В них подчеркивается протяженность действия во времени. 
Все они относятся к несовершенному виду.

Полно выделить несколько оояовных типов семантического соот
ношения дуративного глагола и соответствующего ему недуратквного.

I) Глагол в дуративвой совершавмостн обозначает действие бо
лее длительное, чем то. которое выражено производящей основой: 
5«оу«ручо "(долго) сидеть" (5м*учо "сидеть"), «мгувручо "(дол
го) ОХОТИТЬСЯ" («йгуйчо "ОХОТИТЬСЯ"), аакёвручо "(ДОЛГО) тянуть,
курить" (а*к»ч<> "тянуть, курить"), *»угргчо "(долго) есть" 
(«■угчо "есть, куиать"). Такое семантическое соотношение обычно 
имеет место тогда, когда глагол без -(* )р у -  относится к несо
вершенному виду. В ряде случаев такого рода дуратжвиый глагол в
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определенна контекстах ер«обретает значение "тянуть с выполнени
ем чего-ибо" “делать что-и бо  с лихом медленно": тес ч«^чо (« (•  
»ужр«1 ? "Ты почему тан долго тянешь о вннооом?;

2) Глагол в гуратжвной ооверваежостн фактически представляет 
собой вндову» пару к производящей ведуратжвиой основе совервеало
го вгдд: »учу1р7ч° “лезть, взбираться" ( «тчх^ч® "залезть , взоб
раться*); чоо»*11**ртчв “засыпать“ (400**11440 "заснуть"), кй- 
иушртчо "убегать, удирать" (к2пу*о «убежать, удрать"), р1«ртч« 
"зреть, поспевать" (р1ч« "созреть, поспеть"), «мумручо '"поку
пать" («мгчо "купить"),

3) Глагол в дуративно! соверивемостк обозначает состояние, 
которое является продолжением ш  следствием действия, выралеино
го недуратжвдш таимом: -иЧк.«1ртч“ "держать за пазухой" (ав^- 
к»1я» «ПОЛОЖИТЬ за шзуху"), р1оруЧо "хрвНИТЬ" (р1очо "поло
жить") , плччуХртчо "тянуть" («иччПчо "дернуть"), огчухруч» 
"держать" (вгму1Чо "схватить, пойлать*), ■*апу»ртч° "смотреть" 
(■МШ17ЧО "взглянуть"), огМумручо "блуждать" (пгкучо "заблудить
ся*), сижруцо “быть талш" (сицо "растаять"). Такое соотяомнже 
также наблюдается в тех случала, когда прокзводяпй глагол отно
сится к совершенному иду .

4) Дуратявные глаголы, образованные от переходных глаголов,
имеет, помимо дуративного значения, значение пассхва по откол*ни 
ж производщему (недуратжвяому) глаголу. Пассивная оемаиткка про
является главяш образом при употреблении их и формах зз« . суб. 
сир. различиях времен ж авхлояеннй: « З и  «шр« "дм рь закрыта7 
■3*« *й»ру«у "дверь была закрыта; »»*« "дверь будет
закрыта; ■$«« гшшупсу "дверь (оказывается) закрыта; «5»а тй*?*.

"дверь б ы в  бы закрыта" я т .д . (ср . *»ч* "закрыть"); лр«у 
и *  с5*у чёетмргау «з "Еда для тебя бвяа оставлена в моем 
чуме"; акту» " * » т  с;Гс*1з1 р* "След зверя затоптан"; и»;;*» й«7Г- 
ж*1у чтч71*7ш (вм т  "Когда твоя работа будет залончема?"; тмив 
«мГГаЛеуаре "Замок сжоманТ В подобных пассивных конструкциях 
всегда указывается лжмь логический объект, внетузашжй в роли под
лежащего; обозначать с кх помощью логический субъект действия 
нельзя. В принципе паоснвное значение глагола ыохет проявляться я 
в формах других лиц в чисел суб.опр., помимо уз*. ( н е  
"я убит; Ф»ёч} чвлроч^ "два человека убиты"), и даже в 
формах невербальных репрезентаций (*5мруч& "быть закры л*; ч»- 
«***тч« "быть оставлвннш "), однако, по утверждению информантов,
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такие формы малоупотребительны: предпочтение отдается обычной 
конструкции предложения (м *)Р  Ч«*рэ*7 * "меня убили" *1**Г чи- 
■оч4р ч**рВ*у* "двух человек убили"). В оригинальных селькупских 
теистах нами отмечены пассивные Форш только э з« .1^

Изредка дуратжвный суффикс существенно меняет лексическое 
значение глагола: $*яч>гчо "колебаться, мешать" (с*гч<>
"стать"), чоаруч» "придираться, вывеивать недоствткя" {ч°«о 
"найти"). Связь глагола дуретжвной совершаемости о прониводяией 
основой является в подобных случаях прерванной.

Существует, наконец, обирный класс глаголов (првшуществеа- 
но ономатопоэтических или таких, для которых можно предполагать 
образное происхождение), которые без суффикса дуративной совершае
мо сти не употребляется: ьлН>г " ргч° ’ курка ть? «усутручо "свис
теть? ко̂ лфучо ( в . -т а з .  « ^ у̂ ручо) "говорить? *1*чу»руч<> 
"брызгать" »уч1г*Р7ч° "сыпаться от тряски? *ур*упг»руч<> "мор
щиться" Наличие суффикса в н и х -(м )р у  устанавливается путем 
сопоставления с другими образованными от тех же корней глаголами 
(К*г6у*5*чо “проиурттъ" •уссэ1ч° "свистнуть" ка^аКуно -  тл- 
1*1*уч° “рассказать" к т .д . ) .

3 .2 .4 .4 . Имперфектная совермаемооть

В глаголах имсерфектной (несовершенной, незаконченной) совер- 
оаемости выражается незаконченность, неисполненность действия, со
держится указание на промекуточнут стадию совершения действия или 
на неосуществленное намерение его совершить. Все эти глаголы от
носятся к несовершенному виду и во многих случаях могут быть рао- 
цевены как видовые корреляты к глаголу совершенного вида, от кото
рого они образованы.

I)  Рассмотренная особенность дуративних глаголов,образованных от 
переходных глаголов,имеет точную типологическую параллель в 
китайском языке.где "многие переходные глаголы я оочетаяяя о 
суффиксом -У*э (обычно рассматриваемым как показатель д ател ь 
ного вида) становятся непереходными... и имеют значение.очень 
близкое к значению русского страдательного причастия"
(С.Е.Яхонтов. Формальное определение залога."Типология пассив
ных конструкций .Диатезы и залоги? I . ,1974,стр .5 0 ).Сходная мо
дель оасснвязапяи отмечена н 'в  нивхском (Г.А.Отаяна. Типология 
полисемии статжвных морфем. Тезисы дискуоси "Типология как 
раздел языкезнания? И . ,1976, стр,137-139),
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Конкретное значение "жмперфектноотн" выражаемое глаголом 

этой соверваемостж, завлонт от видового значения проиэводеиего 
глагола л от грамматического временя, в котором употреблен им
перфект кы! глагол. Б ч астн о сп , если производном является гла
гол совершенного вида, то имперфектвнй глагол в настоявем вре
меня обозначает продолжавшееся действие: т«р аакугу/ ю ш  м « г.

"Он узорчатую ложку делает’ (в5*уЧо от *5ч® "сделать"). 
Есля производящим является глагол несовершенного вида, то випер- 
фектннй глагол в настоявеш времени обозначает попытку осущест
вления действия: Мо* чопп(п*а)с, ЧО»«.«1 ГГЧ0 4 э*к "Я ПЫЛЯСЬ
спать, заснуть не могу" (ч<ша(»*гЧо от ч«м*уч® "спать"). В 
промедлил н будущем временах имперфектвнй глагол обозначает не 
доведенное до вояца действие: т»р вокугу/ в о ю  м*т»т*у "Он ' 
узорчатую ложку делал (но ае сделал) оугкуаЗс к  шуар*
•Ребенок чуть было ае испугался"; но* еГ чшш{пгак "Я сейчас умж- 
рв’.ь  буду (но не умру): Банду значительной ситуационной вариатив
ности значений переводы имперфектных глаголов в приводимых ниже 
примерах не даются.

Имперфектная соверяаамость образуется о помощью с е р а  пока
зателей, распределенных в зависимости от фонетической структуры 
основы производящего глагола:
•*т- (после односложных основ на согласный к некоторых однослож
ных основ на долгкй гласный): р«**уч« (от ро*ч<> "зайти,залезть, 
попасть, погрузиться"); 1 «тчо (от *ч° " м я т ь " ) ,  о2*уЧо (от 
••ч® сделать"); ,
- “ ‘г- (после большинства односложных основ на гласный и после 

НеОДНОСЛОЖНЫХ ОСНОВ ЯК ГЛаСНЫЙ, ОТЛИЧНЫЙ ОТ Г» чш »*учо -(ОТ 41*40

"умереть"), ш ( п е  (от ай^« "оТКрВТЬ"), в*1ш < п о  (ОТ о«1ицо 
"тянуть, курить"); ч .

(после нво дно сложных основ на гласный у, который оря 
атом вытесняется): ^овоюсуч» (от чою^уч® "спать"), оушпеучо 
(от оуаучо "СОПАТО") , Код«1*Хв*учо (от кофоПучо "расска
зать") ;
•п(в*7-  (после неодвослохных основ на носовой согласный): огуш- 
в*о*у4о (от огуач® "вырасти"); и«гуп&{а*у*о (от к»гу5чо "пе
рекочевать") ; . I)

I)  Следует отметить, что формы шстояцего времени хклерфектной 
соверааеяостн совпадают с формами будущего времена производя
щего глагола; см. об атом 3 .2 .6.4 .



-с«п*у- (после неодвослохяых основ ва (,  а)> 1*эк*/с*п»у<|о (от 
Ла^ка/цо "закричать") , р*пуссьп!учо (ОТ ршхувчо "спуститься"); 
-*и>су- (после неодносложных основ на остальные согласные): 
1»ЧЧу1иа*уяо (от ЧИМУЛЧ» "собрать"), МЧУ**1П«УЧ<> (ОТ в«чу«-
ч° "ПОСОЛИТЬ").

6 единичных случаях наблюдается сдвиг лексического значения 
глагола в имлерфектной соверваеаостн по сравнению с производящий 
глаголом (ч»1Сучо "сильно избивать” при "убить"), а  такие
изменение значения категории переходности (* у п * у Чо "материться" 
при *тч<> "обматерить").

Имеется группа глаголов, оформленных показателями нмлерфект- 
но! соверааемости, но не встречающихся без этих показателе! 
(р*гкгвьуЧо "стирать, доить, сморкаться* р*ч*п«учо "придирать

ся" ьвгтеучо "делать подсчет"),

3 . 2 . 5 .  Интенсивно-перфектная соверваемооть

В глаголах «нтенсивно-перфектно! (усиленно-совериенной) со- 
вершаемости подчеркнута законченность действия, полнота (а  иног
да также быстроте в интенсивность) его осуществления. При перево
де этих глаголов на русски! язык часто целесообразно использовать 
частицу "уже" (характерно, что лексического эквивалента данной 
частицы в селькупском языке нет, ж рассматриваемую совершен ость 
можно считать в определенной степени грамматическим эквивалентом 
подобной частицы). Все интенсивно-перфектные глаголы относятся к 
совершенному виду и часто представляют собой фактически видовые 
пары и производящему глаголу несовершенного вида.

Интенсивно-перфектная совершаемость образуется с помощью суф
фикса - / с у -  от односложных основ на гласный: со/суф » "(уже) 
прийти" («Лчо "прийти"), ч<»/суф> "(уже) найти" (я»чо "найти"). 
Долгий гласный основы при этом сокращается: м /еу ч е  "(ухе) сде
лать" («*чо "сделать"), *$/сучо "(уже) уоесться (в средство 
транспорта)" (*|чв "сесть (в средство транспорта)").

От однослойных основ на согласный, а также от вводноеложных 
основ данная соверваемооть обычно образуется с помощью суффзисса 
-2-  (фонетически [-(■ *-])•  ф и  этом конечный гласный основы от
падает, а оказывающийся перед суффиксом в интервокальном положе
нии согласный удваивается (в  третье! и более далеком от начала 
слоге удвоения может и не быть): ч»«шГч<> "(уже) уйти" (ч*оч<> 
"уйти"), й*тбч° "искупаться, поплавать" (йгчо "купаться, пла-
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в ать "), от**** "(ухе) заблудлться" (йлтч* "ваблуднться"), 
чЭДёчо "(ухе) прлкрыть" (ч5Ь*чо "оршкрить"), квЛа*йчо "(у*е) 
ОбОЙТЛ вокруг" (квЛ 1«тчо "обОЙТИ ВОКруТ"), а>в«ггг(Ч« -  «5п- 
*у*гч® * сыграть * («Зшугчо ■играть"), с«мцг«Гч<> ~ е»чу«”ч®
"(ухе) закрыть" (**чу*7чо ■закрыть*). Изредка также наблюдается
сокрахенже корневого гласного: ••ггдцо "(ухе) завивать" («Згуч» 
"завязать"; жоторнчесжн э < * 1 ) .

Суффикс -* Л т - употребляется заряду с суффиксом - I -  для 
оформлены многосложных основ: ч**уг*.Гсуч<>, ч*1у1 (*)Гч° "вска
рабкаться* (4**7*740 "карабкаться"), **м«7иГсучо, **м*гх(1 )?ч° 
"(ухе) сжрутжть, свершуть" (****7Хч<> "схрутхть, свернуть").

Возвратные глаголы ж е ст  в нятенсжвно-перфектной совервае- 
мостн вместо -I*  в - (Х*г~ суффххсы - I -  (фонетически [-хь-7 ■ 
•хУеу. соответственно. '

Конечный гласный основа перед этнмя суффиксами также отпада
е т , а  удвоение попадитего в интервокальное положение (перед - 1- )  
согласного является факультативным. Примеры: ■и«(а)Хчо "сварить
ся" (■«1*тчо "вариться") , оа*|ч° "(ухе) усесться" (ом«уч* 
"сесть"), **чг*(*)|«<». **ч7*$*«у<»о "закрыться (самостоятельно)"
( **Ч7 *7Ч« "закрыть"), *с*1(Х)|чо, »0»1|Г с7<}0 "(ухе) зажечься" 
(ас*1уцо "зажечься"),

От много глаголов несовершенного вида, которые обозначает 
действие, не направленное на достижение определенного результата 
(ьч° "быть7 «пушучо "знать, уметь” «лсуЛуч® "пахнуть мяоом" 
ххтч» "лить" л т .д .)  формы нытенсхвно-перфектной совершаемойтж 
ве образуется. Прн образована от некоторых глаголов, обознача»- 
ахх состояние, формы «той соверааемости приобретают значение 
"прийти в данное состояние": ч«ш*кчо "лечь спать" (ч°“ *тчо 
"опять"), хоч«чо "стать торчком, перевернуться в а з  головой" 
(х&чч* "отоять торчкам"). Имеется ряд гкатодов, снабженных пока

зат е л я »  гатенсжвао-перфектной соверааемости, но не встречающихся 
бел них: "сломаться" хадкгчо "коротко крикнуть; карр<ч«
•ударить кулаком" "попастьоя" ч****|ч<> (вопросительное
нестонмепе-глагол: ч**ааХу* "что случялооь?") л другая.

3 .2 .4 .6 .  »УД?ХЯЙИ>Д«аД
Глаголы мультиобъектной оовермаамостк обозначает д е й с т в а , 

направленное ха ряд однородных объектов или на р авхгш м  части 
одного объахта. Во м ного  случаях црдоое дополвеане прн глаголах



вто! совермаемости, стоящее в форме з«., смеет значение п .  ыи 
о«и.| 3 *»р м ги м р  "Я олене! (буквально "оленя") запряг" (ср. 
3 ***ур »5г»Р о тем не значением); рй уку 9***<и51*у1 "Не брооа! 
канва (буквально "камень”)I" (ор. РиГ «г тку с«**«*у| с тем хе 
значенвем). В других случаях (особенно пре употреблены в нультз- 
объежтво! соверааеяостн глаголов, обозначающих расчлененке нлк 
деформация предмета) имеется в виду мнохественность чаете! одного 
предмета, подвергаемых воздействию: кш»су »»**1»у*7 "Он разрезал 
сукно на много кусков*} СЗ«аур ч»**«а**р "Я разбкл чалку вдребез
ги (на много осколков)? Вое мульти объектные глагола - переходные, 
н образуется онх только от основ переходных глаголов.

Обман элементом показателе! рассматриваемо! соверваемоств 
является -1-| к числу этих показателе! относятся: .
-471-, -<цг1э1- (присоединяются к однослойным основам):
■ *чу1(3^о , »*ч»1чо "понаделать" («*<*о "сделать"), р1шип(3 1 )- 
ч°. р1пч<ачо "поналожнть" (рьочо "полонить);

-»1э1- (присоединяются х двуоложяш основам на у, кото
рых при этом выпадает): ■ упа1 (5 1 )чо "согнуть во многих местах" 
(■ упучо "согнуть"), у*»1(31)чо "поразвеижвать* (у*учо "пове

сить");
—1—« —151— (присоединяется х двуслокнш основам аа отличны! от у 
главны!): иу*«1(э1)чо "взорвать в клочья" (пуклчо "рвать");
•91- (присоединяется х двуслокнш основам на согласны! к осно
вам из трех х более слогов): «ш}ку*51<1о "поналоххть за пазуху" 
(«4*7*4° "накладывать за пазуху"), 5л**у киг»1*31<к> "разослать*
(■ ЛККу каг«ЫуЧо "пОСЛвТЬ В р&ЯНЫе СТОРОНЫ").

Некоторые детали, связанные о образованием мультиобъектной 
фаерааемосп (степень регулярности, видовое значение) пока неяс
ны. Полно огч?тжть (в качестве уникального примера) глагольный 
корень **ч-, всегда со провоз двпдвйоя показателен мульти объект
но! совермаемоотя: *»ччу1чо "собрать;

3 . 2 . 4 . 7 . Хгдьтнсубъектнад ооверюаеность

Глаголи мультнеуоъектво! совероаемостх обозначают действзе, 
одновременно осуществляемое многими одвородяшн субъектами. Под
лежащее при таких глаголах часто ставится в не. (хотя имеет зна
чение Р1. ИЛИ СО!1.)| М3*у* чо<иг* 5 *5  ауук»1упрл "ВОЗЛв ЧУМв 
олени (буквально "олень") стоят" (ор. 5 *5 * пу к̂Зку* или 3 *5 * 
■ у̂ к*хушрЗ*у* о тем хе зваченхем); иЗооЗру З/еаЬуар* "Листья
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(буквально "лист") падают" (ср. Росе5ру/ ту ЪХсумрзхух ш  
Р осс?р у *  жу  3^с«аушр3*у* с тем же значением).

Мультисубъектная совертемоетъ образуется только от непере
ходных глаголов; показатель ее всегда сопровождается ш  суффик
сом дуративво* соверваеностя -*ру- (в атом случае мультжсубъект- 
ный глагол относится к несовершенному виду), или суффнхсоя интен
сивно-перфектной соверваемоств или - |/с у - (в этом случае 
мультисубъектны! глагол относится ж совершенному виду). То обсто
ятельство, что из суффиксов интенсивно-перфектной совершаемоети 
мультисубъектные глаголы "выбирает" - ^ с у *  формально объе
диняет их с возвратимся глаголами (см .3.2.3.3), хотя возвратное 
значение для мультисубьектных глаголов не обязательно. Формальную 
возвратность подчеркивает то обстоятельство, что показатели ыуль- 
тисубьектных глаголов отличаются от показателей мультиобъектных 
(переходных) глаголов добавлением у'

Показателя» рассматриваемой оовероаемости являются:
- чу1т - ,  •ч у х З х у - , -ч « а 3 1 г* (п ри соеди н яю тся  к  однослож на»
о с н о в а м ) : чэв чухуаруч о , ч»пч»ху»ч>7<а° "уход и ть  ( о  многих су б ъ ек 
т а х ) ,  р а с х о д и т ь с я "  (ч««»ЧО " у й т и " ) , Чи<цг1э1|чо, ф1Ч« 1 ? 1 |Чо "ПО
ум и рать" (ч“ч® " у м е р е т ь " ) ;
- Ь у ,  -«лэ1у- (присоединяются к двусложным основам иа гласный у,
который прж этом выпадает): 1ррм1у*руч° "лежать (о многих оубьек 
тах)" (1рруя° "лежать"), вв**1э1|чв "поуоажжваться" (ов*уЧо 
"сесть");
-5ху  (присоединяется ж основам жа трех и более слогов): ч«*т- 
*3^з* ртч° "карабкаться (о многих субъектах)" (ч»‘у*уч« "караб
каться").

3 .2 .4 .8 . Инхоативная совермаеиость
В инхоативных (начинательных) глаголах фиксируется внимание 

на начальном моменте действия, на переходе от отсутствия опреде
ленного состояния к его наличию. Насколько позволяет судить кмею- 
яхйся материал, инхоативные глаголы образуются только от глаголов 
иесовериенвого вида, сами же относятся к совершенному виду; они 
сохраняют значение категории транзитивности, присущее производя
щей основе.

I)  Ср. усмХяо "поразвввжвать" -  г« ^ л*ргч° "висеть (о многих 
субъектах)" и ршмляо "сломать" -  р*шиуяфуЧо "ломаться?
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НамСолее продуктивным средством образования инхоативных гла
голов является следуемая группа суффиксов, дополнительно распреде
ленных в зависимости от фонетической структуры производящей осно
вы:
-палу- (присоединяется и односложна» основам на гласный): рй1- 
1Й1гч« "начать дуть, задуть" (рй«*> "дуть"), сй11аЛуЧо "начать 
стрелять" (ейчо "стрелять);
*«1у  (присоединяется к двусложнш основам на г ,  который при 
атом внп&даеф ч“*к1гч<» "заболеть" (чйкучо "болеть"), яЗгаХучо 
"проголодаться" («••тч« "быть голодным”), а*«луч«> "завиднеться" 
(»*тч» "виднеться"), кукалучо "полюбить, захотеть" (куитчо "лю

бить, хотеть");
• 1у  (присоединяется и двусложнш основам на отлжчный от т глас
ный): ЬвгчаЛучо, аосаЛучо "захромать"(Ьогч*чо, аосач° "хро
мать") ;
- Ц Ш у  (присоединяется в двусложнш основам на согласный): 
•5п(уг11Х*1уф> "начать лграть" («Зпгугчо "играть"), т Тр ц - 
хялучо "начать жалеть" (А‘*тгч<> "жалеть");

(присоединяется ж основам из трех и более слогов): аа«у»-  

«{1а1уЧ0 "заСПОрИТЬ" (ап*у**уч«> "СПОрИТЬ"), йьуарг1̂ 1учо "33- 
пжть, удариться в запой" (и^уаручо "пить, пьянствовать").

Кроме того, значительной продуктивностью обладает суффикс 
-а*-, присоединяемый преимущественно и двусложнш глагольна» ос
новам (свободнш н связанным), обозначающим акустические явления 
или движения: ««шра/чо "начать петь, запеть" (аааручо "петь"), 
чЗга/чо "застонать" (чЗгт*ртч* "стонать"), гуч*А° "захрапеть" 
(гучу«рух|0 "храпеть"), кода/ч° "заговорить" (кодушручо "гово

рить"), х«^к»ГЧо "закричать" (1*9*7̂ 40 "кричать"), зук*Уч° "на
чать зевать" (Ууууруч* "зевать"), ьаг»УЧо "затрястись, задро
жать" (х*гуч>уч° "трястись, дрожать”) ,  »очч*̂ ч<> "начать ползти" 
(»»ччгч° "ползти"), сачч**** "заерзать" (са4чуч° "ерзать"), 
сэрчУчо "разгореться" (о5ргч« "гореть").

В некоторых случаях наблюдается "конкуренция" форм с суффик
сами -аЛ у- И ••<•» ■ {Гка1уч« И ш цЪ ж 1ц °  "заветрить, поднять
ся ветру" (млгкучо "ветреть"), сар^луцо и сараГЧо "начать ка
пать" (саручо "капать”) .  В верхнетазовежом говоре инхоативные 
глаголы на -ллалу-, -«ау», -лу-, -лдлалу-, -дЛаЛу- более употре
бительны, чем в срецнетазовскш.
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Инхоативное значение у глагола может выражаться ■ посредством 

сочетания нвфинвтява со вспомогательным глаголом >1м«о "собрать
ся, начать" ( типа Иг««1армк "я начал жить* ■ т .п .) ;  этим спосо
бом образуется инхоативяме корреляты глаголов совершенного вида.

3.2,4.9* Однократная совериаемость
Глагола однократной совершивмести обозначает действие, осу

ществленное одна рал, в один прием, одам движением (хотя зто 
действие может н не быть мгновеннш, моментальным). Они обраяуат- 
ся от глаголов несовераеквого вида, во оямл всегда относятся к 
совервеиному виду в иногда могут фахтячесп создавать видовые па
ре с производящим глаголом. Показатель однократной совермаеаостя 
может оформлять некоторые связанные основа.

Однократная совершаемоетъ характеризуется следужмжми покааа-
ш я в :
-•«31- (присоединяется в двуолохн» основам на у, который при 
•том выпадает ; некоторые из этих оояов является связанными): 
оарагЗхч» "капнуть" («*1»уч» "капать"), *7п*аж51Чо "ма т е  гнуть
ся’ (*т»1учо 'материться’ ) , "тряхнуть" (
"трясти"), к оХ к 1*э1зо  "пропеть один раз" ( к о & г к п « "петь"); 
-«51- (присоединяется ■ двуслоивш  основам на оогяаоаый или на 
ОТЛЖЧЯЫЙ ОТ 7 гласный) : кшраое51ф> (и* кжрм(»1чо) "ударить 
иулажем* (кп»м«о "бить кулаками"), м1*(э1Ч« "заглянуть один 
раз" (* * 1 * ч о  "заглядывать”) ;
- чуI I -  ( в  с о с т а в е  э т о г о  п о к а за т е л я  можно вы делять суффикс - 4 7 1 . ,  
ж вогдв в а о т у п а щ н й  как р а си в р н т ел ь  о с н о в а , а  п о к а за т ел ь  и н т ен си в -  
н о -п ер ф еи тн ой  со в ер м а ем о ст в  - Г - |  в  отличие о т  д р у г и х  п о к а з а т е л е й ,  
- и г  1 * -  п р в о о ед в н я ет с я  к одн оол охн ам  о с н о в а м ): (^ ч Л ь ч о  " г р еб 
н у т ь  одни рва"  (* « 4 *  " г р е с т и " ) ,  Ь х е ч т и ч о  " п о с о с а т ь  о д и н  р в а "  
( ! $ ■ « •  " с о с а т ь " ) ;

-31-. * » ь  (оформляет только связаяхве основа} интервокальный 
согласна! перед -Эх-, -•!»  подвергается гемлвапни): (арройо, 
*ерр*1%е пнуть" ((*Р7Г4С "пивать"), рв*(э1чо, рмс(*1«о "брыз
нуть* (рвет*** * брызгать"), Дмя31««, и ,’м Ц ,  "скатиться" 
(4**утч* "катиться*), Кчп-31чо, кжгт«1«о "прОЙТИ" (кжгв1Чо 
"ЯД**"). 4

ГШТолн двухажтво-фанитнааой совершаемости указывает ва 
вяутрашав расчлененность действия, состоящего к» двух вэаямо-



связанных актов: жз дебетная ж противодействия, црекрамаищего его. 
При атом в одних случаях прослеживается только действие ж его 
прекращение (фяннтивный характер действия), в других -  два проти
воположных акта: действие и противодействие (двухактноеть дейст- -

Так, фжнитхвность действия подчеркнута в глаголах •««171-40 
"куснуть ■ прекратить кусаяже”(ор. «эгучо "откусить"), мчяув- 
«гг4о "поночевать (в каком-либо песте) определенное время и пре
кратить ночевки" (ср. « ччучо "ночевать"). Расчлененность дейст
вия на два акта выражена глаголами аихугчо "дать и получить об
ратно, дать на время (взаймы, напрокат)" (ср. "дать”) ,  ?**-
4x1*7*40 "нырнуть н вынырнуть" (ср. р»»4у1чо "нырнуть"). В гла
голах перемещения в пространстве имеется в виду движение туда я 
обратно: ро^коГеугчо "кататься туда-сюда" (ср. рЦжуГушруцо "га
титься (о круглых предметах)"). «с^ко/сутч» "покачиваться вз 
стороны в сторону!

Показателями двухактшо-фнижтивных глаголов служат су*фсксы 
-т у г -  (присоединяется ко жогим основам на гласный), -суг- 
( присоединяется к основам на •, *), -»уг- (присоединяется к ос
новам на остальные согласные, и некоторым односложным основам на 
гласный, а также к нежоторш двуслоивьм основам на гласный, кото
рый при атом выпадает): шш«угчо "открыть на время, приоткрыть" 
(пйЧо "открыть"), ^••уп*уг40 "встать на время, привстать" (мо
гуча "встать, подняться"), рйук«Л>угчо "кататься туда-сюда" (ср. 
(пЦкоГручо примерно с тем же значением), а‘ яЧ«игУгЧо "вздрем
нуть на время, подремать и проснуться" (пэфначо "дремать”) ,  
Хоугов "взять и отдать обратно, взять на время (взаймы, напро
кат)" (1чо "взять"), ■ушутч» "согнуть н прекратить сгибание"
(■ УПУ40 "СОГНУТЬ").

В некоторых словах можно предположить наличие суффикса 
-(п)суг- как омертвевшего форманта неразложимой на синхронном

I) Аналогичное явление свойственно мансийскому языку, где иссле
дователи говорят о существовании особого видового значения 
двухактного действия, как, например, двалыглш^кве "встать и 
снова лечь или сесть” (иначе "встать и перестать стоять"). 
Оы.Е.И.Ромбандеева. Навсжйскжй язви. "Явная народов СССР.Йвнно- 
уторские ж самодийские языки” К., 1966, отр.354.

15х-1031
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уровне основа: ро«*угчо "щупать" (с р . рицо "во заться") ,  ч<ж*уг- 
чо "увидеть" (о р . ч°ч® "найти, обнаружить, уви деть"), ч***угчо 
"шаманить, наноса себе порезы ножом" (с р . я**чо "убить"; соглас
но представления! селькупов, при этом виде камлания ламая наносит 
себе тяжелые, но моментально заж ивание раны), "околдо
вать" (о р . "съ есть"; если объяснение справедливо, то пер
вичным доливе быть значение "изрыгнуть, съев” -  о колдуне или бо
жестве, в отношении околдованного. В фольклорных текстах можно 
вайтв и по сей день описание таких ситуаций).

3 .2 .4 . I I .  Интенсивная совершаемоеть

Интенсивная совершаемоетъ, выражавшая интенсивное действие, 
представлена сравнительно слабо в селькупском языке. Глагол ин
тенсивной совершаемоети оформлен суффиксом -р«упу- (после соглас
ного -а у п у -) | *ар»у»гч° "сильно, о напряжением 1рести " (*йчо 
"гр ести " ), я«**ур«увтчо "сильно бить, избивать" (ч***учо "уда
р и т ь " ), «3*УГвупучо "выпрашивать" («3*7*40 "ПрОСИТЬ"), 1ссур- 
•у® уч° "часто посещать кого-либо, не давая покоя посеве ни ш и’
(юсуцо "ходить, посещ ать"), йотр*упуЧо " и о г о ,  напряженно ра

ботать" (могчо "раб отать"), кошруьаупучо "резн е, о силой пово
рачивать" (Ьо«ру1у»*>7чо "поворачиваться").

Глагол интенсивной совероаемостк обычно переходный, даже ес
ли произведш ая основа непереходна, как у глагола йсучо ’ рабо
тать 3 хвоучо "ходить"; тар »«у»су юсураупулуусу "Сй часто посе
щает мать" (ср . тар «э*ч«М 1оо« "ОН ХОДИТ В МОЙ ДОМ") .

3 .2 .4 .1 2 .  Аттекуативная совеоваемость

Глаголы аттеяуативной (смягчительной) ссвермвешости выражает 
слабув степень проявления действия, его незначительность, иногда 
скрытный характер его осуществления.

Суффикс - 4су- образует непереходные аттенуатжвные глаголы 
совершиного вида от основ непереходных глаголов: З /с^суч<» "при
лечь" (3*сучо "л еч ь "), чап(Дсуф> "ПОДМерЗЯуТЬ" (чал*у40 *8а -  
иервнуть"), еуг«суЧо *слегка заржаветь" (аугчо "зарж аветь"), 
11{суч« "приободриться, ОЖИВИТЬСЯ*(11учо "ж ить"), н& ((суч« 
"подсмотреть" («««!уч<> "посмотреть, глян уть"), каг{сучо "потк- 
хоньку ВЫЙТЖ" (*«*7ЧО "выходить").

Суффикс -« ч у -, сопровождаемый суффиксом дуратнвной совераа- 
емости -« р у -, оформляет группу глаголов ва -Ьу- со значением
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запаха ■ вкуса: «су&н<ц*ргчо "попаивать мясом" («суЬгч® "пах
нуть МЯСОМ") , рагу&ощувручо "попахивать пригорел*’ (рвгу&учо 
"пахнуть горелш").

Суффикс -1р*у- образует переходные аттенуатявные г за голы 
совершенного вида от основ как переходных, так ■ неперелщвиж гла
голов ■. ч«*»ёркг<]» "шлепнуть, слегка ударить" (ч*«<7ч« "ударить"), 
»»се»р*уяо "приподнять" (ътсеущ о "поднять"), (парИучо "припуг
нуть" (*ауч« "бОЯТЬСЯ"), 11ёр « у ч *  "ОЖИВИТЬ, ПрИОбОДрИТЬ" (Х 1учо

"жить"), ч«п*ёр*уа» "подморозить" (ч»«»*уч« "вамерануть").
Глаголы с суффиксом -2р*у- регулярно коррелируют со всеми 

переходными глаголами, содержащими суффикс -*1*у-, в том числе 
ж с каузативными глаголами, имеющими сложные показатели - п а « у - ,  

-« Ы С у - Ж пр.; 1у г 6*р « учо "немного взъерошить1* («уг4ш1Сущо 

"взъерошить"), Ь«Л»р1уЧо "слегка рассердить" (й*ЛА*иуЧО "рас
сердить"), *«Лр*уяо "надломить" (*еЛ»1*учо "сломать"), 
беГ 'сугер гуяо "заставить слегка вспотетв" (Ь«Усуг«а»уч о "заста
вать вспотеть"), йгуЛ»р*тч« "незаметно заставить плавать" 
^»гуЛ’«а*уяв "заставить плавать").

3.2.4.13. Груша фреквеятатжвинх совериаемостей
Наряду о регулярным средством обозначения неоднократно пов

торяющегося действия -  итеративной совермаемостьи», образующейся 
от любых глагольных основ, -  живется весколько глагольных совер
иаемостей, выралаюмжх специфические оттенки значения повторности. 
Каждая на таких соверавамостей, объединяемых нами под условюш 
общим названием фреквентативных, образуется хжжь от сравнительно 
узкого класса глаголов (впрочем, очертить формальные границы та
ких классов а общем случае не удается). В грамматическом плане 
глаголы всех фреквентативных совериаемостей объединены принад
лежностью к несовершенному виду.

С помощью суффикса -оЧи- (*-»Чи-, *-»Чи- ) обозначаются дей
ствия, повторяющиеся через длительные интервалы времени, значи
тельно большие, чем сама продолжительность отдельных действий. 
Суффикс всегда сопровождается показателем длительного вида -мру-. 
&^кгофшру<}0 "периодически икать" (Ь^Ыучо "икать"), эсофшручо 
"работать время от времени" (Зсущо "работать"), иуп*очивруЧо 
"периодически ставить сети" (муахущо "поставить сети"), йгЦ и*. 
ручо "периодически входить" (мгщо "войти"), ч»п1очч*руч° "пе
риодически совершать походы, выезды" ( ч»в«уЧО "уходить, уезжать"), 
р1а«ощоаручо "откладывать время от времени" (рьасучв "класть").
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И Глаголы с суффиксом -(су- обозначают однородные краям*
■ Я  повторяющиеся действия, объединяющиеся в единый процесс: ч»*?.

с̂гчо "сверкать" (чвСушручо "светить"), СоМку̂ еучо "цеплять
! ся, двигаться застревая" (юыг-*о "застрять"), шуГсучо "дей

ствовать с остановками, задиравши" (Ш740 "остановиться"), о̂ р- 
ру с̂учо "пыхать, гореть отдельными всяышсами" (сэрручо "го
реть") , поччоГсучо “отталижваться, двигаться за счет отдельных 

™  толчков" («044040 "отталкивать" ) , 1«дИу*сучо "покрикивать"
(1«^ку»чо "кричать"). Глаголы даввой соверивемостм всегда непе

реходны, хотя образуются и от переходных основ.
Посредством суффикса ~ ~л*~ "  • сопровождаемого

показателем дуративной (-ру-) или даухактво-финитшвво* (-суг-) 
совериаемости, образуются глаголы, совмещающие фреквентатжвяое 
зтчение нерегулярной расчлененности действия с аттенуатквным 
значением: «ошр^ртчо "напевать" («имручо "петь"), рй̂ ыоГручо, 
рш̂ ко/с71-40 "слегка казаться туда-сюда" (ри к̂у г̂иртч0 "катить
ся"), увгкоГручо, >г»гк2Гручо "похаживать, не выходя за определен
ные (малые) пределы" (»*псучо "пребывать"), *«г«/ручо "подраги
вать" (***7мруч« "дрожать"), м«»«/ручо "посматривать по сторо
нам" (ш«В*учо "посмотреть, Ввгляиуть"), Лс̂ каХ'ручв, Ч^коГручо, 
*1ца«/сугчо "покачиваться из стороны в сторону?

3.2.4.14. Груша хараггеризавдюнных совериаемостей
В этом разделе рассмотрен ряд глагольных совериаемостей, 

объединенных в семантическом отношении тем, что с их помощь» вы
ражаются не признаки действия как такового, а, отношение действия 
к его субъекту, то есть характеризуется субъект о точки зрения 
его способности производить определенное действие, с точки зрения 
качества и постоянства выполнения им 'этого действия. Глаголи рас
сматриваемых совершеиостей сближает такие то, что все они непе
реходны (хотя образуются и от основ переходных глаголов) в отко
сятся к несовервенному виду.

С помощь» суффикса -*у- (присоединение его сопровождается 
утратой конечного гласного производящей основы) образуются глаго
лы, обозначающие действие, к которому субъект склонен, которое 
является для него привычным, регулярным, часто -  профессиональны»:
ИоЫучо "бЫТЬ ШТКЖМ, НвуСТОЙЧИВШ" (коку40 "КвЧвТЬСЯ"), «утаСу-
40 "быть гибким" («упуч0 "согнуть"), СаЛумручо "быть хрупким, 
ЛОМКИМ" (с«/умручо "ломаться"), о*«»у«ручо "иметь привычку по-



С ТО ЯВН О  УХМЫЛЯТЬСЯ, вечно свалять зубе" (сйвумручо "ухмыляться, 
скаянть зубы"), **м*уч® "заявляться торговле!" (*»«уч® "ку
пить"), ««ьетяо "заниматься воровством" (**1тч® "украсть"), 
■з1*тч® "заниматься обменом" (■о1гч° "обменять"), »*иуцо ’ ху- 
сатьоя, быть кусаче! (о собаке)" (м*гч® "укусить").

К рассмотренное группе довольно близки по значение глаголы 
с суффиксом В них, однако, дополнительно подчеркнуто то об
стоятельство, что способность субъекта к выполнению действия про
является в неоднократном повторении действия. Это обливает дакнут 
соверааеыость с группой фрехвентативных совершаемоетей. Примеры: 
&®му»чо "обваливаться" (этот глагол используется, в частности, 

для характеристики состояния берега реки, который ежегодно понем
ногу оползает в воду; ср. &*ми?ч® "обвалиться"), »*рт»ч<> "кро
шиться, обладать способностью много раз лсматьоя” (••рргч® "сло
маться"), «упу̂ Я® "загибаться" (муаучо "согнуть"), когу*чо 
"бить Обидчивым" (когу*Чо "обидеться"), 1»1у«чв "быть вороват" 
( ееГуч® "украсть"). Иногда фреквентатяввая семантика доминирует, 

по-видимому, над характеризациоивой: 1*47*4° "кувыркаться" (104.  
чья® "перевернуться вниз головой”) , р**у»ч® "взрываться, ло
паться* (р«л*1чв "взорваться, лопнуть").

С помощью суффикса -г- (после основ на гласный), -уг- (пос
ле освов на согласный) образуются глаголы, обозначающие действие, 
рассматриваемое хай состояние или род занятий субъекта. Их часто 
можно передавать по-русски конструкциями "заниматься каким-либо 
делом’ "сов ер мать какое-либо действие вообще! Данное совердае- 
мостное значение хорошо раскрывается при оравнеквв двух следущих 
фраз: с одной стороны, м*< аомк *«*уга*к "я хорошо хожу на лы
жах (вообце)" с другой стороны, м*« 1ш мк "Я иду на лыжах" (во 
втором примере *ош»»к, инфинитив (в«чо -  глагол нулевой совер- 
даеыости). Глаголы данной соверяаемостн в сопровождения наречий 
типа вомк "хорошо" Ч°»ук "плохо" коссук "много" ч5п«к "мало" 
и т .п . часто используются для оценки качества выполнения действия 
субъектом. Примеры глаголов: •й*угЧо "мять(вообще), заниматься 
ИНТЬем" ( 1й«чо "СШИТЬ"), «мутч® "КуШТЬ, ПИТаТЬСЯ" (шш)о
"съесть"), м1гу9угч® "заниматься продажей, торговать" (>117̂ 40 
"продать"), рмоугчо "заниматься рубкой, колкой" (Р«су1Чо "ру
бить, КОЛОТЬ"), пунсугцо "пугаться" (ругкт»3*ч® "испугаться- ) ,  
кйкугчо "свистеть (вообще), обладать умением свистеть" (квкуару- 
ч® "свистеть"), 1»йкггчо "мелькать (вообще), проявляться в мель
кании" (1»4ку«ртчо "мелькать").
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3 .2 .5 .  КАТЕГОРИИ ЯЙЦА, ЧИСЛА И ТИПА СПРЯШШ

Глаголы в личных формах (формах вербально# репрезентация) 
принимает личные окончания, указывающие на лицо и число субъекта 
глагольного действия (о принципах согласования по числу с подле
ж а т  о м .4 .2 .2 .3 .3 ) . Бахнув синтаксическув роль играет ори этом 
тип спряжения, выражающийся в выборе для глагольной формы окон
чания одной из двух серий. Скончание первой из этих серий ( 15*.
- • * 2ж, -к 2х| 25*. -ш « у, -■ »У I 38*. - у ,  ->) ЗИо. - ч|)
указывает на пржнаддежностъ глагольной формы к субъектному типу 
спряжения; окончания второй с е р а  (»з*. -«■2, -»2 | лз*. -*1 , - 1 ( 
38*. -уюу. -* У | ЗОи. -У*^» - з 1̂ ) соответствувт объектному
типу спряжения. В остальных лицах и числах окончания субъектного 
■ объектного спряжений одинаковы (их». -» а |,  - Ц ,  - ц ,  2пи.
- 3 1 | ,  - 1 | |  1Р 1 . -5 « У * а ,  - « 7 « 2 1 2 Р 1 .  - З х у * 2 ,  - 1 у * а |  З Р 1 . - З ь у *2 ,

■*у*2 ) .  Различие двух серий окончаний проводится и в императиве, 
где используются другие личные аффиксы.

Следует отметить формальную близость глагольных окончаний 
первой с е р п  окончания» предикативных форм имени, а  второй с е р и  
-  окончания» посессивных форм имени.

Субъектный тип спряжения используется:
а) при спряжена непереходных глаголов;
б) при спряжена переходных глаголов, прясыы дополнением у ко

торых служит личное местоимение I или 2 лица;
в) п редка при спряжении переходных глаголов *с суаествжтельнш 

в р о л  пршого дополнения -  в том случае, когда нужно подчеркнуть 
неопределенность етого существительного;

г) при спряжена переходных глаголов в императиве с существи
тельным в р о л  прямого дополнения -  в том случае, когда выражает
ся не приказ, а просьба, побуждение к совершению д ей ст в а ;

д) как правило, ори сор л е н а  переходных глаголов, пря»ш допол
нением у которых служит инфинитив.

В остальных случаях употребляется, как правило, объектный 
тип спряжения. В частности, только он применяется в предложениях 
с переходит глаголом я опущенным, но подразумеваемым и извести т 
по контексту пряна» дополнением.

Таким образом, г р а н т а  использования субъектного и объектно
го типов опряжения не совпадает с границей непереходных и переход-
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них глаголов, хотя следует подчеркнуть, что объектный тип никогда 
не «пользуется при спрялвнал непереходных глаголов.

Сказанное полно проиллюстрировать следующими ф р аза» , семан
тические различая которых выражаются за счет кпользованжя раз
личных типов спряжения: н»« цошьк "Я опжзГ (непереходный гла
гол, суб.спр.) - н»* Чшс«р "Я (его) уложил спать* (переходный 
глагол с опущенным прямым дополнением, о б .сп р .); л1*ъо лиге •■Лод
ка плывет по течению" (непереходный глагол, суб.спр.) -  Л1»ые

"Лодку несет по течении" (переходный глагол с определен
ным прямым дополнением, о б .со р .); тар *$п»у « о ту т* » * »  "Он тебя 
увидит" (переходный глагол с летим» местоимением гз*. в роли пря
мого дополнения суб.спр.) -  Т*р клал? Ч9В1угИ{п«у^у«у "Он УВИДИТ 
(эту) собаку"(переходный глагол о определеныьм прямым дополнением, 
об.опр.) -  т»р к ш р  чм>1угх^а1» "Сн увидит (какур-то) собаку" 
(переходный глагол с неопределенным прямым дополнением, суб. спр.)} 
5* <Л«ёеу1 "Прннеон воду!" (приказ, об.спр.) -  6* "При
несен (пожалуйста) воды!" (просьба, ауб .сп р .).

3 .2 .6 . КАТЕГОРИИ НАКЛЭНЫЗШ И ВРНУЕИИ

3 .2 .6 .1 .  Квджатжв
3 .2 .6 .1 .1 .  Н а с т о я щ е е  в р е м я  и н д и к а т и в а

С помощью форм настоящего времени (по Г.К.Прокофьеву -  аорис
та) индикатива может обозначаться:

а) у глаголов весовераеквого вида -  действие, происходящее в 
момент речи, или постоянное состояние: и*п и&м "Я ливу" и*« 
«■ру*  мшуармр "Я его вижу"; хо1ряв рХгчцг ьд* "Гора высокая 
(е сть )" ;

б) у глаголов совершенного вида -  действие, которое произошло 
непосредственно перед моментом речи и результаты которого налицо: 
и»я »о!цгоа *йд*р "Я привел домой (и сейчас дома)” ; т»р н » р 
м*ссуду«у "Он поднял мевок (в держит его )* Р

Кроме того, формы нас тощего времени, как наименее маркиро
ванные, способны заменять собой другие глагольные формы (> особен 
нооти повествовательного проведав го времени), если из контекста I)

I)  Для глаголов север венного вида форма», обозначали »  действ 
происходящее в момент речи, служат обычно аналитические к м- 
струкцин из деепричастия и вспомогательного глагола вгу!.-, о 
(см. 3 .2 .9 ).
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ясна временная соотнесенность действия: ыупу « й ш  сор**уЧа<  ̂
Чоп1эч^ "Потом те два брата уснули" (буквально "спят").

Показателями настоякего времени индикатива является -п - (у 
основ на оогласный: ч«в.«шк "я увел; «ш ^уь-мр "я собрал"),
- 0-  с выпадением конечного гласного основы или, реже, -д - (у 
ОСНОВ На Г» И-«И *Я ИХВу" ОСВОВа 1Ху-| Ыода1*-»р -  Ч одаН у- 
-д»р "я рассказал"), - >  или - 9- (у основ на \ . 4**|-,>ак
-  4 "я превратился" «аесд-^ар -  масс(«дар "я  поднял"),
только - 9- (у основ на остальные гласные, кроне у, I ,  | |  с»-д*к 
"я пришел; 1ир«-9«р "я  подметав"; в верхнетазовсиом говоре, для 
многих идиолектов которого характерна утрата интервокального 9, 
спряжение этих основ и основ на у в основном совза даст: в .- т а з ,  
1й.*к "я пришел; *ир»-«р "я подметав").

Основные окончания настоящего времени индикатива отражены в 
следувдей таблице:

Основы на согласный

Д| 1 ’ « Об.сто.

Основы на у1  ̂
( у выпадает)

Суб .сто .

Ссяовн ^  про™. 
гласны е'

<*Ьспр» Су б . с | Об.сир.

13*.
25*.
3»«.
10а . '

21X1.
30а.

2.x 
п а и ! у

2*
и 1у а!

^ 2 а
9ап»у

9 - г

п у*у
и^.«утХ -сош 1~си  ̂

пу1^вэ!Х
I пу«Х-оЗгХ

1~утХ-’а |~ 0  

уХ|.охХ

У9У*7"Т»^а 9У*Т
9^-ауаХ-

ЧУ1^-ЧЭ1|
эЧ1 ТЧТ}1~

**УТ1Л1~
9ач* 9У‘к

-* э « |

1ЛХ.
2РХ.
ЗР1.

пу*г*2—3му*2 
в у Х у х 2- в 5 х у г 2 

ч5»у»

9Уюг 62"95*у*2

9У1уХ2-^^1У*2
• ,  --#-2 9 5*У12

Имеется, 1фоме того, усеченные варианты ряда окончаний,упот
ребление которых особенно свойственно аллегровой речи: гас. суб. 
СГф. (о/д)ав| | 38*. об.СПр. (п/д)у*,| ЗОа. суб.СПр. (в/ф З |

ужу*2- 3 « у »2

уХу*2->1г»2
Э*у*2

1) Факультативный способ спряжения основ на у совпадает оо спря
жением основ на прочие гласные.

2) Окончания для основ на I ,  |  (один из двух вариантов) можно по
лучать из этого столбца заменой д на л.

3 ) Окончания -*»*.!. -ГЗ. - у Н  более характерны для вегрхнетазовско- 
го говора.



т .  (п/д)згв,, (п/9 )3ш| , 2 П .. (п /^ )у л , у р х . (0/ 9 )3* , .

Аналогичное усечете  конечных -*у, -у , , - у»2 наблюдается а
в окончаниях других времяи и наклонений.

3 .2 .6 .1 .2 .  П р о в е д ш е е  в р е м я  и н д и к а т и в а

С помочь» форм проиедвего времяни обозначается действие ияж 
состояние, иневоее место в провлом (во ве непосредственно перед 
моментом речи): та/о*1г ■»« ~*у*5«к "Вчера я  охотился" тжруаук 
шДгукаЗжу* 2сур»1п*у о э * у  "В«у вапяитвяи ив работу" Это грамм 
тичесиое время почти ив асподьзуетоя в бояьних повествованиях 
(например, в фольклорных текстах), но весьма свойственно диалоги
ческое речи. Любопытно отметить, что проведав* время обычно не 
встречается в конструкциях с отрицательно! чаотице! « 2 м , заме
няясь другим оборотом (о м .3 .2 .7 .2 *  ср . н*в дюж "Я ниву" (наст, 
вр .) -  Мят * • »  П ак "Я К* ххву* ВО Маа И у м к  "Я жжл" ( проа. 
вр .) -  Мав НурИому оа^ка "Я ИВ ХИЛ?

Покавателеи про я» днего времени индикатива является аффикс 
- а - ,  ставящийся между основе! и лично-числовым аффиксом. Табли

цу окончаний проведвего времени индикатива можно получать я» 
таблицы окончаний настоящего времени для основ на согласный заме
ной начального ■- воех форм на а - .

Впрочем, наряду о окончаниями - • « .- •у  для уз*, суб.сир. в 
проведаем времен! зафиксированы два специфических окончания: -■
(то есть о нулевым лично-числовнм аффиксом) к - м * 2 . Первое кв 
них встречается преимущественно (но ве исключительно) при возврат
ных глаголах:' рощи у» (реже р о о о Х у м , р ап аХ уау) "он сломайся; 
к а*а Х |ар у а  (реже ЬаСаД^аруаа, к * Ю Х |а р у * у ) "ОН бЫЛ кахреННВИЖМ- 
ся ; в у в у е у а  (реже в у п у с у а а , в у в у с у а у )  "О! СОГНУЯОЯ"; ср.,ОДКа- 
КО, 1 1 у *  наряду С Н у а а ,  Н у г у  "ОН жжл; (ваа^ р ) араЖуа наряду 
с араж уаа, аражуау "он(мвня) накормил? Глагольные ооновы на со
гласны! (твоя *5«- "пойти на лыжах; а < »  "ожить") окоичаиием 
-■ не оформляются, 8а исжлтеиием непереходных г лагом » совермен- 
ного вида с суффиксом •* ?« ., и которых его окончите вытесняет 
конечный согласный суффпоа: Ь«ААу*'« (наряду О АаАДумЗам, А«4>. 
ВумЗаау) "он рассврдвлои" (основа киЛуяЪг- ) . Окончание 
встречается нрайве редко (препумеотвенко, по-вядреому. в идио
лектах верхнетазовокого Гомера) я ,  насколько вам удалось устало
вить , обычно не противопоставлено окончаниям -»у« л р р у* * .

1РРГ*У. *1рруааа(-ж) "он лежал"; м г у м а , мгуМУ) *«лгу••*»(-*) 
"он охотился; Возможно, заслуживает упоминания, что особенно чао-
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то данное окончание употребляется в стандартной фразе хп*у *Лг- 
■ *« "Кто приходал?" (реже ли*у ( ш и ,  *иг«г)| причины подобно

го предпочтения неясны .

3 .2 .6 .1 .3 .  П о в е с т в о в а т е л ь н о е
п р о ш е д ш е е  в р е м я  и н д и к а т и в а

С помочь® форы повествовательного проведшего времени обозна
чается действие, имевшее иеото в проялом, в при этом подчеркива
ется,что описываемые события отделены от говорж его, не связаны 
с ним непосредственно. Благодари последнему свойству данная вре
менная форма п рохо используется в фольклорных текстах: П т»р»
и к к у г эагуХ ^ ок. | 3 к у г  ! > ( 7  срр*, 11уяр« и м  кип( 7 ,  и к к у г со п - 

*6чУ® Ч«*рм. 1 ^ к 2 (г  ®о*У* Р « 1у к 3 1у к  «мХуирэИу* "1ЖЛ ОДИН Царь.

7 него было три сына. Хал не долго, однажды умер. Сыновья его 
сами, одни осталась: Формы I  н 2 лип в повествовательном провед
аем временя используется сравнительно редко; их употребление ука
зывает на то , что описываемые события провсходили очень давно или 
дане полузабыты: 1би*(у/ рогачам аап багочуп Иушрак "В МОЛОДОС
ТИ Я В тундре жил" ( его было очень давно).

Показателей рассматриваемо! временной формы является -«р- 
(после ослов на гласный: и -а р *  *огннл: ко9аКу-шра*г "расска
зал * ), -р - (после основ на согласный: еаг-ра "вошел: **чцух- 
-р**у "собрал"). Глагол *чо "быть* имеет форму ц>р> "был" 
(вместо ожидаемого * « - * р а ) .  ,
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Окончания повествовательного прояедаего времени индикатива 
имеют следующий вид:

Субъектное спр.
•

Объектное спр.
13*. {я)р* г х (-)р « 2
« « . (■)*“ *Г. Р«»«у (•)рм!
33*. («)р» (■)Р«*У
1№. (■)р?Ч»)руЦ ~(м)р5т|~(ш )ро
20а. (•)РТ1|—(м)р31|
ЗВа. (■)рЦ* | (в)ра(|»(«)р9«1
1Р1. (■)Р7»7'2—(■)рЗ«ТГ1 а
ЗР1. (■)рТ1уИаЧм)р31У*2
ЗР1. (■)рЗ*у*

Г.Н.Прокофьев рассматривал данное грамматическое время кая 
Ч^мвкмее время повествовательного наклонены (то есть, в навей



термввололог, ж тен тква); ера «том в предложенное км схеме хро
мей а наклонений ве осталось места для тех форы, которые мя трак
туем как повествовательное проведшее время д атеи л ва . В результа
те в парадхшах спряхеккя глаголов *й*« ’ пркЖтк" «Ц « "сделать* 
а другие (Прокофьев 1935, стр .71-76) формы а ххтя7п\.7 ,

к ■•мта«х«7 даны как варкая л .  Согласно содранным ва
нн данным, эта формы не вполне синонимичны: «*■*>•, ■ * щ » г  (по
вествовательное прое.вр. кндкхатжва) просто указывают на не свя
занное с г о в о р я т  действие в цроадом, тогда как п"—у « у  а 
« ■ т» * у « т  (повествовательное прош.вр. латеятхва) еае в характе
ризуют действие как аеочевкдное, выявяяемое по косвенны* призка- 
хаи.

3 .2 .6 .1 .4 .  Б у д у щ е е  в р е м я  а н д к х а т к в а

Будущее время, с помощью которого обозначается совервищеесд 
после момента реяв действие, не вполне самостоятельно с точка зре
ния формы, так как совпадает о н а с т о я т  временам гл аго л  в кмпер- 
фектной ооверыаемостх: чоп*уЧо "спать" -  чваша*уЧв "пытаться 
спать; спать, не высыпаясь до конок’ -  ч а а в и ш  "я пытаюсь 
спать ; к буду спать"; “ ч° "съесть" -  *-*гч<» "есть (аа съ е» л  
до конца)" -  "я ем; я съем! Тем ве менее, некоторые оооб-
рахекжя формально-грамматического характера говорят в пользу от- 

гравхчевкя будущего времени от ишерфектной совермаамосте (в грам
матике Г.К.Прокофьева формы типа « м т ш  рассматриваются толь
ко как 1шрвгГ*о**ш) I

1 . От саивх глаголов кмперфехпо! соверааемоств может обра
зовываться будущее время: « с * 7ч° 'нить (во ве дозквать щр кон
ц а )" -  §й 1*1 Шар "я буду ВХТЬ (но ВО ДОВЬЮ ДР КОШ») * огуявевеу-
«• "раств (ве вырастая до предела)’  -  « гуж еш и вка "я буду 

растя (ве вырастая до предела);
2 . Глаголы вмперфехтной соверваемости всегда относятся к

весовермеявому виду, тогда как видовое значение форм будущего 
времени определяется провзводящей основой; 1*а*> "к возьму" (ле
сов.вид) от !*• "взять"; ейгсп**к "я  буду плакать" (вессю.Акд), 
от ввгуч» "плакать"; "л обнвму" (сов.вжд) от ч; м а -
ч« "Обнять:15

I)Сходные сообраяенхя првмеяхтельяо в ненецкому языку выокякал 
К.йабаиаусхас,который подробно обосновал целеоеобракиость отве- 
секхя "будущего первого" о прижатиям -цв», -<*т(-*т) к слоте-

239*

I



240
Будущее время образуется с помощью тех же п оказателя , что 

ж имперфектная ооверваемость (ом.3 .2 .4 .4 ) ,  то есть (после 
односложных основ на согласный ж долгий гласный: ч*п*»к *я уй
ду* !-*«*> "я возьму”) ; -а*- (после односложных основ на краткий 
■ некоторых на долгий гласный, после неодносложных основ на от
личный от у гласный: чо -т« .Р "я найду* р*-о**р "я Суду искать? 
кега-абак *Я буду вЗДВТЬ? Ср.ТаКЖв рй-Ср -  р ^ -т а р  *Я ВОДУ»?

-  *-п*«к "я буду*); -«»*- (после нводвосложных основ на 
у* который яри этом выпадает : «лести*-*»*»? "я буду дергать? 
основа с с тиру-) • -аса»- (после иеодвосдолзых основ на носовой
согласный: хэСуэ-»«п*»р «я почию*); - е с т -  (п о е л  не однослой
ных ОСНОВ на •« Г| аогус-севкак *Я буду ОХОТИТЬС~? основа ай- 
гу*-) 1 •*<■*- (после неоднослояннх основ ев остальные согласные: 
с»4471-**п*ир "я соберу? когру*-1гт.*р  "я буду смесивать*). 

Иногда наблюдаются варианты форм с отклонением от указанного рас
пределения (1«пк«/-от*ак -  квак«Х-св*ак "я З&КрКЧу? а*яу1э1-
-*<В«вр -  а«яу1э1-*ар "я  СОНаДвЛШР”) ,

Таблицу окончаний будущего времени индикатива можно подучить 
из таблицы окончаний настоящего времени для основ на у путем до
бавления к окончанию (перед ним) в*-, с т - , псп*-, сев*- или 
**»*•• Следует подчеркнуть, что конечным глсвыы окончания зз«. 
суб.сор. всегда является в , а не у, что позволяет в ряде случа
ев отличить будущее время индикатива от нас т о л е  го времени гатен- 
това, ср . ч*п4» "он уйдет" -  ч»»*у "он (оказывается) увел?

3 .2 .6 .2 .  Датевтав

Мы предлагаем термин л а т е н т и в  (стоящий в одном ряду 
с такими ваименоваякяя наклонетай, как индикатив, императив, ау
дитов ж т .д .)  для обозначения того наклонения, которое в описание 
Г.Н.Прокофьева названо повествов&тельнш ига предположительным
(авхт»*1т\ш), а Кроме ТОГО, ИМСНувТСЯ ИНОГДД НвОЧвВИДННМ Н&ХЛО-
неявем ига формой неочевидного (заочного) действия (см.,например, 
Терещенко 1973, с т р .144-145).

Датенткв имеет три времени -  настоящее, повествовательное 
прошедшее я будущее, отличаясь от индикатива отсутствием (просто

ме времен индикатива и отграничения его от форм «перфектной 
соверавемости на - д о ,  -и т (-* т). (К.Яабаяаускас. Будущее пер
вое время в ненецком языке. "Советское фмнио-угрсведение?
Ш , 1976, 12, с т р .108-112)*



го) проведшего времени. Показателем латентква является -п*- (о 
мсрфонологнчесхимл вариантами, см. далее). Следует отметить,что 
омонимия показателя латентква и одного из формантов «перфектной 
совершаемоети (а также будущего времени) возникла лишь в конце 
XIX -  начале XX в .в .  после перехода *с > $ > *. Сопоставление с 
данными М.А.Каетрека по тазовскому диалапу показывает, что ра
нее показатель латентква имел вид -в*- (-п а -) , а показатель бу
дущего времени -по- (-па*-) (сла*г&п-ь«ь(1*а1о 1960),

Глаголом в латентнее обозначается действие, сам факт или об
стоятельства совершения которого не являются для участников раз
говора (обычно и для самого говорящего) очевидными, зримыми. Мож
но выделить следующие типичные случаи употребления латентква;

а) Для обозначения действия, известного с чужих слов; храму 
аоар* ди«уп*у_ "Цой ОТвЦ, ГОВОРЯТ, бОЛвН"; вишу* пАк * о а т э ( у * , 

1пркояуп й« с1Ц^7п«у "Люди так говорят, в магазине водки нет”
б) При обозначении процессов, происходящих в природе и в ор

ганизме и не зависящих от воли человека: ьурыушэ«*у1огуссу "Смер
кается"; 8п,)«п*у чэЬу давуашгупгу "У тебя ПОТвКЛЖ СЛвЭЫ" ; §1**у 
ро«у дапСу “Прошло два года"; в*“ *ак касса ааДар «сапу "Пойду, 
куда глаза глядят:

в) В вопросах; т** <*а4 ЧоГсупсп1? “Ты что увидел?: р«о«р
киеса <}а**|а*у7 "МОЙ НОИ КуДЗ ДВЛСЯ?"

г) В ответах на вопросы: мп* чэ**у«аауп*«к "Я чихаю” (в от
вет на вопрос "Кто чихает?"); ср. м«* ч5*су*Рак "Я чихаю" (про
стая констатация факта).

д) Ори обозначении неожиданно обнаруженного действия: а 1 «ко
пу *«/Хуш5*рув*у "Лодка моя (оказывается) сломалась"; иапуУ ■=*- 
*у п« аИгак «я (оказывается) в чужой дом вошел:

е) В предложению:, подлежащим которых является неопределен
ное местоимение: Асппадув ко* <иО «сушшупсу "Впереди что-то вида ч
велось” (ср . йапаацув д**«у а!ушр« "Впереди виднелся город”) .

ж) В предложениях с модальными частицами, выражающими неопре
деленность: Араму дэ*у асЛупСуСу раидур "ЫОЙ ОТвЦ, ВрОДв, ТОЧИТ
нож: Следует подчеркнуть, что особенно часто форму глагола в ла
тентнее сопровождает препозитивная частила п«, которая, по-види
мому, лишена самостоятельной семантики, а лишь подкрепляет общую 
датеитявную модальность Фразы. Например, эта частица может быть 
вставлена во многие приводившиеся выше фразы: Араму шошра па
<р»*у»*у; 5 а ^ап *у  <}5Ау п а  д а ^ у а у п * у I АЬакошу п п  *аГ Гум э*р уп*у,
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Яшпадо) ко а пм лъушшупьу (значение Фраз прх этом не меняет
ся) .

з) В течение последних десятилетий в тазовском диалекте зна
чительно сократилось употребление аудитгва. Это наклонение доволь-' 
но часто встречается в текстах, охваченных словарем И.Эрдейи 
(ихч)$1г1 1969), однако в современных записанных нами текстах ау-
дитив не был употреблен ни разу, хотя сама его форма понятна боль
шинству информантов. Сфера прежнего использования аудитива, то 
есть обозначение "действие, устанавливаемых на основании их слы
шимости" (Прокофьев 1935, с т р .6 9 ), в настоящее время обслуживает
ся обычно датентявом: »и»»у (вместо имею*) "он привел (слы -  
хать)*; *»**эт*эеу« (вместо «•«гукш^тус) "они принесли (слы
хать)!

Следует отметить, что использование латентива в перечислен
ных ситуациях является возможным и даже типичным, но не строго 
обязательна: как правило, латевтив может заменяться менее марки
рованным наклонением -  индикативом.

3 .2 .6 .2 .1 .  В р е м е н а  с и с т е м ы  л а т е н т и в а .
С п р я ж е н и е  г л а г о л о в  в л а т е и т я в е

Три времени, входящих в систему хатентхва (настоящее, повеет 
воватедьное грошедвое и будущее), соотносятся между собой так же 
а имеет такую же семантику (дополнительно осложненную значением 
неочевидности действия), как и соответствующие времена индикати
ва .

Показателями латентива вообще и одновременно с этим настоя
щего времени латентива (по Г.Н.Прокофьеву -  аориста повествова
тельного наклонения) является аффиксы -■«- (после большинства 
основ на гласный: ов>т-пш "я (оказывается) сел! 1 -псу "он 
(оказывается) есть! с«пуму-псу1ус "вы (оказывается) знаете 
(после основ на согласный, креме 1 , *, г ,  в после некого рас одно
сложных основ на долгий гласный: 1-спр "я (оказывается) взял! 
рпсус-су "он (оказывается) рубит’О, (после основ на г« м г -7 
"он (оказывается)вошел"), -с -  (после основ на • ,  вегкп/.еу 
"заветрило, поднялся ветер").

Показатель повествовательного прошедшего времени в яатевтжве 
(Г.Н.Прокофьев, как уже указывалось, объединял его с повествова
тель кш  проведаим временем индикатива под наименованием "прошед
шего времени повествовательного наклонения") сложный. Он состоит



из аффиксов -(*»)р- (повествовательное прош.вр. индикатива) и 
-а»- (латентив) и имеет вид -я*)нс- (после оонов ва гласных: 
п ? -ч п *7 "он (оказывается) жил; сту»у-в«упсусу "он (оказы
вается) знал"!-рув*- (после основ ва неносовой оогласных: ч а с -  
-р у п су » у  "он (оказывается) убил" а э в * у г -р у в * у  "он (оказывается) 
играл"), -шуп*- (после основ на носовое согласный: чао-аут? "он 
(оказывается) увел; 1аа*-шупку "она (оказывается) состарнлась").

Сложный показатель будущего времени латентива состоит из мор
фем -*у-. -*»*у- в т.д. (нмперфектвая соверяаемость, буд.вр. ин
дикатива) и -•»«- (латентнв), имея вид -ьу»*- (1-*ув*у*у "он 
(оказывается) вовьмет") , -ш»упс- (сй-ш»уп*у "он (оказывается) 
придет"), -сапуп*. (11><ппупсу "он (оказывается) будет лить"), 
-СцшупС- (Саччу1-*чшупСу*у "ОН (окаЗЫВввТСЯ) СОбврвТ") , -шп- 
пуп*- (Лэсу -̂псппупСуСу "ОН (оЮЗЫВаеТСЯ) ПОЧИНИТ"), -ссппуп*-
(•ч*т1уо-осппуп*у "он (оказывается) будет собирать грибы").

Окончания отдельных времен латентива можно получить из таб
лицы окончаний настоящего времени индикатива для основ ва соглас
ный путем замены начального п- на указанные выше показатели вре
мен латентива. Единственное отличие касается лично-числового аф
фикса в зз*. суб.спр., который всегда имеет вид -у, а не - в .  
Кроме того, форма зз*. суб.спр. во всех временах латентива мо
жет образовываться к принципиально иным способом -  непосредствен
ным присоединением к основе соответствую щ его  времени аффикса -шу 
(*-Зву) без показателя латентива: аиаапу -  *аиа~пу (~ шиаупСу) 
"КИПИТ; *аауар*пу -  **аауар»пу (— *аау—уп*у) "он (охазывает-
6я ) отощал; йгксп*апу -  *йгксисГпу (- иНиипуп(у) "ОН (оКаЗЫВв- 
ется) заблудится?

3 .2 .6 .3 . Кондиционалис
Формы кондиционалиса (условного наклонения) обычно исполь

зуются в составе сложного предложения и обозначают действия, яв
ляющиеся условием выполнения некоторого другого действия: дра*в«у
в р а в ! Гаа "НаЯОрМИ, вСЛИ у  ТвбЯ б у д е т  вД В*; 4в*в й ку* СиГсу»-

•аму« ш±пгу агуШаг'вуп "Если мы придем раньше, мы тебя подож
дем?

Показателями кондшнояалиса служат аффиксы (уоснов ва
гласный: в / с у - м *  "если я у заду"), - « ( в ) -  (после основ на но
совой согласны* а, в качестве варианта, у глагола «ч*> "быть": 
ч еп -в в к  "если Я увДУ? 1 -в в к  -  1 — ав* "вСЛИ Я буду"), - у в в ( в ) -  
(после основ ва невосовой согласный: «йчух-уммар "еслш я едва-
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ч у "). Различий по времени в кондиционалисе нет.
Окончания отдельных лично-числовых форм кондиционалиса V для 

основ на гласный) имеет следующий вид:

15*.
23« .

Эв*.
10и . 
ЛОи. 
31*1.
т .
2Р1 .
ЗМ.

Субъектное спр.

2ж
*Т

Объектное спр.

2

*У

■1*1 «авО
—•■II м »11 тт)

— ^ 4 4  я  |  Г * ! '— М

»*т*а •5*7»,

3 . 2 . 6 . 4 .  Ко нъ и нктие

Формы конъшхтива (сослагательного наклонения) обозначает 
гипотетическое, не реализованное в действительности действие:
К»* рем атпуааа ш  -  а.рар са^ку "Я СОГЯуЛ бы ДервВО, НО ВОЗ-

моиности у меня н ет"; Ь м  п и  «« «тяг»)™ п*й»уа "Была бы у нас 
дочь!" Глагол в конъпнктнве иногда сопровождается частицей ру 
(из русск. бы: ИумСу м* ру Пум* е а л  "Таи бы я жил").

Коньпихтта образуется аналитическим сочетанием глагола в 
прошедшем времени индикатива с частицей *ши при этом в эз«. 
суб.сор. вместо обычных окончаний прош.вр. -»» или -«у исполь
зуется более редкое -•«»» <>«>мв «ш "он бы ушел" ко^утрумш юл 
"он бн говорил; Частица *ш* по происхождению является омертвев
шей формой конъюнктива глагола ?ч° быть ( как показатель 
данного наклонения известен другим селькупским диалектам, см. - 
савсг&п 1854, стр . 369). В некоторых идиолектах вместо этой деэ- 
тиж)логизировавшейся частицы при образовании конъюнктива исполь
зуется форма за*. наст.вр. индикатива <9*1 *чомв 1ул "я  бы на
вел" и т .д .

Имеет место значительная тенденция к употреблению синтети
ческих форы конъюнктива, отличающихся от аналитических форм слия
нием гл •’ола с частицей в одно фонетическое слово и устранением 
зияния путем элизии гласного или >овой эпентезы. Аналитические в 
синтетические окончания конъюнктива предотавдены в следующей таб
лице:
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Субъектное спр. Объектное спр.

1 5 * . ■ •к ш • и  * и
• • к  т а —веи)« па « о с и

2 8 *. • •я к у  о » ааЛ спа

и « М м ааХ саа
3 5 * . тшп с и а у * у  спа

• • п с и •у с е п а
10и . а |  т а - * у ж !  т а - а * Ц  с а * » а О  (ал

• I  ,)«па/-вуш1  3 ш 1 ~ а"а|,}( па~аг ̂ п а

20и . ау 11 т а —ш* 1 ̂ с и

а у 1 ! З ш а —а~1 .̂]с па

ЗОв. аэчХ т а •ус! ;аа—аЗс! т а
а э д с и ау»1 ^ е а а -а э » 1 3/па

1 Р 1 . •ушу» <па—«3жук гпа

2Р1 . а у 1у« с п а -а э 1у *  апа

* а у 1 у о * а а -а 3 1 у ш п а

З Р 1. а э * у *  г о л
•3  ку-п сп»

3 .2 .6 .5 .  Оптатив

фррмн оптатива (желательного наклонения) имеет модальное 
значение, связанное с возможностью или желательностью совершения 
какого-либо действия в будущем. Они, в частности, используются:

а) Для выражения намерения, обещания: чарса «ш>еу* м  ко^*1- 
*т 1«ф  "Я потом все расскажу:

б) Для выражения побуждения или пожелания, обращенного говоря
щим к самому вебе или к группе лиц, в состав которой оя входит 
(данное употребление оптатива как бы восполняет "пробел? обуслов
ленный отсутствием форм императива для I  липа): оо*11аХ1?1ак 
"Вздремну-ка я ! " ;  чанушув! Пойдемте!"

в) Для выражения пожелания на будущее: та* *аруш у*у сёиух 1̂ 
( • • )  "Пусть ты его не встретим."; мшеуы чаИ а ш  й п м к  "Пусть 

все ждет (в будущем) по-моему?
г) Для того, чтобы испросить разрешение что-либо сделать: из* 

••Пак? "В ДОМ МОЖНО ВОЙТИ?"; Иа<1яу1 1 у»тп7 "Нам можно покурить?" 
(в подобных предложениях используется особая интонационная модель
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о паузой перед последит слогом и резким подъемом голоса ве нем;.
л) Иногда оптатив встречается в гжпжтпг предяояевиях для обоз

начения следствия из некоторого условия, выраженного глаголом в 
кондиционалисе: таи с ш ^ т а м о ц , ■>( у* у «••ухйк "Если тебя ве 
будет, я  не встану?

В описании Г.Н.Прокофьева данное наклонение трактуется как 
будущее время повествовательного (предположительного) наклонения.

Показателем оптатива является аффикс - 1 (5 ) - |  чаото формы 
этого наклонения сопровождаются пре- или постпозитивной частицей 

киХапку — •« кй1апку -  сйхапсу м  "цуСТЬ Т Ы  прЯДвШЬ? ДЛЯ
отрицания при оптативе, как и при императиве, *спользуется части
ца укуI уку (»*) сиХааку "пусть ТЫ Яв ПрИДЭИЬ* (ср . уку к<Циук 
"не приходи" во « « «  хш)*пку "ты ие придел") ,  Такая особенность 
оптатива делает принципиально возможной трактовку его как будуще
го времени императива; впрочем, различия в значении и употребле
нии оптатива и императива не сводятся к временным разли чи т.

Таблицу окончаний оптатива можно подучить из таблицы окон
чания кондиционалиса для основ на гласный (см.3.2,6.3) путем за
мены начального сочетания — во всех формах на х -. Следует, 
однако, иметь в виду, что в эзс. параллельно используются окон
чания -X» И -1т (с у б .сп р .) , - 1*ку и -1уку (о б .с п р .) : сйгу- 
•1а -  сигу-1у "пусть ОН (В будущем) ПЛаЧвТ*; 1-1«*у -  1-Хуку 
"пусть он (в будущем) возьмет?

3.2 .6 .6 . Дебитжв

Формами дебитява ( долженствовательвого наклонения) обознача
ется действие, которое должно произойти или которое нужно выпол
нить: ЛХ шЪЬу! р«гур*экущук ««ккучупукчо “Еие дон нам придется 
искать, чтобы переночевать"; *»* ч»гЧур ч*ааэ«ар “Я должен убить 
медведя? 8 описании Г.Н.Прокофьева формы дебипвя не зафиксирова
ны. Различий по времени в этом наклонепии нет.

Показателями дебитхва являются аффиксы -ре»к- (после основ 
на гласный: я*-р*»**р " я  должен найти"), -«3*- (после основ на 
согласный: р1а-«эг*р "я должен положить? основа рхо-). Таким 
образом, селькупский дебитжв обнаруживает явное родство о соответ
ствующим наклонением в ненецком (аффикс -ьс«-) и энецком (аффикс 

языках (см. Терещенко 1973, стр. 143-144),
Парадигму дебитява можно получить из таблицы о кончай! насто

ящего времени индикатива для основ ва согласный, заменив началь
ный п- всех форм на (р )а»с-.
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3 .2 .6 .7 .  Аудита
В своем описании Г.Н.Прокофьев выдели в селькупском языке 

ау д и та  -  наклонение, которое "выражает действия, устанавливаемые 
на основана их слшиыостж" ( Прокофьев 1935, стр.69) и характери
зуется показателем расусу-ким "рубит (слыхать)" н г -
•ш а й и т  "ты вовек (слыхать): Как ухе указывалось выше, формы 
аудвтнва в современном тазовскам диалекте мало употребительны и 
в собранных вами текстах не встретились а  разу , хотя они и понят
ны для большинства информантов. Опрос информантов по парадигме 
позволил установить формы спрязеякя глаголов в аулитере , в целом 
совпадайте с указанным! Г.Н.Прокофьевым. Интересно, что, соглас
но давим , полученный при опросе информантов, аудхтнв имеет не 
только 2 в 3 , но и I лицо (вопреки Прокофьев 1935, стр .70 ). Формы 
1 лица аудатива переводились прг этом, однако, не как имеющие 
собственно ауднтжвное значение, а как выражающие общу® неопреде
ленность: »вупсш»лк "я ем" (где-то , когда-то, при неизвестных 
обстоятельствах). Поскольку мы не располагаем хорооиыи примерами 
использования аудвтнва в хснтехсте, приходится оставить открыли 
вопрос о том, служит ли ауди та только для обозначения воспринима
емых на слух действие ахи его функции вире. Отметим, что ауди та 
о этимологически родственными показателями в других самодийских 
языках (иен. -«гоп-/ / -п о л - , ЭН. - у п о - / / - * у в о - , нган. - п 1пА- / / — *- 
пи-) употребляется для обозначения действий, воспринимаемых при 
помощи не только слуха, во и обоняния, осязания и т .п . (Терещен
ко 1973, отр. 145-146).

Таблицу окончаний аудвтнва можно подучить из таблицы оконча
ние кондиционалиса (см .3 .2 .6 .3 ) путем замены начального сочетания 
■“ * во всех формах иа кш>-. При этом, однако, в за*, параллель
но используются окончания-Ком И *Ьшт (с у б .сп р .) , -кип*г7  И
-киауку (об.СЦр.).

3 .2 .6 .8 . Императив

С помощью форм императива (повелительного наклонения) выра
жается приказ, просьба, аобуждепе: т« п»»у ро1у рпссшэдлуг! х 
ей1|  е з * у а у 1] |  "Вы (двое) теперь дрова нарубите и костер разожги

те!"  Н есу** м1^ 1 | "Дай МНИ МЯСа!: СмХум 1 к у *  рСХпдогк пупу

Тду«к| "На солнечной стороне остом пусть возьмет:
Императив представлен в двух лицах (2-ое и 3-ье воех чисел) 

и характеризуется, в отличие от других наклонений, не особым суф-
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фкксальнш показателем, а специфическим набором лично-числовых аф
фиксов. Особенное разнообразие вариантов и нетривиальных морфояо- 
логических закономерностей отличает образование форм га*. В 
субъектном типе спряжения используется обычно показатель -«*ук2ж-  
-»», присоединяемый к основам на согласный непосредственно
(чэп-ааук -  чвп-аа "уйДИ"), К 0СН0В8М НЗ ГЛаСНЫЙ У -  С ВЫЕЗДв-

ни ем последнего (и -а* у к  -  и -й *  "жнеи" основа н у - ) ,  к осно
вам на остальные гласные -  с эпентезой между основой и аффиксом д, 
реже -  с эпентезой л или без эпентезы (с-д-«»ук -  1 -ц -И  -  
*г-_5-ааук -  -  *Г-ааук -  "будь"). Наряду С ЭТИМ

показателем для образования гз*. суб.сир. императива используют
ся аффиксы -и2х (после основ на гласный: И у-н "живи" *-л 
"будь"), -ук2х (после оонов на согласный: ч»а-ук "уйди"). В 
объектном типе спряжения используются показатели »а*у -  а*,
(после основ на гласный у , причем последний выпадает: к»»-й*у ~
-  ка*-а*«скажи7 основа и»су-), - у  (после основ на согласный п  
яёг-у "одень"), -*т (после основ на все остальные гласные и сог
ласные: а»-*7 "сьепь" вада-су "ПОПрОбуЯ"). ФорМЫ 23*. ИМПвраТИ- 
ва с показателями -аа(ук) и -*»(у) характеризуются, кроме того, 
наличием морфологически необъяснимых (и , по-видимому, архаичных) 
противопоставлений по месту ударения: ср. к * ™  "зимуй" нс к(*аа 
"дыш"; чара!у "аОЧИНИ̂  НО цйгаСу "ПОЗОВИ" (СМ. 2 .3 .3 ).

Образование остальных форм императива подчиняется более стан
дартным правилам. Отметим, что в 3  л, формы объектного спряжения 
отличаются от форм субъектного наличием морфемы -а с у -, ияфигиру- 
емой в состав показателя: (а}р) чэ<шу,)ьсус "пусть они (меня) 
убьют" -  ч»ш>у-асу-^асу« "пусть они (его) убьют! Окончания 38*. 
и 2-з  1*1. и кг. представлены в следующей таблице:

Основы на согласный Основы на гласный
Суб«сир• Об.спр. Суб.сар. Об.спр.

35«. . пуд«—+п! пугаСу^а-*пуис1 душСУ))1~*пуас1
20а. пу!}

чу1!
ЗЮи. пуЗац! пувСуЗад! ЧУ-!»*1 ц у а » у ^ 1
ЗР1. пу^-луХу* ,) пУ1у»г ~ПэСу вУ»2-дуХу»^ пу>1уС-~ д»Су ~ 3 с у 1 '
3?1. пуЗ*СуС2 ау»*У^а»уС2 ду4«Су»2 дув»уЗ*СуС2

1)Окончание -Зсу используется 
при этом выпадает после основ на гласный у» который



3 .2 .7 .  СУБСТАНТИВНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЛАГОЛ®

3 .2 .7 .1 . Инфинитив

Показателем инфинитива (неопределенной формы глагола) явля
ется аффикс -чо ( в .- т а з .  -ч>). непосредственно присоединяемый 
к глагольной основе. Этот хе показатель служит для образования 
форм траяслатква существительных (с м .3 .1 .3 .6 ) . Близость инфинити
ва траяслатнву проявляется не только на морфологическом, но и на 
синтаксическом уровне: ср . чо»*»*ч« (тг«п*1.) ■Эьугп* "он просгт 
денег" Е игугяо (инфинитив) шэ«угв« "он просит пить:

Субстантивный характер инфинитива проявляется а в том,что 
вместо собственно глагольных форм лица и числа он обладает имен
ными посессивными формами. Посессивные формы инфинитива образует
ся так не, как н в транслатжве, то есть т е н т  следующие оконча
ния :

249

Чис ло
*с. Р 1 .

I • Яупо^ о*—чуп о -Чуа1ч° -чупу^чо

2  и 3 -  чуп * о 40— чуп * о 1 * 0 -ЧУпГУ1Ч°

Инфинитив мелет использоваться в качестве прямого дополнения 
при таких глаголах (модальных, инхоативных и некоторых других), 
как' *уку<*о "хотеть, любить" чпушуЧо "уметь, знать" ••рут>уч° 
"мочь7 о1«*чо "собраться, начать7 «п*»хушруЧо "стремиться7 
г*уч° "ста?ь7 шэкугчо "просить" и т .п . ,  а также при слове » си «  
"нужно": п*купеуЧо >«>а « с а у м к  "я Нв умею ЛШСаТЬ7 Ч***Ч«» ПЭ*П« 
"нужно уйтн7 «йгу«|Чо о1араэ(у« "они собралась охотнться7 Инфини
тив может выступать в предложении и как обстоятельство цели (то 
есть в супжнноы значении); в этом случае он, как правило, употреб
ляется в сочетании с показателями посессивноети, указывают/ е .а  
субъект обозначенного инфинитивом действия (который мелет и не 
совпадать с субъектом основного глагола): §*г счуо«оЧо аи ччгкг 
о г м к  >зга«у "Чтобы (он) был крепким, узел туго завяжи"; Т»ру I 
(мауаэсус РОЧЧУР Ч»Ху*<нтку*чо (ч»1у*чо) "Они купили сеть (что

бы им) ловить рыбу"; §}всу родеу** а1агак ч»1увчув1о "Я дам те
бе сеть (чтобы тебе) ловить рыбу7 Изредка формы инфинитива ис-

'



пользуется в функция подлежащего (§о»ч7п и п о  ч°«7* суш "В лесу 
гать плохо"), а также в значении императива (ашу*»1 эшучо!
"Тихо сидеть!" « у  «*чоI "Не делать?").

Особенно тесная смысловая связь между инфинитивам в непосес- 
сявной форме в некоторшв глаголами, дополнением к которым явля
ется инфинитив, приводит к фонетическому слияние этих двух слов, 
сопровождавшемуся элизией конечного гласного в показателе инфини
тива: ч«пчо1»ямк "я собрался уХОДЯТЬ" (ср. ч*пчо "уЙТИф 01ам)0 
"начать, собраться"), 1уркушз*Чо1*«еу "начало смеркаться" (ср.
1 урку»3*40 "стемнеть"); «угчевупгрпк "я проголодался" (ср. п у т . 
чо "кушать; «»тч° "стать"), хгшр ч9Ц1шгшр» "она аахотела вый
ти замуж (ср. 1г»р ЧоЧо "выйти замуж” буквально "муха найти"); 
*«ч*9к "пригоден для едя" (ср. **ч° "съесть; сч«> "быть"), 
ви*руЧГ^«к "я не могу петь" (ср. »и»РУЧ° "петь; и и  "не"Х; 
1ч«п**1у«рар "я пытавоь ВЗЯТЬ" (ср. *ЧО "взять; авсохуаручо, 
«пшручо "стремиться"), г*у ча1учппииу»р*«ук "старайся не от
стать" (ср. чайучо "отстать, остаться"). Поскольку образования 
такого рода, как видно из примеров, ни по Форме, ни по смыслу не 
является простой суммой составлявших их компонентов, их можно в 
принципе рассматривать как особые (модальные) глагольные совер- 
еаемосл.

3 .2 .7 .2 .  Имя действия 
3 .2 .7 .2 .1 .  И м я  д е й с т в и я  X.

Имя действия (п о м п  п с*1оаХ .а), УСЛОВНО ПврвВОДИМОв ЭДвСЬ

посредством русских отглагольных имен , образуется о помощью по
казателей -р*« (после оояов на гласный: е«**у-р«а "бросание; 
о ге -р * п  "ловля"), -п  (после основ на п  й г-«  "купание, плава
ние; ч о п су г-п  "видение"), -О» (после ОСНОВ на ! ,  Л пигус-са 
"охота" ОТ «йгуп-чо "охотиться; 1* 9к * /-о п "1ф К Х ", буквально "за- 
крнчаяие"), -** (после основ на остальные оогласные: мАу*.** 
"растаптывание; ■ю*п1э1-с« "осмотр"). У глаголе® дуратив кой со- 
вермаемостн с суффиксом -(>)ру- возможна гаплология со с тяже пек  I)
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I) Условность перевода проистекает из того, что лхкь сравнительно 
немногие имена действия способны непосредственно употребляться 
как иахваяхя действий (проявляя при этом черты полной субстан
тивации -  см.ниже).



- (а)р 7-р«« в »(ш)р*а (—ппутру-р*«, жжпцужр!-» “смотрение" 
р1п ру-р1я, р1лр»* ’ ХраКвНВв") .

Имя действ ял сохраняет синтаксические признаки того глагола, 
в парадигму которого оно входит (валентности, способность опреде
ляться наречием, модели управления -  в тем отличием, что оубвект 
оря имени действия выражается, как правило, генитивом). Одрш» в 
своей морфологии ово характеризуется признаками существительного: 
а) изменяется по па делам (особенно часто используется ыоа., о«п., 
тгшм1 . ,  ьо с ., реже -  лес. и К1 .(  другие потенциально возмож
ные падежные Форш практически не употребляется); б) образует по
сессивные форма (аагг«и«к "хогда я еы" буквально "в моем едении*; 
•аугечавсг "когда ты ешь" буквально "в твоем едении* и т . д . ) . 
Закономерности образования падежных и посессивных форм от амеяя 
действия те хе, что и для обычных существительных с основой на 
гласный ( см.3 .1 .3 , 3 .1 .4 .1 ) .

Важнейшей сферой употребления имен действия является специ
фические синтаксические конструкции в рамках так называемого про
стого осложненного предложения" (Терещенко 1973, стр.297 и да
л ее), обычно переводимые на русский язык придаточными предложени
ями: <*аггр*епг кш»*у сйш умк "Пона я ехал (буквально "в тече
ние МОеЙ вЭДЫ"), Я СТреЛЯЛ": Ч—у*у* Ч°»ь”1 ■•лпурургапЕу^о 
■рву»» аЛаар "Поскольку люди плохо выглядели, я дал им поесть* 
(буквально_"Людей из-за плохого их смотрения я дал едой”) ;  хг« 
ч*п*у ейр*»<ипву* с*»гч «ауьь« "Когда мы подходила к речхе (бук
вально "к речке в вашем приходе"), становилось холоднее: В рамках 
подобных конструкций имя действия может стоять в посессивных фор
мах следующих падежей: а) о м . (в сочетании с различными послело
гами) ; при этом выражаются разнообразные обстоятельственные зна
чения: Х>«7а р1«гес<й>еу« сз*7 "ради смеха детей, чтобы дети сме
ялись" (*•») о«*7р*й»*7 *«**7 "до твоего усаживания, пока ты не 
сел: (■»*) *»пггрур*«ог ■■ачго "в соответствия с моим думаньем, 
как я и думал"; б) тг*п»1 . ,  при этом выражается причина: (м )  
*и>7штр**«»7**о "из-за на ее го знания, поскольку мы знали"; 
в) ь^о.1 при атом обозначается время: чаа*7Р*ачу» "при его уми
рании, когда он умирал"; г) а с о .  и  их.; кия действия в этих па
дежах употребляется при некоторых глаголах, требующих аккузатив- 
ного или златив во го дополнения: *ч>*«н*7 (•ггхгг— р)  " (я  ждал) 
его прихода, чтобы он прннел"; 6*А&тшэ*«*ч«к ( |« М г )  "(ты бо
ишься) моего гнева, что я рассержусь:
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Другой очень частой сферой употребления имен действия явля

ется конструкция, состоящая из имени действия в посессивной фор
ме *®«- в глагола сир» "отсутствует7 которая заменяет ообой 
сочетание частицы с проведшим временем индикатива: м*п ь*у-
п я 7  сЦм» «я не ел" (буквально "Мое едение отсутствует");
Загуркавко киркаку салака "ЙЗ-Зв ДОЖДЯ ОН Нв ГфИШвЛ" (буХВвЛЬНО

"его приход отсутстеует"). Упрощением этой конструкции является 
усечение глагола до частицы с » , ставящейся обычно перед
именем действия: кикупо са йгкуркаку "Никто не заблудился"; 
м! во н у  со когаркмук "Цы в лес не ездили 7

В некоторых идиолектах обнаруживается тенденция к дальнейшей 
модификации отрицательной конструкции с частицей о* и именем дей
ствия, Модификация состоит в том, что имя действия вместо посес- 
с/.внюс лично-числовых аффиксов начинает оформляться лично-число
выми аффиксами субъектного и объектного спряжений, теряя тем са
мым признаки субстантивной репрезентации и приобретая признаки 
вербальной репрезентации (финитных форм глагола). Примеры: мак 
кару* са  ЧОО к у га р  (вместо чоак угар  саф са) "Я в ГО Нв уВИДвЛ";

Мак а^аку оа ч о ак угак  (вместо човкугар  са д к а ) "Я Тебя не увИ
дел"; Са в й гусса а к у  (вместо а а г у с с а 1 свинка) "Ты Нв ОХОТИЛСЯ? 

Примеры этого рода можно трактовать кая свидетельство становления 
особого глагольного наклонения -  негатива с конфиксальнш показа
телем с а . . .  - [ ( р)к]а - .  (Трактовка негатива как ваклонения осно
вывается на том, что с его помощь® выражается особого типа соот
ношение между обозначенным действием и действительностью, а  имен
но, несоответствие).

Такш образом, употребление имен действия ограничено, как 
правило, определенными контекстами, в которых они выполняют, как 
это видно из примеров, функцию дополнительного или даже основного 
предиката в предложении.

Имеется, однако, небольшая группа шен действия, способных 
выступать в типично субстантивных контекстах (например, в функции 
подлежащего): осурка "работа; Нурка "жизнь; вйгусса "охота" в 
некоторые другие.

От них могут быть образованы формы №. и м .  и формы адъек
тивной репрезентации (иуреаХму* "наяв жизни; •вгуссаУ "относя
щийся и охоте, охотничий" и т . п . ) , тогда как обычные имена дей
ствия данных форм не образуют. Указанные синтаксические и морфоло
гические признаки этой группы слов свидетельствует об их полной



субстантивация с отрывом от глагольное парадигмы и переходом в 
класс существительных.

3 .2 .7 .2 .2 . И м я  д е й о т в и я  П
В ряде текстов удалось зафиксировать еще одно имя действия, 

используемое в конструкциях, обозначающих временные рамки и сте
пень проявления действия: Осуми чикупг с»гсу "Я работал до (оа- 
МОЙ) смерти"; тир ж«су»*у мкиваак с а утра "ОН ПрИИвЛ В ОеввНСТ- 

во" (буквально “Он поеданию своего мяса соответственно стал"); 
$1»*у ф » Иукип м г у / « п  3«ь* "Достаточного для проживания 
двух людей размера чум стоят!

Имя действие П образуется прибавлением к глагольной основе 
показателя -ки-(*-иу-). Насколько позволяет судить имеющиеся дан
ные, оно употребляется только в сочетании с показателем генитива 
(в непосесснвной или посессивной форме), за которым следует по
слелог (к»ш*у "в течение! **»*у "до! аэЧуп "при, во время 
(событий в прошлом)! пггт* "соответственно, др (о степени появ
ления)"), адъективная форма послелога (аЗчу/ "бывший при, бывший 
во вреыя! а^гуГ "соответствующий, достигающий (определенной сте
пени)"), показатель коорднкатква -« и  или коордвнатхваой адъек
тивной формы Например, имя действия И р«и»- от глагола
р*яо "искать" выступает в таких комбинациях: рЗкиг пишу "во 
время поисков"; рЗкя* *»**у "др (начала) поисков"; рЬш* вох̂ уп 
"во время поисков (в прошлом)"; ракш» пи-ук а ракоамк "соответ
ственно поискам! "до такой степени, что нужны поиски"; рЬсип 
п*гуУ я р«киа .»Г "соответствущий поискам! "доходящей до такой 
степени, ЧТО нужны ПОИСКИ"; рёкипу кип«у "во время И2КХ ПОИСКОВ” ; 
ракипгу «»*иу "до (начала) твоих поисков, до (начала) его поис
ков" и т .д .

3 .2 .8 . АДЪЕКТИВНАЯ РШРЕЗЕНТАЩШ ГЛАГОЛОВ

формы адъективной репрезентации глаголов (причастия) выступа
ют в предложении в Функции определений. Они сохраняют все валент
ности того глагола, к парадигме которого относятся, ж за счет «то
го способны образовывать причастные обороты: тиысуау ч5гур ч» т т- 
ру/ чир *уш*у 1 1̂ "Из низовьев рыбу увезший человек здесь нахо
дится! Модели управления причастий в основном совпадают с моделя
ми управления глаголов в финитных формах, с тем исключением, что
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субъект выраженного причастием действия ставятся обычно в генити
в е , а  не номинативе: чу*у* гаед гк сш гсг?  "человекам соби
раемые олени" (ср . а«»*ур ь*ччу1*1пг)г1огу<1Йу*7 "Человек со
бирает олене*"), *•» Ь*ЬЬ*п*у «и»руГ Рогч«Р "твоей сестрой сва
тая моя одежда” (ср . т »  &«&Ьа ш« рог^»Р 1й*р« "Твоя сестра 
НОВ одежду си л а" ) , кш ш  араэСуУ арау "еда, которую должна бу
дет есть собака" (ср . к<шак »р»у араэсуиу "Собака должна будет 
есть еду").

Все причастия, образованные от переходных глаголов, способ
ны выступать как в активном, так и в пассивном значении; при этом 
залоговое противопоставление выражается только синтаксически, во 
не морфологически. Ср. ‘ **р .»*ру/ чощу "оленя убивввй медведь” 
и ч*г®г* *»гру/ аи» "медведем убитый олень" (обе конструкции 
являются трансфертами фразы Оохму эи»р ч»*р*«у/я»»»у<у "Медведь 
оленя убжл"), «оругур ы**«п*у*у/ I,»** "ягоды собжрашие дети" ж 
Хзагуп » » и п 1у1уГ «оруг "детьми собираемые ЯГОДЫ? « м и р  .«окиАсу- 
*у/ 1«1« « и  "не нашедвая денег старуха” и 1**Чос»* чоки&су*уГ 
ч®»*« "не найденные старухой деньги? рогчур «й»»3*у/ 1ш 7 "моя 
иена, которая должна будет свить одежду* и 1м » у  «и••Э«уУ рогчу 
"одежда, которая должна быть свита моей иеной? В ряде случаев пас
сивное значение в определенном семантико-синтаксическом окружении 
приобретают и причастия, образованные от непереходных глаголов: 
*1л»у/ *«*еу "обжитое, жилое место" (ср . *у«у н у р у /  "жив
ший здесь человек"); «йру/ «л**у "пройденная дорога? *йру/ с*1у 
"день прихода" (ср . *йРуГ чш  "пришедший человек").

П р и ч а с т и е  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  обра
зуется только от глаголов несовервеиного шла с помощь* показате
лей - с у / ,  - п с у / ,  - с у / ,  - у / .  Из них первый оформляет основы на 
согласны* (кроме г , « ,  / )  к некоторые односложные основы на дож
ги* гласный (1”ч*у/ "стоящий, торчащий"; 5 * у /  "являющийся, су
щий”) .  К остальная сдносложнш основам на гласный присоединяется 

показатель - » * у /  (р**»*у/ "ищущий, разыскиваемый"). Неодносложные 
основы на гласный могут оформляться обоими показателями -  -* у / и 
* /  ( » у * « - * у / , п у « * -п * у /  "рвущий, разрываемый"; А аб & у а р у .су Г ,

Ь«**у—у - т у Г  "сердящиеся"). Показатель - о у /  (из - * у /  в резуль
тате ассимжляцил) используется для основ на • и /  (р 1 « у с - с у /  

"смеющийся, осмеиваемый? основа р 1 * у * - ;  х о ч у с-с у У  "кувнриамяй- 
« * • ) ,  а показатель - у /  для основ на г  ( й г - у /  "купающийся"; 
•эалуг-у / "играм и*").
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П р ж ч а о т ш е  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  обра
зуется с помощью показателей -ру? я -«руЛ причем к основам на 
согласный присоединяется только первый из них, а к основам на 
гласный -  оба в качестве вариантов: рХп-ру/ “положивший, положен 
НЫЙ*; рхшуш-рг/ "смеявшийся, осмеянный"; 1-ру*. 1-«ру/ "взяв
ший, взятый"; пу»*-ру/, пу1*-шР7г "зорваваай, порванный"

Д е б и т и в н о е  п р и ч а с т и е  образуется о по
мощью показателей -р«3*у/ (после основ ка гласный), -аэ1уГ (пос
ле основ на согласный): Иур»э*у* "такой, который должен жить;
Такой, КОТОРЫЙ ДОЛЖеН бНТЬ ПРОЖИТ” ( с р .  в всоч уп  11у р » Т *у Г  чи а у 1

"люди, которые должны будут жить в лесу" и 11ур«э*уГ о*1у "день, 
который должен быть прожит"); * « т 1-»з*у/ "такой, который дол
жен собрать; такой, который должен быть собран"

Д е с т ж н а т н в ы о е  п р и ч а с т и е  (или, по тер
минологии Г.К.Прокофьева, герундив) имеет показатели -р»о -  . раА -  
-  *-р«» (после основ на гласный) и <- -  +-«з (после
основ на согласный): к»гур»о, кегу-раа, *к*гу-р«э ' "предназна
ченный ДЛЯ ЗИМОВКИ* (от к*гу- "пврвЗИИОВаТЬ"); аХгук-ае, т1- 
гук-а>, *а1гук-»з "предназначенный для продажи" (от ш1гу^- "про
дать"). От этой причастной формы следует отличать связанные с-ней 
по происхождению, но относящиеся к классу существительных назва
ния орудий действия с суффвксами-(р)м, -(р)»ш 3 (см.3 .8).

К а р и т и в н о е  п р и ч а с т и е  обозначает не осу
ществленное или не осуществляемое действие; око характеризуется 
показателем -ки&су*у/ (*-куАсу«у/)| яоп1у-ки&су1уУ "не СНЯВШЕЙ, 
бессонный"; Иу-киЛсусуГ "не жявввй, нежилой, безжизнешшй"; 
р1»уа.ко&су«уГ "не смепдийся, не осмеянный:

Все причастные формы обладают способностью образовывать (по
добно обычным прялагательнш) формы субстантивной репрезентации 
путем присоединения частицы « у < * « ч у * у * у /  а у ,  1* ч у*у п » уГ  « у  "то, 
что закрывает(ся): ч°рг* *7 . ч°»рг* «у "то, что нашло (найдено)^
1ра»«у/ ву "то, ЧТО ДОЛЖНО ВЗЯТЬ (бЫТЬ ВЗЯТО)"; С*п»ур.о ау
"то, что предназначено для выхода; выход (жз затруднительного по
ложения) "; ГкиАсу1уГ ту "то, чего не бывает: Таким образом, в 
данных случаях происходит двойная деривация со категории репре
зентации (основа глагола -*  адъективная репрезентация суб
стантивная репрезентация).

Для некоторых причастий характерна полная адьективизацкя -



отрыв от глагольной парадигмы и переход в класс прилагательных. 
Адьектквиэирсвавижеся причастия обладает значениями, не сводкмвдв 
к значениям глагольной основы: *|гуру/ ' полный;  »оРГГ "острый; 
р«*Р71' "горячий, теплый; *йру* "закрытый, замкнутый" (ср. *$*т- 

-«« 'наполнить; «о-ч° "заострять; "нагреть; кй-яо "за
крыть " ), Однако более показательно наличие у подобных образований 
синтаксических к морфологических признаков, не присущих обычным 
причастиям, во характерных для прилагательных. Они способны, на
пример, иметь при себе частицу ро»у, с помощью которой передает* 
ся значение превосходной степени (рЗ«у •оруГ "самый острый"; 
р5*у рогруГ "самый горячий"); их характеризует возможность обра
зования формы адвербиальной репрезентации посредством замены - (  
на (гГгурук "дрттолна, доверху": « |гтруч < ••!>  "стал по
лон"; »оруи "остро": мруа »«1у*р»^у "остро наточил"). Эти осо
бенности молве рассматривать как формальные критерии адьектнвиза- 
ция причастий (от "настоящего" причастия, например, 1ру* "взяв
ший, взятый;  нельзя образовать ни сочетание *рв*у 1руУ, ни ад
вербиальную форму *1ру*).

3 .2 .9 . АДВЕРБИАЛЬНАЯ РБЯРКЗКНТАПИЯ ГЛАГОЛОВ

Формы адвербиальной репрезентация глаголов (деепричастия), 
подобно именам действия и причастиям, сохраняют глагольные валент
ности, а во модели управления могут отличаться от соответствующих 
глаголов постановкой субъекта побочного действия в ом , (если оя 
не совпадает с субъектом основного действия): ъоауп лий р и ус- 
«мвсул* ро* ч3 *у  с р / у м у а к у  "Пока черт спускается, кора дерева 
сыплется"; Мвк кик 1а г  Ш в » ж к  в а ш у  аХр р(Д.куки&сэ1ук "Как Я ЖИТЬ 

буду без помощи отца?" (буквально "моего отца мне не помогая").
П р о с т о е  д е е п р и ч а с т и е  (деепричастие побоч

ного действия) образуется присоединением к основе глагола аффик
са -!» • С его помощью обозначается действие, совершаемое одновре
менно с основным: Тм}«1гу»ру1* ;«га "Притаившись сидкт"; дина
ру 1а^ка/ра "Радостно (буквально "радуясь") закричал"; зггуГГа 

Цгвкак "ОХОТЯСЬ ЖИТЬ буду"; Нэку чипку1» гйх* "До ИЗНвМОЖеННЯ 
(буквально "скоро умирая") гребет: Деепричастие используется в 
составе конструкций с некоторыми модальными, инхоативными в гер
минативными глаголами: »ку1»у1Д каевммн "я не смог дождаться; 
загу!* ЧУЧУЬрв "Дождить перестало; АшугЛа икук«1 кушрагк "Я ВНЧвЛ 
кутать:
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Особенно распространенна являются сочетания деепричастной 
форма глагола иыперфектной совершаемоети со вспомогательным гла
голом °пг»ч<> (буквально "стараться, трудиться, возиться"). Эта 
сочетания обозначают протекающее (начавшееся и не законченное) в 
определенный момент действие в, в частности, восполняют пробел, 
обусловленный тем, что грамматическое настояцее время индикатива 
и латентжва, образованное от глаголов совершенного вида, обозна
чает уже законченное действие. Аналитические по происхождению, 
эти сочетания выступают в современном тазовсксм диалекте в виде 
единых фонетических слов со стяжением ао>о< иш*у1огу&&а 
(•< •гйлсу1» ог-уАЬ») "приходит, приближается" (ср. пЦа "при
вел"), 1урку*Зиугогзгссу "смеркается" (ор. 1урку»э**у "наста
ли сумерки"), а1акоп*у г1с1у1огуа»*ж "Я садился В лодку" (ср. 
аЬакопгу *1аак "я СвЛ В ЛОДКУ").

При прибавлении суффикса '-хЗчт (*-хЪ) простое деепричастие 
приобретает значение неполноты, слабого проявления действия: 
Хга»1а13чу "оЛвГКа СОСТврИВШСЬ, ПОД старость" йгугХаХэчу *Нв- 
ивого выпивши"

Д е е п р и ч а с т и е  п р е д ш е с т в о в а н и я  
представляет ообой ссчетание простого деепричастия с частицей 
рйх» (по происхождению -  деепричастием от глагола рйЧо "пере
правиться; в свою очередь связанного с *>йи "сзади, после; рйг 
"задний"). С его помощью обозначается действие, по времени пред
шествующее другому действию: Ьуэку1а рйх» Ч*11»к "Постояв, Я 
пойду"; сйгу1* рйха чучу1*спе« "Поплачет и ^буквально "попла
кав"), перестанет"; Ааалу ч̂ Ха ри1а вал арацо чи*рак "ПоСЛв ТО
ГО , как «ой отец умер (буквально "моего отца умерши"), я голо
даю; -

К а р и т и в в о е  д е е п р и ч а с т и е  обозначает 
такое побочное действие, которое не произошло или не происхо
дит: вол(уки&сЗ1ук огубД* "Без сна (буквально "не спя") тру
дятся"; ха*укиДс31ук *о р1<иПра "(Ничего) не сказав отвернул
ся"; Та* р€Х«уки&сэХг9 «а киЯаг 11<п*эву«Т "БвЗ ТВОвЙ ПОМОЩИ 
(буквально "ты не помогая") как мы жить будем?"

Карнтивное деепричастие образуется путем присоединения к 
глагольной основе показателя -киАсаХук^ (*-к9Йсо1ук2ж, *-киА- 
с»х, *-куАс31), в составе которого можно выделить морфемы -киАс- 
(ср. -киАсу*у/ -  показатель иаритивного причастия), -Зх- я
-ук2ж (ср. -иэ1у55 -показатель с*г., - (у )к2х -  адвербиальный 
аффикс).
Г - 1Ш1
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П у м е  1 а й в а * !

21*1. < ау1 1 , ГаЗхХ 1 1 у а у 1| ,  11увЭ1Х а и а а у1Х, аи а а з1 |

31*1» 7 . 3 , 1 П у а З , 1 а и а а у * ! , в й а а з* |

1Р 1 . 7 . уш уг, ГаЗшу» П уа уш ук . П увэш у* а й а а у т у * , ай аазву*

2 Р 1. Г ву1у Ь , ГвэХу* 1 1 у а у 1у с ,  11уаЭ 1у * в и аау1у * .  аи а а з1у*

ЭР1. га э к у * 1 1 у в э * у * аи ааэку*



П о в е с т в о в а т е л е й * ) »  п р о в е д ш е е  в р е м я

13* . гррЫ» ПужряХ аиС рш
2 8 * . СррШ()Г НуншмшСу аиСр.1
33* . ерр» 11ушр. вйСрв(у
11X1. *РР?. «р р я «1 , •*р р ' * 1 » 11у а р { , Н уирупХ , Пуш р^тХ, 

и у п р с з
аиСрХ, яиСрушХ, виСр'тХ ,
а й с р О

2 он. •«РРГ1|. <рр>1| Н у тр у  Л ,  и у . р ) 1 | яйсруХХ, виС рЗЛ
ЗОи. с р р зЧ1 11ушрЭч1 виСрасХ, аиСрэс!

1Р1 . *РРУ"Г*. *РР>«У* Н у тр у я у Ь , ПутрэшуС аиСрутуС, аиСрЗшуС
2 Р1 . «РРГ^У*. *РР»1у* 1Х уяру1у1, 11утрэ1у* вйсру1уС, аи 1 р Л у 1

ЭР1 . 4 рр“ *уС 11утро 1у 1

Будущее время
■ и(р*(у1

13* . Г (о )1 ак ш п и к • и и и
23* . 7п паи 1у, < и п 1 у Ш о а * л ( у аиСС.1
33* . ё ( п ) 4. и м и »“ »Ьу(ЧУ)1У
1Би. е ( п ) * | ,  г (п )» ]г * |, Ш а « | ,  1 1 г п 1 у т |,

У “ у а» и и } р  оиЫ уш !,
\ ? ( п )1 ' . 1 ,  2 ( п ) с^ 11<пе?.|, и < п « о айссэпХ , аисс*1

20и . г (а ) * т 1 } .  *(»)*>1Х и т ( у 1 | ,  1 1 «п»3 1 | •иXСу 1 1 , аиССэ1 |

ЗОи. с (п )* ? ч1 1 1 «п 13ч 1 • * * * у ( « у ) » |,  и с * ( у д ) 3 с1

1Р1 . Т (о )* у в у 1 , * (п )С э*у 1 Ш п 1 у « у ( | Ш п * "т у С айссуау*, «о* «вагу с
2 Р1 . » (п )» у !у * . 1 ( п ) 0 1 у » 11 (пС у1уС, и с в ( ) 1у 1 аи11у1у1, айнМуС
ЗР1. Х(п)Сэ*уС 11(п ( з « у (

й а я н ш
Ыясюяцее время

аиСсЗсуС

18* . { п 1 (к П у п и к ■и И м



? 5 « . Ь м л 1 ) Г и у о ш ( у аи44а1

3 8 * . с п 4 у , 7 |}* л у , с зипу П у п  Су, П а п у >иССу1у

1 Пи. Г п * | ,  7 а гу т 1 ,  7 и » " т 1 , 7 п 4 0 1 1уп с ! , П у п С у ш !, 1 1 у п 4 э а 1 , виС с1 , вис Сую1, « и п З т ! .

11уп4«3 а и !« < 3

21X1. ё п ( у 1 | |  Ь й 1 | 1 1уп С у 1 |, 1 1уп4э1Х оисС у11, а и С сЗ ь!

ЭПи. 7 п » э<|1. , 11уп43ц1 висСусХ , аиССэС^

1Р1. сп4уш у4, ( П 1 » у 1 П упСугауС, П улС эш у с аиССуауС, виССУспуС

2 Р 1 . Г п 4 у 1 у 4 . ” п4  »1у 4 1 1 у п 4 у 1 у 4 , 1 1 у п 4э1у4 виССу1у С, »иСС}1уС

3 * 1 . с ш З Х у ! 11уп4Э4у4 ви44Э4уС

П о в е с т в о в а т е л ь н о е  прош едш ее врем я

15*. « р р у п сл к П у л ш у п сак аиСрупСаиа

2 5 « . /р р у п п ап С у 1 1 у «купилиСу виСруи1»1

3 3 * . >'РРУп4у, 1 ррапу Н у яш у и С у , П у в р а п у виСрупСуСу

1 Пи. « РРУпсХ, с р р у п 4 у т | , П у ш п у п !^ , 11упвуп4увХ , айсруп сХ , ай СруиСушХ,

с р р у п сХ * !, х р р у п С О Пучшсуп СэтХ , 11упш1уп4<3 эиС руиС эпД, аиСрупСС.)

2Пи. С рруп4у11 , с р р у п 4 з 1 | 11 утянул Су 1 1 , Н унавут 4 Э1Х аи СруиСу1^ , виСрут»Ьэ11

ЗПи. «РРЯ >4"ч А П угав ус»4о<}1 айсрупС усХ , а й с р у п с э с !

1Р 1 . . ррупСутпу 1 , Срруп4эа1у4 Нуш ш упСуау С, ПупачупСоиуС виСрулСушуС, аиСрупСэшуС

2 Р 1 . г р р у п 4 у 1 у 4 , » .рруп4г1у4 1 1ув*вуч4у1у С, 11у в в у п « э 1у 1 аи 4 р у п 4 у 1 у 4 , аи 4 р у я 4 э1 у 4

3 * 1 . с р р у п с З с у ! Н у в я у п С  Э4у4 аиСрупСЭСу4

, • Б удум ее вр ем я

1 5 * . Г п п у п 4 ак , 2суиС ак Н с п п у п с а к аиССупСам

2 5 * . Г п я у п п ап 4 у , ХхутиииПу 11« ппугшаиСу пи ССулС«1

13*. ХппупСу, С«уы4у, с (п )4 а п у П с и и у и С у , 11 ; п Салу аи 44уп 4у4у

1Пи. Г п п у п с ! , г п л у п С у т ! , “ пп уп4~ вТ , 11с ч п у п с ! , 11с л а у л  Суш!, з и 1с у п С I . виССулСупХ,



Ю
Т

-х
^!

ГппуиС ̂ , с с у п с ] , ( { р к д г Ц , 
(«ГП «Ц ,

2 0 и . уш>уп(ул1, с о п у п с Ы ,

ГсупСуЛ!, С (уп |91|

Э П и . ГппупсЗч'^, с1упЛ~<)|

1РЛ. ГппупСуауС, Ггшупс'ту 1 ,
( СупСушуС, Г Суп С ~ау С

2РЛ. ГппупЛуЛуЛ, ГппупС3 1у 1 ,

7 СупСуЛуЛ, » СупЛэЛуЛ

ЗР1. Г пп уп 1 * С у С, ||у ц ( з ( у (

»8» .
2 3 * . а(а)вапЛу

ЭЯ*. 1 ( а ) т1 * И
иди. « (■ )■ ? . * (■ )■ “ ! .  * ( а ) в у в |.

г о и . Г ( а ) м Л |,  7(в)вуЛ1 , Г(а)и“ л1

Зои.
чр

1Р1. » (т)а » а у *, 1(т)аушуЛ,

Г(ш)вТау*
2Р1. 2(в)ааЛу», ~(а)вуЛуЛ,

е(в)аХлуЛ

ЗР1. 4(в)аа«уС , ?(а)аЗЛуЛ

1 5«- с м к и в ,  ( аы^соа

11сппупСэв!, ИсппупСс,)

1 1 . ппуп Су 11 , 11* гшуп 1 111

ЛЛеилупСэцЛ
1 Л тц уи С уа у  С, 1 Л» ппуп С"ту II

Ш п п у Ш у Д у к ,  И т п у п с З Л у С

ИсппуиСНу!

Кондиционалис
ЛЛупваМ 
1 Дугам! ал Ьу

11У“ ‘  *Пул»!, Нули о т ! ,  П у ш п у т Т

П | »«3*1»
11]паи1|| Иушуд!, 11увд11 
11у»«<|1
Нугаюшвуе, ЛЛуашушуС.
ИуовпгауС

>э»ЛЛуашаЛуС, ЛЛуииуАуС, 
ИуавдДу! .
ЛЛушиаСуС, Л̂ ушвэСуС

К о и г л ш к т н в

(омнтвхвчеокив формы)
ЛЛувакша, 11у > ^ 1и

виИун! )ш |, шПСупС^

вйнуиСуЛХ, вйсЛупСЭЛ!

в й н у т и у д ! ,  аиссуисЗЦ 
виЫупЛутуС, яиЦупсЗгау I

айсЛупСуЛуС, виССупС>1уС

■ иИ улС  11у1

ли Супивши 

■иСуишаЛ 
виСушваСу
висуташ!, виСуш шаа!, виСувгоу»!,
виСутвшэм^, в й * у ш < 4
■ и 1 у ш м д |,  ви 1 угашу д !  , а и ! у в в З л |
ай *у1И » * 1 , ■ и ( .у т у с | |  ^С у ю ш эс!
■иСуввпаау*, оиСутпшушуС,
аиСувпЗауС‘з* »_
аи С у аааЛ у » , аиСутяпуЛуС, 
л и !у в я з  ЛуС
**• О V** ша
аи С у вааС у » , аиСуапэСуС

К
1-4

> и « м а « п *



25*. ХаааХхпа
35*. и и и м
1Си. 1а|х«па, 2аув||3€11а,

(•ОГШ
2 Ни. с а у 1 Хзкпа,

ЗОи. 7аЗч«.па
1РХ. Г а у ш у т  п а ,  Г »“ ш у т п я

2РХ. «•71ушпа, ГаэХупша
ЭРХ. ГаЗхупюа

«
15* .  ?1ак

25*. 71апху
3 5*. 7 x 2 ,  : х у (  ^

10и .  1 x 1 ,  (ХааХ,  ?ХутХ, 7х"тХ,
*1«3

2 П и .  с х ' а ' х ! ,  ХХуЛХ, 5ХэХ|
ЗОи. «Ха<)1 _ _ т1РХ. *ХалуХ, Нуту*, «ХзвуХ
2Р1. хХаХуХ, ЗХуХуХ, 7л"ХуХ
ЭРХ. «1аХуХ, «ХаХуХ

15*. сразХак
25*. ГразХапХу
35*. ГразХа, сраэХу
Ши. 7раэХ|( ГраэХутХ, ГрахХзаХ 

«раэхсз

ХХуаапХгпа

1Хуаап<па

1Х уаХ з«па, ХХуауш!о*па,« 

1 ХуайвХ,Мпаа ХХуааЗепа 

1Хуаух!з> н а , 1Хуа*хХз<па

11у*"чкПа
Н у а у а у п х п а , Х Х уа й тути а  

1ХуауХуп(.па, Х Х уаЗ хутп а  

ХХуаэхупспа

и п т э г и в

1 ХуХак

1 ХуХапХу

ХХу1а, ХХуХу
ХХуХХ, 1ХуХая»1, ХХуХуаХ,

1Х уХ эт1, 1ХуХсЗ

1Х уХ а 1{, 1Х у 1у Х |, 1Х ухЗх|

ХХу 1 атуX , 1ХуХуа»уХ, ПуХэжуХ 
1ХуХаХуХ, ХХуХуХуХ, 1ХуХэХуХ 

1ХуХаХуХ, ХХуХуХуХ

Арбигив
1ХуразХак 

Н ураэХ апХу 

Н у р а з Ь а , ХХуразХу 

Х Х уразх|, 1Х ур аэХ у*|. 

ХХураЗхЗаХ, ХХураэхсЗ

аиаааХхпа 
аиаауи па
аиаа|3спа> аиаауа|3ша, 
аиаа'пХ Хта, аиаа<.,)<.па 
аиаауХ|зхпа, хива'хХЗхиа 
•йааухХзсоа, аиаа'хХЗша 
виваушуп.па, аиааЗаупспа 
айаауХуп(па, айва*Хунгпа 
айааэХупта

аиХХайа
аиХХаХ
яи11аху. аиХХуХу 
аиХХХ, а и Н а т Т ,  аиХХушХ, 
айххДаХ, аиХХхЗ
аиХХахХ,,аиХХуХ|, вйх1ох|
аиХХахХ, аиХХуХ̂ , аиХХзхХ
аиХХатуX, аиХХутуХ, аиХХэау!
аиХХаХуХ, аи1Ху1уХ, аиХХЗХуХ 
... я  .. .  аиХХаХуХ, аиХХаХуХ

айаазхат
аиваоХаХ
айаазХуХу
аиааЗх|, айааЭХуа|, яиааЗхЗаХ, 
аиавзХХЗ



20и. сраЗкуХХ, ГраЗкЗх!
30а,
1РХ. (р»Н)»)г1, Гра~кЗшу1
Ш . ГраЗку1ук, сраэкэЛук
ЗЯ. 1раз»}1у4

18*. Гкипак
2 Н е. скилапку ч
33«. Г кич а, 2к и п у

1№, (киа{, скипая!, Гкилуи!,
Хкип'аХ, Гкип*3

20и. ?кила1 1 , скипуХХ, ХкипоХХ 

ЭШ. скипацЛ(р *ТР1. Хкишияук, екипумук, гкилЗау«
м

2Р1. (кииаХук, ЗкапуХук, ?кипэ1ук

ЗР1. (кааа!у(, гкипэкук

23«. (ук), П(4)м(ук), ?к
зав. «ду.»*, *1)1
2Си. сду11
ЗОи. к<ЗГЗ»ч!
2РХ. «9У*. Ь}у1ук
ЭР1. КдуЗакук

П у р а З ( у 1 | ,  П у р в З к и Х

ПураЗкЗчХ
Н у р а З к у т у к ,  ХХураЗкэвук  

1 Х у р а З к уХ у к , 1Х ураЗкэ1ук  

11ур а З кЗк ук

вияаЗкуХХ , яива5кЗх|  

ай аа экукХ , аиааЗкэкХ  

вйяаЗкуш ук, яиааЗкЗш ук 

а и а а > к у 1 у к , »иаа3к31ук  

эияаЗкЗкук

Н укипак 

11укипалку 
Н у к и п а , ХХукипу 

ПукипХ, 11 укипал ,̂ НукипутХ, 
ПукипзтГ, Нукии^о 
1ХукипаХ1, Н укипуХХ ,

ХХукипЗх!
п *

И уки пач*«я* *•
П у к и п а т у к , П ук и л у л у к ,

ПукипЗтук
«!*11укипа1ук, 1ХукипуХу1, 

11укип31ук
Нукииасук, ПукипЗкук

••аиккипат 
эи скипаЛ
яиСкипоСу, виккипуку 
аиккипХ, аиккипааХ, виккипушХ, 
виккипЗшХ, аиккипс.)
■иСкипал!, айккисуХ!, аиккипэл!

виккипакХ, аи Скипу СI, аиккипЗк! 
яикксшшпук, аиккипувук,
аиккипЗоук...яиккипа1ук, аиккипуХук, 
айккипэХук
яиккипакук, яиккипЗкук

Ияперагив *
11аа(ук), Пук
Х1УЧУ.1»»
1»У»)У1]|
ИУЧУ.>в,1*
ИУЧУ‘ « АХУ̂ УХУ» 
*ХУ9У,)**У*

айкку
аиппупкуЗа, аиппуак|
аиппуХХ
аиппу*ку/2ч1
аиппуХук , айплЭку 
. . .  СяиипуакуЗакук



15* . + С» * Р * а к \

25* . 2ргвп(у *<

33* . *о2 «р*в ♦ <

Ш и . <р*аа! 4.

гои. м 1р»в11 ♦ <

ЭВи. ар(ач1
♦ 1

1 М . ЗрВвадг»
♦ (

г м . “ о ! *р (в 1у (
♦ 1

э м . ( р Ы у к
♦ 1

( Негатив)
о» Ц у р к а к  
е в  1 1 у р (а п 1  

с*  1 1 у р й

е в  11у р * в в у «  
ев 1 1 у р * а 1у 1 

оа  И у р * в * у *

А ш» В>4 «
е в  ви*«ар 

*о а  виКаЛ 

♦ с» п ( ( « « у  

' с а  вй«Ьва1 

*о а  аи*Са1|

ев  а и 'к а Ц  

*са аиКаауС 
*оа аи11а 1у 1 

*ов а и **а *у *

18*.
2-38*.

им.
2- 3»и.

1Р 1 .

2-ЭР1 .

С у б с т а н т и в н а я  р е п р е з е н т а ц и я
Инфинитив

Пгчо(цо

с<1уло( чо)
1 чу п 1 о (ч о )

<4Я>|«о

(Чу»(1яо
ёщщуЦо
(4Я>куЦо

Иу4уво(4о)
И у Чу с г о (Чо )

11УЧУП|Ч<»
11учупг1ч°
ИуЧТ«УЦо
11у<цт»У*ЧО

•и! до

»ч14упо(4о)
•иссцг1>»о(чо)
•иЦуаЦо 
•«Ц упк^о 
аикцупу 1яо 

аиЦ упкукцо

264



266
Имя, действия 1

1р й ИургИ. п ! М

Имя д е й с т в ^
1ки- П у к и - •и ск и -

Падежные ■ посессивные Форш шенж действия образуется тая 
же, как ■ для существительных (см .3 .1 .3 ,  3 .1 .4  в образов пара
дигм в 3 . 1 .8) ,  однако следу»  учесть дефектность падевой пара
дигмы, особенно у имена д ей стве  II (ом. 3 .2 .7 .2 ) .

А д ъ е к т и в н а я  р е п р е з е н т а ц и я  
Пржчаотве настоящего временя: I* у Л  и г (» )* 7*. ■««у*
Причастие сропедвего времени: *рру^, пу(ш)руГ. •Й1руТ 
Дебитивное причастие: Храэгу/, Иур»з*у/, ай««э«у/
Дестнватжввое причастие: Грао, Хрва; иур»о, 11ур.«,-

» и и » о , а и а а *

Карггивное причастие: «киАсу*уГ, 11уки&су1у / ,  ,йишАсу1уГ

А д в е р б и а л ь н а я  р е п р е з е н т а ц и я  
Простое дееаричастне: *1а , п у г* . вйий
ДеепрЯЧасТИе предаюствованжя: Хгй рй1», 11у1* рй1а, п 1й  риГа 
Каряткввое деепричастие: ХкиАе?1ук, НукиЬсэГук, ■йгки&сэ1ук

3 .3 . П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н О Е

3 .3 .0 .  Формальное определение класса прилагательных и сель
купском языке и отграничение его от щугжх частей речи представ
ляет известные сложности. Причина состоит в тем, что прилагатель
ные не обладает набором специфических грашатнческлх категорий 
(в отличие от существительных или глаголов), а их синтаксическая 
Функция (способность выполнять роль определения) свойственна не 
только прилагательным, во а именам (не говоря ухе о числительных 
и местоимениях). В веатрибутивяой функции (функции дополнения, 
подлехамего) может употребляться только субстантивированное при
лагательное. Субстантивация прилагательного происходит в резуль
тате сочетания основы прилагательного с неопределенным местои
мением шу "нечто, вещь": «ом  «у "то, что хорошо, хорошее;
■ гаг*/ шу "старье, старое; АДг^у шу "вещь красного цвета .крас
ное' И Т.Д. Примеры: Мш« *омр я»Ио<)уп кооеу *«в«у шур "Я Об-



наружи в пооелхе много нового"; т»* н м  лгмГар* икЗГ «уп*у 
п?пг "Он СИЛЬНО постарел против прежнего"; Зом  *у*у сафк* 
"(Ничего) хорошего у меня нет: В морфологическом отношении суб
стантивированные формы, как видно из примеров, уподоблены су
ществительным и обладают категориями числа (ср . 5» м  *уЧ»ч;
"две хорошие в е га " ) , падежа в посессивкости.

Специфическим является также употребление прилагательных в 
функции предиката. Точнее, следует говорить о возможности исполь
зования прилагательного в составе составного сказуемого (без гла
гола * я° "быть; **тч° "стать" или глагола то! или иной ссаер- 
иаемостн, содержащего корни / - »  **у-, прилагательное "в чистом 
виде" выступать в качестве предиката не может): к* <рар р1гчу 
(рГгяГ^а) "Этот человек ВЫСОК" ;М а *  кур* Грсачвк (кур7р(*цак)
«•р ** и *9 I »у "Когда я  был маленьким, он был богат” ; т*9ус 
»цк* **куру$ ^е«ч* "Летом ручей станет мелким” (рр . м гу  
*9*. шаг1у* "бел"; »»»• {»г»у> »в*ь«у*у "стал хорошим").

Из числа прилагательных автоматически исключаются адъектив
ные Форш «ругжх чаете! речи (существительных и глаголов), трак- 
товавпеоя Г.Н.Прокофьевым кай прилагательные (Прокофьев 1935, 
стр .53-55). В результате к прилагательным может быть отнесено 
сравнительно неболь вое количество слов, как "беззлевых: таи и 
"элевых: оаначалах признак (качество, свойство)предмете, выпол- 
нящих функцию приименного определения и обладавших грамматичес
ким признаком (впрочем, не четко выраженным) степеней сравнения.

3 .3 .1 .  "Ьезэлевые" прилагательные имеют вид чистой основы, 
например, кур* "маленький: мгч»у "больвой: »<>■* "хороший", 
м яу  "черный: о*гу« "толстый:

Иногда форма, совпадавши о непро ив водной формой прилага
тельного, используется в значении абстрактного наименования приз
нака: (7псу "ширина" (рое езаеу "ширина дерева"), кур* "ма
лость, малолетство’ (ТМ кур*чуп«у *«п1а11уяр* й«уГров«у "Он о 
малолетства приучен и работе"), м м  "добро" ( « м ц о  
"поило на пользу: буквально "добром стало"). Подобное употребле
ние зафикенровано то льве у прилагательных, не имевши суффикса

причем, ао-ввдимощг, допуотнио далеко не д и  воах ш  них. 
Указанные случаи можно рассматривая как омонимия швветштельно- 
го и прилагательного (е5в*у I  "ширина"; *Зо*у п  "инрожий" и 
т .д . ) .  В пользу такой трактовки говорит возможность образования 
в зтжх случаях от "существительных’ форм адъективной репрезента-
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цин (с  суффиксом *0 , отличающихся по значению от соответствую
щие прилагательных: ьзш у?  "вмещий ширину, шириной в . . . "
(и*у* сЗпСу? ро&суро "полено шириной В руку"); **гчуГ "имею

щий размер, величиной о . . . "  (■>*?< **гц у ?  чир "Человек величи
ной с чум"),

"Элевне" прилагательные снабжены суффиксом - /  (аспс*?
"старый" ч<>*«7^ "плохой” и т .д .)  или суффиксом, оканчивающимся 
на (*^уку*уГ "слепой? и*уГчу* "водянистый" и т .д . ) .

В отличие от форм ада>ектжвной репрезентации существитель
ных прилагательные не изменяется по числам и падежам, не приоб
ретает посессивных окончаний: кур» жогу со* ч*пучЧуп п»куг р1гчу 
ро оосуаро "На берегу маленького глубокого озера растут три вы
соких дерева"; т » п у *у*у У  чшву* ч°*сг^ *р*у м с а с у с  "Умные 
люди плохую пищу не станут есть"

Вместе с тем собственно прилагательные обладают рядом спе
цифических черт, отсутствующа у форм адъективной репрезентации 
суцествителышх или глаголов (см,3 .1 .6. 1 ) .

3 .3 .2 .  Так, прилагательные имеет две с т е п е н и  с р а в 
н е н и я :  положительную и превосходную. Последняя образуется
аналитическим путем с помощью препозитивной частицы ро*у "са
мый"; при вокалическом анлауте прилагательного частица обычно 
сокращается до ро* (ро*у сивру "самый длинный? ро* уАу "самый 
смирный”) .  Семантика ряда прилагательных (ю н у / "не шаманский? 
«шсусуУ "(предназначенный) для челнока" и т .д .)  препятствует об
разованию от них превосходной степени.

Для выражения значения сравнительной степени используется 
синтаксическая конструкция с прмлагателькьм в форме положитель
ной степени («а суп папу «*гчу "больше дома? 5с*п папу * о и  
’ лучае оленя"). Суффикс -х5чг -  - 1 з. трактовавшийся как части- •  
ца для обозначения сравнительной степени (Прокофьев 1935, стр.
52), на самом деле выражает неполноту, частичное проявление 
признака («чухачу* "черноватый? чпвсуххЗчух' "плоховатый, не
важный” ; ср.также а э суп  аэп у  «г*гчу 1з чу "немного побольше дома?
5с*п папу *омхЗчу "немного получше оленя"; аналогичные перево
ды приводит для с$оих примеров и Г.Н.Прокофьев) .  ч
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3 .4 .  Н А Р Е Ч И Е

3 .4 .0 .  Наречие1  ̂ а селькупском языке, как я во многих «ру
гах языках кара, обладает меныпм внутренним единством в морфо
логическом к семантическом плане2 3 4̂ по сравнение с остальными 
ч а с т я т  реяв (особенно со сравнение с суще с т е  г.'е льншж ж глагола
ми). С функциональной (синтаксической) точки зрения у наречий от
мечается максимум единообразия. В с и у  этого наречие можно счи
тать самостоятельной частьс речи, отличашейоя от всех прочих 
частей речи рядом специфических черт.

Морфедогическу» самостоятель юсть за наречием впервые приз
нал А.А.Потебая, считав ш й наречие * признаком признака""^ (ор. 
также у 0. Есперсена наречие -  "олово третьего ранга; ооге от ьь« 
иахч1 п а к ) .  Выделение наречия как особой части речи можно про

извести на основании сведущих примет:
1) неизменяемость, особенно ярко выступащал на фоне {вме

няемости имени и глагола;
2) наличие вещественного значения, отсутствуиего обычно у 

служебных частей речи;
3) "обстоятельствеяность; то есть функционирование в ка

честве обстоятельства. -
Наречия можно подразделить на два основных типа4 ' : опреде

лительные (или качественные) и обстоятельственные, включаиие

1) 6 данной главе наряду с собственно наречиями рассматривается 
формы адвербиальной репрезентации существительных и других 
частей речи, фуняшонирущих, подобно наречиям, в качестве 
обстоятельственных членов предложения.

2) Ср.высказывание С.Карцевского: "Для того, чтобы стать наречи
ем, слово просто утрачивает свои формальные показатели, ха- 
рактеризущке его как имя существительное, прилагательное или 
глагол" (в.Жмгсмч»*!,). Эиг 1м вм«иг* <1* 1 ' •Ч>*гЬ», Т3и>, VI, 
ВгтЬ«, 1936, 107).

3) А.АЛотебня. Ив запасок по русской граш аткке. И. .Учпедгиз, 
1958, Т.1-Л, отр.127.

4) Иногда помимо двух названных классов наречий выделяет третий 
•  количественные наречия (Е.С.Кузнецова. 0 наречиях селькуп

ских говоров Томской области. "ПАС",Томск,1969,стр .53-55).
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наречия места, времени, цели, причины и меры и степени.

Наречия определительные (качественные) характеризует только 
тот признах, которые присущ действию, выраженному глаголом (реже 
она обозначает признак, качество,выраженное арилагательш м).

Наречия обстоятельственные выражают не качества, свойства 
действия,а отношения; они характеризует ситуацию в целом, не 
имея специальной связи ни с каким сдо_вом в предложении: т»р ^
сеХу кип1окСу зо н у  чеэву 1 *1 угу к сй^ка 1ир1а*у "Он ВЧврв Да

леко в лес ушел и до сих шор не вернулся?
Кейду этими двумя группами наречий нет резких границ.Наобо

рот,чрезвычайно легко осуществляется переход от определительных 
наречий к обстоятельственным и обратно.Некоторые наречия занимают 
положение,промежуточное между обстоятельстве нгоми (главным обра
зом,пространственными и временными) в определительными (качествен
ными) наречиями,как,например,наречия Згум "поперек? "наискось"; 
чотуп "набок" и "вкривь" (наречия места и оцределительные); рЗру 
"вдруг,сразу"; иёхеу (шёх) "всегда? ко1ук "редко.иногда"; угу* 
"все еще"; осук (осуа«ь) "снова^заново" (темпоральные и определи
тельные наречия) и т .п . Подобные языковые явления,встречающиеся и 
во многих других языках (например,в русском), затрудняют анализ и 
описание наречий селькупского языка,делают необходимыми многие 
оговорки.

К наречиям примыкает нескольхо разрядов слов, хоторые можно 
трактовать как потенциальные (а иногда и реальные) самостоятельные 
части речи: градационные слова, превербы, модальные слова. Между 
перечисленными разрядами слов и наречиями нередко бывает трудно 
провести границу. Так, например, р х »  I )  наречие и 2) преверб 
(ршкпу р х а  "сверху вниз? р х »  ««чо "похоронить"); с1руп I)н а

речие ж 2) послелог (о»п*а йкуп, м « (.ипгзы с!руп "Ты иди вперед, 
а я  следом приду? ч»чх«пу с Хруп "позади моей нарты") и т .д .  Слу
чаи, подобные упомянут»*, анализируются дважды -  в 3 .4  и в 3 .7 .3  
или 3 .7 .4 ,

3 .4 .1 .  ОЬСТОлШЬСТБКЫНЫВ НАРЕЧИЯ

Группа обстоятельственных наречий в селькупском языке, как 
уке отмечалось, вклэтает наречия места, времени, цели, причины 
и меры и степени. Сдяахо далеко не всегда удается произвести 
однозначное распределение наречий да этим разрядам, поскольку 
к в о т е  наречия обладают двумя различш&ш значениями, например 
пупу "отсюда? "с тех пор" в "лотом? пу*еу "здесь" и "тогда":



т»р пупу 1и»« *0н от ту приехал"; т»р « т у  ро* «Зччуп
■ ХнУав пЗпу 1 пупу сафка Сигару "Он уехал ИЗ ПОСвДКа ДБЯ ГОДЯ 

гзад ■ с тех пор не возвращался"; *упу » °я уп а  »а**у^у*у ч«1г*уп 
•э*ур "Потом прввез домой чумы ненцев"; пу«*у I*у* чиа "здесь 
находящийся человек”; На! роо»аУ ро* 1»рур ч°п*Угаар, «еп пум Су 
■иЗк>1ук ё»у "я  видел его в прошлом году, он тогда был здоров!

Ср.также наречие кашу^ "долго! которое равновероятно 
можно считать наречием времени и наречием меры и степени: тар 
киккук ч а Г су гу а у  "Он ДОЛГО г у л я л !

В пределах каждого разряда обстоятельственных наречий (за 
исключением наречий цехи и причины) можно выделить наречия ут
вердительные, вопросительные и неопределенные (наречия цели мо
гут быть только утвердительными, а наречия причины -  вопроситель
ными и неопределенными).

Среди всех обстоятельственных наречий семантически наиболее 
четко очерченными и количественно больший являются группы на
речий , выражающих пространственные и временные отношения.

3 .4 .1 .1 . Наречия места
В группе наречий места можно выделить несколько подгрупп:

I) наречия, ориентированные в пространстве по направлению от 
кого-чего-лхбо, к 2) двйктические наречия пространственного зна
чения, составлящпе вместе со оловама первой подгруппы утверди
тельные наречия; 3) вопросительные и 4) неопределенные простран
ственные наречия.

I п о д г р у п п а .  Для наречий, ориентированных в про
странстве по направление от человека или от какого-либо предме
та (вверх, вниз, вперед, назад, в стороны), характерно наличие 
ряда застывшие падежных форм (1-ос., и . ,  рт«1.)  от одной нареч
ной основы (и х .)  с сохранением ^общего смысла исходной формы: 
^паа "вверх* (Ьос. ^шап И ^апачт^ "ВВврху! К1. ^иищу Н 
^кпачупу " с в е р х у ! Иго1. 1п павув "ПОВврХу"); | 1 1 *  "ВНИЗ" (Ь во .

\1чг» " в н и зу ! и -  $ 1яг“ у  "сш гау"; Р го 1 .  $1*у» " п о н и зу " );  с р .  
т а к и е  следующие нареч ия и и х  пр оизводн ы е: Ь|ши» "вверх по т е 
чению р е п "  (АХваав, АршачУП) А рш аку Я А *ппачупу| А р ш а в у п ) | 

какку "вниз ПО ТвЧеНЖВ р е п "  (и  каккуп, каккупу, к а к к у * у п )| 
« м и г »  "в н ап рав л ен и и , противоположном направлению  движ ения, 
н а з а д ,  ДОМОЙ" ( н  ВОДОЧМ, в о д о ш д о » , вочупапу в о д о п а ч у в у , в о ч у -  

шйвуп) | ковав "ВВврХ Ю  бврвГ ОТ ПОВврХНОСТИ ВОДЫ* (■  к оааап , 
коппачУ»; к о в а а а у , кош вачупу| коп павуп);  в 1р а  "В СТОрОНу, ПрОЧЬ"
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-  271(и а1рш, А1р*чтп, *Хр»лу, а1р»чувУ1 а1ригп) { *»**Ус»к*у/»»с- 
сак1у "В бЯЛЗКО рвОПОЛОЖвВНОе ИВСТО" (■  с»Чус«чуп/*»оо»чуп, 
1Э11ус»к/1»сс«к; '•11Уе»чУпу/1»сс»яУ1>у ) ( кипс»кСУ "вдаль" (и 
кип*1Чгп, кипгЯчупу); роп» "наружу, на у Л И Ц у "  (И рЗЧУя, р5чупу, 
я другие.

Г.Н.Прокофьев (1 9 3 7 , стр.109) справедливо пяоал, что наре
чия, "встречалиеся в больвянстве случаев в четырех надежных 
формах (дат., нести.,отлоя . я прод.п.п.), по существу является 
дефектншя именами, оОладалдыш неполным склонением. Отнесете 
их я разряду наречий до известной стезенж является условна* 
(поскольку эта группа наречий представляет собой некоторый пере
ходный этап развятяя имени в наречие)! Теи не менее они рассмат
риваются здесь, в главе "Наречие!

Наречия с направительным значением, представляющие собой 
застывшие формы и х . в * ! . ,  часто употребляются с частицей 
Ё1«. придавшей им значение приблизительной ориентация в про
странстве: 1«кку II» (*«кк*Х») "в СТОРОНУ НИЗОВИЙ, Примерно На 
север! Ьтп» 11» (бит?!») "вперед (с возможными отклонениями 
ПО ХОДУ движения)! *3 * рлХ»<1чУаУ 2 .1» (1>* рД»ЧЧУп71«) "пример
но с правой стороны! у»«ку«1гу 71* (у*»лУп1Г 1») "в сторону цент
ра! 5гуп 11* (Згу»! 1») "наискосок" в т .* .

Формы местных падежей ряда существительных (например, Чо 
"бок" сторона! рЗпг "верхушка! с<»*у "середина! <го4 сУ "нутро! 
ыу "середина! у»»ыу "центр" и некоторые другие) также часто 
могут превращаться в иаречкя: рЗ <,5п*у »1с» "Дерево набок
упало"; сопго у̂п 1ттшт я*1т»р» "Посредине идет моя жена"; т|ру
гиАсоЧУиУ »»ссу**ппу "ГВОЗДЬ ИЗНуТрИ ВЫСКОЧИЛ" (ВСв ПврвЧИСЛвН-
ные слова употребляются в предложении а как послелоги - см.
3 .7 .4 .) .

Другой особенностью пространственных варений I подгруппы 
является антонимическая противопоставленность многих из них, вы
ражаемая нахождение (или движение) человека или предавта в диа
метрально противоположных частях пространства по отношению к 
ориентиру, налртер: 1пп» - $и» "вверх" -  "вниз"; ком»; - 
ы*гг» "вверх (на берег, гору)" -'вниз (к берегу)"; 6«ш>» - 
*«ккт "вверх по течению реки" -  "вниз по течению рекя";&11ша 
- воЧУп» "вперед" -  "назад, домой; роп» - *э*«у "наружу, на 
улицу"- "внутрь (чума, дома)"; *»«*Ус»к*у - ышииху "в близко 
расположенное место" -  "вдаль"; й*г» - с!руп "впереди, в аача-
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лв" -  "сзади, в коше" ■ т.п.
Из перечисленных антоюшичных пар наречий наибольший интерес 

в лексическом плане представляет пары кошй - к*ггй и Л»ш>й -
Ш ку. . •

Наречие коша (иногда также кожу) обладает набором значе
ний, в основе которых лежит ориентация от воды к берегу: а) "из 
воде к берегу" (копи!; и«усуЧо "причалить" буквально "к берегу ос
тановиться: кодой (шсучо "ВЫЙТИ ИЗ ВОДЫ")} б) "ВВврХ № бврвГ, 
на гору, вверх" (копий ч»г>чо "взойти на берегу копий »учу^ о 
"подняться на гору" копий ч»*у1учо "карабкаться вверх").

На основе этих двух значений у наречия копий развились зна
чения в) "вглубь помещения (чума, дома по не вглубь леса!), не 
на виду"(копий ожунучо "посадить вглубь чума"; копий ри>ч» 
"положить не на виду") ж г) "с очага, с огня" которое сейчас мож
но очитать реликтов» (копий 1ч° "снять с огая"). Развитие двух 
последних значений, по мнению некоторых исследователей (Прокофьев 
1935, стр.И-12; 1937, стр.122-123; Соколова 1973, стр.21В-219), 
связано о устройством древних хклщ селькупов -  карало, которые 
представляли Собой четырехугольное подземное жилище -  пещеру, 
обычно на обрывистом берегу, с входом-коридором со стороны реки, 
постепенно повышающимся, чтобы землянку не заливало водой, и с 
очагом сбоку от входа у передней стены. Наречия копий и кпггй 
отражают своеобразие карамо: направление от очага одновременно 
означает "вверх, вглубь пещеры, жа гору" (кодой Ь а направление 
к очагу -"вниз, под гору" ( к и т ) .  Значение "не на виду" у 
копий также легко объяснимо: то, что дальве от очага и от двери, 
плохо освещено и мало заметно. Терминология, связанная с устрой
ством карам, была перенесена на более поздние типы жилиц сельку
пов - чум, землянку, дом русского образца, имеющие ровный пог .

Антонимом кодой служит наречие киггй, имеющее значения
а) "вниз (с берега, с горы)"; б) "вниз (в воду)"; в) "к выходу 
(кз чума, дома); на виду, на видное место"; г) к очагу, на огонь" 
например:
к и т  иоччог*г1 "Оттолкнись от берега! коомиу к и т  "сверху 
вниз (с берега к реже)"; к»ггй рш^ййй о**у "Спустись вниз к I)

I) Г.Н.Прокофьев (1935, стр.47) выделяет у наречия кодой значе
ние "вверх (по течению реки)? однако в наших материалах это 
значение отмечено только у наречия &*ппй.
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воде"; С1 к а г г а  х о хх а ху  "Ведро на_огонь поставь"; к а г г а  ръ»- 
ч«иг "Положи на виду" (ср. кал-ааух ч*1у«ра "Идет понизу бере
гом") И т.п.

Наречия Л и т а  Я *акку, в ОТЛИЧИв ОТ конца Я кагга, ан- 
тонимичны друг другу не во всех своих значениях. Айша (в.-таз. 

&̂I№а) означает "вверх по течению реки" в противоположность 
1акку "вниз по течение реки: Оба наречия служат для обозначения 

стран света, будучи ориентярованншн на местные географические 
факторы, а именно: вниз по течению реки Таза -  на север, а вверх 
- на от, то есть еакку "на север" Ьшпж "на юг" (в в.-таз. го
воре лалпа означает также "на восток" что объясняется ияш на
правлением в течении реки в верховьях, а »акку "на запад")Р Со
четание ЛСппаиу «у "С ВврХОВИЙ ОСДа, С ПГ8 ОВД»" ЧЗСТО ВЫСТупавТ 
В виде СЛИТНО а формы Л|пп«л1у| Ыа чия ЛгшйшСу хй.а "ЭТОТ ЧвЛО- 
ВвК приехал С юга" (аналогично ХаккупХу из Хаккупу «у "с ннэо- 
виВ сюда, то есть с севера”).

Наречие Лшпа, помимо указанного, имеет значение "вперед, 
впереди!! отсутствупчее у хакку (ср.также •к*у-&*1ша "взад- 
вперед" буквально "дважды вперед"). В этом значении Лит* анто- 
нххжчно наречию «о^упа "в направлении, противоположном направ
лению движения; назад; домов: на» «к>чуоа шаак "Я домов (назад) 
привел (ср.производное В «1.1 И»а$Р ки1Г ко. ао<игпапу »̂ р ч»гушу 
"Кто-то позвал меня сзади"); бккух сопхЗ^ух пдГсук чодуХу> Л(.олв 
ко. ^а^ хаххумвупхуху "Как-то такое увидел: вперед что-то несет"

Вне антонимических пар стоят наречия, выражавшие пространст
венно-круговые отношения: ко гак (ко Гак. ригу Г ко Гак) "КРУГОМ, В 
обход" } Хиг|чуп 'вокруг, ПО окружности" ; ригу а а "В01фуг" ; коГаГ- 
ху«ру1* "кругами” ; ропхагчцгп "в окрестностях" Большинство из 
них представляет отыменные и отглагольные образования, не оторвав
шиеся полностью от соответствующих парадигм (ср. коГа1ху*ручо 
"окружать’; ропХаг "ОКрвСТНОСТИ? *ЧГ̂  "окружность, кромка" ригу 
"кольцо").

Не имеют также антонимов следущие наречия пространственного 
значения: аАра "В сторону, прочь" (АГра «*пХаХу па иХуГро1 I)

I) Наречие хЗамукху "на юг" (1эя«учуп "на юге" хЗвупу "с 
юга") употребляется редко, преимущественно в отновенки сезон
ных перелетов птиц.

1В-1031
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"Прочь уИЙСИ ату ТВОЮ вещь") ; пйишну (пйосуШу ) ха пй* кип С у 
("на протяжекхж неба*) "повсюду, везде" (<*шу* пСисушу 1Л*у*
“Люде повсюду живут*); веса "все, прочь"; Згу а "наперерез, по
перек" (*»* ча.1 упру пак »»**у<1уп, а 5гус раксуарува циа "Я Иел 
по дороге, а наперерез (пне) бежал человек ааку1«* ' "обратно, 
назад" (аижуьм рш»у! "Обратно положа!). Последнее наречже (ж 
его прожзводное в«ку1*м>) используется и как опредеяхтельное на- 
речхе со значением "задом, с панов, наизнанку": л: о* о аокуПа 
ь*™» коЛу*»ш>* "Лодка задом наперед повернулась” ; аикулла 
пуНуч» 'поставить задрм” ; вику11ап пу^кучо "стоять задом:

Большанство наречав места I подгруппы способно соединяться 
с суфрахссм -10ЧУ-» ослабляющим выражаемое наречием значенже: 
$пп»:5чу "немного вверх: *акку11эЧг (иа «аккуШэчу) "немного на 
севере"; «1р*пЗчу "слегка в сторону" ■ т.д . .

П п о д г р у п п а .  Другую подтрушу наречав, выражающих 
пространственные отношения, составляют слова, которые условно 
можно назвать двВктаческамк (указательными) местоимениями-наречи
ями пространственного значения. По происхождению все она связаны 
с укаэательядаж местожменаямж. Многие из них представляют собой, 
каж ж наречия I подгруппы, застывшие падежные формы, только в 
функции обстоятельства. Сюда относятся наречия су и пу "сюда"
(и их производные, являющиеся падежами местоимений: ю с. суасу и 
пуа*у "здесь: И1. *уоу Хоупу "отсюда: Рг°1. *У«уп И пушуп 
"по этому месту"); *осса И П*сс» "_туда" (ср. Ьос. «оссоСучуС X 
пассвЛучуЛ| 81. *осса*уцучу И иоссаьучуоу; Рго1. *осса(уауС И 
поесолуау*); ср. *о "там" (*5о«у "оттуда"). На первый ВЗГЛЯД 
кажется, судя по неточнш русским переводам, что «у ж пу, госса 
ж пасса -  синонимы. Однако селькупок» дейктшескке наречия (ве 
только пространственные, во и временные) различаются, как и во 
многих других языках, по степени Олизостж-удаленности, видимости- 
невидимости, а иногда известности (упомянугости)-неизвестности, 
аяафоржчноста-неанафоричноста (сраналогичную ситуацию для указа
тельных меотоаменнй).

Так, «7 означает "сюда, совсем близко" (ту » и »  "Сюда 
сядь"); *у**т "здесь, совсем рядом’ («уалу 5а*а "здесь сидит"; 
пу««у в отличие от «уа*у может иметь и временное значение "тог
да"); *уауп "по этому месту, совсем близкому и видимому *(Тап уку 
ЧаУ»угаа «уауп| "Не ходи по атому месту!"). Противопоставление 
ху .  пу и всех их производных идет по степени близости-удален-
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ноет* (*у означает "седа, совсем Слизхо" а пу "седа, чуть да
лее*) и но .чинна неанафоричвости-енафоричности (пу применимо к 
упомянутому ранее местонахождение, в отличие от неаяафоричеокого 
*т)1 .̂ Те же градации по степени удаленности и иеанафоричностж- 

аяафоричности_нмеются в для наречий, означавшие "туда; -  юооа в
илосл  (Кипу 1и а а п * у , п а с с а  цапаа! "О тк уда  ПрИВвЛ, Т у »  В И ДИ !").

Наречия этой подгруппа, каж ж наречия I подгрупп*, употреб
ляются с частицей с 1 л. Формы *оссо**1а и пасса*2гп означает 
(с  учетом степеней удаленности) "туда, немного в сторону*: оаааа
пигучуН, а ри* ЖоГа1*а*у *оссо«?1а "Ида ПрЯЫО, в ПОТОМ СВврЯИ ПрЖ-
иерно туда вон" (при пйсеа*1га извеотяо, что нужно свернуть в 
упомянутом раньше месте).

Щ п о д г р у п п а .  Среди наречий, варажавдих пространст
венные отношения, существует подгруппа вопросительнах наречий, 
группирующихся вокруг корней Жи н Ч^ (ом. 3 . 6 . ) . Все они явля
ется застывшими надавили формами местоимений, оторваввнмиоя от 
соответотвущкх парадигм, как, например, с одной стороны, ып? 

'"где?* кшуТ "откуда?" ЖисеаТ "куда?* ЖиссаСувуп? *ПО К А К О М У  

М в С Т У ? "  (ср. Жиссасу ?1а ЖиссагХЛа? " г р И М в р В О  В  И в К у В  С Т О Р О Н У ?

куда?"); с другой стороны, чО уп*у» "кую, к какому месту?" 
ч^чтпт "ва чем? где?* чвЛчгпг» "откуда? ИЗ какого места?" 
чауаупт "по какому месту?":
Кип З Ш 1 Л ?  "Где ОН СИДИТ?" та* кип 11ап*у? "Тн где ЖИВвХЬ?" Кипу 
*и*ра? "Откуда ОН ПрКЫвЛ?" Кисса Чвпра? "Куда ОН УВ6Л?" Кисса-
*ушуп ч*пчо? "По какому месту ндтк?"

1У п о д г р у п п а . »  Наконец, среди пространственных можно 
выделить неопределенные местоимения-наречия, образующиеся анали
тически, путем прибавления к вопросительна* наречиям частиц 
чоа (Жоа) *ПП1 Жи* чов "ГДе-ТО"; Жив Гпа "где-НИбуДЬ"; Жисса*(у) 
Г«п "куда-нибудь":
Тар Жи* чо* а**иЖЖа "Он ГДВ-ТО ПрЯЧвТСН"} Кип Гпа ча11(п*ак 
"Где-нибудь останусь" ; мае Жисса«Гпа ч»ппГп*ак "Я куда-нибудь 
уеду* и т .п .

Не исключен), что Форш на -*1а . придающие наречия* значение 
приблизительной, неопределенной ориевтации в пространстве,могут

I) Г.Н.Прокофьев (1935, отр.48) в свое время не учел этого обсто
ятельства, хотя разницу в значении отметил, переводя «у "сю
да; а пу "туда" и т.п .



быть интерпретированы как неопределенные пространственные наре
чия. Тахж образом, для наречий места в целом I)  характерно боль- 
вое количество антонимжчных пар; 2) встречается много варечий, 
представлялся сеСой застывшие падежные формы существительных и 
местоимений; 3) некоторые наречия места выступают в функции слу
жебных слов (ооолелогов и превербов); 4) среди наречий места не
мало таких, которые помимо пространственных отношений передаст и 
временные (см.ниже). .

3 .4 .1 .2 .  Наречия времени
Наречия, выражавшие временные отношения, включает в свой со

став как отдельные слова, так в сочетания олов типа иЫоп-иио* 
"давным-давно^ 1м - 1м  "давно-давно* око* с | В икос 11пс* "не
давно" (буквально "аренде сейчас"), ••ру^лу 1х« "немного погодя" 
и другие.

Как ухе отмечалось, границы между разными фунжционалъно-се- 
ментическши разрядами наречий очень зыбки. Так, в груше наречий 
с временным значением есть несколько многозначных слов, одновре
менно передающих в пространственные отношения, например, пупу, 
пу*Су, соп«очу«, и прочие.

В пределах группы наречий, выражающих временные отношения, 
можно выделить несколько подгрупп, в каждой из которых слова име
ют некоторое семантическое (а  частично к формальное) сходство.

I п о д г р у п п а .  Ряд наречий, обозначающих время суток 
я времена года, оформлен наречным оуффиксом - п ^ ' ) .  чах-уп "уг
рем У свГуп "днем" и*уп "вечером" р1п "НОЧЫ?У кип "зимойу 2**уп  

"весной (во время половодья)У «идя» "детому ими» "осенью? Ср. 
также роп (*»Р роп "в ЭТОМ ГОДУ У роп *и / роп "в прошлом году, 

роя "в будущем году"). -
В эту же подгруппу можно включить слова, также обозначающие 

время суток и календарные периоды времени, во оформленные суф
фиксом -■«, который прибавляется к наречным основам на -п | ч» . 
гуатт "ежеутреннеу рхшй "еженощноУ евГупми/сЗху^а/сЗГва 
"ежедневноу 1г»шм> "ежемесячноу р о ш  "ежегодно? Обычно эти на
речия выступают в сочетании с о пре делите .чья ым местоимением 1*у 
"каждый" (такие сочетания можно рассматривать как образования I)
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I)  Об ошибочности смещения этого суффикса о показателем о*п. 
ом. 3 .1 .3 .2 ,  стр.Г74



конфихсадьного т е ш ) : х«т рои*® *®кка Хаеугпш "Ежегодно он наве
вает меня* х*у сёл*® ■и«ух«икЯ1ае7(у иЗ«пу1ур *0н будет ежеднев
но мыть под! Близки к этой подгруше в семантическом плане наре
чие *«1у "завтра" и варенные сочетания «*р с*1у "сегодня; и /  
с*Ху “вчера; окоТ с*ху "позавчера; Зяу с5ху "послезавтра; п*«- 
«04 с®ху ( в .- т а з . )  "послезавтра; «* / и*уп "вчера вечером; «;* 
ч»гуп "завтра утром;

П п о д г р у п п а .  Обширную подгруппу временных наречий 
составляют морфологически неоднородные слова, обозначающие разной 
степени удаленность во времени от момента речи. Основные наречия 
этой подгруппы можно проиллюстрировать некоторыми примерами:

ХаХсаг 1*114711 (Ха{с*г*ч7*) 1 гш1 «*ЧЧУхТккэХус а3*у« чапуччуп 
"В старину собирались старики возле чума*; 1**.с*гу «*«уруп 
1ррупгЗ«у« "В старину ддманц были"; Сар«ал (<1*®к На««ачупу 
"Я давно приехал из Раттм" ; икос оо/циа ои«учоа«о •••*  41111* 
"Раньше селькуп сам себя не убивал” ; ю р у * *1п«а (ико* « |)  
сору* чопсугрэсуп "Они его недавно видели"; ю р «игау имо*
«1ас® ■•чу4уа, « | >4 ч*<ш(а® "Он приходил к нам недавно, те

перь ОПЯТЬ уехал"; 1ЛсоХ15* «у*«у ки«у--п7;  сап к уау  "В недавнем 
прошлом здесь НИКОГО не было” ; Х и  044* «иаак "Я только что 
пришел"; т |  *®гуп«®к Роп! "Сейчас выйду на улицу"; Ро оара 
®/с«п«а "Дерево ВОТ-ВОТ УСВДВТ" ; 4® руса13чу во и ккугаак а а у г -  

«ио«увуп "Чуть попозже мы вместе поедем"; м*кк* «®руо® 
1и1}*в у к ! "ЦриХОДИ КО МНв позже! "  т ! «а* чооук Х а(а«* "ПОТОМ 

плохо будет"; иЗ«у ук у  х с с у ^ у х у ы  "Впредь не посещайте!"
Несколько наречий используется для указания ни последователь

ность событий при повествовании. Точкой отсчета ф и  этом является 
не момент речи, а  тот момент, к которому относилось действие пре- 
дыдуаего предложения.

В эту подгруппу входят наречия пупу "потом" (ср . « | угу к 
"до сих пор"); пухх! "сразу же, моментально после чего-либо"; 
паооаа (паааачуп) "тогда"; пуа«у "тогда"; *ЗчЧУ» (чо«®ЧУП) 
"заранее"; "потом"; икоп "раньше, прежде" н другие. Напри
мер:

Око« «»Р вое* чижуСчо Дву, рй« човук $жуту "Прежде он был хо
роним человеком, потом стал плохим"; 001*47» сахуурух' 14* 
"Заранее рожденный (недоношенный) ребенок"; тар о;хуГ ч°«^чг«- 
«у «йп«ак "На ДНЯХ приеду"; Мал пу»«у к у р *  X аак "Я тогда 

был маленьким"; и *а**ч у«  (п * * * * « ) «иг** ах®ко "Тогда пришла 
18^1031 .
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лодка"; тэ« пун» «йч« "Он сразу хе приехал"; яупу 1га к * гп  
р«п1о о у •Потом с т а р »  спустился на берег!

В качестве зачинов прк отдельных эпизодах повествовав» ис
пользуются наречные сочетания иккуг рзг "однажды! иккуг (со*) 
сопсочув "а т у т . . .  в его в р е м я ...)  как-то":
К у п у  иСуг цопшуС Со чоппЗсуС, и ккуг соо (о ц уи  коипаау к а т г а  сипСу/

ч » ч !г  о *  р о п /е су  -Потом (онв) повхв ЯР берега, а  тут сверху К ре 
ке телега опускается!

Ш п о д г р у п п а .  Среди наречий с временным зваченжем 
есть вопросительные местоимения-наречия киомп? ки«>аЧуг.? "ког
да?* Например: хыооос сшгмт "Когда он пришел?" ииЗ^ояус сйгрот
Тор Сигра вопру 1а  сава<цл> "КОГДа ОН ОРЖХОХЖЯ? Он ПРИХОДИЛ В ПЯТЬ 

часов!
Седа же относится наречное сочетание ки* юшеу? "в течение 

какого времени, как долго?! нмепаее вопросительное темпоральное 
значение.

Наречие киоК<цт с отрицанием Ьа означает "никогда!
1У п о д г р у п п а .  Неопределенные временные местоныения- 

наречия выражены, как в остальные неопределенные наречия, с по- 
молью частицы ч°« (ко*), присоединяемо» к вопросительному наре
чию киааап "когда": к и * ;* с  40» "когда-то! НапрИМвр, Тар окоС 

к и сап с 40а Сигра "Он прежде когда-то приходил!
Итак, структура микросистемы временных наречий напоминает 

строение микросистемы наречий места: I )  среди темпоральных наре
чий есть утвердительные, вопросительные и неопределенные; 2) мно
гие наречия могут быть организованы в антонимические пары; 3) не
которые наречия времени являются застывзам падежными формами ме
стоимений; 4) наречия данной группы помимо временных могут иметь 
в пространственные значения.

3 .4 .1 .3 .  Наречия цели

К обстоятельственна» наречиш цели, отвечаем им на вопрос *с 
какой целью?! в селькупском языке относятся слова опсучо ели 
о п су  о 1« "нарочно, для себя" (эти слова наменяют свою первую 

часть -  лично-усилительное местоимение оа*у| опаеда.) или оп^ы 
0 1а ” Я нарочно, для меня! о п а а*уЧа )  ИЛИ опапХу о 1а  "ТЫ нар ОЧ

НО , ДЛЯ тебя" И Т .д . )  Хип*уро«цг "нарОЧНО, назло" пагаапаро<цг 

"нарочно! К наречиям цели можно отнести наречия со значением бес
цельности действия: о1Ча "просто так (то есть безо вояхой цели);
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кид ((]«) "зря7 с ад «к "попусту, впустую В просто так;*^ кикса-
дак, киссадак (кип.садап) "гОВерсвННО Напрасно" НалрИМвр:
°а *ЧЧ*Й 1адку&&ак "Я НарОЧНО ТфГЧУ; Оп*уп о 1а  }ш м я>  "ОНВ На
рочно СИДЯТ"; &1а и са о Ь у, Сап*у иккугиТп *у  а а а а  а 1гук М о« > С уп  

"Ты вря работаешь, тебе все равно не заплатя?"; К аааак о1Ч* «йау 
"Ведь он просто так пришел:

В последнем предложении наречие о1Ча взаимозаменжмо с садак, 
В свою очередь наречие садак имеет идентичную дистрибуцию с 
ай&сурук "попусту, просто так, бесцельно: как в следующем приме
ре: Тйау а5«г садак СИЛИ ай&сурук ) "Он прЛКЛ В ДОН ГфОСТО
так (без всякое цели): Ко одновременно в этом контексте ай&сурук 
может означать "безо всего, с пустшн рукамн:

В количественном отношении это самая меленькая группа сель
купски наречий, употребляющихся только в утвердительной Функции.

3 .4 .1 .4 . Наречия меры и степени ж градационные слова .
Наречия меры и степени могут быть утвердительными (к ним 

близки градационные слова), вопросительными и неопределенными.
I п о д г р у п п а .  К утвердительный наречия» меры и сте

пени относятся наречия шичу1*Хгук "целиком: *|гурук "полностью:
* карочу "чересчур, излишне: образованное от существительного к» 

"излишек: аарувсг (аорук, »ёру1ак, ааруп(гук) "ДОСТаТОЧНО, В до
статочной мере: чэ*о1а ИЗ Ч=>*7 о 1а) "СЛИШКОМ: Коссук "много: 
чэпак "мало: курак "мало: ог“  "очень, в большой степени" ж 
другие (некоторые из приведенных наречий мокло интерпретировать 
как определительные). Все эти слова количественно определяют 
главка» образом глагол (отсюда их нередко называют количествен
ными наречиями^
Тар ааруп&г 1*.пушуду1у ао/чушу? 5*УР "Он ДОСТаТОЧНО ЗНавТ СОЛЬ- 
купский язык"; Там огам 1га*!яра "Он очень (В бОЛЬВОЙ СТвПвНи) 
постарел"; чЗ*о1а 1адку&&ак "Что есть силы ( слишком) кричу"; 
тарупук чЬ*у ко* ро*у "й«у примерно десять лет:

1) Помимо указанного значения наречие садак может означать также
"ТОЛЬКО, исключительно, ЛИШЬ": садак я»1у&&а "ТОЛЬКО рыбу ЛО
ВИТ* ( сада/ ч«1у "ТОЛЬКО рыба").

2) См. примечание 4 на стр.268.
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От наречий меры а Степана следует отлетать тах называемые 
градационные слова (именно к н ем  более воего подходит термин 
0 .Есперсена "слова третьего ранга”) .  Слова типа о г м  "очень"
°ГГ* "очень сильно; оГопСу (из русского) "очень; курок* "нем
ного. слегка; к *роЧУ "чересчур, излишне; ч * ю 1» ."слишком" и 
подобные часто (во не всегда?) выражает не "количество; а только 
степень признака или интенсивность процесса. В таких случаях в 
отличие от наречия эти скова вносят лишь градуальные оттенки в 
основное значение тех слов, к которой они относятся. Относятся же 
они обычно не к глаголу, а  и прилагательному или наречие. Собст
венная семантическая нагрузка таких слеш весьма незначительна. 
Такие слова мы и называем градационной словами. Приведен приме
ры на градационные слова, определящже прилагательные, в отличие 
от совпадающих о ними по форме наречий, определяющих глаголы. 
т*р с5гу о гм  ««дву/ с*Гу "Сегодня очень яоный день; чЗсо1* »»г-
«У «псу у к у  СэолСу "СЛЖЯХСЫ бОЛЬШОЙ Ч6ЛН0К Ив ПОКушЛ”

Слова типа ••рты г, р ш » ,  о гм  стоят на грани между коли
чественными наречиями и градационными словами, о чем свидетельст
вуют приведенные примеры, в которых они функционируют то как на
речия, показывайте количество признака, то как слова, выражаю
щие лишь степень, градацию этого признака.

П п о д г р у п п а .  В грушу количественных наречий вхо
дят, помимо утвердительных, вопрос ягельные местоимения-наречия 
меры и степени. Они представлены такими словами как ки о ю гу т  
"В какой мере? насколько?" к и ш *.гук ? "СКОЛЬКО?" к и а м к Т  "сколь
ко?":
Киаа'пСу п г « г  Гро» На СКОЛЬКО (лет) СТарОв?" Гшш'п с у  м 1 о м  
о г у а е о к , опау авррГва "СКОЛЬКО Я НИ бНЛСЯ, СЕЛЫ меня оставили 
(буквально "сила УОЯ сломалась”) ;  Хипаггук (или киГГок) пТсоо? 
"Сколько надо'(денег)?. В атрибутивно! позиции при имени могут 
выступать прилагательные от тех же наречных корней, сочетающиеся 
0 суи ос твите льнымя, например:
ИиапжгуГ ч о ага ?  “ СКОЛЬКО ДвНвГ?" ИшяаУШу/ Ч1Ш Г м  шивСу-к СиоГ-

"Сколько было людей, вое пришли" иаамУ с м  "Сколько
у тебя оленей?"

Ш п о д г р у п п а .  Местоимения-наречия меры и степени с 
оттенком неопределенности образуются, как и все неопределенные 
наречия селькупского языка, аналитически, с помощью частицы ч°»
(к о е ) |  киааов чоа аоГко "СКОЛЬКО-ТО РубЛОЙТ &ННОв нареЧЕв ПО



своей функции близко разряду приблизительных числительных, ветре* 
чащихен в самодийских .языках.

Некоторые из числительных итого типа оторвались от своей 
частя речи, переили в наречия, совершенно изменяв семантику. Та
кова, например, судьба числительного, превратившегося в наречие, 
иккуга*к "вмвСТв"

3 .4 .1 .5 ,  Наречия причины

Если все рассмотренные ранее обстоятельственные наречия яв
ляются в первую очередь утвердительнши, то паречяя причины не 
бывают утвердительнии. Наречий причины типа русских сдуру, спро
сонья в селькупском языке вообще не встречается ( если не считать 
целевого наречия оСя* "просто так"). Возможны только вопроси
тельные местоимения-наречия причины, употреблялиеся в начале 
вопросительного предложения и связанные с местоименной основой 
ч*з, 4*370(040 и его варианты 4*340, 4*371118, а такие 
"по какой причине? на основания чего?' Например, 4*370(040 йс* 
"почему работает?" ы* Чи« 4*340 >■(*? "Этот человек почему си
дит?" 0*340 сйг*п(у, 4*3 &|3с(«п(7 "Почему ПЛаЧвШЬ, ЧТО ВСХДШШ- 
ваеш>?"

Другая подгруппа наречий причины -  неопределенные местоиме
ния-наречия. образуемые прибавлением частицы 40* (ко*) к вопроси
тельным наречиям, причем частица ?<>$ в неопределенных наречиях 
причины употребляется не только постпозитивно, но и препозитивно:
С А »(у 40* 4 *34 0  « о К у  1а у  св1уп о ж  щ *с* ( с с у г 4 0 1 * м п у  "Н вВвСТКа ПО—

чему-то постоянно каждый день в лес ходить стала?

3 .4 .2 . ОПРЩЛИТВДЪШЕ НАРЕЧИЯ

В отличие от обстоятельственных наречий определительные на
речия обозначают не обстоятельства или условия, при которых про
текает действие, а качество самого действия. В селькупском языке 
эта труппа наречий почти неограниченна: определительное наречие 
может быть образовано практически от любого прилагательного и от 
любого существительного*' :  "хороший* -  »от*к "хорошо"; уАг
СПОКОЙНЫЙ -  уАук "СПОКОЙНО"; 4ар»у "НИЗКИЙ" -  4Зр(ук "низко";

I )  Наречия такого рода суть не что иное, как формы адвербиальной 
репрезентации сущеетвителыюго, рассматриваемые среди других 
граммем имени (с м .3 .1 .6 ) .

281



кйгаХу? "граненый* -  кйгаЛук "о ГраНЛШ"; вй "даре" -  аик "с 
дфакг"; чив "человек" -  чи*ук "по—человечески"; нов "небо"; 

"Бог- пйк "небесно}'по-божескм?
Среда определительных наречий можно выделить несколько грутт 

семантически сходных слов, из которых перечислим лишь наиболее 
часто встречающиеся.

1) Оценочные наречия, образуемые от "безэлевых" прилага
тельных путем прибавления суффикса -к/9> & от "элевых" -  путем 
замены суффикса -/  на -к/д■ кигааук "красиво" баба* "сердито"
' сэсу* "верно? Лввукгк "мягко? »о»«к "хорошо" (ср..однако,
чоаук ИЛИ чоакоГук ОТ ЧОаСу/ "ПЛОХОЙ"). НапрШер: Тар кигааук 
пакупСа "Он крвСИВО ПИИвТ* | Тар бабак ааопуара "Он СврДИТО СМОТ
РИТ" ; тар сошоусу 1$1ук "Он ГОВОРИТ верно"; Чоаукук сэр* "ПЛОХО 
горит"; тар аоаак ра*чу1пу "Ой ХОрООО НЫрНул" И Т.П.

2) Наречия чувственного восприятия, определящие действие с 
точки зрения слухового, вкусового, осязательного, обонятельного 
восприятия действительности. Сова относятся такие наречия, как 
“1уд "вкусно* (от иХу "едина"), Сагуаа "громко? бйбуХа "сладг 
ко" в другие.

3) Наречия, характеризующие темп действия (особенно движе
ния): о»к«рСу1а "быстро, ТОРОПЛИВО? капруХа "быстро (б ДВИЛеНКИ 
в данный момент)? саскуаа "быстро (о скоростных качествах вооб
ще)? сак "скоро, сразу, вмиг? с̂ &евк "потихоньку, не торопясь? 
сопСукак "медленно? Например: Сил1у  ч ар су га  са С к у аа  "Лошадь бе- 

П Т  быстро"; Ооа о 1а сакарСуХа ч а 1 1 а  "ХОТЬ бы скорее ушла";
С^бсак йчуХСувра "ПОТИХОНЬКУ ПЛЫВвТ* И ДРУГНв.

4) Наречия, характеризующие способ движения: со р уаа  "лею- 
ком? иСа "пешком (ПО Снегу), без ЛЫЖ? чаХ ИЛИ чаХуп "бегом?

рйпСугХа "нфщупь? к а н у н  Я ч»ЧЧУл 
"шагом? чврхуп "скачками? чзвуп "рысью? хахчак "косолапо* и 
Т .П .

5) Наречия со значением расположения в пространстве относи- 
тельао друг друга: касЬхсук "цепью, в ряд? сотах сук "в затылок, 
меренгой? пут у к "вплотную, рядом? иккугб»псу (и иккупвучуп, 
иккугшупсу) "вмвСТв, КуЧЯО? р1гчак "КрвСТ-НаКрвСТ? Згуп "ПОПв-
рек? чосахсук "подряд* и т.п . Некотор» ия наречий этой группы 
можно интерпретировать двояко: как наречия места, отвечающие на 
вопрос "где?" и как определительные наречия, отвечающие на вопрос 
"как?"
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6) Наречия, характеризуйте држдиение человека в пространст
ве: чои» "навзничь, на сгину” чмус«* (« м и ) "нжц, лицам вниз" 
(ср. 40 *«»-<*•■** ИЛИ «о»*;-»икуХ*2 "ПИВорот-навыворот"); Р)Г1Г 
"вниз головой” рЗг*у1эчу "свесившись* (буквально "немного вниз 
головой”) ,  *лп*гк "анфас, лицом" (ср, ругук «»п«ук ”с открыт» 
ЛИЦОМ"), пиг-у<17к ”прям>7 Р«1*«к "на коленях" ч'опсуп "криво, на
бок" (не только о человеке, но и о предметах) и т .д . В этой под
группе возможны я наречные сочетания, например, рЗгу/ цЗьув "опус
тив голову7 «й*уГ чЗяуп (В.-таз. риНак цзшуа) "скреотжв НОГИ"

7/Наречия оо значением временной последовательности событий, 
происходящих через определенные промежутки времени: ко1ук "иног
да; "редко"; иккуг*ук (■ икыут»к) "часто" (у Г.Н.Прокофьева, 
1935, стр.51 "сразу, з а р а з м 1, м К у , ш«1Чо "всегда" (ср, 
•*и г<ч® "навсегда") и другие. Эти наречия можно в равной мере 
трактовать и как определительные, и как обстоятельственные наре
чия времени, например, м*1 1ссут* еоасугоук "Всегда ходит х 
врачу"; т*р когук 1ее« "Он редко приходит"

Перечисленные группы определительных наречий были выделены со 
чисто семантическому признаку. По морфемной структуре в одной 
группе могут быть самые разные слова -  чистые основы (типа сак 
"скоро" “•! "всегда; ч«и "бегом"), отыменные, отадъективные и 
отглагольные наречия с суффиксами -к/ц, - м ,  - 1« (типа юмк 
"хорошо; у*ук "спокойно; «оруаа "пешком; сагуа* "громко"; 
кавру1а "быстро; рап*уг1а "вфгцугТЬ") И Другие. ПОМИМО ЭТИХ ЛвК- 
сико-оеыантических групп среди определительных наречий можно вы
делить несколько лексико-грамматических групп слов, в которых на
речия имеет не только общую семантику, но я общий суффикс. Это 
следупдие группы наречий.

8) Наречия необяаданигР которые образуются с помощью суф
фикса -кЗхук (сокращенный вариант -ы»х) и которые обозначают 
отсутствие какого-либо предмета, явления, чувства; <аук^1ук 'без
боязненно; ааукЗХук "ГОЛОДНО; ВПРОГОЛОДЬ, без ГГ ИДИ; корСукэ1ук 
"дотла" (буквально "без места") я некоторые другие.Например:
&пук$Лук аагаа "ВХОДИ безбОЯЗНеННО"; АаукЗгу  ̂ Пуяо -  киера^
яопсуп хрручо^Чем) впроголодь жить, лучше да боку лежать" (пос

ловица) и т.д. I)

I) Наречия необладанкя допустимо рассматривать как особый пади 
имени -  каритив (лишитеяьяый), см. 3 .1 .3 .5 .
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9) Наречия обладания. образуемые путем прибавления ко второй 
оояове имени суффикса -и /^ | аукав "с иглами, пипами” ник "с дыра
ми* и другие.

Ю) Наречия образа действия (в узком смысле слова), оформлен
ные наречнш суффиксом -рЗчг (р®) и образованные от именных и 
глагольных основ: *»эг1*1»Зчу "нехотя* (к»пУ1« /  "нежелающий, 
првешенный"), ю.г<ч>о<иг "греховно, грешо" (ккгЬс "грех"), 
С.пс*роЧТ "страшо" (спучо "бояться"), ниЬу1«рвчу "вадаеддиво; 
и»р®чу "чересчур, излиине* {к» "излишек: Это наречие можно рас
сматривать и паи обстоятельственное наречие мери), <г»*уроя7 
"страшно, удивительно (ч**у "фокус, иамавская премудрость"), 
р!»у1«ро<1г иди р2су1««.рЗчу "желчно" (р«с "желчь" р**уГ "желч
ный"), «5гур®чу "даром" ( »3гум из руоск.даром), ро»Уг«роЧУ "чу
ждаясь" (ро«у "невиданный, чужой" ро*угуЧо "чуждаться"), х ч л -  
р«чт "всячески, ю х попало" (1а*ш "какой попало, всяхжй"), 
•*р«чу "неприлично, бессовестно; ко1Уг*РоЧУ "не и добру" и т .д .

Семантическая характеристика определительных наречий может 
быть продолжена по мере введения все нового материала в лингвисти
ческий анализ.

Все рассмотренные определительные наречия являются утверди
тельными наречиями. Однако в вопросах нсп о л ьзуетс я  иные наречия 
образа действия.

I I )  Вопросительные местоимения-наречия: и ««тук
"как?" Например, ки*1аг «хшу ч»гЗ*ус7 "Как тебя зовут?" чгё*ук 
йо«7 “Как он работает?"

Как видно из приведенного описания, все селькупские наречия, 
представляпдяе Сольвое разнообразие в семантическом отношении, об
ладают номинативными значениями,

6 тех случаях, когда вещественное (номинативное) значение 
стирается, "выветривается; слово переходит в разряд служебных час
тей речи. Таковы некоторые послелоги, частица, произошедшие из 
н ар еч и й такая  судьба мохет постигнуть и градационные слова, соб
ственная семантическая нагрузка которых очень незначительна. На
личие номинативного значения обличает наречие с другие основная 
частями речи -  именами и глаголами. Но, в отличие от склоняемых 
хли спрягаемых поднозначных слов, наречия неизменны, они не имеют 
ника ких форм изменения, даже степеней сравнения1! Те наречия, ко- I)

I)  0 сравнительных конструкциях, использующих жы. ♦ гл . ; чо, 
см.3 .1 .3 .  И .
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торне представлены в вкде отдельных падежных фор*, не воспринима
ются как члены определенной парадигмы. Они прошли процесс адвер
биализации, ори котором отдельные флектсАые формы оторвались от 
парадигмы в стали употребляться в качестве обстоятельства1;

Наречие всегда функционирует как обстоятельство. Бели же 
оно начинает употребляться в качестве сказуемого, то можно гово
рить о становлении категории предикатива.

3 .5 . Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Е

3 .5 .1 .  КО ЛИСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (СащЛЯаЫ а)

Среда всех количественных числительных выделяется Ю не
производных: иккуг "I" *А**Т " 2 7  пэкуг "37 есееу "47 аоафу1а
^57 ■иксу«2 "67 иле ••/су ”77 ко*1 (вторая основа
кВ«у.) »ю ; *оп2 "1(Х>7 «уааа (нз русск.тысяча; наряду с кое- 
*Зо2. то есть Ю х 100) "1000;

Прочие количественные числительные являются со ставл ен .
Названия "8" и "9" образуются аддитивно (точнее -  "суб- 

трактио7 то есть путем вычитания) с помощью слова сафкуеуГ "от
сутствующий, недоставдий7 которое выступает обычно в редуциро
ванных вариантах -  ей), с а  И особенно часто са | а1 * е у  са^ к у- 

* у {  к о » , а Х е е у -с а -к о е  "87 и ккуг сй р су еу Г  к о е , и к к у г -с а -к о е  "97

Названия чисел от I I  др I?  образуются аддитивно с оамбщью 
слова к » л  коГ (от к а /  "лишний, избыточный"): и к к уг-к аГ (к о У )- 

-ко» " И 7 •***У-ка/(ко/)-кв* "12" в Т.Д.
Названия большинства десятков образуются с помощью суффикса 

-  »*г| при этом основа может претерпевать значительную редукцию:
•*-**У «аг, * 1 е е а а г , э 1 1 я а г "20" ;  п а а а а г , п э а я а г  “30"; е ё а а г  

"40"; а ов р у1а а а г , аоар уХ яаг, яовруУ ааг "50"; в и к е у а а а г , аик- 

с а а г , м икааг "60"; а а У с у а а г , а а Г с а а г  "70"; а х е е у  е ё а а г  ( ТО 
еСТЬ 2 X 40) "00"; кое с а д к у е у /  еоп , к о е -с а -с о п  "907

Названия сотен (от 200 да 900) образуются мультипликативно: 
а 1 * е у  еоп , аДееБп "200" ;  пЗкут еоп, п 'г е З п  "ЭОО7 е ё е е у  еоп , 

еСееоп "400"; аовруХа еоп , аовруХеоп, аоар у/еоп "500"; ви кеуе

I )  Образование подобных наречий должно быть одной из проблем ис
торической лексикологии, а не словообразования, где рассмат
риваются все случаи синхронного образования наречий, как про
дуктивного, так и малопродуктивного.
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коп, аиккоа "600"; шпХсу коп "700; а1Иу-св-кок 1од "800" 
иккуг-са-кок коо "900"

Нааваяня прочих числительных (если в их составе отсутствует 
восьмерки и девятки) образуется аддитивно с помощью союза о  "и"
а1ккавг О иккуг "21" ■ик(>кг «4 виккук "66" (иккуг) «За О кок
"110; пэггЗв «4 «<а»г «4 аовру1а "345" в Т.п.

При наличии восьмерок и девяток в составе числительного ис
пользуется тот хе "субтражтный" способ образования, что и для 
чисел "8  ̂ "9": а1кку-са-а1ккуааг "18" иккуг-св-аХккуавг "19" 
иккуг-са-яовру!аааг (ИЛИ *?ааг <4 а1кку-са-кок) "49" аЬккуааг
си вэгкоо (ИЛИ а1*коп <4 аХкку кка&г) "280" И Т.П.

Следует отметить, что при крупной (и "некрутлом") счете сов
ременные селькупы предпочитает пользоваться русскими числитель
ным» ; образование селькупских шаваниВ таких чисел, где, соглас
но общим правилам, должны одновременно быть использованы мульти
пликативный, аддитивный и оубтрактный способы (типа 88, 197,
999), а также чисел свшм 1000 (вапрш ер, годов календаря) вызы
вало у информантов затруднения.

Названия круглых чисел часто сопровождаются оловом рЗру 
(буквально "сразу, вдруг*): р5ру ко* "ровно ГО; р»ру ков "ров
но 100;  .*

Названия десятков с суффиксом -авг используются в приве
денном выше виде только изолированно или при счете денег, со сло
вом ао1ко "рубль" (иэаавг аоЬко |  Т.П.). При указаны ЧИСЛЕ 
любых других объектов они обязательно оформляются аффиксом -у/ 
(аНкаагу/ чир "20 человек; «саагуГ кор сука "40 копеек; аКку 
кГ вагу Г рЗ "80 деревьев").

Количественные числительные используются не только атрибу
тивно, но и самостоятельно, присоединяя при зтом к себе падеж
ные и посессивные аффиксы (по тем же правилам, что и существи
тельные). Числительное "2" выступает при атом в форме, осложнен
ной показателем с*». (а1«свч^, *а1кк«). Примеры: т*к«у ; 1*к^Ч1а 
пэву ка Ц а "Четыре больше двух"; Мак секуаар виккукур "Я 
встретил Шестерых"; Оалчу* ков в»к эака, аовруЬачук чивук Пэкук 
"На берегу СТОЯТ 10 чумов, в ПЯТИ люди живут"; Как кЗпву *4 как 
ко11у "Сто МОИХ И СТО твоих"; Тав асу к кв вавруЬвпку "Он УЧИТСЯ 
на пять"; пупу бгоп* вэкугвуаав ч»ааувук "Потом мы вперед ж  тро
их своих (оленях) уехали; При словоизменении составных числитель
ных аффиксации подвергается ш ь  последний из компонентов: иккуг-



-са-коХ<цт "в девяти"; Хоо ч  (Ш и г  <0 аоару X ашу "МОИ СТО
двадцать пять!

Будучи оформленными посессивными показателями ои. или р х . ,  
количественные числительные имеет значение л в ч н о-с о б н р а -  
т е л ь н ы х  ( соХХасхХув р«гаопаХХа)| иНко^ "мы ВДВОвМ" а1х- 
Ха1| "вы вдвоем"; а1хх?х| *ОНИ вдвоем7 пЗкугиуХ "мы ВТровМ? 
х1ххухух "вы вчетвером^ аоиру1ахух "они впятером" и т .д .: м*
пэкугшуп Хиауяуп "Мы ВТрОбМ ПрнехаЛИ"; Тар яиаух а»Хс^пХу1
ао*р у1»1у 1 иЗхт х "Эта люди в чуме впятером живут?

В сочетании с послелогом сагу количественные числительные 
передаст значение р а с п р е д е л и т е л ь  н ы л  (ох«хг1- 
ЬиЫ У а)| ЧаХруУ 4в1а1 о З к уг с а г у  р1оХу "Добытую рыбу раЗЛОЖИ ПО 
три7 а в сопровождении словосочетания юух кшау - значение 
д р о б н о - р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  (р»п ц 1у«.
.11»(гашЦу»)| $»хру/ Ч»1»Х пэкуг «ух кипху рШХу "ДобЫТуВ рыбу
разложи на три части?

3 .5 .2 . ВСРЭД&ВЫВ ЧИСЛИТВДЬНЫЕ (оыои.А1ДА)

Показателем порядковых числительных служит формант -*хЙ1уГ
(-Х»Ху/, -у«ха1уУ)| иккугуаХаХуХ', иккугХаХуХ "первый" (уВОТрвб-

ляется как компонент составных числительных- ёхххааг <4 иисугув- 
ха1у / "21-ыЙ" н т .д . , а в значении "(самый) первый" заменяется 

СЛОВОМ « к о * "передний, ранний, преюяй" или р^аико/ ( из роау 

и к с / )  "саМЫЙ передний") ; •ХХ Х уа^Х у!', «1 ХХаХу/ "ВТОРОЙ"; п эк у- 

гумХаХуР, пЗкугХаХу^, пэгупХаХуГ, пзгХ аХ у/ "третий"; ХсХХу*Ха1у/,

ХсХХаХуГ "четвертый"; *о«руХа»Х»Ху/ "пятый"; иикХуиха1уТ "шес
той"; «Т/су«Ха1у? "свДЬМОЙ"; коХужХаХу̂ , коХХаХу/ "ДРСЯТНЙ"; 
- а а г у а х а 1 у / ,  - .а г х й х у б  “-дцагый, -десятый" (в названиях десят
ков) ; Хопу«Ха1уУ, ХоххаХуХ "СОТЫЙ"; ХуааамХЙАу/ "ТЫСЯЧНЫЙ? В
составных числительных этот показатель присоединяется только к 
последнему компоненту: а1«Ху-са-к2хужХа1у/ "восьмой" и т.д .

В сочетании со словом ргхй^ "половина, часть" порядковые 
числительные передаст значение д р о б н ы х  (р«гхш *»)| »хх- 
*У«*аХу/ рхХак "1/27 ХХХХуюХаХуУ рс1ак "1/47 п^куг кохуаХаАу/
рсхЬс «здо;

3.5 .3 . КРАТНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (хткяатгул-текнонаыа) 

Показателем кратных числительных, обычно выстушшвих в ад-
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вербиальной функции, служит формант (-««!> -у»«ах)| об
разуется они так же, как и порядковые, валршер: •дссуас*1 , »хг- 
*«х "вторично, опять, во второй раз"; «опу»г*х, г о г ш  "в со

тый р аз" ; МэкутувГаХ Гидак, ГсГГувСаХ пзгу шл»т с и т ак  "В 1р в - 
ТИЙ раз я пришел, в четвертый раз уже не приду;

3 .6 . М Е С Т О И М Е Н И Е  •

3 .6 .1 .  ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Личные местоимения различается по трем лицам и трем числам: 
ш»л21( - я;  *«»2ж "ты" **рг "он" ■* (ред*0 *•«$) "мы (двое); а  
(редко *«ч$) “вы (двое); м р а ч а , *е»р* "они (двое); "мы 
(многие); «  "вы (многие); г * р у * 2 "они (многие); Местоимения 
3 л . используется, как правило, применительно только к одушев
ленным аревметан, в остальных случаях обычно употребляется ука
зательное местоимение паяу» чир «аа Гигу -  Гер р агч у Где "ВОТ 
человех -  ОН высокий; но: Во Гаа Гп»у -  п аву рХгчУ Гда "ВОТ Д6- 

рево -  оно высокое; Редкие примеры употребления местоимений 3 л. 
в отношении неодушевленных предметов, то есть примеры нарушения 
ЭТОЙ закономерности (ср . т»р опту са ссо ау п  а с с у г п а  "Он (эЛвКТрО- 
плуг) сам ездит по полю" -  вга*1у1 1969, стр.263), обьяснягтся 
скорее всего калькированием переводимого русского текста.

Личным местоимениям свойственна категория падежа с катего
риальными значениями Но*.. О ш ., Д с с ., ХваГг., Саг., Гг апв1 . ,  
оас.-жхх. Склонение личных местоимений, отраженное в таблице на 
стр.<#9, отличается от склонения существительных наличием семи 
падежей вместо 14, отсутствием посессивных форм. С точки зрения 
способа образования отдельных падежных форм местоимения 3 л. 
идентичны суаествительньш. Напротив, местоимения I и 2 лиц обла
дает цедда рядом особенностей (моа ж овп. не различается, 
дсс. образуется от супплетивной основы »1- ,  а  оаг.-ддх. ха
рактеризуется модификацией основы или применением нестандартных 
аффиксов).

с«п. личных местоимений используется в функции п р и т я 
ж а т е л ь н ы х  м е с т о и м е н и й .  При этом название об- 
ладаемого ери местоимениях I я 2 лиц (но не 3 л .! )  дополнительно 
оформляется посессивным показателем: шла ох«а "моя голова; «Г 
•Хако1Ху« "вали ЛОДКИ; «арач^ ■*& "ИХ ДОЧЬ;
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Из двух парад*епша форм а с с .  местоимений I я 2  ляп, крат 
ков (Й1ж, Й1п*у, Й1п| и *•*•) я  полное («Ав^и, «йй}п1
я т .д .) , первая ( краткая) обычно используется нэпосредотвенно пе
ред глаголом яля приглагольной частице8, а вторая (полная) -  в 
отдалении от таагола(поот- * препозитивно к немуу ср. ки*у й^шу 
ар«К п с«? "Кто тебя накормит?" И ТАЙЬпИу ки*у м м  | р | К п и  

"Тебя никто не такормж?" Часто две Форш (полная и краткая) пов
торяется в разных местах одного и того хе предлохеякя (т»Й1п*у
&1 кису | 1 п 1 у  а й в *  вр » С * п С а ) .

Зйфмхсхрованы эмфатические формы личных местоямепай, харах- 
теризупциеся добавлением форманта -Ли *а/Л  "я- то, уи я-то"
(фрака. ао1), Са/ / а, «*рТа, ««Та, СсТа, , С#р«(ч^)/а, с»ру/Т*.
Они употребляются, насколько нам известно, только в функции под- 
лекавего: т*рТа шитун сгпужудусу! "Уж ом-то все знает!"; мйТа 
луису айЙа Гккзш! "Мы-то там не бывали?

3.6 .2 . МВСТОШЕНИЯ С ОСНОВОЙ он-.

В селькупском языке основа о»- используется в ряде местои- 
мвнкй (см. стр.'-^ЭЗ), парадигматические формы которых выстушвт в 
лично-определительном, возвратно-притяжательном, возвратном зна
чениях. В силу этого терминология веки затруднительно дать общее 
название данного разряда местоимений (хроме указанного в заго
ловке). С друго! стороны, была бы совершенно неоправданна трак
товка различных типов у п о т р е б л е н и я  местоимений о 
основой он- как различных р а з р я д о в .

3 .6 .2.1 . но*, всех трех лиц в трех чисел используется в 
функция л и ч н о - о п р е д е л и т е л ь н о г о  местоиме
ния ("сам" "сами"): т»1у оайи сшсам "Завтра я сам пряду";
1^ав«у Ара1уарА*у, оа«у а« аа  ашугра "Сына шкормжл, (а) сам не 
поел"; эйгуссу* ииайя! оп*| ко^уирчя* "Два охотника сами (меж
ду собой) договариваются . I)

I) В других заделах, кроме > и „  лично-определительное значение 
передается сочетаниями личных местоимений о падежно-посессив
ными формами судоствигельно го р!гу (буквально "высота"): 
(Оав.)  На Ч*1у жа« рХгопу сэ*у ЧАЬуфХлй "Эта рм5а для меня 
самого пусть останется"; (оа«.-ды .)  т* рХго*у*»»| сму<(
"Вам самим холодно будет" и т.д .



3 .1Г.2 .2 . с м . (формально совпадало! с км .) асаольэуется 
в функция возвратно-п р и т я ж а т е л ь н о г о  и в с т о ж
ж е н  I  Я ("С В О Й "): М*с а а / с у а а а  опак  и г а а а к  "Я  ПОСТУПИЛ сооб
разно свою* правилам’  (буквально "по своему правилу"); накка 
к о к а  Су « п ап к у  пДаХу "СкажК МНв СВОв ИМЯ"; Ма ДпЗвуп о п !  а а а п !
сдсу "Ян боимся за своего отца? Ср. также устойчивое словосоче
тание о псу  * » с » у  "родина" (буквально "своя земля” : опак к а с с а м  
"МОЯ родина  ̂ опапку СаССа1 "твоя родина" I Т.Д.).

3 . 6 . 2 .3 . лее., 1п«сг. и аак.-АДД., а также о«п. в соче
таниях с послелогами используются в функции в о в в р а т н о г о  
м е с т о и м е н и я  ("оебя? "собой? "себе"), например: ( а с с . )
КуАапу СвССу опачч°*апо Сачч~*ак «утопку "Я 00 ГРУДЬ ЭармЛСЯ 
(себя зарыл) В снег"; ЯаСа/а оп1уЧо»1бчо ваппуара аагкаДапсу 
"Девочка на себя смотрит в зеркало"; м« опусчоапусчо арасспсчауп 
"Мы себя прокормим"; , •

(1п«сг.) Оииус когаДа чапрЗсуС, капаТвСус опсуааа 2ароСуС
"Люди на охоту ПОВЛИ, собак с собой ВЗЯЛИ” ; Маад.р опапСуаа Ч»п- 
сасу ^ассоасу■ "Меня с собой увези в город!";

(ОаС.-кАА. ) Тар ч“Р 1 дар Тарасу опкучупку ДДучупСочо "ЭТОТ 
человек ребенка ВЗЯЛ К себе ЛИТЬ"; Оп»ччо2»чХк ЛвЬЬуа',,,** "Я 
сам на себя рассердился” ; ТеГа я» аипСук СИачадур опСуСцоачупСус 
(опсусчупсус) ТазДуст "Вы зачем все веди себе забрали?";

(С а п . ) Опак с э к у  риакаС  С аау аар  о й г у а ч о  "Я ДЛЯ СббЯ РуКЬв 
купи, чтобы ОХОТИТЬСЯ*; а а у п у Г  вучачД  п а Г а а с !  опСд сХ ччупс! 
о а к у Д С у ао с | "РоДИТеЛИ дочку ООЗаДК Себя посадили” ; 4оаС ааС у а а Д -  
«у опСу в у ч у п су  V »  г у д у  Су "Деньги ВСвГДа при Себе хранит"; Ка 
аТ ааГ аГ  а у  от  Суп п ап у  к и п с а ч у п  ГдэСуС "ЭТИ П0С6ЛКИ ДРУГ ОТ ДРУ~
га (буквально "от себя") далеко находятся?

Заслуживают внимания формы лее. рассматриваемых местоиме
ний, которые в описаниях М.А.Кастрева и Г.Н.Прокофьева не упоыи- 
наляог>. Они представляют собой сраяение форы иоа.-аао. (для 
трех лиц и трех чисел) с посессивными формами ттапаЦ |) от осно
вы ч°«- или ч о » у - . Эта ие основа используется в одном из вари-

I) Данная основа, также снабженная сосесснвншя окончаниями 
тгапяА.,  используется в конструкциях с личными местсшменкя- 
ми: вас ч°*(■ )по(40) "рад! Меня? как чоа(ап)С«(чз) "ради 
тебя" и т.д . В самостоятельном употреблении или в камп-лжОо 
других конструкциях она не зафиксирована.

292



«
актов построения форм о а к . - л п .

3 .6 .2 .4 .  Сочетания местоимений, образованных от основы оо-, 
о падежно-посессивными формами существительного рХгу (буквально 
'вы сота') середа»? в о з в р а т и  о-о п р е д е л и т е л ь -
в а е значения ( 'с а н  себя; 'сами себя" в т . д . ) :  м аг «ар ур  сар 
с а 1 1 у ч о 1 * р » а к  •  о в а к  рХгаа с а г г у а а к  ”Я его толью собрался за
стрелить -  сан себя застрелил" ; Г г т а р у /  ч и вуг  о т у I  р Х г у т у а а а  

«5н у  км|утрэ1у« "Старики между собой (буквально 'сани о собой”) 
всегда разговаривав?; Во мгогнх случаях подобные сочетания "кон
курирует* с синтетическими возвратным* формами: 1** » т 7 рХго— 

ч у п « у  (и о т у ч у ш у ) ь«Д6 у в э « * у  "Хеш еина сама на оебя рассерди
лась;

3 .6 .2 .5 . Возможны также сочетания местоимений, образованных 
от основы оа-, с послелогом кару | оки имеют в о з в р а т и  о-  
о г . р а и и ч и т е л ь н о е  з н а ч е н и е  ( 'сам  по себе; 
"сами по себе"): ойо«у кару Хшапгу? "Сам по себе что си
ди»?".; 1^а* о т  у с кару аХп*уго»*у* "Дети сами по себе играют;

3 .6 .2 .6 . Сочетания местоимений, образованных от основы оп>, 
с частицей /а«3 (в .- т а з .  4аа3> Ы а г1 см. 3 .7 .3  ) передаог зна
чения в з а и м н ы х  м е с т о и м е н и й  ( 'д р у г  ц г /гв"):
4**гу аГ ако  Во1)3*7 » о т у  / а р  "Две ЛОДКИ ГОНЯЮТСЯ ДруГ 3 3  дру
гом '; та* кагагу п1м1у оо! /ар *аоуаучуоХ40 "Скажи свое имя, что
бы мы друг ф уга зв ал и ;^
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I)  Заслуживают упоминания два специфических суффиксальных образо 
валил от местоименной основы °п -. С помощью суффиксального 
форманта -ч*о образуются наречия со значением 'нарочно, пред
намеренно; изменяющиеся ПО лицам И числам: Мап опачча,) ч о а к э . 
1у^ аё а а р  "Я нарочно ПЛОХО ПОСТУПИЛ; Тар опСучаД чо»к31ут} 
■ё«у(.у «Он нарочно плохо поступил" и т .д . С помощью суффик
сальных формантов -к у / к -куп2 образуется прилагательные и 
наречия со значениями "отдельный, обособленный" или "отдельно, 
обособленно; такие изменяющиеся по лицам ■ числам: н и  и » к
о п ёкк у/ ш^1чак "Я  ХИВУ В СВООМ ОТДЕЛЬНОМ ДОМе; Тг 113 1у «  

о о * у * к у /  а П ч уп С у г  "ВЫ ХИВвТО В СВ06М ОТДвЛЬНОМ ДОМв" И Т .Д . ; 

Тар опсуку*. чй^тбба "ОН ОТДЕЛЬНО (ОТО ВСвХ) рМбаЧИТ; Ие ва

рку* ч»1у<1Ьэш| "Мы отдельно Сото всех) рыбачим;



293

Местоимения трех лиц а трех чисел с основой он- имеют 
следующую падежную парадигму:

&СС • Х п асг .
15*. о п ^ 2х опаЧ4оа(а)п«(9о) о п « к м

гз*. <Ш«пСу опмСу<1о а ( а а ) С о ( ч ° ) оплпгушл

за*. опСу опСуч о а ( у п ) С о ( ч о ) о т у ш *

10и. о н ! опХ ч"^(г)«»1ч<> о о |аа

200.301». о п С | опсХяоа(тп)сХчо оасХаа«

11*1. °«*у«г о п у с ч 0; ( у ) п у с я о оп у в в а

2Р1-.ЗР1. в о с у с 2 о в ( у Ц о а ( у а ) ( у С ч о о п с у а а а

»С.-А11.
о а а ч ч « к 2х _оиа<1<]Оа(к) .

-  _оо*1>(х9и1т««ш(7- 
ГТ$у*>а*п Сук 1п 1~оп«Чу. 

4ва(а)ч«в(у 
апСу<цгаСу-ипСупуп ~ 

пСук1п1~опСуч о « ( о ) .  
ЧУП*у
о п ! ч у и 1 - о и 1 ч о в ( 0) ^7 .  

в !< Ч
опсХяуис1~опсЬс1п1.- 

псХ яоа(о  )чуп*1 
опуСцупус2~опуСдо»(д)_ 

ЧУ“ У*2
оосг*чуп1у12«оп»у1к1- 
п!~опСусяоа(о )ЯупСу с

3 .6 .3 . УКАЗА ТЕЕЬШЕ МЕС70ИИВ9Я

У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я - п р и л а 
г а т е л ь н ы е :

1“ 2 "этот, этот здесь, вот этот, (л ат .) м с " (часто со
провождается указанием на близко расположенный предмет);

со, со Г, сопл* "тот, этот там, вон тот" (часто сопровожда
ется указанием на расположенный поодаль предмет);

па "этот, (л ат .) ю  "'{обычно о только что названном или 
указанном предмете при продолжении разговора о нем);

села, с!п«п* "тот, тот самый, (л ат .) Ш а * (о предмете, 
ранее упоминавшемся в разговоре);

у 1 п а , у ! » а 2 "ВОТ ЭТОТ, ВОН ТОТ, ЭТОТ ТВОЙ, (ЛЭТ.) 1аС#«
(как правило, сопровождается указанием на предмет; обычно служит 
для того, чтобы подчеркнуть связь предмета с собеседником, бяв-

ТЭМОЗ!



зость его к собеседнику)1!
Примеры: Н»» и »  азЦуп ПкК, (^Д иу (ОШ влцуп 11а "Я 

В ЭТОМ доме ХЖВу, М01 брат В ТОМ срыв живет"; Цккуг >Чи * П у т *  

■л»*у» м  чивуп «учу* п э к у г  I . -»«у (рра "Хжл один человек; у 
этого человека было три сипа’ ; к ч  «1*А**у • Л ипвк 1 м м  я* 14 у г* 
"Мой брат опять с то! жегшие! гуляет"; п ш  чим^шку к*«*^г- 
ра рак«уч<и>«ояо "Скан «тому человеку, чтобы он убежал: Пока
зательно таив употребление рассматриваемых место имени 9-прилага
тельных в ва которых словосложениях к устойчивых словосочетаниях:
«*рс*1у "сеГ0ДЫ7 Сарроп "в ЭТОМ ГО5?: «*р1»к«у ( <. «ар 
РС1ак«у) "на эту СТОрОЯу (рви)" ; «о аэ«чуп "по с осе яству; 
«ор1*к«у (<. 1о рс1*к«у) *Иа Ту СТОрОВу (р в и )" ; па« кип «у "В 
ЭТО время, тем временем"; «1п* «»г» "как к в тот р«э:

Указательные местоименкя-прилагателькые не кие ют словоизме
нительных форм2. Ош употребляются в качестве определений к су- 
«ествительиш (ом.примеры), а такие в составе именного сказуемо
го в сочетании о формами латентква глагола 1Чо "быть" (при этом 
па Гп*у обычно СЛЖТО В п * 3п « у , па^пСу, фонетически [па

1) Возможно, определенные смысловые различия существуют ж внутри
1ЯЦ) «о(Г) -  «овпа. «1па -  « 1пап а, у 1п а  -  у 1 « а а г . ПО НвКОТОрЫМ

данным, «Зппа ( в  отличие от «о, *оГ) может относиться ж 
очень халеко расположенному ж даже находящемуся вне пои зре
ния предмету; *упал* (в отличие от «дп*) может использо
ваться для отождествления названного сравнительно недавно или 
хороао известного предмета ("этот сами*"); у1«**2 (в отличив 
от т!па) может подчеркивать связь предаета с сами говоря
щим, близость его ж говорящему. Однако надежных контекстов, 
подтверждающих релевантность подобных семантических различий, 
в назем распоряжении нет; более того, специальное исследование 
примеров употребления различных указательных местоимений пока
зало, ЧТО « « (/) ■  «опп», «Дп* |  «1п*п «, у 1п * К уД«**2

признаются многими информантами попарно взаимозаменяемыми.
2) Исключение составляет форт о » ,  от местоимения п*. исполь

зуемая в составе некоторых предложных конструкций (о *«  сЗ«у 

"ради этого; п*« ь ;Ру "такого размера к т .д .) , а такие формы 
отдельных падежей рассматриваемых местоимений, которые высту
пают в качестве месгожмениЯ-ыаречнй (п » «ао, п****к, «Зш>*ау« 
в т .д .) .
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паДаЭу, паДпФ г]}| На! Каа <п*ак "ВОТ ОН я ! %  Нога1 оа^пКу

"Ты уЮфавНЬ? буквально *ЭТО ТВОЙ конец"; <№ а м а  1о * у  * 1иа 

е р р з т » у  "Не ч ер т  ли т о  был??
Имеется, кроне т о го , небольшая груш а указательных нес тонне-  

якй-пржлагательных, связанных о указательна*! нес тонне ш ими-каре- 
ч и я я :  пу»*у/ "здешний, тамошний? о!?суГ "такой" (анафоршчес- 
к н е ); «гм*г^ "здешний? *5пяу«!уГ "тамошний? к^ГсуУ "такой"
( неаиафрржческне) .

У к а з а т е л ь н ы е  и е с т о и и е я н  я - с  у м е е т -  
в и т е л ь в н е  образов ан ы  о т  у к а за тел ь н ы х  м естои м ен в й -п р ж л а-  
гательны х с  помощью форманта -ч г »  и ш г  " э т о ,  э т о  з д е с ь ,  в о т  
э т о " ;  *о«у (м а л о у п о т р е б и т е л ь н о ) , й м м т  " т о ,  е г о  т а м , вон т о " ;  
о а а у  (так ж е оаату) "ВТО"; К1аа«у ( ( 1 па пашу м а д о у п о т р еб и т е л ь -  
н о ) "ТО, ТО с а м о е " ;  уЬпаму, У11ИЦГ "вот  ЭТО, в о н  т о ,  э т о  т в о е?
К перечисленным словам применимы пояснения, сделанные относитель
но соответствующих указательных местоимений-прилагательных.

Рассматриваемые указательные местоимения, подобно существи
тельным, обладает категориями числа, з а д ет а , п о сесси вн о е» : 
Саав^чД "эти ДВОв? Паму! "угн , ОНИ? кЗапавупук "(к) тоыу? 
!$п«му»а "(о ) тем ( оамым)? пааа1 "ЭТО ТВОв? у1пжму»КуК "ВОТ

этн вами* (асс. нс. « р»2Р1 . ) .  Образование парадигматических 
Форм в целом подчкнево тем же закономерностям, которые действуют 
в отноженки существительных; заслуживает упоминания перегласовка 
ауелвутаого -у , входящего в состав форманта, > (формы о и .) 
и в (посессивные Форш 1&е. ■ г з * . ) '  с а ^ 1 , п а м 1 '1

Примеры употреблении: *а«а1 кэкук р1а*у "Уточни это? бук
вально "Это-ТБОС- правильно асдоки" ; ОаХук чогуасуаа памуп!у«а 
Ч*ор« "Ненец С быком-его о ЭТИМ-его уех ал "; Мак ! аж у р  аааа 
чопкугаар "Я ИТОГО Ив ВВДвЛ" ;Топпамвч1 а4 чаХумручоXШ1Ц 1 
"Те двое ОПЯТЬ начали отставать"; МааХр уХпамуп пэмук «КуаЪаа 
"Меня черев вон того оповести?

Для многочисленных у к а з а т е л ь н ы х  ы е с т о ж -  
м е н и й-н а р е ч и Л  (см .такие 3 .4 )  характерно протквопостав- I)

I )  Данная морфоаслогическая особенность показывает, что формант 
-■у не макет быть непосредственно отождествлен с иеопределен- 
нш  место мнением «у (хотя к связав с последним этимологи
чески ): местоимение «у имеет моа.ои. ауЧач1 (ее  * ж « 1 1 ) ■
Коа.Зе. ♦  Рх25*. ау!у (ве *ма! ! ).
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девав анафорически сдав (типа пу»су 'здесь, там (в тон месте, 
которое бидо перед этан упомянуто)") а неанафорически оков (ти
па *тм*у "здесь; гооаттьу "тем": яра их употреблении "точкой 
отсчета" слухит окружашея действительность, а ве контекбт реча). 
Это следует аметь в виду при рассмотрении приводами ниже с т о 
ков, поскольку русские переводи значений не отражает ааафорич- 
ности/неаяафоричностя а, соответственно, характера употребления 
этих ело®.

А. Анафорические местохмення-варечхя: пу "сода, туда” ; 
пт»«у "здеоь, там; тогда"; пу" у. »ул*у "отсюда, оттуда; потом"; 
о|ш уа2 "ПО (в)тому МвСТУ*; пж соагу "в (в)ту сторону*; и о о а ( у -  

чуп2 "В (э)той стороне"; л асса» уч уп у " с  (э)то! стороны"; л а с- 

с«гу»у»2 "по месту, находящемуся в (в)тоХ стороне” ; пааааа2, 
ом»2чупг "тогда"; п»«чо "ао(в)тому, для (в)того"; иГсук^,
п !к 2х "так"; п а л а т у ,  п ал л л *у, п а л у п л зш у , ш у п а а п ( у  "так ,  В 

такой степени"; п а ш и г у к ^ , М Ш И Г, лалупп«Гук2ж, а м г ш и г  "на
столько, до такой степени" н некоторые другие.

Б. Неаяафоркческже местоимения-наречия: ‘у "сюда"; «5 "ту
да"; * у » * у , у  1л у » Iу  "здесь"; *ол2 , *оппу»*у "там"; *у п у , « у ш у  
"отсюда"; *©пу, * о т у  "оттуда"; *олпалуа2 , "по тему месту";
1 о с с а , СоссаСу "В ТУ СТОРОНУ*; * о с с в 1 у ч у п , "В ТОЙ СТОрСНв";•2 5 "
соссаС учулу "с ТОЙ СТОРОНЫ*; *в еса *у» уп г *ПО месту, находящему

ся в той стороне"; "оейчас"; *1Усук2х -так" и некоторые 
другже.

У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о н м е в н  я-ч ■ с л и-  
т е л ь н ы е :  лааааМ.2 х , в а л у в а а к ^  "СТОЛЬКО" (употребляется В 
сочетании С глаголами); л а а а а У , палуаааГ  “СТОЛЬКО* (уПОТребЛЯ
ется В сочетании С существительными); п а а * а л (а 1 у Л  п алу»ва»1а 1у /  

"такой(-то) ПО счету"; п а * » а л * а 1 , палу «вал1а 1 "В ТаКОЙ(-ТО) раз?
Г . • . *

3 . 6 . 4 .  ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЗЛОИМЕНИЯ

Вопросительные местоимения образованы от основ ми- в чау)-. 
Суффиксальная их часть содержит словоизменительные 1 словообразо
вательные форманты, а  также оросвнеся с основой послелоги.

В о п р о с и т е л ь н ы е  ы е о т о и м е н н  я-с у я е
С Т I  I  (  « I  И  а е : "что? КТО?7 ки*у "КТО?? ки1ука
"КТО?" киСука "КТО? КТО Ив?!

Эп местоимения парадигматически тождественны существигехь-



ным. Она образу®* числовые, падежные, посессивные, предикативные 
формы в соответствии о общими закономерностями образования этих 
форм, оформулфованным* выае для существительных: дшуп »»у 
«йг*у? "Че! отец приходил?"; т»* ч».)»а гуд эш»1р*псу?

•Ты чему (буквально "чем") так радуешься?"* ей#*» "Что у
тебя болит?"; т»« ки*ук*пеу? "Ты кто тако*?" (буквально "Ты кто 
есть?"); т Л ^ * 1у ки*аЧгр с*сум1 ? "Ты вчера кого (двоих) встре
тил?:

Следует отметить полафуащиовальвость местоимения 4*4, ко
торое, помимо значения "что?" обладает значением вопросительно! 
частицы ("л и "). Реализация одного из этих значение зависит от 
места слова ч»з в предложение и от наличия на вен логического 
ударения. Кроме того, при постановке в конец предложения (после 
гл аго л ) слово ч«з придает всем:' предложении оттенок неуверен
ности , приблизительности и может быть переведено словами "вроде: 
"что л ?  Ср.: о«о (с  логическим ударением) корсочг» 1Рр*т "Что 
лежит на кровати?"; Коръочуп ч>о (без логического ударения) 
арр*т "Лежит л  на кровати?"; лоргочуп 1РР» 4̂  "Вроде лехнт 
на кровати:

В о п р о с и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и  я-п р и- 
л а г а т е л ь н ы е  (ч*лу* "каков?: кигуУ "че!? ; ки«ук*Г 
"чев? чев же?") словоизменительных форм не имеют, В принципе воз
можна трактовка их как форм адъективно! репрезентации от ч«л, 
шну, юиукд| отметим, впрочем, что в отличие от обычных адъек
тивных форм существительных они ае обладают категорией посесскв- 
ности.

В о п р о с и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я - г л а 
г о л ы ,  обладая грамматическими признаками г л а г о л  (формы лица, 
числа, типа спряжения, времени, наклонения, образуемые так же, 
как и у обычных глаголов), имеют в то хе время вопросительную 
семантику: ч***$ч<> "куда деться?: ч*сурЗчо "куда деть?: 
ч«1ы»ручо "что происходит?" (буквально "что происходить?"), 
ч«ъ«в|чо "что случилось?" (буквально "что случиться?^.Примеры: 
€к*а ч * * ф «7 "Моя малка куда д е л с ь ? " ; йк** ч«*урЗ»*1 ? "Мою 
■апиу ты куда дел?"; оаъ*ш»п*у 1^«л 7ръ»чуиг "Что ты творишь при 
ребенке?"; т“ • 1ааХ«чупсу« ч«саа1»? "в вашем поселке что случи
лось?: Часто (возможно, под влиянием русского языка) значения 
вопросительных местежмени!-глаголов дублируются другими вопроси
тельными словами (Йк*а кисе* ч«ее^»? "Моя ш ш  куда делась?"
И Т . Д . ) .  -  .
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В о п р о с и т е л ь н ы е  м е С Т О Н М е Н И Я - н а р е -  
Ч И Я :  кисса, ки "куда?"} ка“2 "ГДв?"; кйпу, 1ши*у "ОТКУДВТ"; 
кй*г»2 "П0 *в*°МУ Ивету?"; киссаЛу "в Каж/В сторону?" ; кисса- 
*учт2 "в какой сторовв?"; кисса»учу»у "с какой стороны?"; 
киссасувуп^ "ПО ЫвСТУ, находящемуся В КаКОЙ стороне?"; киавав2, 
ки;;зиит2 "когда?"; ча "зачем? почему?"; ч»Лчо, ЧаЧа, Чач>
"дая чего? зачем?"; к и и а г ,  чЬв*ук2х "как?*; кшш>п*у, кшшапку 
“в какой степени?"; кишкхук^, кшш*г "яаскохьяо? до какой сте
пени?:

В о п р о о и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я - ч и с 
л и т е л ь н ы е :  киааак2д "сколько?" (употребляется в сочета- 
нлл с глаголам»); киаааГ "сколько?” (употребляется в сочетания 
С существительными); киааавгаЛу* "который ПО счету?"; киааааЬа!
"в который раз?7

Как можно заметить, наблюдается значительный формальный и 
семантический параллелизм между вопросительными и указательнши 
местоименижн-наречнямн и местоименияыл-числительными.

Вопросительные местоимения часто могут выступать в качестве 
о т н о с и т е л ь н ы х :  Каааап ^а^ сшу Г  каккопСу э Т е у м а п к у , 

о аааал  яа хгша лХлу1 а 1 па риплу Лака/а "КОГДЙ В кахуЮ-НИбуДЬ бе
ду попадешь, тогда вытащи этот каменея” ; тар кипах кука, п^Г- 
су к  йса "Он работает ках хочет"; тар ч<л*1ТПГ»а саЛ к уаа, к и И а г  

*|« р а  айгур "Он ХОДИТ быстро, К&Х ЛвТИТ ПТИЦа"; Очумра киЛЛаг

1о а у  "Ревет, как медведь!

3 .6 .5 . ОТРИЦАТБШШЕ МВСТОЮЕНИЯ I

Отрицательные местоимения образуются от вопросительных. Име
ется несколько параллельно используемых моделей их построения:

A. Частица ♦ вопросительное местоимение: 61 ч*4 "ничто:
&1 к и су " никто:  Ьл чаЛуД "НККЯКОй:  к и аа ав2 "никогда" И Т .Д .

' Б. Частица аяла ♦ вопросительное местоимение: шла ч»о 
"НИЧТО: ашЛа киСу "НИКТО: ашЛа кип2 "НИГДв" И Т.Д. (В ОТЛИЧНе
от частицы &1, частица амла способна употребляться самостоятель
но, выражая усилительное значение в отрицательных предложениях: 
Цккуг ро ашеа садка "Ни одного дерева нет: буквально "Одно дере
во даже отсутствует".

B. Воцросительнов местоимение ♦ формант -по« чаупвл "нич
то: кисупо "никто" (другие отрицательные местоимения этим спо-



собой, насколько вам известно, не образуются). В современной язы
ке местоимения Ча,)пс.), ктуп ез используются редко в имеют толь
ко форму нсмжватжва.

Примеры: Иак31]гк &1 к и *у (а » 1а к и « у , к и гу а сЗ ) оа^ка «йр*а*у 

"Кроме вас ННХТО ве п р о ел ” ; Хааау &1 кис с» (ааСа к и с с а )  а а а а  

1 с с у г п а  "Моя жена ННхуда ве ХОДЯТ";  Т » р са1у  в а с  Ы  чаЗ уа (ашС* 

ч«Лу») О  аааа аасар "Сегодня я  ничего ве делав:

3 .6 .6 .  НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОШЕШЯ

Три обннряые группы неопределенных ыестоимеяжй образуются 
от вопросительных местоимений с помочью частно ?■». кое, чав.

Постпозитивная частица е й  (по пролехожденжю -  за*. кон
диционалиса от глаголы «ч° "быть") имеет значение руосжой час
тицы -_ДЙд: ч»3 Г й  "что-либо; ыи*у 7 й  (ь и гёй ) "кто-либо; 
кДпу ? й  (кйаГй) "откуда-либо" и т .д .  При атом наряду с ч»луГ 
?■* "какой-то" существуют формы, в которых адъективный формант

присоединен к чаоткце: ч«3у* Г«у/, чел •иу(.
Частица с неустойчивым фонетическим обликом ко а -  ко2 -  

ч°» -  чоа, которая может быть и препозитивной, и постпозитив
ной, ямеет значение русской частицы ^тр: коа чаз, Чаз ков, ко2

Ч ^ . . .  " Ч Т О - Т О * ;  к о а  к и с с а ,  к и с с а  к о а ,  к о а  к и с с а . . .  " В У Д В - Т О "

*  Т .Д .

Постпозитивная частица ч«в2х образует неопределенные мес
тоимения со значением " . . . - т о  да, х о т ь .. .-т о " :  юну Чар "кто-то 
да, хоть кто- то;  чазуГ ч«* "какой-то да, хоть какой-то" I  т .к .

Неопределенные местоимения, образованные от вопросительных 
местоимений-существительных, имеют формы склонения; при этом у 
местоимений о частицами ко* |  ч**2> числовые, падежные и другие 
окончания присоединяются к вопросительному местоимение, а у мес
тоимений с частицей «*» -  к самой этой частице: кийчх коа 
"кто-то двое, какие -то два; ч«з«а чар "с чем-то да, хоть с чем- 
то ; но: ки*у ёаалук " (к)кому-либо; ЧаЗ 1й 1 "что-либо твое;

Особое место среди неопределенных местоимений занимает мес
тоимение-существительное «у "нечто, вещь, предает" (ср.такие 
его адъективную ж адвербиальную формы: му* "некий; ц к ^  "не
ким образом") и местоимение-глагол «уч° "нечто делать; Эта мес
тоимения способны, в частности, заменять собой любые слова, от
носящиеся и соответствующей часта речи, если говорящий ве может
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сразу вспомнить нужное слово вял считает взлашхм называть его 
( поскольку ситуация в так очевидна для собеседника): т»р яюсочуп 
Ч*«*у1у «гр. . .  ае к̂ур "Он в лесу убил его савое... глухаря";
Iт т я у  а а г щ  игуцж  "Моя ЖвНа СНОВЯ ТОГО* (ообвСвДНИКу В ТвК ПОНЯТ
НО, что женес делает жена -  сидит, стирает, ругается.,.). Кроше 
того, «г про ко используется как суСствнтжвирутй формант: 
вот* «у "хоровее" (ао«« "хореПИЙ"), «ао « у  "мое" ( а ш  "я"), 
с 1 руп «у "последнее* ( с 1руп "сзади).
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3 .6 .7 .  ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЫЕСТОИЫЕНИЯ

Определительные местоимения, в отличие от других разрядов 
местониенх!, не объединены сходством формальных признаков.

Местоимение шшсук^ "все; весь; целиком, полностью" с 
учетом его функции можно назвать ’ местонмеыием-суаествятелышм- 
-прилагательным-наречием". Ср. »ш*ук <ом с^а "Все хорошо";
Миа«ук хануку роХра саа "Все ЛвТО бМЛО Жарко"; МипХук «ауаХуаук

ри1*п1у "Он полностью на отца похож, он весь и отца:
От ато! же основы образованы местояменжл-наречия ■ш>«оЧув2 

(или «ив*уЧ<ип»2) "во всем, ВСЮДУ"; «и»*о**У "во все, ко всему; 
всего: «ип!о<|упу (ЖЛЖ «ш»*УЧЧУ«>у) "ИЗО всего, ОТОВСЮДУ: яш>- 
*о«уп2 (или *ш*у^уп2) "по всему, повсюду:

К числу определительных местоименжИ-пржлагательных относят
ся 1*у "халды!"; 1 » * « « э "любо!, вояж е! " ;  загук.^ "друго!"; 
киолЗпсуУ "любо!, како! бы аж:

3 .7 . С Л У Ж Е Б Н Ы Е  Ч А С Т »  Р Е Ч И

3 .7 .0 .  Служебные (веэнаменательные) частж речх -  своего рода 
"грамматическое орудие языка"? Именно эта функциональная обкность 
служебных слов при отсутствии у них номинативного (лексического) 
значения к позволяет объединить их вое в одну группу в противо
положность основным ( знаменательный) частям речи.

1) Подробнее см. : Е .А Л елш скх!. Неопределенное местоимение «у
в селькупском языке. "Теория ж типология местоимений: Ы.,1979.

2) Х.Вандриес. Язык. К ., 1937, стр.ХЗО.



Служебные слова, в отличие от самостоягельных (знаменатель
ных) слов, сама не ш ест грамматических категория (единственное, 
да и то дискутируемое иск д н евк е , -  послелоги, см. 3 .7 .4 ) ,  во за 
то многие из них (например, превербы, послелоги, частицы) являет
ся гы раз иг елями различных грамматических категория (в этом слу
чае они ае что иное, как морфемы). Некоторые из служебных слев 
(например, сетей) выполняют лшь чисто синтаксические функции, 
используяоь для связи слов, групп слов и предложения. Наоборот, 
междометия и модальные слова представляют собоЯ явление совер
шенно иного порядка.

В селькупском языке часто бывает трудно различать служебные 
слова, поскольку среди них немало переходных типов слов. В васто- 
яде! главе мы будем рассматривать последовательно частицы, мо
дальные слова, превербы, послелоги, союзы в междометия. Задача 
после дупле го изложения -  раскрыть функции всех служебных элемен
тов речи в наметить главные семантические разряды внутри кате
гория частиц, междометж! и других.

3.7.1. чястацы
В лингвистической традиции термин частицы (ратеасиг.*) 

встречается в двух употреблениях. I)  Частицами нередко называют 
все служебные слова в противоположность знаменательна» (см .,на
пример, работу Прокофьева (1935), у которого в разделе "Частицы" 
помечены в союеы, и мехдометая, к собственно частицы. В грамма
тике Кастрена (1954) в раздел "Частицы" включены даже наречия, 
а не только союеы, послелоги я междометия.

2) Среди служебных слов разных языков наиболее отчетливо 
выделяются союзы в предлоги (или послелоги, а также яревербы).
За вычетом их остается еае несколько небольших групп слов, ко
торые объединены осадами с во Яствами полу грамматического, полу лек
сического характера и промежуточным положением между наречиями, 
с одной стороны, в союзами, с другой стороны. Именно за этими 
группами служебных слов обычно и сохраняется название частиц в 
узком смысле слова.

Провеоти четкие границы между частицами в узком смысле сло
ва и варечжшж, частицами и междометиями или частицами в союзами 
в селькупском языке нередко бывает весьма затруднительно. Особен
но часто многие частицы смешиваются, почти сливаются с союзами.
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зое
В т а к и  случаях можно говор»ть либо см3 омонимия частиц и союзов, 
либо об особой переходном типе служебных слов от частиц в союзам. 
Например, «з мохво рассматривать и как сов» с соединительным 
значением, и как частицу со значением присоединителънш или усн
и т е  льпо-о граничите ль ньм . Слова с*р, «1*7 и другие такие зани
мает промежуточное поколение между частицами и союзами, выступая 
в одних предложениях как союзы, в других как частицы.

Среди частиц обнаруживается немало переходных тяпав I  от 
слов к морфемам. Наряду о частицами-словами, близкими к наречиям, 
соювам, междометиям, встречаются такие частицы, которые практи
чески ухе потеряли свое иллюзорную самостоятельность я  почти пре
вратились в агглютинируемые префиксы или суффиксы.

Превращение частиц в морфемы связано о ограничением свободы 
передвижения частиц по предложению. Закрепление частицы за опре
деленным местом я определенно* частью речи является преддверием 
ее перехода в агглютинативную морфему. Частицы этого рода являют
ся , в сущности, словообразуплхми элементами.

Таи, например, частица з»р. находящаяся всегда в препози
ции к глаголу, теряет самостоятельное лексическое значение и 
используется в функции преверба, придавая глаголу значение вза
имного действия (см. 3 .7 .3 . ) .  Частица яг, употребляясь в пост
позиции к существительному, становится, по с у п  дела, суффяксаль- 
ш  элементом.

П о  ф у н к ц и я ,  выполняемо* в предложении, частицы 
селькупского языка можно подразделить на синтаксические (или 
грашатнческие), являющиеся в ыра аж гелями некоторых универсальных 
грамматических категорий*' я модальные, выражающие модальные от- 
ноженгя в строе предложения, придающие своеобразны* оттенок тому 
предложении, в котором они находятся. Впрочем, резко* границы 
между ними провести не удается, поскольку частицы, которые можно 
назвать окнтаксжческшк, входят в круг основных разрядов кате го
рки модальности.

Напркмер, слово которое можно интерпретировать я
как междометие побуждения "ну-ка!" (см .3.7 .6) ,  и как частицу, 
приблизительно соответствующую русской частице -к а , служит для 
образования повелительного наклонения и будущего времени:

I) И .И .Мещанинов. Члены предложения и частя речи. М.^Д., 1945, 
стр.310.



Куам вал аечупа чвИак "ПойДу-КН Я ДОМОЙ" (буквально *Н у -К а , Я 
ДОМОЙ ПОМДу"); Хуааа »у»*у й*уг1ушуп "ПоПЬвМ-Кв здесь" ("Ну-Кй, 
здесь сопьем"); Куава 4*11*,) I "ПОвДвМ-Ка!"; Куааа вЗ»у чв*Суа- 
рЗдутч "Попробуйте, побейте-ка!" (буквально "Ну-ка, впредь 
бейте!").

Частица ■■/»» (с  тем ха зпячена ем) встречается как варкант 
•суааа, во занимает иную позицию в предложен»: • •  обычно стоит 
после глагола, переходя в разряд словообразовательных элементов, 
например, тйхалсуаа! "Приходи-ка!" (у Г.Н.Прокофьева, правда, 
есть случал нахождения «а и после наречия: п1 /суьаа, 1935, 
стр .79 ).

Некоторые "синтаксические" частицы, участвующее в образова
нии какой-либо грамматической категории, по своему происхождению 
могут быть связаны со знаменательными словами. Такова частица ту 
(из местоимения ву "нечто; О м .3 .6 .6 .) .

Хотя некоторые частицы селькупского языка могут выполнять 
грамматическую (синтаксическую) функцию, участвуя в образовании 
грамматических категорий, преобладающее большинство частиц, как 
уже говорилось, обнаруживает в своих значениях модальные оттен
ки, тяготеет к категории модальных слов.

Особенно отчетливо различаются следующие основные р а з 
р я д ы  ч а с т и ц .

I)  Усилительно-ограничительные (или выделительные) частицы: 
».Ь о*, ш м ,  иле и некоторые другие .

Частица означает "даже” (у Прокофьева(1935, стр.78)
эта частица называется уступительной):
тар <шга «вуасу в ам  рХсугпусу "Он даже мать свою не жалеет"; 
л«1в а» 5*ур ка*учо *ас»лра "Даже втого слова сказать не может;

Частица к«кку*« (от с унес твите льно го к«ису "беда, муха") 
имеет усилительяо-выделительвое значение: мипгук всукЗхук Зтаут- 
р5*у». каккум канак ай (а  "Все молча сидели, только собака ла
яла" (данная^частица может выступать а в значении союза: даккуаа
м а  аочува «йяак яоГсу«ав м»иу{ чшвур "Как ТОЛЬКО Я ДОМОЙ при
вел, увидел чужого человека'). ,

Чаотжца »Х. которая чаще функционирует как оспа (см.3 .7 .5 .) ,

I)  7 Г.Н.Прокофьева (1935, стр.78) в качестве усвлхтельвых приво
дятся также частицы рча "еще” из русского пуще ж рЗ#у "самый", 
относимая вами ж прклагательнш.

303
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имеет выделительное, уснлительно-сграничительнов значение, как а 
следующем предложении: та* «а а.» д*п«ак "С тобой в пойду" » Нупу 
• у  « о ш «  &5 « у  р » с « а « у « у  ‘Потом и втору» стукнул? Это значение 
усиления выступает только на фоне чего-то неусиленного в преды- 
дуяей речи, что выявляется лкяь из полного контекста.

Одна и та хе частица монет придавать предложению различные 
оттенки модальности. Так, чаотнца ау помимо усилительного зна
чения может иметь присоединительное значение (см.стр.Э05).

Частила 'возможно, из русск. ах; не путать с а» "не"!) 
может обладать усилительным значением "хе": 

т*п а« &1 иа1у* а«аа ««пуааь "Ты хе ничего не зваень?
В »тоы же контексте может быть употреблена частица ко!, 

обычно высшая не усилительное, а о грани чате дьное значение:
ТШ ко! &1 ц*1у« аааа Чпува .1 "Ты П  (ведь) НИЧвГО Н6 ЗНаеСЬ?

Час гида « "ведь" также может бить отнесена к числу уси
лительных, гаи в еле душем предложении: т у » * у  кип >• ёмка "Здесь 
он ведь не бывает? Прокофьев (1936, стр.78) называет згу частхцу 
утвердительной. Приведенную выае ф азу  сами информанты произноси
ли с сомнением, что позволяет считать в данном случае ы т  ввод
ным словом, выражалжим сомнение, ж переводить его как "вроде?

Как частица о усилительна» значением может функционировать 
местоимение ш  "этот" (см .3 .6 .3 ) .  Одкахо в качестве местошення 
слово оа всегда относится к о учес твите льн ому, в то время как в 
Фуижгрга частицы ш  относится к глаголу и латентнее (см .3 .2 .6.2.) 
употребляясь обычно препозитивно к нему. Усилительное значение 
этой частицы трудно отделить от указательного: 
ту»«у па гАЛсшАвсу "Здесь вот о ста н е тся " ; 2уа 1 гаьооду 
иккугвАк оа чвшаут1«о<ц "Сын х работник вместе вот поын” ; ДуаЗ- 
«у во««у когаЛа оа д»апутуп«а«у« "СЫНОВЬЯ вГО В ЛВС отправляют

ся ОХОТИТЬСЯ"; Ку говуС ааруЛак когте о а  дптуп«5«у* "По реке
недолго вверх нлж?

Изредка значение ограничения наблюдается у союза сар, ко
торый в этом значении функционирует как частица:
АвМасу сар 1рРа *у»«у "Сестра только леххт тут?

Таким образом, усилительные функции, как его видно ни приме
ре частиц ау, сар, коа, « г к о  совмемаются о союзными значениями. 
Иногда можно даже говорить о функциональном превращении союза в 
частицу (например, ко!, »у). с другой стороны, в частицах, сое
диняющих функции усиления (или ограничения) со значениями наре
чия или модального олова, никогда не наблюдается никакого уклона
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в сторону согаов (такова, например, усилительная частица нареч
ного п ш  ) • Одна ■ та же частица, помимо усилительного зна
чения, может обладать в некоторыми друга*  модальными оттенками, 
как, например, частицы м .  «у, па.

2) Присоединительные частицы. Частица обладает, как уже 
указывалось, не только усилвтельнш, но и присоединительным зна
чением: А 1 мыыа в1*1у| "Вце мне д а ! !"

То же значение возможно у частицы наречного типа }гук  "еще,
все вне” : Нас Сиаак теку г кэГ кос сааачуо, о еам угу к ч«пСа "Я
привел в I I  часов, а он еде спит: Одважо угу к. нельзя употреблять, 
но специальному разъяснеет* информантов, вместо в выражении
■ау ш1с Су•.

Часто в присоединительном значении ал может означать 
■опять*''толе": ~

С^сука 1уа/а аЛ «аса мааайуа "ПтвНЧИК ОПЯТЬ В ОТОрОНу 0ТЛ8-
тел"; Купу Кап» «4 1аччу*3ееё$а "Потом собака опять взвизгнула*; 
Хаа*' 1ау/аСу «у саСсу^уСу *Прабабуйка тоже Оросила"; Тар Сигау 
икос е|пСа вачу4уп, С̂  ау чаппдуа *0Я ПрКХОДКЛ К нам НОДЗВНО И
теперь опять уехал"; лл оа чаппапсу "Опять вот уехал;

3) Неопределенно! частице! является частица «1»«чус1 н±м«ус 
я><) касупсусу? "Что-то он скажет (не скажет ли он чего?)"

Частицы ч<>а, « м .  чар (подробнее с м .3 .6 .6 .) с оттени см не
определенности участвует в образовании неопределенных местожме
ни! -на речи! селькупского языка:
0*У Ч«У 6*** касьасу^уст "Нв СКаИвТ ЛИ ОН чего-нибудь?" мае 
касеаСу два чапо1пСак "Я куда-иибудь уеду; Кип два ч»11*п»ак 
"Где-ннбудь оотанусь"; киваап ^о в  (в о и с о )  " сколько- то (р у б л е !)";
киаааС чов "КОГДа-ТО; киС ч°« "ГДв-ТО* (киС чоа СуаСу "ГДв-ТО

здесь”) ,
4) Уступительные частицы (о1а , ко ;, чо; ,  1 в*о1Й)

имеет значение "хоть бн, только бы, линь Ом’ с дополнительным от
тенком условности, сближающим их с условными и уступительными 
союзами.

Одно! на основных частиц с уступительным значением (ограни
чите льяш ) является частица о1а "только, лдвкь только; которая 
обычно выступает вторым элементом составных частиц, например, 
уступительная частица коа о1а (или ее вариант чоа о1а) "хоть 
бы, только бы” :
Коа о 1а ва« Си 1 у/Так "ХОТЬ бв Л ДОвХЯД!" С р .: о !а  сакарЧу-

20-1031
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1» Ча11« "Хоть бы ОВЕ ПОСКОрве уала!" Чо̂  о1« сак ч^чуНужуп! 

"Хоть бы скорее (нам) КОНЧИТЬ!" о»»*уп о 1л  у я* у «та "ОДНИ П К  
ОНИ СИДЯТ} Маи опак а ! »  1ррак "Я ОДИН ЛХМЬ Лвху" ; 1а*о1а ( и  

1аСа о 1а) чапав "ЛЯМЬ бы ТЖ умел!" ̂  1а*о1а «2Чо рй* ча1Чуг*п1ак  

"Лжмь бы сделать, нотой гухя.ть буду (сделать бы, потам погуляй; 
МД^аа в^р чоакааа 40а в1**у  ао1кора "Да! ЫНв ДвНбГ ХОТЯ бН ДМ  

рубля!" ‘
5) Отрицательные частицы (авав/ав. уку. м ,Ы . о синтахсж- 

ческжх особенностях отрицания в селькупском языке ом. 4 .2 .2.2.).
Б селькупском языке существует две основных отрицательных 

частицы -  уку I  аааа о усеченным вариантом аа.

Область употребления отрицательно# частицы аам достаточно 
мнрока. лааа мелет функционировать как отрицательная частила к 
даже как агглвтшшрупиая приставка.

Как приставка »®«® выражает различные оттенив отрицательно* 
окраски -  оттенки противоположности, недостаточности к т .п .;  в 
этом случае она употребляется перед именных: Аааа *е««уГ Чи*у1уп 
па/а "Небогатых ЛВДВЙ ДОЧЬ*; 1ла-1га аааа кипСачуп "ЧврТ-СТа- 
рях ведалеко"; тар горд«1а аам  рй«уаа "Он работает без дуп" 
(ве<душ|); Ср.: Тап 1да Щ шиму аааа ма« "Ты, СЫН, ЛИТЬ бу
дешь, не я:

В качестве отрицательной частицы аам/аа обычно имеет чис
то отрицательное значение с различиями в степени и анергии отри
цания и употребляется с глаголами, например: тоРуш«у аааа «*пу-

«уду*у кием* ракгувра "Ног Нв ЧУВСТВувТ, КЯИ ПОбвЖал"; ИоЧупа 
аааа чапра "Назад Нв ПОМЛа"; Та*«ва аааа в1а«ар "ЗемЛВ Не ДЦИ"; 
Нал а^ГеуГ 1заа пэ«У аааа к у кар *Я ТвКОГО СЫ1В ВПрвДЬ Нв хочу"; 
Тар вагу &а& аа аяпу«у "Он беды* ХЛбб не вСТ"; Ввп«аг*у аа а«а 
"Края его (чума) не ВИДНО"; Иупу *а*у« *в*«у ча1уС ва1*у аа 
1сс9«у« ам*«у1а "После этого и до сих пор ненцы никогда не при
ходили с войной: Ср.также употребления предикативные, вознвкяие 
в результате эллипсиса: {п*а ч»  ̂ аааа "будет иля нет"; (ч«о) 
мочупа С5 ч»  ̂ ("клк) дома есть или нет"; цел о.ца »1п«у-
9У«У «ачушгу аочуаа ч®0 аам  "иля просто даст землю 6ГО ШЗвД,
или нет!

Кроме а а м ,  но реке, используется в селькупском 
языке отркцатедьная частица са/садка, сложность грамматической 
природы которой выражается в колебаниях ее употребления,
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* *  доп»угар "Ничего Не ВЖХу*; Тар 1« /  с 5 1 у  кип*ок«у
яо«гу ч»»»у * угук с»^к* (йр(а«у "Он вчера далеко в лес увел 

в др сих пор не вернулся?
Отрицательная частица уку встречается только с форма» им

ператива а оптатива: кЗ*т у*у хссу^у1у«| "Впредь не приходите!"/ 
Окоп уку сви н у х у * ! "Впредь не стреляете!"; кикс^аи уку 1 ^ 1  
"Зря не прихода!"; | и *  уку ч»ппэ«уп "Не убивайте !"• таг пасса 
уку И г И *  "Ты туда не захода!"; Т2 Ы киссИ уку Ч»ппу1у1 ! "Вы 
никуда не уезжайте!

Из русского языка была заимствована отрицательная частица
которая на фоне сельдуиске! отрицательно! частицы • • • •  по

лучила усилительно-отрицательное, а иногда и отрядательно-присо
единит ель нов значение (" н и ...н и " ) , выйдя тем овцым за пределы 
частиц в собственном смысле олова (ср . 3 . 7 . 5 . ) :
Л1 мдуп* а»**у*у са^ к а, бх &1ппл иа«су«у салака "Ни назад доро
ги нет, ни вперед дороги нет:

Частица 61 обычно употребляется в сочетании о вопроситель
ны» местоимениями, образуя отрицательные местоимения и факти
чески превращаясь в словообразовательный элемент:
(1скаска) &1 ч»уув ал тв*у^у«у "(Ичкачка) ничего не делает"; 
Капу ливра Ч^УР а а а а  ч о д усу "ВОТ ПОвТ, НИЧвГО Нв уВЛДвЛ";
Ма1 яй*Чак Л1 киЬу *у аа 1о е а  "В МОЙ дом НИКТО не ХОДИТ"; ТД 

к о с е е  у к у  Ч вппу1у е  "Вы НИКуДЙ Не увЗЖаЙТв"; N1 чау аа а«а "Би-
чвго не вждво;

б) Вопросительные частицы, встречающиеся в селькупском язы
ке, связаны по происхождению с местоимениями, наречия» или мо
дальны» сл о в а» . Чаще других используется частица чау "ли" (из 
местоимения Ч«У "что"): <МУ чау ( й  а а а а  к а К п С у ^ у Х Т  "Не СИЯ»

. лет ли он чего-либо”?
Нередко частица чау встречается в оочетанив о модальным 

СЛОВОМ эп у / "действительно, верно” : ЦаУ 5»У? чогчу» ааутуаа1 ? 
'Действительно ли ты медведя убил?"

В Функции вопросительной частицы может выступать модальное 
СЛОВО в о п * у  "неужели, разве": Моп«у ви адук аХваГавуп бй су/У а 

ч#п*3*уп? "Неужели все из поселка уедут нв покоо?" цо1*очуп 
вопсу ч#1у  аи&сдуа? "В реке разве рыба перевелась?" мопсу о |п у -  

ча о га а  а а сх а т  "Неужели комар сильно кусается?"
И т а к ,  I )  частицы по своему происхождению связаны с ф у 

г и »  ч астя »  речи: с союздаж связаны чаотицы ау , сар, в!*у ж
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другие; с местоимениями -  частица п а , с глаголами -  модальная 
частица »о»ра к т .д .

2) По положению в речи частицы бывают двух типов: одни за
нимают постоянное место, подразделяясь на препозитивные, стояще 
непосредственно перед там словом, к которому они относятся Оар, 
куяв*), я постпозитивные, всегда стояние после слова, и которо
му ОТНОСЯТСЯ ( *У I чо*До#)|
другие могут свободно перемечаться в предложении в зависимости от 
смысла высказывания, внося оттенки значения в целое предложение 
(*.!» с»р )«

3) Частицы могут выражать различные смысловые оттенки зна
чений слов в речи, вносить в речь модальные оттенки, выполнять 
словообразовательную функцию и этим приближаться по значению к 
морфемам, а такие выполнять синтаксическую функцию, слуха для об
разования различных грашатхческжх форм.

Класс частиц, как мы видели, очень пестр по своему лекомчео- 
кому составу. К частицам, кроме того, тяготеют модальные слова, 
часто являщхеся вводными словами в предложении. Множество раз
нообразных модальных частиц и слов, которые нередко рассматри
ваются в грамматиках как наречия, а иногда даже как союзы, пред
ставляют собо! переходный тип между наречиями и частицами (осо
бенно уоилнтельно-огранжчжтельюши).

3 .7 .2 .  МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА

Модальние слова обычно относятся ко всему предложению. Ос
лабление их лексического значения, изменение их грашатхческой 
функции и своеобразие их интонационно-мелодической фразировки ве
дет к тому, что модальные слова легко редуцируются в частицы. 
Особенно часто этому переходу подвергаются те модальные слова,ко
торые указывают на то, что говорящий воспроизводит чухне слова, 
например, -°«р» "говорят, слыхать; «у 1а "видать, будто бы? В 
разряд модальных частиц могут попасть и целые сочетания, к а к :  
курака аа "ЧУТЬ Ев (НвМНОГО Ве)? ЧЭ1 угук "кажется" яЗ«г мА«7 
ж ч З * у  "кажется, вроде бы; а а  с Г р о ЯГп "наконец"...

По своим функциям модальные слова можно разделить на нес
колько разрядов, кз которых основными являются следующие:

I) Модальные олова и частицы, обозначающие о у б ь е к- 
т и в н у н  п е р е д а ч у  ч у х о й  р е ч к .  Модальные



олова «того родя показывай, что воспроизводимое высказываете 
приписывается говорявим другому ищу. Сю» относятся »оар« "го
ворят, сдыхать" щ г и  "иод":
Мошра пГиуЧ» огм  м т .  "Говорят, комар С1ШО кусается"; фц) 
яо«р« М «пу«а1 кхш I,;* «Не зааеиь да, говорят. Г »  СЯК 
ТВОЙ"; Ця&ляу тотрл р?г*1**п*у1огу&Ьа "Брат МОЙ, СДЫХАТЬ, ВОЗ-
вракается"; Нотрл *Г шишумуп*у1у*, кур ч»круГ пику
мчт&ха 1и1У; р« "Нод, вы что омотрьте, гаде* убивгав ВОНЯВ К шш 
дрдвлд"; ы> тояр» ио« м  <г»11уяус "Вот, МОЯ, ДОМОЙ ПОЙХРМ*; 0«аш 
•7** вг»в Г9» "Рухж МОЯ, МОД, СЖДЬЕН"; Маи шукв &*1}ус« |^«к, 
Ыасьаг ропа каадепкак "Я ГОВОРЯТ, ГОЯВЯ (вСТь), Как Наружу ВЫЙ
ДУ?" Мая»; иг*а яавааук 1 "СО ИНОЙ, МОД, ЯДн!" .

Изредка «пользуется и заимствованное га русского яаыка то/
"мод!

2) Кроме указаний яа чужую речь ндн на нсподьзованне чужих 
вырадеядй, модальные олова могут содержать о ц е н к у  с о 
о б щ а е м ы х  ф а к т о в ,  мыслей. Онк указывают как на вмо- 
ционально-волевое отяовенхе говор ядего к предмету оообщеякя, так 
к на отвовекне чисто раосудочвое, логдческое, при «тором ссре- 
деляетоя степень достоверностк факта (к достоверности высказыва
емого) :
Чэс го *  1м 9 яйгуГа тмНву "Кажется, мимо меня птнца про
летела"; тар <13«у «оНу ч»пр« "Он, кажется, в лес умел* (ср. 
чз«у -  наречие меры я степени со значением "примерно").

Возможны ооотавнне вводные слова со значением сомнения:
ТМ чЗку «1ку (ИЛИ «А1у ао1) Локку ч»пра "Он, кажется 1 лес ПО- 
жел"; т»р чЗеу «1 *у «а/ с»1у «уа(у (*ш 1 у "Ты вроде бы вчера
здесь б н д " ;  Т $ р к о *  кипкак, ккркоа в е я в  ш у п к а к  "Колет быть, я  

приду, может бить, нет"; о»р$ а^Гсук "Вроде, таи!
3) В круг модальных слов вовлекаются к к о л и ч е с т 

в е н н ы е  о б о з н а ч е н и я  м е р к ,  ч и с л а  жлж 
с т е о •  и к чего-нибудь, таково сочетание Дурака ** “чуть 
не":
ТЙкуру »^оу11а аЭкар Курска аЛ роккйауку "ШаМЙИ уШЛ Н Чум Чуть * 
не дроижб: «окка а/су»а аэкку кура*»* рои роккйауку
"Ненец ничком упал, чум ч уть  пв улицу не п р о б и л !

Модальнее в вводные слова, как видно га приводимых примеров, 
теоно пршыкают к частицам, причем между ними я частицами трудно 
провести храни, ках и между частицами к наречиями, частицам и
союзами.
20*1031
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3 .7 .3 .  ПРЕВЕРБЫ

К числу превербо» в селькупском языке отвосктся довольно ог- 
раничешиая груш а служебных слов, используемых в качестве модифи
каторов глагольного значения в стоящи, в предложении по соседству 
с глаголом ( чаще всего -  непосредственно перед ним). По сути де
ла, превербы мало чем отличается от приставок, в особенности -  от 
отделяемых приставок в языках типа немецкого или венгерского. 
Рассмотрение их как особо! части речи, а не как особо! группы 
словообразовательных аффиксов, основывается на том, что, во-пер
вых, за пределами глагольной системы префиксация в селькупском 
языке полностью отсутствует н, во-вторых, сочетание "преверб + 
глагол" с фонетической точка зрения обычно не представляет собой 
единого слова. -

Вместе с тем обнаруживается значительная близость превербов 
к наречиям. Многие слова способны в различных случаях выступать 
то как превербы, фактически не имепцие собственного лексического 
значения, но менящне значение глагола, то как наречия: с р . ,  на
пример, 111» ««чо "похоронить" ( При м»<10 "СДвИаТЬ") И 111» 
»«лау»руЧо "вниз смотреть" (в первом случае 111» -  преверб, во 
втором -  наречие). Различие между этим» двумя употреблениями яв
ляется не только семантическим (что очевидно), но и синтаксичес
ким: компоненты второго сочетания легко могут быть разделены 
вставкой какого-либо обстоятельства, например, 111» рои 1чуиу 
“»»ыу»кучо "вниз с дерева смотреть"; для первого же сочетания 
(111» м»ч°) подобные трансформации недопустимы. Кроме того, на
речия, в отличие от превербов, способны нести на оебе логическое 
ударение.

Как ухе указывалось, наиболее типично для преверба препози
тивное положение перед глаголом, например, Депп» Х<]о "выручить, 
помочь" (буквально “вперед в зять "), 4чш» 1гуду*у "помажет^

II» "помогая" и т .д . Преаерб к глагол могут быть разделе
ны: а) прямым дополнением I л. или 2 л . :  &>ш »^п 1»у "он меня 
выручил" Депп» ■1в1у( 1»ЭкУ< "ОНИ ВВС ВНруЧВЛН"; б) ОТрИОДТВЛЬ- 
шшн частицами: Д«шв •••» Х»у*у "он не помогу Дева* у*у 1*У(
"не помогай!"; в) вспомогательными частицами •», п»1 Деппа »»
Х1»р "помогу-ка я" Д<«ш» п» 1 «*т*у*у "он (оказывается) помог" 
Постпозитивное по отношению и глаголу положение преверба наблю
дается преимуиествнно в императиве: 1су Диш»| (наряду с Депп»
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1 *у| "выручи! п окоя!"

Нхже приводятся перечень наиболее употребительных селькуп
ских превербов.

1) 11х» (в качестве наречия это слово означает "вина"), в  
сочетании с глаголами, которые сами по себе обозначают движение 
вниз, он играет роль усилительной частицы, практически не меняю- 
«ей значения глагола: 1 1 1 » »*суч® "упасть" (« Л у ч о  то же),
$11* рапхачо "СПУСТИТЬСЯ" (рап^вчо ТО Же) , |11а ошСучо "сесть,
усесться" (о»*гч<> "сесть"), и й  риняагучо "встать на колени" 
(р и н д ш у ч о  т о ж е ) . Ср.также 1 1 1 *  чопсучо "лечь спать" (ч<ш*уЧо 

"спать"). Во всех этих случаях перевод « й  как наречия "вввд" 
был бы избыточен. Примеры: Т1*&«*у* ро $и * расахэшэсус "Братья 
срубили деревья"; 1 1 1 » у * у  рая1 а а а 1 "Не опускайся!"; 1с * г  иг 

411* ужу »1ку1}1 х* "Ичкн хжр пуоть не пропьется" (буквально "не 
потратится").

В сочетании с рядом других глаголов преверб 1111 придает 
глаголу значение действия, направленного на устранение, физичес
кую ликвидацию кого-либо или чего-либо, или усиливает значение 
самого глагола: п и  ч*«гч® "убит» (ударом)" <ч»чучо "уда
рить"), 111* с«/с*1эхчо "растоптать (так , чтобы не осталось 
следа); утоптать (так , чтобы получилась ровная поверхность)" 
(сс^са1з1чо "растоптать, утоптать"), 111* 1»4у1у4° "закрыть 

(прочно, на замок)" (*ачу1уч® "закрыть"), 1Ш  чЗ&ач° "закрыть, 
крепко зажмурить (о  глазах)" (ч?&*ао "закрыть (о гл азах )"), 111* 
Чар*уч° "ВЫКЛЮЧИТЬ, погасить (свет)" (Ч*Р*УЧ® "погасить"). Осо
бенно резкий семантический сдвиг создается превербом в сочетании 
1 1 1 »  «5чо "похоронить" ( « ч »  "сделать” ) .  Ортеры: 3 * * р  к и р м » *  

1 1 1 *  Ч*«»У*У«У "Оленя кулаком убил"; М»« п а  к а а а д о  читуС  1 * г*  

1И а а*чо кукак "я эту свою собаку как человека похоронить хочуТ
2) и»*; (в  качестве наречия это слово овна чает "вверх"). 7 

этого преверба, антоккмкчного рассмотренному гревербу а й ,  так
ие выделшы, с одной стороны,значение усилительной частицы при 
глаголах, обозначающих движение вверх и, о другой стороны, спо
собность образовывать сочетания оо значением действия, направлен
ного на создание или возникновение кого-лнбо или чего-либо: $*«>* 
■УЧУ 1Ч® "залезть* (•гчу1ч<> ТО н е ) , р т 2  ■ •••14® "подняться, 
взлететь" (■•••«чо то ж е), п у и !Чо "встать" (пуи*ч®
же); 1п п *  с а х у ч о  "разжечь* ( с з х у ч о  "зажечь"), р т *  с»руч® 

"раЭГОрвТЬСЯ" (сэруч®  "ГОрвТЬ"), р т а  М40 'оживить‘ (м ч°



"сделать"). ПрШвры: 5 11» Ч<>П*79У*Т чиш*Г» пупу (йяСу Х а м  »а1 -  

«ашугу "Уложил своего сдутжлжа спать, потом в костер подбросил 
дров (чтобы луч*  горело)” ; вйгур пугкуаэИа т а ^ *  "Пти
ца, испугав виоь, взлетела"; т»*тру 1ш й аш тёда "Шамая меня 
оживил (из мертвых поднял):

3) (•»ъ "вемшно, друт друга! Глаголы с данным преверб ом 
означает взаимно-возвратное девств не: Уев п |г УЧо "целоваться*
(вХеуцо “целовать”) ,  У»р *3*учо "ругаться, осорвтьоя* («огучо 

"ругать”) ,  У«р »ч*»11у«о "соревноваться, меряться еяламн” (•*- 
дмручо "пробовать"),  Ум °г-*чо "бороться" (ог»Чо "ловнть, хва 
тать” ) ,  У*р коду«рГчо "переговаржваться, беоедовать между собой’ 
(мо^ушручо "говорить). Примеры: б м  ог*«су1ущуп 1 "Давав побо

ремся!" ; 0»1т» У»р сичо1аишутЗгу« "НвНЦЫ СТ&ЛВ стрелять ДРУГ В 
друга” ; имас чогчуаа У»р о«ч1у1аЗ*у* "Собает с хватились с медве
дем;

Можно предполагать, что преверб Ум по происхождение пред
ставляет ообов.лес, от У» -  сокращенно! формы существительного 
У«чч« "друг, товара*" (с р . того»», У»: -  Того»», У«Чц»| "Здрав
ствуй, другГО. Ср. также оп*у  Тар "друг друга!

В верхнетазовском говоре вместо преверба Ум2 используется 
преверб &ёа2 1 Ы а  п|« уч» "цвЛОВаТЬСЯ! 6ё« «о!уц» "ругаться, 
ссориться" I  Т .к.

4) бгпгу (в качестве наречия это слово означает "вместе"). 
Обычно сочетание глагола о даннш превербом выражает совместность 
в изредка бывает синонимично сочетание с превербом У«р( (ш еу 
»о»чо "оговориться* (ю »Чо "сказать"), Ьы>г у  ри*.»чо "быть похо 
ними друг яв друга" (с р . У»р ри*«я° с тем хе значением; Рис«Чо 
"походить”) ,  Ьшгу аэгучо "связать" (вЗгуцо "связать, завязать, 
привязать"). Пример: Т^»&»»у« »ип1ук &(пгу ри1апгэ1уг, садаГ
*2р» л»гук кигмуп Гда "Братья все похожи, только у Топы другая 
вневиость! Специфично значение превербадьного сочетания Д ш гу  

э»*уЧо "вступать в брак" (буквально "вместе сидеть; ЗшгуЧо "си
деть")..  V 8 2

5; ч»р. ч*рткг1 -  преверб, означащий неполноту, недоста
точность действия в соответствуй»! по значению русской пристав
ке надо-: чёрук *<Цо "ЕвДОЙТИ* (11140 "прИЙТИ") , цар пекупсучо 

"иедописать" (аекупгучо "написать"), чар гйцо "закрыть не ПОЛ

НОСТЬЮ* (*йчо "закрыть"). Например: Мэ««у на аёга, ааруд па 

с™ «угу »згар "В чум в оме л , не полностью дверь закрыл!
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6) Ла«*у Сна часта, а разные стороны"). Этот преверб омо
нимичен числительному "два" Преверо сочетается со миопия глаго
лами движения: *1х«у ракхуЧо "разбежаться (в разные стороны)", 
*и»у ч*1>чо "разойтись" «игу х1ГсуЧо "разлететься: Ср. также 
Л1**т <ч° "быть различим" («40 "быть"), Лигу ■1471.40 "раз
дать" {«147140 "дать (о многих объектах)"), *1*ху 140 "разоб
рать" (Х40 "взять") я т .д . Примеры: 61*у/ хогчу *1хху р**аё>р* 
"Пепелыпща раскололась"; Ро«1 « т у  "Их года разные (онк 
равного возраста)"; эхах *иху ракхуарэхух "Олена разбежались"

7) *о - наиболее, ао-вкдиыоцу, частый преверб, обладающий 
широко! сочетаемостью. По значению приблизительно соответствует 
русским приставкам вы-, от-; хо 1Чо "отобрать, забрать" (1Чо 
"взять"), аЛху4о "отрезать" (мхучо "разрезать"), хо саххучо 
“выбросить" (саххучо "бросить"). ПрКМврЫ: 1мпХу о»пу 4«»Ха 
«исхук хо 1*уху "У хены все деньги он забрал"; А1*но хо йцух- 
Хшвра "10дка уплыла"; Ййху хо 4*пх*Ху "Сено 0ТВв8К!

в) Превербу хо близок по значению преверб ■»<=». В качест
ве наречия это слово имеет значения "в лес" (ор. существительное 
■»су "лес")и’прочь". Этот преверб также соответствует русских 
приставкам от-: мс* ч***уч° "вылить, высыпать" (чаахучо 
"налить, ваоыаать"), мс« с*хху4о "выбросить" (саххучо "бросить*),
■ас* 00440140 "ОТТОЛКНУТЬ* (00440140 "толкнуть", и »  ракХувру
40 "отбегать" (ракхувручо "бежать"). Примеры: ч*ч^г «аххояуоу 
■ос» рЗг»1х1*» Ьогопху "Варты с дороги свернули в тундру"; ТёруТ 
«асу саххЛху ■ас»! "Выбрось гнилое мясо!"

9) ЬеопЛ (в качестве наречия это слово означает "вперед"), 
выступая как преверб, утрачивает свое исходное значение, но су
щественно изменяет значение глагола (все оочетанжя с Диша иди
оматичны). Этот преверО сочетается, по-видимому, линь с весьма 
ограничении количеством глаголов: Ь«ш»а еауч» "перестать”
(еау4о "отать"), Ьчш* Ъ*суЧо "родить" (точнее -  "произвести 

роды": глагол непереходный, в отлично от переходного глагола
са1уд4<> "роДИТЬ") При эТсучо "ЛвЧЬ" Ьхпп* рХпцо "ПОМОЧЬ При 
родах" (р1п4«> "поюлить"), Ьс™» 140 "выручить, помочь" (14° 
"взять"). Примеры: НаХ кодуируаак, пупу 6»пп» аауаак "Я ПОГОВО
РИЛ и перестал"; я« 1м  4еш» *1р р1*ау "Эта женщина помогла 
мне родить"; т а р  ХогапХу а ;?су и р у Т  чшур Ь еа а а  ХауХу "Он выручил 
попавшего в беду человека:
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3 .7 .4 .  ООС4ВВДЯ

К числу послелогов в селькупе кем языке отвосвтоя обширный 
класс слов, кшохьзуамых кая правило, для выражения синтаксичес- 
ко! связи между словам, непосредственно нм предиествуищим (обычно 
сунествктелвшм ш  субстантивной формой какой-либо другой части 
речх), ■ управляло* оловом (чане всего глаголом). -

Многие послелог* (в  особенности послелог*, вырахаюмве про
странственно-временные значения) б лез к* сущее твите лъняи. Это про
является в частност*, в наличия у таххх послелогов падежных по
казателей, причем от одной несделанной основы (употребляемой 
таххе в качестве срществжтельаого клн не встречапцейся в чистом 
виде) обычно может быть образовано нисколько послелогов путем при
соединения различных показателей местных падежей. Подобные "се
мейства" послелогов можно, вообще говоря, рассматривать как один 
послелог, обладай»* системой падежного изменения. Талой интер
претации м е т е т , однако, то обстоятельство, что в некоторых слу
чаях семантическое различие между послелогами одного "семейства" 
несводимо к различит в значениях, передаваемых падежным?, пока
зателями.

Другой особенность* послелогов, оформленных падежными пока
зателями, которая сближает послелоги с сущее твите дьнши, являет
ся присущая им категория госвесивнести (формально вырадагоаяся 
так хе , как у существительных в соответствутдей падежной форме). 
Ср. с а х ч ц т  "при, перед ЛИЦОМ" X ш  сагщ ак  При МНС’  и «  с « г ц а е -

*г "при тебе^ с*г<пп1|  "при нас (ои. )*, *« сг^уп*} "при вас 
(Л *.)1, -ё оагадту* "ори нас ( И . ) " ,  *« сагцуику* "при вас (Р1 . ) " .  

Посессивные показатели 3 л . к послелог», стоящим при имевах, не 
присоединяется: «зруп сагяуп "при нем; 1»р*ч1-П с.гц /п  "при них 
(ои.)>, гару^уп с«гчуп"при них ( и .)"•  Однако послелог с показате

лем 3 л . может быть употреблен в предложении без предмествунцего 
имени (в качестве тах называемого •после ложно-лично го местоиме
ния"): ТэаоД. ш  ■••• ко^а1иоир  сычуги у "ПуСТЬ
ребенок уйдет, я  не буду рассказывать при кем! В отличие от рода 
уральских языков для селькупского языка не характерен перенос 
посессивных показателей с жмени на послелог: даы>*у с ы Чуо (не 
• 1мщ* СЩХЧ)Ш«У) "при твоей Йене? шишу* *Зччуп (не *мэ«уг I* ,-  
чу“- т *) "за вамш «омом;



Остальные послелоги, не оформленные падежнши показателями,
категорией посессиваости не обладают.

Помимо самого послелога,» послеложную конструкцию входит ча
ще всего существительное, субстантивная форма глагола, числитель
ное или местоикенже-существителыюеР При этом общим правялои
является постановка олова, предиествуияего послелогу, в м > . |  
сипсуп Хцуп "на лонацл" Ч<мвЛа1 о " * *у "за деньги7 шэ*у* Перу 

"велхчино! с чум" амугкипу киасу "ПОКЯ Я ем7 > 1 и » ч 1п  у 1чуи 

"под двумя! **рти «тчг» "У него" ч»4т* * » **у  "до чего! Довольно 
часто встречается сочетание послелога с N001. (сш>*у 1ч уп , чоал» 

с э » у ,  в э *  к « р у ) .  Однако саки косителв языка считают подобные 
конструкции речевой небрежностью Св частности, в собственной) ж 
утверждают, что во всех аналогичных случаях правильной является 
конструкция с ООП.

Исключение из обоего правила составляют послелоги *<>, саго 
л с а г у .  Для первого из них регулярной является конструкция с 
рго1 . предрествущего существительного: »оГ»уп *з "по горло! 

Послелог сага требует постановки существительного в локативную 
адъективную форму: ч°гч®чг^ сага "как медведь! Послелог сагу 
сочетается 0 С е в . сущеетвятельных (а о 1к о *  с а г у  и1чу 1Чо "по руб
лю раздать”) ,  но предвествуищее ему числительное всегда ставится
в Ном. I п э к у г  с а г у  "ПО т р я !  * 1 * * у  с а г у  "ПО ДВа!

Поелсложная конструкция обычно представляет собой единое 
фонетическое слово. Следствием этого является частая ассимиляция 

СТЫКе О К О Н Ч аН К Я  О а п .  и  П О С Л еЛ О Х В : ч а н у С  а а ч я у п  

"В Д О Л Ь  берега! “ ' У *  еопьошуа ГаДс^ссо 
;  5и4уУ чо* >аччу° [.эшОу/ ч°**»ЧЧуи^ "Щ 

Некоторые послелоги путем п р и с о е д и н е н и я  к своей основе аф
фикса - {  или путем синтаксического сочетания со словом й*уГ об
разуют особые адъективные Форш. С помощью после д н и  строятся 
адъективные послеложные конструкции, выполняющие в п р е д л о ж е н и и

атрибутивную фуПКЦИЮ. Ср. рЗп у1Чуп “ПОД деревом" В роп уГчу*

&3*у "трава под деревом"; мЗ*у* ьЗру "величиной с дом” и аЭ*г « 
кору Г ро "дерево величиной е дам! «а* с»*у "для меня” Н аа*
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I)  Встречаются, Кроме того, послелояные конструкции с участием 
временных наречий (*арс#1у оЗ *у "для оегодняюнего дня, на 
сегодня! р5* сЗ*у "на потом"), местоимений-прилагательных 
(к^па гага "как н в' тот раз") и местоимений-наречий (« |
*а е *у  "да скх пор”)

оОоауп]
ри царе!

согласных на 
[ ч&пуввАччуп] 
"посреди леса
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сЗ*у **у* »ршу "еда для меня"Р
Ниже рассматриваются отдельные послелога, классифшпжрован- 

ные по трем основал* группам.
3 ,7 .4 .1 .  Послелоги с пространственно-временными значения»
Большинство послелогов этой группы, участвупдих в ооразова- 

н п  обстоятельственных послеложных конструкций, удобно предста
вать в виде таблицы, каждая строк» которой соответствует •семей
ству" послелогов, образованных от одной основы (отр. 318,319,320).

Примеры (выборочно): йи*уп 1чу* хррум »*чу рол 1*к* "На 
траве лежала черная палка"; Ммсу* р=гу<цг* Ирл  «1шр» ‘ "Над ле
сом УТЮ ЛОТШТ’ ; Скупку у1чупу «*» ор(у*у "йэ-под авпкн видны

и «■ я я
волосы"; ывгчу с«1уп икоцус ни*в1р& "Он перед праздником забо
лел"; т»р ов«в хпаХрул 11онуп "Он сел перед стояком "; Д*« 
сХр^чуп {ц)т»псои "После замы настанет дето"; Ро* *зк*у «хсХчо 

"За дерево спрятаться"; •риг' ш /  «уч»с шо^о* чаГувруб чачГу
■ оСТаВШИвСЯ ООСЛв р о ди тел ей  НарТЫ"; А и5уа*у ч®ЧУ* к ш « к  эапувра

"Возле хозяина собака сидит"; масуп ч«п«у с«р1ачуп*у «ачу^ саукка 
"По мере приближении к лесу становилось темнее ; гйг роп(дг^у( 
о г м  ро*ра "Вокруг костра очень тепло"; чиву1у1 рйгоауХ 
к о к к у , .  ч**»ак «Я СКВОЗЬ толпу еле пробрался” ; Мэеу* пШооСу 
уку чкГтир^в "Внутрь чума ае хода"; ьо.у 1гаР Р1су*а в а ^ » у 

Кокову» ч«с(уау(у "Он удары черта топором между глаз"; 
мэ*уп чо1 сус «лесу сэгуцчу* ро лП л  аооКлувра "Между домом и 

рекой не растут деревья"; «у» сошБчус ь р и  ьй^укуврум
"Посреди деревьев тех ручей"; окоБнап ™ «Биу а» м п  "Он влез 
в дом через окно"; ч»1у«гр«в чану* мщчт» (**д*уп) "Идж вдоль 
берега!

Несколько послелогов, такие оформленных падежная  показате
лями, стоят вне "оемейотв":

у а м к у ч у п , у а а п г у к у ч у п , у а а Ш у ч у п , у а а ч у с  (о аффНКСОМ Ьоо.) 
"посреди, в центре" (ор . ум ку , умп*уку "середина, центр"): 
тэшуро соИ т»р *  ■~*ую умпгучу* "Стол стоял посреди комжаты” ;

■Згу^шуп, шэгушуп (о аффнхоом Рго1 . ) "через, сквозь (ка
кой-либо узкий промежуток)" (ор . шагу* "мель, промежуток"):

I )  Поскольку адъективное Форш образуется на от всех послелогов и 
не всегда одним и тем же способом, выделение двух репрезента
ций послелогов (собственно послаложно! и адъективной) было бы, 
вероятно, неоправданна*.



Ри«"Ч7 Сиграп в огутуС роп* Саппутра "Дым ЧврвЗ Трубу Нвруху ВЫХО- 

* И " ;
ку»уп (с аффиксом рг»1.)  "то, через" (ср. ку "оврвдана"):

Макуг свХуС сэчЧУ11 пасса ч*ОСак чоХСуС кутуп "ЧврвЗ ТрЖ ДНЯ Я 
гуда поеду по реке! *

Подавляшее большинство представленных в таблице послелогов 
пространственно-временного значения оформлены аффиксами местных 
падежей_(исключение составляет лишь два лллатявяых послелога -  
«3 ■ »и). Существует, однако, несколько послелогов, которне 
также имеет пространственные н временные значения, но с формаль
ной точки зрения не соотносимы о падежными формами имен.

свааа "прОТНВ, Навстречу": Иапар ССсачо СагСу с а в в а  "Гла-
ДВТЬ собаку ЯрОТМВ шерсти"; ОчуКуврйаук кш}уС свааа "Плывя 
против течения; Ср. свааа В НареЧЯОМ употреблении: Мил Сук рак- 
Сутр»СуС аигуссуГ чижупук свааа "Все ПОбПЖЯДИ ОХОТНИКУ навстре

чу;
во часу "по, соответственно" (встречается только в выраже

ниях типа ксЦуп 1004аСу "по теченлв; « с Л у п  вочаСу "по ветру"):
АХако кш)уп 1104 а Су кйга "ЛОДКН ПО ТбЧвНЖЮ ПЛЫВвТ;

ваСча.3, ааСчо "СКВОЗЬ, ЧврвЗ": Твр оиишушхуиСу сакуХаС

васчаи "ОН СМОТР1Т ЧврвЗ СТвКЛО; Ср. «аСчаХ В НврвЧНОМ уДОТрвб- 
ленвя: засчал ча<еасу "Пробей насквозь;

свесу "до; Послелог употребляется как в пространственной, 
так Н ВО временном значении: Твр сопсукак СиХуара чоХСус СВССу 

"Он медленно довел до рехл"; с |  г а с су "до сих пор; Особый инте
рес представляет употребление послелога св есу в конструкции
■ X (КХ.) со Г (О ш .)  свесу "ИЛ* "И (С ап .) пэпу Со Т (С ап .) СВССу*

со значением "от х до У", "с х до г - .  Эту конструкцию (со . . .  
«весу) можно рассматривать как особый прерывистый послелог.

Примеры: Ьарку пшвра кос еааачупу Со п эк уг оаааС СВССу "Магазин 
открыт с Ю ДО 3  часов"; СспСуСрапСу оХапСу попу Со СорааСу Сееву 

"Ты ПРОМОК О ГОЛОВЫ ДО ЙОГ"; Й агу/ ввсуп п”пу Со Сагка-аа/аС  

свесу "От Красноселькупа до'Тарко-Сале; Иногда послелог св есу  

заменяется в подобной конструкции на и х . второго существительно
го : СепСуСрапСу оХапСу папу Со Сорвч&пСу "Ты ГфОМОК С ГОЛОВЫ ДО
ног;

со "до, по" (только в выражениях типа "по горло; "по пояс? 
и т .п .) .  Особенность этого послелога -  постановка связанного о 
НИМ существительного' В В го 1. (а не С « п .)| ТоаапвуаСу Со ЬорСу .'•?

аМЛ. *
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Оонове Возможность 
самостоя- 
тельного употребле

ния основы

Послелоги, обреэованнме от денной ооновы Значение лока
тивного послелога

Локативный Элативный Илдетявный Пролахивный простран
ственное

Времен
ное

1 3 5 5 1 8

I - - 1<1уп, 1л 1Чупу, 1пу Хпку 1 -у л ^ на -  .

рэгу- ♦  ( “верх, 
макуижа")

рэгучуп, рЗ- 
гояуп

рЗгучупу,
рэго<цпу

рэгупку,
рэгопку

рЗгужуп,
рзгоюуп

над в конца

У1- - уАчуп уАчуиу уХку уХвуп под -

ику- ♦  (5ку -  О 

ДОЛГИМ Й1 -

"перед,
кончик")

икофуп, икон икоцупу,
икопу2 '

иконку2 ^ -  2)  икомуп ' перед,
впереди

перед,
ДО

^ г - - 1Хо<)уп, 11оп Х1очупу,
11опу

11опку ^1о«уп перед,
напротив

* 5 -  или

как-
а» кЗцуо, кЗч- 

Чул, кэп
кэЧупу,
1>ЧЧУ“ У.
кэпу

кэкку, <3 кэауп, кЭд- 
шул

ве, поза
ди

черев,
опустн

с1ру- + ("конец") сХрс^уп, с1- 
роп

е1рочупт, 
сХропу2 '

оХропку2 ̂ сХроаул ' позади, 
а конца

посла

1) Дополнительное значение -  "ПОМИМО1̂  Ооку араул Хаук Ц и бап ку кебу «апёлкуку “Помимо 
своей еды он съев суп орете"; «ап игапу 1«уп "помимо моей воли".

2) Элативный, хллатнвный и пролетивмый послелоги с данной основой употребляются редко.
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I
1 2 Э 5 5 ----------- г------- 7 -----5------

аоч«1-  
ИЛИ а о ч у -

♦  ( мСПИН8и) тоцшХфуп, т о -

ЧОСНГГь, «О^ОП,
п

шо4ут!а<1уп

шочаДчупу,

■ оЧочупу

аоцопу

а о ч а Н у ,
аочоаСу

10041*1 туи , 

т о 40туп
О30ДК,

п о з а д и
носке

40- ♦  ( “ бОК") Ч°ЧУ» Ч“ЧУ»у ,о п * у
п

4 о шуп в о з л е , 

рядом 0 
( н е  мини
м альной  

р а с с т о 
я н и и )

Ч*ч- ИЛИ 
Чапук-

♦   ̂" б е р е г " ) 4*114УП, 4*-

иУЯЯ1Уп

чаичупу,
чапуччупу

ч ал «у, Ча - 

п ук1у

Чаивуп, ч»“  

ауф ауа
В09Д0,

н е д а л е к о  
о т  ( в  н е 
к о т о р о й  
у д а л е н и и )

р о п *аг- ♦  ( " о к р е с т 
н о с т ь " )

р о о и г ц у п рои (.агчупу р о п « аП у ропСагшуха

1

в о к р у г ,  в 
о к р е с т 
н о с т я х

Р«*У- ( " в н у т 
р е н н о с т ь ,
с е р д ц о в и -
и а м;

рйкучую, рй- 
С-очуп

р й суч уп у,

рй«очухау

рй»уг>1у ,

рйсопсу

рй«угауп,

риЬовуп

в н у тр и  ( в  
з а п о л н е н 
ном проит- 

р а н и т в в )
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I

1 2 3 ------- 5------ 5 Ь 7 6

•иЛоу- ♦  ("внут
ренность, 
полость")

ви&сучуп, 
аиЬсочуп

««Аоучупу
аибоочупу

«иЬАупку, 
аоА&оиСу

■ и&сушуп,
аи&сопуп

внутри (В
незапол
ненной
простран
стве)

• Ш у  ко«а- ■У (букваль
но "два 
пронежут-
»«•*)

•1(1у  кока-
Чуп, | Ш у

ако кап

Ф

| 1 П у  ко- 
к«ЧУпу. 
•1(«у ко- 
капу

аккку ко-
а*ЬлпЪ у

• и * у  к о и -
щуп

ш я л з

- , а» 
а

*
V

• Ш у  о»р- 
ИЛИ ;±«*у
сЗгук-

♦  (букваль
но “две 
ответвде- 
ния“ )

аккку сэгчу», 
|1Н у  оЗгуч- 
Чуп

> Ш у оЗг-
Чуау, в И 
гу  озгуч- 
ЧУ»>У

■ 1Ну сЗг- 
«У. *1*»у 
оЗгукку

а1кку оЗг- 
шуп, » 1 и у  
сЗгугупуп

\ к*+
между ‘ тт

ооп Ьу- ^Ъерединб*; сопкочуп сопСочупу сопоопку сопкотуп посреди посреди

•и- 'А я - - «я•и ашлуп-* ^ СКВОЗЬ.
через**'

-

м к - - »*4<1уп - - шшхушуп вдоль ’ и

8) Послелог приобретав» специфическое значение > выражении »»иус ;5туг *по дороге” .'
Ч) Указано значение пролвтивного послелога.
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ра«чу1ра "Он УВЯЗ ПО М В  В бОЛОТв"; Х у1а» *к  «5 «угонку качрак

•Я по грудь вериг в сн ег" ; ®*г*ч><*г аоЛЯм го «^а "Работы у пе
ня по горло" (буквально "Моя работа мхе по горло есть").

Два послелога используются только как временные:
кш>су "в течение, за С каков-либо срок), на (кажо#-в*бо 

срок)*: Тадуоку *ш»ку рокруаа "В течение лета было жарко"; текут  

сааалСу кипку ча11свра "ОН На ЧЯС ОПОЭДаД";

ааччуп "во время" (употребляется только применктольяо К
проф ком у) ОкоУ р о а к у  аач ч уп  а в в а а  "В  ПОЗвПрОВЛОМ ГОДУ сделал” ; 
5щ«у^ 4 0 1  а ач ч уп  ауш ку »вгч}у ц а к к у к у  ерра "При царе Там был 
больао! поселок:

3 .7 .4 ,2. Послелоги с другими обстоятельственным* вняченрдд

С помощью послелогов могут выражаться, помимо местного к 
временного, в другие обстоятельственные значения: степени, меры, 
образа деветвжя к т .д .

■Засу "в меру” (по форме совпадает с оуществительнш «Зшу 
"мера; вершок"): т»ш Зсум  опьу ог«у шЗа*у "Он работал в меру 
своих сал"; 5»9*у *3п*у »и1у»рв "Он говорят из последних сил" 
(м>} -  человеческая (особенно шаманская) сила в высшей форме 
своего проявления); т |гуру^ с и  взпгу чаясумр "Я налил полное 
ведро:

*1чу. «*чт "в полную меру, на пределе" по сравнению с ■ эту  
обычно передает более высокую степень действия: о т у  вв^у раксут- 
рак "Я изо всех сил бегу"; Огку в2чу чокагпу "Он через силу 
кашляет: '

Послелоги 4*г! и саг1 ("как , подобно") служат для выраже
ния сравнения, сопоставлений. Послелог сага употребляется в 'н е -  
иетафорнческих сравнениях: Тар кмелу* ка-га »«*« рокуауку йкувку 
"Он, подобно Ивану, не брился"; Мао к о г т * в у  вваау Сага Г^а "Я 
похожа на мать" (буквально "Ноя внешность подобна матерн").

Послелог сага используется в метафорических сравнениях. 
Существительное, сочетапдееся с зткм послелогом, ставится в ло
кативно! адъективно» форме: Раккувруаа всгкочуУ сага "Он б*— 
тал оо скоростью ветра* (буквально "подоб^ ветру*); ьвчку&Аа 
ЧОгчочуГ сага "Он ревет хах медведь"; Нор Ьагчук кагуараку 
•гчуУ сага "Небо покраснело как красная краска"; оа аакЗчуУ 
сага пупхвра? "Что стал, как пень?:

Послелоги «ага в сага, вероятно, одного происхождения,
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Изменение начального согласного (с  га л) имеет фонетическую при
роду и объясняется веским  ируиикм влиянием конечного -У в 
адъективной форме (ор. аналогичны! процесс внутри слона на мор
фемном стыке: аоУсу "его горло" ори аоУ "горло" я #лу рхуас*).

аЗру "величиао! о": догчу аЗлул кару Ь у  "Медведь был ве
личию! с дом"; тар м <  р1ли>у кЗру "Он ростом о меня" (бук
вально "Он велнчяяо! с мо* рост").

•ш , «ачуп "соответственно; аналогично; по образцу; тая ие, 
как": Тар аЛакор чзчуЛраЛу МХГкуЛ вал "Он направлял лодку по 
(соответственно) ветру"; мае вЗдул пуЛааук "Стань за мной (так, 
как я стон)"; Цккуг аЗ» ауллсаулул "Становитесь один и'одному;

Послелог сагу употребляется в распределительном значении 
("П О "); 1*У сааа*  ь'цжух Уаках-аар иккуг аоЛал с а г у  йлущралу "Че
рез кажды! час он пил лекарство по одно! ложке” ; нЗкуг чи* сагу  
пуиГ9у1у* "Встаньте по три человека"; Злллу с а г у  "по два:

3 .7 .4 .3 . Послелоги. используемые для образования оборотов.
выполняших Функцию к о с в е н н о г о  д о п о л н ен и я

В ряде случаев для обозначены косвенный актантов, наряду о 
формами ОаЛ.-АИ., хваХг., соога. и ф у т  падежей, используется 
специальные послелоги (некоторые из этих послелогов многозначны 
и могут выражать также обстоятельственные признаки действия -  
место, причину, цель к т .д . ) .

Послелог сагчуп "при, перед лицом" (оформлен аффиксом к > с.)  

сочетается ТОЛЬКО О названиям! ЛИЦ: « а у т у  сагчуЛ памур а а а а  
(оап ар  "При его Матеря Я его ГО не сказал"; Таи огураа т а !  с а г-  

чак "Он вырос при мне (на моих главах);
Конструкции о послелогом с1гу обозначают часть объекта 

(чаде всего -  часть т е » ) ,  к которой непосредственно прилагается 
направленное на объект действие: »*«р =«»уя*у с!гу огдулаар -'Я 
поймал оленя за  рога"; цлул с1гу »»ч»ч° "Гладить по руке"; 1ау
а й г у р  к«Л  р о а а  о 1 у п 1 у  с ! г у  чаЛ Л Ш Л ар  "КаИДОГО зверя Я ГШЛГ й  ПО
голове ударяю: ••

Конструкции с послелогом е!*у обозначают источник какого- 
либо воздействия (главным образом физического): с З л у ч л у  с ! л у  

Лорам в и а а ш Л у  "От СОЛИЦЙ НОГИ у НвНЯ ВЭОПреДИ";  е 1 *У а У су - 
а*к "я споткнулся (буХВвЛЬВО УПЛМ) О Камень” ; ТгпуЛ чаЛЛуаар 
о1ар ро* с ! л у  *я нечаянно ударился головой (буквально "ударил 
голову") О дерево"; Ч«ч1ул ЛакауЛ с ! » у  ч<далаЛл5ла "Он уснул под 
подпрыгивание нарты:



В еста  употребителный послелог ем у  алеет следочке значи
ная:

а) "для": тш  йку »»«*чу «ч* и (  с»*у аэта в ш  д м  (на) 
иевя в е л и к а " ;  н а  » » • *  с» * у  "Это не для вас"; т а *  я э с у р
**арЗ*у* Лигу» сэ«у "Этот дон построен для сева (для хранения 
сева)" ;

б) "о, относятелно": сар»а чогфгг сс»у 'сказал  о медведе"; 
Т епуграк 1^ аа у  с а * у  "Я  Скучаю ПО СЫНУ*; На* с э * у  уку с п а ! "Нв 

бо!ся за (отвосателно) меня";
в) "и з-за , благодаря, В СВЯЗИ о": Оп»п*у а& з«п*у С 9*у сарак 

коссук <)в(ра! "Благодаря своему (меткому) глазу ты бедок много 
убял"; Та* с э * у  огш *ук ч® аук 1^а "Из-за тебя все ПЛОХО"; к у к у .
40 к и гаа *у  с5 * у  "ЛЮбИТЬ ЗЯ красоту";

г) "вместо": 1.)®*у йсумра аауп *у с З *у  "Сын работал вместо 
отца"; КуруГа ч а 1 у  огчу 1вар мвгчцг ч»1у* с э * у  "Я  ПОЛНЕЛ М&ЛеКЬ- 

кую рыбу вместо больмой";
Д) "напротив, против": с*1у® с э * у  и п п у т р у ч о  "омотреть про

тив солнца"; о»»*» вш*ук 4<шусу* с э * у  "Ов псиел против всех” ;
е) "за , взамен": ввтур «аш уаар к о *  а о 1к о *  с э * у  "Я  купил 

бакари за 10 рублей"; ОоуЧо <]оа*«с с » * у  "Работал за плату"; 
Че1у«*у в и п * у к  в 1 а у « у  э*а* с 9 * у  "Ов отдал ВО» рыбу за оленя"

Послелог 5 р *®чу® "в присутствии" по форме представляет со
бой Ь о с . имени действия гл аго л  Ся° "быть": Ма* ко«)утрак ( э р а а  
*е® <р*а4ав*у "я разговаривая с ним в твоем присутствии"; т*>
■  э* а а *  Ё р*аЧак  а а а З с у с  "ЭТОТ Д>И ГфШ МНВ построили!

Послелог мучу® "у" используется в конструкциях, обозначав
ших обладателя, владельца, хозяина: зоЬа арап*у «уЧуп ш  "Со
ня живет У отца"; М*п *уч*к корсу са^ка "У меня нет места! 
Т7п«уроп мучу® 1с**у *ору*у "у стола четыре аоккиГ Ввае 
(3 .1 .3 .1 0 ) излагались причины, вв позволяшае считать этот по
слелог (по форме представляший собой к>е. неопределенного 
местоимения ту "нечто") окончанием ьос. одуиевленных сумеет- 
ВИТвлъннх■

Послелог аэтуп "с помощью, через, посредством" по форме 
представляет собой ргох. от незафиксированной в чистом виде 
основы ®5-, встречающейся также в послелоге папу. Обычно он 
используется то л к о  для обозначения канала передачи информации: 
дваа а»ту* к»«утрасу "Передал (буквально "сказал") через м а л " ;  
кэкугчо |и « » * а  пЗту* "Оповестить (бу^вално "написал") через
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газету!
Вше (3 .1 .3 .1 1 ) бил сложены основания, предятствухщие 

трактовке послелога а>»г как окончили х1 . одушевленных су- 
цествжтельквх. Послелог оостожт кв основы о?- (с р . пз«уп) в 
наречного энативного показателя -«г (ор. су»у ’ отовда' орк «у 
■села"). Функции сочетаяж! о послелогом пэпу во многом близки 
фунхцвш суяествительных в п . в частности, послелог использу
ется для обозначения:

а) исходного пуяхта действия («5пу«"нз"): «а«уч<> мсуп 
п э а у  'привезти ИЗ ЯвСу"; Р и ак а п  п эп у  о а « * у а у « у  “ОН выстрелил 
ва ружья-}

б) предаете нхв лица, от которого что-либо отделено или у 
которого что-либо изъято: гогчу Ц м о  нэпу -банка из-под моло
да-*, Ь м к  ракгушр* 6й«уп*у пэпу "Собака убежала от хозяина*;
пекут- к& Дакап п э п у  "ВЫПЖСКЯ ИЗ КНИГИ^

в) актанта, дополняемого другими актантами ( п э п у «"кроме*); 
Т аипуп п эп у  «аруп  «УЧУ» *9Э«у« к о с  с у  й С а к т у  'Кроме ИТОГО У него 
есть много дел"; Тар ци«уп п эп у  м п  муч*к а у  «цэ»ут цимТау "Кро
ме этого человека у меня есть еще (н другое) друзья";

г) объекта, о которш производится сравнение: м«п 1м а  «ап
1 а ш « у  п э п у  к и гп ау !) I  )ш "МОЯ ИвИВ К р а с и в е е  Т В О вй"; Т врул  п эп у

■шсук чэр«у сдэсус "По сравнаивм с ним вое низкорослы";
д) дополнения при некоторых глаголал эмоционального состоя

ния: Мао п э п у  у к у  с п а*  "Меня Не бОЙСЯ*; 1 1 а в у  « а г ч у  ф ш у т у п 'п э п у  
■ о гу а а  "Мой сын взрослнх людей стесняется!

Послелог *р«1. *ор*х -с  (м и-либо)" встречается в сочета
ния с названиями ЛИЦ: 1 с к а с к а  Н у а р а  ДауУапСу а р « $  "ЙЧКНЧКа ЖИЛ 
О бабуяко!"; Т а1у I  л » /  ппУ ап о р « 1  ц » п « ак  « акк у  "Завтра С СЫ

НОМ и дачкой опять поеду в а з  по реке; В разделе 3 .1 .3 .1 4  приве
ден» соображения, заставивши вас отказаться от рассмотрения 
•р«1 как показателя особого п ад еп  -  кояитатива.

3 .7 .5 .  СОЮЗЫ

Сомам -  вто служебные слева, овязнвадаие члены предложения 
или части сложного предложения.

Селькупский я ш  более богат соваамж, чем остальимв само
дийские языки. Г.Н.Прокофьев отмечи союзное сочинение и подчи
нение в селькупском явыке. О р азв и то  сложносочиненных и елейно-
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поганенных предложен** пюпет А.И.Кузьмина;^Однахо бесе овейте 
конструкции в с е -т а м  является лреоСладашрми, а союзы ж боль
шинстве своею находятся в стаям  становления.

Многие союзы, используемые сельжупам*, представляют собой
заимствования из русского языка. Закмствов&вкв сом ов представ
лено следу путы* тремя случаям .

1 . Общее влияние русского языка нередко проявляется в ис- 
пользоваяк* несвойственных селькупскому языку конструкций. На
пример , селькупы употребляет сложноподчиненные предложения о 
придаточным* изъяснительная вместо более обычных бессоюажмх 
предлохекгЯ, в здесь появляется русский сою  "что* -  •*». Этот 
случай (синтаксическая калька плюс лексическое заимствование) 
представляется достаточно обоснованным: "чужая" конструкция тре
бует "чужих" средств?' В селькупском языке сосуществует иногда 
исконно селькупом! союз к такой хе по значении русский. Так 
обстоит дело С УСЛОВНЫМИ союзами ч»«амо1 "если" к у ееи  "если" 
(руоск .). Значения этих союзов полностью совпадает, и , казалось 
би, вег необходимости в использовании русского союза. Однако и
в речи старнего поколения порой встречается русский условный 
союз если -  > » и .  Такое заимствование ведет к образованию 
синонимичных союзов. *

2 . Иногда заимствование осуществляется с целью разграниче
ния, уточнения значений, однозначности использования олов. Так, 
русский союз _и_ употребляется вместо селькупского «л "и” как
в сложносочиненных предложениях, так к при однородных членах 
предложения (первоначально «б -  наречие со значением "опять" 
"еще").

3 . Кроме пряных заимствований, в селькупском языке есть оо- 
юаы, являющиеся семантической калькой с русского языка, нагдшмер, 
союз кчН аг в1 Су "как будто7

Многие селькупекие союзы имеет по неокольху значений. Напри
мер, союз м1«т вводит как сравнительные, тах ■ причинные прида
точные.

1) А.И.Кузьмина. Грамматика селькупского языка, взд. НГУ, 1974, 
ч .1 , стр .9 .

2) В селькупском языке нет нейтрального в семантическом отноше
нии изъяснительного союза.
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П о  м о р ф о л о г и ч е с к о м у  с о с т а в у  совзы 
могут быть простым, то есть состоявши кз одного слова, морфо
логически неделимыми (му "в", «1 *у "будто"), к сложна» (ооо- 
тавннмж) , с о с т о я т »  КЗ двух компонентов (кигсаг шНу "как буд
то ").

По х а р а к т е р у  выражаемо* о в я в в совзы сель
купского языка разделяется на сочинительные и подчинительные.

Сочинительные совзы («и, 1 , чО  я другие) выражает синтак- 
сичеокие отноеения между однородней членами предложения в между 
частями сложносочиненного предложения: мЗну ^  5*11 ь*ччу1*у 
"Чум твой и олене* твоих ообира*"; 0»у1 1урку»5* ^ а ,  „очуад 
чэппзч!. "Вечером стемнело, и домой поили (они-двое)"

Сочинение ори помощи одиночных еовзов в селькупском языке 
встречается нечасто. Среди сочинительных еовзов преобладает по
вторявшиеся (5»у.. .  - 3 - у . . .  -  " т о . . . - т о . . . " ;  61. . .  -
"НИ...н м .. ." ;  - Ч О ..Р  "то л и ...-т о  л и . . . " ) .  Как я в рус
ском языке, в селькупском повторявшиеся совзы имеют дополнитель
ны* оттенок усиления, например, сове 6л . . .  -  &1 . . .  усиливает от
рицание.

Селькупские сочинительные оовзы представлены соединительным* 
(•4 "и; 1 "и'’) и разделительными (чО "ил*; ч * у ... -  ч * у ...
-  "то л и ...-т о  Л И ...;л -у ... - 5»«у.,. -  " т о . . . - т о " ) .

Собственных противительных соввов в селькупском языке нет.. 
Иногда в противительном значения используется союз Это объ
ясняется тем, что данный сове является широко употребительным в 
селькупском языке, он представляет собой один из тех простых сою
зов, которые имеет широки* круг значений. На данном этапе разви
тия селькупского языка <о еще не обладает таким объемом значе
ний , кал, например, русский совз и_. Но несомненно, что сфера 
употребления совза «4 расширяется (например, при переводе с рус
ского языка слонносочиненных предложена* с противительным союзом 
но информанты давали селькупский вариант с «о) .

Вообще союзные предложения с прогхнатвлью» значением сель
купскому языку не свойственны, поитому в болыпшетье случаеб в 
таких примерах бывает заимствованный из русского сова а : киксуп
5*аЬ шикбу* «ижуЪчупгу «5ч«*У. •  • • /с у » 6»1у /  »»Г5>ЗймЬ а«чо
ч»са«у "Шесть оленей (твоих) к вести лиственницам пригони, а 
седьмого белого оленя (твоего) съесть оставь"

Подчинительные оовзь выражает синтаксические отноменяя меж
ду ч аста»  сложноподчиненного предложения или вводят различные
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обстоятельственные обороты.

В зависимое™ от значения подчинительные союзы селькупского 
языка разделяется на временные, условные, сравнительные, изъяс
нительные , уступительные, причинные.

Наиболее обширна в селькупском языке группа временных сою
зов. КахдыА сова кз згой группы указывает на определенную продол
жительность действия, указанного в придаточной части, по сравне
нию с продолжительностью действия, выраженного в главной части. 
Так, самый употребительный и наиболее широкий по значению союз 

"когда” выражает отношения между частям* сложноподчинен
ного предложения, когда действие главной частя совершается после 
действия придаточной части или когда действия главной ж придаточ
ной частей совершаются одновременно. Союзы кисс»г “как, когда” 
н ч1пеУк "когда, как только" указывают на то , что действие глав
ной частя следует за действием, выражении» в придаточной части. 
Союз «мпг "пока” выражает отношение между частями сложноподчинен
ного предложения, когда действие главной части совершается в про
должение действия придаточной. Союзы кокку»» "едва (только)" я 
с»р "как только” показывают, что действие, выраженное в главной 
части, быстро следует за действием, выражении» в придаточной 
части, причем « р  отличается от кажжу*» несколько больжхм вре
менным разрывом между действием главной к придаточной частей.
КиЛаГ 1 )П у  СиКуОфЗСуК «игу/аСуа, паааачуС Дауяра (ога "КОГДН
в дом впустила скотину, тогда случалась беда” ; ко*»аг 1га « и ,
в а г г ^ а ,  н а ч а л е  у о гч у 1 а у * у  ’ КОГДВ МУЖЧЯНа В ДОМ В ОМС Л , Девуш ку 
схваты ” ; ЖаЖЖува « а !  I в руну  к Е са а  в 1 а а р ,  **р в у 11а  1 а ч а Д ( |а у  

"Едва только я дал ему оленя, ои сразу уехал!
Сова «ату чаще встречается в сочетании о отрицательной час

тицей; 1а г у  аааа (жЛК Сокращенно -  « а га а  "ПО» Ив^.В ЭТОМ слу
чав сагаа указывает нв то , что действие главной части совершит
ся ье раньше, чем действие придаточной. Сося сагу (а а а а ) упот
ребляется не только для соединения частей с ложногодчииеняого 
предложения, во к для присоединения обстоятельственных оборотов, 
имеющих в качеотве_опорного слова отглагольное ими; 
т а г у  аааа 1аС (йрСа^апСу, а а »  аааа а в у гС Д л С а к  "Пока ТЫ же прж-
дешь (буквально "пока не (в) твоеипржхожденкы"), я  яе начну есть!

Употребление временного союза в обстоятельственном обороте 
является особенностью селькупского языка по сравнению с русским,
В русском, как известно, нет временных оботоятельотюешшх оборо-
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тов с союзами; набор обстоятельственных оборотов, присоединяема 
сою зам, представлен сравнительным! (союзы как, чем) ж целевым 
оборотами (союз чтобы).  -

К условным союзам относятся ч*(«х>х (я»х») "если? сэ1«» 
"если" и заимствованный из русского союз > « п  "еолж? Значения 
их, как упоминалось выше, совпадают. Особенностью союза с31«» 
является то , что он употребляется преимущественно с коидицвояа- 
лжоом: с31»а (|>у(у с»^ г у ■, н ам  « « т г и п и  ‘ Если у него зубов 
не будет, он не будет есть" ; о**» ла^куссшпмку, *>* 
чюгггвсм "Если будень кричать, я тебя побью?

Сравнительные союзы представлены в селькупском языке следую
щим: «1 (7*01 (а И г) "буДТО? ч>о(ук "КЗХ* ки((*г "как? 1ии>г 
« к г  "как будто? Последние два являются семантическим! калькам 
о русского.

Сом >1(7 используется такие в сравнительных оборотах: 
Сиппуп*7 6047, >1(7 (3(ук сЗрр» "КОНЯ ЕКура, 0/ДХО ОГОНЬ,
пржо горят"; 5*0 Ч>11Й*РХ«7 пляуНак, яХпСук «йгур 
"Олень бежал таи, как птица.

В качестве уступительного со м а  используется союз с»Р "хо
ти? который, в отличие от временного =*р, ставится не в начале 
предложения: Ра1ч* °»р р1п о ,  **( (оругГ» • •  чм и к  "Хоть ■ пос
пеет морошка, я  по ягоды не пойду?

Что касается причинного союза * к у  "потоку что? то он за
фиксирован только в переводах с русского языка. Вообще же причин
ные союзы малоупотребительны в селькупском языке, так как отноае- 
нжя причинности, обусловленности выражаются соответствующими об
стоятельственными оборотами (см.подробнее 4 .2 .2 .4 .4 ) .

У многих селькупских со м о в  просматривается связь с другим 
частями речи ( частицам , наречиям ). В ряде случаев трудно отли
чить союз от частная (о м .3 .7 .1 .) .  Это показывает, что селькуп
ский союз как часть речи ве обладает четкшж т р а п п а м . Например, 
союз вер не имеет фиксированного места в придаточной частя: он 
может стоять я и ее начале, н в середине (но не в конце), что 
приближает его к частице. \ ‘

Особенно явно выступает связь с частицам в группе изъясни
тельных союзов. Кроме заимствованного из русского языка •«»
"что" и « 1*т "что (будто)? сюда относятся частицы-союзы >оа(у 
"что" (на основании увиденного), х » р*  " что (на основании услы
шанного) и ч5(у "что (кажется)? Предложения с изъяснительными



союзами выражает содержание речи, шежж, приписываемые кому-либо, 
в противоположность прямо! речи, передаваемо! дословно. У сельку
пов нет четкого разграничения ггршо! н косвенно! речи. Обычно для 
передачи чужой речи нспользуется различные частицы или модальные
слова: 5л«*У чи* ве 1ие»т-п1у I *о*р» *• и п у м 1 1^«1
ю » ьз« "Два человека подходят к нему: не зкаеиь лн, мол, где
ТВОЙ сын;

Но те же самые частицы в определенных условиях, а именно -  
в сочетанки с глаголами восприятия (мхшувручо -  "смотреть; 
йпеуаяо "слышать; чоп*угчо "видеть"), играет роль союза, свя
зывая части сложноподчиненного предложения: тар им*у*у*у, тоюр« 
Ча1уУ «йеу чвппв "Он услынал, что неиещеое войоко утило"; иииуг 
сотому* цопй(]Г«, к п (7 йку 1 ш«у м  чоп*уссу "ВДРУГ так

увидели, что впереди лодка показалась;
В втих примерах > вопсу по оаоей функции ближе к со

юзам, чем к частицам. Иногда в роли вэьаснителъного союза высту
пает заимствованная из руоохого языка частица *>1 "мол; служа
щая обычно для передачи чужой речи: т»р шиу»р«1у, м 1 ш«у 
ч>пр« "Он услынал, что лодка умлаТ Эти в подобные нм примеры 
показывает, что в отдельных случаях частицы могут использоваться 
в функции союза. Информанты-селькупы считают такие предложения 
аналогичными соответствуй»* сложноподчиненным предложениям с 
заимствованным из русского языка союзом »*о "что; Кроме того, 
приведенные примеры указывает на то , что сова как часть речи в 
селькупском языке находятся в стадии становления и по своему 
происхождение связан с другими частями речи (местоимениями, час
тицами, наречиями).

3 .7 .6 . ШОЦОЫБТИБ

* Т \

По словам Ж.Вандриеса, “как Он ни бело велико значение меж
дометия в речж, в нем есть что-то, что его обособляет от других 
частей речи, оно явление другого порядка... Оно не имеет ничего 
обаего с морфологией. Оно представляет ообой специальную форму 
речи -  речь аффективную, эмоциональнув или иногда речь активную, 
действенную; во всяком случае оно остается за пределами структу
ры интеллектуальной речи;
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I)  Х.Валдржес. Язык, М., 1937, стр.114
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Междометие обычно определяется как неизменяемая я не шеоц&я 
специальных грамматических показателе! (то есть гражатичесхи ве 
оформленная) часть речи, объединяющая в своем составе слова, ко
торые виражах* (во ве называет!) различного рода вмоцях, ощуще
ния, призывы я волевые побуждения. Однако практически состав меж
дометий в любом языке оказывается более широким. К междометия» 
относят часто звукоподражания, многочисленные слова призыва жи
вотных и глагольные междометия. Некоторые исследователя гово
рят ве о единой категории междометий, а о трех разных категориях 
речений -  эмоциональных словах (тапа А! Бр! М-да! Ччорт! Боже!), 
изобразительных (тах называемая звукоподражательная лексика) в 
сигнальных. Последние подразделяются на обратнтелыше слова (Ау! 
Эй! Алло!), повелительные (ШаСав! Баста! Стоп! Айда! Тс!) 1  опо
вестительные (Звржка! Да! Нет! Чур.секрет! Спасибо! Прости! 
Здравствуй! Э? А? Во! Вот! Ея-ни! Ладно! Идет!).

А. Междометия в узжом смысле слова могут выражать чувства, 
змоцвв, ояуиенвя гсворжего (радость, кспуг, одобрение, удивле
ние , отвращение, недоумение, недоверие, сожаление, горе, возму
щ ен и е...). Междометия втой группы могут выраяать отноиенже к ре
чи своей собственной или собеседника, ее общую вмсциокажьную 
оценку: ере! -  междометие удивления, испуга; е* ч  -  междометие 
недоумения, недоверия, протеста; »«ч -  междометие согласия, 
одобрения; си! -  междометие неудовольствия, отвращения или ощу
щения холода (б р р !), рогг»! ' -  междометие бессилия иля ощущения 
жары, духоты (уМ>!); ужж*-ухх*| -  междометие, выражающее жас- 
мешху, злорадство, ж т .п .

Собственно междометия выражают также вожекзьявлеяия, празыв 
вид поСуидвкке к действию: Ыуам1 “ну-ка!“ Ч«1 “чу! что талое?"
( правый прасжушться); 1 -  ыехдометхе со значением запрета;
ч**л}! -  “айда!"; р«ои| -  междометие побуждения (например, к 
отгадыванию загадки); ыйй| “перестань! не надо!" (междометие 
запрета) в т .д .

Многие междометия первой группы могут бить "многое качин*
(на самом деле, междометия хяиенн лексических значений). Происхо
дит его за счет того, что богатое оттенками и своеобразное инто
нирование прядает междометдж оамме различные оттеяхи смысла. 
Оггенкк тембра, различия в интонировании, ритмическом построении 
обусловливают многозначность этих междометий. Так, одним и тем



и  « и д и ш е  м о ю  выражать удавление ж ю пуг <вр5 | ) ,  радроть 
а наснежу ( г « » - т и » I ) ■ правые ооратать внашнае на что-то а 
б о л  (©/.О ж т .д .

Б« К междометия! примыкают та* называемые призывные слова 
(слова, хоторшж подзывает, подааниваюг жжвотжых): ргика- Ргик«| 
подзыв для лошадей; кус-кусI подзыв для собак; ц»Р-ч»р1 подзыв 
для оленей; * * « -« •  I -  подзыв для кошек ("жжс-кис!*).

Седа же можно отжестж слова-погожялкж тжпа кЬа-Ы а| -  кржх, 
которш подгоняют оленей; ругг! руг»! "ату, фас!* (прж натравив- 
в а я й  собаж).

В. В группу междометий в айролом смысле входа? тажже ряд 
звукоподражательных слов. Особенно много в селькупском явы » под- 
ражажжй кражам птац: кик-кик-ьин -  крнк глухаря в турпана; ч*ч- 
ч*ч*ч“ч -  крах кедровка; чвп1ас-ч8п1&п-ч»п1ад (ала ч««») -  
краж утка; ч » л  (чш ) крах гуся; ч«-ч«-ч» -  крвх чайкн (или
Ч«1»к-ч»1*к)| чичи>чиЧи,;-чиЧ10 -  КрКК КУКУШКИ, Ку-Ку!; какк*к-
к»кк*к ( а д  ) -  крик гагары; чт-циг-чи * -кряк орла;
и«ука1й-1Емукк1п -  КрЖК ПТНЧИ кй«(кй) -  крик ЛвбвДЯ;
к-ггг _ крах серой у т и ;  • о т -* ' -  крах больного дятла; «ггг-
»ггг-лггх -  крах журавля; «1»к-*Ьк-«к -  кржх яклохвостж; ср.

-  крав жрюатого духа в т .д .
Болаянство звукоподражательных меж дометай не имеет посто

янного фоне тая ос кого облака. Иногда она представляет собой вы
соко артнсткческое Еоспроазведепае соответствущах звуков, выхо
дящее за пределы фонетической системы (более подробно о звуко
подражаниях см. 1 .4 .& ).

Существует особые глагольные междометия, например: р*«, -  
"пук* (результат надавливания на жестянку); чогё -'хлюп'Чо вода 
в обувж); р°ч -  о звоне побрякушек; г -  о звуке работавше
го мотора; чау^у* -  о звуке нарт на снегу, о звуке трепля желе
за о железо; 1797» -  о звуке, издаваемом натянутой веревкой, 
тетжвой, в т .д . Все глагольные междометка встречаются ж в свобод
ном веде, ж в составе глагола, например, чмчгхтмручо -  от междо
метия -чждГу*! чогвуартпо - ОТ Ч»гв; гаэдутручо - ОТ г099 И 
т .д .  Такав гл аго л  во звухоподражательюмя корнями независимо от 
того, встречаются л  жх корах тол ко в связанном или и и свобод
ном вида, образуют особую фоно-семантическую группу лексики сель
купского языка с рядом характерных фонетических н семантических 
особенностей (подробнее он. 1 .4 .6 ,2 ) .

331
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Г. Наконец, в разряд междометий могут переходить некоторые 
ва подвозваяных схем, теряя свов грашатическую оформленаость, 
например, вокатЕВние междометия: /«1 * « у г1  > 1! "  оЪ »ор1
“о , господи!" югоу! I  "здорово !* Ср. также: по* *«рI "хватит, 
достаточно!; в о й 1 "Боже! 1« и « г  • •  I "торг побери!"

Междометия В проком смысле скова обдада от рядом черт, ооа- 
волящхх рассматривать вх как одну часть речи.

Междометия обычно имеют специфические особенности фонологи
ческой структуры. I) Среди междометий встречаются фонемы с особы-

х (т**а), гортаввый смычный («Ж1, ч*), в системе явына ие упот
ребляющиеся. Возможны стечения согласных в начале слова, что не
допустимо для других слов селькупского языка ( р г и к а ) .  2) В труп
пе междометий, выралапих очумеяжя, эмоции иля волеизъявления го- 
ворякего, конечный гласный удлиняете я : > «  I »р*1 с«| В группе 
авукосодраханий крахам птиц может удлиняться конечный вибрант 
( • о п т ,  ыгггг), а  в глагольных междометиях -  и другие конечные 

сонорные <г«999. ><>99> р г ч ч . « г г г , с ш ) ,  3) Для многих междоме
тий характерен фонетическая размыв слова: к й - к й * - чй * 5 — - и —  ■ 
1**-*««5*1 »*»-■»•, Таки* образом, звукоподражания,

междометия в узком смысле слова, словечки, с которыми обращаются

совервенно особый раздел словаря, для которого обычная фонологи
ческая сястема оказывается недействительной.

С диахронической точки зрения считается, что характерная 
особенность междометий заключается в устойчивости их звукового 
состава в ходе зволюшш. "Эта устойчивость объясняется стремлени
ем говорящее поддерживать между формой н семантической функцией 
особое отношение (меж доме тность) ,  которое проявляется в экспрес
сивности и сшводическом эффекте самого сочетания заулов этих

чем вымв степень экспрессивноети и символического эффекта дан
ного сочетания звуков. К оамалвнхв, об устойчхвостк звукового 
оостава междометий судить очень трудно, поскольку у Ы.А.Настро
им ■ Г.Н.Прокофьева зафиксировано мало мехдометкй.

I )  Х.Ы. КогХпак, РоваАаку к аа1о41са а«у*о1ос1аоУ&пД. *&1оуо а 
в Г о т а а о о а * » , РгаНа, 1936, N 2 , 81.

мв функциями (аномальные фонемы). Таковыми являются г (рогга)

к допанты жквотнш, когда жх подзывают м и  подгоняют, образуют

семантем'|" Р  Устойчивость звукового оостава междометий тем больюе,

X
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Бросается в п а з а  наличие полных ж усеченных вариантов: 1уп 
ж 1 7 1 x7 1 1  (а  также 1уП7ЧГк)| ч а п 1 а п  И Ч**П.

Некоторые зв ухо подражания, призывные слова, а нередко ж гла
гольные междометия обычно представлены в виде повторов: и « - м ^ ,  
Н ус-кус ! ч«ч-ч»ч-<1*4 ] ч о г а -ч о г а -ч о г а ; чэч-ч3ч~ч5<}, гу га-С угж - 
-Ж у г а -« у г а .. .  (ор» ухж а»уаха1 ) .

В связно! речж междометия выступают жжж в качестве отдельно
го слова в составе предложения или в качестве целого самостоя
тельного предложения, выражающего эмоции жди побуждение к дейст
вия. Входя в ооотав предложения, междометия не свявываются син
таксически с другими словами в предложении и не являются членом 
предложения; хотя ва серны! взгляд кажется, что они употребляют
ся в функции приглагольного определения: й ш ^ -ч и ф ал  -  мчаУа 
кикжа "Ку-ку -  кукушка кукуетГ В качестве такого изолированно
го слова мехдометке мохет быть вставленным (лат . 1вг«г1*с1иа ) 
между двумя членами предложения нередко для того , чтобы ххвее 
выразить отношение говорящего ж происходящему. При этом междо
метие выделяется интонационно: мегку аоуу ёоуушра "Ветер -  
»-М-И -  шумит"; Сика| оаауч /у»  "Брр, ХОЛОДНО I" Ту саССу^угу

Ьо са**ууу*у Га, "Сюда СрОСИЛ -  бух! ТуД» брООИЛ -  буХ!"
3<а исчуп ча1умра чога “0лею в воде бредет -  хлвп-хлш" (по
тенциально такого типа междометия могут быть образованы от лабо- 
го звукоподражательного глагольного корил).

Исключение составляют междометия со значением волежзьявле- 
вжя, которые, являясь самоетоятельнымл высказываниям!, могут 
ПОДЧИНЯТЬ себе другие слова, напржмер: Куааа, маааа! "Ну-ка, 
встава11" а* ; уку аёгу! "Перестаю, не делай!"

Выразительность таких междометий часто дополняют и м и  а 
хеот. Решащую роль ицюют контекст к ситуация.
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3 .8 . МОРФЕМНЫЙ СОСТАВ СЕЛЬКУПСКОГО 
ш л и .  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Морфемная структура слов селькупского языка может быть 
проставлена в виде н ♦ б ♦ г, где к -  корень (один ил* два), 
з -  суффикс (одни жди несколько) г *  -  окончание.

Морфемный анализ, заключающийся в выявлении напластования 
всех возможных суффиксов в слове методом сопоставления одноко
ренных слов с учетом критериев фонетического и семантического 
сходства сравниваемых единиц и формального критерия (критерия 
непротиворечивости выделенных единиц суцествущям в языке другим 
корневым морфемам и аффиксам), позволяет дать оболе сведения о 
морфемном запасе селькупского языка (в тазовеком диалекте).

По нашим сведениям, в тазовском диалекте селькупского языка 
слова (в объеме приблизительно 20 тысяч) конструируются на базе 
около 2500 корней, выделенных синхронно. Количество аффиксов до
стигает почти 200, причем подавляавее большинство из них -  аф
фиксы с реляционна значением (то есть окончания и аффиксы гла
гольного видообразования', и только около 60 -  деривационные 
суффиксы, либо способные к образованию новых слов, либо ухе 
омертвевшие, вычленяемые лишь при морфемном анализе, но ее ис
пользуемые в словообразовании.

В данном разделе речь пойдет только о суффиксах с дериваци
онным значением (о реляционных морфемах см. 3 .1 . и 3 .2 ) .

Выделение “омертвевай" суффиксов, нередко сросшихся с кор
нем или производящей основой, затруднительно: так , в словах 1г*п- 
■*, р1ш й, роняв можно было бы, казалось, выделить суффикс 
-ш й , во, учитывая параллельные Форш с*1ум» ж саьупа*, я&гаа 
ж Чагта*«, разумнее говорить о двух суффиксах: -л - (используемом 
факультативно) и -“*■ Точно так же возможно рассматривать суф
фикс необладаявя • * ,  оформляющий прилагательные, как один 
суффикс или как последовательность двух суффиксов, поскольку кме- 

* ется суффикс существительного -ну*« и суффикс прилагательного 
(ср . аналогично: суффиксы -»г*т * и -•*■* ) , и т .д .
Суффиксы, выделенные в результате морфемного анализа, но не 

участвующие в настоящее время в процессах образования новых слов, 
обычно бывают единичными или, по крайней иере, редкими (и в этом 
смысле дискутируемыми), гак, например: -пу (ч*»у "березовый 
лес* при ч» "береза"), -«у • наблюдающийся в существительных
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(ч» у  "густой березняк" при ч» "береза"), -п« (шш "голох* 
при ик)о "есть, купать"), -»» оо значением агентивности (ьйпу- 
м  "бродяга" при кипуч® "удрать"), (ра14«д "на коле
нях, коленопреклоненно" при рй1у "колено").

Корня при этом часто являются связанный, например: корень 
№>ч-. встречающийся в словах -очт*- "обух (топора)" и "спинка 
(рыбы)" (суффикс - г  ), "спина" (суффикс -«л ), -очт"зад
няя часть чего-либо" (основа послелога); корень *чг-• »ч1*^суч° 
"удавить" ач1у»5»чо "удивиться!

Большинство суффиксов селькупского языка может быть отнесе
но строго к той или иной части речи. Однако многое суффиксы в 
отглагольных существительных или отшенных глаголах, естественно, 
сохраняют в своем составе суффиксы своей производящей основы, яв
ляющейся другой частью речи, что чаще наблюдается при вторичном 
глаголообразованжи, то есть в этом смысле суффиксы не специфич
ны для какой-либо одной частя речи, например: ш-ч<> "кушать, 
есть" -  «ио-уг-чо "кушать" - а»-уг-«а "деревянная миска, посуда"; 
«Ь(^ч» "строгать! "рубанок! а1г-а*ь-су-чо "работать
рубанком!

Встречаются также случаи оформления разнокоренных слов раз
личных частей речи внешне одним суффиксом, например, суффикс 
~9 , который может быть суффиксом существительного, наречия и 
глагола: 5«>уг*г-9 "клеймо" (ЗпуХеучо "клеймить"), лг»-у "по- 
осеннему" (аг* "осень"), хрву-9 "густо, часто" (*р»у "густой, 
частый"), чор^у-э-ч» "кастрировать" (ч°р*у "бык"), »еу-9-Чо 
"верить" (*»У  "слово"), 0*11*7. 9-40 "промокнуть" (с*п«*У "мок
рый"). Учитывая типы чередования 9 в разных суффиксах, можно, 
однако, утверждать, что это -  омонимичные суффиксы.

Аналогичные примеры можно привести на суффикс -У, который 
обычно оформляет формы адъективной репрезентации (рй-Г "камен
ный! ри "камень"; ро-У "годовой! р5 " г о д " )  и изредка сущест
вительные («куку-У "игольница в виде подувечки" при ■•уы-чо 
"втыкать иглу"; «п*у-У "быль! **п*у-Чо "рассказывать").

Суффиксы селькупского языка, выделяемые как словообразова
тельные элементы, обычно бывают характерны для той или иной час
ти речи, в связи с чем рассмотрение наиболее продуктивных в ак
тивных из них следует давать в рамках этих частей речи -  сущест
вительных, глаголов, прилагательных, наречий.

Для и м е н и  с у щ е с т в и т е л ь н о г о  можно ука
зать около трех десятков продуктивных и достаточно широко упот-
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решительных суффиксов. Некоторые из этих суффиксов, возможно, 
с л е з е т  отнести к оуффихсокдам ( поду суффиксам) ,  так ках по сво
ему происхождению они связаны с самостоятельными славами -  су
ществительными, которые первоначально, видимо, выступали вторым 
элементом сложных слов, но постепенно утратили свое лексическое 
значение и превратились в аффиксальные элементы с новым катего
риальным значением (см. о них 1 .3 ) . Другие издавна воспринима
ются как аффиксы, имеющие определенные значения.

1) Значение уменьшительности (реже лвсхательностж ) переда
ется чаде всего суффиксом-/» (в Ватте - 4» ) , присоединяем» ко 
второй и очень редко к первой основе: »Ъ« "чум? »5гу/» и »3»г» 
"чужих, маленький чум"; "мама" <ш»Га "мамочка"; чору "ко
ка? чору/* "хокица"; гору "нога? «ору/» "ножка?

В Ратте было зафиксировано слово с уменьшительным суффиксом 
- 4а, изменившее свое лексическое значение в результате прибавле
ния этого суффикса к основе олова: ч«»г4* "кукла" (буквально 
"маленький человечек") от чи* "человек?

Изредка встречаются случал рехурекци уменьшительного суф
фикса: гика "кроша? «ика/а "кронеЧка" Е «ика/а/а "совсем ма
ленькая крошечка? , '

Значение уменьшительности передается и другими суффиксами -  
суффиксом -а$ (после гласных -$ ) , прибавляемым ко второй осно
ве , суффиксом -к а /-ка  и -бдко^ также гфкооедкяяемым ко второй 
оонове (иногда с_усечением): сок* (сок») и со<дко "сосенка"; 
р!к» "осинка? ч»к» "березка? «йгук» "птжчга" («Лгу» "зтжпа, 
зверь") *уиуко "кедрик" («т«У9 "кедр"), рух2к "мостик" (рухт 
"мост"), **»уп*»9 "рябинка" (*$*упг» "рябина"), чйгад "елоч
ка* (чйг " ел ь "), & »г^ "тундрочда" (6»*т "тундра"). Этш-еуф- 
фяхсы ос значением уменьшительности явно менее продуктивны, чем 
суффикс - /« .  -

2) Суффикс -х^ру, выстуоаший одновременно и как самостоя
тельная лексема со значением "кусок, обрнвок" (к»»у( х|ру "ку- 
оок железа"), также даеет значение уменьшительности. В отличие 
от рассмотренных ранее суффиксов уменьшительности, перед а  п а я х  

уменьшение в размере, объеме предаете, суффикс -х |р у  нередко 
означает уменьшение в количестве, например, и*у1|р у  "немного 
вода? кур»х|Ру "малость? Кроме того, суффикс -х |р у  имеет зна
чение уменьшительно-уничижительное, тогда как суффиксы -Г»,
-е^ко, -к* можно назвать уме ньпительво-лас нательными. Так, 1г» , 
хг»чос» "старик? хг»х!ру "старккаяка? х**ч°1* "старуха?
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1вачо1а-1|ру "СТаруШОНКв;

3) Суффаюсам уменьшительным может быть противопоставлен уве 
дкчительный суффикс -$га, развившийся из существительного 1га 
"мужчина, старик" (и потому не употребляемый при наименованиях 
лиц), и присоединяемый к первой основе. Связь с существительным 
1га прервана как семантически (произошло таи называемое "семан
тическое выветривание"), таи и фонетически: в позиции после сог
ласных суффикс имеет в ад -^г», а после гласных о »  с предвест- 
вупшш изменением » > е ,  а у >  ̂ или у>?1 ю Ча "лиса" -
- юча ♦ 1га > Ючо™ "большая лиса, лисица; ывту "нелша" -  
*»п*у ♦ 1га - и^ат^га или *»пе$га "нельчкца" Точно так же:
1а$у "язь" -  1ад4 -"бОЛЪШОЙ Я ЗЬ" р»сса "щука" -  р1сс«\)ге 
"большая щука" 1а м  "МЫШЬ" -  Саал,]га "большая МЫШЬ" 1арак 

"белка" -  1ар«1га. "большая б е л к а ;  ч°гчт "медведь" -  чогч1.)га 
"медведиае: Ср. неодушевленные существительные: аЗ* "чум" -  
■ 3 ( 1 г а  "большой чум, д о м о д е ; Лай "хлеб" -  Л а Ц г .  "х л еби щ е"

4) В селькупском языке шеется несколько суффиксов со зна
чением единичности предмета, выделяемого из обвей массы, или со
вокупности однородных элементов, воспринимаемых как единое целое. 
К суффиксам сишулятивов относятся - ш а ,  по свидетельству
Г.Н.Прокофьева (1935, стр.115), -«^у  (из существительного а а ^  
"глаз") и -чч (возможно, связано с существительным чи "стебель! 
Все они происходят из имен. Сложные образования с ними утратили 
внутренние форму, а сами они -  свои значения, и петому их можно 
считать полусуффиксамв (или суффиксоидами).

Сингулятивы чаще всего образуются с помодьв - 1ака от су
ществительных 81оси1аг1а «апсив С ВевеСТВвННЫМ зн а ч е н и е м  ИЛИ ОТ 
обычных существительных со значением предметности: &а&1ака "бу
ханка (хлеба); и ЛайуНака, «асуИака "кусок мяса; буквально 
МЯСНОЙ кусок, пСу11ака "капля; и1ча11ака "льдлна!

Иногда суффикс - 1ака бывает факультативным при единичных 
предметах, то есть возможны параллельные употребления существи
тельного О -1«ка И СвЗ НвГО: реп И рупу11ака "оДНЯ бОрОДНВКа; 
шагку и «агкуИака "ОДИН ОСТрОВ; «аку И шакуИака "ОДНО брвВ- 
НО; шш1е /  к*«уГа и ■ч»1аГ каауИака "ПОГРСМУИСЯ̂  Л2*уГ ■>« I  
Лй«уГ вЗиака "баЛЯГЯН, ДЯЛНШ ИЗ травы; «1к*уп о1у I  а|к(уп 
о1уИака "кочка; Изредка наблюдается расхождение по смыслу об
разования С - 1ака И бвЗ НвГО, ПРОИСХОДИТ СвШИТИЧвСКОе ПрсгТЖВО- 
ДейСТВие: ■»» "дыра; «иНака аш<)яу1 "узел" В виччуИака
"связка, вязанка"; каау "железо" ■ каауИака "наковальня";

22 -1031



ззя
ро "дврево" В роХХака "деталь упряга"; е|шу "зуб" И 1^ауХ1а)са 

"челюсть;
В ряде случаев - 1ака придает существительным значение сово

купности однородных элементов, составлявших единое целое: п * к у г- 

ха*«  "книга; "тетрадь; *1яуххаж а "челюсть; о х ух х а к а  "череп:
Подусуффиксы -ш»лг и -чи также имеют значение единичности, 

однако употребляется менее часто, чем - 1ака в , как правило, кор
релируют с формой того предмета, который передан сингулятжвом, 
например: •огуп*а»*^у "дождевая капля" (дойдя глаз), лутуя»*̂ у 
"снежинка" (снег -  глаз), р^*«оу "градинка" (каменный глаз), 
кйаааЗу "искра" (ОГОНЬ -  ГЛаз), ЛйХуЬЧи "ТраВИНКа; *СГроечи 
"хвоинка, игла хвоя; ор!у*чи "волосинка, ОДИН волос; и1у1чи 
"струя; »3*ро*чи "спичка; ро/чч "бревно:

Из приведенных примеров видно различие между суффиксоидами -  
-■•зу и -чч1 первый оформляет названая предметов, техви х  ок

руглую форму, второй -  удлиненную. Отклонения от этого правила, 
случая неразличения формы единичных предметов очень редки, как, 
например, аугуваазу и »угу»ч« "снежинка: От оингуяятквов воз
можны уменьшительные существительные: оР«у«-чи-Уа "один воло
сок, одна волосинка; аогуп*ае-чи-^а "дождевая струйка; р^Х-Хака- 
Г» "камешек:

Употребление какого-либо корня о двумя различными суффиксами 
единичности (что случается довольно редко) всегда приводит к рас
хождению значений слов, но не к синонимичным формам, например: 
гйнака "факел; а сиввазу "искра, огнинка; ропак» "деталь 

упряжки; а ро*ч« "бревно; рйххана "камень; а рйУаа^у "град, 
градина; »огуе»»в«зу "дождевая капля; а *огуп*;хЧи "дождевая 
струйка" и т .д .

5) Очень продуктивны в селькупском языке существительные с 
суффиксами обладания и необладания.

Существительные необладання образуются с помощью суффикса 
-ку*.т, прибавляемого к первой основе: ««у "слово; агукуеа "не
мой; вочаХ "спина; аоЧаХку*а "Горбун; «»3у "ГЛаз; М 1уку(| 
"слепой: •

6) Суффикс обладания -а у м  также прибавляется к первой ос
нове: во1ву "обман; аоХаувлва "лгун, ОбмаНЩИК; и п у  "ум; 
«гпуауаа "умный, умник; 1ла "жена; и и у н  "женаты#:

7) Суффиксами действущего липа в селькупском языке можно 
считать морфему чиа и суффикса -п с а / а п с а , а  также непродуктив
нее -»». -ааХьа. Суффиксоид чиа, фактически утрачнвапций в слои-



ных словах свое лексическое значение “человек" присоединяется к 
первой, второй или усеченной основе существительного, либо, что 
бывает значительно чаще, к форме прилагательного и причастия, вы
ступая в этом последнем случае в функции суффикса отглагольного 
словообразования, например: о1у<{ир (оХцир и охукфш) "началь
ник, Х О З Я И Н " (о1у "голова"), рагку«:уГяир "ДОЯрка" (ркгку(у/ 
"доящий"); воЛ)ир "селькуп" (ХоТ "таежный").

Агентивные суффиксы -Л ее И его вариант -а&с* И -аа, -а а к а  

также являются суффиксами, прибавляемыми обычно к основе глагола, 
хотя изредка они встречаются и при именных основах (аХра&са, 
хаааАса -  названия птиц, происходящие от названий птиц, или зве

рей, на которых ЗТЖХ ПТИЦЫ ОХОТЯТСЯ: ХХр» "утка? [ » •  "мыяь"). 
Многие из отглагольных названий лиц имеют оттенок пренебрежитель
но-уничижительный: сйгучо "плакать" сйг*Ас« "плакоа* когуяо 
"обижаться" когаАса "ОбИДЧИВНЙ? кйХуч® "ПЕСЯТЬ" киХХ&са "ТОТ, 
кто иного писает" (аналогичные формы: гпа&са "тот, кто всею
ООИТСЯ, Трус7 рХааАса "ХОХОТун" ао1лайса "ЛГуНИЖКа? Хогуйса 
"чрезмерно стыдливый? Ср. рйлХАса "пчела" (ро^сучв "жалить").

Суффиксы - а а / - а а к а  встречаются сравнительно редко: СаХаака 

"воришка" (*вХ учо "украсть"), о о Г м а к *  В в о 1в а а  "бОЛТуЯ, лгун’
6) Суффиксы селькупского языка обладают различной продуктив

ностью в зависимости от семантической сферы употребления этих 
суффиксов. Некоторые суффиксы встречаются только в пределах како
го-либо одного семантического поля и, следовательно, их продук
тивность обусловлена и ограничена количеством слов поля. Таковы, 
например, суффикс -ки в пределах группы имен родства со значени
ем приобретенного родства: »«у "мать" а «туки "мачеха" аау 
"отец? аауки "отчш" (реже может быть форма араки с тем же зна
чением ОТ ара "папа!"), па а̂ "ДОЧЬ? патаки "паДЧврИЩ? Х^
"сын? Х ^ и  "пасынок? Суффикс -»у (обычно в сочетании с показа
телями пи. -аучас[1 и р х . -»уО передает значение взаимной со
бирательности в узком кругу слов-терминов родства.

9) Многие суффиксы, образующие имена существительные, присо
единяются не к именным, а к глагольным основам. К числу таких 
суффиксов относится, например, суффикс места действия -во, ко
торый образует существительные от глагольных основ на -г« игуг^о 
"тащить ВОЛОКОМ" - й*уг«о "ВОЛОК? рагугчо "заходить (о солнце)"
- ра*упао "запад? ■ Гпугчо "проМЫШЛЯТЬ" - вХоупв "охотничьи 

УГОДЬЯ? амугчо "куШВТЬ, есть" - ажугшо "водопой, место, где 
обычно питаются звери? Суффикс малопродуктивен, есть ояучаи, ко г-
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да глагольная основа ве сохранилась, например: саккуп»» "место 
для ообревнй" «сугм "место для рыбной ловли, атарма: В единич
ных словах встречается суффикс -«« с тем же значением, во он 
не образует заново слов от глагольной основы, а лить вычленяется 
в слове в результате морфемного анализа: рйг«« "ток" от рйчо 
"КОПОШИТЬСЯ, совокупляться" (ср. Ч «П М  "смерть" от чич« "уме
реть"),

10) Отглагольные существительные с предметна» значением мо
гут быть образованы с помощью суффикса -А в -<« »йьчо "шить" 
•иху& "шов" ч«руч° "латать" ч*руА "заплата" «Зг-уцо "связать" 
•ЗгуЬ  "связка" «о**учо "низать* *ох*уА "низка, нить, на кото
рой что-то нанизано: ЕЛ.Прокофьева (1 3 4 9 , стр.3 5 4 ) приводит ана
логичное образование: ч»»*л> "нагрудник шамана, то, что защищает 
делает бесчувственна" (от глагола чигуЧо. Ср.глагол чи«чгс1ч<> 
"обесчувствовать, упасть в обморок"). Однако по собраянш нами 
материалам "передник, нагрудник шамана" -  чшуп, "болеть" - 
ЧО*УЧ°, а "упасть В обморок" -  чихЦчо, чискусуч».

На суффикс -• в отглагольных суаествителькых примеров еще 
меньше: «чч»». *»чч»в "подстилка" от оччуч» "подстелить:
Лигу* "подкладка" от Лигучо "слоить, делать в несколько слоев: 
ршргз "пеленка* от риду**уч<> "пеленать?

Неясно, следует ли в настоящее время выделять суффикс -6 в 
существительных со значением названия частей тела, кмещжх ураль
ские и самодийские параллели, и суффикс -» с предметна» значе
ние», или эти суффиксы давно слились с корнем: косуА "сустав: 
•«л "ПУПОК: к«1рЗЛ "почки: ч31уА "ПОДМИКИ" (ср. ТаКЖ* чйгуА 
"шалав из еловых веток при чй« "ель"), раду» "коса (волосы): 
ригу» "факел: "лыжи, подбитые камне ом’.’

11) Столь хе регулярны суффиксы с первичным значением ору
дия действия -»»п, -»» и -». По своему происхождению все эти 
суффиксы связаны, видимо, хотя и в развой степени, с суффиксами 
деетжяатжвного причастия -р»», -р»о (см. 3 .2 . 8 . ) .

Суффикс -и » , шпример, представлен в таком ряде слов,как
чогаап "ТвСЛО: "рубавОК: ршл»ап "куЗНвЧНЫв Мвха7 ч»1-
»»п "приспособление для поддержки упряжи: ж»«»*п "внук" и не
которые другие. Однако в существительных ч°г»*п, ч«1»«п суф
фикс -»»п ве образует заново слова от других слов, а вычленяет
ся в гаи по аналогии с существительными к»»»»*, >1г»ап, рОлс.ап, 
где он лвдяетоя словообразующим: к»«»*п образовано от к»»уЧо 
"воспитать* (буквально значит "то, что подлежит выращиванию").
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о>1г»«11 - от ш1гчо "строгать" а рш»*влп -  от рйцо "ДуТь"
(сама корня во всех оковах с суффиксом - м в  -  связанные).

Суфиев: -•»  в нас то яде е время также почтя ве образует но
вых слов, но хорошо прослеживается я выделяется в ряде существи
тельных, напрлмер: л*уг»» (в ,-т а з .  -  «вуг-мш) "миска" (от
вшуг^о "кушать"). И м  (в .- т а з .  *1- м в )  "дуав, жизненный дух* 
(от 11уч° "жить"), йркуЛм (в ВаТТв й^куЬсал) "уХО" (ОТ ид|су1_ 
*уч® "сдувать"), соп»угм (в Рнтге с о щ у п и )  "одеяло” (от 
сопкучо "укрыть, покрыть"), Кучм (алкаем ) роЧЧУ "ставная 
сеть" (от куп*уЧв (п а ё ц о )  "тяцуть"). Ср. у Г.Н.Прокофьева 
(1935, стр . 28): Заеугм  "скамейка" от 3»*уч<> "сидеть!

В качестве же суффикса дествнатявного причастия - и  встре
чается очень часто: е^пугм ро, р1 еу гм  ро "планка, используе
мая при выделке шкур, 1очу гм  ро "подпорка у землянки* (бук
вально "дерево для стояния), ог»рв« ро "игра в палочки" ( дерево 
для ловли), «чраа е*1у "день для прихода!

Таким образом, суоествительные могут быть образованы в 
селькупском языке от существительных же, от глаголов, а с помо
щью полусуффиксов -  от прилагательных, причастий, что схематич
но можно изобразить так:

Существительное------ ► Существительное^— —  Прилагательное
^ """ ''Г л аго л

Анализ г л а г о л ь н о г о  с л о в о о б р а з о в а 
н и я  представляет большие трудности, поскольку, о одной сторо
ны , бывает нелегко провести границу между суффиксами о чисто 
граьшатическши значениями (значение переходности -  непереход
ности, возвратности, побудительности, видовые) и суффиксами с 
лексическим значением (например, значения суффиксов, образующих 
глаголы со значением "проммвлять какого-либо зверя, птицу! "пах
нуть определенным продуктов" и другие).

С другой стороны, глагольных суффиксов больше, чем именных 
(особенно реляционных). Обилие суффиксов и часто недафференцнро- 
ваняооть, нечеткость их значений создают особые трудности при 
словообразовательном анализе.

Большинство глагольных суффиксов обладает одновременно и 
грамматическим, и каким-либо лексическим значением. Так, суффик
сы ( у ) г у -  могут выступать то как чисто реляционные, то
как словообразовательные суффиксы. Наличие реляционно-дериваци
онных значений в одном суффиксе позволяет считать такие суффик
сы и словоизменительными, и словообразовательными, иначе -  фор-
2 2 1 -  1031

341



жюбразуюювдв. — '
йвогяе из них образуют дово«но Жданные ряды слон, во с 

о тень нечетгош лексическим значением, например, суффикс 
'образующий глаголы от прилагательных (с предварительным отпаде
нием -*) и от второй основы существительных: бй̂ удч® "стать хо
зяином" (&и*у "ХОЗЯИН"), чоргудчо "кастрировать" (чоргу "холо
щеный бык"), »4ут)чо "верить" (**у "слово"), Зху̂ ч» "ослабеть" 
(51т "слабый"), С«П1 уу»® “промохнуть" (с*п»»У "МОИрЫЙ"), *а- 
179ч® "обрастать шерстью" (*«г "шерсть"), ч®в*У9ч® "подарить" 
(ч<>»*у "жертва”), «Агу^чо"продать" (*1г "сева").

Едва ли не единственная труппа слов, в которой суффпю -ту- 
имеет более или менее четко формулируемое значение, -  вто группа 
имев родства, от которых образуются глаголы на -9- со значением 
"сделать кого-то своим родственником или свойственником": п » ^ - 
ч® "удочерить" (от а*/» "дочь"), "усыновить" (от
"СЫН"), Аг»9 ч® "ВЗЯТЬ В цужья" (от 1 г» "мух"), 1м «740 "ВЗЯТЬ В 
жены" (от !«• "иена"), »*У9ч® "взять в отцы" (от **у "отец"),' 
•■ у̂ чо "взять в матери" (от »»у "мать"), Ср. мур*9ч® (о* ари- 
лагательного аур» "маленький") "взять в свою семью маленького 
брата или сестру:

Русские заимствования (переходные глаголы) также часто оформ
ляются суффиксом -91 ••••940 "менать; г**удч® "решить: у#Г1^чо 
"верить: ису9ЧО "учить: в̂су̂ чо "лечить:

Столь же трудно сформулировать общее значение, которое при
дает словам суффикс -■ ♦ у (способ образования слов о ним такой 
же, как и с -9). Для части ив них, по крайней мере, это значение 
можно сформулировать как "сделать каким-то (слабым, .тарным, иска 
леченнш, закаленным)": 31г**гч® "ослабить" (51 у "слабый"), 
со*уа«учо "сорить" (о®* "саЛО"), Б.-таз. чигааЕуча "искале
чить" (ч°гэ! "искалеченный: в .-таз .), ро^су»гучо "закалять" 
(роЛу* 1»«у "сталь"), »*у»«учо "оповестить* (®1у "слово"). 
Однако для таких слов с суффосом -а«у, как р5гу>«уч<> (Р5гу 
"лир") "устраивать пир: кур***7ч° (кур* "маленький") "притворять
ся маленьким" и другие вто толкование не применимо.

Возможно, ЧТО —Еу СЛОЖНЫЙ суффикс, ТО есть ■  ♦  «у ( < 4*у). 
Такая же ситуация, то есть наличие относительно больших ря

дов слов с четко выдехяемж суффиксом, способнш х дальнейшему 
пополнению ряда, но невозможность формулирования какого-либо об
щего для всех слов ряда значения суффикса, наблюдается в суффжк-
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343оах х - 1- .
Суффикс образует глаголы от второй основы существнтелъ- 

иого: 1«шчо "состариться*(о жендине, от ±в* "женщина"), 1гшю 
"СОСТарИТЬСя"(о ЦуЖЧННв, ОТ 1г« "мужчина"), огувчо "вырасти*
(вг "сила"), 5гтшя° "посторониться" (Згуп "поперек" *3г), 
1097*40 "настать1 (о лете, от **$у "лето"), «оедлачо "засме
яться" (воЧЧв "смешшха", "нечто смешное").

Суффикс -1- образует глаголы от второй основы существитель
ного, возможна редукция основы: "нюхать" («р*у "запал"),
41«1яо "шагать" («1у "шаг"), Зук*1чо "зевать" (З̂ ку "сон"), 
чЗ*«1чо "ошкуривать дерево* (чЗ»у "кора"), <ргг*1ч<> "прикрыть 
мхом" (ч у* "мол" ) ,  к*к*л1Чо "измучить* (к*1ьку "СТраДДЯЖе"), 
кйс*1Чо "огородить" (кй* "заГОН"), ку1*1чо "ПОЛОИТЬ На грудь" 
(*уху "грудь"), ч*1«1чо "отрыбачить, выловить всю рыбу в опре
деленном месте" ( ч* ау  "рыба"), «1^*140 "подоить за пазуху" 
(ии̂ куп "пазуха"), 5 «»»хч° "бодаться" (упереться рогами друг в 
друга, 5 «*у "рог*).

Суффикс -5иу- встречается у глаголов со специфической 
структурой производящей основы, обязательно кончающейся на плав
ный г, 1 иле {. Как правело, зга основа бывает связанной. Иногда 
глаголы с суффикс см -Зиу- имеют значение "придавать чему-либо 
какой-нибудь вид или позу" но в целом значение суффикса столь же 
трудно определимо, как к деух предыдущих: ри^ку1з1«учо "округ
лить" (ср. ри^ку1у*ручо "катиться"), р**угэИучо "поставить за
дом " (ср. регугушручО "ПЯТИТЬСЯ"), ковру1э11учо "ПОВврнуТЬ*
(ср. ковру1учо "перевернуться"), *ику1э1*уч<> "накрошить" (ср. 
гикуЬаЗсчо "раскрошиться"), сояуьэНучо "вымазать; ср смахну тъ- 
ся, промазать при выстреле" (сочу1Чо "намазать"), вукугЗиуЧо 
"свернуть, спутать" (ср. »укуг*1«уЧо "перепутать"), *у1У13ь*уЧо 
“обкатать" (ср. *ухух«х*учс "сделать гладким").

К числу очень широко распространенных суффиксов можно отнес
ти целый суффиксальный пучок -**у/»уЛ - .  Суффикс -*»у-, присое
диняемый к первой (редко -  ко второй) основе имени (отглагольные 
образования с помощью суффикса -*у- рассматриваются в разделе
3. 2, ) .выступает в виде -*у- после согласных и образует обычно
непереходные глаголы со значением "действие, производимое опреде
ленны м орудием или предметом; или "состояние, поведение челове
ка": к*ккуыуяо “мучиться" (к*кку "мученье, страданье"), 1*»г- 
*учо "искать иену, жениться" (1«  "женщина, жена"), »• гфпсучо 
"важничать, задаваться (*»гчу "больной"), чохвуну^о "неяряллч-



но веста себя, развратничать" (чо1«  "женщина плохого поведения, 
проститутка" а#г*учо "аргианть, кочевать" (л*гу "аргиш"), я2*- 
*гч° "причалт. боком, примкнуть" (ч5 "бок").

Этот же суффикс оформляет русские заимствования -  непереход
ные глаголы: *вго««луЧо "здороваться; ««ыге^учо "собирать
ся; ису**уч« "учиться; /асуССучо "ЛвЧИТЬСЯ;

Некоторые из перечисленных глагольных корней одновременно 
оформляется Я суффиксом -д-« исудч° 'учить; /асудчо "ЛвЧИТЬ" 
(ср .: ■•**дчо "певать; г«аудч° "реиить; »*пдч<> "верить").

От суффикса -**у-/-*у- трудно отличить суффикс -су-, офор
мляющий переходные глаголы типа *1гсуч<> "уплатить" (м1г "цена”), 
(пхш*учо "назвать, дать имя" («^"имл"). Опре/^лить значение это
го суффикса практически невозможно, хотя можно привести много 
примеров образования переходных глаголов от усеченных основ, в 
которых отбрасывается конечный гласный у« 1о.*уЧо "крестить" 
(1о»у "черт"), «псучо "нанять" (1*пу "плата"), ч »* < учо 
"предсказывать" (ч»су "шаманская мудрость"), ч ° » * у ч°  "жертво
вать" ( я<»»»у "жертва").

В ряде случаев при переходных глаголах вместо -*у- употреб
ляется -**г-* в*у«учо "найти сиротам мать" (*ву "мать"), коГ- 
■усстчо "петь" (кой» "песня"), к»*у««учо "зацеплять жрюжом"
(а»*у "крга").

Переходные глаголы (реже непереходные) могу? оформляться и с 
помощью суффикса прибавляемого к основе существительною
на -г в часто о значащего также "производить, делать нечто с по
мощью X": 1лшу-«-ч<> "рыбачить переметом" (1йшу "перемет"), Роя- 
чу - с- чо  "рыбачить сетью" (роЧчт "сеть"), ч»«г-*-ч<> "скрести, 
царапать" (ч»*у "ноготь, коготь"), с±иу-*-чо "клеить" (с|«у 
"клей"), «Хму-е-ч» "пепелить" (З а у  "пепел"). В некоторых гла
гольных суффиксах можно (в отличке от перечисленных) четко опре
делять их значение.

I) Так, суффикс -6у- в отличие от расплывчатых по значению 
предыдущих оуффнхсов имеет вполне четко определимое значение -  
"пахнуть или иметь вкусовые качества I ;  С помощью суффикса -6у- 
образувтся глаголы от второй основы имени: »р*у-бу-чо "пахнуть* 
(»р*у "запах"), опЯ-бу-чо "пахнуть своим, родным" (ошЦ "я 

сам"), капа-6у-Чо "пахнуть собачиной" (калад "собака") , ригчу- 
Ау-чо "пахнуть дымом" (ригчу "дым"), ч«*р^-Ьу-Чо "пахнуть 
тряшсой* (ч**гр1 "тршка; платок"), аидкуАуча "пахнуть гарью,
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горелым"(аи^ку "гарь"), а З ч у гу -6у - чо "СЛаСТИТЬ" (яЗ ч уг "са
хар") , Р *Х у-Ь у-Чо "горчип* (р а 1у  "ЖвЛЧЬ"). С р чому-6у - чо

■плохо пахяуть" (от прилагательного чоЗук "плохо"), рату-&у-чо 
■горчить" .

2) Не менее продуктивен суффикс -Луг-, присоединяемый ко 
второй основе, со значением "производить заготовки чего-либо, со
бирать воедино что-либо": «»1 * у - б у Г- Чи "заготовлять пни" (п и т  
"пень"), р о -Л уг-ч о  "заготовлять дрова" (р« "дерево"), пиРТ-Л уг- 

-40 "УДИТЬ С целью заготовки рыбы впрок" (ср . пируачо -  то ке 
самое значение) ш и у -& у г-ч о  "выискивать ввей" (ип*у "вошь"), 
■«гка-йуг-чо "коллекционировать марки"

3) Интересное значение сформировалось у суффикса , в 
наибольшей о те пени характерного для производяких основ со значе
нием "промысловые звери и птицы, заготовляемые впрок ягоды ..."
Для этой группы слов суффикс продуктивен и означает "про
мышлять, готовить запасы: Шире значение суффикса - а -  можно ис
толковать как "делать что-то, направленное на получение I"  на
пример: а1чу-в-чо "охотиться на турпана" («лчу "тураан"),
н»и«у-а-чо "ЛОВИТЬ НвЛЬМУ* (**п4у "НвЛЬМа"), аШагугу-в-чо 
"охотиться на ондатр (ап*а*уг "ондатра"), 1а»-»-ч« "свататься" 
(1ш  "хещ ина"), Л^ва-а-чо "ПОЙТИ ЭЯ МОЛОКОМ" (Ь^аж "молоко") , 

ер . также примеры на стр.33-34.
Суффико присоединяется я> второй основе во всех словах, 

хроме основы «о "береста: где происходит «арадение: согуачо 
(вместо соачо) “собирать бересту:

Суффикс - а - ,  присоединяемый к глагольной основе (обычно 
связанной), означает просто часто повторяемое действие, например, 
огуачо "прилагать усилие, силиться: ар«уач<> "нюхать: <г*о«уачо 
"приставать:

4) Высоко продуктивная являются суффиксы - а у / а |  оо зна
чением "превратиться во что-то, образоваться чему-то, приобрести 
свойства или признаки I :  Обычно они образуют глаголы от второй 
основы имени, во в двусложных словах на г -  от первой основы. 
Иногда возможны образования глагола аа - а у / П  от прилагатель
ного, в котором отпадает конечный (.  Наиболее обычная форма упот
ребления -  3 5 * . на -а р а I  ( ш  "МЫШЬ* *атаа^ « р а "стала 
МЫШЬЮ"; а а г к у  "остров"- н а тк у ауар а "оброс ПРУТЬЯМИ, ветками,
стал островом11 (му н агк уаун р а "на реже возник острое"); ро "ка
мень"- р и а{ар а  "стало МНОГО камней"; ч ех у  "рыба"- Ч»1у5|н*>а 

"образовались мальки"; * |»о1у "облако" -  4^по1у;1мра "образу-
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ются облака, затягивает небо тучами"; «йгур "птжца, зверь"- 
■йгуПшр» "зарождается птенец в яйце" (ложно различить его кон
туры) ; хехху "земля" -  хеххуе^ар*  "зарастает место, оставлен
ное людьми"; 1* "кость; х»*у>р« "окостенело, образовалась 
кость"; ч5»г "кора"- чэауе|вр* "появилась тора" (на заниженном 
месте).; еЗчуг "сахар" - а5чуг»у*р» "засахарился"; кет "кровь"
- кушушутр* "образовался кровоподтек"; Хикуг "труха"- (р о ) Хи- 

к у ге у а р *  "(дерево) стало трухлявш, отрухлявело"; йсуГ чору 

"МОЗОЛЬ" -  й х у /  Чору»утара "МОЗОЛЬ о б р а з о в а л а с ь " ; иХуХХака "ВОДЯ

ная мозоль"- и * у и а к м у « р «  "мозоль появилаоь"; р !  1у  "ворс, цу- 
эск" - р11у»увр« "(шерсть) свалялась"; 6*гчу “красный" - (чору) 
ь«гЧу1у»р« (корка) покраснела"; 51ра "утка"- Иравуар» "поя
вились Яйца у утки"; р агр у "колтун" -  регруеуш ра "сПуТвЛИСЬ" 

(волосы, шерсть, нитки). Ср. также: р * еу е|» р *  "лопнула, тресну
ла" (почка, кора дерева).

5) Глаголы с суффнксбм -куХуа , реже его вариантом -мщу*,
означает "лягаться чего-либо; Суффиксы присоединяется к первой 
основе имени. По своему происхождение это, видимо, два суффикса 
-куХ ♦ -и (см.): ХХу-куХур-еак "я ЖИВИЛСЯ рассудка; иХ-куХуа-
-рак "у меня нет ВОДЫ” (ОуКВЕЛЬНО "я ОбвЗВОДЕЛСЯ") , &*&-куХуа. 
-ра "хлеба не?" ( "обесхлейнлся"), 5«*у-ку1у»-р» "лезвия нет"
(обеэлезвился") , яов*а-кухут-р« "обезденежел; огуЫсуХуар* ж
огку1ушра "обвССВЛвл; реадукуХутр* "ЛНИИЛСЯ РУКОЯТИ̂

Составной суффикс -кух-ху- (-ких-гу-) образует переходные 
глаголы с тем же значением: 1Ху-кухху-ш*ш па Чивур "лишил чело
века дуга; ог-куНу-ауеу "он сделал его бессилья»»; "обессилил 
Суффикс -кухху- в переходных глаголах малопродуктивен и малоакти
вен.

6) Суффикс - г  ,  весьма древний и имеющий в некоторых сло
вах самодийские параллели, образует глаголы от второй основы 
имени. Его вариантом, по-видимоцу, является суффикс -аг . Суф
фиксы -г/аг означают, глава»» образом, "стать имевдим нечто": 
14ап)о "стать с зародышем (о яйце)" (1,1а -  "ребенок"), а1рагчо 
"стать о зародышем (об утином яйце)" («1р« "утка"), <,5, угчо 
"стать шершавым (о коже)" (чэ»г "кора), хеххегчо "стать бога
та»" (**хх* "богач"), «хвчигчю "стать стара», состариться" 
(ахпсах' "старый), ипХутчо "заВЕИВвТЬ, СТЭТЬ СО ввами" (ипХу 
"ВОЕЬ"), соеугчо "ожиреть, стать жирна»" (со е  "сало"), иХЧагчо 
•обледенеть" («хч» "дед"). Ср. также: чохег^о "кашлять" (Чох
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"СОПЛ"), кр атче  "дыавгь" (к в ^  "дЫХНИНв"), ап«агч}0 "вЗДВТЬ
на ветке" ( л о х у  "челнок, ветка"), ареугчо "нюхать* (ар»у "за
пах"), »*угчо "уговаривать* (5*У "слово"), сарСагчо "рассказн- 
вать сказку* (оаре! "сказка").

7 ) Суффикс -гу , образувдкй глаголы от второй основы имени, 
в прошлом, видимо, был продуктивен и активен, но в настоящее вре
мя новых глаголов почти не образует, хотя сохранился в длинных 
рядах слов: квгуч» "перезшовать" (кв " э т а " ) ,  ЧаУаугучо "про
ясниться* (ч»*«У? "ЯСНЫЙ"), ввругуч» "ночь, быть в соотоянин" 
(••РУ "ВОЗМОЖНОСТЬ"), Ч гучо "квасить") ( ч  "ГНОЙ"), *адугучо 

"летовать" ( ‘аду "лето"), согучо "переварить (пищу в желудке) ", 
пчгчугучо "править, рулить, ВЩфЯ1ЛЯТЬ, выправлять:

Напротив, от глагольных основ (обычно от непереходных, ре
же -  от переходных) суффикс -(у)гу  очень активно образует пе
реходные глаголы, сохраняя, как правило, то же лексическое значе
ние, например, ишвучо "вариться: виаугучо "сварить: но иногда 
допуская семантические отклонения от значения производящей осно
вы: 10440 "стоять" -  1очугучо “ВОТКНУТЬ: пи^о "ОТКрИТЬ* -  пи- 
гуч» "отгадать: »в*учо "уронить" -  *вугуч° "свалить, убить 
( крушого зверя):

8) Наконец, в пределах глагольного словообразования селькуп
ского языка следует указать бессуффнксалыяй способ, при которой 
показатель инфинитива -чо присоединяется прямо к основе жени 
(обычно -  к первой) или к основе прилагательного, утрачивапцего 
при этом суффикс -1 « аргу-40 "нюхать" (ар*у "запах"), и - чо 
"гнить* (её "гной"), чй*у-ч» "болеть" (ч»*у "болезнь"), *1гу- 
чо "наполняться" (* |гу  "совокупность чего-либо"), Ц су-Чо "за
городить, загромоздить" (*$су "узкое место, перевеек"), ту -Чи 
"делать нечто" («у "нечто"), бв/су-чо "потеть" (ЬаГсу "пот"), 
авкуг-чо "писать" (пвкуг "ПИСЬМО"), виДсу-чо "КОНЧИТЬСЯ"
(•оЬсу "нутро"), ввееуг-чо "стать с настом" (вв**уг "наст"), 
•оау-ч» "плевать" ( л о в у  "плевок"), к1гу-чо "ободрать" (к1гу* 
"ободранный, драный"), йогча-чо "хромать (о ЖИВОТНОМ)" (ЬогчаУ 
"хромой"), с р .:  *Угку-Ч° "путаться" (пугкаУ "пугливый").

Различия в значении глагольных суффиксов становятся особен
но очевидная при сравнении однокоренных слов с р а зн а я  суффик
сами, иапример: ар«у-йу-ч° "издавать зап ах"- аргу-а-ч* "вы
нюхивать" -  ар*у-г-ч«» "вдыхать запах, внюхиваться: й -4 0  
"ГНИТЬ* -  *Г-Гу-чо " к в а с и т ь " ;^ а -д -Чо "усыновить* - 1> -г -ч о
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" с т а л  с аароддаен": 1г»-д-чо "взять в мужья" -  1г»-*-чо "со
стариться (о мужчине)"; «су-^-чо "верить" - 5су-*су-4<> "опо
вестить" в другие.

Иногда суф!кксы меняют значение олова до противоположного, 
как в случае шну-Ьуг-цо "выискивать ввей" и ш к у г -я »  "завпи
ве ть , появился вшам" ил» ч$в-«1~Чо "оикурить (дерево)" и ч3«у- 
-»у-ч° "появиться коре! Порою, наоборот, суффиксы (имеются в 
виду только словообразовательные) оказываются синонимия шаек, а 
если значение слов с ними тождественно значению слева с тем хе 
корнем, но без суффикса вообще, то семантическая нагрузка такого 
суффикса становится несущественной, например: арсу-Чо "нюхать” 
а р с » 1чо "ЯЮХЯТЬ" (возможно, "понюхал") -  ар с у - г - ч о  "вды
хать запах, нюхать;

Сведения о глагольной словообразовании (по материалам только 
рассмотренных суффиксов) можно подытожить в следующей таблице, ха 
которой видно, от каких основ происходит преимущественно образо
вание глагола;
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Производящая основа Четкость
выражения
значенияI основа 

имени
2 основа 

имени
Основа
прилага
тельного

«Су/Су + (♦> +
*у ♦ (+) ♦
Луг ♦ ♦
ш +
•уГ»\ + *► (+)
ку1уа/ки1уа ♦ - ♦
г /а г /у г ♦ +
Гу ♦
* +

9 + ♦ и >
■су ♦ ♦
■ ♦
1 Т (+)

Учитывая вторичное гяаголообразование, о котором упоминалооь 
вскользь, в рассматривая более подробно образование глаголов от
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имена, полно указать следу щ уг модель образованы глаголов:
Прилагательное

Существительное-------ьГлагол-*------ Глагол

Продуктквямх суффиксов, офоркляпяих п р и л а г а т е л ь 
н ы е ,  в селькупском языке меньше, чем глагольных или именных. 
Большинстве из них -  элевые (см. 3 .3 ) .

Безэлевые прилагательные могут приобретать суффикс Так,
наряду о »*г<1У "больно!; с»»у "узки*; си*ру "длинны!" встреча
ется »«гчуЛ  ем у * , силру* ■ т .п . Характер этого явлены не впол
не ясен. Возможно, что в нем проявляется тенденция к обобщены -X- 
как показателя всего грамматического класса прилагательных, но не 
исключено такие, что прилагательные типа «гвгчуХ является на са
мом деле производными не от самого Оезэлевого прилагательного, а 
от совпадающего с ним имени (*»*гчу "величина, размер") и значат 
не "большое; а*"размерим!; то есть является относительными прида
ла те ль кью  и в качестве таковых должны быть интерпретированы как 
адъективные формы существительного. Это предположение отчасти под
тверждается употреблением данных прилагательных в конструкциях ви
да 111*шшсу м гчу* 6»ААа "сестра одного возраста с братом" (бук
вально "брата ее /одно/ размерная сестра") или шЗ«у* сивр/х 1 о«у 
"чорт размером о чум; Впрочем, в употреблении некоторых других 
пар, например, коссу и лоссуХ "многочисленны!; различи! такого 
рода не отмечено.

Среди словообразовательных суффиксов прилагательных можно 
назвать следуй те.

1) Прилагательные на - чу*  образуется от глагольных основ: 
•»Хсучу1 "гладки!, ровны!" (ааХсуаЗлчо "стать гладким") , гор— 
« у ч у *  "слабо натянуты!" (гор«умЗ*ч<> "обвиснуть") и т .п . Тот же 
суффикс прибавляется к формам адъективно! репрезентации на X, но 
значение его при этом меняется -  слова с ним шчякают означать 
"содерхаши! в себе что-то": илуХ "водны!" -  илуХчуХ "водянис
ты!; содержащий в себе много воды (о рыбе, мясе); лчЛугуХ ."трух
лявы!" -  лысугуХчуХ "сгнивши! ,  жмепцх! в себе иного трухи" ( о 
человеке -  "неуклюжи!").

2) Прилагательные оформляются такие с помощью суффикса -суХ, 
присоединяемого к перво! основе ограниченного количества существи
тельных (этот суффикс совпадает с суффиксом причастия -  ом. 3.2.$.). 
Значение суффикса -  "предназначенный для изготовления I ;  что может



быть передало ■  конструкцией с прилагательный, образованна* от 
послелога сЗ«у, в том числе и от русских заимствований: »п*у«у/ 
"челночный, предназначенный идя изготовления челнока" о«г»ро«уГ 
"предназначенный ддя изготовления хорея" «;п*ур©«у* "предназна
ченный для изготовления стола* р±су1уг "предназначенный для из
готовления топора" ч»р»г“ *г^ "предназначенный для изготовления 
колотушки" ч«<11у«уз? "предназначенный для изготовления нарт" 
рогчусу/ (чору) "предназначенная для шитья парки" (шкура),
икоакаСуУ с«ку1а ВЛИ окоакас сЗ«у/ сёку1* (и Дакй оковкас с” «у
Г «у Г секу1а) "стекло, предназначенное для окна*

Изредка суффикс -«у* выступает как оформитель прилагатель
ного с друтиы значением, за отсутствием достаточного количества 
примеров трудно форму даруема*: и *  "столик в чуме" -  ка«у/ 
(иногда 1*и*у) "ровный" (о местности); или: «1па "острый" -
яЛпХ.у̂  (м1лу«у/, п!луп«уГ) "ОСТрЫЙ"

3) Суффиксы необладания и обладания представляют собой про
изводные На -1 ОТ СУФФИКСОВ СуаеСТВИТеЛЬНЫХ -куса и - «уже. С 
точки зрения словообразовательного процесса, происходящего в об
разованиях на -«су«уь' и -шушУ1 обычно следует говорить о после
довательном присоединении суффиксов -ку*а ♦  {, -еуша ♦  I  (е»1у-
аа у̂куЛа - »аУуку»уГ; 1аа -лоааува - 1лаауиуТ), НО В ряде случаев

образования прилагательных происходят не от существительных на 
-ку*г, -ауаа, ХОТОрЫХ НвТ ВООбЩв, а ПРЯМО ОТ ПврВОЙ ОСНОВЫ ИМв-
нв или от основы прилагательного с помощью сросшегося воедино 
суффикса -ку«у1' или -ау«у1| еагчУ "большой" - *огчуку«у1' " Н в -  

боЛЫСОЙ" »агу "крепкий" - еагукуСу1 "НбПрОЧНЫЙ; яу "нечто* -  
шушуту! "нечто ю*ещий7

В связи с этим обстоятельством в дальнейшем речь пойдет о 
суффиксах -ку*у1'  н — ушук', рассматриваемых как единые суффиксы 
безотносительно к конкретному способу создания слова.

Существительные с суффиксом необладания -Ку*у1'; означающим 
"лишенный чего-либо, не имеющий кого-чего-либо" образуются от 
первой основы существительного в от субстантивированных прилага
тельных: «ору "нога" -«оруку»у1' "относящийся к безногому" 
(«оруку«а "безногий"), й« "ВОДЭ" - и«уку«у1' "безводный" а «у, 
"отец" - а»уку«у1' "беЗОТЦОВСКИЙ", &**«Ьу "толщина"- Йап«уку*у1' 
"нетолстый" й*у "рука" -  й*уку*у1' "ОТНОСЯЩИЙСЯ к безрукому" 
(о«уку«а -  "безрукий"), ■»« -  "ДОМ, Чум" -  шэ*ку«уГ "беЗДОМ

ный, не шевдий чума: Конструкции "прилагательное с суффиксом
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-ку*у/ ♦ существительное" легко трансформируется в конструкцию 
"существительное + карятивная адвербиальная форма"(и наоборот): 
ср . р«ку*у/ *»**у"лишенное деревьев, безлесное место" в т»*еу 
рокЗьуд Гд* "Место без деревьев (есть )" ; и*уку*у/ чир "безру
кий человек" и ч«ш шукэьуд 19* "Человек без рук (есть)"

Форма прилагательного на - к у * у /  обладает определенной са
мостоятельностью по отношению к таенной основе, от которой она 
образована. Характерно, например, что понятие "глухой" выражает
ся словом цокугу/, хотя обычное название уха -  идку1** (слово 
чо "ухо" употребляется в основном в верхнетазовском говоре).

4) Актониыичный суффиксу -ку*у*' суффикс -«ужу/ (суффикс 
обладания, ©значащий "снабженный чем-либо, имещий кого-что- 
либо") присоединяется К первой основе имени: к « П а ау а у 1 ' "облада- 
□цлй собакой" (кам к "собака"), 1г»&упух' "обладающий оленями 
(3*« "олень"), ••гвуят!' "имеющий отца, с отцом" (*ву "отец),
■5•■ у ж у / "обладавдий чумом" (■»* "чум"); о п*у  « З а г у ж у /  чи т 
"человек СО СВОИМ чумом" « р » « у ж у / ч»1ук "ненец С чумом" «-аду/ 
«=3а*л»у/ 1га "старик с летним чумом7 или "старик, имеющий летний 
чумС

Форма на - » у « у /  может быть соотнесена с существительнш в 
т » * г .,  на что указывает взаимная трансформируемость конструкций 

С  ЭТКМ падежом 2 с адъективной формой на -ауагуХ : ср. й « * у ж у /
*огчу "сосуд с водой* и тогцу и»»а Гуа "Сосуд с водой (есть )";
к аш акау ш у / чир " Ч в Л О В в К  С  С О б а К О Й "  И Ч«ш к а п а к а а  «да  (чаХ уш ра)
"Человек с собакой (есть , идет)7 Соотнесенность, однако, не явля
ется полной, поскольку в конструкциях, где хпа*г. имеет орудийное 
(а  не соцвативное) значение (например, киракаа ч***гч<> "ударить 
куланом"), он не может быть трансформирован в форму прилагательно
го На -•ужу1*. _

Довольно многочисленны случаи, ксг.да рассматриваемая форма, 
помимо значения, непосредственно определяемого семантикой таенной 
основы, приобретает и переносное значение: о 1у » у » у /  "имещий го
лову; умный" (о * у  "голова"); » * е * у / м у ж у /  "имеющий дорожку; по
лосатый" (»а**у/а "дорожка"); игауиу/ "имеющий жир; жирный, упи
танный" (иг "жир"). Можно отметить ряд случаев, когда форма на 
-ву*у/ является широко употребительной, в то время как другие 
аналогичные формы используются крайне редко: с«*ку»уж у/ "быстрый" 
(слово с» *к у "скорость, быстрота" кспользуется преимущественно 
ЛИШЬ В форме 1п» 1г . с« *к у» * "быстро"). В нескольких изолированных
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с хунта именная основа без показателя -»ушуГ не употреблявтел: 
тушуя?* "боязливый* (ер. *пуЧо "бояться"; слова *ту не су
ществует) . Благодаря суффиксам обладания я кеобладаквя в языке 
возникает примитивные антонимиям* пары, например, огЪуъу* - 
оглушу* "бессильный* -  "сильный" (ом.1.2.2).

5) Для образования форм адъективной репрезентации часто ис
пользуется причастив Г*у* "сушествущий, явл ял и йся" которое од
новременно выступает как полу суффикс (типа чш», о1у, р о ...)  пос
ле наречий и послелогов, придавая новый смысл всему образование: 
м 11у ("ВСеГДа") ♦. 2*У* лЛ\.х1гу* "постоянный"
с«ы» ("временно"(* С«у* сль\\.у{ "временный"
угуц ("все еще") ♦ Т«у* угг&хуГ "продолжащийся"
рйс ("потом")* с !* у  (*ДД Я")*«*у* ри ссЗ *41уУ (в р * у ) "(еда) ®

потом!
6) Помимо а левых прилагательных, в тазовсхом диалекте селькуп

ского языка встречается производные беззлевые прилагательные. Суф
фикс -к* является суффиксом усиления признака и присоединяется
к беазяевым прилагательным: «гяу-к* "очень большой? чЗрсу-ы» 
"очень низкий! <^*у-Ь-к* "очень толстый! ««ру-ы* "очень лег
кий" (в противоположность Иру1 »яу* "менее легкий").

Сопоставление суффиксов -к* и - ьЗчу может привести к вы
воду о том, что это суффиксы сравнения (разные его степени).что 
утверждается и у Г.Н.Прокофьева (1935, стр.52).Однако это вопрос 
спорный.

7) Наконец, в Рвтте были отмечены примеры о суффиксом -с у к » , 

означапрш ослабление признака, выраженного беэвлевым прилагатель
ным (у Г.Н.Прокофьева (1935, стр.52) - с у к *  -  суффикс сравнитель
ной степени, то есть суффикс не словообразовательный,а словоизме
нительный) : Р1 ГЧ У "ВЫСОКИЙ" - рл гч уе ук а "вЫСОКОВвТЫЙ! сивру 

"длинный" - сишрусук* "длинноватый!
И т а к ,  образование прилагательных с помощью перечисленных 

наиболее активных суффиксов (более редкие опушены) макет цроясхо 
дить практически от всех частей речи.

Основвш способом образования н а р е ч и й  является суф
фиксация, используемая наряду о некоторыми аналитическими или 
аналитико-синтетическими способами (адвербиализация падежных форм 
рассматривается в 3 .1 .3 .) .

I) Наибольшей регулярностью обладают наречия, которые обра- 
зухггея с помощью показателя -нлуп2 (то есть -коху^ -  -к л Тк) иля 
*-кЗх, присоединяемого х первой основе сущее твите лью го я яиесще-
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го значение "без ко го -и б о , чего-либо": яиикЗху^ "без человека, 
без явде!" (чиа "человек"): чиакЗхут; Ы а "без лвдсй, одиноко 
живет" чша*31у5 Г9» "без люде!"; Зу*укЗхуд "без лезвия" (Зд*у 
"лезвие"): роду эо*ук31уд »уар* "Вой без лезвия стал, затупил
ся"; »йаук>1уд "бесиумно* (айву "Щ]ГМ, Звук"): вишукЗгук ки1у«ра 

"бесщумяо приблизился:
Допустима трактовка каржтквной адвербиально! формы как осо

бого летательного падежа (или иаржтжва), предложенная в ряде ра
бот последних лет (Бекжер 1978, стр .155-159), Кы, однако, воздер
живаемся от ее выделения как особого падежа, поскольку тако! па
деж оказался бы "дефектным" в виду отсутствия раэлнчащнхса по 
числам и со лщам фор*.

Среди обработанных И.Эрдвйж селькупских текстов встретились 
(В "Книге для чтения* Е.Д.Прокофьевой) по крайне* мере две формы, 
которые следовало бы, по-видимому, трактовать как каритивные ад
вербиальные формы 15«. 1 иа1 а»ап1к.»11к , ааап±ка11к П ак "Я ХКВу 
без {моего) отца, без (мое!) «тери *  (Эрдейл 3 5 ,3 6 ), ор. (по нв- 
иим материалам) « а ук 3 1уд  "без отца" (* » у  "отел: с а п .в и . ♦ р и з е . 
шяшпу), эшукЗхуэ "без матери” (»»г “мать: о«п.5е. ♦ м ш у ) .

Однако в современном тазовском диалекте подобные формы не употреб
л я л с я . Связанные корни такие могут оформляться благодаря суффик
су -к31ут)! « * у к э 1уд "ГОЛОДНО" (ср . аачо "СКУМИТЬ, СЬвСТЬ") , Лпу-

к51уд "безбоязненно" (ор . ту яо  "бояться"), виакЗхуд "здорово:
2) Значение суффикса -р°чг трудно офорыуировать, хотя слов 

с ним встречается много, например: *о*аарочу "неприлично, бес
стыдно: хйпеуроадг "нарочно, назло: коМугтро^у "по плохо! приме
т е : р«г»»рЗ<1у "от нечего делать:

3) Уменьшение признака в наречиях передается с помощь» суф
фикса -х»чу кли его усеченного варианта - 10« рЗг±у1? "низко 
склониваась: «1р*15чу "немного в сторону: р*.гчу13чу "яовыме: 
р!гчук1эчг «учу!»»I "повыше* (за л е зь !) .

4) Деепричастия на - 1* обычно функционирует в качестве на
речия: 4 *у1*.

Форма ^1* (деепричастие от глагола ?ч« "быть").использу
емая в сочетании с с учесть ктельнш или наречием, практически 
срастается о ними, таи что можно говорить не об аналитическом 
способе образования наречий с помочь» вспомогательного дееприча
стия х1<>, а  о морфологическом с помощь» суффикса (точнее, полу- 
суффикоа) 6акк11а "по теч еи п ” (*акку "вал е"), аЗ»*К1а
"в сторону чума" (аЗ* "чум"), чоо*уи1х* "на бон:

23-1031
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С И Н Т А К С И С

Селькупский синтаксис аа последнее время претерпел значи
тельные изменения. Так, в настоацее время почти не вотречаетоя 
отрицание о помощью частицы , поедаемой после отрицаемого 
члена предложения1 2' ; порядок слов в селькупском предложении яв
ляется более свободным, чем засви д етельствовать  Г.Н.Прокофье
вым^' В то же время больное развитие в языке получили так зазы
ваемые простые осложненные предложения: помимо обстоятельствен
ных оборотов с именем действия и деепричастием, в текстах встре
чается много инфинитивных обстоятельственных конструкций. Разви
вающееся явление представляет собой я сложные союзные предложе
ния. В отрицательных предложениях в ряде случаев используется 
в качестве сказуемого имя действия. Некоторые новые факты сель
купского синтаксиса могли возникнуть под влиянием русского язы
ка. К таким, вероятно, относится постпозиция определения.

Однако следует заметить, что записанные нами в полевых ус
ловиях тексты -  примеры устной речк, которая обладает своей 
спецификой по сравнению с письменной и быстро изменяется. Воз
можно, именно по этой причине утверждение Г.Н,Прокофьева о фик
сированном порядке слов в селькупском предложении ае совпадает 
с налими данными.

Учитывая уже имеющиеся исследования по самодийским языкам, 
мы не останавливаемся подробно за тех вопросах, которые получи
ли достаточное освещение в других работах. Отсюда краткость в 
описании типов простого предложения, синтаксических отношений 
между членами предложения. Наибольшее внимание удалено менее 
изученным вопросам (способы выражения прямого дополнения, отри
цательные предложения, обстоятельственные обороты).

Простые предложения селькупского языка рассматриваются ва
ми с трех различных точек зрения: с точки зрения ц е л  высказы
вания, структуры, а  такие о точхи зрения выражения отношения

1) Н.М.Терещенко. Синтаксис самодийских языков. Л ., "Наука;
1973, стр .85,

2) Г .Н.Прокофьев. Селькупский (остяко-самоадокий) язык. "Язы
ки и письменность народов Севера; ч Л ,  К .-Л ., Учпедгиз,
1987, с т р .118.
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говорящего к действительности. По цели в исказив алия предложения' 
делятся на три группы: повествовательные, вопросительные и побу
дительные. Каждый и» этих типов предложений может произноситься 
с особой эмоциональной окраской, с особой интонацией, то есть 
может стать восклицательным предложением.

По структуре селькупские простые предложения могут быть од
носоставными или двусоставными. В зависимости от наличия второ
степенных членов предложения подразделяются также на распростра
ненные и нераспространенные. Кроме того, по составу (содержанию) 
предложения бывают полншн н неполными.

С точки зрения того , как выражается в речи отномение гово
рящего к реальной действительности, предложения подразделяется 
на утвердительные и отрицательные. Все указанные выше типа пред
ложений могут быть как утвердительными, так и отрицательяшм.

4 . 1 . П Р О С Т Ы В  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я .  Т И П Ы  
П Р О С Т Ы Х  П Р Е Д Л О Ж Е Н И И  ПО Ц Е Л И

В Ы С К А З Ы В А Н И Я  .

4 .1 .1 . ПОБЗСТВСВАТЕШЫЕ ПРВДЛ01ШИЯ

Повествовательные предложения имеют целью сообщить ч то - 
либо; сказуемое в таких предложениях выражается глаголом в раз
личных накловениях,чаще всего -  в индикативе: д м ^ о и  шочуш 
4*ппа 'Старуха ЯСНОЙ поила"; !■* с!ш1у коапа фМгуСур
•рагучодмпусу "Женщина ведро о очага свяла, людей кори ть  на
чала!

Повествовательные предложения, как уже говорилось, могут 
быть не только утверднтеяьншж, во и отрицательншл:тГ е»РуР 
»•»» ч<ш*»ду* "Вы его не найдете!

4 .1 .2 .  ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вопросительные предложения выражают вопрос. Характеризуют
ся они вопросительной интонацией -  повышением тона на последнем 
слове предложения. Порядок слов в селькупском вопросительном 
предложении остается таким же, как в повествовательном. Обило 
вопросительные предложения оодержат вопросительные слова (место
имения), которые очень разнообразны -  в зависимости от того, к 
какому члену предложения ставится вопрос.

Кроме того, вопросительные предложения могут содержать во-
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проситель ну» частицу чау
относя его к какому-либо члену предложения. Частица чау 
оя перед сказуемшг *:

которая только усиливает вопрос, не
ставит-

1с*. *•» 4 0  ■ 5иип»г» "Ича, ТЫ С  УШ 
сошел?"; кш«у ч*0 ипугр,п1у*чтт "Долго ли будем думать?"

Вопросительные местоимения стоят на том месте, где должен 
был бы стоять член предложения, к которому задается вопрос; таг 
па »ш**р ч » л *  чэ**«1» "Ты эту когтылуху чем убила?"; т^ааав 
Ч*Э о г ч у 1 р а * у »  "Стрелу ЧТО схватило?"; ЖЩу 4а р  с©1у м кка 
е и га у ?  "КТО СвГОДНЯ КО МНв ПРИХОДИЛ?"

Вопросительные местоимения обычно выделяются интонационно.
Вопросительные предложения могут быть также я отрицательны

ми; Та* чи м усур  ча ->Г*Ч<' а а а а  ар а*уж а17  "Ты ЛЮДЕ Я ПОЧвМУ Не НЯ- 
кормила?"; Л ева а а п  С 1ак7 "Уж не я ли буду?"

4 .1 .3 . ПОЬУДИТВШШК ПРЗДЖШНИЯ

Побудительные предложения разнообразны по значению. Они мо
гут выражать приказание, просьбу, призыв, совет, разрешение, за
прет. Порядок слрв в побудительном предложении тот же, что и в 
повествовательном. Единственное отличие в порядке с леев побуди
тельных предложений от повествовательных заключается в следую
щем: превербы в побудительном предложении иногда стоят после 
глагола (чанаъу ха! "Убей!"), чего почти не бывает в пове
ствовательных предложениях.

Для побудительных предложений характерна постановка глаго
ла в императиве. Наиболее часто используется форма 2 липа, что 
соответствует пели побудительного предложения -  призвать к чему- 
либо собеседника. Подлежащее в побудительном предложении, как 
правило, опускается; -Т« 1у а а у 1 ^  шочуаа ч»1» ? 1 !  а а а п су  а э К у  

"Вы с сыном домой идите в отца твоего чум"; оьар ияШ (у "В 
голове моей вшей поищи" (буквально "голову мою от вшей очнстВ).

В побудительном предложение сказуемое может быть представ
лено также глаголом в оптативе. В этом случае предложение выра
жает более Мягкую просьбу: Тар ч*1у ГиИуЬаХ аа "Эту рыбу до
нес бы ты" .

Наряду с формами 2 лица императива (или оптатива) в побу
дительных предложениях могут использоваться форма I и 3 лида,

I) Следует отличать вопросительную частицу чау от вопроситель
ного местоимения чау "что!



во гораздо реве: 1яуТ«, ь*р ч“«гр роп» к**ку1|  "Бабушка, этого 
человека на улицу вынесем /д ав ай /',' Зву чишТвук «З!' р«1»1' кук
р» 1<иуоус кору»* кигтХпТЛкук "Остальные ЛЮДИ ЮВЕ ПО ДРУГОМУ

берегу пеяком /п у сть / идут:
В побудительном предложении, креме императива и оптатива, 

возможно будущее время изъявительного наклонения, которое ис
пользуется обычно для I  лица: чопии*п»Зш|, ц ц а т л с Ц
"Теперь поспим, отдохнем /давай (мы-двое)/"; 5**1 <31р У« мвп**1- 
ч п й .г п  "За оленями подкрадемся /давайте (мы-многае)/;

Побудительные предложения могут иметь в своем составе меж
дометия или частицы, выражающие побуждение. Садам распространен
ным из таких междеметий является ыу»»« "ну-ка" "давай": н эп у  
кус»» С1»И^ "В ДОМ давай войдем"} Ку»в», явп а» аоцуп»! "Ну-КЙ, 
иди домой"; т>«1  ико 1 вику »ш)»<}уак .̂ "Пуоть сперва войну из
ведает" (буквально "попробует").

При наличии в предложении побудительной частицы (междоме
тия) повышение тона наблюдается именно на ней, остальная часть 
предложения произносится ровно (с  возможным повышением тона на 
глагольной форме). В случае отсутствия междометий повышение то
на происходит, как правило, на глаголе. Если смысловой акцент 
приходится на какие-либо другие олова, то пев мнение тона воз
можно а на них. В отрицательных побудительных предложениях, вы
ражающих запрет, повывенхе тона может быть на отрицательной 
(запретительной) частице уму.

4 .1 .4 . ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЩОШОД

Любое предложение ч  произнесенное с усиленной эмоциональ
ностью, может быть восклицательным. Восклицательные предложе
ния характеризуются прежде всего особой интонацией: они произ
носятся более высоким тоном, кроме того, повышение тона может 
происходить на словах, которые говорящий хочет подчеркнуть. 
Восклицательные предложения могут содержать различные междоме
тия, усиливающие восклицание: ь», чо»ук о » !  "Эх, плохо!" 
Особенно часто восклждательншм предложениями бывают предложе
ния, содержащие вопрос (а  вместе с ним и вопросительные олова): 
т»к иичкуГ и »  кипу Хкуку! "Такой, как ты, откуда возьмет!"; 
т*к кипу чопсплт "Уя где тебе найти!"

Восклицательное предложение может состоять иногда только 
из междометия или устойчивого фразеологического оборота: т т ,

23**1031
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•• I -а д у , черт возьми!"

4 .2 . Т И П Ы  П Р О С Т Ы Х  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й  ПО 
С Т Р У К Т У Р Е

4 .2 .1 . ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Односоставные предложения имеют один главные член (чаде 
выраженный глаголан). Структурная особенность таких предложе
ние заклинается в том, что второй главный член в них или не мо
жет быть вообще, или формально мог бы быть, но существенных из
менений в предложение не внесет. Поэтому односоставные предло
жении является по содержанию полными предложениями.

В селькупском языке односоставные предложения пред:тавлены 
следующими типами: безличные, неопределенно-личные, включенно- 
лггчкые, номинативные.

4 .2 .1 .1 .  Безличные предложения

В зависимости от того, чем выражен главный член, безличные 
предложения разделяются на пять основных типов. Предложения пер
вого типа характеризуются тем, что в качестве главного члена в 
них выступает глагол, обозначающий какое-либо явление, эроксхо- 
дяцее в природе (1урку*э1Чо "стемнеть" сйьуиручо "рассветать" 

ало!чо "наступить лету" и т .п .) . Такой глагол в качестве 
главного члена безличного предложения имеет форму, совпадающую 
С формой 3 5*.» 0»у* 1урчуазс«.)а "Вечером СТвМНбЛО"; Ы»г<]ук 

св1ушра "Совсем расСВвЛО"; Ы»*у в в г г у П у чо1аяр»1> "Вот вес
на стала наступать!

Главным членом в безличных предложениях первого типа может 
быть также глагол »игутруЧо "наставать! "наступать" (о време
ни): тигумр* р^•Ь^»Лр 1о 1Чо "Настало /время/ пленицу убирать!

Во втором типе безличных предложений главный член выражен 
предикативной формой прилагательного, совпадающей с з Эти 
предложения служат для передачи информации о различных природ
ных явлен, л ,  а также явлениях, не завяснаях от какого-либо 
субъекта: чо*ы Ь м  "Плохо будет"; Рояу* 1уруы <ч* "На ули
це та»во! Предложения этого типа встречаются в селькупском язы
ке довольно часто,

К третьему типу безличных предложений относятся такие, в 
которых роль главного члена играет предикативное наречие пэш* 
"нужно": о*пЧо пэш» "Екать нужно"; 1а пэсп* "Ничего
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не нужной
Четвертый теп бездетных предложений характеризуется све

дущей структурой: главны* членом в них является 3 глагола 
«чо "быть" с отрицанием *»»• (аааа <•}« "невозможно" букваль

но "не есть"), перед которю» ставятся инфинитив:л*чо 
<^а "Кутать невозможно"; Пуя° • • • •  1«*а "Хкть невозможно".

Этот тип безличных предложений может содержать косвенное допол
нение, обозначающее лицо, для которого то или иное действие не
возможно, недопустимо; ) М и  и у Чо » •••  "Мне жить невозмож
но"; Тарупук 1]г«1у «асуяо а а » а  <^а "Э*у ЗДвСЬ СИДвТЬ невозмож
но; По значение также предложения близки к двусоставна* предло
жениям типа Мае Пучо 1аса1 рак "Я ЖИТЬ Не МОГУ? И0 О ТОЙ раЭНЖ- 
цей, что наличие подлежащего в последних указывает на активность 
субъехта.

В последнем /пятом / типе безличных предложений главный 
член представляет собой сочетание существительного в 1п»»г.
ИЛИ С аг. С глаголом «яуЧо "стаНОБИТЬСЛ* В форме з  5«. «Сеула; 
вэсц уп  с а г у » ;  1 цираа саука "Вечерами В доме становилось ШУМНО 
и людно"; Рвяуе чашук31У̂  саувра "На улице стало безлюдно;

Кроме того, к безлжчнш следует также отнести предложения, 
имеющие в качестве главного члена существительное свГу(еу)
"день; "солнце” в вербальной форме з 5*. с определяющими слова
ми; Тар с«ху ао аа  еаХ усу "Сегодня хоровая погода* (буквально 
■день").

4 .2 .1 .2 . Неопределенно-личные предложения

В неопределенно-лжчных предложениях главный член вырежет
ся глаголем в форме э п .  Глагол в втсм случае обозначает дей
ствие, совершаемое неопределенными или неизвестными лицами, то 
есть основное внимание обращается на действие, процесс, а не на 
субъект действия: С а я ч а , 1 а *  чаЗчо о а а а а к  й» СорСу З Г с а а * у 7  Яа 

а ^ п гу  я а П у г ч э с у * .  -  д а а а ,  а а а } р  а а а а  я а с ( * г у «  .  "Друг, ТН За
чем так к краю воды лег? Тебя убьют; -  "Нет, меня не убьют;
И аЦ в  ро1 р«1ар *1аа1 аируГ  р (1 а* я о *  я*г»*у1  "П0 9 Т0МУ ВОСТОК
"женщиной съеденной стороной” называют;

4 .2 .1 .3 .  Вклгеенно-личные предложения

Зклпчеино-личные предложения представляет собой один кз 
самых распространенных видов предложений з  селькупском языке.



Это связано с тем, что .тачные формы глагола, котормю выражает
ся главная член таких предложений, содержат информацию о лице и 
числе субъекта. Таким образом, нет необхода»оста выражении су
бъекта отдельным словом (местоимением). По своему значении 
вклетенно—личные предложения почти не отличаются от двусостав
ных предложений, в которых роль подлежащего играет личные место
имения. Разница между этими типами предложений лишь в том, что 
двусоставные употребляется тогда, когда требуетоя специально 
подчеркнуть субъект действия, обратить на него особое внимание.

Главный член включеяно-личного предложения -  глагол или 
имя действия -  чаще всего имеет показатели 3 лица: купу 
• о н у  р о Ц о  40пХ&&а. Ш у г  (« ( сопй|Ц Г( ш в а р  м и у ^ у к у  "ПО

ТОМ иена его в лес за дровами узла. На этот раз коныдуху привес
Ла ОНа"; За^у!" ЦОС па 1а с ао1а1а1 ' м ш  кааур  ау к ас  а»пкуГ 
сЦи« 1р«а«у« "Царской дочери золотое кольцо и игольницу он не
ВЗЯЛ"; Капала» ара*ушрэ(у» "СобйЧКу ОНИ НаКОрИИЛИ"’ Лава ё^ту
к«ки&1 и ш ак  "Не искалечу я тебя"; 5о»чуп йгаплапеу "В лесу 
ты заблудишься"

4 .2 .1 .4 . Номинативные предложения
• г. V

Главный член номинативного предложения -  имя сузюствжтель
нов в ноа. Этот тип предложений редко встречается в селькупс
ком языке. Очень немногочисле;шы номинативные предложения, ко
торые называют предает или явление (подобно русскш : "Тишина. 
Старый дом" и т л . ) ;  м и » ,  ч»пп*. п * у . 1га*у "Вы
вел, поехал. Ночь. Месяц светит1;

Особую группу составляют номинативные предложения, являю
щиеся названиями сказок, рассказов. В качестве гшвного члена 
в этих предложениях часто используется имя собственное героя 
или действующего лица (одного или нескольких), нередко с пояс
няющими словами (приложение и т .п .):чо п » «  "Кэнта"; гсжаска 
"Кчкачка"; рогчу г г» "Старкк-Заячье Пальто"; нЗиуг *1а -
6«ву*, иииуг &«М»(»1у "Три брата, одва сестренка их:

Многие сказки имеет названия, состоящие из атрибутивного 
сочетания со слова» сер га "сказка" в качестве определяемого 
(последнее является главна» членом предложения): ж»*у1' е а р г ё  
"Сказка о войне" (буквально "военная сказка")" : юиаска* сарга 
■Сказка об Ичжачке" (буквально "Ичкачки ск азка"); н»сУГ 15«у1' 
1««1'  сар»а "Сказка о лесной чертовке:

360
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4 .2 .2 ,  ДВУСОСТАВНЫЕ ПРВДОШИЯ

Двусоставные предложения имеет два главных члена -  подле
жащее и сказуемое, каждый из которых выражен отдельна* словом: 

Луп у  1о * - 1 1 с«п*у ч о р у  кЛгучоХжшпу1 у  " Т о г у  ДГСЯ МеД-
вехье шкуру обдирать начала” ; т»р рвсу* 5к*у *»у овг* "Он х 
печному отверстии туда сел"

Особый интерес представляют селькупские двусоставные пред
ложения, равные по значении русским односоставны* обобщенно
личным предложениям. В таких селькупских предложениях два глав
ных члена -  подлежащее и сказуемое, причем подлежащее выражено 
существ ит ел ьньы чш» "человек” в з«. или р 1 . В этом случае 
лексическое значение слова ч ш  несколько "ослабевает": м^1сук
ч и а  >>■• ги кка- I *  1у 1»  Г икМ . чиагуп « ) Н у  ги к к эгу х , вуаХучУ*
ааутка«уе "Так не приходят (буквально "так человек не прихо
дит” ) -  в гости приходят. В дом приходят (буквально: "леди в 
дом приходят"), там едят;

4 .2 .2 .1 . Неполные предложения

В отличие от полных предложений неполные предложения ха
рактеризуются отсутствием тех или иных членов (главных или вто
ростепенных). Смысл неполного предложения обычно ясен из кон
текста. В разговорной речи, в силу ее специфики, неполные пред
ложения очень распространены. Чаще других встречаются такие не
полные предложения, в которых опущено сказуемое: туа&асу х*ч*1-  
1«1с«. жур« нвАа с2рупу "Брат его тронулся в путь. Младший 
брат сзади*, хп*оп м с  м и к .  з«рух«|) 1x2 "Вначале я привел.
Немного погодя -  он"

4 .2 .2 .2 . Отрицательные предложения

Селькупский язык отличается разнообразием и многочислен
ностью средств выражения отрицания, поэтому представляется 
уместна* особо остановиться на устройстве отрицательных пред
ложений.

Отрицание в селькупском предлоге*-.»» осуществляется с помо
щью отрицательных частиц •■*», уку, Ьж, союза А х... -  Аж...
Что касается отрицания с помощью специальных глаголов, то оно 
также возможно, хотя в этом случае так называемый отрицатель-



ный глагол1'  в форме 3 х  функционально является час
тицей. Вообще говоря, считать отрицательными предложения, со
держание в качестве сказуемого глаголы со специфической семан
тикой (с«с«1чо "не мочь, ве быть в состоянии (сделать что-ли
бо)"; см»кучо "не иметься, отсутствовать") было бы неверно.
То есть такие предложения, как 3,1 «шу й н г еЦ ка "Ребенка у 
меня все нет" (буквально: "ребенок мой все отсутствует"); ч*г 
*уш«у пучо 1*е«ьр«к "Я здесь жить не могу" -  структурно не 

является отрицательными, хотя семантически безусловно содержат 
своего рода отрицание.

Отрицание может быть при любом члене предложения, но наибо
лее часто оно бывает при сказуемом, так как отрицание при ска
зуемом относится ко всему предложению в целом.

Для отрицания значения, выраженного в сказуемом, исполь
зуется частица »»<»•, которая может стоять перед всеми видами 
сказуемого, кроме простого глагольного, выраженного именем дей
ствия, а также простого глагольного, представленного императи
вом: нйп хЛа р о с р у 1’ р о гц у р  « » » •  «окка1* у 1у "СЫН Бога ТеПЛОЙ юу- 
бы не надел"; «• 1.1» »м « *»гч «ц» "Этот ребенок не болыюйТ
Мао авва 1о Яаи}&к "Я Нв ЛИСв?

Если в качестве сказуемого используется глагол в императи
ве,то постановка частицы *»<!* невозможна; здесь для отрицания 
вспользуетод частица уку: Т« » (  Бома уку а11ча1«у^у14'
"Вы моего зайчонка не испортите!"; кипхЗягу уку Яйшй| "Ты 
далеко не уходи!"

Если сказуемое в побудительном предложении выражено оптати
вом глагола, то здесь также используется для отрицания части
ца у к у | Тулу & (ш и  Ш  ук у  »4п 1у  с» 1у 1а к ] "Впредь бы МНв Нв

встречать тебя!"
При использовании в функции сказуемого имени действия от

рицание осуществляется с помощь» формы 3 а* глагола сшрсучо, 
которая в данном случав функционально является отрицательной 
частицей. Эта частица может стоять как до, так и после указан
ного типа сказуемого (см. 4 .2 .2 .З .2 .) .

I)  & .  Н.Ы.Терещенко. Синтаксис самодийских языков. "Наука" 
Л .,1973, отр.82.
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Со всею  другими членами предложения в качестве отрицания 

потребляется частица >•>*, которая всегда находится в препо
зиции к отрицаемому члену предложения: м м  *•» » 1а у м  к о -  
пллЪу? "Не лжешь ЛИ ТЫ ?"; ЫтС р 1п 1т р  I*  с»*у И»ау1' И}у1 1а к е , 
ав » а  а о 1 * < «1'  -  о 1Ч« ( |) " я  снесу для вас другое яйцо, не золо
тое -  простое яйцо7

Что касается частицы 6», то ее можно считать отрицанием 
в тех случаях, когда она входит в состав отрицательных местои
мений, то есть точнее говорить, что для отрицания используются 
отрицательные местоимения: Ах кисет "Никуда не пойдем"
(буквально "никуда пойдем"), В приведенном примере отрицание 
дается только при обстоятельстве, выраженном местоимением. Та
ков явление нетипично дяя селькупского языка: нйДротив, отрица
тельные местоимения, какую бы синтаксическую функцию они ни вы
полняли в предложении, способны только дублировать основное от
рицание, стояяее при сказуемом. Таким образом, селькупскому от
рицательному предложению свойственно двойное отрицание: тм* А!
Ч «луя т а е т  *<пуят1 "Ты НИЧвГО Нв ПОНИМавШЬ"; Ней шэГцёёк 61 
к и *у 1 с с т  "В МОЙ ДОМ НИКТО Нв ХОДИТ"

П о с т а н о в к а  о т р и ц а т е л ь н ы х  м есто и м ен и й  возм ож на и в том с л у 
ч а е ,  к о г д а  с к а з у е м о е  вы раж ено с п е ц и а л ь н о й !  г л а г о л а м и  (с т с а т ц о ,
сохрсуцс,) ,  к и су с<й)ка, зи я у с у  а т 1  с<Цкд "НИКСГО нет (бук
вально "некто отсутствует"), звука все нет"; Кл чир с(Ц*т
"1шкакого человека нет" (буквально "никакой человек отсутству
е т " ) .  .

О три ц ани е с  г.омооью части ц ы  А *, к о т о р а я  с т а в и т с я  п о с л е  с о 
о т в е т с т в у ю щ е го  с л о в а -1' ,  по нашим данны м , п р а к т и ч е с к и  н е  в с т р е ч а 
е т с я  в  т а з о в с х с ы  д и а л е к т е  с е л ь к у п с к о г о  я з ы к а .

У силению  о т р и ц а н и я  с п о с о б с т в у е т  и п о с т а н о в к а  с о ч и н и т е л ь н о 
г о  п о вто р я ю щ его ся  с о ю за  Аа . . .  -  6 1 . . . ,  в е р о я т н о ,  з а й м е т а с в а й н о 
г о  и з  р у с с к о г о  я з ы к а . Бею ко н стр у кц и ю  в  зт е м  с ^ г ч а е  можно р а с 
с м а т р и в а т ь  к а к  к а л ь к у  С РУССКОГО: Й1 » о ч у п а  иаХЪугу  с а ф ш ,
Ах А н и »  ив Ч у  г у  еёй^ка "Кн Назад ДОрОГИ НвТ, I» ВПврвЦ ДОрО
г и  н е т "  З а и м с т в о в а н и е  части ц ы  А* и с о ю за  А1 . . .  -  А * . . . ,  е с л и  
и и м ело  м е с т о ,  т о ,  по в с е й  в и д и м о е т а , д о в о л ь н о  д а в н о , т а к  к ак  
и т а ,  и д р у го й  имеют больш ое р а с п р о с т р а н е н и е  и ш ирокое и с п о л ь 
з о в а н и е  в  с е л ь к у п с к о м  я з ы к е .  Б о л е е  т о г о ,  с у щ е с т в у е т  к  т а к а я

1 )П .Ы .Т е р е щ е н к о . С и н т а к с и с  сам о д и й ск и х  язы к е® . " Н а у к а ;  Л . ,
1 5 7 3 , с т р . 8 5 .



конструкция с союзом &1 , которая представляет собой собственное 
селькупское синтаксическое явление: союз 61 (ухе в одиночном 
варианте) ставится один раз -  между однородными членами предло
жения, относясь при этом к обоим однородным членам и подчерки
вая основное отрицание: Т»ру1уп шу^уЪ I^Ш^у 61 квСа&Иу сш}1)утп. 
р* "У них ни детей, ни внуков не было" (буквальноребенок их 
нм внук их отсутствовал").

Для уоиления отрицания часто в начале предложения ставится 
частица » л »  или глагол ссЦкуч*? в форме 3 5в -  сЦ ка. Послеп
дней может быть в сокращенном виде -  се (то есть должен рас
сматриваться как отрицательная частица): * ••« , м :  «ару™ аааа 
й » » и р  "Нет, я его не пущу"; с *,  риЬиву сЦ ьа "Нет, ружья 
у  меня нет!’Частицы и в е »  и с »  сйособны составить и целое от
рицательное предложение (например, при ответе на вопрос), кото
рое следует считать неполнш: 5>1' ро1 у - са "Спички у те
бя есть? -  Нет? та* чеплапсу? - Дааа "Ты ПОЁДЙЕЬ ЛИ? -
нет:

Частицы а а а а , у к у , 61 стоят непосредственно перед тем 
членом предложения, к которому относится отрицание. Единствен
ная допустимая вставка между частицами а а а а  или у к у  и сказу
емым -  пршое дополнение, выраженное усеченной формой личного 
местоимения I  зв или 2 з«. Превербы, обладающие достаточной 
свободой расположения в предложении, помещаются перед отрица
тельными частицами: ц « & а я у  ааа а  а^р ч е с с у 1огу&6ат "По
чему мой брат меня не убивает?"(буквально "не меня убивает"); 
Аааа а^лАу какк аЫ аШ ак  "Я тебя Нв Замучаю" (буКВаЛЬНО "Нв 
тебя замучав"); то уку а}р санааук) "Не бросай меня!" (бук
вально "прочь не меня бросай").

4 .2.2,3. Главные члены двусоставного предложения

Подлежащее в сказуемое является главными членами селькуп
ского двусоставного предложения. Находясь в тесной смысловой 
связи и имея соответствующие грамматические показатели, подле
жащее и сказуемое составляют семантическую я структуреую осно
ву двусоставного предложения.

4 .2 .2.3 .1 . П о д л е ж а щ е е

Подлежащее -  это главный член двусоставного предложения, 
связанный со сказуемым, обозначающий предает высказывания и вы-
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ражаекый обычно именем.с увествительна» гли любой частью речи в 
субстантивной репрезентации. Иными словами, подлежащим может 
быть любое слово (словосочетание) со значением предаетности (в 
самом пироком смысле).

Селькупский язык относится к языкам с номинативным строем 
предложения, поэтому существительное или другая склоняемая 
часть речи, будучи подлежащим, имеют форму основного падежа -

Чаще всего подлежащее бывает выражено именем существитель
ным -  нарицательным или собственна»: Iл»!'« аоЧУи« ч»пп* "Па
рень домой совел"; Хса нутре 1*у1«м1у и  "Ича хил со своей ба
бушкой*; 31с у1' п о *угаа »ш*а "Сичиль-мотырса сидит;

Нарицательные существительные в роли подлежащего могут 
стоять как в непосессивной, так и в посессивной форме. Это за
висит исключительно от смысла предложения, не меняя ничего в 
его структуре. Но, вообще говоря, подлежащее, выраженное посес
сивной формой существительного, более конкретно, определенно, 
чем то же в непосессивной форме: ыэгчу ч ^ ' у  1»ч«1м&«
"Старея! брат-его в путь тронулся"; Э«а1 с Парса “Оленя-твоего
нет" (буквально "олень-твой отсутствует").

Обычны и  роли подлежащего местоимения -  в силу своей спо
собности замещать существительные. Это относится прежде всего к 
личным местоимения». Однако нельзя сказать, что употребление 
личных местоимений в качестве подлежащего -  распространенное 
явление в селькупском предложении. Показатели лица и числа со
держатся в глаголе, тако» образом, личные местоимения оказывают
ся лнпинмл, а потому нередко опускаются. Но если требуется спе
циальное указание на лицо или число, противопоставление одного 
лица (числа) другому, то личные местоимения употребляются: тар 
оап аЗпу > м а  о г »  «Да "Он Н0 сильнее МвНЯ? Кап ч  Ц е у 1*р 

■йкаг с^туI "Я тоже вытащу-ка черемуху!;
В подобных же случаях в роли подлежащего используются лич

но-определительные местоимения, которые также подчеркивают то 
или ш ое лицо и число субъекта (подлежащего):оп*у пупу ракга 
"Сам он оттуда убежал"; опак 1с*к "Сам я тебя возьму'
Купу оа«уп точупа ц»пяо 1м ш »1у I "ПОТОМ С ЭМИ ОНИ ДОМОЙ УХОДИТЬ

стали;
В качестве подлежащего могут использоваться различные ука

зательные местоимения: Топаашу ^ а1 а р  о!отуп1у 011с»1пу*у "Тс
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ребенку на гохову (буквально "со голове") наступил*; к&»у 
ч»пп* "Этот узел".

Подлежащим может быть отрицательное месте имение, что обыч
ае Щ  отрицательных предложений: Ял юн? мука ’Никто не
хочет"

В вопросительных предложениях в родя подлежащего нередко 
выступает вопросительные местонменжя (если вопрос ставится к 
подлежащему): «$р юкыу*оуп*у7 "Что меня давит?”

Подлежащее макет быть представлено иеопределеииш местоиме
нием : Ки»у ко* 1уясу 1г^алу "КТО-ТО ЗДбСЬ есть"; ко а 1ар*1-
р у и * у  "Что-то захлопало;

В роди подлежащего используется и другие разряды местоиме
ний, тпример определительное неизменяемое местоимение шшчукЪесь" 
"всё; "все": Иушеу шит у к о»кутруя«уп1у "Там Всё НЯЛИСаНО;

Лвбал субстантивированная часть речи может служить подлежа
щим в селькупском предложении. Так, подлежащее иногда выражает
ся субстантивированным числительным. Чаще фугкх числительных в 
этой роли выступает числительное »1**у "два; оформленное пока
зателем двойственного числа («1скмЧ1 "двое"): бгпп*
ч*опач|  "Двое вперед помяв;

Числительное макет субстантивироваться посредством прибав
ления к нему частицы * -ту. В этом случае числительное также мо
жет выступать в предложении кая подлежащее, обозначая неодушев
ленный предмет: иммуг «у Ц * "Одна мтука есть" (буквально 
"один есть").

Субстантивация числительного происходит и при добавлении к 
нему местоимения &• («у) .  Такие числительные обозначает одушев
ленный предмет в также могут использоваться в качестве подлежа
щего: «Мух &5*у п41сук Хапкуб&ы... "ОДИН (ИЗ НИХ) ТЯХ Кри- 
Ч Н Т . . . "

Подлежащее может выражаться к субстантивированным прича
стиями. Субстантивация причастил возможна при добавлении к не
му существительного ч а р  "человек; утратившего в этих случаях 
свое значение и вы полнящего роль морфемы: о*»«гру«у1' ЧиР ьр.  
ру»р* "Пьяный лежал"; тжкудоу!' чиР «иара *'1амая (буквально 
"шаманвдий человек") поет;

Нередко подлежащее бывает выражено словосочетанием. Чаще 
других в этой функции встречается сочетание числительного о 
существительным: нЗкуг г^лбму* м с>  леоэсу* "Три брата в 
лес ходят"; Тт руЪ ув  ш**«у *1««у чи*о<}1 "В XX дом при»-
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ли два человека?

Возможны в роди подлежащего устойчивые сочетания адвектив
ной и субстантивной форм существительного, обозначашие оп
ределенную совокупность лиц, предметов (1г*1* "супру
ги ; ему!* ••ухг ^родители? рогцуХ роту "одежда и обувь" и
Т .П .): Тоту* С весу Со ЫупгЗчЬ 1га!1 1вавуч»ч1 "До СИХ ПОр Там 
живут супруг*? .

Иногда в функции подлежащего употребляется глаголы в суб
стантивной репрезентации. Тал, в роди подлежащего выступает 
ИМЯ действия: Мот и гу 1 ' р о п  нэпу П у р г а  > ••• « а г а  "От моей ра
боты проку (буквально "жизнь") не будет? В селькупском предлоке 
нии встречается такие подлежащее, выраженное инфинитивом. Обыч
но при таком подлежащем стоит схазуеыое, представ лясвее собой 
устойчивое сочетание адвербиального типа: ьотур кш)
*Ч» "Пробовать это бесполезно?

4 .2 .2 .3 .2 . С к а э у е м о е

Сказуемое -  это главный член двусоставного предложения, 
связанный с подлежащим и выражаемый обычно личной формой глаго
ла или любой частью речи в вербальной репрезентации.

Средства выражения сказуемого в селькупском языке очень 
разнообразны: кроме личных форм глагола, сказуемое может быть 
выражено именем существительнда в предикативной форме, именем 

• действия в посессивной форме, а также другими частями речи.
По структуре сказуемое может быть двух типов: простое и 

составное. По лексихо-грамматическому признаку оба эти типа 
подразделяются на именное и глагольное сказуемое. Следователь
но, для селькупского языка возможны четыре типа сказуемого:

. простое глагольное, простое именное, составное глагольное и 
составное именное.

П р о с т о е  г л а г о л ь н о е  о к а з у е м о е  
предотавляет собой одиночный глагол в личной форме, имеющей в 
селькупском языке, кроме того, показатели числа, времени, на
клонения, вида. Таким ооразом, простое глагольное сказуемое 
селькупского предложения отличается большим разнообразием 
форм выражения.

н а с  е а 1 у чагу* чип сот *Я завтра утром умру"; Нупу г о т ч и -  

■уп 1 д а  п а  гш ш у п гу  "Потом купца СЫН пришел"; Нот Пушгу 
«•ОТ "Я там был"; Т а г ,  36», п а  « ап к у р  ч*.)** ч » а в а 1 ?  "Ты, 

невестка, этого глухаря чем убила?"; р»чу* <4«Аа* сшгЗгуг
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"Снаружи братья приходят:

В некоторых отрицательных гредложеииях встречается простое 
глагольное сказуемое, выраженное женеы действия в посессивной 
форме моа., то есть иля действия ш еет в данном случае показате
ли лица и числа субъекта. Перед таким сказуемым стоит, как прави
ло, личное местоимение в н о а . ,  которое таю т образом, является 
подлежащим: твцаи»*, м «  сш^ка *ояс«иур1ар "Погода, я не одет" 
(буквально "я отсутствует одевааие-мое"); к}1'сук чшвУР »* <1<шсу- 
гё»у1 "Такого человека мы не видели" (буквально *мн ваде-
ние-наше отсутствует").

На первый взгляд может показаться, что личные местоимения 
•ас - я :  тё "мк" в данных предложениях является определениями к 
отглагольному имени, то есть « ас ••• соксаьсурсар озвадает "мое 
одевание: Иными словами, создается впечатление, что личное место
имение вас указывает на притяжательное», т . е .  имеет здесь фориф 
с»п ., а  не ко*, (эти формы вкеяне совпадает у личных местоиме
ний 1-го и 2-го лица). А это, в свою еяередь, может означать, что 
имя действия в данном случае не является сказуемым, тем более что 
в качестве отрицания в таких предложениях никогда не употребляет
ся частица в а м . а отрицание осуществляется с помоем формы ■) 
глагола сЬ|кучо "отсутствовать: Таким образом, перед нами двусо
ставное предложение, где подлежащее представлено «некем действия, 

" а  сказуемое -  соответствующей формой глагола сЦкучо. Однако для 
современного селькупского языка такая трактовка неверна по следу
ющим двум причинам. Во-первых, нельзя считать, что личные местои
мения в указанном положении стоят в форме с* п ., так как если в 
подобном положении употребляются не личные меотокмення, а сущест
вительные или местоимения других разрядов, у которых Формы с«п. в 
моя. различны, то мы наблюдаем здесь только N0* .  ■ Эму1' А» су  п а 
л а т е  у с а  ц о р 1 а1 у  "МаТЬ ДОЧЬ СВОЮ Вв узнала"; Й1 к и с у  ХрСаСу с<й|ка
"Ни к то  не взял" (буквально "никто взятяе-его отсутствует"). Ср.:
Й1 кису 2су|)усу "Никто ве возьмет", где в качестве сказуе
мого употреблена личдая форма глагола. Следовательно, местоимения 
здесь стоят в нот., то есть являются подлежащим.

Во-вторых, форма 3 5« глагола са^кучо - са^ка в современ
ном седькупек<м языке предетавлявт собой застывщую форму и пото
му ближе к частице, чем к глаголу. В пользуэтого говорят и су
ществование усеченной формы этого глагола <*, хоторая играет 
роль всклхяитакьно отрицательной частицы.



о с о

Остается признать, что приведенные в вы подобные предложения 
является двусоставными, где в роли сказуемого выступает ш я  дей
ствия. . *

П р о с т о е  и м е н н о е  с к а з у е м о е  выражается 
в селькупском языке существительным в вербальной (предикативной) 
форме1. Мл * айва 1а г у к  чишЗк "Я Ив ДРУГОЙ ЧвЛОВвК"; Д аа11 1»* 

>мчог<и}5п(у, вачг&уп 1(»п*у и ш г Ц о  "Если ты старуха, нам бу
дешь штерьсТ

С о с т а в н о е  г л а г о л ь н о е  с к а з у е м о е  
образуется личной формой глаголов и к у м и у ч о  'начать" или ч уч у1 -  

чо "закончить", выполняющими чисто грамиатхчесхув функцию (функ
цию связки) н деепричастием того глагола, который является носите
лем лексического значения сказуемого. В составном глагольном ска
зуемом деепричастие предшествует вспомогательному глаголу• зш»у* 
ашуг 1а шу*л1«3су« "Лоди есть начали"( буквально "кушая начали”) ;
Оиаус а а у П л  чУЧу1п э с у 1 "ЛЮДИ вСТЬ ЗаНОНЧИЛИТ

С о с т а в н о е  н м е н н о е  с к а з у е м о е  состо
ит из именной части и глаголов <ч° "быть* или *«учо "стать" 
в соответствупзем времени, наклонении, лице и числе.

Именная часть составного именного сказуемого может быть пред
ставлена существительным в Коя., чаше с определявшими словами: к* 
«**у1* чишу* п»»«*гу1' чир *рра "Этих воинов тридцать человек бы
ло" (буквальности воины тридцатый человек был").

В именной части может использоваться существительное в тгап«1* 
Э ау«у 1 ш 1 р у * ч о  (а у я р а  "СтвЦ в П) ОТарИКОМ СТаЛ; Тар аова

чиву *чо «ву "Он был хорошим ЧВЛО® еКСЫ* ; На на С а  шли 1м о о ч о  с >  

"Эта девувиа моей женой будет"
В пленной частя бывает существительное в Хла«г.■ йсппае ■«* 

ипува 1п*ак "Впредь я буду умнш" (буквально "с умом"), а  так
же в с«г. > кура ца&агу 1шак>1ук еррапу "Младший брат его неже
нат был:

В шейной части может стоять местоимение, существительное в
адъективной локативной форме, в субстантивной форме с послелогом:

Тар ча1очу!' с а г а  «папу "Он СЛОВНО рыба"; На* с а га  »г)а "Он КЭК

I ) Иногда с предикативной Формой суаествительиого возможен гт гоя  -  
связка «ч° "СмтьТЗдесь мы шееы своеобразное составное шенное 
сказуемое.Глагол-связка необходим для передачи временных отноше
ний,не шепдих выражения в предикативной форме имени: ^ у 1 *  чиауп 
Iз»пЗп*у 1»ия*у? "Какого человека сын-ты был?"
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я" ; т*>> цаЛшу с а п  и  у "Он был хая моя брат?
Очень часто именная часть составного шейного сказуемого бы

вает выражена существительным в адвербиально В форме: т»ру*
1ЯТ7Ч ‘7* "Его лицо покрыто шерстью:

В качестве составного именного сказуемого могут использовать
ся прилагательные в вербальной репрезентации: к ш ( у  ■<>«• ц)ш>гу1 
"Какой ты красивый!"; мы 5*ур *«г 1^» "Мое слово твердое?

В случае осуиекля связки иногда изменяется порядок слов, то 
есть сказуемое (точнее -  его именная часть) предшествует подлежа
щему, что, как правило, приводит к образованию восклицательных 
предложений: в о »  ко1*»и "Хоровая твоя песня!"; т ы  •о1шуау»у1' 
•*уI "Твоя речь хитрая!" Интересно отметить, что в случае отсут
ствия глагола-связки пленная часть сказуемого может быть выражена 
ссциатинной (как в последнем примере) или каритивной формой адъек
тивной репрезентации существительного. При валичви связки вместо 
указанных форм были бы употреблены хпы г. и с«г.

4 .2 .2 .3 .3 .  С о г л а с о в а н и е  п о д л е ж а щ е г о  и
с к а з у е м о г о

В двусоставном селькупском предложении подлежащее и сказуе
мое согласуется в ж це и числе. Соответствующие показатели лица и 
числа присоединяются к простому глагольному, именному сказуемому, 
а в случае составного сказуемого -  к глаголу-связке: мы ал ч»ш>уп- 
с«к "Я уйду сейчас"; т ы  ваЦр цегаы г "Тн меня зовешь";
Купу 19В »о 1ц уЬ у кв«у1' р о гч ь Ы у  "Тогда он снял кольчугу"; Си

му» рочупу а>С«у в«п1« п^гэ»у» "ЛюДЯ снаружи В ДОМ войдут"; мвж (и 
ч*Зур сЦ ка соажар "я ничего не сказал" (буквально "отсутству
ет говоре ни е-м ое").

Согласование в лице является регулярна». При согласования в 
числе могут быть различные варианты. Здесь мокко выделить два ти
па согласования: гряшатжческое в оемантическое.

При г р а м м а т и ч е с к о м  согласования показатели 
числа,присоединяемые к сказуемому, отражает грамматическое число 
подлехацего. Этот тяп согласования можно считать основным для 
селькупского языка.

Из особых случаев грамматического согласования следует отме
тить такой, когда подлежащее выражено сочетанием существительного 
с чцелительна». В селькупском языке существительное после числи
тельного всегда стоят в единственном числе. Исключение составляет 
только числительное •1*»у -  "два? после которого возможно и един-
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ствеияое, и двойственное число существительного. Сказуемое в этой 
случае повторяет грамматическое число существительного, входящего 
в группу подлежащего у  оба, <•< с!чоп*у па» »«гу 1' чш»г1' ш !у  ч«. 
яу1утшуп«у(5в) "Невестка, в твоем котле тридцать воинов отражает
ся"; Зхчу  чия п» еГи*гуп1у (5«) Чрупук "Два Человека прИЩИИ К 
нему"; ч у  чаА*«учоЧ1 (ц и .) «ррупчч^ (ои) "Двое братьев было!

Следует заметить, что более молодые информанты-селькугты до
пускает в таких случаях и семантическое согласование”

При с е м а н т и ч е с к о м  согласовании показатели чис
ла сказуемого отражает действительное, семантическое, а не грам
матическое, число подлежащего. Семантическое согласование наблю
дается тогда, когда существительное, являющееся в предложении 
подлежащим, обозначает совокупность, множественноеть лиц или пред
метов'I) * 3' :  Ни «у иккупю сй^Згу* (Р1) "ВОЙСКО НвЛрврЫВНО СТрвЛЯВТ"; 
О*Чус сашсуг ого!]3«у( (Р1) /шло ко.уо/ "ГОРОДСКОЙ НарОД ЛОВИТ

/кольцо/"; ьов-1гм  чЗпсу (зс) п^1сук огуАЛэсус (р 1) "Черта пе
пел так говорит;

Кроме того, подлежащее и сказуемое согласуются по семантжчес 
кощу признаку тогда, когда подлежащее выражено местоимением аш - 
*ук "все" или данное местоимение входит в группу подлежащего: к*- 
Сак точочу* гоипсук СапСЭСуХ (Р1 ) "Вслед За ДевуШКОЙ ВСв ВЫКЛ1";

I)  Иногда там, где по общему правилу должен быть ш  сказуемого, 
каходам ы , хотя а подлежащем ш  не только формально выражен, 
НО и присутствует В семантике: 1аСс«Г(Ч 11у=рэ«ус (? 1 ) хтлву-  
чач1 (и») "Давно жили супруги; Наличие таких примеров макет 
показывать,что двойстве 1иое число в селькупском языке менее 
устойчивая категориальная форма, чем единственное и множест
венное .

г )  Очень редко при подлежащем, выраженном конструкцией "числитель- 
ноечсуществительное; бывает ы  сказуемого. Ото не отступление 
от грамматического согласования подлежащего и сказуемого, так 
как в таких случаях существительное после числительного стоят 
в и .  Последнее как раз и есть отход от норны построения со
четаний числительного с существительным: т^п* п»куг чину» (рх) 
п« кор1.оз)т1у За«э1у« (гх) "Эти три человека на этом месте си
дят;

3) Здесь, как исклотеггае, возможно грамматическое согласование: 
Ци*у пу са«сущро1у (ав) "войско туда выстрелило;

24 Х1С31 -
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мдогук еЦкЗгус "Никого нет" (буквально "все отсутствует?. Одна
ко здесь возмохны колебания в постановке того или иного числа,ко
торые могут быть вызваны вторым значением местоимения тил«.ук -  

• "всё": мипеу* пугкуяосмУа (з«) "Все испугались7
Если пойлажапее выражено собирательной формой существитель

ного, то возможен и тот, и другой тип согласования^ -  с преобла
данием семантического: 1>15«у »«. ( и )  "Детвора хорошая"

Своеобразное семантическое согласование мота о отметить для 
предложений с однородными псдленадиыи, которые, вместе взятые, 
обозначают определенную совокупность лиц (родственники, супруги 
и т .п . ) .  Такие однородные подлежащие могут быть связаны соедини
тельным союзом с "я ” заимствованная из русского языка, или толь
ко интонацией. Семантически эти подлежащие воспринимаются как 
единое целое, поэтому сказуемое при них имеет показатель зд« 
11ушр» (5д) »ау*у »ту»у "Жили отец-сго -  мать-его"; Эаугу ь 
»иу*у к*<у1)у(.у (5д) "Отец-его в ыать-его говорят! Для этого слу
чая допустима и другая интерпретация: сказуемое согласуется по 
грамматическому числу с любш из подлежащим.

Для некоторых случаев возможен выбор того или иного типа со
гласования. Это относится ж предложениям, где при подле хал ем име
ется существительное в о«п. с послелогом »Ри  или в га»сг. Это 
существительное может быть различный членом предложения, и иленно 
в зависимости от этого выбирается тип согласования. Если рассмат
ривать как подлежащее сочетание существительного в кот. с сущее т 
вительным в шв»г. (или в а*п. с послелогом ар«) , то согласо
вание будет семантическим, то есть сказуемое получает показатели 
1м или Р1 так как в данном случае подлежащее обозначает группу 
лиц (предметов): 1з« пасакаа 11учо1аарэ<|1 (ой) "Парень с девуа- 
КОЙ ЖИТЬ ст§ли"; Ти1а яэ1уу!ЭсуС (Р1) (,5шЦ|)ка ХгапСуаа "ПрИ
дя, чум поставили Томтэнжа с мужем" (ср .р у сск .: "Хили-бнли ста
рик СО СТаруХОЙ"). ЕСЛИ СущеСТВИТеЛЬНОе В 1паЫ. (ИЛИ В Сап. с 
послелога * р и ) играет роль второстепенного члена предлежания -  
косвенного дополнения, -  то согласование происходит по 1рамкати- 
ческоцу признаку, то есть грамматическое число сказуемого то же, 
ЧТО и у подлежащего: Ч*п 1 а «Нутра ишпСуаа "Кзнта тал со своей 
женой"; 1ск*ска Ыуяра 1та1апгу ц>и "Ичкачка жил со своей ба
бушкой"; 1гап п*1а поп ^ап  вр*1 11уд«1аапа "ДОЧЬ СТарИКЭ С СЫ-



ном Ьога жить стала"Р  (Ср.русск.: -?лл старик со старухой").
Таким образом, для современного селькупского язаха можно 

считать преобладающим грамматический тип согласования между под
лежащим и сказуемым. Семантическое согласование следует отнести к 
развиващимся явления» в языке, это подтверждается значительным 
количеством отклонений, встречавшихся в текстах.

4 .2 .2 .4 . Второстепенные члены предложения

Предложения селькупского языка бывает нераспространенными, 
то есть содержат только главные члены, и распространенными, то 
есть включающими также второстепенные члены. Распространеиными 
могут быть как двусоставные, так ж односоставные предложения. Ка- , 
пример, вхдеченно-личное предложение ■оовиЗгу пакцчра! аппапсу* 
("Плохо намазал ты свою ветку") содержит второстепенные члены 
Чоакз1У (обстоятельство) и аппашгу (пря»ое дополнение), каждый 
ИЗ которых зависит ОТ главного члена па«ау1ра1г

ЗоаЗс?1у -.— п*Цу!|1>1 » аплав«у
плохо намазал ты свою ветку

Второстепенные члены относятся к главным членам и поясняют 
их. В свою очередь второстепенные члены могут иметь при себе по
ясняющие слева, которые также носят название второстепенных чле
нов. Таким образом, главные члены в распространенном предложении 
окружены второстепенными, находящимися в определенной синтаксичес
кой иерархии. Так, в двусоставном предложении ■тае*уоа(*у1 су«у«
авЗ-чуш «ага ча!а1р«Гу" "БЛИЖНИХ КбДрОВ ШИШКИ ОН ОбКОЛОТИЛ* ВО
КРУГ сказуемого группируются прячое дополнение, определение к пря
мому дополнению и определение к определению:
Ч*са1ра«у —— ав«чуш •——- 1у«у« —• -  «а Ч у  сачу  1*
обколотил шишки кедров ближних

Вопрос о тем, какие следует выделять второстепенные чле® 
предложения, является, пожалуй, одним из самых сложных в синтак
сисе самодийских языков. Исследователи руководствуются при реюе-

1)Надо отметить то обстоятельство, что в подавляющем большинстве 
случаев косвенное дополнение и подлежащее расположены дистантно, 
так®  образом, уже порядок слов определяет возможность исполь
зования того или иного вида согласования.



нии этого вопроса резники критериши выделения второстепенных 
членов предложения,поэтому существ ушке классификации в извест
но# степени отличаются друг от друга. Г.Н.Прокофьев отмечает для 
селькупского предложения три типа второстепенных членов: опреде
ление,пряное дополнение и обстоятельственное дополнениеР Н.Ы.Те- 
рещенко относит прямое дополнение к главным членам предложения, 
опираясь в основном на данные ненецкого языка, а  к второстепен
ным -  определение (при имени я при глаголе) в обстоятельственное 
дополнение .

Трудности при классификации второстепенных членов предложе
ния возникают кз-за того,что нет взаимвоодяшиачвого соответствия 
между семантикой словосочетания^ с одной стороны,и I)  средствами 
выражения данного второстепенного члена (части речи,грамматичес
кие формы), 2)средствами выражения доминанты словосочетания,
3) синтаксической связью доминанты с второстепенным членом, -  с 
другой стороны.Так,например.член предложения,которые с семантичес
кой точки зрения следует расценивать как определение сможет сыть 
выражен с*п (или нос) существительного (»»ус »5* "отцов дом,
док отца; 1о»-ы » шзс "дом черта").адъективной формой супестви- 
тельного (сХрочуГ вэ» "крайний дсм") .личным местоимением (шш 
вэлиу "мой дом") .прилагательном кура тЗ» "маленький дом") .прича
стием (адъективной формой глагола) (жа^аНуруI* вЗг "разруавнлкй 
дом") и т .д .Синтаксическая связь в приведенных примерах также раз
лична: в случае с прилагательшм -  примыкание,в случае с субстан
тивной формой существительного в с«» -управление,в едучае с мес
тоимением -  управление и согласование.Следовательно.если мы будем 
исходить только из одного формального признака -  способа выраже
ния второстепенного члена,то полного описания не получки или же 
получим слишком дробную классификацию,в какой-то мере нарушающую 
семантическую тождественность словосочетаний.Не лучвс будет,если 
взять за  основу классификации тип синтаксической связи между 1 2 3
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стр.198.
3) Имеется в виду словосочетание.состоящее из какого-либо второ

степенного члена и того члена предложения (назовем его для 
краткости доминантой словосочетания), которому данный второ
степенный член подчинен.



доминантой и соответствупцнм второстепенным членом. В этом слу
чае мы оторвемся и от семантики, и от морфологии, так как все ви
ды синтаксической связи в селькупском языке многозначны (управле
ние, например, возможно между именами, между глаголом и женен и 
всякий раз м е ет  несколько значений). Семантический признак, взя
тый отдельно, такие не даст удовлетворительных результатов, так 
как способен объединить синтаксически различные словосочетания.

При описании второстепенных членов предложения мы учитываем 
следущие факторы: морфологический ( а) средства выражения того 
или иного второстепенного члена, б) средства выражения доминанты), 
семантический (семантика словосочетания) и отчасти синтаксический 
(тип связи между доминантой и второстепенным членом).

Сказанное не означает, что все перечисленные признаки прини
мается равноценными при классификации. В каждом случае предпочте
ние отдается какому-либо одному, наиболее важному для этого слу
чая критерию.

Предлагаемая ниже классификация не вносит нового в терминоло
гию и с содержательной точки зрения не слишком отличается от име
ющихся. Тем не менее мы считаем необходимым пояснить основания 
приводимого деления второстепенных членов.

Классификация второстепенных членов предложения, по нашему 
мнению, должна быть построена на различительных признаках, полу
чаемых путем рассмотрения системы оппозиций словосочетаний сель
купского языка. Поясним изложенное примерами.

Рассмотрим словосочетания: м »  Чцр "хороший человек" р51' 
*3ь "каменный дом; аоугв* ч«1у "тарелка с рыбой; •»у« ;«.у "от
цовское олово, слово отца; чогчу* **гу1' р о гчу "одежда из медвежь
ей шерсти; рову мягчу "самый старший брат; Эти сочетания
объединены семантическим призваксы (общее значение определения), 
но способы выражения определения различны. Однако -  и это самое 
важное -  доминанты всех словосочетаний выражены именем. По этому 
признаку приведенные примеры противопоставлены словосочетаниям 
типа яояшк йсучо "хорошо работать; где семантика примерно та же. 
Следовательно, по признаку "иметь в качестве доминанты имя" ( и 
с учетом значения конструкции) можно выделить второстепенный член 
о п р е д е л е н и е .

Далее проанализируем словосочетания, имеющие в качестве до
минанты глагол1*: » о * а к  й с у ч о  "хорово работать; Хрругара а .э1Ча л 1у 
1) адесь не рассматриваются конструкции с наречием в качестве до

минанты,что объясняется частично особым положением наречия как 
части речи в селькупском языке.
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" о в  л е ж а л  в  д о м е ?  дж ф тду килту  ротруау  " л е т о м  ( б у к в а л ь н о  " в  т е 

ч е н и е  л е т а ” )  б и л о  т е п л о ”  « э т у »  1«1УаддуЧо " р а з р у ш а т ь  д о м ”  р « ^ г а а  

в ж Д у Ч О  " р а з р е з а т ь  НОЖОМ'; р о а ж  й с у 1 а  " р а б о т а я  ПЯЛКОЙ" Т у п Т у  

АДУЧО " з д е с ь  ЛИ ТЬ',’ В « ч у 6 у п  в Д а р ж Д у  "НЯМ ДЗЛ" ш в у г 1 а  р и Д ж  ц а п н у  

" п о е в  у ш е л "  И у р та р  корудудж " ж и т ь е  з а м е т и в ;  ай гур  ч*1Чо " з в е 

р я  б Я Т Ь ?  а а т ч у л  а ж Д Д у г ц о  " о р в Х  ГрЫЗТЬ? *»уп е»*ДА Д Х у л Д у  "О  ОТ
ЦОМ ж я л  о н ’,' » а у л  т у л у к  к е т у ^ у т у  " о т ц у  с в о е м у  с к а з а л  о н "  И Т .Я . 
С р е д а  НИХ МОЖНО в ы д е л и т ь  г р у ш у  ( в а т у »  Ь ж Л в П у ц о ,  Д Д у р д Л р  к о р у -  

Т у 1 а ,  а й г у р  ц » Д ц о ,  в в т ц у »  в а Д Д у г ц о ) ,  к о т о р а я  О Т Л И Ч а в Т С Я  О Т ДРУГИХ
с л о в о с о ч е т а н и й  с е м а н т и к о й  ( в т о р о с т е п е н н ы й  ч л е н  о б о з н а ч а е т  л о г и ч е с 

к и й  п р я н о й  о б ъ е к т  д е й с т в и я ) .  К р о м е  т о г о ,  в  э т о й  г р у п п е  в т о р о с т е 

п е н н ы й  ч л е н  и м е е т  о г р а н и ч е н н о е  к о л и ч е с т в о  ^ о р м  в ы р а ж е н и я ,  п р и ч е м  

о с н о в н а я ,  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н а я  и з  н и х  -  с у щ е с т в и т е л ь н о е  в

А се: в зд у в  Дж&жДДуцо, жаДцуш ажДДугцо, айгур чэ т чо И Т .П . И м е н 

н о  п о  э т о м у  п р и з н а к у  -  " б ы т ь  в ы р а ж е н н ы м  и м е н е м  в  л е е »  ( и  с  у ч е т о м  

с е м а н т и к и )  -  м о ж н о  в ы д е л и т ь  п р я м о е  д о п о л н е н и е .

Н а к о н е ц ,  о с т а в ш и е с я  п о с л е  в ы ч л е н е н и я  п р ш о г о  д о п о л н е н и я  с л о 

в о с о ч е т а н и я ,  п р о т и в о п о с т а в л е н ы  с е м а н т и ч е с к и :  о д н и  и з  н и х  о б о з н а 

ч а ю т  п р е д м е т ,  с в я з а н н ы й  с  д е й с т в и е м  н е  п р я м о ,  а  о п о с р е д о в а н н о ,  

ч а с т и ч н о  (рж!)у»ж «ЙДУЧО. Р°»« йсуДж, ввцуАуп вДаржДу, «жуп врДД 
ддупду, эвулдупук к»ду<}уду); д р у г а е  о з н а ч а ю т  о б р а з  с о в е р ш е н и я  

д е й с т в и я ,  м е с т о  и л и  в р е м я  д е й с т в и я ,  а  т а к ж е  д р у г и е  у с л о в и я  п р о т е 

к а н и я  д е й с т в и я  (»овжк й суц о , ДуаДу ДДуцо, жвуЖДа рй1ж чапиу,
Дрруврж вэД яал су , Дж1)уоДу килДу роД руау). В ПврВОЙ Г р у п п е  МЫ Юле

е м  в т о р о с т е п е н н ы й  ч л е н  к о с в е н н о е  д о п о л н е н и е ,  

в о  в т о р о й  -  о б с т о я т е л ь с т в о .  С е м а н т и ч е с к и й  к р и т е р и й  

в  д а н н о м  с л у ч а е  о к а з ы в а е т с я  р е ш а ю щ и ,  т а к  к а к  н и к а к и е  д р у г и е  п р и 

з н а к и  ( м о р ф о л о г и ч е с к и е ,  с и н т а к с и ч е с к и е )  н е  д а ю т  л у ч ш е г о  р а з г р а н и 

ч е н и я ,  х о т я  в  и з в е с т н о й  м е р е  с о п у т с т в у ю т  с е м а н т и ч е с к о м у  п р о т и в о 

п о с т а в л е н и ю .  Т а к ,  к о с в е н н о е  д о п о л н е н и е  б ы в а е т  в ы р а ж е н о  п р е и м у щ е 

с т в е н н о  к о с в е н н е й  п а д е ж а м и  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  и  м е с т о и м е н и й  и  с в я 

з а н о  с  д о м и н а н т о й  н е п о с р е д с т в е н н ы м  ( б е с а о с л е л о ж н м г )  у  п р а в л е н и е м  

( • •у л с у л у к  к эд у ц у д у ). О б с т о я т е л ь с т в о  и и е е т  б о л е е  ш и р о к и й  к р у г  

с р е д с т в  в ы р а ж е н и я :  к о с в е н н ы е  п а д е ж и  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  и  м е с т о и м е н и й  

(Дрруврж тосц ж п су), п о о л е л о ж н ы е  к о н с т р у к ц и и  (дж!)уиду килДу р 5 д -  

р у »г ) «  н а р е ч и я  ( ж о в ж к  й с у ц о ) ,  н о  с  п р е о б л а д а н и е м  п о с л е д н и х .  С л е 

д о в а т е л ь н о ,  о б с т о я т е л ь с т в о  н е  о 1р а н и ч е н о  и  т и п о м  с и н т а х с и ч е с к о й  

с в я з и  с  д о м и н а н т о й :  э т о  м о ж е т  б ы т ь  а  н е п о с р е д с т в е н н о е ,  и  о п о с р е д о 

в а н н о е  ( п о с л е д о ж н о е )  у п р а в л е н и е ,  и  п р и м ы к а н и е .
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Таким образом, на основе указанных ггротиво постав л ений второ
степенные члены предложения подразделяются на следующие типы: оп
ределение, пряюе дополнение, косвенное дополнение и обстоятельст
во.

Приведенные противопоставления в большинстве случаев доста
точно удовлетворительно разграничивают типы второстепенных члевов

Все-таки в ряде случаев (впрочем, немногочисленных) границы 
типов второстепенных членов остаются нечеткими. Это касается боль
ше всего косвенного дополнения и некоторых видов обстоятельства, 
где ни морфологический, ни семантический критерий не дают доста
точно четких результатов. Тип синтаксической связи, как указыва
лось выие, также не является достаточным для разграничения этих 
второстепенных членов. Например: хигуп«*у» к ^ у а  Чач1оп*у 
(ш ) "Они привязали его к нартам? По значению ЧкЧышсу "к нар
там" может быть отнесено как к косвенному дополнению, так и к об
стоятельству места. Основываясь на типичной форме выражения -  ко
свенный падеж без послелоге -  ш  откосим данный член предложения 
к косвенному дополнению,то есть руководствуемся здесь морфологи
ческим фактором .Подобные промежуточные случаи встречаются и т о г » ,  
когда соответствуют^! второстепенный член предложения выражен су
ществительным в ш , вго1 или в с«п с послелогом. Для таких 
случаев принимается специальное решение, которое, тем не менее,не 
является единственна*. «.

4 .2 .2 .4 .1 . О п р е д е л е н и е

Определением называется второстепенный член предложения, от
носящийся к члену предложения, выракеннолу именем, и характеризу
ющий его с точки зрения признака, качества, количества, принадлеж
ности.

Определениями в селькупском предложении могут быть имена су
ществительные, прилагательные, числительные, местоимения различ
ных разрядов, одиночные причастия в причастные обороты. Во всех 
случаях, за небольшим исключением (см .4 .2 .2 .5 ) определительные 
отновения выражаются синтаксически препозицией определения.

3 роли определения очень часто выступают имена существитель
ные в с*п. Определение-существительное монет иметь как яепосес- 
сивнуг, так и посессивную форму (что, впрочем, не имеет специаль
ного синтаксического значения). Определение, выраженное сущест- 
ввтельньм в о««, указывает на принадлежность в широком смысле:
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Кип !,)• "сын Бога 7 Хгшп Згу "слово С терпка 7 чишуп и*»»у *СЛРД 
человек»; 1“ ‘Г 1«^усс» "кряк его ЗДНЫ7 1 1с«п«у к̂ &су "запор 
его дедувга:

Иногда о««» определения заменяется да к»* ( си.Э.1.Э.1. ) . Ча
ше такал замена происходит в тех случаях, когда определением обо
значено одушевленное существо, так как при этом невелика воэмои- 
кость спутать определение и определяемое. Постановка в ьо> осо
бенно характерна для собственных имен-определений: 1оа-1га «ос 
"дом черта7 ч«х-хг* п»1ш "дочь ненца 7 ■ н3с "дом Садакоя7
п«1мкш п»Г* "дочь Нэтэнки7

Особый интерес представляет определительная конструкция,где 
определение выражено существительным, обозначавшим сосуд, меру и 
стояцим в нош, а определяемое представляет собой существительное 
со значением вещества, п р о ек та . В этом случае определение харак
теризует определяемое с количественной стороны: р**шх сЗз "круж
ка час" (точнее, "чай в количестве кружки"), авуГ«а ч»ху "тарел
ка рыбы7 рисуьив 1Цв« "бутылка молока: Оснований» для такой трак
товки этой конструкции служат немногочисленные примеры типа ляуг~
с» ч*1уСЧо (ТгшпаХ) вэсуго» "Он ПрОСИТ ТарвЛКУ рыб«7 ГДС уПрав-
ляемш словом является ч»1у "рыба:

Наряду с этим существуют семантически сходные определительные 
словосочетания, где в функции определения используется относитель
ная адъективная форма существительного с лексическим значением 
"вещество, материал: а определяемое слово означает емкость. В этом 
случае определение препозитивно: й*у1' роск* "бочка в сды7 к*Ау 1' 
к*1«ш оХу "ложка супа: Однако изредка встречается и постпозиция 
такого определения: « И 4 у  ( » п и «  »р » у1' "две тарелки еды7 -  кото
рая могла возникнуть как результат контаминации первой и второй 
конструкции (г * г « 1 к а  ч » 1у ♦  ч*Ху1' 1а г » 1к» ——  гаге Хкш Ч9 1 у 1 ') .

Кроме того, зафиксированы постпозитивные определения, выраженные 
существительным в хп*1п  сх й «м  "ведро воды" (что , возможно,яв
ляется синтаксической калькой с русского языка). Сосуществование 
таких конструкций и возможность постпозитивного определения долуо- 
кают иную трактовку сочетаний типа *аг«Хкш ч5ху» в качестве опре
деления здесь выступает существительное в ь««, стоящее в постпо
зиции к определяемому (в такси случае управление словом ч*ху сле
дует признать исключением, тем более что такое управление встре
чается крайне редко и, вероятно, отражает исчезающее явление сель
купского синтаксиса). Несмотря на то , что грахыатического разли
чия между определением и определяема» в конструкции «аг«хкш ч»ху
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нет в,кроне того, нарушается общее рраввло допоенная определе
ния, значение сочетания разночтений не вызывает в салу семанти
ки вас о дядях в него снов.

Следует отметить, что определительные конструкции, где в ка
честве определяемого используется относительная адъективная фор
ма существительного, обозначавшего вещество, материал, не огра
ничиваются описанным выше значением. Такое определение может ха
рактеризовать определяемое я с точки зрения физических свойств 
(материал, кз которого сделан предмет, обозначенный определяе
мым) : рё1' ияугва "деревянная миска" (а  не "мяска с деревом” ) .  
Вообще же значение данной конструкции зависит от семантики опре
деляющего слова.

В случае, когда относительная адъективная форма существи
тельного обозначает какой-либо предает (явление), определение, 
выраженное ев , означает принадлежность и чему-либо, предназначен
ность для чего-либо: ■й*у1' чи*ус "военные леди" 1лмЛ' рогцу "жен
ская одели»:

Во всех да*еследущих случаях значение определения полно
стью зависит от семантики слова, которое используется в качест
ве определения.

Если определением служит локативная адъективная форма су
ществительного, то такое определение указывает на нахождение в 
каком-либо месте, принадлежность я какому-либо времени: ••ссугчз!’ 
сёхуеу "весеннее солнце (то  есть солнце во время весны)” ч«т»ч- 
чу!' "крайний (то есть находдаийся да краю) дом:

Определение, выраженное ооцвативной адъективной формой, ха
рактеризует определяемое с точки зрения наличия чего-либо (кого- 
либо), обладания чем-либо ( кем-либо): <,цР "женатый чело
век: с*ысу«т»у? ос» "быстрый олень: Определение, представленное 
кариттвной адъективной формой, указывает на отсутствие чего-либо 
(кого-либо), иеобладание чем-либо (кем-либо): Зшсу*усу1' чоРсу 
■безрогий бик? иС укусу!' чир "бвЗруКИЙ ЧвЛОВвК?

Иногда в функции определения используется координативная 
адъективная форда существительного (обычно с зависимыми словами). 
Такое определение ш еет значение сравнения с чем-либо (кем-либо) 
по какому-нибудь п ри зн ак : чишус ръгувГ»!' р;  "дерево высотой с 
человека! .

Определения часто бывают выражены прилагательными. В этом 
случае определение характеризует о ределяеиое по кажаму-яибо



признаку, качеству (величина, цвет, форма и т .д . ) :  кур* ро "ма
ленькое дерево" м гу  5*«а "белый олень твой" ю и  Ч“Р "хорошо 
человек:

Определенаши могут быть порядковые числительные в адъек
тивной форме. Такие определения указывает ш  то , которш по сче
ту является предмет (или явление) в ряду шу подобных предметов 
(явлений): пЗкугь*Ху1' цш Л »:* "третий брат его; в 1**у » *» х у 1 ' 

р1»у "вторая ночь:
Определения могут быть выражены местоимениями различных раз 

рядов. Личные и лично-определительные местоимения характеризуют 
определяемое по принадлежности: пмш «Зиту "мой дои? ш  1а 1 
"твоя жена: *•**■•« "ыоя-собственвая земля: »шт»у рх.с*1
"твой-собственный топор: Личные местоимения могут стоять в соче
тании с лично-определительными: ®*« ооДк 1 ^ *  "мои мов-собствен- 
ные дети: Бели в качестве определения употребляются личные или 
лично-определительные местоимения,то между определением и опре
деляемым наблюдается согласование в лице и числе обладателя (оп
ределяемое в таких случаях стоит в посессивной форме): ш  ис«р 
"моя рука-моя: “ *> Ху»Ь»г "мои дети-мон" (сочетание суф!мксов
-X- ву указывает аа а*. обладателя и рх. предмета' (лица), вы
раженного данным существительным). Другие разряда местоимений не 
согласуются с определяемым словом.

Определение, выраженное указательным местоимениемтолько 
указывает т  предмет или его свойства, не называя их. Но в силу 
семантики указательных местоимений такое определение может давать 
информацию о большей или меныаей удаленности, определенности и 
т .п .  предмета, обозначенного определяема*: п» ц>>* "эта стрела: 
с * р  е а « у  "эта земля: птшуИлТ ешхугу д о г у а а у г у  "такой ЗВух 

услышал: Часто тот признак, качество и т .д . ,  на который указывает 
определение, выраженное местоимением, раскрывается дальнейшим 
контекстом: 1в *  С * г г у ш в у п 1 у г у  -  чир в о в * к  м у г « т с *  "Та
кую жену он привез -  человек хорошо есть будет:

Определения могут быть выражены отрицательней (обычно в от
рицательных предложениях) и волроентельнши (в вопросительных 
предложениях) иесгоименжшж: йх ч*ху1' ЧиГ **■* ей** "Никакой че
ловек не пришел"; ойгу!' югеовуг ч*чхуг1*7 "По какой дороге он 
идет?"

Определение, выраженное неопределенным местоимением, указы
вает на неопределенность предмета (лица): ч*ху1' <хо* ч* « у  "ка
кой-то город: киху *щу1' чир "какой-нибудь человек:
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В качестве определения употребуется различные определи
тельные местоимения: х*г с*1у "каждый день" рагук 1м "другая 
женщина, « т у к  арву "вся еда"

Определение монет выражаться причастием; в данном случае оп
ределение характеризует состояние предмета (лица), обозначенного 
определяема»: ч»кру1' чир "убиты# человек; и й д и у п г^  «3» "раз
рушенный ДМ«; иу;.у1' »&« "живей старих; Определением может 
быть не только одиночное причастие ,ко и причастный оборот: »«1су 
ро« 13ччуе чопру!7 г*аА*1 "семь лет назад уведший брат твой; 
цшпукур чвгру!1 шику "лвдрй убИВШвв ВОЙСКО7 пушку Ску!* чир "на
ходящийся таы человек; При наличии в причастном обороте сущест
вительного, обозначающего субъект действия, данное существитель
ное СТаЗИТСЯ В Сел, ре*  -В  Ыот (ем. 113./. )« лт*1 (Сел) «ару1' 
р(1а«чо /ч»гэ»у1/ "женщиной съеденной стороной /называют/" . Ву- 
щу (нов) кяуру1' •»!сар "отцом моим завешанный (буквально "ска
занный") пень;

Причастие, формирующее причастный оборот, всегда находится 
на последнем месте в этом обороте, то есть стоит непосредственно 
перед определяемым сдетом. В большинстве случаев причастный обо
рот, как и другие виды определений, препозитивен, но изредка мо
жет бить В ПОСТПОЗИЦИИ*. *1кку Аис-ая* сопкёшук расаЬрусу1' "ДВа 
зайца, посередке разрубленные;

До сих пор речь шла оо определения к субстантивной форме 
имени существительного. Но определение может быть в при адъек
тивной форме существительного, и при имени прилагательном. Обыч
но это бывает в случае нескольких последовательных определений, 
где всякое определение помещается непосредственно перед опреде
ляема». В таких конструкциях прилагательное может даеть при се
бе в качестве определения наречие (кор<уи»1у Аа^уса па сак "со
всем голая девушка"), некоторые местоимения (ро*у кур* цщАяку 
"самый младший брат"). Адъективная форма существительного опре
деляется порядковыми числительная» (пОкуг*а1у1' р*1* силку "тре
тьей ночи лошадь (то есть лсендь, которая была в третью ночь); 
местоимениями В Ооо (павук кёру 1! айгур "такой большой зверь"), 
субстантивной фермой существительного в о«п (или .яоа)($г*« 
*тгу{ рогчу "одежда из оленьей шерсти"), адъективной формой су
ществительного ( « в и и /  ипку/ ику!* 1г» "старик с золотой боро
дой; где илку 1* ику!' следует считать одним словом -  "борода").

Все приведенные примеры не допускают отнесения первого сло
ва как определения к третьему, то есть пэкупаХу! рИ' сипку не
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может означать “третья ночная дождь!
Определяема очень редко бывает имя девствая -  в тех случа

ях, когда оно полностью субстантивировалось: •<>■• *и»рса "хоро
вая песня! Все сказанное об определения к субстантивной форме су
щее твит ельн о го верно и для таких плен действия.

Ч.2.2.4.2* П р я м о е  д о п о л н е н и е

Прямым дополнением называется второстепенный член, относя
щийся к члену предложения, выраженному глаголом, представленный 
преимущественно лее имен и обовначаиций объект, на который непос
редственно направлено действие.

В Оолысинетве случаев пршее дополнение связано с домжнвру- 
щ ш  словом управлением. Пряюе дополнение могут теть  при себе 
транзитивные глаголы в различных репрезентациях (вербальной, 
адъективной, адвербиальной, субстантивной): в с ^ с а х с т с З с у п  с«Ру - 
хут "раздавят ягоду! Зсар ч*«ру1' ч«р "оленя убнввлй человек!
чогцуа »р»С у1а  "меДВвДЯ КОрМЯ! Ч*1ур аш угачак "КОГДА Я СЛ рыбу"
(буквально "рыбу (в) еденяе-мое").

Наиболее распространенной, типичной формой выражения прямо
го дополнения является Асе существительных (и местоимений). Ос
тальные способы выражения прямого дополнения используется значи
тельно реже и зависят от каких-либо особых условий (например, 
специфика управления глагола, возможность замены лес на моа).

Обычной формой выражения прямого дополнения является суб
стантивная репрезентация СущесТВИТеЛЬНОГО В Аес« Ыупу Хса ч*1ур 
Ч*ССучо1»япусу "ПОТОМ ЙЧв рыбу ДОВИТЬ начал"; ОгцуЛпуСу X^а1ар 
"Он схватил парня!

В функции прямого дополнения могут использоваться местоиме
ния различных разрядов (личные, указательные, вопросительные, от
рицательные и другие), которые в атом случае такие имеют форму 
Асе» Тоа^пСу иехцпж чагзсуС  "Тебя ДОМОЙ ЗОВуТ"; Ыос сочу с С*ру- 
Сут аЬСутраСу "По зрроге ОИ ИХ нагоняет" ; М»С Сживут и 1пс«р 
иШсуг Л»чупСуС "Я ЭТО ДЗМ ОДНОМУ ИЗ НИХ"; Нас чо» Ч ^ у р  <{о1 суп- 
Сар "Я ЧТО-ТО увидел*"; н ас киСукар Сар с « 1у чопС уг»»р7 "КОГО 
Я сегодня видел?” ; М*гчу С^ш&аСу ч а^ у т  »•»» «сосудуСу "СТЗр- 
гай брат ничего не говорит!

Существует ряд особенностей выражения прямого дополнения су
ществительными и местоимениями.

лес. существительных и неличных местонмекнй в определенных
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случаях заменяется на к о». Такая замена обязательна прж импера
тиве : Ти сэСавук! "ОГОНЬ заЖГЖ!"; Тога уку вё|)у1у1| "ЬвДЫ Нв 
натворите!" (ср. использование лее. с индикативом: икос аа« *о- 
га» ш  м и р  "Вначале я беду затворил"); нашу «ихгаьу "Это при
неси"; Нашу уку Юа«у| "ЭТОГО «  СК&Хи!" (Правило замены А се  

на коа при яияератнве не распространяется на 3-е лицо импера
тива: На ри11ака1ар 41 ки»у уку (спутеутг! "Об ЭТИХ камнях {буК
вально "эти камни") пусть никто не знает!)

Однако замена а с  с на «°а невозможна, если прямое дополне
ние выражено личными иестовмеянжн. Это правило распространяется 
и на те случаи, когда в качестве управдяпцего слова употребляет
ся императив: каЦг *ушеу »(у^уху« "Меня здесь ждите"; кисее
в}р чеппсигаТ "КУДВ МвКЯ ПОВвЗвТ?"; М«I Савриу аасак "Я Тебя
съем"; тар с»1уду*у *»рур "Он встречает ее!

Возможно, подобное положение объясняется тем, что из-за от
носительно свободного порядка слое в селькупском предложении при 
постановке №> прдаого дополнения нельзя было бы отличить подле-  
хацее от пршого дополнения, как, например, в последнем из приве
денных предложений.

Бели прямое дополнение выражено личными местоимениями 1-го 
или 2-го лица в лес, то оно монет входить в предложение дважды: 
первый раз в полной форме (в*а}Р, са*|псу и т .д .) ,  второй раз -  
в усеченной (*4р . »4я*у и т .д. ) .  При этом ус »ченная форма стоит 
непосредственно перед глаголом, а полная -  ближе к началу пред
ложения: Г! ааа^р *о а\р »аг»а1*ут)у1уI "ВЫ МвНЯ ГрОЧЬ(мвНя) 0Т- 
вяхите"; Кяа^р 4от* а|р *1а1ау "МвНЯ ЗОЯЦ (меня) Обманул"; М*1 
<.а*4пСу аа а$п»у Э1а11«псак "Я Тебя Нв (Твбя) ОСМану!

Остальные местоимения, употребляемые в функции пряного допол
нения, указанной особенностью не обладаю-.

У существительных замена а с с  на нот че допускается, если 
вследствие такой замены получаются двусмысленные конструкции. 
Например В предложении Ывгчу *у»4а1у вё*ра кура Цяйар' 1 "Стар
ший брат бил чяадрего брата! -  невозможна замена лес существи
тельного, употребленного в функции прдаого . оползания, на ыот. 
Иными словами, для селькупского языка недопустто предложение:

I) Здесь прямое дополнение стоит после глагола-сказу емого ,то 
есть порядок слов отличен от обычно го,а в таких случаях упот
ребляется, как правило, а о с .
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« в  г чу оосра *сур« среба, имеющее дословный перевод:
"Старший брат бил ила доз Я брат? В этом случав невозможно было бы 
отличить подлежащее от гтршого дополнения, и, так ж  образом,смысл 
предложения был бы неясен.

Невозможна замена дсс на кот для пряло го дополнения перед 
причастием в причастном обороте, таи как в противном случае мог
ли бы не различаться субъект и объект действия: э**р ч*«ру1' чир 
"оленя убивший человек" (если бы был коя» прямого объекта, то 
Зраза значила бы "оленем убитый человек").

Во всех цр/па  случаях, если не возникает двусмысленных кон
струкций, происходит свободная замена ле с  на К о в  (это справед
ливо и для существительных в субстантивной репрезентации, и для 
неличных местоимения).  Одаако предпочтение здесь отдается в се - 
таки (из 413 проанализированных случаев только 53 с ыош, что 
составляет около 13$). Никаких различий в использования нов в 
асс в тахих случаях не наблюдается.

НЛ!.Терещенко в "Синтаксисе самодийских язык®* отмечает, 
что моа ставится тогда, когда внимание говорящего сосредоточено 
именно га прямом дополнении или когда о предмете известно из пре

- дыдущего текста, то есть прямое дополнение в *«■ характеризует
ся большей определенностью1 .

Из наших данных такой вывод не следует. Так, информантам- 
седькупам предлагались для перевода о русского языка на селъкуп- 
сила связные тексты с подбором таких фраз, где о каком-либо пред
мете неоднократно упоминается. Результаты этих исследований пока
зывают, что в случае большей определенности предаете, о котором 
уже известно из контекста, существительное (или местоимение), 
обозначающее этот предмет и играющее в предложении роль пргаого 
дополнения, ставится преимущественно в фогые асс ( что, вообще 
говоря, только подтверждает общее правило, а отнюдь не является 
специфичной особенностью данной ситуации): лш ! ш у  ваппуииушр*
ч о ч у ! *  й 1 у п ,  ко р уС уп р а С у од и к к у г  * у * у ® |  ".Чагауш (д  ^ 1 1 *  1 о 1 * 1 -

мш ор" "Потом оглядел окружающий лес, заметил еще один кедр:
"Этот тоже обсыплю” ; Ма1 п а ! * 1 а Х ^ а к  а у г у 1 1 а к а 1 а , 1в С * у г ч у 1'  с а -

1 у и 1 у в а  р с Н у а р а .*  р й ( .у Г 1 « у  & а г ч у 1  *()Э 1 у С . 1 ги Тш у  ца Э п1 а 1р Э чА ,

Хш рач^ ( а р у т ,  1 г а  1а в 1у 1р а 1у  а у г у И а к а ш  р о !о 1 а п а а ч у п 1 у  " Я  Де-

I )  Н.М.Терещенко. Синтаксис самодийских языков. "Наука; Л .,1973, 
стр.181.
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вочка Снегурочка, вешим солнцем оогрета: Щеки у нее красные. 
С тарят обрадовалась, взяли ее, старик завернул Снегурочку в по
лотенце:

Таким образом, можно говорить о параллельном использовании 
в роли прямого дополнения орк индикативе Асе и ко« (ддя сущест
вительных в неличных местоимений), но с преимуществом для АСс | 
Ы»ГЧУ а вук у  (Пот) 1»г.уцуЬу "БОЛЫВОГО Глухаря ПрННвСЛВ О На*; 
м вгчу  ввфсур (А с е )  "БОЛЬНОГО Глухаря убила Ты:

Что касается выражения больней определенности предмета ( ли
ц е ) , обозначенного прямы» дополнением, то здесь во всех бее ис
ключения случаях используется посессивная форма существительных: 
маппущрв 1у к^Ьсу»1У "Смотрят запор свой: Причем, если требуется 
специальное указание на определенность, посессивная форма исполь
зуется даже тогда, когда по смыслу не должно бы быть никаких лич
но-притяжательных показателей. Это верно н для императива в роли 
управлясиего слова: 1*у1«, шёааЫу н эк у  (м1и с  "Ьабупка, ме-
ШОК-ТВОЙ В чум внеси"; т»р чш»1у и э а а *  СиХ1у 1«1 а«| "ЭТОГО че- 
ловека-твоего с чумом донес бы ты!"

Креме названных способов выражения прямого дополнения, ис
пользуется -  хотя значительно раже -  и другие. Так, в ряде слу
чаев прямое дополнение бывает представлено адъективной формой су
ществительного. Это зависит от глагольного управления: некоторые 
глаголы (например: «»чо "делать: и1гау**учо "строгать: йсучо 
"делать, изготовлять, работать; Хч® "брать; р5гуЧо "искать") 
требует постановга пряного дополнения в адъективной форме: иагцу 
ЧшйаСу оттирок «1гауг*« "Старвкй брат горе! строгает"; мэ«у!' 
йс««у« "Дом строят:

При императиве такое управление сохраняется: ч*ч1у1'  и«1у 
"Барты сде® й: Следует, однахо, отметить, что такой способ выра
жения п р тего  дополнения при указанных г ®  голах не является един
ственны»: наряду с ним возможен и аос (а  в случае с императи
вом -  Пот)  соответствующего существительного в оубстеитивно* ре
презентации: ««(у "Нарты с н е ® !:

Помимо этого существует ряд переходных глаголов, управляю
щих не только А с е , но и каким-либо другом падежом (чаще Х п а« г). 

Напрнсер, г® гол  «1ч® "дать; при котором прямое дополнение мо
жет стоять как в а с  с , таж я в х п а * г . Соответственно выбираются 
глагольные формы: с х п » *г используется субъектный тип спряжения, 
с ко» _ объектный тип спряжения: ($4р ) нх^" ч»рта« П т  дала
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она вжуруЧ. (буквально: "меня дала цпф ой"); н*хх» ч&ру» шщу%у 
•Мне шкуру дала она! Здесь наблюдаем совпадайте по значению, но 
синтаксически различные конструкции с прайм дополнением. В пер
вом предложены логические прямой объект выражен существительным 
в а  логический косвенный объект иаеет вид усеченной формы
л е е  личного местоимения I  з«* Во втором предложении прямое до
полнение с т о п , по обцему правилу, в нов, а косвенное -  в о»* - 
а п .

В силу своеобразия управления указанных глаголов различает
ся также синтаксически (при семантическом сходстве1) следупцие 
конструкции с прямым дополнением: ( 1)Ь*6у1'  1 *у "хлеб бери; 
«51ро1'  1 «у "спички бери"; (2) 1 *у, «Зйро 5су; (3) 6*4 1л**.
•31 ро !,)!»». в первых двух случаях глагол стоит в форме импера
тива объектного спряжения, но в ( I )  правое дополнение выражено 
адъективной формой существительного, а в ( 2) ков субстантивной 
формы; в последнем случав глагол стоит в форме императива субъ
ектного спряжения и ш еет в качестве дополнения нов субстантив
ной формы существительного (адаактивная форма здесь ке употреб
ляется).

Итак, при использовании в качестве пржогс дополнения п е в  
существительных и местоимений форма выражения прямого дополнения 
зависит в основном от управления глагола.

Очень редко в функции прямого дополнения используется суб
стантивная репрезентация глаголов -  имя действия (обычно пол
ностью субстантивированное) и инфинитив. Имя действия подчиняет
ся тем хе правилам, что и существительное: нЬсм* »шрс* ь»*»*
"Мне песню опой" (буквально "скажи"). Инфинитив в этом сдучае не 
приобретает каких-либо показателей: §*гчо »••» кпуш&р "Войти 
не могу"; з**чуи аакугчо кукэгуж "Орехов пощелкать хотят;

Заметим также, что в отрицательных и вопросительных предло
жениях постановка прямого дополнения остается такой же, как и в 
утвердительных и повествовательных.
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4 .2.2.4.3. К о с в е н н о е  д о п о л н е н и е

Косвенна* дополнением называется второстепенный член, отно
сящийся к члену предложения, вьсрахенноиу глаголом а обозначающий 
предает, который не связан о действием прямо, во который действи
ем в какой-то мере затронут.

Косвенное дополнение так же, как и прямое, может относиться 
к любому члену предложения, выраженному глаголом в различных ре
презентациях. Возможно также косвенное дополнение при сказуемом, 
выраженном прилагательным в вербальной репрезентации: ХоГву .о . 

1оц«пук "Песня нравится (буквально "хоров есть") лисе:
По своему значение косвенные дополнения очень р&ззооСо&зхн* 

они могут обозначать предназначенность, адресат, орудие, средст
во действия и т .п . Как указывалось выше, иногда косвенное допол
нение семантически сближается о некоторыми видами обстоятельств.

Чаще роль косвенного дополнения в предложении играет имена 
существительные или местоимения в косвенных падежах о*с. - а и . , 
111., Хпасг., ?го1. в этих сдучаях косвенное дополнение связано 
с доминантой непосредственным (беспослеложным) управлением. Для 
выражения косвенного дополнения используется также послеложные 
конструкции: существительное (или местоимение) в о«а. + после- » 
лог.

Косвенное дополнение, выраженное о»г.-а п . существительных
и цестоимеяий, обозначает адресат действия: 1?с*п1упук шИлЫу 
ащуху "Своему дедуике мешок ов дал"; т»рупук кагуг^у ’йсу он
сказал" ; 0»1уссу/ Чиву*ук1п1 вв*яур гаггуккусу "РыбвК» ОрвХК ОН
приносил: Кроме того, косвенное дополнение » гм».-а п . может 
обозначать направление действия: э*л>гупук "К отцу свое
му ОН попел"; Роп*аГ р о и  с̂ щ&аву вакка *штау "В ПрООЛОМ ГОДУ 
мой брат ко мне приезжал:

Косвеннш дополнением может быть существительное или место
имение в И1. Такое дополнение, как и дополнение в оа:,-А И ., 
обозначает адресат действия или направление действия. При атом 
косвенное дополнение в ш .  указывает на более конкретное на
правление -  обычно с достижением предмета, к которому направлено 
действие: 1с* павупсу р*п1с<ш* "Ича к нему спустился"; ^у. 
ка*уду*у 1га<цгпгу "Томтвнка говорит СВО€Му му*у"; дшуьу ^*чуп«у 
>“ *УдУ*У "Отец говорит своему сыну"» О гчу1п у»у вил к |а у в  п е8-  

ЧупАу "Он схватил КОЛЬЦО в свою руку"
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Скрою распространенной формой выражения косвенного допол
нения является имена (или местоимения) в хп*«г. Такое дополне
ние может иметь собственно инструментальное значение -  обозна
чать орудие, средство действия: и»ш>уш*у ау«у<р»*у "Свое
лицо он измазал углем*; нома ■5*р»*у "Палкой побил он
старуху"; сш хум  ч»п«» "Деталью (на лошади) езжай" Дополнение 
в ю **г. означает такие сс® местность: жии»г срмЬапъуаД и « п - 
*3«уа? "Как с твоим братом жить будем?*; т»»«Д чвт«к "с то
бой ПОЙДУ"; 1оЬ»ок» уп*уаа аоС*у цвпра "ИЧКЖЧКа С ЛУКОМ В ЛвС 

повел!
Косвенное дополнение мшет стоять в форме т г а п ц . , в этом 

случае оно обозначает предназначение объекта: 5а»у/ чог па/лр
4 11«  1ааа< о ч »ппушра*у "Царей ув ДОЧЬ В ЯСНЫ ОН увез*; С орав*у -

ру1у1Чо рьорЗсуж "Кто брата мостом (то есть как мост) золохили! 
Дополнение в тга»а1 . мшет выражать состояние, новое качество: 
хо« 5ш1уГ Чо*Чо о«1« "Ича царем стал* (буквально "сел " ). Реже 
такое дополнение обозначает цель действия: 1а» »о*«у ро*Чо <*о- 

"Хездива в лес за д рова»  сходила!
Косвенное дополнение, представдягнев собой имя в Рго1 . ,  мо

жет обозначать объект воздействия: огчПпу*у &оа»Р Зхееу (Цкул- 
*а*уп1у «Он схватил зайца за два уха!

Косвенное дополнение, виражекное формой и . ,  встречается, 
видимо,  только в одной конструкции, а именно при сравнении, обоз
начил предмет, с которда другой предмет сравнивает: 5*у*у «ьг»
«.)• чош^и^упу "Слово дороже денег!

В качестве косвенного дополнения используется существитель
ные или местоимения с различными послелогами. Значение косвенно
го дополнения в таких олучаях зависит от семантики послелоге. 
Дополнения, выраженные послеложными конструкциями, могут означать 
совместность (кДа ^»п »р«1 иуЧо1ами» "с сыном Бога начала она 
и г о ”) ;  предназначенность (к»» ч»»»»р ч»1ур «« со»у "Я наловил 
для вас рыбы"); замещение (хм ъ  еЗ*у шшеук вЗарЗсус "За ж е я а -  
ну вое сделали"); уточнеше места освершення действия (т»»*у* 
с1«у ч»**учу*у "О землю ударил он”) ; предает,! направлена от 

которого с овервае тся действие (и»п 1гш  оЗпу ч»п«»и "Я удал от 
ст а р а » " )  и т .д .
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4 .2. 2.4 .4 . О б с т о я т е л ь с т в о

Обстоятельствон называется второстепенный член, относящий
ся ж члену предложения, выражен но цу глаголен, и характеризующий 
обстановку протекания действия ( то есть способ совершения, 
место, время к т .п . о которая* связано действие). Связь обстоя
тельства с доминирующим словом чаще происходит по способу примы
кания, реже -  опосредованного (послеложного) или непосредст
венного управления.

По значения обстоятельства очень разнообразны: они подраз
деляются на обстоятельства времени, места, цели, причины, обра
за действия, степени ж меры.

Обстоятельства могут быть выражены наречиями, существитель
ными в различных падежах, послеложиши конструкциями, дееприча
стия** , именами действия, инфинитивами, а также разнообразим  
обстоятельственными оборотами.

Наиболее типичная форма выражения обстоятельств -  это наре
чия. Значение обстоятельств, выражендах наречиями, зависит сол- 
ностьв от семантики самих наречий. 6 случае наречия времени об
стоятельство обозначает время протекания действия: циоо «ими 
Вк«««чя>г "Я давно приехал из Ратты"; иыыуг свистун пДгДк 
пу к и с у п с у с у . . .  "Однажды ДвВуШШ ТЫК ГОВОРИТ..."; т5  <г»»еэ1вуг 

"Теперь пойдем; Если обстоятельство в сражено наречием места, то 
оно обозначает место действия: ьЗ»-лга пупу к»гт*1э « н о »  
"Медведь тогда по дальне отплыл"; ы вв* « ш р . "От берега умел"; 
ш у м  1« я у го  й сс* гГ 1« "Рукой макет туда (в  сторону); В роли 
обстоятельств нередко используются наречия образа действия:
Т»4*у иСу? «орун пут)* ж "На ЧвТВврСНЬКаХ СТОИТ"; воёкЗь П ак
"Плохо я ливу;; т*1у* к»*Ь*у* "Тайком говорят; Обстоятельства, 
выраженные наречиями степени и меры, обозначают количественную 
характеристику действия: Ъ5ру1айжупТу' (и1у4&а "Достаточно (то 
есть в достаточной мере) подошел"; куракац часюуврагу "Тихонеч
ко бьет;

Обстоятельства могут быть выражены такие именами существи- 
тельшши в адвербиальной репрезентации (3*ук31ук э«аа*у М гм 1 -  
*тчт«т "Молча (буквально "без олсв") оленя он распряг"; о п т  
■а«}р аосраюу "Он сияьк» меня побил") или имеющими адверОиахв- 
зованный характер: са!уо Б*«3«ус оэкуг «^аЬа*у« "Днем садят три



брата"; Закухчуг чвпп»*у* "Весной они поехали” ; сшиу аорсуга 
с«1ку.;; "Дояадь бежит быстро:

Многие лиды обстоятельств выражается субстантивно* формой 
существительных в различных падежах. Существительные в Нов. 
(обычно с зависимыми словами) играет роль обстоятельства времени 
(м и к у н Ь -у Г  е * х у  в * *  й с у м к  "Целы! день я работал") или обстоя

тельства меры (а*Л>у рэг «исусуара "Семь рва он просыпался"). 
Существительные в с©оп». обозначают обстоятельства образа дей
ствия (С а1уп *уа« к  «ач *у1 «умра "Он ОДвТ ПО ПОГОДв ( ОООТВвТСТВеН- 

но погоде)"). В роли обстоятельств места используются существи
тельные в х ы . и ьос.1 р&ксурха ч»1уГ ай«<ш«у "Белани* (бук
вально) к ненецкому войску” ; аёьур г*ч с Ы у  россЦусу "Рыбу в 
котел она положила"; *»**учу( ри / «эсуГ» ё*уп*у "На дороге ка
менный домик будет: Кроме того, 1л е . существительных может вы
ражать обстоятельства времени: ко< сааачуп а»««у ч»:и«к "В де
сять часов я пойду домой: Если роль обстоятельства играет суще
ствительное в и . ,  то такое обстоятельство обозначает место, яв
ляющееся отправной ТОЧКОЙ действия: Ри/ рсХаодупу С*»учуТ а 6гку 
«СгкушраСу "С востока подул ХОЛОДНЫЙ ветер"; М эгяупу роил сап «а 

"Из чума на улицу она вышп: Обстоятельство, выраженное Рго1 . 
существительного, означает место, по которому, вдоль которого’ 
совершается движение: йагйву* аа«1усса "По тундре едет"; о5«- 
сус каашус аочупа коГГуаз*оа "По половине города назад он по

вернул: Существительное в Р го1 . изредка выполняет функцию обсто
ятельства со значением обоснования, причины: охгаксогус ю«руТ 
•со а у п  т ш с у и  ч »п*3вуп й су 1а "По приказу (буквально "сказанному 

слову") директора мы вое идем работать:
Обстоятельства могут быть представлены местоимениями-наречи

ями: тбппашу па*вэп«у «арур коЛга**утара1у "'ГоТ у* ОЧВНЬ (бук
вально "в такой мере”) ее обхаживает: ’ '* _ .

- Часто-обстоятельства быв^рт выражены послелолнши конструк
циями. Значение таких обстоятельств зависит от семантики послело
га; Р1п икос а р а у 1 у (  "До МОЧИ ВЫ П06ЛИ"; МаС ааХ'оу ропСу кип «у

вараупэссу/ яипэк "я в течение семи лет истощивнийся человек"; 
КоакачуГ с а г а  1а^куЗДа "По-коиачьл КРИЧИТ " ;  5 Га* (« г а  ЧорСуга 

"Он бежит, как олень:
Обстоятельства могут быть выражены одиночными деепричастия

ми. Такие обстоятельства имеют несколько значений.
Обстоятельство, выраженное деепричастием одновременное?*,
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обозначав* цель действия: на* ч»п*ак роч<гти ;  "Я пойду рыба
чить"; ЬоЧ« * ЬоХа ракьа "ДиС/ ДОГОНЯТЬ ОН Побежал: ПОМИМО ЭТОГО ,

деепричастие одновременности может характеризовать действие с 
ТОЧКИ зрения способа его совершения: Ь о е -х га  1ипСу 1огуос*  аш руХ а 
"Черт подходит распевая"; хаа^осар ооч^оХа часхавсуеу "Старуху 
тыкая (то есть тычками) он убил? Обстоятельство, представленное 
деепричастием, монет выражать причину, обусловленность действия: 
1га б в Ь й у тэ Н а  1а^куаяо1атау "Старик, раССврДИВИИСЬ, кричать 
начал"; Раш*/ рог^усу йу(чу1»1а чаХут»*у "Его заячье пальто, пор
вавшись, осталось:

Возможен такой случай, когда действие, выраженное деепри
частием, не имеет субъекта. Такие деепрк'шстия образуются от гла
голов со значением каких-либо природных явлений в обозначает вре
мя совершения действия: Купу и*у« ХуркуаэХХа па чап«аХвуп«э1у 1 

"Потом вечером, когда стемнело, они подкрались"; а«м
гивапЬу саХувруХа? "Почему ТЫ Н6 прИИвЛ, КОГДД бЫЛО СВвТЛО?"

Обстоятельство, выраженное деепричастием предшествования, 
также обозначает время совершения действия -  оно указывает, пос
ле какого действия совершено действие, выраженное сказуекш : 
жшугх* р5г1 ч»ш>у "Поев (то есть после того как поел) он умел:

Деепричастие может яметъ пояснящие его слова, то есть об
разует деепричастный оборот, который также используется в ка
честве обстоятельства. Деепричастный оборот может обозначать 
способ совершения действия (ч *ау» р * 1с к * ск * р  «•осуш рух* "Он идет, 
неся Ичка414?"| ЫаЖак рхсар «ЭссуХа коппа *ап*а "ДвВуШКв, Щуку 
подняв, на берег вышла”) ,  время действия (№ш Iл« чзхха ри1« 
хвАцога в*гп« "После ухода сына Бога старуха вошла"; ма« коппа 
сап*уХа а^п«у вох«ак "Я , на берег выйдя, тебя побью").

В функции обстоятельства может быть глагольный ш фнитив. 
Инфинитивом обозначается обстоятельство цели: ч»гучу*у »эп«Угчо 
"Он зовет играть"; ио*-хга 3*са чоп*уЧо "Черт лег спать: Ивфи- 
питив может иметь посессивную форму, в этом случае он указывает 
на субъект действия: 17с* З&уашупЖу пхачаХХучупСо^о "Дед лег 
отдохнуть" (буквально ’Ы у отдохнуть"); 01у»*у р1ш»у1у шиаХчуп- 
*очо "Голову кладет, чтобы вшей искать" (буквально "вшей ей ко
кать"). Инфинитив может иметь зависимые слова, благодаря чему 
формируется обстоятельственный инфинитивный оборот (также со зна
чением цели): Насак рор хиххучо вэг вёгпа "Девушка ВХОДИТ в
ДОМ, чтобы занести дрова"; Нас «иаак *ав$п*у ч»«чупоЧо "Я при-



шел, чтобы тебя убить" (буквально "тебя мне убжть").
Обстоятельства нередко выражаются киенами действ «и в косвен 

ных падежах или сочетанием имени действя с послелогом.
Обстоятельство, представленное теней действия в со с ., обоз

начает время протекания действия, выраженного сказуемым: и* ршсу 
1«ка чип«УР1«чоп1у ш»а1*у у1Ъу р1п*у "ЭТОТ камень, КОГДЭ СПВТЬ 

ляжешь (буквально"/в/ укладывании твоем спать"), под подушку по
ложи"; Э«уХ4 циргачук «ораусу? "Ваш отец, когда умирал (бук
вально " /в /  умирании"), что сказал?" Имя действия в ьос. может 
иметь при себе зависимые слова, образуя обстоятельственный оборот 
с тем же значением -  времени протекания действия: 511» «аа^р 
и*ур1«чуп«у ш>чуаа «шр-1 "Когда меня похороните (буквально "ме
ня / в /  хоронении-моем"), домой придите"; ыйп 1у » ту  Чап«ачус

"Когда увел сын Бога (буквально "Бога сына / в /  уходе"), 
подул ветер? Как видно из примеров, имя действия в ьос. монет 
передавать отношения одновременности с действием сказуемого или 
предшествования действию сказуемого. То или иное значение опреде
ляется исклетительно контекстом, тах как имя действия не имеет 
категории времени. Для более точного обозначения времени иногда 
используются конструкции, состоящие из вмени действия в о»а. и 
послелога: Ыупу аивргапСу кип (у  ч аа у гу ч у су  "ЛОТОМ, КОГДЗ ОН П6Л

(буквально"пекия-его в течение"), остановился;
Обстоятельства, представляющие собой сочетание имени дейст

вия в о«п. с послелогом, имеют разнообразные значения, что оп
ределяется семантикой послелога. Как указывалось выше, такая 
конструкция может обозначать время действия (послелог нип*у "в 
течение"), а может обозначать цель действия (послелог са*у 
"для"): Иа чищу* ши1ущрур«аг с 5 * у  са**уц уС у "ЧТОбЫ ЭТОТ ЧвЛОВвК 

заговорил (буквально"этого человека говорения для"), он выстрелил;
Большое распространение в селькупском языке имеют обстоя

тельства, выраженные тгш>а1 . ш ея действия в посессивной форме. 
Также обстоятельства обозначают причину, с которой овязаао дей
ствие, выраженное сказуемым. Часто после обстоятельства-имени 
действия в Тгапаь. ставится местоимение п* в тг»п»1 . • пв*4о, 
усиливающее значение причинности: 0«.ГЬут-ур1аяЗчо па*цо па аигур 

ча*1уп1в* "Так как я часто хожу, я убнваю зверей"; пс1р*ааочо 
■5*»р юа* ч»ч1у "Так как я работаю, то я сделал хорошие нарты";
ЗищруккоГу»рур1«шоЧо па«Чо яаЦщу рааасшра "Т ак  КЯК Я МНОГО ПвЛ,

мое горло сорвалооь;
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Предложения, содержащие обстоятельственные обороты, подоб

ные вниео пи санным (см.также 4 .2 .2 * 4 .I . ) ,  называют иногда "прос
тыми осложненными предложениям" (Терещенко, 1973, стр.297). Та
кое название вполне уместно, так как указанные предложения по 
своей структуре являются простыми, но при этом по значению при
ближаются к сложным предложениям. Однако нельзя не отметить от
носительной самостоятельности таких обстоятельств. Например, 
обстоятельство со значением времени, выраженное именем дейст
вия в ьо с ., как правило, имеет указание на субъект (что внешне 
проявляется в наличии показателей посессивно с т а  -  лица и числа 

субъекта). Таким образом, отличие вкдотенно-личных предаете гай 
от таких обстоятельств невелико*, субъекты действия и в том, и в 
другом случаях заражены в глагольной форме. Тем более "независи
мыми" представляются обстоятельства со значением причины, выра
женные т в и т  действия в гг»о»1 . (по крайней мере возможность 
постановки местоимения фуншионально б этой конструкции
похожего ва соси, говорит именно в пользу самостоятельности та
кого рола слова-предложения). Но -  и это главное -  ни имя дей
ствия, ни инфинитив, ни деепричастие не содержат показателей 
времени, оными словами, не обладают предикативностью, и потопу 
рассматривать предложения, содержащие такие обороты, как сложно
подчиненные было бы неверно, . » .

Кроме того, простые осложненные пре дюже пая в - больвгак ств е 
случаев имеют а не лота среди сложноподчиненных: простому предло
жению с обстоятельственным оборотом, имеющим в качестве стержне
вого слова имя действия в и>с., соответствует сложноподчиненное 
предложение с союзом "когда" (или "едва" с»р
"как только" в другие -  в зависимости от соотношения во времени 
действия цридаточнЬй части с действием главной части). Таким об
разом, простые осложненные предложения занимают промежуточное 
место между простыми и сложноподчиненными предложениями.

Простые осложненные предложения широко употребительны в 
селькупском языке, они' составляют одну из характерных особеннос
тей всех самодийских Языков. Следует отметить, что наличие про
стых осложненных предложений не препятствует развитию сложных 
предложений в селькупском языке. Напротив, в некоторых случаях, 
как нам кажется, обстоятельственные обороты способствуют созда
нию сложноподчиненные предложений. Так, поскольку не выражается 
время в имени действия, образующем обстоятельственный оборот, а



иногда возникает необходимость указания на время (поедоествова- 
ние, следование ш  одновременность), большое распространение в 
языке подучает сложноподчиненные предложения с прхдаточшмн вре
мени. В этих предложениях используется различные подчинительные 
временные сокзы, которые и передает временное соотношение дей
ствий главной в придаточной частей.

С другой стороны, наличие некоторых типов простых осложнен
ных предложений делает излита ем употребление сложных предложений. 
Именно поэтому в селькупском языке отсутствует сложноподчинен
ные предложения с при да точный пели -  цель действия обычно обоз
начается инфинитивом жди именем действия с послелогом, а времен
ные отношения здесь не слишком важны.

4 .2 .2 .4 .З .  С р а в н и т е л ь н ы е  о б о р о т и

Как указывалось выше, оелысушхое предложение может быть 
осложнено разлкчкшж обстоятельственными оборотами. К таковы* 
относятся в сравнительные обороты. Но они обладает большей са
мостоятельность с в предложении по сравнение с другими оборотами 
и часто использует союзы, что роднит их с придаточными сравни
тельный?.

Сравнительные обороты обычно относятся к сказуемому, харак
теризуя его с точки зрения способа совершения действия. Вводятся 
такие обороты о помощью союза «Ну "как; "словно; От придаточных 
сравнительных эти обороты отличаются отсутствием в них сказуемо
го: V»ЬиХИа СоХуара, и1*у «гагчу чш» "ВаООТКа браНКЛСЯ, СЛОВНО 
взрослый; "Сравнительный оборот всегда следует за сказуемым (но 
не обязательно ыепосредствешо): Кукуараху кшхуи ко^уаручо ах*у 
1 «хлапуГ ««я<1ух чир "Он любы долго разговаривать, как всякий 
таежный человек; Нередко сравнительный оборот относится к состав
ному имекноыог сказуемому, имеющему в качестве именной части ука
зательное местоимение. В этом случае сравнительный оборот раскры
вает значение сказуемого, так как указательные местоимения служат 
только указанию на какое-либо качество: теме «ц/суи « хху  

чага* *заа* "Шея такая (есть), словно журавлиная вея"; а»хЧУ1
1 а к а /  шу кигааХ у п^Гсук * а у , а1Х у 194а *  аэх "ШИШКИ ПО ВИДУ ТвКНв

были, словно осиные соты" (буквально"осы дом”) .
Иногда встречаются сравнительные обороты о союзом к и ** а г

"как": Т»» ракХ у ар а  с а х к у а а , к и х х а г  « й гу р  "Он беПЛ бИСТ-

Ь94



ро, как птжш" Возможно, такая конструкция представляет сс
бой кальку с -русского языка (что отчасти подтверждается несвой
ственна* селькупскому я з ы к у  порядком слов в  приведенном примере).

4.2 .2 .5 . Порядок слов в простом двусоставном предложении

Селькупский язык характеризуется относительно свободами 
расположением членов предложения. Существует только две стр о п е  
синтаксические закономерности: I)  непосредственное предшество
вание определения определяемому; 2) предшествование подлежащего 
сказуемому. Однако можно отметить предпочтительный порядок слов 
для селькупского предложения. Если шсленнс представить себе 
предложение, содержащее главные я все второстепенные члены, то 
их преимущественное расположение можно показать следувдеЯ схе-
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Иэ схемы видно, что подлежащее в селькупском предложении 
предшествует с казу ем ему: сап*у *о 1 *у ропщу* "Доиадь по
верху дама црыпула*; и кк уг  р э г  I З » /»  к о « п /аа» у » »  рооа 1ап 1а 
"Однажды мальчик со своей стрелочкой на улицу ш е л ;  Иногда 
встречается обратный порядок слое, причем постановка подлежаще
го в конец предложения обычно связана с тем, что говорящему не
обходимо акцентировать внимание на подлежащем. В одном из тек
стов, вапример, рассказывается о приходе различных зверей и пов
торяется Фраза со сказуемым сше* "привел": тип г* 1оЧ» (Ьом 
чогчт, эс* шяугу{ айгтр) "Пришла лиса (заяц , медведь, волк' В 
данном еду чае для говорядого важно отметить, кто именно при- г,

1 )В схеме не указаны определения, таи хаж вследствие их фг ро- 
ванного меота они не меняет обвей картины.



296
поэтому подлежащее с тает тс я  на несвойственное ему место -  после 
оказуеиого. Вообще же инверсия подлежащего и сказуемого наблюда
ется в основном в нераспространении* предложениях, а в распро
страненных бывает довольно редко.

Дополнения, как следует из схемы, обычно предшествуют ска
зуемому, помещаясь между ним я подлежащим, причем грямое допол
нение стоит ближе к сказуемому, чем косвенное: 1яуГ*шупук м  

•••»  к**учу*у "Бабуист своей ничего не говорит! Меняться 
местами, находясь перед сказуемым, косвенное и прямое дополне
ние практически не могут, но изредка встречается тахой порядок 
слов: косвенное дополнение -  сказуемое -  прямое дополнение. На
пример: ш п ^ й  «юнГчуХу П» чиглГ чл 1 у у. "Старик ПЫЛКОЙ
побил Э Т О Г О  хромого н аш а"; К»*»«**упук ви)у<у бвг ЧПЯ0АЯ "Вну
ку он дал красный ш аток! Если же в средаохенив имеется только 
косвенное или только прямое дополнение, то возможна их постанов
ка после сказуемого, в большинстве случаев обусловленная комку- 
ни катив нш заданием.

Наибольшей свободой расположения обладаю; обстоятельства, 
хотя и для них можно отметить определенные тенденции. Так, об
стоятельство времени чаще стоит в начале предложения: ч*гу :  X»

'■** "Утром Кча встал! Расположение обстоятельства места 
равновероятно как перед подлежащим, так ж между подлежащим и 
сказуемым, блике к сказуемоцу: 3»у ч»ч1уГ ту к*ггш «рр* "Неко
торые нарты наверху были! Если в предложении имеются одновре
менно обстоятельство места и обстоятельство времени, то обстоя
тельство времени предшествует обстоятельству места: т! «о Лгип» 
я»п«эву« "Теперь опять вверх поедем!

Обстоятельства со значением степени, меры и образа дейст
вия обычно предшествуют сказуемоцу: 0*1уУ ««‘у коргУкэ1ук «вхсур 
оЗ*«« "Ненецкое войско дотла город сожгло! В подавляющем боль
шинстве случаев этот тип обстоятельств стоит непосредственно 
перед сказуемым: т » р у р  п ^Т су к  о г н у 1п » * у 1 "Его так схватили!

Обстоятельства со значением причины могут стоять только 
перед подлежащим (а  в односоставных предложениях -  перед глав
ным членом) : Р«гурХ»поао паХцо гг* ЧопСар коссу (оругуя "Так
как я искал, то и навел много ягод!

В особом положении находится определение. Оно должно стоять 
на фиксированном месте, так дек в больвинстве случаев не имеет 
грамматических показателей, отличающих его от определяемого.



Обычно определительная связь выражается только синтаксически -  
постановкой определения непосредственно перед определявши. 
Изменение порядка слов может совлечь за собой изменение значения 
словосочетания *»рчу <юм« о1у "большого ваш а голова" ( Ы >  
м»гчу о1у значило бы "зайца большая голова"). В случае несколь
ких однородных определений, представленных прилагательными,бли
же к определяемому находится то , которое обозначает материал, 
этого предмета, цвет и т .п . ,  в отличие от прилагательных, обоз
начавши, например, размеры: »»гчг ш»* * большей каменный 
дом" кур* ч«вР1 "маленький красный платок!

Если одно определение виражено прилагательным, а другое -  
существительным в о«а. или № *•. то блине к определяемому сто
ит то , которое выралево прилагательным: роччуп^у иду* 13*ру1 
1мка "сети последний поплавок: 1с«4 » г д у  ГиХу "ИЧЫ бОЛЬВОЙ 
карась:

Определение, выраженное указательна» местоимением, стоит 
дадьве от определяемого, чем все другие определения: п» оглушу< 
ча!у/ вЗгуг "этот сильный ненецкий богатц>ь"; р°ччл»у 
1эшру1 1ак« "этот СвТИ ПОПЛВВОК" (В ПОСЛвДНвМ ЩИШврв уКИЗаТвЛЬ- 
ное местоимение г«ч> может относиться я к следу поему за  вим сло
ву: "этой сети поплавок").

Определение, представленное причастием или причастна» обо
ротом, составляет некоторое нсклгченке -  оно, хотя к редко, мо
жет следовать за  определяемым: 1с« 1о»-1г*р ч°р*т«г* ч°>рг*у 
"Ича увидел черта спящего" ; 5*»* с«»у «агуруру? пу^усуг 
"Олени, вчера привязанные, стоят:

В заклечение можно отметить, что порядок слов остается 
одинаковым в повествовательном, вопросительном или побудительном
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I)  Об определительных конструкциях с постпозицией определения 
см. 4 .2. 2.4 .1 .  *
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4 .3 . С Л О Ж Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Крене простых осложненных предложении, в селькупском языке 
существует в слозные предложения. Г.Н.Прокофьев отмечал для сель
купского языка наличие сложных бессоюзных к союзных предложений. 
Последние подразделялись им на сочиненные и подчиненные (Прокофьев 
1937, стр .121). Но, по наблюдениям Г.Н.Прокофьева, сложные пред
ложения представляют собой редкое яв л еа е  в селькупском языке .сред
ства связи частей сложного предложения ограничены количественно, 
типы сложноподчиненных предложений немногочисленны.

По материалам нажил исследований сложные предложения в сель
купском языке такие встречается нечасто, хотя нельзя не отметить 
появления новых типов сложного предложения, расширения сферы их 
употребления. .

Относительно редкое употребление сложных предложений объяс
няется прежде всего тем, что все самодийские языки, и в частности 
селькупский, характеризуются наличие»! разного рода обстоятельст
венных и определительных оборотов, делвпдих в ряде случаев излиш
ним использование сложных предложений. Кроме того, часто оказыва
ется трудно определить, имеем ли мы сложное предложение или ряд 
простых. Нередко едва ли не единственным показателем гранил пред
ложения является интонационное оформление. Но вопросы интонации в 
селькупском языке слабо изучены, поэтому мы не принимаем интона
цию в качестве критерия выделения предложений. По другим же приз
накам выяснить, где проходит граница между предложениями, во мно
гих случаях затруднительно. Так, например, если рядом стоят прос
тое двусоставное и вклетенво-личное предложение, то можно их рас
сматривать и как одно предложение с однородны.!.: сказуемыми, быва
е т , что нключеннс-личные предложения следуют одно за другим,обра
зуя длинную цель высказываний, причем иногда высказывания начина
ются с союза. Таким образом, предложения "нанизываются” : говоря
щий высказывает какую-либо мысль, следом за этим сообщает нечто, 
связанное о нею или противопоставленное ей и т .д .

Однако в определенных случаях можно говорить и о наличии 
сложных предложений. На это указывает смысловая связь между частя
ми предложений, а также формальные средства связи частей (союзы, 
относительные местоимения, определенное соотновение времен и накло
нений глагола в разных частях предложения).

В последнее время отмечено усложнение синтаксических кон-
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струкций в самодийских языках. Н.М.Теревенко объясняет этот про
цесс "необходимость» в иных приемах выражения связанных между со
бой действий"1' и указывает на формирование нового для самодий
ских языков типа предложения -  сложноподчиненного предложения. 
Развитие сложных предложений в селькупском языке отмечает А.И.Кузь
мина (Кузьмина 1974, стр .9 ). Наши данные также подтверждает это 
явление.

Для селькупского синтаксиса характерны отсутствие единства в 
оформлении сложных предложений (в особенности это касается подчи
нения) и разнородность средств связи частей (используется как оо- 
взы, так и частицы, по функции близкие к  со «вам, и местоимения ) ,
В ряде случаев заметно влияние русского языка на построение слож
ных предложений (это проявляется прежде всего в структуре относи
тельных предложений). Все сказанное показывает, что оложное пред
ложение в селькупском языке находится в стадии становления.

В развитии селькупского сложного предложения можно отметить 
дре различные тенденции. Первая заключается в том, что с усложне
нием, рас игре ни ем кошу не нативных потребностей возникает необходи
мость в выражении семантико-синтаксических отношений, которые ра
нее не реализовывались в языке; в этом случае появляются новые 
синтаксические конструкции, использующие уже имевшиеся, но функци
онировавшие в другом качестве средства. Так, появились сложноподчи
ненные предложения с придаточная уступительными, где в роди усту
пительного союза выступает частица с«р. Вторая тенхешкя проявля
ется в стремлении к уточнению, дифференциации значения уже имею
щихся конструкций. Например, на основе времендах обстоятельствен
ных оборотов с именем действия или с деепричастием в роли стерж
невого слова образуются сложноподчиненные предложения о временными 
придаточвшя, иегюльзупдже для связи частей разнообразные союзы: 
с*р "как только" «жгу "пока" к«к*у»« "едва" (первоначально -  
это частицы, наречия). Такие сложноподчиненные предложения указы
вают на разлзчю е соотношение во времени действий главной и при
даточной частей, что не всегда может быть выражено в обстоятель
ственных оборотах.

I)  НЛ.Терещенхо. Синтаксис самодийских языков, I . ,  "Наука;
1973, стр.310



4С0

Сложные предложения селькупско го языка по способу соединения 
частей могут бить разделены па бессоюзные, относительные (то есть 
использующие ждя связи частей относительные местоимения) и союзные. 
По типу отношений между частями союзные сложные предложения под
разделяются на сложносочиненные и сложноподчиненные.

4 .3 .1 . БЕССОШШЕ &ХШШ ПРВДОЖЕНИЯ

Бессоюзные предложения являются наиболее употребительна* ти
пом сложных предложений в сеяысупоком языке.

Применительно к бессоюзию мы не рассматриваем разделения на 
сочинение и подчинение. Наиболее целесообразна! представляется 
описание бессоюзных предложений о точки зрения отжрытости/эакры- 
тости структуры.

К гфеддояениям о т к р ы т о й  с т р у к т у р ы  относят
ся такие бессоюзные предложения, части которых обладают однородным 
строением и относительной самостоятельностью. Такие предложения 
по семантическому содержанию близки сложносочиненным предложени
ям, отличаясь от последних только отсутствием союзов: м»иу

с мук. "Чума твоего нет, оленя твоего нет"; лауп *  рй1« 
супу я*пс«к, и <  и . . .  я»ппжпЬу "Поев, я уйду, ты со жой уйдешь: 

К бессоюзным сложным предложениям з а к р ы т о й  с т р у к 
т у р ы  относятся такие,части которых не обладают однородностью 
строения и самостоятельностью. Большинство предложений закрытой 
структуры имеют формальные различая в построении частей. К тахо- 
в ш  относятся: употребление в разных частях различных гаклонений 
глагола; наличие в одной из частей слова, семантика которого тре
бует дальнейшего раскрытия; наличие в одной части соответствуй™* 
частиц.

Особый интерес представляют предложения, где формальным раз
личителен является закономерное соотношение форм глаголов-сказуе
мых в разных частях. К ним относятся бессоюзные условные предло
жения, в которых отношения условия передастся различными наклоне
ниями глагола. Суиествует два основных типа таких предложений.

Первый тип характеризуется тем, что в одной из частей (будем 
называть ее посылкой) выражено ирреальное условие, таким образом, 
другая часть (назовем ее эаклотекием) обозначает ирреальное, не 
совершившееся, а только желаемое действие. В предложениях такого 
типа возможно следующее соотношение наклонений: I) в посылке гла
гол стоит в оптативе, в заключении -  в конъюнктиве (т»1 с*1у



вогул*» с |Ц к у 1а ,  в ас  цоп^вви) *иа в асо п су  “ЕСЛИ бы в ч е р а  не было 
ДОЖДЯ,Я СХОДИЛ бы В ЯвС";Уя*У*У «1» “ Г . " “ "«У* в * у * ч» аааа  «па
"Бели бы у «еня был лук, я  бы всех вас у б и -я"); 2) й посылке и в 
заключении глагол имеет форму конъюнктива (5о «  о«1у*у 7»ал *п«,
ша* ошсоп*у ч за а а к  (п а  “ЕСЛИ бы бЫЛа Хорошая П0 Г0 ДЗ, Я ПОШвЛ бы
в лес").

Второй тип бессоюзных условных предложений имеет оледующее 
строение: в посылке выражено действие, являющееся условием (без 
указания ирреальности) выполнения какого-либо другого действия, а 
именно -  того, которое выражено в заключении. В таких предложени
ях в посылке употребляется кондиционалис, а в заключении -  любое 
наклонение, кроме конъюнктива: Оо«*ав * а и а , «ап па 1*ар АаЛу?
“Если у меня будут деньги, Я иомму хлеба"; Тар С«1у аогуп са 
саф сувва , Ш  « а с а  ч»п*ак “ЕСЛИ СвГОДКЯ не буд ет  ДОЖДЯ, Я ПОЙДУ

в лес!
Другим видом бессоюзных предложений закрытой структуры явля

ются такие предложения, которые содержат в составе одно! из частей 
указательное местоимение (М«гИУ паауаа& з (ау в р а  - ропа а а а а
и ш п м  1г« ‘ "Ветер такой стал -  на улицу не выйдет ста

рик") или глагол со значением мысли либо чувственного восприятия 
{ Т т у ю а * | 1а» ;п *у  аа« ак  "Знай: ТВОЯ СЪвМ"; Цоп*у1» ш^к*1ра«у1
ки*у кое с й га  "Во сне (буквально "спя“) слышт: кто-то плачет").

Наконец, возможны бессоюзные предложения, содержащие в одной 
из частей различные частицы. В зависимости от семантики частиц эти 
предложения выражают причину, обоснование, следствие или степень 
того действия иди качества, которое обозначено я другой час™ пред
ложения: Тар о г а а  « о са^и  -  п»*Ча} *ору*у сй аа  "Он СИЛЬНО ХрОМавТ — 
значит НОГИ У неш  болят" ;  мё1*у*ч о Ш  А агочу* -  па*«о аошак 
айгуА&а аО ча1уб&а «Он вс в время в тунд?е живет -  потому он хоро

шо ОХОТИТСЯ Ж рыбачит"; Ж авуааак сакарЕ увра -  вуза.} цаХуГ р эгу  
Ча 1 1 (* р а  "До .ТОГО ОН ТОРОПИТСЯ -  даже бвГОМ бвЖИТ он"; Капа*
■УЧУ* сивру « аса* у  -  вуза.} ЕэыБауп идуЕу "У СОбаКИ ДЛИННЫЙ
хвост -  даже по земле она волочит:

4 .3 .2 . ОПЮСИТШШЕ ЛРВД0КД0Ш

Относительные предложения относятся х сложноподчиненным пред
ложения! и характеризуются тем, что средатвсм связи частей в них 
служат относительные местоимения (союзные слова), которые помеща
ются в придаточной части. В главной части могут быть соответствую-
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щие указательные местоимения. Этот тип сложных предложений доволь
но распространен в селькупском языке, но не проставляет большого 
интереса, так как такие конструкции, вероятно, являются синтакси
ческой калькой с русского языка: ки*у мука, отписав "Кто хочет,- 
привстань” ; ь и * г  11у а у 1| ,  ол/сук а.) 11у ^ у 15 "Как вы кили, так 
И живите"; На Сак ки* р о б у т а ,  ну 1и 1у б б а  "Девушка ГДВ дрова ру- 
биг, туда он подъехал!; Как видно из примеров, особенностью сель
купских относительных предложений по сравнению с русскими являет
ся более свободное расположение относительных местоимений (они мо
гут быть к в начале, и в середине -  но не в конце- придаточной 
части). Обычно относительные местоимения стоят на том месте, где 
должен был бы находиться член простого предложения, замененный 
этим союзным словом (местоимением).

'4 .3 .3 .  СОШНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4 .3 .3 .1 .  Сложносочиненные предложения

Сложносочиненные предложения в селькупском языке немногочис
ленны. Они представлены в основном сложнади предложениями с повто- 
ряювовлися союзами: соединительным бх.... -  б1 . . . ”н в . . . - н и . . . "
{ 5и аукэ1ук  *»}»< Ы  капа») а а а а  аш (а, б1  1м а  а а а а  к а гб у а р а  "ТИХО:

ни собака н е.лает, ни мышь не скребется); разделительнши 5шу. . .  -
З а у . . .  "то. .  .- Т О . .  (Зшу саХ уСу ч э су п р а , Зшу а о гу п с а  с») а "ТО

солнце светит, то дождь (есть )") к ч о . . .  - ч ао ..."то  л и ...- т о
Л И .. ."  (Тар чао ваоопСу ч*»Р>» *»РУ* Ч«0 чапррСу» кисса коа "То
ли он в лес увел, то ли его увезли куда-то").

Встречаются также сложносочиненные предложения с одкночнши 
союзами: соединительньм ао "и” <ЫСу« Х у р к у а З с ^ а , аО шоцупа 

ч»ппэч5 "Вечером стемнело, И ОНИ ДОМОЙ пошли” ; Иап игар сачка, 
ао сап игах са^ка "Уне дела нет, и тебе дела нет" (буквально 
"Мое дело отсутствует, н твое дело отсутствует"), а также заим
ствованным ИЗ РУССКОГО языка противительным СОЮЗОМ а (Х ура С^ибаСу 

ча 1 а ,  а  »ЭгчУ сув б асу  ХачаХСа/са "МлаЩЕИЙ брат вГО ОСТвЛОЯ, а
старший брат его поехал” ) .

Следует отметить, что союзное сочинение слабо развито в сель
купском языке, хотя сложносочиненные предложения с союзом ас 
встречаются довольно часто. Это находит объяснение в том. что наши 
исследования опирались на материалы устной речи, а е -й , как упо
миналось выше, свойственно цепное "нанизывание" предложений.
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4.3Д2. Сложноподчиненные предложения
В зависимости от значения союзов, соединяющих главную и при

даточную части,сложноподчиненные предложения селькупского языка 
подразделяются на следупцие типы: сложноподчиненные предложения с 
придаточными временными, уступительными, условными, сравнительны
ми и изъяснительным.

Большая часть сложноподчиненных предложений обладает негибко! 
структурой, то есть придаточная часть стоит на (Таксированном мес
те относительно главной. Во всяком случае почти всегда то или ншэе 
место для придаточной части предпочтительней (обычно препозиция,' 
а  в случае сравнительных и изъяснительных придаточных -  постпози
ция) .

Наиболее развитым типом являются сложноподчиненные предложе
ния с придаточная в р е м е н и .

Придаточные времени ВВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ СОЮЗОВ киаи« "ког
да 7 с*р "как только" к«кку*» "едва" к\к»*г "как, когда, чатук  
"как, когда7 *»гу "пока;

Самым широким значением обладает союв ка*м1; он может указы
вать на: одновременность действий, выраженных в главной и прида
точной ЧаСТИ (И и ам с «ар а»«адгп э а и у а а , к ал » ! с у «л с охи у  рак«уаэ*уп  

%Когда (=пока) он в доме сидел, его собаки в лее убежали"); на 
предшествование во времени действия придаточной части действию 
главной (ЖиаааК 1Ш 1*  1^ М > и , ■ « м с о о ( у  ч » п п Ц  "КОГДВ придет 
мой брат, ш  в лес пойдем”) .  Иногда в главной части используется 
указательное местоимение -  наречие а*»»а‘(чу)* "тогда" таким обра
зом, предложение становится относительна! - кыш« в атом случав 
Следует СЧНТаТЬ СОЮЗНЫМ СЛОВОМ: *“••»* »5Ку *и! Хушрэ СуX айгуГ»- 
Ьущ, п а а а а ч у ! еауара *ог»  "КОГЦН ВПуОТИЛИ (буквально "внесли") 
вверят в дом, тогда случилась беда:

Остальные временные союзы имеют довольно узкое значение. Сое -  
зы местоименного происхождения ки*»*г и ч«кп«ук означают пред
шествование действия придаточной части действие главной части. Ни
какого различия между втяни союзами обнаружить не удалось (кроме 
того, что предложения с соювом квк*аг значительно употребительней,
Чем О СОЮЗОМ ч«йкук)« Х и Н а г  ч о а у гу  и а  «ш угу/ а й гу р , 1»р

р«к«ух» я»аа« "Как (=когдв) увидел он волка, он убежал" (букваль
НО "бела увел"); Ки**аг «• ваугчо ошШ 1У у в у (, кш*1 аш*$1уС "Как 
(=*огда) мы сяду* есть, собаки лают"; докук *й чарует*,



ч»пгак "Как (=когда) огонь погаснет, я уйду!
Еслж придаточное временное вводится союзом иаккуаа, то дей

ствие придаточной части непосредственно предшествует действию 
главное, временной промежуток между этими действиям незначителен:
Каккуа* а а г  наауккак, шас аи аугукк ар  арааа "Едва Я ВСТЕП, Я ГО

ТОВЛЮ еду"; Жаккуаа *Вр ж асо чу! р»1ук»1уч ч а !у а р а , сар рвч о 1ал-

ра«у *»иур аочупа "Едва он остался в лесу один, он начал ис
кать дорогу ДСЫОЙТ

Придаточные времени, соединенные с главной частью при поноси 
союза сар, отличаются от предыдущих меньшем временным разрывом 
между действием придаточной в главной частей. Кроме того, союз 
сар отличается от других более свободным расположением в прида

точной части-он может стоять где угодно, но не в конце придаточ
ной части: Х^а/аа сар огуашерга, йс(я»а "Мой сынок как только вы
растет , работать будет"; Сар р з г ч г « ус а^ису ч& С (уаак, (а *  ^11,  
аТоуаапСу "КвК ТОЛЬКО Я ПО ГОЛОВв Тебя ударИ Л, ТЫ у п а л :

Если в  придаточной части стоит временной союз с а р , то в 
главной не может быть отрицания при сказуемом, так как это приве
ло бы к изменению смысла, к появлению другого типа сложноподчинен
ного предложения -  с придаточным уступительным.

В сложноподчиненных предложениях с союзом гагу действие т 
главной части одновременно действию придаточной части: т а г у  с а $ у .

«у *аа|са1уцру*» "Пока лето было, светло было: Если же в обеих
частях предложения с союзом хагу стоит отрицание, то это означа
ет, что действие главной не может совервиться раньше, чем действие 
придаточной части: Тагу капа!упу а а а а  араСспСар, чоиСуч°
З/ссшак "Пока собаку свою не накормлю, спать не лягу”

Сложноподчиненные предложения с придаточными у с т у п и 
т е л ь н ы м и  используют для связи частей союз сар "хотя: По
дав л я  щее болыюшетво таких предложений содержит в главной части 
отрицание при сказуемом (в этом состоит отличие уступительных пред
ложений от временных С СОЮЗОМ сар  "как только"): Сар са ау ч  ( п с а , 

аа>. а* нугку»оЫ ак_ "ХОТЬ ХОЛОДНО будет, Я Нв ИСПуГОЮСЬ"; Ма* саа

Е(а»а аХсш, «ар са чапсасу "Хоть я дал оленя, он не уехал"; тар
сар «вгч I , и ккугяап*у I «пуках Ц а  "Он ХОТЬ бОЛЬВОЙ, ВСв рвВНО
бестолхоный:

Соединение придаточных уступительных с главной частью при по
мощи сложного союза часаи рв сар  "хотя, несмотря на" встречается 
крайне редко: 5 *а  кипгук чаХаара сар  ЧаХ 1« ар уаа, а а а а  пип^ау 

"Олень хоть долго бежал, не устал:
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придаточные у с л о в н ы е  соединяется с главной частью 
посредством союзов Ча«»(»ох) "если* и е э !й  "если" Сою сэХа» 
используется преимущественно с оптативом и кондиционалисом в при
даточной части: сЗхаа »•« »«»*» а^су а*1а1 , и «  харугаа Ь ш п у  
"Если ты оленье оердде съенъ, ты станешь ловким"; Сэ1»а калачу 
аааа ••«Хуана, а>э««у пааХр и*|п«а "ЕСЛИ ТВОЯ С0бйКв Нв КусавТСЯ, 
в дом меня впустит 7

Союз ча«*(во1) обычно используется с индикатив» и латенти- 
вом: Ч*«» «•« к ал а^Х у  таа а  ••««•, а э « « у  0»»алр и«4и«• "ВСЛИ ТВОЯ
собака не кусается, в дом меня впустит” ; ца«*н>1 ■*« ау&у.Рак, 
^ 1ч«х «*« 1рр»к "Если я дату, значит я лежу" Засвидетельствовано 
употребление союза ч»«»(*оХ) с кондиционалисом и коныжктквом, 
следовательно, союзные предложения в какой-то мере дублируют бес
союзные условные. Однако существует между ними неболыюе отличие: 
во всех случаях употребления союзов, значение того или иного ус
ловия, передаваемое соответствующими наклонен*«и глагола, нес
колько "ослабевает: Союзные условные предложения в большинстве 
своем означают самое общее реальное условие: ч»«а»ох калахупу 
м 1«у«10 аэша« 11», «»р ЬаЬтц «кка "Если собака постоянно голода
ет, она бывает злая: %

Придаточные с р а в н и т е л ь н ы е  вводятся союзом 
аыу(«о1) "будто: Реж0 ~ союзом ки««»р "как: Нередао в главной 
части присутствуют указательные местоимения, что по значению при
ближает данный тип придаточных к придаточным степени: щГсуГ
•огуп«а 1ау, «11уам>1 кисука окоакав воппуСу "ТаКОЙ ДрХДЬ бЫЛ, буд

то КТО В ОКОШКО ст/чал| Х-»Х«Л»Р»«;>Г а^ аёвху  к»аааХ*увра«у, в1«ум1 
ойаааХпуХу «Ыуп о1у "ПрИЦвЛИЛСЯ И ЯЗЫКОМ ЩвЛКНуЛ, ЙУДГО Н&ЖаЛ НН
курок:

Сложноподчиненные предложений с придаточная и з ъ я с н и -  
т е л ь н ы м к  не имеют четко установившейся структуры. Средст
ва связи частей такого предложения очень разнородны: в придаточной 
частя вопросительного характера используется союз-частица Чаз
"ЧТО", "ЛИ" (Тар ала» «сауш упра«у, яаЛ 1в а« у  чеп«« д а гсо п су  «врав

"Он не знает, поедет ли жена с ним в город"); в придаточных изъяс
нительных, содержащих оттенок сомнения, предположения, употребля
ется СОЮЗ «1«у(воХ) "будто" (Х*а«у аоХауиа, аи«увоХ «ар чи«а 
"Его жена врет, что (будто) он болеет"; тар ч<тра«у, - 1«у и»п«у 
охоцус куг "Он увидел, что (вроде) у кены на голове рана"). Прида
точные изъяснительные, передавив чужую речь, могут использовать
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-’се
для присоединения * главной части различные частицы, которые в
ЭТОМ случае ВЫПОЛНЯЮТ фуНЮЩЮ соевое: Т»р <о*пу*у, тоярл а  Ява
**®у«учу*у (за* .) о т  у ;«ушсТ "Он говорит, что, мол. не знает с&оега  

Собственного языка"; Т»р 1отпуЮу,ву1« шасоцуг сеЮузврту (35*. )
. чогчур "Он говорит, что, мол, в лесу встретил он медведя" (ср.:
Тар гошпуЮу, ту 1а »»1у в а с *  ч а п са к  (13«.) "Он ГОВОРИТ: ИОЛ, В Лее
по^ду"). Использование в придаточных частях 3-го лица глагола- 
сказуемого говорит о том, что это именно сложные предложения с 
придаточнмии нзъяснительнши, а не просто передача прямой речи. 
По-видимоцу, сложноподчиненные предложения этого типа под влия
нием русского языка развиваются за счет введения различных «ас- 
тиц-союзов из конструкций, передающих чужую речь. .

Такш образом, в настоящее время в срльйусском языке сложное 
предложение представляет собой развивающееся явление: появляются 
новые типы сложноподчиненных предложений; используются для соеди
нения частей сложного предложения различные части речи (частицы, 
наречия, местоимения), функционально приближающиеся в этом случае 
к союзам. Вместе с тем четкие структурные формы для некоторых ти
пов сложных предложений еще не установились.

Подводя итоги, можно отметить, что селькупский синтаксис раз
вивается в сторону усложнения конструкций.
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Г^ашагжчвддие термины
буд.вр. -  будущее в р а т Ои. - двойственное число
наст.вр. -  настоящее время ел. - элатив
яепер. -  непереходный ( глагол) Сеп. - генитив
весов. -  несовершенный (вид) 111 . - алхатжв
об.спр. -  объектное спряжение 1п»ег. - инструмента ль
перех. -  переходный (глагол) Нос. - локатив ч
прои.вр. -  проведшее время Нош. - номинатив
сов. -  совершенный (внд) Р1 . - множественное число
Суб.СПр. -  субъектное с пряхе иве Рх - посессивный показа

тель
Асе. -  ахкузатжв &в. --единственное число
САГ. -  каржтнв Тгап>1. - трвжлатив - _
СеХХ. -  собирательная форма Уос. - вокатив
Соогй.
1МС.-А11.

-  координатжв
-  датив-аллаткв

Ух ** личный предикатив
ный показатель ' ■

Язык» 1 диалекты

англ. - английский сельк. -  селькупский *
бел. - белорусский слав. -  славянский
венг. - венгерский ср .- т а з . -  среднетазоэский
в .- т а з .  - верхиетазовский с т .-с л . -  старославянский
др.-греч. - древнегреческий ст .-у кр . -  староукраинский
др.-русск. - древнерусский с .-х . -  сербскохорватский
лат. - латинский укр. -  украинский
лит. - литовский Ф«н. -  финский
нано. - мансийский Франц. -  французский
нган. - нганасанский Ф .-у. -  финно-угорский
нем. - немецкий хант. -  хантыйский
нен. - ненецкий чей. -  чешский
обок. - обский эвен. -  эвенский
польск. - польский эвенк. -  эвенкийский
русск. - русский — ■ эн. -  энецкий
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