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ЕВГЕНИЯ ШЕБОЛКИНА (Сыктывкар)

КАТЕГОРИЯ ВИДА В КОМИ ЯЗЫКЕ

Касаясь вопроса о состоянии теории грамматических категорий коми глаго-

ла, необходимо отметить, что старая научная парадигма, ориентированная на

передачу концептуального содержания глагольных категорий вида, залога,

наклонения, времени, обнаруживает признаки кризиса.

Кризис этот обусловлен, во-первых, тем, что соотношение философско-
го базиса и методов анализа в исследованиях предшествующих авторов (ог-
раничивающихся 1950—1960-ми годами) носило отнюдь не симметричный
характер. При верной диалектико-материалистической философской базе

— явное несовершенство лингвистических методов и недостаточная сте-

пень разработки принципов общенаучного диалектического метода познания

и общей теории отражения. Во-вторых, сочетание таких факторов, как ме-

ханическое перенесение концептов русского языка на коми, неумелое приме-
нение индоевропейского понятийного аппарата, описательность предприня-
тых изысканий, помешало созданию адекватной картины состояния и сущ-
ности этих категорий в коми языке. .

Кроме того, постоянное накопление научных знаний в сфере лингвисти-

ки вынуждает пересматривать с целью коррекции полученные ранее резуль-
таты. К примеру, признание и учет объективного существования различных

уровней мыслительно-языковой абстракции в последних исследованиях ас-

пектологов привели к фиксации меры соотношения языка и мышления в

видовом фрагменте и созданию качественно иной картины генезиса и сущ-
ности категории вида, концептуальной осью которого является сигнифика-
тивная (понятийная) семантика процесса интерпретации того или иного

явления объективной действительности, именуемого действием (Степанов
1976; 1977; Бондарко 1990). Существующие в коми языкознании концепции

Формально-содержательного статусакатегории вида (Кипрушева 1947; Сидоров
1952; Серебренников 1960) носят описательный характер, в них доминирует
анализ языковых фактов по принципу от формы к значению, в терминах де-

нотативной семантики, что не позволяет считать их соответствующими реаль-

ному положению вещей в коми языке.

Исследование глагольных грамматических категорий, в том числе и кате-

гории вида, входит в плоскость гносеологической триады «реальная дейст-
вительность — мышление — язык», проблема языкового моделирования ми-

ра в этом аспекте становится особенно актуальной и предопределяет ис-

пользование в лингвистическом исследовании в качестве стрежневых кон-
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цептов референта, денотата, сигнификата (Степанов 1976; 1977; Уфимцева
1980; 1986).

Семантика вида ориентирована на интерпретацию действия, на конкре-
тизацию понятия отношения, состояния, процесса. Интерпретация не может

и не должна прямо и непосредственноотражать все свойства реальных дей-
ствий, сигнификативная семантика вида как раз и заключается в фиксации
наиболее обобщенных и отвлеченных понятийных признаков, отображающих
существенно-содержательные свойства устанавливаемого в бытии предмета.
Определение аспекта как «демонстрирующего внутреннюю структуру си-

туации» (Сотипе 1976 : 8) четко обозначает сигнификативную сторону вида,

субъективно-интерпретационный его стержень. Общим для видов разно-

структурных языков является то, что они участвуют в выражении процесса
действия, и, следовательно, участвуют в процессе предикации. Как предикат

раскрывает содержание субъекта суждения, так видовая характеристика,
входящая в состав предиката, играет в этом процессе свою роль.

Мыслительное членение и категоризация отражаемых событий и после-

дующая манифестация мыслительного содержания отнюдь не идентичны
во всех языках, поэтому необходимо учитывать устройство языков, их се-

мантические доминанты, их структуру, тем или иным образом ориентирован-
ную на передачу одних и тех же смысловых заданий, поскольку все эти

факторы влияют на форму и содержание видовой дистрибуции в разно-

структурных языках. По мнению А. А. Потебни, система видов должна быть

не описанием, а историей их происхождения (1941 : 27). Диахронический ас-

пект анализа во многом проясняет картину установившейся системы видо-

вых (POpM.
В коми языке в акте предикации могут участвовать и вневидовые глаголы,

однако чаще всего глаголы все же «принимают» видовую характеристику,
данное обстоятельство свидетельствует о том, что видовая система коми

языка не покрывает все глаголы в виде оппозиций форм‚ а Иимеет несколько

иное содержание. В то время как видовое противопоставление совершенного
и несовершенного видов, например, охватывает все глаголы русского языка.

Развитие поля аспектуальности в коми языке можно реконструировать

следующим образом: выражение способов действия < выражение способов

представления действия. Первоначально значение деривационных суффик-
сов глаголов находилось в очень тесной связи с лексическим значением

глагольных основ и было ориентировано на их уточнение и конкретизацию.
Ю. С. Степанов (1976) справедливо отмечает, что собственно виды появляются

тогда, когда система языка предоставляет говорящему возможность пред-

ставить любое действие либо как ограниченное каким-либо пределом, либо

как неограниченное, и следовательно, свободу субъективно характеризовать
объективное действие.

А поскольку в референте существуют ситуации реального предела, за-

вершения, окончания какого-либо действия (исчезнуть, рассыпаться, умереть),
понятие внешнего предела перерабатывается мышлением в абстракцию пре-

дела внутреннего, что и предоставляет говорящему возможность установ-
ления внутренних пределов разного порядка в представлении любых дейст-
вий. То есть в мышлении эволюционируетсамо понятие предела, происходит
отвлечение от лексического значения, улавливается и грамматикализируется
деривационная идея. При сохранении средств для передачи способов глагольно-

го действия, система языка приобретает средства для выражения способов

представления действия. Способы представления действия и способы дей-
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ствия — это, безусловно, абстракции разного уровня, находящиеся в тесной

связи с развитием мышления. Способы глагольного действия — классы слов

с однородным значением, которое представляет собой абстракцию от дено-

тата, виды — классы форм с однородным значением, которое представляет
собой абстракцию от сигнификата.

Согласно нашей концепции, в коми языке наличествует грамматическая

категория вида, парадигму которой составляют четыре ряда граммем, внутри

каждого ряда можно выделить несколько способов действия, соотносимых с

лексическим значением глагола и являющихся абстракцией иного чем вид

порядка. К примеру, вид ограниченного предела (в традиционной терми-
нологии уменьшительный вид, маркируемый суффиксом -ышт), сигнифи-
кативная семантика которого заключается в предположении внутреннего
предела, выделяющего некий объем, связанный с качественной определен-
ностью действия, имеющей основания как в реальной ситуации, так и в

мысленной системе координат высказывающегося субъекта — представляет
собой глобальную абстракцию, в то время как выделяемые внутри этого ви-

да способы действия, такие как кратковременный — сьылыштны 'попеть

некоторое время’, узьыштны 'поспать некотороевремя’; партитивный —се-

тыштны 'дать некоторую небольшую часть’, вайыштны 'принести некоторую
небольшую часть’; маломерный — лдньыштны 'приутихнуть’, кужыштны
'немного уметь’, и другие, которым еще необходимо дать название, являют

собой абстракцию совершщенно иного, привязанного к глагольной лексике,
более конкретного порядка.

Исследователи грамматическогостроя конкретных финно-угорских языков

нередко включают модифицирующие глагольные суффиксы в сферу глагольно-

го словообразования, отрицая их категоризующий характер и существование

соответствующих грамматических категорий. Причем мотивация подобного
положения связана с недостаточнойстепенью абстрагированности видовых

суффиксов, т.е. с их лексической избирательностью, невозможностью охватить

большое число глаголов (Черных 1980).
Здесь необходимо отметить, что грамматическая абстракция и степень

охвата потенциальных глагольных лексем — понятия разного порядка. Смысл

грамматической абстракции заключается в том, чтобы обеспечивать меха-

низм многократного применения процедуры номинации. Грамматическая
абстракция коррелирует с категориальной структурой мышления. Следова-
тельно, если за рядом семантически однородных форм обнаруживается некая

структура, идея, связанная с какими-либо компонентами различных кате-

горий мышления, то вопрос о грамматической категории должен быть рас-

смотрен положительно, причем объем потенциальных лексем, чье значение

призваны модифицировать формальные элементы той или иной граммемы,
никоим образом не определяет степень грамматической абстракции аффик-
сальных элементов. Сопротивление лексического материала обнаруживает-
ся в реализации не только видовой парадигмы, но также, к примеру, и паде-

жной (в принадлежности категории падежа к грамматическим категориям
практически нет сомнений) в коми языке. Так, одушевленные существительные
(аналогия с глаголами акустическоговосприятия) морт 'человек', кань 'кошка’,
кага 'ребенок' обычно никогда не ставятся в форму местного падежа: мортын,

каньын, кагаын. Соотносительная референтная ситуация передается при
помощи иных языковых средств — послелогов: морт пытшкын 'в человеке

(внутри человека)'.
HOSTOM)’, вЫыяЯвЛляя за рядом немногочисленных коми глагольных форм
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(связанных, в основном, с акустическим восприятием шума) типа: тюрбстны
‘свистнуть’, гымдбтыны ‘грохнуть’, дзурснитны 'блеснуть', бакбстны 'за-
мычать’, чилдстны 'взвизгнуть', горбктыны 'заржать’, сербктыны 'засмеяться’,
идею сигнификативного внутреннего предела, вычленяющего цельный, тож-

дественный в своем ряду другим элемент объективно (в референте) дискрет-
ного действия, что обусловлено коммуникативной задачей, мы можем говорить
о граммеме определенного вида, о грамматической категории вида в целом.

Анализируя грамматические категории, нужно идти не «от формы к

значению», а «от значения к форме». Концептуальный анализ грамматичес-
кой категории предполагает учет и взаимосвязь двух ее сторон — содер-
жательной и формальной, при этом определяющей считается содержатель-
ная сторона, поскольку в реализации категориальных содержательных приз-
наков заключена цель, предназначение грамматической категории, а необ-

ходимым средством, служащим этой цели, является определенная фор-
мальная структура.

В качестве инвариантного семантического признака категории вида в

коми языке предлагается языковая манифестация категории предела, раз-

личающаяся по типу и степени абстракции в четырех видовых оппозициях,

что дает возможность комбинирования частных значений категории вида в

одной словоформе. В коми языке понятие внутреннего предела связано не с

мысленным барьером, с достижением которого линейное действие исчер-
пывается (ср. рус. сохнет — высохнет), с этим значением в определенной
степени согласуется лишь значение вида процесса меры в коми языке, а с

такими конструктивными барьерами, которые отграничивают различные
фрагменты обозначаемых сложных действий.

Каждый из четырех компонентов категории вида в коми языке обладает

своим абстрактным грамматическим значением и противопоставлен другим
трем как в плане содержания, так и в плане выражения. Члены грамматичес-

кой категории вида в коми языке представлены не только формами одного и

того же слова, но и разными словами. Любой глагол одного вида противостоит

любым глаголам других видов. А в целом глаголы подчиняются видовой па-

радигме, находящейся на более высоком (по отношению к глагольной лек-

сике) абстрактном уровне грамматической системы.

Видовые оппозиции в коми языке: 1) вид процесса меры; 2) вид ограниченно-

го объема; 3) вид дистрибутивного предела; 4) вид темпорального предела.
1. Вид процесса меры обозначает предположение в сигнификативе такого

предела, который фиксирует обретение субъектом суждения новой меры

существования — новой качественно-количественной определенности. Мера
указывает предел, за которым изменение количества влечет за собой изме-

нение качества объекта. Мера — более емкое понятие, чем предел, но предел
конституирует меру, поскольку сбрасывание «старой» и обретение «новой»

меры существования результируется имманентным выхождением количест-

ва за свои пределы, когда оно соответственно изменяет качество и в конце

концов качество «сходит на нет», тем самым преодолевается предел, за ко-

торым вещь обретает новую меру существования.

В граммему этого вида включаются словоформы, в состав которых входят

суффиксы -м-, -зь- (-дз-), -Cb-, -Т-. Отыменные глаголы: измыны 'окаменеть',
коддзыны ’опьянеть’, гызьыны 'подняться (о волнах)', буссьыны 'запылиться’,
ёсьтыны 'заострить’. Отглагольные формы: овмбдны ’поселить’, лэбзьыны

'взлететь’, ббрддзыны 'заплакать’, шырсьыны 'постричься’, чинтыны 'убавить’.
Cnoaooöpaaoßarenbuoe значение отыменных глаголов включает транс-
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понирующее и видовое значения. И в этом нет ничего нелогичного. Для обоз-

начения того или иного процесса, состояния, отношения говорящий может

выбрать предоставляемые системой языка (узуальные) глагольную лексему

(единицу системы с обобщенным лексическим значением) и суффикс (единицу
системы с обобщенным грамматическим значением) и, объединив ихзначения,

составить понятие о данной референтной ситуации и вынести о ней сужде-
ние. Говорящий может также наделить категориальным значением глагола

предметное имя, параллельно оснастив его видовой субъективной характер-
истикой. Последнее подтверждает сложность природы и структуры процес-
са предикации, включающего множество логических операций, а словообра-
зование глаголов от имен выводит нас в контекст диахронического осмыс-

ления процесса предикации, когда имя и глагол еще не были дифферен-
цированы, а предикация осуществляласьв виде двух соположенных имен, в

семантический объем которых входили понятия отношения, качества, процес-
са. В няньыйд чорзьбма 'хлеб очерствел’ ономасиологический признак (отсы-
лочная часть) чорыд 'черствый’ выбран благодаря мысленному сравнению
обозначаемого с другим явлением действительности. Ономасиологический
базис (формирующая часть), суффикс вида первой оппозиции -зь- выбран
вследствие мысленного подведения обо-значаемого под известный класс

явлений (класс процесса) и мысленной интерпретации этого процесса. В по-

нимание этого процесса входит начальное представление об одной качест-

венно-количественной определенности обозначаемого и конечное пред-
ставление об иной качественно-количественной его определенности (мере
существования), а посредствуют при этом логические операции иденти-

фикации, категоризации, сравнения и т.д.

Таково значение граммемы вида, выражающей процесс меры. Суффиксы
этой граммемы формализуют мысленный предел, за которым характеризуе-
мая субстанция обретает иную качественно-количественную определен-
ность, иную меру существования. Естественно, что и в бытии вещи в резуль-
тате известных изменений «сбрасывают» старую и «обретают» новую меру
своего существования. Однако, как отмечает Б. А. Серебренников, свойства

самих предметов никогда не определяют отношений между словами языка во

всей их совокупности, потому что если бы в языке каждый раз выражалась
специфика различных отношений между вещами, то язык был бы настолько

перегружен деталями, что перестал бы быть удобным средством общения

(1983 : 261). Поэтому такие процессуальныеотношения: мортвисьмис 'человек
заболел’ и кага ббрддзис 'ребенок заплакал’ в реальной действительности
друг к другу абсолютно индифферентны, мыслительная же интерпретация
представляет собой крайнюю степень абстрагирования от референта, кате-

горизацию в понятии внутреннего предела (один частный момент переработ-
ки образа мышлением) и обращение к системе языка, его формальным средст-
вам для выражения суждения об отношениях реального мира, которые, будучи
пропущены. через «фильтр» мышления, представляют собой лишь слепок,

схему по отношению к реально существовавшей ситуативной картине мира.
Этим объясняется и подтверждается интерпретационный, сигнификати-
вный характер категории вида.
2. Вид ограниченного объема обозначает сигнификативное установление

внутренних пределов, ограничивающих некий условный объем действия,
вычленяемый из континуума общего понятия об этом действии; это то же

действие, качественно определенное, конкретизированное в предикате в

соответствии с референтной ситуацией, мысленной системой координат и



Категория вида в коми языке

275

коммуникативными установками говорящего. В граммему этого вида входят

словоформы с суффиксами -ышт-, -ббт-, -Окт-, -овт-, -дст-, -евт-, -нит-.

На уровне сигнификата значение суффикса -ышт- («уменьшительное» в

традиционной терминологии) участвует в моделировании такой ситуации: из

континуума понятия узьны 'спать’ вычленяется некий объем узьыштны
'поспать (немного)’, связанный с пространственно-временной определен-
ностью этого действия субъекта, которая имеет основания в референте и в

мысленной системе координат.
В аналогичном моделировании участвует значение суффикса -ышт- (од-

нократное): более наглядное представление об объективно дискретном дей-
ствии перерабатывается в дихотомические, диалектически противопостав-
ленные понятия о цельном, аналогичном другим фрагменте, кванте, бите

дискретного действия сьбпыштны 'плюнуть’ и о внутренне дискретном,
структурированном в пространстве-времени однородном действии сьёпавны
'плевать’. Это мыслительное содержание находит выражение в видовом
оформлении отражаемого действия; будет ли выделен один акт дискретного
объективного действия (в языке — глагольная лексема с суффиксом -ышт-)
или оно будет представлено как некий внутренне организованный процесс —

это зависит от референтной ситуации и от коммуникативной установки

участника речевого акта. В аналогичном моделировании ситуации участ-

вуют и остальные суффиксы данного ряда: гымббтыны 'громыхнуть’, бакбст-
ны 'промычать’, тюрдстны ’свистнуть'.
3. Вид дистрибутивного предела выражаетпонятие о действии, структури-
рованном на ряд рассредоточенных в пространстве-времени эквивалентных

действий, обладающих в каждом конкретном акте индивидуальной субъек-
тно-объектной или пространственно-временной направленностью. В сиг-

нификате понятие о подобного рода референтной ситуации выражается во

внутренних пределах, отделяющих один целостный фрагмент, в онтологии

связанный с конкретным лицом и производимым им конкретным действием,
от другого — аналогичного.

Существуют различные типы пространственно-временной и субъектно-
объектной отнесенности процесса, поэтому внутри этого вида можно выделить

несколько моделей:

1) модель характеризует соотносительность действия одного субъекта и

разных объектов: вдоралысь кынтал!с ки-кок 'охотник отморозил руки-ноги’;
2) модель отражает наличие множественности субъектов однородного дей-
ствия при направленности его на разные объекты: челядь корсялбны тшак 'де-
ти ищут грибы”;
З) моделируется ситуация множественности субъектов действия, характе-
ризующегося пространственно-временной рассредоточенностью: йбзыс му-
нап!сны 'люди поуходили’;
4) модель выражает пространственно-временную рассредоточенность диск-

ретного действия одного субъекта: лэбач лэбалб 'птица летает'.

Этот вид коррелирует с языковой категорией таксиса.

4. Вид темпорального предела выражает понятие о действии,ограниченном
какими-либо временными условными рамками, при этом объем заданного

«темпорала» че имеет ни малейшего отношения к градуированному, линей-

ному, однонаправленному времени, это скорее понятие некой длительности,
локализованной в мысленной системе координат. Смысловой блок — гла-

гольная лексема плюс суффикс -л- — означает ограниченное в каком-либо

«темпорале» целостное действие, а блок — глагольная лексема плюс

3
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суффикс -лывл — ограниченное в «темпорале», но дробящееся внутри него

на ряд эквивалентных актов, следовательно, дискретное действие.

Вбрдод — ягбд ветлывла, рыжик ельдбг вотлывла.

Тшак вотыськдд аббзысьла, гусьдникдн кутчысьла.

Вотчигтырйи вочасьла, эзв толыда окасыла. (В. Савин)

"Хожу по лесу — бору, собираю рыжики, грузди.

Встречаюсь с тем, кто собирает грибы.
Мы обнимаемся с ним и крепко целуемся’.
В данном контексте встречаются как словоформы с суффиксом -лывл-,

так и соответствующие им в смысловом плане словоформы с суффиксом -л-.

Глаголы с -лывл- выражают ограниченный «темпорал», состоящий из ряда

последовательно-эквивалентных действий. Каждому такому подразумевае-

мому действию соответствует целостное действие, манифестируемое суф-

фиксом -л-.

В коми языке возможно сочетание в одной глагольной словоформе всех

четырех формальных показателей вида, что объясняется разными в каж-

дом случае типами мыслительно-языковой абстракции, манифестируются
которые группами формальных компонентов. А это отнюдь не препятст-

вует их сочетанию, в конечном счете нацеленному на адекватную передачу

средствами языка явлений внешнего мира.
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JEVGENIJA SEBOLKINA (Syktyvkar)

CATEGORY OF ASPECT IN THE KOMI LANGUAGE

The article suggests a new paradigm aimed at the transference of conceptional matterof the
category of aspect in the Komi language.

The conceptional axis of aspect in the Komi language appears tobe the manifestation of
the category of limit, which should be distinguished according to the type and degree of
abstraction in four aspect oppositions: aspect of the measure process, limited volume aspect,distributive limit aspect, temporary limit aspect.
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