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Глава 3 
______________________________________________________________ 
 

СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ И ФАЗОВАЯ 
СТРУКТУРА ПРОЦЕССА 
 
1. Краткие сведения о фазовой структуре процесса в общетео-

ретическом плане 
 
Протекание любого процесса может быть представлено в виде 

этапов, или фаз. Выделение фаз поддерживается наличием в языках 
собственно фазовых глаголов типа «начать», «продолжить», «кончить» 
и/или глаголов с включёнными фазовыми значениями. Изучение фазо-
вой семантики проводилось на материале языков разных систем (Нур-
мухамедов, 1976; Буранов, 1983; Зеленецкий, Монахов, 1983; Насилов, 
Ризаев, 1983; Скрибник, 1983; Ахметжанова, 1984; Бондарко, 1984; 
Яхонтов, 1985; Богданов, 1985; Быстров, Станкевич, 1985; Шенцова, 
1997). Сравнение подходов к членению процесса на этапы (фазы) пока-
зывает, что независимо от исходных позиций авторов чаще всего встре-
чается трёхчастное представление о его протекании, т. е. выделение фаз 
возникновения, течения и развития и, наконец, завершения (Насилов, 
1989: 64). Хотя выделение фаз начала, продолжения и завершения про-
цесса можно считать традиционным, встречается выделение и иных фаз, 
которые дополняют три основные (Маманов, 1949: 81-89; Хожиев, 1966: 
188-195; 1975: 411; 1979: 65-66; Храковский, 1980: 17; 1987: 154; Ризаев, 
1981: 13-14; Сильницкий, 1983: 54-65). 

На фазовость существуют две противоположные точки зрения. С 
одной стороны, «параметр фазисной детерминации» не включается в 
схему иерархических аспектуальных отношений, а выделяется как осо-
бый  признак (Маслов, 1978: 18). С другой стороны, ряд аспектологов 
прямо связывают фазовость с сущностью самой аспектуальности (Наси-
лов, 1989: 88, 72; Johanson, 1984).  

Обозначение этапов протекания процесса во времени признаётся 
универсальной языковой категорией (Бондарко, 1983: 78-87). При этом 
понятие предела имеет к фазовой структуре самое непосредственное 
отношение: предел указывает на некоторую точку в длительности, ко-
торая как бы рассекает эту длительность, ограничивает её, делит на эта-
пы. В фазовой структуре процесса предел (вершинная, критическая точ-
ка, граница) может проявляться в начальной и в завершающей фазе. С 
этим связано использование в отечественной аспектологии терминов 
«начальная» и «завершающая» предельность (Насилов, 1989: 70). Не-
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предельные глаголы, отображающие нетрансформативные события и 
обладающие одинаковой фазовой структурой, являются носителями 
только срединной фазы процесса, т. е. непредельность всегда “привяза-
на” к одной (срединной) его фазе. 
 Специфика фазовости проявляется следующим образом: средин-
ная фаза может быть структурирована в виде частных фаз (глаголы 
многократного действия), содержать момент наивысшего развития (на-
копление качества), но при этом она противопоставляется началу и кон-
цу как существующее явление динамике возникновения и исчезновения. 
Срединная фаза как целостное явление содержит комплекс аспектуаль-
ных признаков: процессность/непроцессность, учащитель-
ность/однократность, однородность/неоднородность развития (предель-
ность/непредельность), динамичность/статичность, интенсивность. Соб-
ственно «фазовой» семантикой срединного этапа процесса является 
смысл «не-существование в динамике возникновения/исчезновения». 
Семантика начала реализуется как «динамика возникновения», семан-
тика конца – «динамика исчезновения» (Шенцова, 1997: 38). 
 Фазовость может рассматриваться не только широко, как семан-
тический признак сферы аспектуальности, но и более узко как семанти-
ческий компонент сферы акциональности. Сущность акциональных 
различий состоит в том числе и в акцентировании, модификации от-
дельных фаз процесса, причём актуализация одной фазы не исключает 
наличия других, которые остаются фоновыми (Bläsing, 1984: 37-50; 42-
43).  

В селькупском языке существуют два способа передачи фазово-
сти, суффиксальный и аналитический. В первом случае выделение той 
или иной фазы процесса происходит при присоединении аффиксов спо-
собов действия или видовых показателей.  

 
2. Суффиксальные средства передачи фазовости в диалектах 

селькупского языка 
 

2.1. Начальная фаза процесса 
 
Начинательность указывает на динамику возникновения процесса 

и может выступать в трёх разновидностях, а именно, как ингрессив-
ность, инхоативность и инцептивность. Ингрессивы представляют со-
бой начинательные глаголы, образованные от агентивов и обозначаю-
щие момент появления действия. Инхоативами являются начинательные 
глаголы, образованные от стативов и передающие эволютивное начина-
тельное значение. К инцептивам относятся начинательные глаголы, 
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производные от терминативов (Авилова, 1976: 271-273; Теория функ-
циональной грамматики, 1987: 180-192; Шенцова, 1997: 39). 

В языках мира начинательность реализуется в разных типах. Так, 
в русском языке выделяют ингрессивную и инхоативную начинатель-
ность (Авилова, 1976: 271-273). В тюркских языках характер начина-
тельности реализуется обычно как инцептив (обозначение начала про-
цесса в его целостности) или как ингрессив (интенсивное возникнове-
ние развивающегося процесса). Значение же инхоативности является в 
тюркских языках признаком класса мутативных глаголов, указывающих 
на постепенное нарастание признака вплоть до его становления (Наси-
лов, Шенцова, 1994: 141-145, 159; Шенцова, 1997: 39). 

Суффиксальными средствами выражения начинательности в диа-
лектах селькупского языка являются (см. таблицу 7, Приложение 3).  

Распределение вариантов первого суффикса начинательности за-
висит от структурного типа производящей основы и выглядит в тазов-
ском диалекте (северном ареале) следующим образом: 

1) -l2- присоединяется к двусложным основам на гласный, отлич-
ный от 2: таз. ОчСЯ I: 227 Norqa-ly-qo, mo ъca-ly-qo «захромать» (Norqa Х-
qo, mo ъca Х-qo «хромать»);                                             

2) -нl2-, -a Хl2- присоединяются к двусложным основам на i, кото-
рый при этом  выпадает: таз. Прокофьев, 1935: 61 кък-нlъ- «захотеть, 
полюбить» (къкъ-qo «хотеть, любить»), iъt-нlъ «начать брать» (itъ-qo 
«брать»); ОчСЯ I: 227 q7ъt-a Хly-qo «заболеть» (q7 ъty-qo «болеть»), qкъA-
a Хly-qo «проголодаться» (qкAy-qo «быть голодным»), at-a Хly-qo «завид-
неться» (aty-qo «виднеться»);     

3) -lнl2-, -lla Хl2- присоединяется к односложным основам (чаще на 
гласный): таз. Прокофьев, 1935: 62 çy-lнlъ- «начать стрелять» (çy-qo 
«стрелять»), aB-lнlъ-, aw-lнlъ- «начать есть» (am-qo «съесть»); ОчСЯ I: 
227 puъ-lla Хly-qo «начать дуть, задуть» (pu ъ-qo «дуть»);    

4) -lнla Хl2- присоединяется к двусложным основам на согласный: 
таз. ОчСЯ I: 227 so ъntyr-lнla Хly-qo «начать играть» (soъntyr-qo «играть»), 
ittyr-lнla Хly-qo «начать жалеть» (ittyr-qo «жалеть»); 

5) -нlaХl2- присоединяется к основам из трёх и более слогов: таз. 
ОчСЯ I: 227  antytt-нla Хly-qo «заспорить» (antytty-qo «спорить»), 
u Хtymp-нla Хly-qo «запить, удариться в запой» (u Хtympy-qo» пить, пьянст-
вовать»). 

Варианты -lla Хl2-, -lнla Хl2-, -нla Хl2- являются сложными и могут быть 
представлены как сочетание первого и второго варианта суффикса:      
          -lla Хl2-< -la Х- + -a Хl2-,  ср. тым. u ъ-le-an «поплыл»; 
          -lнla Хl2-< -1(V)- + -a Хl2- + -a Хl2-; 
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          -lнla Хl2-< -a Хl2- + -a Хl2- (Болсуновская, 1996: 290). 
На юге варианты -нl(2)-, -el(2)- первого суффикса начинательно-

сти нередко обобщаются на все структурные типы основ. Здесь (а также 
в енисейском говоре тазовского диалекта, см. Варковицкая, 1947) эти 
варианты могут выступать без конечного гласного: нар. Купер-Пустаи, 
1993: 33 ‡o Хd-нl-gu «заболеть» (‡o Хd2-gu «болеть»), mu ъd-el-gu «залаять» 
(mu ъdк-gu «лаять»), kкg-el-gu «захотеть» (kкgк-gu «хотеть»); кет. mu ъd-
нl2-gu «залаять» (mu ъd2-gu «лаять»), k2kk-нl2-gu «захотеть» (k2k2-gu 
«хотеть»), piz2j-el2-gu «засмеяться» (piz2j-gu «смеяться»); об. Hel.: 184-
219 ту“-алы- «начать подгребать» (ту“- «грести»), эл-е“лы- (il-e·lк-) «на-
чать жить» (элы- (ilк-) «жить»), ти “гылгв-е“лы- (t’ilк\ku-e:lк-) «начать 
клонить» (тигылгу- (t’iqкlku-) «клонить»), телынгв-е“лы- (t’e ъlк\ku-e:lк-
) «начать рождаться» (телынгу- (t’elк\ku-) «рождаться»), та “л-ле- 
(<*тат-ле- ) «начать идти» (тат- «нести, идти») и т. д. Соответственно 
производные основы могут вести себя как консонантные, на стыках 
морфем (основа + грамматический показатель) возможны ассимилятив-
ные процессы: ln > nn (настоящее общее); ls > ss (претерит):  нар.  
‡пdнl- + -n- + л.о. > ‡пdenna «заболел (сейчас)»; m9del- + -s - + л.о. > 
m9dess2 «залаял (давно)» (подробнее о полной регрессивной контакт-
ной ассимиляции см. Морев, 1973: 139). 

Во втором ряду суффиксов начинательности северному -al’- соот-
ветствуют южные -aj-, -oj-, которые оформляют неодносложные основы 
непереходных глаголов несовершенного вида или связанные основы, 
(см., например, кет. ‡ott-oj-ku «завыть» (при ‡od2-mb2-qu «выть»), 
‡arr-aj-ku «закричать» (при ‡arr2-mb2-qu «кричать»), mu ъtt-aj-ku «зала-
ять» (<mu ъd2-gu «лаять»), s§md-oj-ku «засвистеть» (при s§md2-mb2-gu 
«свистеть»)). Образование начинательных глаголов в диалектах юга в 
целом менее распространено, чем на севере. Суффиксы начинательно-
сти присоединяются на юге прежде всего к глагольным основам со зна-
чением «издавать звуки». В структурном плане это двусложные вокали-
ческие основы. Начинательные глаголы в селькупском языке относятся 
к совершенному виду. Они обозначают инициальную предельность и 
являются ингрессивами. 

Примеры на употребление начинательных глаголов: нар. anna 
iBanoBna la‡BaV-ela (<*la‡BaV-нla) «Анна Ивановна засмеялась (букв.: 
смеяться начала)» (la‡BatV-el2-gu «начать смеяться» < la‡BatVк «сме-
ять-ся»); нар. ‡Baz2 ‡Baz2 m’arg-el-ba i mat aXa ‡BananW «ходил-
ходил, ветер поднялся (начал дуть) и домой он дойти не может» (m’arg-
el-gu «начать дуть» < m’argк-gu «дуть»); тым. a@ kana\na mu ъd-el-enWa 
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katora palatkand2 pa Хt‡2leApat «тут собака моя залаяла, которая в палат-
ку залезла (букв.: и собака тут начала лаять (суффикс начинательности) 
и лает (суффикс имперфективности), которая в палатку залезает)» (mu ъd-
el-gu «начать лаять» < mu ъdк-gu «лаять»); ен. munt2l’ ќel’ u ъr‡2l’l’a 
u Хt2t‡o olop ќuS-el’-sa (<*ќuS-el2-sa) «после купания весь день к вечеру 
голова-моя заболела (начала болеть)» (ќuS-el2-‡o «начать болеть, забо-
леть» < ќuSe-‡o «болеть»; об. mud-el-b2 ka@dda kanak t’u Хrenna (<*t’u Хr-
el-na) ‡a@dda k2ba@Ve «залаяла (начала лаять) чья-то собака, заплакал 
(начал плакать) чей-то ребёнок» (mud-el-gu «начать лаять» < mud к-gu 
«лаять»; t’u Хr-el-gu «начать плакать» < t’u Хr-gu «плакать»); кет. taBakka 
u Хttк Va ХVol’d’i\ ‡2\ ta@ u ъ-le-an «мышонок упал в воду и поплыл (начал 
плыть) на ту сторону» (uъ-le-gu «начать плыть» < u ъ-gu «плыть»).  

 
2.2 . Срединная фаза процесса 

Для выделения фазы течения, продолжения действия в диалеках 
селькупского языка используются следующие ряды суффиксов (см. 
таблицу 8, Приложение 3). 

Распределение вариантов первого и второго суффиксов, акценти-
рующих течение, продолжение действия, осуществляется в зависимости 
от структурного типа производящей основы достаточно просто: вариан-
ты с двойными согласными или с глухими согласными в инициали суф-
фикса обычно присоединяются к вокалическим основам, с одиночными 
или звонкими согласными - к консонантным: таз. ОчСЯ I: 219 нъ-kku-qo 
«бывать» (нъ-qo «быть»); об. Hel.: 223 юды-ку-гу // TS 9ty-kky- «отпус-
кать, посылать» (юды- «пустить, отпустить»); нар. Купер-Пустаи, 1993: 
27 кадэ-ку-гу «говорить» (кадэ-гу «сказать»), об. Hel.: 219 э “зы-ку-гу // TS 
нsy-kky- «бывать» (эзы- «стать»); таз. Прокофьев, 1935: 61 
qonDallнi-mBъ-qo «засыпать» (qonDallнi-qo «заснуть»); нар. aVк-ku-gu 
«ждать» (aVк-gu «подождать»); об. Hel.: 219 ча““нны-мбы- // TS 
co\ny-mpy- «постилать» (чанты- «устлать»), 73 кае-мбы- // TS 
qona Х-mpy- (conny-mpy-) «закрывать, покрывать» (кае- «закрыть, по-
крыть»); нар. Купер-Пустаи, 1993: 32  маннк-мбк-гу   «смотреть» 
(манджк-гу «взглянуть»); кет. mu Хstцrц-mb2-gu «жарить» (muХstцrц-gu  
«пожарить»);  

об. Hel.: 186 та“т-ку-гу // TS  taъt�kky� «приносить» (тат- «при-
нести,  привезти»); 62 ам-ку- // TS am�ky� «есть, едать» (ам- «съесть»); 
170 се“р-гу- // TS Aeъr-ky- «входить» (сер- «войти»); об. Hel.: 189 те“лын-
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бы- // TS ce ъly\-py- «рождаться» (те“лынг- / t’elк\-/ «родиться»); таз. 
Прокофьев, 1935: 61 tнnъr-Bъ-qo «думать, размышлять» (tнnъr-qo «по-
думать»), næqqъl-Bъ-qo «тянуть» (næqqъl-qo «дёрнуть») и т. д. 

В третьем ряду зависимость распределения вариантов суффикса 
сев. -T[(ε)n]t2- ~ южн. -Т[(ε)n]V2-, (где T = ∅, V, t,n)  от структуры гла-
гольной основы проявляется в том, что:                           

1) при T=∅ сев. -t2- ∼ южн. -V2- присоединяется к основам на со-
гласный и некоторым односложным основам на долгий гласный, на-
пример: таз. ОчСЯ I: 222 pat-ty-qo «заходить, залезать, попадать, по-
гружаться» (pat-qo «зайти, залезть, попасть, погрузиться»),  1-ty-qo 
«брать» (1-qo «взять»); об. Hel. : 60 ам-чи-/am-Vк/ «есть» (ам-гу 
«съесть»), 82 ква “н-чи- /qwan-Vк-/  «ходить, уходить» (кван-гу «пойти, 
поехать»);                  
          - сев. -nt2- ∼ южн. -nV2- присоединяется к односложным основам 
на гласный и неодносложным основам на гласный, отличный от i: таз. 
ОчСЯ I: 222 qu-nty-qo «умирать» (qu-qo «умереть»), nuХ-nty-qo «откры-
вать» (nu Х-qo «открыть»); об. Hel.: 71 и“-нчи-/1-nVк/  «брать» (и “-гу 
«взять»); тым. 1-nWк-gu «брать» (1-gu «взять»); to Х-nW2-gu «приходить» 
(to Х-gu «прийти»); тым., нар. me ъ-nW2-gu «делать» < me ъ-gu «сделать»; 

- cев. -нnt2- ∼ южн. -нnV2-  присоединяется к неодносложным ос-
новам на 2, который при этом выпадает: таз. ОчСЯ I: 222 qonn-нnty-qo 
«уснуть» (qonty-qo «спать»); об.Hel.: 222 юд-е““нчи-/uХъte· nVк-/ «пускать» 
(ю“ды-, юды- «пустить, послать»); тым. VanW-enWк-gu «выходить» 
(VanWк-gu «выйти»); ќaV-enWк-ku «бросать» (ќaV2-ku «бросить»); кет. 
sep-enW2-gu «хватать, быть достаточным» (sepк-gu «хватать, быть дос-
таточным»);         

2) при Т=V сев. -Vнnt2- ∼ южн. -VнnV2- присоединяют неодно-
сложные основы на l′, A, l: таз. ОчСЯ I: 222 panyc-cнnty-qo «спускаться» 
(panys-qo «спуститься»); об. Hel.: 93 кондол-дже “нджи-/qontol-V‧nVк-/ 
«дремать» (кондолгу «заснуть»), 156 пороль-дже “нчи-/poro‧l- Ve‧nVк/ 
«заворачиваться» (поролгу «завернуть»); нар. hanWer-VenW-gu «играть 
(сейчас) (hanWer-gu «играть (вообще)»);   

3) при T= n сев. -nнnt2- ∼ южн. -nнnV2- присоединяют  неодно-
сложные основы на носовой согласный: таз. ОчСЯ I: 222 orym-nнnty-qo 
«расти» (orym-qo «вырасти»); нар. am-nнnV2-gu «кушать» (am-gu 
«съесть»); 
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4) при T=t  сев. -tнnt2- - присоединяют неодносложные основы на 
согласный,  кроме носовых согласных, а также l′ и A:  таз. ОчСЯ I: 222 
taqqyl-tнnty-qo «собирать» (taqqyl-qo «собрать»).     

Суффиксы способов действия, указывающие на срединную фазу 
процесса (I, II), заняты в образовании глаголов, которые описывают 
множественность ситуаций (итеративную и мультипликативную соот-
ветственно) (см. главу 2). Суффикс III и его варианты выражает также 
неосуществлённое намерение совершить действие (ОчСЯ I: 221). 

Последний суффикс, участвуя в образовании способа действия, 
одновременно используется и для образования будущего времени инди-
катива (Прокофьев, 1935: 58-59; Прокофьева, 1966: 410; ОчСЯ I: 221-
223; 239-240). Хотя маркеры футурума не самостоятельны с точки зре-
ния формы, будущее время и способ действия в тазовском диалекте уже 
явно разграничены: от суффиксальных основ акциональной семантики 
могут быть образованы формы будущего времени с идентичными пока-
зателями; глаголы способа действия всегда относятся к несовершенно-
му виду, тогда как видовое значение футурума определяется значением 
производящей основы (ОчСЯ I: 239; Лабанаускас, 1976: 108-112). 

В баишенском говоре енисейского диалекта соответствующие 
форманты выполняют две функции: передают значение времени и спо-
соба действия (Варковицкая, 1947: 127). В кетском и обском диалектах 
аналогично оформленные структуры используются преимущественно 
для отнесения действия к будущему. В этих двух диалектах суффикс III 
и его варианты, материально идентичные и связанные общностью про-
исхождения с показателями будущего времени, практически не участ-
вуют в образовании способа действия. В тымском и нарымском диалек-
тах соответствующий суффикс ещё занят в словопроизводстве глаголов 
определённой акциональной семантики и одновременно используется 
для выражения модального значения желания, намерения. Формы с на-
званным суффиксом от перфективных основ могут указывать при этом 
на результат действия после момента речи, формы от имперфективных 
основ - на перспективное протекание процесса: тым. taB k2r Aem 
oral-WenW-a ‡oroUa «вот-вот поймает меня медведь» (oral-WenWк-gu «со-
бираться поймать» < oral-gu («поймать»); нар. mat t2dalW2l maWon 
‡Ben-Wa-k «я завтра в лес пойду» (‡Ben-Wa-gu «собираться пойти» < 
‡Ben-gu «пойти»); тым. kund el-enWa-k «долго жить буду» (el-enWa-gu 
«собираться жить» < elк-gu «жить»); нар. tab maўon Va ъW-enW-a «он в 
тайгу идти собирается» (Va ъW-enWк-gu «собираться идти» < Va ъWк-gu «ид-
ти») и т. п. 

Поскольку производные глаголы временных форм с помощью 
суффикса III не образуют, футуральность оказывается в этих диалектах 
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формально совмещённой с настоящим временем глаголов указанного 
способа действия. Кроме возможности отнесения действия к будущему 
в тымско-нарымском ареале отмечается способность рассматриваемых 
словоформ передавать намерение, желание в прошлом, которое могут 
иметь производные от основ совершенного вида (Кузнецова, 1991: 261; 
1996: 213-214; Гальцова, 1993: 129-130). Сравнительно узкое значение 
модальности, связанное не только с будущим, дало основание тракто-
вать формы с суффиксом III в качестве наклонения - дезидератива (Мо-
рева, 1975: 122; Moreva, 1985: 59; Кузнецова, 1996: 215). 

Варианты суффиксов первого, второго и третьего ряда присоеди-
няются  к основам совершенного и несовершенного вида, сами же дери-
ваты всегда относятся к несовершенному виду. В определённых случаях 
присоединение суффиксов может одновременно изменять и категори-
альное значение транзитивности производящей основы (см. ОчСЯ I: 
221, 223). Наряду с тремя рядами вариантов суффиксов способов дейст-
вия, которые, модифицируя лексическое значение основы, одновремен-
но выделяют и срединную фазу процесса, т. е. так или иначе служат для 
передачи фазовости, в селькупском есть и другие суффиксальные сред-
ства представления действия в развитии. Это показатели имперфекти-
вации, суффиксы несовершенного вида: тым., нар., об.-(e·)Apк-, 
кет.-(k)ku-. Последний, впрочем, не является таковым в строгом смыс-
ле слова и одновременно рассматривается в качестве суффикса способа 
действия (Кузнецова, 1995: 30).       
 Примеры на употребления суффиксальных глаголов для передачи 
срединной фазы процесса: 

а) -(k)ku- нар. Bot paja a ъVк-ku-d aVк-ku-d a Хra Хn a a Хra netu «вот 
старуха ждёт-пождёт старика, а старика нету» (aVк-ku-gu «ждать» < 
aVк-gu «подождать»); кет. man mira\-gu-Uam a ъdem mirgalak «я про-
даю оленя дёшево» (mira\-gu-gu «продавать» < mira\-gu «продать»); 
кет. tep tepam aS ‡onWurpat tara“s no uХng

<
 al’ўu-kku-\ essa@m2tlani «он её 

не видел ещё, но подчиняется родителям» (u ъ\g
<
 al’ўu-kku-gu «слушать-

ся» при u ъ\g
<
 2l-gu «послушать(ся)»);  

б) -(m)p2-: вас. tebel‡up kud2p i-mba-t «кого мужчина с собой 
берёт?» (i-mb2-gu «брать» < i-gu «взять»); кет. na 1nat Bed’am 
mu Хstere-mb-ad «вот брат их жарит» (muХstцrц-mb-gu  «жарить» < 
mu Хstцrц-gu «пожарить»);  

в) -(н)nVк-: нар. tabкn a‡кndo ‡aA‡o Vann-enW-a (<*VanW-enWa) 
«из его рта дым выходит» (VanW-enWк-gu «выходить» < VanWк-gu «вый-
ти»); тым. mat tu top‡кn n2\gak pu Хllaka o Хttк ќaќ-enW-ak «я у озера 
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стою, камни в воду бросаю» (ќaV-enWк-ku «бросать» < ќaV2-ku «бро-
сить»); тым. pone u ХUolgu orom a ъ i-nWк-t «наружу вытащить - силы не 
хватает (букв.: сила моя не берёт)» (i-nWк-gu «брать» < i-gu «взять»); 
кет. Neni Aitк‡кni u Хt sep-enW2-\ «нам двоим воды хватает» (sep-enW2-gu 
«хватать, быть достаточным» < sepк-gu «хватать, быть достаточным»); 
нар. k2b2marla koldкt ‡o ХRкt hanWer-VenW-adкt «ребятишки играют у ре-
ки» (hanWer-VenW-gu «играть (сейчас) < hanWer-gu «играть (вообще)»); 
тым. tebкt sombelazar ќilogram 1atкt a ‡arкt Nimba Bar2l elўiga to Х-nWa 
«они 50 кг взяли, а утром бабушка Варвара приходит» (to Х-nW2-gu «при-
ходить» <          to Х-gu «прийти»); тым. tat pajal sabotag2t2l ‡a@mNi a ъ 
me ъ-nW2-d «твоя жена беззаботная: ничего не делает» (me ъ-nW2-gu «де-
лать» < me ъ-gu «сделать»);  

г) -(к)Apк-: нар. tab2t ‡og2W2mba ъdкt el2le toХ-Ap-a ъdкt «они на-
шлись, живые едут» (to Х-Apк-gu «ехать» < to Х-gu «приехать, прийти»); 
тым. tep Au Хd-eApa-t ‡aborU2 onWUout «она для себя платье шьеХт» (Au Хd-
eApк-gu «шить» < Au Хd-gu «сшить»); тым. ‡кute ‡up tu Х-Ap-a «с горы че-
ловек спускается» (tu Х-Apк-gu «уходить» < tuХ-gu «уйти»); нар. tab ‡Ba Хlкp 
‡aXaRкndo tк pan-eAp-ad «он рыбу из мешка выкладывает» (pan-eApк-
gu «выкладывать» < pan-gu «выложить»); об. m“i ma ъdкt katkкmкt or2-
e“њp-at pкrкk pola «вдоль лицевой стороны нашего дома растут высокие 
деревья» (or2-e“њpк-gu (<*or2m-eAp2-gu) «расти» при or2m-gu «вырас-
ти»); нар. nul mat a@ њuNў-eApa «церковь опять пустеет» (њuNў-eApк-gu 
«пустеть» < Au ъNќ2-gu «опустеть»); об. Batt2 VononW med-e ъAp-ak «к сере-
дине дороги подхожу» (med-eApк-gu «подходить» < medк-gu «подой-
ти») и т. д. 

 
2.3. Финальная фаза процесса 

 
Понятие об окончании процесса (финальности) реализуется в ча-

стных значениях цессива (обозначение прекращения процесса) и ре-
зультатива (обозначение завершения процесса с импликацией нового 
качественного состояния субъекта или объекта) (Шенцова, 1997: 40-41). 

Выделение финальной фазы процесса может осуществляться в 
диалектах селькупского языка присоединением к глагольной основе 
следующих суффиксов и их вариантов (см. таблицу 9, Приложение 3). 

Распределение вариантов суффикса первого ряда, акцентирующих  
внимание на завершении действия, заключается в том, что:  

1) сев. -нъ-(-ei-(-eќ2-)) ∼ южн.-нъ-(-нd’2-, -нў2-) присоединяют 
односложные основы на согласный, а также неодносложные вокаличе-
ские основы. При этом конечный гласный основы отпадает, а соглас-
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ный, оказывающийся перед суффиксом в интервокальном положении, 
удваивается (в третьем и более далёком от начала слоге удвоения может 
и не быть): таз. Прокофьев, 1935: 60 yt-eçi-\ъt (yt-нi-\ъt) «он пустил» 
(ytъ-qo «пустить, послать»; E: 291 u Хt2-qo, u ъt2-qo «пускать, послать, 
пропустить»), qa Зmall-нj-læ  (=qa Зmal-нlci-læ) «обняв» (qa Зmal-Qo «об-
нять»; Е: 59 qamal-qo, qa Зmal-qo «обнять»); таз. ОчСЯ I: 224 qoъNN-нъ-qo 
«(уже) прикрыть» (qona Х-qo «прикрыть»; Е: 76 qonij-qo «закрывать, по-
крывать»);     

2) сев. -(o)l’ci- ∼ южн. -l’t’2-, -l’ќ2- присоединяют (односложные) 
основы на гласный: таз. Прокофьев, 1935: 60 ty-ļça «он пришёл (уже)» 
(tu Х-qo «прийти»; Е: 279 tuХ-qo, tu Хъ-qo «идти, прийти, приехать»); таз. Оч-
СЯ I: 223 me-l’cy-qo «(уже) сделать» (me Х-qo «сделать»); кет. Кузнецова, 
1987: 40-41 ‡u-l′D′2-gu «(уже) умереть»  (‡u ъ-gu «умереть»; Е: 80 qu-qo 
«умереть, сдохнуть»); t′uъ-l′d′2-gu «(уже) растаять» (t′u ъ-gu «растаять»).  

Суффиксы -н- и -l′t′2- могут сочетаться друг с другом. Их сочета-
ние может иметь на юге также форму -l′t′н-: кет. Кузнецова, 1987: 41 
Veg2-l′d′нъ⋅-gu «(уже) высохнуть мгновенно» (Vek2-gu «высохнуть»); 
‡u ъd2-l′d′нъ⋅-gu «(уже) заболеть мгновенно, но несильно и ненадолго» 
(‡u ъd2-gu «болеть»); amd2-l′d′нъ⋅-gu, abd2-l′d′нъ⋅-gu «(уже) посидеть не-
много» (amd2-gu, abd2-gu «сидеть»); ipp2-l′d′нъ⋅-gu «(уже) полежать не-
много» (ipp2-gu «лежать»); tu-l′d′нъ⋅-gu «прикрыть» (tu ъ-gu «закрыть») и 
т. д.    

Допустимо также сочетание в виде  сев. -нl’ќ2- ∼ южн. -нъl′t′2-, ко-
торые присоединяются к многосложным основам:  таз. ОчСЯ I: 223 
tamtyl-нl′cy-qo «(уже) скрутить, свернуть» (tamtyl-qo «скрутить, свер-
нуть»; Е: 248 tamt2l- «в пакет завязать, свернуть»); таз. Прокофьев, 
1935: 60 amъr-нļçi-læ «скушав» (amъr-qo «кушать»; Е: 19 am2r-qo, Ке-
Ту aw2r-gu «есть, кушать»); omDъlD-нj -læ (=omDъlD-нlci-læ) «поса-
див» (omDъlDъ-qo «садить»; Е: 167 omta Хlt2-qo «садить, по≈, на≈, са-
жать); кет. Кузнецова, 1987: 41 uХtt-нъ⋅l′d′2-gu «выпить немного и быст-
ро» (uХt-ku «выпить»); sitt-нъ⋅l′d′2-gu «разбудить совсем быстро» (s§tti-
gu «разбудить»); 2tt-нъ⋅l′d′2-gu «(уже) повесить быстро» (itti-gu «пове-
сить»). 

Перечисленные суффиксы акцентируют внимание на прекраще-
нии процесса. Соответственно образованные с их помощью глаголы от-
носятся к цессивам. При переводе этих глаголов на русский язык часто 
целесообразно использовать частицу «уже» (характерно, что лексиче-
ского эквивалента данной частице в селькупском языке нет, и рассмат-
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риваемую совершаемость можно считать в определеХнной степени грам-
матическим эквивалентом подобной частицы см. ОчСЯ I: 223). Указа-
ние на прекращение процесса нередко объединяется в рамках суффик-
сов с количественными характеристиками интенсивности, быстроты 
или аттенуативности (см. главу 2). 

Примеры на употребление цессивов:  
а) -нъ- (-нd’2-, -нў2-): таз. ОчСЯ I: 27 КuAAan na qum u Хrr-нъca, 

to ъnna qup imaqotap a Хlpa Х pa Хrqulnyty, to ъnna qumyn wкttyt Au Хъ pakta «ко-
гда этот человек (уже)  исчез, другой человек старуху прочь оттолкнул, 
по следу другого (первого) человека побежал» (uХrr-нca-qo «(уже) поте-
ряться (быстро)» < u Хry-qo «потеряться»); 

б) -(o)l’ќi-, -l’t’2-: кет. it′e pe“ќin ‡att2 m“it-al′d′2-\ potpol2n am 
nu Хko-l′d′2-t ond peќ2n mo‡‡ond2 ta‡a-l′d′2-\ «Итя к шестку (уже) под-
бежал, подполья западню (уже) открыл, (а) сам за печку (уже) заскочил» 
(m“it-al′d′i-gu «(уже) подбежать (быстро)» < mit2-gu «подбежать»); 
nu Хko-l′d′2-gu «открыть (быстро)» при nu Х-gu «открыть»; taka-l′d′2-gu 
«заскочить (быстро) < taka-gu «заскочить»); кет. u Хtt2 pa ъt‡an2 u Хru-l′d′2-
\ «он в воду нырнул и совсем потерялся» (u Хru-l′d′2-gu «совсем потерял-
ся» < u Хru-gu «потеряться»); кет. matta nir‡2rl′e nu Хku-l′d′2-\ «дверь со 
скрипом (уже) открылась» (nu Хku-l′d′2-gu «(уже) открыться (быстро)» <  
nu Хku-gu «открыть»); кет. Non a ъngut uХru“-l′d’к-\, Bosse-l′d′e ъ-ϒan i t′ara\ 
‡кnnane   «у зайца сон совсем потерялся, он вскочил (быстро) и говорит 
собаке» (u Хru-l′d’к-gu «потеряться (быстро)» < u Хru-gu «потеряться»; 
Bossц-l′d′e-gu «вскочить (быстро)» < Bossц-gu «вскочить»); кет. 
mat′кse\gкϒannк ќaru-l′d′2-\ omda-l′d′u-\ nuХgu «она из леса (уже) вы-
скочила и (уже) села отдохнуть» (ќaru-l′d′2-gu «(уже) выскочить (быст-
ро)» < ќaru-gu «выскочить»; omda-l′d′u-gu «(уже) сесть (быстро)» < 
omd2-gu «сесть»); таз. ОчСЯ I: 41 Sel′cymta Хlyl′ mo ъtap §nna nuХ-l′cy-\yty 
«седьмую дверь (уже) открыл» (nuХ-l′cy-qo «(уже) открыть (быстро)» < 
nu Х-qo «открыть»); кет. tep surunne 6Хd’i-l’d’a-\ «он к медведю (уже) по-
бежал» (6 Хd’i-l’d’2-gu «(уже) побежать (быстро)» < 6 Хd’2-gu «убежать»); 
кет. tep omta\ andundк Nomo-l’d’2-\ VBoVoΥonnк «он сел в лодку, (уже) 
оттолкнулся» (Nomo-l’d’2-gu «(уже) оттолкнуть(ся) (быстро)» при No-
mol-gu «оттолкнуть»); кет. No Х k2z2sse““ u Хt’e“-l’d’2-\ «заяц убежал с пет-
лёй» (u Хt’e-l’d’2-gu «(уже) убежать (быстро)» < u Хt’к-gu «убежать»); 

в) -нl’t’i- ~ -нl’ќ2-: таз. ОчСЯ I: 41 Nil′cyk imaqotam olal-нl′cy-ti 
«так старуху обманули» (olal-нl′cy-qo «(уже) обмануть (быстро)» < olal-
qo «обмануть») и т. д. 
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Результативная семантика представляет собой «вторичное состоя-
ние» (Маслов, 1959: 275-277). Она сообщает одновременно о состоянии 
предмета и о предшествующем состоянию действии, результатом кото-
рого явилось это состояние. При этом некоторые исследователи счита-
ют результативом конечную фазу трансформативного процесса 
(Schönig, 1984: 263-268). 
 В селькупском языке следует различать формальный результатив 
на -(m)pк-, реализующийся в нескольких семантических вариантах, и 
семантический результатив как одну из разновидностей формального. 
Так, в рамках формального результатива на -(m)pк- в диалектах сель-
купского языка выделяются: 
          а) субъектные результативы, образованные от некоторых непере-
ходных основ совершенного вида; 
          б) объектные результативы, образованные от переходных основ 
совершенного вида (= пассивные глаголы); 
          в) результативные стативы, дериваты от непереходных основ со-
вершенного вида; 
          г) нерезультативные стативы, дериваты от непереходных основ 
несовершенного вида (Кузнецова, 1996: 96); 
          д) собственно мультипликативы и дуративы, соотносимые с грам-
матическими и лексическими семельфактивами (см. главу 2). 
 Примеры образования: 
          - нерезультативных стативов: ill2-gu, elк-gu «жить» > il2-mb2-gu, 
elк-mbк-gu «жить постоянно»; 
          - результативных стативов: ti-gu, t§-gu «взлететь» > ti-mbк-gu, 
t§-mb2-gu «лететь, летать»; 
          - субъектных результативов: tнъ-gu, te ъ-gu «сгнить» > tн-mb2-gu, 
te-mbк-gu «быть сгнившим, гнилым»; 
          - объектных результативов: t§r2-gu, tirк-gu «наполнить» > 
t§r2-mb2-gu, tirк-mbк-gu «быть наполненным»; m2nъ2-gu, m2n2-gu, 
mкnк-gu «согнуть» > m2n2-mb2-gu, mкnк-mbк-gu «быть согнутым» и т. 
п. 
 Объектные результативы используются во всех диалектах в ста-
тальных пассивных конструкциях - двучленных, трёхчленных (Кузне-
цова, 1996: 96). Граница между субъектными результативами и резуль-
тативными стативами подвижна. При этом подкласс субъектных ре-
зультативов всё более сокращается количественно, а подкласс результа-
тивных стативов, наоборот, численно возрастает. Последние, в свою 
очередь, могут преобразовываться уже в нерезультативные стативы. Ре-
зультативная семантика не проявляется и в образованиях на -(m)pк- от 
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грамматических семельфактивов. Таким образом, лишь незначительная 
часть глаголов на -(m)pк- в рамках формального результатива характе-
ризуется в селькупском языке результативной семантикой и имеет, со-
ответственно, отношение к выделению финальной фазы процесса. 
 

3. Аналитический способ передачи фазовости в диалектах  
    селькупского языка в сравнении с суффиксальным 
 

          Аналитический способ передачи фазовых значений состоит в ис-
пользовании конструкций на основе инфинитных форм (простое дее-
причастие, инфинитив) и трёх групп фазовых глаголов. Соответственно 
выделяются три типа аналитических построений: со значением началь-
ной, срединной и финальной фазы процесса.  

 
 
Схема 3 

 
Аналитические конструкции со значением начинательности 
 
             осн. глаг.       +     (*)-la Х           +     фазовый          u Хb2r2gu  
      (С ;НС вида)       (простое                    глагол              olW2gu/old2gu      
                                деепричастие)       (со значением         kBattugu     
                                                              начинательности)    kBatalW2gu 
 
       осн. глаг.       +     (*)-ku            +     фазовый         olW2gu/old2gu 
      (С ;НС  вида)       (инфинитив)        глагол            olamqo    
                                                                (со значением 
                                                                   начинательности)  
 

 
Схема 4 

 
Аналитические конструкции со значением развития процесса 
         
       осн. глаг.       +     (*)-la Х             +       фазовый       ta ъd2r2gu      
      (С.; НС  вида)       (простое                    глагол       Va ъW2gu 
                                деепричастие)        (cо значением  
                                                                    процесса) 
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Схема 5 
Аналитические конструкции со значением законченности действия 
 
           осн. глаг.       +      (*)-la Х-           +     фазовый         manWeW2gu 
      (С.; НС. вида)       (простое                   глагол           manWкr(к)gu    
                                деепричастие)        (со значением      malm2W2gu   
                                                            законченности)         malV2gu 
 
 
      Используемые в таких конструкциях фазовые глаголы распределя-
ются по диалектам следующим образом    (см. таблицу 10,  
Приложениие 3). 
 
 3.1. Аналитический способ передачи начинательности                                  
  

На севере аналитический способ выражения начинательности со-
стоит в сочетании инфинитива основного глагола со вспомогательным 
глаголом olamqo «собраться, начать» (типа ilyqolapsak < 
ilyqoolapsak «я начал жить»). В енисейском говоре тазовского диа-
лекта для передачи начинательности используется ряд глаголов: 
olamqo, aļciqo(oļciqo), antaltьmpьqo. Л.А. Варковицкая отмечает сле-
дующие особенности оттенков начинательности, сообщаемой ими: 
«olamqo» указывает на попытку осуществления действия: 
qкnqolamnМtъt < qкnqoolamnМtъt «идти начали», cyqolamnМtъt < 
cyqoolamnМtъt  «стрелять стали»; aļciqo (oļciqo) указывает на наступ-
ление совершения действия, на его интенсивность: qættъqoļcimpъ\a < 
qættъqooļcimpъna «заударяли, начали ударять»; «antaltъmpъqo» ука-
зывает на начало действия и желание его осуществить: 
qкtqontaltъmpМtъt < убивать стали, qкtqoantaltъmpМtъt «убивать ста-
ли, убить попытались» (1947: 140-143). 

Сочетание инфинитива с глаголом «olamqo» в тазовском диалекте 
может рассматриваться как сложный глагол, новая лексическая едини-
ца. Аналитические образования этого типа  имеют все формы парадиг-
матического ряда, характерные для глаголов: времён, наклонений, при-
частий, деепричастий. От таких сочетаний инфинитивов образуются 
даже имена действия, которые выступают в роли зависимой предика-
тивной единицы определённых синтаксических конструкций (условных 
и некоторых других): таз. Мартынова, 1993: 75 suъryjja 
qцnqolam-ta Хъ-qa Хn-ty uko ъn puAkaty mantaltykynyt «перед тем как идти 
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охотиться (букв.: охотиться собирание-его-уходить-когда), он проверил 
ружьё»; tat qenqolam-ta Хъ-qyn man tassa Х mulymнnta\ «прежде чем ты 
соберёшься уехать (букв.: ты собирание - уехать-когда), я хочу с тобой 
поговорить».  

Передача начала действия в диалектах юга аналитическим спосо-
бом заключается в сочетании фазового глагола с инфинитной формой - 
простым деепричастием или непосессивным инфинитивом, причём дее-
причастные формы в таких конструкциях преобладают. 

Заслуживает внимания то, что фазовые глаголы со значением на-
чинательности могут сочетаться с инфинитными формами от основ как 
несовершенного вида, так и совершенного: кет. tнp ot′t′elgu es ot′t′el-gu 
oldat akkol′ seroNNi «он хотел убрать (сено), но как начнёт убирать 
(букв.: скосить, CB), снова идёт дождь»; кет. taBakkam t′e ъl2t poХъtV2t tep 
m′eъ-l′e old2t ond2ni pid2m «мышонка солнце пригрело, он начал делать 
(букв.: сделать, CB) себе                      
гнездо»; об. t′esta VanW2le Va ъW2\ Na@m meъ-l′e u Хber′enWautt2 «тесто под-
нимается, мы хлеб печь (букв.: сделать, CB) начнём»; нар. m′i po“pdebot 
na madan me ъ-l′e kBatalWe@ a manWeremba@ «мы двое этот дом в про-
шлом году делать (букв.: сделать, CB) начали, не закончили»; кет. 
t′umbane ‡2nnane kBe ъdumbil′-l′e oldan «волк собаку ругать (НСВ) 
стал»; 425 k2t ‡ambob′i-l′e oldan «Кеть разливаться (НСВ) начала»; об. 
kanan mu ъdu-le u Хberen «собака лаять (НСВ) начала»; об. tebla aur-l′e 
u Хb2ra“tt2 «они - многие есть (НСВ) начали».  

Все глаголы, указывающие на начало действия, оформлены в юж-
ных диалектах суффиксами переходности: u Хb2-r2-gu, ol-W2-gu, ol-d2-gu, 
kBat-tu-gu, kBat-alW2-gu (о суффиксах переходности см.: Кузнецова, 
1993: 280-293). 

Аналитические бивербальные образования на основе инфинитных 
форм и начинательных глаголов представляют собой в селькупских диа-
лектах юга не новые лексические единицы, как на севере, а аналитиче-
ские конструкции, т. е. несвободные словосочетания, в которых невоз-
можно синтаксическое членение. Оба элемента такой аналитической 
конструкции имеют один и тот же референт - действие, которое выра-
жено деепричастной или инфинитивной формой. Аналитические конст-
рукции могут  выражать  начинательность  во  времени  и  наклонении 
(систематизация форм по: Кузнецова, 1995) и образуют фазовое сказуе-
мое. Носители грамматического значения присоединяются к начина-
тельному глаголу, а деепричастие или инфинитив остаются неизменны-
ми:     
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1) old2gu: кет. man la‡‡a-l′e old2ku-z-am «я работать начинал 
(претерит)»; t′uХrl′eBl′e tep suХd2r-l′e olda-s «поплакав, она начала (шубу) 
шить (претерит)»; Na@ meWer2-l′e old-enW-ot «мы хлеб печь начнём  (фу-
турум)»; B2ssel′eBl′e pit′t′aХgonn2 s“ippakala B2zamb2l-le old2-mba-t «вы-
летев из гнезда птицы начали (перфект) летать». 

2) uХb2r2gu: об. ‡anan mu ъd2-le u Хber-кn «собака лаять начала (на-
стоящее общее)»; tepnan optimat erte ‡o@er-l′e u Хb2r2-z-att2 «его волосы 
рано седеть начали (претерит)»; ‡usa‡2n iB tu ХъnW2n o‡2rm2g2n Bàrk2-l′e 
u Хb2r-enWa-utt2 «когда мой сын придёт, мы вместе жить начнём (футу-
рум)». 

3) kBatalW2gu/kBatt2gu: нар. u Хt Aerbat ler-l′e kBa ХtalW2-t «он водку 
выпил, петь начал (настоящее общее)»; po“ndebo“t tab2 mun2md2 
maWembat kaup kol′ќimbad ќure-l′e kBatt2-mba-t ќure-l′e kBatalW2-mba-
t «в прошлом году она свой палец порезала, кровь увидела, плакать на-
чала (перфект)»; tab2 kanW2p na‡2U2t ќapter-l′e kBatalўe-U-a «он трубку 
выкурил и сказки стал (претерит) рассказывать»; u Хdot‡o madam 
me@mbad2t aur-l′e kBatt2-mba-det «к вечеру мы дом сделали, есть нача-
ли (перфект)» (см. также примеры по: Воеводина, 1973.       

Если суффиксальные начинательные глаголы образуются в сель-
купских диалектах южной группы исключительно от основ несовер-
шенного вида, а сами дериваты всегда принадлежат к совершенному 
виду, то в рамках аналитических конструкций возможно представление 
начинательности как в связи с законченностью, исчерпанностью дейст-
вия, так и в связи с его незаконченностью, нерезультативностью. По-
следнее достигается за счёт оформления фазового глагола суффиксами 
аспектуальности (несовершенного  вида - тым., нар., об.         -(e⋅)Apк-) 
или аспектуальности-акциональности (итеративности-
имперфективности - кет. -(k)ku-): кет. man la‡‡a-l′e old2-ku-zam «я ра-
ботать начинал»; ket ‡and-l′e olda-ku-n erra\ ‡al′ek2nd2 «Кеть начинает 
замерзать в конце осени»; нар. nu ХW2 p2rnBa-l′e kBatalW-eAp-at kat 
medeApa «трава начинает желтеть, зима приближается»; sor2mWo ќa ъW2-
l′e kBata“lW-eAp-at «дождь идти начинает». 

3.2. Аналитический способ передачи срединной фазы процесса 

В отличие от аналитических конструкций со значением начина-
тельности, которые могут использовать как деепричастные на (*)-la Х, так 
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и инфинитивные формы на (*)-ku, фазовые конструкции, представляю-
щие процесс в развитии, строятся исключительно на основе простого 
деепричастия на (*)-la Х и вспомогательных глаголов VaW2gu «идти» и 
ta ъd2r2gu «нести»: об. sBetok Vag-l′e Va ъW2n «цветок засыхает»; кет. po Хnen 
s2rr2 t′ul′-l′e VaVan «на улице снег тает»; кет. u ХtaB-l′e VaWen «вечереет»; 
об. mat maўog

<
 2n VaъWan Vob2r2m ‡Bad2-l′e ta ъderau «я по тайге иду, ягоду 

собираю» и т.д. 

В отличие от вспомогательных глаголов начинательных аналити-
ческих построений (u Хb2r2gu, olW2gu/old2gu, kBattugu, kBatalW2gu) глаго-
лы аналитических конструкций срединной фазы процесса (ta ъd2r2gu «не-
сти», Va ъW2gu «идти») могут использоваться в качестве независимого 
сказуемого: 

1) VaъW2gu: вас. mat Va ъVaUak tab2n Batot «я шёл за ним (досл.: его 
до рогой)»; нар. ‡op VaъWa kanahe «охотник идёт с собакой»; нар. tab2  
Va ъWa ande «он едет на лодке»; кет. man VaъW2zan tan2n2 k2 suХNd′eB2n «я 
ехал к тебе по реке»; кет. Va ъW2zo B2tt2 suNd′eъB2n tep manWemus kotte 
«шли-двое по тропинке, а он оглядывался назад»; кет. ‡a ъge me VaъW2zot 
B2tto-g

<
 on me konW2rsot k2 su ХNd′egan andum «когда мы-многие ехали по 

дороге, мы-многие видели на реке лодку»; кет. s2rr2 VaъWan «снег идёт» и 
т. д.  

2) taъd2r2gu: об. Va ъWenti ‡ula ol2n parog
<
 2n ta ъdoratt n′arg2Vкa 

ta ъd2r2nt2 malam «идущие люди несут над головою красные знамёна»; 
вас. man teb2m poъne ta ъderaB «я его на улицу веду»; об. ta ъderap «(я) не-
су»; об. ta ъp ta ъd2r2st2 ne ъj‡um matt2 «он вёл женщину в дом»; об. ‡a@m 
m′egu nild′ћ2n i k′er′g′en taъd2r2gu «что делать? Так и придётся тащить»; 
кет. ku ъn2 tan ta ъd2ral pom mat′t′ogon2 «откуда ты дрова везёшь? Из ле-
су»; об. pajalW2ga kuralba ыъt top and kundakko\ ta ъъd2r2s2t «баба Яга 
прибежала на берег реки (досл.: воды), а лодку далеко (река) потащила» 
и т. д. 

Фазовые глаголы со значением развития процесса могут сочетать-
ся с инфинитными формами от основ как несовершенного, так и совер-
шенного вида: об. mat Baў2m pol′-l′e (<*potle) ta ъderau tep nag2rem 
nag2r-l′e ta ъd2r2t eBg2nd2  «я мясо варю (букв.: сварив (<сварить, СВ) 
несу), а он письмо своей матери пишет (НСВ)»; об. man t′1lden tau 
para“g2n tauga“m me ъ-le ta ъd2r2zau «я вчера в эту пору это делал (букв.: 
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сделав (<сделать, СВ) нёс)»; об. mat jedog2nd2 VaъWan mann2mban 
ma ъd2m tu Х àb-l′e“ ta ъd2r2t «я иду по деревне и вижу: дом горит (досл.: 
огонь дом ест (букв.: съев (< съесть, СВ) несёт»; об. konWelat te ъ-l′e 
Va ъWatt2 «корни гниют (букв.: сгнив (< сгнить, СВ) идут)»; об. ‡um 
eram-l’e Va ъWan «человек стареет (букв.: постарев (< постареть, СВ) 
идёт)» и т. д. Но сочетание фазовых глаголов с инфинитными формами 
от основ совершенного вида явно преобладает. Поэтому аналитические 
конструкции с глаголами Va ъW2gu и taъd2r2gu могут рассматриваться в ка-
честве видовых коррелятов к основам совершенного вида.                                                

Выбор вспомогательного глагола в аналитических конструкциях 
срединной фазы процесса обуславливается  переходностью/ непереход-
ностью  действия смыслового глагола. С формами простого дееприча-
стия от переходных глаголов сочетается глагол ta ъd2r2gu «нести» (а), с 
формами простого деепричастия от непереходных глаголов - Va ъW2gu 
«идти» (б):  

а) об. man Va ъW2n A2d2 log
<
 a p2r2m nuХgol-le ta ъd2rage «я иду, а две 

лисицы друг друга облизывают (пер.)»; об. mat jedog2nd2 Va ъWan 
mann2mban ma ъd2m tu Х ab-l′e ta ъd2r2t «я иду по деревне и вижу: дом го-
рит (досл.: огонь дом ест) (пер.)»; об. ok2r a\ naugam na ХXar-l′e ta ъd2r2t 
Aidan b2 Barg2\ naХXar-l′e taъd2r2t «один рот и тот дерёт (пер.), а два 
больше бы драло (пер.)»; кет. kanamt′el′W2@ t′elat s2rr2m Va ъWan Bett2lam 
Vupa-l′e ta ъd2r2t «который день снег идёт, дороги заметает (пер.)»; об. 
kanan t′um kazo-l′e ta ъd2r2t l2p p′edd2t «собака землю разгребает (пер.), 
кость ищет»;  об. eze& pro“Bnam pung2l’d’2-l’e ta ъd2r2t «мой отец бревно 
катит (пер.)»; об. tep maX2m matk2ndo per-l’e ta ъd2r2n poъne «он меня на 
улицу из дома выталкивает (пер.)» и т. д.  

 б) кет. erukka\ tassu-l′e VaъWan «постепенно холодает (непер.)»; 
об. sBetok Vag-l′e Va ъX2n «цветок засыхает (непер.)»; кет. t′ul′-l′e Va ъW2n 
t′u «земля оттаивает (непер.)»; об. kanan n“algol′-l′e VaъW2g «собака линя-
ет (непер.)»; кет. nu ъW2 patsusul-l′e Va ъWan mat manWon  «трава желтеет 
(непер.) в окрестностях деревни»; об. u Хt ku ХX2r-l’e Va ъX2n «вода убывает 
(непер.)»; об. u Хd2n pu ХBeў2-l’e Va ъW2n ser tu ъl’d’e ъX2-le Va ъW2n «весной тепле-
ет (непер.), снег тает (непер.)»; кет. ranaB son som-l’e Va ъX2n «моя рана 
хорошо заживает (непер.)»; кет. u Хt ‡and2-le VaъWan «вода замерзает (не-
пер.)»; кет. po Хnen s2rr2 t′ul-le Va ъVan «на улице снег тает (непер.)» и т. д.  
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Южноселькупские аналитические конструкции со значением сре-
динной фазы процесса, как и конструкции со значением начинательно-
сти, способны представлять действие во времени и наклонении, но со-
ответствующие бивербальные сочетания не образуют всех форм пара-
дигматического ряда глагола: 

1)  VaъW2gu: кет. tuttola m7ъs-l′e VaъW2-s-at «караси жарились (прете-
рит)»; кет. Bes“ ‡ulla ‡ondead2t, lamp2lamdat kaptat, ok2r ‡uBannan 
poru-l′e Va ъWa-s «все люди спят, лампы свои потушили, у одного челове-
ка горела (лампа) (претерит)»; кет. tep oruB-le VaъVa-s ess2gal2k eB2galak 
«он рос (претерит) без отца и матери»; об. tel′Wen e ъra ‡u ъ-l′e VaX2-s «вче-
ра старик умирал (претерит)»; об. Kusag

<
 2n m′e jed2t tu ъ-l′e Va ъXe-z-autt2 

tep t′ar2s 2g2 ketko ъt ezaR2nd2 Ato m′e kBed2zaj «когда мы подходили 
(претерит) к деревне, он сказал: «Не говори отцу, что мы двое поруга-
лись»; об. tel′Wen tu ъ-l′e VaW2-z-an lab2m panal2\ «я вчера грёб (претерит) 
и весло-моё сломалось»; об. ser poddobon plohan t′ul′ўi-l′e Va ъX2-s «снег 
в прошлом году плохо таял (претерит)»; об. poddobon neden uъtt2 ‡ou-l′e 
Va ъW2-s «в прошлом году девочка тонула (претерит)»; об. t′ag-l′e VaX-
anW2 «он тощать будет (футурум)»; об. tabon kBela so\ orim-l′e Va ъW-
enWa-t «в этом году берёзы хорошо расти будут (футурум)»; об. karzen 
ta& porag

<
 2n soro-l′e Va ъW-eW2-n «завтра в эту пору дождь идти будет (фу-

турум)»; об. ta Хp es“o me ъgud′i-l′e VaъX-eW2-\ ku Хnon «она ещё долго делать-
ся будет (футурум)» и т. д.  

2) ta ъd2r2gu: об. kuzan jezan k2buzon ezit tabim ‡Ba-le tad2r2-s-t 
oloB2nt nanu ъ ko ъgal2k jeBan «когда он был маленький, отец его по голове 
бил (претерит), поэтому он глухой»; об. man me ъ-l′e ta ъdere-z-aB, ta ъdere-
z-aB as me ъ& «я делал, делал (претерит) и не сделал»; об. man salomam 
koXatd2 to ъko-le ta ъdere-z-au «я вталкивала (претерит) солому в мешок»; 
об. teb2la ka@m kel-l′e ta ъd2r2-z-att2 m′e as panimajnaBt2 «что они гово-
рили (претерит) мы не понимали»; об. tep and2m m′eъ-l′e ta ъd2r2-s-t2 
munomd2 paVannit amda t′u ъra «он лодку делал (претерит), палец свой 
порезал, сидит и плачет»; об. poddobon ‡onWerzau na s2da k2bana“za 
kanaum ‡Bal-l′e ta ъdere-z-att2 «я видела в прошлом году эти два маль-
чика собаку били (претерит)»; об. Bes“ u ъd2mog

<
 2n e&d2 tu ъg2n ќ2m2m 

tol′ўen‡o m′uXer-l′e ta ъd2r2-s-t2 «весь вечер его мать клей для лыж вари-
ла (претерит)»; об. tep korg

<
 2m olout kete-l′e ta ъd2r2-s-t2 olomd2 pat′t′on2t 

«он медведя по голове бил (претерит), его голову расколол»; об. m′e 
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segda ok2rm2g2n og
<
 ulWuguW2-l′e taъdere-z-aut2 kBatVog

<
 2n jedog

<
 2n «мы все-

гда учили (претерит) вместе: в городе и в деревне»; об. tep teb2m ‡Bal-
l′e taъd2r2-s-2t ‡Bed2mb2-l′e taъd2r2-s-2t tep t′url′e 6 Хb2r2s «он её бил, ругал 
(претерит), она начала плакать»; об. karzen tep po ъm ast2-l′e taъder-enW-2t 
«завтра он будет деревья валить (футурум)»; об. karzen ko ъdekajVeWan 
tol′W2m m′e ъ-l′e tader-enW-a& «я завтра буду стругать и лыжи делать (фу-
турум)»; об. m′e so\ maъt m′e ъ-l′e taъder-enW-autt2 «мы хороший дом бу-
дем строить (футурум)»; об. me kut k2Ak2-l′e ta ъd2r′enW-at «люди нас ру-
гать будут (футурум)» и т. д.     

Если в рамках южноселькупских аналитических построений со 
значением начинательности возможно представление действия как в 
связи с его законченностью, результативностью, так и в связи с неза-
конченностью, нерезультативностью, то аналитические конструкции с 
глаголами VaъW2gu и ta ъd2r2gu представлют действие исключительно как 
процесс: об. tep seg

<
 e-l′e VaъWe\ makadd2 «он поднимается на бугор»; об. 

koW2baja u ъd2t-l′e Va ъW2n «паук спускается»; об. t′abla p2gge-l′e VaъWatt2 
«листья опадают»; кет. tep inne s2kkal-l′e Va ъWan sural′d′i ‡um elle 
tu ъtoB2l′-l′e VaъWan «он поднимается на гору (досл.: вверх), а охотник 
спускается с горы (досл.: вниз)»; об. n“aja kaW2j х ras pod s2g

<
 2l′-l′e Va ъW2n 

sBong
<
 2m ill′e astoz2kut «каждый раз, когда белка на дерево залазит и 

шишки роняет»; кет. 7 ъVVela Va ъnWel-l′e VaъVa ъt Akolk2nn2 «ребята выходят 
из школы»; об. t′un puWog

<
 2n pate“n n“u ъW2 konV2-l′e VaъW2n «из под земли 

зелёная трава показывается»; кет. testo innel′e ‡Bal-l′e Va ъW2n «тесто под-
нимается» и т. д. 

Сами вспомогательные глаголы Va ъW2gu и ta ъd2r2gu в рамках анали-
тических построений никаких суффиксов способов действия не присое-
диняют, но оформление смыслового глагола конструкции подобными 
суффиксами допустимо: об. 7 ъd2t p7ъB-eў2-l′e Va ъX2n ser t′u-l′d’e“ћ2-l′e 
Va ъX2n «весной теплеет       (-eў2- - cуффикс перфективности), снег тает (-
l′d′eъћ2- - суффикс перфективности)»; кет. errem m′itt-enWe-l′e Va ъWa 
«осень наступает (-enWe- - суффикс имперфективности)» (ср.: об. 
m′itцl′e Va ъW2n «подъезжает»).  

Аналитические построения на основе глаголов ta ъd2r2gu и Va ъW2gu 
отмечены ещё в материалах М. А. Кастрена: sy ъlle da“darau «шью» (s7tle 
tadarau) (Castre“n, Lehtisalo, 1960: 89). В настоящее время аналитические 
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бивербальные построения с глаголами Va ъW2gu и ta ъd2r2gu более распро-
странены в кетском диалекте, где суффикс, указывающий на срединную 
фазу процесса, показатель имперфективации, ещё полностью не утратил 
связи со сферой способов действия и передаёт одновременно итератив-
ность (Кузнецова, 1995: 29). Южноселькупским фазовым конструкциям 
на основе вспомогательных глаголов Va ъW2gu и ta ъd2r2gu соответствуют 
северные конструкции  c деепричастием и вспомогательным глаголом 
oryAqo, который имеет тенденцию сливаться с деепричастием  подобно 
тому, как глагол olamqo сливается с инфинитивом, например: 
t7ntyloryn“n“a < t7nty-la Х  + oryn“n“a. Значение этой формы своеобразно: 
таз. okka Aitycentyloryn“n“a casaty orqyltyt «Продолжая оставаться ещё 
не проснувшимся, он взял часы»; man ompe Akolanty t7ntyloryn“n“a\ 
nymty lu\kanny «В то время, когда я заходил в школу (но ещё не во-
шёл), там прозвенел звонок»; lypkymottylorycy «Смеркается» (Марты-
нова, 1993: 77). 

3.3. Аналитический способ передачи финальной фазы     

                 процесса 

Фазовые конструкции со значением законченности действия фор-
мируются исключительно на основе форм простого деепричастия на (*)-
la Х и ряда глаголов со значением «закончить» (manWкW2gu, manWкr(к)gu, 
malm2W2gu, malV2gu), сферы употоребления которых ограничены диа-
лектно, территориально и идиолектно:  

1) деепричастие + глагол manWкW2gu:  

нар. tab2 nekul-l′e manWeW2t Va ъptep kadeApat «он закончил курить и 
сказки рассказывать»; нар. mat na pokip hB2rm-l′e manWeWap «я эту сеть 
вязать закончил»; об. m′e Va@p 7de-l′e manWeWa@ «мы двое чай пить за-
кончили»;        

2) деепричастие + глагол manWкr(к)gu:  

нар. mat po‡2m sBarm2-l′e manWerap mirgap «я сеть довязала (досл.: вя-
зать закончила) и продала»; нар. mat eramnak kBaja-l′e manWernap «я 
состарился, отъездился (на нартах) (досл.: ездить закончил»; нар. mat na 
kanWe kBaja-l′e manWernap mirg

<
 ap «я на этой нарте закончил ездить и 

продал»; нар. tab2 Vob2r2p a ъb-l′e manWern2t BaWan n“ag2tVegu ‡Banna 
«он ягоду есть закончил, встал и курить пошёл»; нар. kuWat m′i kurdut 
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madam t6 Х ab-l′e manWer2mbat «когда мы прибежали, дом догорел 
(букв.: огонь дом доел, огонь дом есть закончил)»; 

3) деепричастие + глагол malm2W2gu:  

кет. Bes“ pin na kniAкa@ torenW2l′e kal2n karan′2n tog
<
 al′W2-l′e malm2tVam 

«всю ночь я эту книгу читал, утром читать закончил»; кет. man sBцrm2-
l′e malm2tVam sBцrm2l′e old2san aran pong

<
 am «я закончил вязать (сеть), 

другую сеть вязать начал»; кет. makkatAu-l′e malm2W2ssot m′e 
7tel′d′2ssot k2dan el′e «мы наигрались (букв.: играть закончили) и к реке 
побежали»; 

4) деепричастие + глагол malV2gu: 

кет. ot nel′dz“2n ne ъj х‡um ollag
<
 am ‡Bal′-l′e ma ъlV2t «вот так женщина голо-

ву добила»; кет. ыrl′a aurle na omn2ndage aur-le malVag2 «они двое 
пить, есть сели, есть закончили»; об. soro-l′e ma ъlV2t ser p2ng2l′e juber2n 
«дождь перестал, снег начал падать»; об. uъW2-l′e malVau matt2 VaъWak «я 
закончил работать, домой иду». 

В таких конструкциях глаголы со значением завершения процесса 
могут сочетаться с инфинитными формами от основ совершенного и не-
совершенного вида: нар. kBaja-le manW2Wak «я ездить закончил» (kBaj-
gu «ездить» НСВ); кет. ma ъdam meъ-le malmяХWam «я дом делать закончил 
(букв.: сделав закончил)» (me ъ-gu «сделать» СВ); об. tab ab-l′e malVet 
BeS kaj BaWa «он есть закончил (букв.: съев закончил) (am-gu «съесть» 
СВ) весь суп и встал»; об. k2banaWa t′ur-l′e malV2t ‡ondegu kuWann2 
«ребёнок плакать закончил» (t′ur2-gu «плакать» НСВ), спать лёг»; об. 
tep Vapt2m k′el-l′e malV2t «он сказку рассказывать закончил (букв: рас-
сказав закончил» (ket-ku «рассказать» СВ).   

Связь того или иного вспомогательного глагола с переходностью/ 
непереходностью действия смыслового не прослеживается. Аналитиче-
ские построения со значением завершающей фазы процесса, как и опи-
санные ранее южноселькупские фазовые конструкции, способны пред-
ставлять действие во времени – наклонении (презенс, претерит, футу-
рум, перфект индикатива, оптатив), но соответствующие бивербальные 
сочетания не образуют всех парадигматических форм глагольного ряда.    
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1. Конструкции с временны “м значением: 

          а) претерит: об. t′ap Va@m u Хl-l′e malV2-z-an ‡Bann2n «он быстро 
чай пить закончил (претерит) и ушёл»; об. tor′enW2-l′e malV2-z-au «я 
кончил читать (претерит)»; об. soro-l′e malVi-s «дождь закончился (пре-
терит)»; об. uW2-l′e malVe-z-au nagar2m teg2t nag2rsap «я закончил ра-
ботать (претерит) и письмо тебе написал»;  

          б) футурум: об. kuXa“n tan me-l′e maltA-enW-al one“nt n“ag2rlamt 
«когда ты свою писанину напишешь (букв.: сделав закончишь) (футу-
рум)»; об. soro-l′e malV2z-enW-2n m′e maXot ‡BaWaut2 «дождь закончит-
ся (футурум), мы в тайгу пойдём»; об. m′e and2m m′e ъ-l′e mal′V-enW-autt2 
to ъland2 ko ъAkonWautt2 «мы лодку доделаем (футурум) и на озеро съез-
дим»; об. tep ‡Bel2m ab-l′e malV-enW-2t m′ega tu ХnW2n «он рыбу доест 
(футурум) и ко мне придёт»; об. nart2ze pal’d′2-l′e malV-enW-a& 
m′er′il′eps «на нарте ездить закончу (футурум) и продам (её)»;  

          в) перфект: об. pok2m sorm2-l′e malV2-b-ou «я сеть вязать закон-
чила (перфект)»; об. manan or2m ќa\ga uW2-l′e malV2-b-ou pajamban «у 
меня сил нет, я закончила работать (перфект), старая стала»; об. ara“kam 
u ъl-l′e malV2-mbo-t kuXassaut ‡ondцgu «мы водку допили (перфект), 
спать легли»; об. tab2 ok2r po‡‡2m sBarm-l′e manWere-mba-t Aid2mWel 
po‡‡2 kBate“Ap2nd2t «она одну сеть вязать закончила (перфект), другую 
начинает» и т. п.  

2. Конструкции с формами наклонений: 

нар. tan adeWil′el tab2 ‡Bel2m ab-l′e manWer-le-de to Хla «ты его подожди, 
он рыбу доест (оптатив) и придёт»; нар. tab2 a ъb2p aъb-l′e manWer-l2-de 
taAe“nde p′eldela «он суп доест (оптатив) и тебе поможет»; нар. tab2 ta& 
nag2r2md2 nag2r-l′e manW2re-l-de ark nag2r2p nag2r-l′e kBatalW2-l-de «он 
закончит писать (оптатив) это письмо и начнёт писать другое»; нар. tab 
‡ob2p p′et‡2l-l′e manW2r-le-de ‡ondela «он шкурку домнёт (оптатив) и 
спать будет».  

В рамках аналитических конструкций со значением финальной 
фазы процесса возможно представление действия и в связи с перфек-
тивностью (см. примеры выше), но и в связи с имперфективностью, что 
достигается за счёт оформления фазового глагола соответствующими 
суффиксами (-(e⋅)Apк-; -(k)ku-): нар. ‡B2l muWe-l′e manWeW-eApa «рыба 
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доваривается»; об. sBer-l′e manWer-eApa-t Vel2md2 tit2t mogondo jes“o a 
a ъdelWembat «дождь заканчивается, но солнце ещё не показалось из-за 
туч»; нар. kuWat ќeld omdeAp2 m′e ‡BelV2-l′e manWer-eApa-ut «когда 
солнце садилось, мы рыбу ловить заканчивали»; нар. mat and2p m′eъ-l′e 
manWer-eApa-p «я лодку доделываю»; нар. mat ‡aborg

<
 2lap mu ъlW2-l′e 

manWer-eApa-m ok2r ‡aborg
<
  ‡al2nda «я рубашки стирать заканчиваю, 

одна рубашка осталась»; об. mat ‡Bel2p saъg
<
 2l-le manWer-eApa-p Atob2 

eram aъb2dergu «я рыбу солить заканчиваю, чтобы мужа накормить».  

Рассмотренным южноселькупским конструкциям со значением 
финальной фазы процесса соответствуют северные на основе простого 
деепричастия или непосессивного инфинитива и глаголов окончания 
действия: Au Хn“ciqo «кончать» и qyqylqo «перестать, кончить»:  таз. kutar 
qyqyl-tнnta ucytty-la Х (qo) (ucytty-la Х su Хn“typta Хъqanty) tцp qцnta u ъcila Х 
«после того как он закончит учёбу, он пойдёт работать»; ne ъty 
qyqylnylyn antytty-ga «хватит вам спорить!»; qyqyl-nylyn toty-laХ «пе-
рестаньте ссориться»; tцpyn sumpy-la Х qyqyl-se ъtyn «они перестали 
петь»; me ъ u Хъtyt tцtty Au Хn“te ъmyn na soma kniAkap toqyltypy-la Х «к вечеру 
мы закончим читать эту хорошую книгу»; таз. tнpaqyn pisйtyn pu ъna Х 
hyhylsйtyn pй-qa «их  искали, потом  искать перестали» (Мартынова, 
1993: 78-79).     

Суффиксальный и аналитический способы представления фазовой 
структуры процесса выступают в селькупских диалектах юга во взаимо-
действии: если для выделения начальной и финальной фазы процесса 
используются прежде всего аналитические конструкции, то для выделе-
ния срединной фазы во всех диалектах, кроме кетского, предпочтение 
отдаётся суффиксальному способу. В других самодийских языках ана-
литические бивербальные конструкции как средство передачи фазово-
сти не обнаружены, но подобные аналитические образования, напротив, 
широко распространены в тюркских языках. Наличие аналитических 
средств выражения фазовости сближает селькупский язык с языками 
этой группы   (ЯН II, 329, 354, 375, 438, 497; ЯН III, 390, 432, 453; Сау-
ранбаев, 1944; Наджип, 1960; Покровская, 1964; Юлдашев, 1965; 1977; 
Тыбыкова, 1966; Байрамов, 1967; Джанмамвов, 1967; Оралбаева, 1971; 
1971б; Текуев, 1973; Нигматов, 1980; Оразов, 1983; Братусь, Рубцова, 
1985; Чиспияков, 1988; Невская, 1993; Шамина, 1995; Черемисина, 
1995; Шенцова, 1988; 1997). 
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4. Заключение 

 В селькупском языке суффиксы способов действия, модифици-
рующие лексическое значение, используются также для указания на на-
чальную, срединную или финальную фазу процесса. При этом лишь 
суффиксы начинательности (таз. -l2-, -a Хl2-; -llaХl2-, -llнla Хl2-, -нlaХl2-~ южн. 
-нl(2)-, -el(2)-; -aj-, -oj-), являются специализированными. В остальных 
случаях фазовость  не отделима от других акциональных значений. 

По своей семантике селькупские начинательные глаголы являют-
ся ингрессивами. Если на севере суффиксы начинательности реализу-
ются в ряде вариантов (таз. -l2-, -a Хl2-; -lla Хl2-, -llнla Хl2-, -нla Хl2-), наличие 
которых обуславливается структурным типом производящей основы, то 
на юге наблюдается обобщение одного из вариантов (-нl(2)--el(2)-) на 
все структурные типы основ. 

Суффиксы способов действия, указывающие на срединную фазу 
процесса, заняты одновременно в описании либо узитативной (сев. -
(k)k2-~ южн. -(k)k2-/-(k)ku-, -k2-/-g2-, -ku-/-gu-), либо мультиплика-
тивной, дуративной множественности ситуаций (сев. -(m)p2-~ южн. -
(m)p2-), либо выражают неосуществлённое намерение совершить дейст-
вие (сев. -Т[(н)n]t2-~ южн.              -Т[(н)n]V2-). Последний суффикс 
используется также для отнесения действия к будущему (время) или для 
передачи модального значения намерения безотносительно к временно-
му плану (наклонение). 

  Наряду с тремя суффиксами способов действия (таз. -(k)k2-; -
(m)p2-;        -Т[(н)n]t2- при Т=В, V, n, t~ южн. -(к)к2-/-(к)кu-, -кu-/-gu-; -
(m)p2-; -Т[(н)n]V2- Т=В, V, n), выделяющими срединную фазу процесса, 
для представления действия в развитии используется также показатель 
несовершенного вида (тым., нар., об.        -(e⋅)Apк-). 

 Суффиксы способов действия, акцентирующие внимание на пре-
кращении процесса (сев. -н-(-ei-(eci)), -(o)l’ci-, -нlci-~ южн. -нъ- (-нd’i-, 
-нў2-), -l’t’2, -l’ќ2-, -нl’t’2-), используются для образования цессивов. 
Указание на прекращение процесса нередко объединяется у данных 
суффиксов с количественными характеристиками интенсивности, быст-
роты или аттенуативности действия. 

 Лишь незначительная часть производных глаголов на -(m)pк-, 
входящих в группу формальных результативов, характеризуется в сель-
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купском языке результативной семантикой и имеет отношение к выде-
лению финальной фазы процесса. 

 Параллельно с суффиксальным способом передачи фазовости в 
селькупском существует аналитический, который заключается в ис-
пользовании конструкций на основе простого деепричастия или инфи-
нитива и трёх групп  фазовых глаголов – начала (u Хb2r2gu, olW2gu/old2gu, 
kBattugu, kBatalW2gu), течения (ta ъd2r2gu, Va ъW2gu) и завершения процес-
са (manWкW2gu, manWкr(к)gu, malm2W2gu, malV2gu).  

 Аналитические бивербальные образования на основе инфинитных 
форм и фазовых глаголов представляют собой на севере новые лексиче-
ские единицы, на юге это всегда несвободные словосочетания, в кото-
рых невозможно синтаксическое членение - т. е. аналитические конст-
рукции. Показательно, что в южных диалектах фазовые глаголы могут 
сочетаться с инфинитными формами от основ как несовершенного, так 
и совершенного вида. Данные фазовые конструкции способны пред-
ставлять действие во времени и наклонении, но соответствующие би-
вербальные сочетания не образуют всех форм парадигматического ряда 
глагола. 

 В рамках аналитических конструкций со значением начальной и 
конечной фазы процесса за счёт присоединения акциональных аффик-
сов возможно представление действия и в связи с имперфективностью, 
и в связи с перфективностью, тогда как возможности суффиксального 
способа передачи этих фазовых значений ограничиваются только по-
следней. 

 Суффиксальный и аналитический способ представления фазовой 
структуры процесса выступают в селькупских диалектах юга во взаимо-
действии. Если для выделения начальной и финальной фазы использу-
ются прежде всего аналитические конструкции, обладающие более ши-
рокими содержательными возможностями, то для выделения срединной 
фазы во всех диалектах, кроме кетского, предпочтение отдаётся суф-
фиксальному способу. 


