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Глава 1  
       ______________________________________________ 

СПОСОБЫ ДЕЙСТВИЯ СЕЛЬКУПСКОГО ГЛАГОЛА 
В ОТНОШЕНИИ К КАТЕГОРИЯМ ПРЕДЕЛЬНО-
СТИ/НЕПРЕДЕЛЬНОСТИ 

 
 
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

  
 Основы современной аспектологии как самостоятельной лингвис-
тической дисциплины закладывались в ходе теоретического осмысле-
ния фактов языков славянской группы [Маслов, 1965]. При этом значи-
тельную роль в развитии аспектологии сыграли идеи таких учёных, как 
Ю.Крижанич, А.И. Болдырев, И.И. Греча, А.А. Шахматов, Т.К. Улья-
нов, А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, И.И. Мещанинов, В.В. Виногра-
дов, Ю.С. Маслов и др. На современном этапе аспектологическими ис-
следованиями в русском языке занимаются Н.С. Авилова [1976], А.В. 
Бондарко [1984], М.Я. Гловинская [1982], М.А. Шелякин [1987]. Уни-
версальность разработанных аспектологами-славистами положений по-
зволяет использовать последние при изучении соответствующих явле-
ний в языках разных типов [Маслов, 1978; Бондарко, 1983]. 

В настоящее время аспектология - это наука о способах и средст-
вах передачи аспектуальных значений. Критерием отнесения значений к 
аспектуальным принято считать его способность обозначать “внутрен-
нее время” [Comrie, 1976; Маслов, 1959; Теория грамматического зна-
чения и аспектологические исследования, 1984]. Аспектуальные значе-
ния неоднородны. Есть мнение, что развёртывание “внутреннего време-
ни” действия может получать количественое и качественное воплоще-
ние. Качественная аспектуальность включает такие существенные при-
знаки, как “динамика/ статика”, “предельность/непредельность”, “дос-
тижение предела/ направленность на предел”. Количественная аспекту-
альность характеризует действия и состояния по кратности, степени 
длительности и интенсивности [Маслов, 1978]. Иногда в план содержа-
ния аспектуальности вводят обозначение развивающегося процес-
са/обозначение целостного факта, локализован-
ность/нелокализованность действия во времени, вневременную локали-
зованность, постоянство отношения, фазовость и некоторые другие 
[Бондарко, 1983, c. 78]. 

Средства передачи аспектуальных  значений также неоднородны 
даже в пределах одного и того же языка. Они охватывают разные уров-
ни языковой системы - морфологию, синтаксис, лексику. Поэтому в ас-
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пектологических исследованиях получают распространение функцио-
нально-семантические методы. Эти методы ориентированы на подход 
“от значения к средствам выражения”, который позволяет объединять 
разнообразные языковые средства с общей функцией под понятием 
функционально-семантического поля (ФСП) [Теория грамматического 
значения и аспектологические исследования, 1984; Теория функцио-
нальной грамматики, 1987]. 

Функционально-семантическое поле (ФСП) - это сложнострук-
турное двустороннее образование. В план содержания ФСП включаются 
элементы, объединяемые единой семантической функцией. План выра-
жения составляют языковые элементы, которые могут принадлежать к 
разным языковым уровням. Языковые элементы ФСП находятся в ие-
рархических отношениях : ядро поля составляет грамматическая кате-
гория, периферию - лексико-грамматические (“ближняя периферия”), 
лексические, синтаксические, контекстуальные средства (“дальняя пе-
риферия”) [Бондарко, 1983: 4; 1971, c. 4-5]. 

К компонентам плана выражения поля аспектуальности относят: 
категорию вида, способы действия, сочетания с фазовыми глаголами, 
синтаксические конструкции, видо-временные элементы с видовыми 
значениями, оппозиционные группировки предельных и непредельных 
глаголов, лексические показатели, комбинированные средства, явления 
скрытой грамматики, контекст [Бондарко, 1983]. Ядром ФСП аспекту-
альности выступает категория глагольного вида. Способы действия в 
качестве компонента ФСП аспектуальности составляют “ближнюю пе-
риферию” его ядра - вида, а в безвидовых языках являются соответст-
венно центром поля [Шенцова, 1997: 10]. 

Изучение способов действия возможно также в рамках ФСП ак-
циональности. Акциональная семантика охватывает фазовую структуру 
процесса и качественно-количественные характеристики действия, ко-
торые оказываются взаимонаправленными. Носителями акциональной 
семантики выступают глагольные формы, аналитические глагольные 
конструкции, наречия, именные падежные формы. В глаголе акцио-
нальная языковая семантика обязательно представлена внешними выра-
зителями - грамматическими (морфологическими) показателями. Спо-
собы действия в таком понимании служат уточнению семантики про-
цесса, добавляя дополнительные значения к лексическому значению ис-
ходного глагола. В рамках единства лексического значения глагола мо-
жет объединяться лексическая и глагольная морфологическая (грамма-
тическая) акциональность, которая противопоставляется неглагольной 
акциональности, т. е. выраженной за пределами глагольной лексемы 
[Насилов, 1989, c. 195, 192]. 
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В селькупском языке, который относится к видовым, способы 
действия (совершаемости, подвиды) представляют собой семантические 
и словообразовательные группировки глаголов, основанные на общно-
сти их значений и суффиксального оформления, которые дают дейст-
вию дополнительную качественную и количественную характеристику. 
При этом обязательно учитываются определённые отрезки времени, та-
кие как начинательность действия, его внутренняя расчленённость, за-
конченность и т.д. Выражение в глаголе значения той или иной совер-
шаемости не является обязательным, но возможно совмещение в глаго-
ле нескольких показателей и, соответственно, нескольких акциональных 
значений. Совершаемости от одной и той же непроизводной основы не 
составляют строгой системы противопоставлений, хотя суффиксы ряда 
совершаемостей ни структурных, ни семантических ограничений на 
присоединение не имеют [ОчСЯ I, c. 217-218]. Суффиксальные способы 
действия существуют в селькупском языке параллельно с аналитиче-
скими бивербальными образованиями, также передающими значения 
акциональной сферы [Воеводина, 1974]. С одной стороны, способы дей-
ствия в селькупском языке имеют отношение к сфере аспектуальности, 
виду, предельности/ непредельности, с другой стороны, в сфере гла-
гольной акциональности они сосуществуют с иными средствами пере-
дачи соответствующих значений. Это и обусловило рассмотрение спо-
собов действия селькупского глагола в отношении к названным явлени-
ям (гл. 1, 3 работы). Все имеющиеся описания способов действия в диа-
лектах селькупского языка давали в основном структурную характери-
стику соответствующих глаголов [Прокофьев, 1935; Варковицкая, 1947; 
Helimski, 1983], поэтому в монографии больше внимания уделяется 
изучению семантических возможностей последних (гл. 2). 

В семантической структуре глагола выделяются два слоя. Один из 
них определяет конкретное «содержание» действия: каково это дейст-
вие, чем оно отличается от других действий. Второй определяет общие 
особенности протекания данного действия во времени: как это действие 
осуществляется, возникает и к каким результатам приводит (Ломов, 
1977: 21). Второй семантический слой конституирует грамматическую 
семантику глагола как части речи (ср. Шелякин, 1983: 18). В этом об-
ширном поле смыслов и выделяется сфера предельно-
сти/непредельности. 
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1. Категория предельности/непредельности в селькупском   
    языке 
 

    1.1. Краткие сведения о категории   
 предельности/непредельности  в общетеоретическом плане 
 
Противопоставление предельности/непредельности трактуется 

как наличие/отсутствие у действия предела, под которым понимается 
временная граница, ограничение протекания действия во времени (речь 
идет о действии в самом широком смысле, охватывающем любые раз-
новидности глагольных предикатов, включая состояния и отношения). 
Со стороны семантики предел может быть охарактеризован как внут-
ренний или внешний, реальный или потенциальный, эксплицитный или 
имплицитный. 

 Когда временная граница не зависит от характера самого дейст-
вия и обусловливается внешними по отношению к нему факторами (об-
стоятельствами ограничения длительности и т.п., наступлением другого 
действия), мы имеем дело с внешним пределом (ср.: русск. «Он нахо-
дился там до трех часов»). Если же ограничение протекания действия во 
времени определяется характером самого действия, отраженным в зна-
чениях глагола, то речь идет о внутреннем пределе. Такой предел каса-
ется «внутреннего времени действия» (Реферовская, 1977: 113-123; 
Скрелина, 1980; 1981; Guillaume, 1984: 7-62;). Значения внутреннего и 
внешнего предела могут пересекаться и взаимодействовать.  

Реальный и потенциальный пределы отличаются друг от друга 
разной степенью дискретности. Реальный предел - это самостоятельное, 
четко выделяющееся значение. Потенциальный предел - лишь перемен-
ный элемент, сопровождающий значение процессности.  

Реальный предел выступает в двух разновидностях: как экспли-
цитный (явный, подчеркнутый) и как имплицитный (менее явный, не-
подчеркнутый). Выявление эксплицитного реального предела обычно 
не вызывает затруднений. С имплицитным пределом мы имеем дело, 
например, в следующих случаях:  

 а) при нейтрализации видового противопоставления в настоящем 
историческом (ср.: русск. «После короткого затишья вдруг опять срыва-
ется дождь и с шумом обрушивается на землю»);  

б) при «конкуренции видов»: (ср.: русск. «Я уже читал (=прочи-
тал)»).  

Иногда существенным оказывается различение невозможности/ 
возможности дальнейшего продолжения действия. Оно дает основание 
для выделения двух следующих разновидностей предела: предела абсо-
лютного и предела относительного. Различия между ними выявляются в 
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лексических значениях глаголов, в значениях некоторых способов дей-
ствия, в ситуативной информации и в сочетаемости глагольных форм. 
Рассматриваемое членение проходит внутри понятия реального предела 
(по отношению к потенциальному пределу вряд ли существенно разли-
чие в направленности  на абсолютный или относительный предел), при-
чем чаще эксплицитного, выражаемого формами совершенного вида 
(Бондарко, 1986: 16-17). Соответственно категория предельн-
сти/непредельности может реализоваться в границах глагольной лексе-
мы, глагольной словоформы (внутренний предел) или более крупной 
синтаксической единицы (внешний предел).  

 
Схема 1  

 
                                             ПРЕДЕЛ  
 
                 РЕАЛЬНЫЙ                               ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ  
 
             эксплицитный                   имплицитный  
 
  абсолютный                   относительный 

 
Эти положения были разработаны и получили дальнейшее разви-

тие в русской аспектологии, где категория предельно-
сти/непредельности является важнейшим признаком аспектуальности. 
Определение семантики русского вида у ряда учёных основывается 
именно на понятии предельности (Бондарко, 1978: 78-83; Маслов, 1978: 
15; 1984:215;. Гловинская, 1982: 8; Рассудова, 1982: 149).  
 Наличие или отсутствие в семантической структуре глагола гра-
ницы развития действия/состояния (предела) обусловлено объективны-
ми особенностями реальных процессов и отражательным характером 
языка. В соответствии с этим реальные действия, которые в процессе 
своего протекания имеют пик развития, качественную границу (предел), 
рассматриваются как трансформативные. Глагольные лексемы репре-
зентирующие такие процессы в языке, называют предельными. Гла-
гольные процессы реальной действительности (статальные, без пика 
своего качественного развития) репрезентируются в языке непредель-
ными глаголами (Насилов, 1989: 65-70; Шенцова, 1997: 23). 
 Отражённый характер категории предельности приводит к при-
знанию её универсальности. Понятие предельности как универсальной 
языковой категории разрабатывалось А.А. Холодовичем (1979: 112). 
Однако данные ряда неславянских языков как будто указывают на от-
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сутствие достаточных оснований для выделения предельности в качест-
ве абсолютной доминанты аспектуальной семантики. Так, предельность 
не является постоянной семантической характеристикой во француз-
ском и английском языках. Нейтральность по отношению к названной 
категории характеризует глагольные основы в коми-зырянском и чукот-
ском. Глаголы делятся на имперфективные и нейтральные в эвенкий-
ском, некоторых тюркских и монгольских языках (Серебренников, 
1960: 86; Котвич, 1962: 217; Юлдашев, 1965:275; Горелова, 1979: 37; 
Акимова, 1984: 73; Козинцева, 1984:109-127; Недялков, Инэнликэй, 
1984: 202; Реферовская, 1984: 95, 97; Шубин, 1987:348; Шенцова, 1997: 
23-24). 
 
1.2. Предельные и непредельные глаголы в селькупском языке 
 
 В селькупском языке, как и в русском, категория предельно-
сти/непредельности является важнейшим признаком сферы аспектуаль-
ности: определение семантики вида в селькупском языке дается через 
понятие предельности (см. далее «Категория вида в селькупском язы-
ке»). Предельность есть входящее в семантику глагола указание на ог-
раничение в развитии действия.  
 В исследуемом языке категория предельности носит характер 
двучленного противопоставления и реализуется через грамматические 
группировки предельных и непредельных глаголов. «Грамматичность» 
предельности в селькупском связана с тем, что предельные глагольные 
лексемы имеют формы двух видов, а непредельные – одного.  
Семантика предела членится в селькупском языке следующим образом:   

 
Схема 2  

 
ПРЕДЕЛ  

 
                     

  РЕАЛЬНЫЙ                           ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
                 
                 эксплицитный  
 

Имплицитный предел в селькупском языке отсутствует, посколь-
ку случаи нейтрализации видового противопоставления не встречаются. 

Критерии определения предельности/непредельности глагольной 
лексемы подразделяются на семантические и формальные. С опорой на 
денотат и значение реальной действительности дифференцируются 
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трансформативные и нетрансформативные процессы. Непредельные 
глаголы обозначают гомогенные нетрансфомативные процессы. К пре-
дельным относятся глаголы, обозначающие трансформативные (резуль-
тативные) процессы. Опора на формальные критерии в определении 
значений предельности/непредельности связана в селькупском языке со 
способностью предельных основ присоединять показатели несовершон-
ного вида (см. раздел  «Категория вида в селькупском языке»), а также с 
тем, что глаголы, содержащие в основе определенные суффиксы, среди 
которых и суффиксы способов действия, однозначно характеризуются 
либо предельностью, либо непредельностью. Деление глаголов на пре-
дельные и непредельные осуществляется последовательно.  

Примеры предельных глаголов:  
 а) непроизводные: Varu-gu «выскочить»;  VanW2-gu, VaWW2-gu «вый-
ти»; 1-gu «взять»; ‡ф-gu « найти, обнаружить»; ‡6-gu «умереть»; k6n2-
gu «сбежать»; ‡Bцn-gu, ‡Ban-gu, ‡Ben-gu «отправиться, пойти»; ‡Bцt-ku, 
‡Bat-ku, ‡Bet-ku « убить»; mit ъ2-gu, medк-gu «подойти»; mй-gu «сделать»; 
mi-gu, me-gu «дать»; m7s ъ2-gu, muXк-gu «свариться, поспеть»; n6 Х-gu, nп-
gu «открыть (дверь)»; n6n2-gu «устать»; omd2-gu, obd2-gu, umd2-gu 
«сесть»; pat-ku «залезть»; pцn-gu, pen-gu, pan-gu «положить»; pìVV2-ku 
«постричь»; pot-ku «сварить»; p6-gu «переплыть через реку, перепра-
виться»; Aйr-gu, ser-gu «войти»; ta‡-‡u «зарыть»; t§ъ-gu, Bцs ъ2-gu, BaX(к)-
gu «взлететь, подняться»; t§kk2-gu, Vikk2-gu «развязать, распрячь»; t6 Х-gu, 
tп-gu «прийти»; t’u-gu, k’u-gu, ќu-gu «растаять»; ut2-ku «остановиться» и 
т. п.;  
 б) производные:    
-семельфактивы: ‡ot-‡2l-gu «кашлянуть»; kBej-U

< 
2l-gu «вздохнуть»; Ness-

al-gu «скатиться»; la‡‡-ol-gu «сдвинуться»; topp-ol-gu «пнуть»;  
- перфективы:  ‡u-l’d’i-gu «(уже) умереть (мгновенно)»; t’6-l’d’i-gu 
«(уже) растаять (быстро)»; amd2-l’d’Н-gu «(уже) посидеть (немного)»; 
ipp2-l’d’Н-gu «(уже) полежать (немного)»; tu-l’d’Н-gu «(уже) прикрыть»; 
7tt-Нl’d’i-gu «(уже) попить немного и быстро»; 2tt-Нl’d’2-gu «(уже) пове-
сить (быстро)»;  
- ингрессивы: ‡o Хd-нl-gu «заболеть»; m6d-нl2-gu «залаять»; k2kk-нl2-gu, 
kкg-el-gu, «захотеть»; tйlк\ku-elк-gu «начать рождаться»; ‡ott-oj-ku 
«взвыть»; ‡arr-aj-ku «закричать»; s§md-oj-ku «засвистеть» и т. п.; 
- аттенуативы: aBкr-Н-gu «поесть (немного)»; kuk-нpt2-gu «(слегка) кив-
нуть»;  amd-Н-gu «посидеть (немного)» и т. д. 

Примеры непредельных глаголов: 
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 а) непроизводные: amt2-ku, amd2-gu, abd2-gu «сидеть (одуш.)/ сто-
ять (неодуш.)»; atъu-gu, ad2-gu «вднеться, быть на виду»; VяV2-ku, VaW2-
gu «идти, шагать»; й-ku, й-gu, Н-gu «быть, иметься»; цtъ2-gu, ad2-gu 
«ждать, надеяться»; ipp2-gu, epp2-gu «лежать»; k2kъ2-gu, kig2-gu, kкgк-gu 
«хотеть, любить»; ‡ond2-gu, ‡odd2-gu «спать»; kukъ2-gu, kug2-gu «качать-
ся»; ko Хd’ i-gu, koja-gu, ko Хњi-gu «ходить»; la‡ъ2-gu, laU

<  
2-gu «двигаться, ше-

велиться, работать»; lo‡2-gu, loU
< 
2-gu «торчать, быть воткнутым»; Nes ъ2-

gu, NaXк-gu, NчA2-gu «кататься, катиться»; t’a\g2-gu, ќa\g2-gu «отсутст-
вовать»; u Хnd2-gu,  u Хdd2-gu «слышаться, быть слышным»;  и т. п.; 
 б) производные:  
- узитативы: й-kku-gu «бывать»; kBaja-kku-gu «ходить периодически, по-
хаживать»; ‡Band2-kku-gu «носить периодически»; pal’d’u-ku-gu «хо-
дить периодически, погуливать»; am-gu-gu  «кушать периодически»; 
paўal-gu-gu «косить периодически»;  
- фреквентативы: Aйr-oU

<
 2mbu-gu «заходить, захаживать часто»; kBчW-

2U2mbu-gu  «оставлять часто»; koralW-oUumb2-gu «разрешать часто»; 
k2nW-oUomb2-gu  «ставить сети часто»; 
-мультипликативы и дуративы: ‡oddфl-b2-gu «хотеть спать, клевать но-
сом»; puttol-b2-gu «плевать»; 7ppal-b2-gu  «кочевать»;  pin-py-qo « хра-
нить»; pцn-b2-gu « хранить»; poru-mb2-gu «гореть»; и т. п.  

Суффикс имперфективной совершаемости (сев. –T[(н)n]t2-, где 
T=Ø, t, n, V ~ южн.- T[(н)n]V2-,  где T=Ø, n, V ), который чаще присое-
диняется к основам предельных глаголов, не изменяет при этом значе-
ние предельности производящей основы: ‡ondol-VenW2-gu «засыпать» 
(пред.) < ‡ondol-gu «заснуть» (пред.); am-Vк-gu «съедать» (пред.) < am-
gu «съесть» (пред.); porol-VнnWк-gu«заворачивать(ся)» (пред.) < porol-gu 
«завернуть(ся)» (пред.); ср. sanW2r-VнnW2-gu «играть(сейчас)» (непред.)< 
sanW2r-gu «играть (вообще)»(непред.) и т. п.    

Присоединение суффиксов субъектных (сев.-‡2l2-, -‡чl2-, -‡2lоъl2-, 
-‡чlоъl2- + -mp2-(-§ъ-, -§ъl’V2-); -чl2-, -чl(оъl)2-, -оl2- + -mp2-(-§ъ-, -§ъl’V2-)~ 
южн. -‡il(2)-, -‡al(2)-; -el(2)-/-нl(2)-)) и объектных (сев. -‡V1(оъl)-, где 
V=2, ч, -чl(оъl)-, -l(оъl)-, -оъl- ~ южн. -‡2l-, -‡al-, -нl-, -el-) дистрибутивов 
никак не модифицирует значение предельности / непредельности про-
изводящей основы: ol’ў-el2-ko «уступать многим» (пред.) < ol’ўк-ko 
«упасть» (пред.); amd-нl2-gu «сидеть многим» (непред.) < amd2-gu «си-
деть» (непред.); el-el2-gu «жить многим» (непред.) < el2-gu «жить» (не-
пред.); k2r-кl-gu «ободрать многих» (пред.) < k2rк-gu «ободрать» 
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(пред.); ro@da-‡2l-gu «зарыть многих» (пред.) < ro@dк-gu «зарыть» 
(пред.) и т. п.  

 
 
2. Категория вида в селькупском языке 

 
2.1. Краткие сведения о категории вида (аспекта) в   
       общетеоретическом плане 

 
В отличие от предельности/непредельности  семантизация вида 

вызывает в грамматике значительные затруднения. Семантика вида 
предстает расплывчатой, понятийная база  и референтно-денотативный 
аспект категории представляются нечёткими и многообразными (Кац-
нельсон, 1972; Степанов, 1981; Слюсарева, 1986: 130; Кузнецова, 1996: 
42). 

Описание глагольной системы на основе категории вида является 
изобретением славянской грамматической традиции, итогом длитель-
ных поисков, борьбы разных точек зрения. По условиям своего возник-
новения категория вида была призвана объяснять через семантику гла-
гольной процессуальности двойственное положение славянских глаго-
лов по отношению к категории времени (одна из форм изъявительного 
наклонения, имея всегда одинаковое окончание, в некоторых случаях 
указывает на настоящее, в других – на будущее) (Кузнецов, 1961: 133; 
Яхненко, 1994: 40). 

Несмотря на то, что изучение категории аспекта в славянских язы-
ках имеет давнюю традицию, значения видов не считаются в них до 
конца обоснованными, ни одна из высказанных точек зрения не являет-
ся общепризнанной (Гловинская, 1982: 6). Вызывают существенные раз-
ногласия такие ключевые вопросы для описания категории, как средства 
выражения, семантический инвариант видовой оппозиции, связь общих 
видовых значений с их текстовыми реализациями (Русский вид в при-
кладных исследованиях, 1994: 3). 

Так, в качестве единого инвариантного значения совершенного 
вида в русском языке предлагаются законченность (Ф. Миклошич, П.А. 
Богородицкий), результативность (С.О. Карцевский, И.П. Мучник), то-
чечность, непротяжённость действия (А. Бругман, А. Мейе, А. Мазон, 
А.М. Пешковский), целостность действия (А.П. Размусен, Ф. де Соссюр, 
А. Достал, Р. Ружичка, Ю.С. Маслов, А.В. Бондарко), предельность 
(Р.О. Якобсон, В.В. Виноградов, Н.С. Авилова, Е.А. Земская, М.В. Па-
нов, А.Н. Тихонов) (Гловинская, 1982: 7-12). В семантике несовершен-
ного вида выделяются несколько непериферийных значений, что вооб-
ще подвергает сомнению существование инвариантного значения у не-
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совершенного вида (Гловинская, 1982: 14). Однако несмотря на то, что 
проблема инвариантного значения вида русского глагола не получила 
окончательного решения, существование категории вида в русском язы-
ке и полный охват этой категорией всех без исключения русских глаго-
лов не подвергаются сомнению (Русская грамматика, 1980: 582-583). 

Не меньше проблем имеет пока и общая аспектология. До конца 
не ясно, какую модель видовых отношений считать типичной: такое яв-
ление, как вид в русском и других славянских языках, представленное 
несколькими различными моделями, или такое, как вид в английском с 
противопоставлением форм «continious» и «простых», или же вид как 
категорию предложения, существующую во многих языках помимо на-
званных типов (Булыгина, Степанов, 1988: 29). Классическим образцом 
категории вида считают трёхчленную корреляцию основ презенса, ао-
риста и перфекта в древнегреческом. Видами называют противопостав-
ление основ перфекта и инфекта в латыни, формы типа аккад в семит-
ских языках. В качестве видовых рассматриваются также противопос-
тавления, проявляющиеся в том или ином языке только в рамках про-
шедшего времени (Вопросы глагольного вида, 1962). 

Достаточное распространение в общей аспектологии имеют идеи 
так называемого «темпорального направления», восходящие к А.М. 
Пешковскому (1959: 104-105). Схожие идеи получили развитие в рабо-
тах Ж. Вейнрейка, Г. Гийома, Б. Комри (Veyrene,1965; Guillaume, 1969; 
Comrie, 1976; Бондарко, 1983: 125;). Суть этих воззрений сводится к то-
му, что и темпоральные, и аспектуальные значения связаны с общей 
идеей времени. Но если в темпоральных значениях она проявляется как 
локализация обозначаемого действия по отношению к моменту речи 
(настоящее, прошедшее, будущее), а в случае таксисных отношений 
осуществляется как «синхронность», «предшествование», «следование», 
то в аспектуальных значениях идея времени проявляется как внутреннее 
свойство действия и выражается в обозначении длительности или мгно-
венности, наличии или отсутствии внутреннего предела и т. д. (Маслов, 
1965: 5-7; Шанский, Тихонов, 1987:255). 

Есть мнение, что семантическая оппозиция «целост-
ность/нецелостность (процессность)» с маркированностью признака 
«нецелостность» представлена в глагольных системах многих языков 
мира - испанского, португальского, итальянского, французского, албан-
ского, литовского, турецкого (Маслов, 1984: 21-27). В английском и 
эвенкийском языках эту оппозицию выделяют в основе семантики 
грамматической категории вида (Акимова, 1984: 82; Горелова, 1979). 
Тем самым появляются основания считать данный семантический при-
знак для существующих языков более или менее универсальным (Бон-
дарко, 1983: 78; Шенцова, 1997: 9). 
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Но в целом, как показывают наблюдения, в языках мира выделя-
ются достаточно разнообразные аспектуальные значения (ЛЭС: 83). 
Классификация выделенного конкретного аспектуального содержания в 
отношениии категориальной принадлежности основывается на фор-
мальных моментах, приписываемых грамматической (морфологиче-
ской) категории в целом. Общим для всех случаев выделения категории 
вида является наличие грамматического противопоставления, носящего 
строгий парадигматический характер, охватывающего всю глагольную 
лексику или, хотя бы, достаточно широкую его часть и проявляющегося 
в рамках одного лексического значения.  

Противопоставление аспектуальных значений выступает как вид, 
если получает в том или ином языке статус грамматической категории. 
В противном случае оно рассматривается как семантическая (понятий-
ная) категория (Мещанинов, 1948: 198-199) или как противопоставление 
«аспектуальных  классов» (динамические/статические, предель-
ные/непредельные глаголы) и их подклассов - так  называемых спосо-
бов действия в рамках функционально-семантического поля аспекту-
альности (Бондарко, 1971: 3-235). 

 
2.2.  Вид в диалектах селькупского языка 

 
В настоящее время научно обосновано, что селькупский язык от-

носится к видовым (ОчСЯ I: 217-218; Кузнецова, 1986: 2-4; 1987: 69; 
Хелимский, 1988: 35; Кузнецова, 1990: 40; 1995: 19-37). Однако доста-
точно долго этот факт оставался не выявленным специалистами. Под 
видом в селькупском либо понимались дополнительные суффиксально 
отмеченные количественные и качественные характеристики процесса, 
иначе говоря, видами считались способы действия, либо в языке вообще 
выделялись только последние (Прокофьев, 1935: 53-58; Варковицкая, 
1947: 55-170; Collinder, 1969: 466-467; Воеводина, 1977: 52-58). 

Ясность в данный вопрос была внесена авторами «Очерков по 
селькупскому языку», профессором А.И. Кузнецовой и её учениками, 
которые обосновали наличие в селькупском языке грамматической ка-
тегории аспекта, строящейся на противопоставлении совершенного ви-
да несовершенному, отграничив соответствующую категорию от лекси-
ко-грамматических группировок способов действия (ОчСЯ I: 217-218). 

Теоретические положения относительно категории вида в сель-
купском языке, разработанные на северном диалектном материале, ока-
зались вполне применимыми к селькупским материалам южной диа-
лектной группы, где они и получили своё дальнейшее развитие. Наибо-
лее полно проблемы категории аспекта в селькупских диалектах южно-
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го ареала и в языке в целом освещены в монографии «Грамматические 
категории южноселькупского глагола» (Кузнецова, 1995). 

Основные моменты описания и анализа категории вида в селькуп-
ском состоят в следующем: вид как категория строится в языке на про-
тивопоставлении совершенного вида несовершенному. В качестве се-
мантического инварианта видовой оппозиции для селькупского выведе-
на ограниченность/неограниченность в развитии действия, т. е. опреде-
ление вида смыкается с определением предельности/непредельности.  

Исходно категория вида в селькупском языке определялась как 
лексико-синтаксическая в том смысле, что носителем видового значе-
ния выступает лексическая единица, а категориальные значения обна-
руживаются по способности словоформ выступать в определенных ти-
пах словосочетаний (имеются в виду сочетания глагольных словоформ с 
аспектуально значимыми словами - наречиями определённой семанти-
ки). Видовая дифференциация проходит практически через всю гла-
гольную систему, выявляясь через всю глагольную систему, выявляясь 
через две семантические разновидности времен, наклонений, причаст-
ных, деепричастных форм и т. д. Например, в рамках настоящего обще-
го времени индикатива (=презенс 1; здесь и далее классификация пара-
дигматических форм глагола по: Кузнецова, 1995) выделяются такие 
семантические разновидности, как настоящее процессуальное,  обра-
зующееся от основ несовершенного вида (тым. letuќi taBa pit ‡onda 
«летучая мышь ночью спит» (‡ondк-gu «спать» НС); об. t2dam tabeUum 
lar2pba  pajatdine «теперь мужик боиться жены своей» (lar2pb2-gu «бо-
яться» НС)), и настоящее результативное, образующееся от основ со-
вершенного вида, формы которого указывают на отнесеХнность действия 
к (недавнему) прошлому (кет. tep peќan mo‡‡on Varu\  «(вот) он из-за 
печки вышел» (Varu-gu «выйти» СВ)»; об. Mattк sernattк sobl’a ‡um 
«(вот) в дом вошли пять человек» (ser-gu «войти» СВ). В рамках давно 
прошедшего времени индикатива (= претерит) выделяются такие семан-
тические разновидности, как давно прошедшее процессуальное, обра-
зующееся от основ несовершенного вида (кет. taBakka amguz2t NuWкm 
«мышонок ел траву» (amgu-gu «есть периодически, регулярно» НС); 
тым. koVebar koAkasak ‡orUo ‡B2tku «много раз я ходил медведя добы-
вать» (koAku-gu «ходить периодически, регулярно» НС) и давнопро-
шедшее результативное, образующееся от основ совершенного вида 
(тым. mat t2ndк ‡onW2rsap «я давно тебя увидел» (‡onW2rgu «увидеть» 
СВ); об. mat tabet Nanne@ pl’ekantк VoVV2sap ‡B2lкp «я перед ней по-
ставила (тогда) рыбу» (VoVV2gu «поставить» СВ) и т.п. (подробно об 
этом: Гальцова, 1993).  
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  В рамках причастной формы на (*)-(n)tкj выделяются как семан-
тические разновидности причастия настоящего времени (= совершаю-
щегося действия), образующиеся от основ несовершенного вида (кет., 
об. ‡7d2nd2 «болеющий» (‡7 ъd2-gu «болеть» НС), кет. amgund§ «ку-
шающий» (amgu-gu «кушать периодически, регулярно» НС), и причас-
тия прошедшего времени (=(недавно) совершившегося действия), кото-
рые образуются от основ совершенного вида (об. Bцz2tdi «(недавно) 
взлетевший» (Bez2-gu «взлететь» СВ); кет. ‡Bat2nd§ «(недавно) убитый» 
(‡Bat-ku «убить» СВ)). В рамках формы простого деепричастия на (*)-lч 
выделяются как семантические разновидности деепричастия одновре-
менного действия от основ несовершенного вида (кет. amdil’e «сидя» 
(amd2-ku «сидеть» НС); кет., об. pйl’e «разыскивая» (pй-gu «искать», 
«разыскивать»НС)) и деепричастия предшествующего действия от ос-
нов совершенного вида (кет., нар., тым t9l’e «придя» (t9-gu «прийти» 
СВ); кет. la‡V2l’e «сломав» (la‡V2-gu «сломать» СВ)) и т. п. (Кузнецова, 
1987: 163; 1995: 191).  

Особое  место по отношению к виду занимает в диалектах южной 
группы лишь часть суффиксальных глаголов на –(m)pк-, семантика ко-
торых, исходя из имеющихся описаний, находится в диапазоне дура-
тивности/стативности (нерезультативная, результативная)/ результатив-
ность (ОчСЯ 1: 210; Недялков, Яхонтов, 1983: 12-17; Кузнецова, 1985: 
36-37). Определение видового значения дуративных и стативных глаго-
лов не вызывает затруднения: они относятся к несовершенному виду. В 
то же время субъектные и объектные результативы (= пассивные глаго-
лы, см. также главу 3 данной работы), с одной стороны, сохраняют зна-
чение вида производящей основы (совершенный) и указывают на за-
конченность, исчерпанность действия (ограничение в развитии дейст-
вия, совершенный вид). С другой стороны, такие глаголы передают и 
значение состояния как некоторой длительности (неограниченность в 
развитии действия, несовершенный вид). Поэтому основы субъектных и 
объектных результативов синкретичны в отношении значений катего-
рии вида (ограниченность/неограниченность в развитии действия). Та-
ким образом, двойственное положение субъектных и объектных резуль-
тативов по отношению к виду объясняется тем, что их основы – по сво-
ей сути интранзитивные перфекты (о видовом значении интранзитивно-
го перфекта подробно см.: Маслов, 1983: 43). 

Далее вид в селькупском языке преобразуется в грамматическую 
группировку глаголов, объединенных общими особенностями пара-
дигм: в тазовском диалекте селькупского языка глаголы несовершенно-
го вида образуют причастия настоящего времени, тогда как глаголы со-
вершенного вида этих форм не имеют. На юге аналогичные образования 
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от основ совершенного вида (причастия (недавно) совершившегося дей-
ствия) в принципе возможны, но малоупотребительны.  

Парадигматизация вида в селькупских диалектах южного ареала 
связана с выделением специальных показателей, формирующих видо-
вые пары. Основными способами образования последних являются им-
перфективация и перфективация. Имперфективация, или образование 
видового коррелята к основе совершенного вида, отличается в диалек-
тах юга регулярностью, единообразием и полным устойчивым тождест-
вом лексических значений в абсолютном большинстве видовых пар. В 
качестве универсальных показателей процесса на синхронном срезе 
признаны:  тым., нар., об. -(e)Apк-, кет.-(k)ku-. Первый суффикс не име-
ет никакой дополнительной акциональной семантики, второй обладает 
способностью к передаче значения итеративности (см. главы 2, 3 дан-
ной работы). 

 Способом имперфективации видовые пары образуют все непро-
изводные предельные глаголы и подавляющее большинство производ-
ных предельных глаголов: тым., нар., об. me ъ-gu, me-gu «сделать» СВ → 

me ъ-Apк-gu «делать» НС; 1-gu, i-gu «взять» СВ → 1-Apк-gu «взимать» 
НС; ‡6-gu «умереть» СВ → ‡6-Apк-gu «умирать» НС; ќ6-gu «растаять» 
СВ → ќ6-Apк-gu «таять» НС; A7t-ku «сшить» СВ → A7d-eApк-gu 
«шить» НС; ‡Bцt-ku «убить» СВ→‡Bцd-eApк-gu «убивать» НС; pat-ku 
«залезть» СВ → pad-eApк-gu «залезать» НС; Aer-gu «войти» СВ → 

Aer-eApк-gu «входить» НС; BaXк-gu «подняться, взлететь» СВ → 

BaX-eApк-gu «подниматься, взлетать» НС; NaAal-gu «скатиться» СВ → 

NaAal-eApк-gu «скатываться» НС; ‡ondol-gu «заснуть» СВ → 
‡ondol-eApк-gu «засыпать»НС и т.п.   

Перфективация как перевод основы несовершенного вида в осно-
ву совершенного вида не отличается в диалектах юга единообразием 
средств выражения. При этом суффиксы, осуществляющие перфектива-
цию, передают значение вида и способа действия одновременно (суф-
фиксы ингрессивности, аттенуативности (-перфективности), (интенсив-
ности-) перфективности (финитивности)): тым., нар., кет., об. mud2-gu, 
mudu-gu «лаять» НС → muttelgu, mud-el(2)-gu «залаять» СВ; нар., кет., 
об. amd2-gu, amdк-gu «сидеть» НС → amd-Н-gu, amd-й-gu «(уже) по-
сидеть (немного)» СВ; кет. aB2r-gu «кушать, питаться» НС → 
aB2r-2l’d’i-gu «(уже) накушаться» СВ и т. д. (см. также главу 3).  По-
этому видовые пары, образованные способом перфективации,  не могут 
быть признаны видовыми в полном смысле слова. В видовые пары объ-
единяются и супплетивные основы, но число таких пар ограничено:  
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pйgu «искать» - ‡ogu «сыскать»; Nфgu «догонять» - mitъ2gu, medкgu  
«догнать». 

Непарными глаголами несовершенного вида остается в диалектах 
юга часть непроизводных глаголов состояния, а также мультипликатив-
ные и итеративные глаголы, образованные суффиксально (см. главу 2 
данной работы). Среди одновидовых глаголов совершенного вида - 
суффиксальные дериваты со значением мгновенности, однократности, 
начинательности и т.п. от перфективных основ. В основе «непарности» 
части суффиксальных глаголов,  очевидно, лежит несочетаемость фор-
мантов с разным видовым значением, которая характерна и для других 
самодийских языков (Кузнецова, 1995: 28-32).  

Несмотря на то, что категория вида в селькупском языке семанти-
чески смыкается с категорией предельности/непредельности (см. выше), 
последняя  занимает по отношению к виду подчиненное положение. Это 
находит выражение, напрмер,  в распределении предельных и непре-
дельных глаголов по видовым классам: несоотносительный несовер-
шенный вид  представляют непредельные глаголы; видовые пары и со-
вершенный вид характеризуются предельностью. С совершенным ви-
дом всегда связан реальный эксплицитный предел, потенциальный пре-
дел характеризует прежде всего часть глаголов несовершенного вида. 
 

3. Способы действия  
 
  3.1. Понятие «способ действия»   

 
Понятие «способ действия» было введено С. Агреллем в начале 

XX века. Этим термином он обозначил «семантические функции при-
ставочных глаголов (а также некоторых бесприставочных образований), 
которые уточняют, как совершается действие, обозначают способ его 
осуществления» (Маслов, 1984: 12). Тем самым термин распространялся  
и на план содержания («семантическая функция»), и на план выражения 
(структурные группировки глаголов). 
 Введенный С. Агреллем термин «способ действия» достаточно 
долго оставался неоднозначным. Его использовали применительно и к 
лексической, и к грамматической (морфологической) глагольной акцио-
нальности, если к способам действия относили все акциональные значе-
ния независимо от  техники их обнаружения (Кухтенкова, 1966; 
1967:105; Маслов 1978: 4-44; Шелякин 1983: 173). Позже к способам 
действия стали относить прежде всего формально-фиксированные зна-
чения, выделяя при этом формально-нефиксированные в особую кате-
горию (Исаченко, 1960: 71, 99; Авилова 1976: 270-316; Соболева, 1984: 
71, 99).  
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Как показала практика, трактовка способов действия в качестве 
формально отмеченных типовых значений, которые, присоединяясь к 
значениям исходных глагольных лексем порознь или в комбинации 
друг с другом, образуют различные структурно-семантические классы 
глаголов (или специфических глагольных конструкций) является более 
перспективной. При таком подходе понятие способа действия и семан-
тического класса отличаются друг от друга (Храковский, 1980: 9). Неко-
торые затруднения вызывает в данном случае лишь то, что семантиче-
ские границы отдельных формально охарактеризованных способов дей-
ствия не всегда оказываются чёткими (ср. Русская грамматика, 1980: 
600). 
 Понятие «способ глагольного действия» связано с несамостоя-
тельной языковой семантикой, с выражением дополнительных дерива-
ционных значений в глаголе. К способам действия относятся только 
«вторичные» значения, которые могут функционировать лишь сопро-
вождая «первичные» лексические значения. В таком понимании спосо-
бы действия служат уточнению семантики процесса, добавляют значе-
ния к лексическому значению исходного глагола. Они действительно 
оправдывают своё наименование, показывая, каким способом осущест-
вляется тот или иной процесс, как он протекает и развивается (Насилов, 
1989: 96-97). 

При таком понимании способов действия остается достаточно 
спорным определение их семантических границ. Но аспектологии еди-
ны в том, что изменение фазовой структуры и вызванное этим измене-
ние предельности/непредельности принадлежит к способам действия. 
Основной функцией способов действия некоторые аспектологи считают 
модификацию фазисности - подчеркивание, выделение, актуализацию 
одной из фаз процесса. К таким способам действия допустимо приме-
нять понятие «базовых», поскольку они связаны с сущностными харак-
теристиками любых процессов. Именно это качество определяет уни-
версальность таких способов действия. Их можно называть способами 
первой степени, или первого ранга.  

Каждый признак процесса представляется в определенной мере, 
соответствуя понятию нормы или нарушая ее либо в сторону увеличе-
ния своего проявления, либо в сторону уменьшения, ослабления. По-
этому измерение признака процесса признается одной из важнейших 
процедур, находящих выражение в способах действия. Способы дейст-
вия, репрезентирующие отношение к норме данного процесса (интен-
сивность) и его длительности, называют способами второй степени, или 
второго ранга.  

Интенсивность и длительность (способы действия второго ранга) 
сами могут быть измерены и представлены в количественном выраже-
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нии. При таком рассмотрении количественность оказывается третьим 
семантическим слоем в структуре осложненного лексического значения 
глагола, в некотором роде внешним по отношению к внутренней струк-
туре всего процесса. Соответственно, способы действия, репрезенти-
рующие количественность в таком плане, определяются как принадле-
жащие к третьему рангу. 

Также внешней по отношению к внутренней семантике оказыва-
ется и характеристика направленности процесса (пространственной 
ориентации), которая накладывается на лексическое значение глагола. 
Эти способы действия относятся к четвертой степени, или к четвертому 
рангу. Есть мнение, что чем далее от модификации внутренних свойств 
процесса удаляется семантика присоединяемых морфем, тем шире она 
охватывает лексическое значение в целом, захватывая при этом и его 
«вещественные» компоненты. Результат этого процесса – появление 
лексем не с модифицированным акциональным компонентом, а с новым 
вещественным (денотативным) содержанием (Насилов, 1989: 98-104). 

Такой широкой трактовке семантики способов действия противо-
поставляется более узкая. К способам действия предлагается относить 
лишь те глаголы, которые получают показатели, модифицирующие ис-
ходный глагол в значениях, родственных видовым, т. е. в отношениях 
фазисности и количества действия (Соболева, 1984: 98; Исаченко, 1960: 
209). 

 
3.2. Способы действия селькупского глагола 
 
В настоящее время под способами действия в селькупском языке 

понимаются лексико-грамматические группировки глаголов, выделяе-
мые, прежде всего на основании общности их суффиксального оформ-
ления (поэтому и обозначаемые термином «совершаемость», введённым 
А.В. Исаченко для грамматически охарактеризованных явлений акцио-
нальной сферы) и общности деривационных значений. В выделении 
способов действия селькупского глагола подход «от формы к значе-
нию» хорошо прослеживается в работах Г.Н. Прокофьева (1935), Л.А. 
Варковицкой (1947), Н.Г. Кузнецовой (1987). Лишь в «Очерках по сель-
купскому языку» этот подход дополняется подходом и «от значения к 
форме». Тем самым структурно различные, но семантически схожие 
аффиксы, модифицирующие значение глагола, рассматриваются в рам-
ках одного способа действия (однородные совершаемости - ОчСЯ I: 
217-233). 

На сегодня наиболее полная структурно-семантическая характе-
ристика способов действия в селькупском языке выполнена для тазов-
ского диалекта (ОчСЯ I: 217-233). Анализ языковых материалов позво-
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лил выявить следующие соответствия суффиксам совершаемостей та-
зовского диалекта среди аналогичных суффиксов в диалектах южной 
группы (см. таблицу 1,Приложение 1). 

Как следует из таблицы 1, в южных диалектах селькупского языка 
суффиксальное выражение находят в глаголе прежде всего количест-
венные характеристики действия: кратность (однократность и три типа 
многократности (интеративность, мультипликативность, дистрибутив-
ность), каждый из которых реализуется в нескольких вариантах) и ин-
тенсивность (интенсивность, аттенуативность). Выделение в глаголе 
одной из фаз процесса специализированными аффиксами распростране-
ния на юге, как впрочем, и на севере, не получает. Кроме аффиксов ин-
грессивности, никаких специализированных средств выделения фазовой 
структуры процесса в языке нет. Значение фазовости может дополнять в 
способах действия селькупского глагола количественные характеристи-
ки процесса (аттенуативность, интенсивность, узитативность – см. главу 
3 данной работы). Поэтому рассмотрение преобразования предельно-
сти/непредельности в связи с выделением способами действия фаз про-
цесса не является для селькупского языка актуальным. Актуально изу-
чение в способах действия преобразований предельно-
сти/непредельности в связи с отношением способов действия к виду. На 
базе суффиксов способов действия в селькупском языке формируются 
видовые показатели. Условием перехода суффикса способа действия в 
такой показатель является отсутствие способности к преобразованию 
значения предельности/непредельности основы при передаче опреде-
ленного видового значения.  

Количественные характеристики действия в их разнообразных 
проявлениях, получившие в селькупском глаголе суффиксальное выра-
жение, рассматриваются подробно в главе 2 данной работы «Способы 
действия селькупского глагола и количественная характеристика про-
цесса». Описание ингрессивности и имперфективности приводится в 
главе 3 «Способы действия селькупского глагола и фазовая структура 
процесса». Сведения о перфективности (финитивности), сочетающейсяс 
аттенуативностью и интенсивностью, содержатся в главах 2 и 3. Двух-
актно-финитивная совершаемость тазовского диалекта, суффиксами ко-
торой в диалектах юга аналогов не обнаружено, и характеризационные 
совершаемости, суффиксы которых выражают не дополнительные ха-
рактеристики действия, а отношение действия к его субъекту (ОчСЯ 1: 
232-233), в данной работе не рассматривались.  

В селькупском языке подавляющее большинство показателей со-
вершаемостей, указывая на ограниченность/неограниченность в разви-
тии действия, одновременно выступают носителями конкретной видо-
вой семантики и могут определенным образом трансформировать зна-
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чение предельности/непредельности глагольного действия. Представляя 
действие либо как развивающееся, либо как ограниченное пределом в 
своем развитии, они уточняют при этом, что незаконченность в разви-
тии действия есть его бесконечно продолжающееся или постоянное по-
вторение и т.п., а законченность связана с мгновенным осуществлением, 
однократностью и т.п. Непроизводные глаголы, которые иначе могут 
быть названы глаголами «нулевой совершаемости» (ОчСЯ I: 217), такой 
дополнительной информации о законченности или незаконченности 
действия не несут (Кузнецова, 1995: 20-21). 

В южных диалектах селькупского языка глаголами несовершен-
ного вида (имперфективными в широком смысле) являются:  
1. Глаголы нулевой совершаемости:  
1.1. непредельные глаголы:  

а) глаголы состояния (непроизводные и связанные с именами отноше-
ниями конверсии):  amt2-ku, amd2-gu, abd2-gu «сидеть (одуш.)/стоять 
(неодуш.)»; ipp2-gu, epp2-gu «лежать»; k2kъ2 ъ-gu, k2g2-gu «хотеть, лю-
бить»; ‡пd2-gu, ‡9d2-gu «болеть» (‡пd2, ‡9d2 «болезнь»); merg

<
 2-gu 

«дуть ветру» (merg
<
 2(t) «ветер»); sцrro-gu «идти дождю» (sцrro 

«дождь»); tassu-gu «быть морозу» (tassu «мороз»); и т. п.;  
б) непереходные глаголы ненаправленного  движения и отыменные 
суффиксальные и бессуффиксальные дериваты со значением «зани-
маться какой-либо деятельностью, используя Х», «заниматься какой-
либо деятельностью, связанной с получением Х», действие которых 
замкнуто в сфере субъекта: ViVi-gu «плыть против течения»; ‡B2l2s-gu, 
‡Bцl2j-gu, ‡Beles-ku «рыбачить, ловить рыбу» (‡Bцl, ‡B2l(2) «рыба»); 
po\g2r(2)-gu, pog

> 
g
< 
2r(2)-gu, po‡‡2r-ku «ловить рыбу сетью» (po\g

<
 2,     

 pog
< 
g
<
 i, po‡‡(2) «сеть»); p6-gu «дуть»; t’apsu-gu, ќapsu-gu «жарить на 

вертеле» (t’apsu, ќapsu «вертел»); t6-gu «грести»; u-gu «купаться, пла-
вать» и т. п.  

1.2. небольшая группа предельных глаголов, передающих дейст-
вие, которое не достигает своего внутреннего предела: pй-gu «искать»  и 
Nф-gu «догонять».  

2. Глаголы ненулевой совершаемости: 
          2.1. глаголы с узитативным (сев. -(k)k2-~ южн. -(k)k2-/-(k)ku-, 
-k2-/-g2-, -ku-/-gu-), фреквентативным (сев. -o‡u- + -mp2-, -l’V2-, 
-ol’-~-al-~-чl’- + -p2-(-V2r-)~южн. -o‡u- + -mp2-), мультипликативным 
и дуративным  (сев. -(m)p2-~южн. -(m)p2-) значением (ОчСЯ І: 218-
223; Кузнецова, 1987:81), которые передают неограниченное в своем 
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развитии действие независимо от того, от предельных или от непре-
дельных основ они образованы:  

- узитативы: am-gu-gu «кушать периодически»; й-kku-gu «бы-
вать»; kBaja-kku-gu «ходить периодически, похаживать»; 
‡Band2-kku-gu «носить периодически»; pal’d’u-ku-gu «ходить перио-
дически, погуливать»; paўal-gu-gu «косить периодически»;  

- фреквентативы: k2nW-oUomb2-gu «ставить сети часто»; 
koralW-oUumb2-gu «разрешать часто»; kBчW-2U

<
 2mbu-gu «оставлять час-

то»; Aйr-oU2mbu-gu  «заходить, захаживать часто»;  
- мультипликативы и дуративы: ia-mb2-gu «ржать»; 

k2\gna-mbi-ku «жужжать»; koka-mb2-gu «квохтать»; lar2-mb2-gu «бо-
яться»; r2\ka-mb2-gu «хрюкать»; pцn-b2-gu «хранить»; mann2-mbк-gu 
(<*manWк-mb2-gu) «смотреть, бросать взгляды»; poru-mb2-gu «гореть»  
и т. п. 

2.2. Глаголы имперфективной  совершаемости (сев. –Т[(н)n]t2-, 
где Т=Ø, t, n, V ~ южн. -Т[(н)n]V2-, где  Т=Ø, n, V), представляющие 
предельное действие в развитии: am-Vк-gu «есть»; in-Vк-gu «брать»; 
‡Ban-Vк-gu «уходить»; ‡ontol-VenVк-gu «засыпать»; porol-VenVк-gu 
«заворачиваться» и т. п.   

К глаголам совершенного вида (перфективным в широком смыс-
ле) относятся:  

1. Глаголы нулевой совершаемости:  
1.1. предельные глаголы, которые передают действие, достигшее 

своего внутреннего предела:  
а) непроизводные глаголы становления состояния субъекта, изменения 
состояния субъекта или изменения его положения в пространстве: ‡6-gu 
«умереть»; mitъ2-gu, medк-gu «подойти»; m7sъ2-gu, muXк-gu «свариться, 
поспеть»; Aйr-gu, ser-gu «войти»; t§ъ-gu, Bцs ъ2-gu, BaX(к)-gu «взлететь, 
подняться»; t9-gu, tп-gu «прийти» и т. п.;   
б) отыменные суффиксальные глаголы становления качества или со-
стояния субъекта: ira-m-gu, чra-m-gu «состариться» (ira, чra «ста-
рик»); N7s2-\-gu, N7s2-g-gu «стать хозяином» (N7s2 «хозяин»); 
nargi-zi-gu, nargi-s-ku «покраснеть» (Narg

<
(i) «красный»); s2-r-gu, 

h2-r-gu «заржаветь» (s2, h2 «ржавчина»); Bar‡a-m-gu «увеличиться» 
(Bark(i) «большой»); и т. п.;  
в) непроизводные переходные глаголы (за немногими исключениями), 
действие которых предполагает непосредственное воздействие на объ-
ект: 1-gu «взять»; ‡ф-gu «найти, обнаружить»; ‡Bцt-ku, ‡Bat-ku, ‡Bet-ku 



Глава 1. Способы действия селькупского глагола в отношении к категориям  
               предельности/непредельности  

 

31

«убить»; mй-gu «сделать»; mi-gu, me-gu «дать»; n9-gu, nп-gu «открыть 
(дверь)»; pit-ku, pet-ku «смять»; ta‡-‡u «зарыть»; и т. п.; 
г) отыменные  суффиксальные и бессуффиксальные  переходные глаго-
лы: sak2t-ku, Aa‡2t-ku, AaU2t2-ku «посолить» (sak, Aak «соль»); sari-gu 
«завязать» (sar2  «узел»); tirri-gu «наполнить(ся)» (t§ri «полный»);  
ulU

<
  o⋅ptu-ku «покрыть льдом» (ulUo⋅ «лёд») и т. п.; 

д) отглагольные переходные и возвратные глаголы: aBB-2-gu «съесть-
ся»;  p6d-2-gu «перевезти через реку»; s7d-2-kku-gu «шиться»; 
ta‡-‡2l-2-gu «собраться (вместе)»; Bцt’-t’i-gu «поднять» и т. п. 

2. Глаголы ненулевой совершаемости:  
2.1. глаголы с (интенсивно-, аттенуативно-) перфективным (фини-

тивным) (сев. -l’V2-, -Н-~ южн. -l’t’2-, -l’ќ2-, -Н-), семельфактивным 
(сев. -ч[t(лl)]-, -‡2lН-, -al-~ южн. -‡2l-, -al-, -ol-), ингрессивным (сев. 
-l2-, -чl2-; -llчl2-, -llнlчl2-, -нlчl2-~ южн. -нl(2)-, -el(2)-; -aj-, -oj-) значе-
нием (ОчСЯ I: 223-228; Кузнецова, 1987: 81), суффиксы которых указы-
вают на ограниченность в развитии действия независимо от того, к пре-
дельным или непредельным глаголам они присоединены: 

- перфективы: ipp2-l’d’Н-gu «полежать (немного, недолго) СВ» < 
ippi-gu «лежать» НС; 2tt-Нl’d’i-gu «(уже) повисеть (немного)» СВ < 
2tti-gu «висеть» НС; ‡6-l’d’i-gu «(уже) умереть (мгновенно)» СВ 
<‡6-gu «умереть» НС; t’6-l’d’i-gu «(уже) растаять (быстро)» СВ < 
t’6-gu «растаять» СВ и т. п.;  

- семельфактивы: ‡ot-‡2l-gu «кашлянуть» СВ < ‡ot-gu «кашлять» 
НС; kBej-U

<
 2l-gu «вздохнуть» СВ < kBej-gu «вздыхать» НС и т. п.  

- ингрессивы: ‡ыd-нl-gu «заболеть» СВ < ‡ыdк-gu «болеть» НС; 
m6d-нl2-gu «залаять» СВ < mudк-gu «лаять» НС и т. п.;  

Присоединение суффиксов мультисубъектной совершаемости 
(=субъектный дистрибутив) (южн. -‡2l(2)-, -‡al(2)-; -el(2)-/-нl(2)-) и 
мультиобъектной совершаемости (=объектный дистрибутив) (южн. 
-‡2l-, -‡al-, -нl-, -el-) к глагольной основе не ведеХт к изменению видово-
го значения:  

- субъектные дистрибутивы: ‡6-U
<
 2l(2)-gu «поумирать многим» СВ 

< ‡6-gu «умереть» СВ; tы-U
<
 al-gu «прийти многим» СВ < tы-gu «прий-

ти» СВ; n2\g-el2-gu «стоять многим» НС < ni\g2-gu «стоять» НС; 
amd-el(2)-gu «сидеть многим» НС < amd2-gu «сидеть» НС и т. п.;  

 - объектные дистрибутивы: ‡Bat-‡2l-gu «поубивать» СВ < 
‡Bat-gu «убить» СВ; pй-U

<
 2l-gu «искать многих» СВ < pй-gu «искать» 

СВ; k2rr-кl-gu «ободрать многих» СВ < k2r(к)-gu «ободрать» СВ и т. п.  
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Таким образом,  в рамках каждого вида в селькупском языке про-
слеживается оппозиция «глаголы нулевой совершаемости: глаголы не-
нулевой совершаемости». За рамками этих противопоставлений остают-
ся производные мультиобъектные и мультисубъектные глаголы 
(=объектный дистрибутив, субъектный дистрибутив), суффиксы кото-
рых, модифицируя лексическое значение производящей основы, никак 
не взаимодействуют с видовой семантикой.  

В группах совершаемостей конкретной видовой семантики выде-
ляются: 

1. Суффиксы, изменяющие одновременно с видовым значением и 
значение предельности/непредельности производящей основы. В дан-
ную группировку входят показатели узитативности (южн. 
-(k)k2-/-(k)ku-, -k2-/-g2-, -ku-/-gu-), фреквентативности (южн. -o‡u- + 
-mp2-), мультипликативности/дуративности (южн. -(m)p2-), преобра-
зующие предельное действие основы совершенного вида в непредель-
ное, и суффиксы семельфактивности (южн. -‡2l-, -al-, -ol-), ингрессив-
ности (южн. -нl(2)-, -el(2)-; -aj-, -oj-), перфективности (южн. -l’t’2-, 
-l’ќ2-, -нъ-), аттенуативности (южн. (-н-), -нpti-), которые трансформи-
руют непредельное действие основы несовершенного  вида в предель-
ное: 

- ‡Band2-kku-gu «носить периодически» НС (непред.) < 
‡Band2-gu «принести» НС (пред.); VaW2-(k)ku-gu «идти периодически» 
НС (непред.) < VaW2-gu «идти» НС (пред.); mir2\-gu-gu «продавать пе-
риодически» НС (непред.) < mir2\-gu «продавать» НС (пред.) и т. п.; 

- Aйr-oU
<
 2-mbu-gu «заходить, захаживать часто» НС (непред.) < 

Aйr-gu «зайти» СВ (пред.); kBчW-2U
<
 2-mbu-gu «оставлять часто» НС (не-

пред.) < kBчW2-gu «оставить» СВ (пред.); koralW-oU
<
 u-mb2-gu «разрешать 

часто» НС (непред.) < koralW2-gu «разрешить» СВ (пред.).  
- 7ppal-b2-gu «кочевать» НС (непред.) < 7ppal-gu «отправиться в 

путь» СВ (пред.); mann2-mbк-gu (<*manWк-mb2-gu)  «смотреть, бросать 
взгляды» НС (непред.) < manWк-gu «взглянуть» СВ (пред.); 
poru-mb2-gu «гореть» НС (непред.) < porru-gu «вспыхнуть» СВ (пред.) 
и т. д.   

- ‡ot-‡2l-ku «кашлянуть» СВ (пред.) < ‡ot-‡u «кашлять» НС (не-
пред.); kBej-U

<
 2l-gu «вздохнуть» СВ (пред.) < kBej-gu «дышать» НС (не-

пред.); Ness-a·l-gu «скатиться» СВ (пред.) < Ness2-gu «катиться» НС 
(непред.); s7bd-ol-gu «свистнуть» СВ (пред.) < s7bd2-gu «свистеть» НС 
(непред.) и т. п.; 
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- ‡ыd-нl-gu «заболеть» СВ (пред.) < ‡ыdк-gu «болеть» НС (не-
пред.); m6d-нl2-gu «залаять» СВ (пред.) < m6dк-gu «лаять» НС (не-
пред.); m’arg-el-gu «начать дуть» СВ (пред.) < m’arg

<
 к-gu «дуть» НС 

(непред.) и т. п.;  
- ippi-l’d’Н-gu «полежать (немного)» СВ (пред.) < ipp2-gu «ле-

жать» НС (непред.); 2tt-Нl’d’2-gu «(уже) повесить (быстро)» СВ (пред.) 
< 2tti-gu «висеть» НС (непред.) и т. п.;  

- aBкr-Н-gu «поесть (немного)» СВ (пред.) < aBкrк-gu «есть» НС 
,(непред.); kuk-Нpt2-gu «(слегка) кивнуть» СВ (пред.) < kuk2-gu «ки-
вать» НС (непред.); amd-Н-gu «посидеть (немного)» СВ (пред.) < 
amd2-gu «сидеть» НС (непред.) и т. д.   
        2. Суффиксы, не изменяющие одновременно с видовым значением 
значение предельности/непредельности глагольной основы. К таким 
суффиксам относятся показатели имперфективной совершаемости 
(южн. –T[(н)n]V2-, где Т=Ø, n, V): am-Vк-gu «съедать» НС (пред.) < 
am-gu «съесть» СВ (пред.); 1n-Vк-gu «взимать» НС (пред.) < 1-gu 
«взять» СВ (пред.); ‡Ban-Vк-gu «уходить» НС (пред.) < ‡Ban-gu «уйти» 
СВ (пред.) и т. п.  

Границы между суффиксами совершаемостей имперфективной 
видовой  семантики, преобразующими предельное действие глагольной 
основы в непредельное, и суффиксами совершаемостей той же видовой 
семантики, но не осуществляющими подобных преобразований, явля-
ются подвижными. Суффиксы имперфективной видовой семантики, 
преобразующие предельное действие основы в непредельное, могут и 
не осуществлять подобных преобразований. В качестве примера приве-
дём суффикс -(k)ku- узитативности, у которого развивается имперфек-
тивирующая функция: нар. ќenW2 ќapte tonna tar VaъW2-ku-nda «побасе Х-
нка, сказка ещеХ продолжается (букв.: иде Хт)» (Va ъW2-(k)ku-gu «идти пе-
риодически» < Va ъW2-gu «идти»); нар. nagur ne ъd onW2n Barg2-kB-a ъd2t      
(<*Barg2-ku-a ъd2t) «три сестры сами (одни) живут» (Barg2-(k)ku-gu 
«поживать» <Barg2-gu «жить») и т. п.  

Специфику селькупского языка составляет то, что присоединение 
к глагольной основе показателя перфективной (финитивной) совершае-
мости лишь указывает на законченность (финитивность) действия в от-
носительно короткий период времени. Суффикс перфективной совер-
шаемости в селькупском выступает функциональным аналогом русских 
наречий типа «недолго», «немного», «быстро» и т. д.: ipp2-l’d’Н-gu «по-
лежать (немного, недолго)» < ipp2-gu «лежать»; 2tt-Нl’d’2-gu «(уже) по-
висеть (немного)» < 2tt2-gu « висеть»; ‡6-l’d’2-gu «(уже) умереть 
(мгновенно)» < ‡6-gu «умереть»; 7tt-Н·l’d’2-gu «выпить немного и бы-
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стро» < 7t-ku «выпить» и т. п. Соответственно при присоединении к 
непредельной основе несовершенного вида суффикса перфективной со-
вершаемости происходит ограничение действия временными рамками, 
т. е. пределом, который по отношению к непредельному действию ос-
новы никак не может быть внутренним, а является внешним. Обычно же 
значение внешнего предела передаётся на уровне синтаксиса, происхо-
дит за рамками глагольной лексемы или глагольной словоформы (см. о 
русском языке выше). 

Вышеизложенное обобщено в таблице (см. таблицу 2, Приложе-
ние 1).  
 

4. Заключение 
Категория предельности/непредельности опирается в селькупском 

языке на грамматические группировки непредельных и предельных гла-
голов. «Граматичность» предельности в селькупском языке связана с 
тем, что предельные глагольные лексемы имеют формы двух видов, а 
непредельные – одного. Категория вида связана с предельно-
стью/непредельностью следующим образом: несоотносительный несо-
вершенный вид характеризуется непредельностью (ipp2-gu, epp2-gu 
«лежать»; k2kъ2-gu, k2g2-gu «хотеть, любить»; am-gu-gu «кушать перио-
дически»; e ъ-kku-gu «бывать» и т. д.), видовые пары (meъ-gu «сделать» - 
me-Apк-gu «делать»; tп-gu «приехать, прийти» - tп-Apк-gu «приезжать»; 
medк-gu «подойти» - med-eApк-gu «подходить» и т. д.) и совершенный 
вид (ipp2-l’d’Н-gu «полежать (немного) < ipp2-gu «лежать»; 
2tt-Нl’d’2-gu «(уже) повисеть (быстро)» < 2tt2-gu «висеть»; ‡6-l’d’2-gu 
«(уже) умереть (мгновенно)» < ‡6-gu «умереть» и т. д.) выражают пре-
дельность.  

По отношению к категории вида способы действия (совершаемо-
сти) подразделяются в южных диалектах селькупского языка на три 
группы: 

а) совершаемости имперфективной видовой семантики; глаголь-
ные основы, содержащие в своей структуре суффиксы данных совер-
шаемостей, всегда относятся к несовершенному виду (узитативность 
(южн. -(k)k2-/-(k)ku-, -k2-/-g2-, -ku-/-gu-), фреквентативность (южн. 
-o‡u- + -mp2-), имперфективность в узком смысле (южн. -Т[(н)n]V2-, где 
Т=Ø, n, V));  

б) совершаемости перфективной видовой семантики; глагольные 
основы, содержащие в своей структуре суффиксы данных совершаемо-
стей, всегда относятся к совершенному виду (семельфактивность (южн. 
-‡2l-, -al-, -ol-), ингрессивность (южн. -нl(2)-, -el(2)-; -aj-, -oj-), интен-
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сивность (южн. -(p)s2n2-), аттенуативность (южн. (-Н-), -Нpt2-), пер-
фективность (южн. -l’t’2-, -l’ќ2-, -Н-));  

в) совершаемости, индифферентные по отношению к виду; при-
соединение суффиксов данных совершаемостей к глагольной основе не 
ведеХХт к изменению видового значения (мультисубъектная совершае-
мость (=субъектный дистрибутив) (южн. -‡2l(2)-, -‡al(2)-; 
-el(2)-/-нl(2)-) и мультиобъектная совершаемость (= объектный дист-
рибутив) (южн. -‡2l-, -‡al-, -нl-, -el-). 

В группах совершаемостей конкретной видовой семантики выде-
ляются: 

а) суффиксы, изменяющие одновременно с видовым значением 
производящей основы также значение предельности/непредельности; 

б) суффиксы, не изменяющие одновременно с видовым значением 
значение предельности/непредельности глагольной основы. 

Среди суффиксов совершаемостей, изменяющих одновременно с 
видовым значением значение предельности/непредельности произво-
дящей основы, выделяются: 

а) суффиксы способов действия имперфективной видовой семан-
тики, всегда преобразующие предельное действие глагольной основы в 
непредельное (узитативность (южн. -(k)k2-/-(k)ku-, -k2-/-g2-, 
-ku-/-gu-), фреквентативность (южн. -o‡u- + -mp2-), мультипликатив-
ность/дуративность) (южн. -(m)p2-); 

б) суффиксы перфективной видовой семантики, всегда преобра-
зующие непредельное действие глагольной основы в предельное (се-
мельфактивность (южн. -‡2l-, -al-, -ol-), ингрессивность (южн. -нl(2)-, 
-el(2)-, -aj-, -oj-), интенсивность (южн. -(p)s2n2-), аттенуативность 
(южн. (-Н-), -Нpt2-), перфективность (южн. -l’t’2-, -l’ќ2-, -Н-)); 

К суффиксам совершаемостей, не изменяющих одновременно с 
видовым значением значение предельности/непредельности, относится 
суффикс собственно имперфективного способа действия (южн. 
-Т[(н)n]V2-, где Т=Ø, n, V). Он представляет собой потенциальный видо-
вой показатель.  

Границы между суффиксами совершаемостей имперфективной 
видовой семантики, преобразующими предельное действие глагольной 
основы в непредельное, и суффиксами совершаемостей той же видовой 
семантики, но не осуществляющими подобных преобразований, под-
вижные. Суффиксы совершаемостей имперфективной видовой семан-
тики, преобразующие предельное действие в непредельное, могут утра-
чивать такую способность и трансформироваться в показатели импер-
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фективации, становиться видовыми показателями (-(k)ku- узитативно-
сти → имперфективности в южном диалектном ареале). 

В селькупском языке итогом присоединения к глагольной основе 
показателя перфективной совершаемости является ограничение дейст-
вия глагольной основы внешним по отношению к этому действию пре-
делом - временными рамками. Данный селькупский акциональный аф-
фикс функционирует аналогично русским наречиям типа «недолго», 
«немного», «быстро» и т. п. Это позволяет ставить вопрос о рассмотре-
нии суффиксальных глаголов перфективного способа действия в каче-
стве видовых коррелятов к соответствующим непроизводным импер-
фективным основам одновременно с выявлением специфики селькуп-
ских предельных глаголов совершенного вида. 

 
 
 

 
 

 


