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Л. М. БОЛСУНОВСКАЯ, Н. Г. KYSHELIOBA (Томск)

ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕССА И ЕЕ ПЕРЕДАЧА
СРЕДСТВАМИ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА

Протекание любого процесса может быть представлено в виде этапов, или

фаз. Выделение фаз поддерживается наличием в языках собственно фа-
зовых глаголов типа 'начать’, 'продолжить’, 'кончить’и / или глаголов с

включенными фазовыми значениями. Сравнение разных подходов к членению

процесса на этапы (фазы) показывает, что независимо от исходных пози-

ций авторов чаще всего встречается трехчастное представление о его про-

текании, т. е. выделение фаз возникновения, течения и развития и, наконец,

завершения (Насилов 1989 : 64). Такое членение процесса можно считать

традиционным, но 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; Ризаев 1981 : 13—14).

Существуют две противоположные точки зрения на фазовость. С одной

стороны, «параметр фазисной детерминации» не включается в схему иерар-

хических аспектуальных отношений, а выделяется как особый признак

(Маслов 1978 : 18). С другой стороны, фазовость прямо связывается с

сущностью самой аспектуальности, т.е. фазовость, предельность / непре-

дельность и «вещественность» в целостном лексическом значении конк-

ретного глагола представляются как единство. Поэтому фазовость, или фа-
зовую структуру процесса, сторонники этой точки зрения относят к

базовым понятиям аспектологии. С современных позиций фазовость наря-

ду со способами действия включается в понятие акциональности (Насилов
1989 : 72, 88).

Предельность / непредельность и фазовая структура глагольного дей-
ствия принадлежат к фундаментальным свойствам каждого процесса как

такового. При этом понятие предела имеет к фазовой структуре самое

непосредственное отношение: предел указывает на некоторую точку в

длительности, которая как бы рассекает эту длительность, ограничивает
ее, делит на этапы. В фазовой структуре процесса предел (вершинная, кри-
тическая точка, граница) может проявляться в начальной и в завершающей

фазе. С этим связано использование в аспектологии терминов «начальная»

и «завершающая» предельность (Насилов 1989 : 70). Непредельные глаголы,

отражающие нетрансформативные события и обладающие одинаковой фа-
зовой структурой, являются носителями только срединной фазы процес-

ca, T. €. непредельность всегда «привязана» к одной (срединной) его фазе.
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Через понятие предельности / непредельности устанавливается связь

между фазовостью и аспектуальностью. Понятие предельности, сопряжен-
ное с различием действия / состояния, а также достигнутости / недостиг-

нутости предела, определяемой семантическим наполнением финальной
фазы процесса, покрывается понятием «качественная аспектуальность».

При классификации глагольных значений в плане аспектуальности решаю-
щая роль принадлежит конечной фазе, ее семантическому содержанию и

реальному наполнению (Маслов 1978 : 4—44).
Анализ качественной аспектуальности играет важную роль и при выделе-

нии в языке категории вида. Связь предельности / непредельности через каче-

ственную аспектуальность с фазовостью, с одной стороны, и с наличием видов

(СВ — совершенный, НСВ — несовершенный), с другой, позволяет на семанти-

ческом уровне показывать взаимообусловленность перечисленных явлений, но

не их идентичность: они принадлежат к разным пластам глагольного значения.

Отношение фазовости к количественной аспектуальности мало изучено
из-за недостаточно четкого понимания последней. Проблемы количествен-

ной детерминации действия рассматриваются в последнее время в рамках

единой функционально-семантической категории количественной харак-

теристики, которая состоит из системы счета и системы множественнос-

ти и в равной мере относится как к субстанциям, так и к ситуациям. В се-

мантическую зону множественности включаются сферы однократности
(«единичности») и неоднократности («множественности») (Теория функ-
циональной грамматики 1987 : 126). Во второй выделяются три типа

глагольного множества — дистрибутивное, мультипликативное, итерати-

вное, которые членимы на подтипы (Насилов 1989 : 91).
Фазовость, включенная в систему акциональности, может иметь собст-

венные средства выражения и может объединяться с другими акциональными

значениями в рамках аффиксов способов действия. Сущность акциональных

различий состоит в том числе и в акцентировании, модификации отдельных

фаз процесса, причем актуализация одной фазы не исключает наличия

других, которые остаются фоновыми (ср. ВBsтр, 1984 : 37—50; 42—43).
В селькупском языке существуют два способа передачи фазовости, суф-

фиксальный и аналитический. При первом выделение той или иной фазы
процесса происходит путем присоединения аффиксов способов действия

или видовых показателей.

Прокофьев ОчСЯ Варковицкая Helimski Совр. южные

1980 1935 1947 1982 дналекты

I -ly- -l- - -

-
-äly- -el- -елы- -e-l(i)-

-al-

-pl- -алы- -el(i)-

-lelv- -llaly- -lelv- (-le-)
-lelaly-
-elaly-

II -al- -aj-
'Oj'

Суффиксы, выражающие начинательность
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Второй способ состоит в использовании конструкций на основе ин-

финитных форм (простое деепричастие, инфинитив) и трех групп фазовых
глаголов. Соответственно выделяются три типа аналитических построений
по значению: начальная, срединная и финальная фазы процесса.

Прокофьев ОчСЯ Варковицкая Helimski Совр. южные

1980 1935 1947 1982 диалекты

1 -(k)kv- -(k)ky- -k- + -KY-/-2y- -(k)ki-/
1Г_’Ёдуц- ‚ -(k)ku-,

асный -ku-/-gu-
П — -(т)ръ-/ -(т)ру- -(т)р- -(м)бы- -(m)pi-

-(т)въь-

III -T[(e)n]oop- -Tlenlty- -T[(e)n]tt- -Т[(е)н]ты- -Tl(en]Ci-

npu T = npu T = npu T = npu T = npuT=
@, ¢ n,t o, c,n,t o, n,t o, дж o, Õ, п

Суффиксы, передающие течение действия

Суффиксы, выражающие финальную фазу процесса

Прокофьев ОчСЯ Варковицкая Helimski Совр. южные

1980 1935 1947 1982 диалекты

1 — -ет-, -е)-
(-e¢i-, -e¢i-) -e[(lc))i- -ei-(-eci-) -E-

,

-Jei- -lci- -льджи- -IHi-, -lõi-
-elci-, -olci- -elci-, -olei- — -oapdxeu- — -e + [ti-

(-Iti- + -E-)

II - -[@))ol- -ÖN- -ol-

-al- 'al'

-qyle- -kil-

ocHoBa rmarona + (*)-la- + — фазовый übirigu
(CB; HCB) (простое глагол olžigu / oldigu

деепричастие) (со значением kßattugu
начинатель- м.

ности) kBatal3igu
ocHoBa rnarona + (*)-ku- + — фазовый — ol3igu / oldigu
(CB; HCB) (инфинитив) глагол olamqo

(со значением

начинатель-

HOCTH)

Аналитичные конструкции со значением начинательности

основа глагола + (*)-ld- + — фазовый tadirigu
(CB; HCB) (простое глагол :

cagigu
деепричастие) (со значением

процесса) _

Аналитические конструкцин со значением развития процпесса
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1. Начальная фаза процесса

Распределение вариантов первого суффикса начинательности зависит от

структурного типа производящей основы и выглядит в тазовском диалек-

те (северный ареал) следующим образом:
-lj- присоединяется к двусложным основам на гласный, отличный от &; таз.

norqa-ly-qo, moca-ly-qo 'захромать’ (пог-да-дO, тоса-до ‘хромать’) (ОчСЯ 1 227);

-gli-, -dli- присоединяется к двусложным основам на 7, который при

этом выпадает: таз. ВъЁ-е/ъ- ‘захотеть, полюбить' (Въвъ-до ‘хотеть, любить’),
И-е!ъ- ’начать брать’ (#ъ-до 'брать’) (Прокофьев 1935 : 61); qiit-dly-qo '3a6o-
-(дШу-д0 'болеть’), at-Gly-qo 'завиднеться’ (айу-д0 'виднеться’) (ОЧСЯ 1 227);

-[е1;; -Пёиl- присоединяется к односложным основам (чаще на гласный):
Ta3. ¢y-lelb- 'Ha4aTh CTPENATD (cy-go 'cTpensaTs’), ap-lelv. aw-lelv- 'HavaTh ec-

Tb' (am-qo 'cbecTb’) (llpokodbes 1935 : 62); pu-llily-qo 'Ha4aTb AyYTb, 3aAyTb’

(ри-до 'дуть’) (ОчСЯ 1 227);
-leldli- присоединяется к двусложным основам на согласный: таз. 50п-

tyr-leldly-qo 'начать играть’ (sотпёуг-доo ’играть’), ittyr-leldly-qo ’начать жалеть'

(ittyr-go 'жалеть’) (ОЧСЯ 1 227);
-eldli- присоединяется к основам из трех и более слогов: таз. апуй-еlа-

ly-go '‘спорить’ (апёуйу-д0 ‘спорить’), йутр-е!@у-д0 'запить, удариться в за-

пой’ (Шутру-д0 'пить, пьянствовать’) (ОчСЯ 1 227).

основа глагола + (*)-1@- + — фазовый mange3igu
(CB; HCB) (простое глагол mangor(a)gu

деепричастие) (со значением тайт и
законченности) v

malcigu

Распределение фЗЗОВЫХ глаголов по дналектам

Начинательность Течение, Законченность
продолжение

тым. olZigu tadirigu mangeZigu
cazigu

об. übirigu tadirigu manžar(a)gu
oldigu cagigu
kßatalzigu
kßattugu

KET. oldigu tadirigu malmizigu
cagigu malcigu

(идиолектные
и говорные
варианты)

нар. übirigu tadirigu manžšežigu
oldigu cagigu тап$эт(2)ви
kßatalzigu malmi3igu

kßattugu malcigu
(идиолектные
варианты)

Аналитические конструкции со значением законченности действия
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BapnaHTbi -Jläli-, -leläli, -eläli- cMoxxHble H MOTYT ÖblTb MpeXACTaBNEHbI KaK

сочетание первого и второго вариантов суффикса: -Па- < -1@- + -äli-; -le-

läli- < -I(V)- + -äli- + -äli-; -eläli- < -äli- + -äli-.
В тазовском диалекте начинательные глаголы с /-OBBIM CYPPHKCOM

образуются только от глаголов несовершенного вида, сами же дериваты от-

носятся к совершенному виду, сохраняя при этом значение категории тран-

зитивности (ОчСЯ 1 226).
На юге варианты -е/(2)-, -е!(;)- первого суффикса начинательности неред-

ко распространяются на все структурные типы основ. Здесь (а также в енисей-

ском говоре тазовского диалекта, см. Варковицкая 1947) они могут высту-

пать без конечного гласного: нар.köd-el-gu 'sa6onertb' (ködi-gu 'болеть’), тий-

el-gu 'залаять’ (тиаг-ви 'лаять’); кет. тиа-еП-ви ’залаять’ (тиа-ви ’лаять’),
pizij-eli-gu 'засмеяться’ (ртоа7-ви ‘смеяться’) (Купер, Пустаи 1993 : 33); об.

ту-алы- ’начать подгребать' (ту- 'грести’), эл-ёлы- (1/-е-12-) ’'начать жить’ (Злы-
(й2-) 'жить’), тал-ле- (< *тат-ле- ’начинать идти’) (тат- ’нести, идти’) (Не-
limski 1982 : 184—219). Соответственно производные основы могут вести се-

бя как консонантные, на стыках морфем (основа + грамматический показа-

тель) возможны ассимилятивные процессы: /n > пп (настоящее общее); /s >

55 (претерит): нар. Ёдае!- + -п- + личное окончание > leõ'denna 'заболел

(сейчас)’; тиае!- + -5- + личное окончание > тидеssl 'залаял (давно)'.
Во втором ряду суффиксов начинательности сев. -а/- соответствуют

юж. -а)-, -o]-, которые оформляют неодносложные основы непереходных
глаголов несовершенного вида или связанные основы (напр., кет. Вой-о]-ки
'B3BbITb” (kodimbigu 'выть’), Вагт-а)-Ки 'закричать’ (ВаттутЬlди 'кричать’), тий-

aj-ku 'залаять' (тифви ‘лаять’), sта-о}-Ви ’3zacBHCTETb’ (simdimbigu 'свис-

теть’)). Образование начинательных глаголов на юге менее распространено,

чем на севере. Суффиксы начинательности в южных диалектах присое-

диняются прежде всего к глагольным основам со значением 'издавать зву-
ки’. В структурном плане это двусложные вокалические основы.

llpumepbi: Ta 3. ukkyr contogyt aj pit contyl kotä na türyntyty, aj tina tarä na

ünt-ely-nty, aj kos qaj na tünty ’HaKoHeN ONATb MONHOYb HaNMOJNHMJNACh (= HaC-

тупила), опять подобно тому (= как и в тот pa3) послышалось (букв.
слышаться начало), опять кто-то пришел’ (ОчСЯ П 38); нар. аппа 1аповпа
lakfac-ela (< *lakPati-ela) 'Anna MBaHOBHa 3acMmesnach (6YKB. CMesAThCA

Havana)'; KeT. fargan miidana (< *miitanna < *miitalno) Веппаl) 'громче залаяла

(начала nasTh) co6aka’; THIM. aj kanapna miid-el-en3a katora palatkandi
pitkilespat 'TyT co6aka MOs 3anasiia, KOTOpas B MajnaTKy 3anesna (6yKB. H соба-
ка тут начала лаять и лает, которая в палатку залезает)’; ен. типГ ёеГ

urkilla iititko olop cuselsa (< *Cuseljsa) 'mociie купания весь день к вечеру

голова-моя заболела (начала болеть)’; 06. mud-cl-bi kaidda kanak tiirenna (<
tir-el-na) kaidda kibaice 'залаяла (начала лаять) чья-то собака, заплакал

(начал плакать) чей-то ребенок'.
На севере аналитический способ выражения начинательности состоит

в сочетании инфинитива основного глагола со вспомогательным глаголом

о!атдо 'собраться, начать' (Иудо!арзай < Иудо_о!арзай 'я начал жить’). В

енисейском говоре тазовского диалекта для этого используется ряд глаголов:

olamqo, alciqo (olciqo), antaltvmprpqo. Л. А. Варковицкая (1947 : 140—143)
отмечает оттенки начинательности, сообщаемой ими: о/атдо указывает на

попытку осуществления действия: д2пдо/атпай»Ё < дэпдо_ойатпайыЁ 'идти
начали’, а[сl9o (о[ст9o) указывает на наступление совершения действия, его

интенсивность: доейЙъдо[стрып < дойЙъдо_о(сттръпа ‘заударяли, начали уда-
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pATb’; antaltvmptqo yKa3blßaeT Ha HayYallo JEÜCTBUHA H XeIaHHE ero oCyIecT-

BHTb: gotgontaltempatat < д2190 _атаЙътраты 'убивать стали, убить попыта-

лись’.

Сочетание инфинитива с о/атдо в тазовском диалекте может рассма-
триваться как сложный глагол, новая лексическая единица. Аналитичес-

кие образования этого типа имеют все формы парадигматического ряда,

характерные для глаголов: время, наклонение, причастие, деепричастие.
От таких сочетаний образуются даже имена действия, которые выступают

в роли зависимой предикативной единицы синтаксических конструкций
(условных и некоторых других): таз. sигура депдо!ат-{а-ддт-Ёу ukon puskaty
mantaltykynyt ’перед тем как идти охотиться (букв. охотиться собирание-
его-уходить-когда), он проверил ружье’ (Мартынова 1993 : 75).

Начало действия в южных диалектах аналитическим способом передает-
ся с помощью сочетания фазового глагола с инфинитной формой (простое
деепричастие или непосессивный инфинитив), причем деепричастные

формы преобладают.
Заслуживает внимания тот факт, что фазовые глаголы со значением начи-

нательности могут сочетаться с инфинитными формами от основ обоих ви-

дов: кет. fumbane kinnane kßedumbille oldan ’Boik co6aky py-
гать стал' (НСВ) (Беккер 1978 : 329); Iер ottelgu es oftfelgu ol-

da t akkol seronni 'он хотел убрать (сено), но как начнет убирать (букв.
убрать), снова идет дождь’ (СВ) (Т 27 : 118); 06. kanan т и 4 и Те й Бе-

r en ‘’собака лаять начала' (НСВ) (Т 6 : 328); Тезйа сап&йе cagin naim
тёеГе йбетепфаи 111 ‘тесто поднимается, мы хлеб нечь (букв.
coenaTb) Ha4H e M’ (CB); Hap. mipopdebot namadan теГе kfatal e
а тап-sететба{ ’мы двое этот дом в прошлом году делать (букв. сде-

лать) начали, не закончили’ (СВ).
Все глаголы, указывающие на начало действия, оформлены в южных

диалектах суффиксами переходности: йБI-га-ви, 01-Zi-gu, 01-di-gu, kßat-tu-
gu, kpat-al3i-gu (o cydpdukcax nepexogHoctH cM. Kysneuosa 1992 : 280—293).

Аналитические бивербальные образования на основе инфинитных форм и

начинательных глаголов в южных селькупских диалектах представляют собой

не новые лексические единицы, как на севере, а аналитические конструкции,

т. е несвободные словосочетания, в которых невозможно синтаксическое

членение. Оба элемента такой конструкции имеют один референт — дейст-

вие, которое выражено деепричастной или инфинитивной формой. Анали-

тические конструкции могут выражать начинательность во времени и накло-

нении (систематизация форм: Кузнецова 1995) и образуют фазовое сказуемое.

Носители грамматического значения присоединяются к начинательному

глаголу, а деепричастие или инфинитив остаются неизменными:

oldigu: xet. man lakkale odldiku-z-dm ’s работать начинал’ (претерит) (Т
5 : 761), nai me3erile old-en3-ot 'Mbl xne6 neuybp HauHeM (pyTypym) (T 36:
443), pisselefle pittdagonng sippakala Bizambille oldj-mba-t 'BrineTeß U 3 rHe3[a,
птицы начали летать’ (перфект) (Т 64 : 247);

Ибгзви: об. Вапап тиайе ибет-ап 'собака лаять начала’ (настоящее общее)
(T 6 : 328), tepnan optimat erte kojerl e iibjri-z-attj 'ero BonoChl paHO седеть
HavanH' (npetepHT); kusakin if tingin ole;’rm_;‘‚g_;‘n parkile iibjr-en3a-utti ’Korna
мой сын придет, мы вместе жить начнем' (футурум) (Т 57 : 118);

kpatalšigu / kpattigu: Hap. @ Serbat lerle ВВайа[&-Е 'он водку выпил, петь
начал’ (настоящее общее) (Т 67 : 9), pöndeboöt tabi munimdi mazembatkaup kolcim-

bad cureleВа -тба-ё сите!е ВВа(-тва-й ’в прошлом году она свой палец
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порезала, кровь увидела, плакать начала’ (перфект) (Т 67 : 7); tabi Вап&р

nakivit Capterle kßatalše-y-a 'OH трубку выкурил и сказки стал рассказы-

вать’ (претерит) (Т 67 : 196) (см. также примеры: Воеводина 1973).
Если суффиксальные начинательные глаголы образуются в селькупских

диалектах южной группы исключительно от основ несовершенного вида, а

сами дериваты всегда относятся к совершенному виду, то в рамках анали-

тических конструкций возможно представление начинательности как в

связи с законченностью, исчерпанностью действия, так и в связи с его неза-

конченностью, нерезультативностью. Последнее достигается за счет оформ-
ления фазового глагола суффиксами аспектуальности (несовершенного ви-

да — тым., нар., об. -(е-)sра-) или аспектуальности — акциональности (ите-

ративности — имперфективности — KET. -(k)ku-): KeT. man lakkale oldi-ku-
zam ’я работать начинал’ (Т 5 : 761); нар. пй& ритпра!е kpatalš-ešp-at kat

тедйегра 'трава начинает желтеть, зима приближается’ (Т 47 : 203).

2. Срединная фаза процесса

Распределение вариантов первого и второго суффиксов, акцентирующих

течение действия, осуществляется в зависимости от структурного типа

производящей основы достаточно просто: варианты с двойными согласны-

ми или с глухими согласными в инициали обычно присоединяются к

вокалическим основам, с одиночными или звонкими согласными — К кон-

COHAHTHBIM: Ta3. £-kky-qo '6bißaTbh’ (£-qo 'быть’) (ОчСЯ 1 219); об. Ззы-ку-гу
// TS esy-kky- ’6pißaTb’ (S3bı- ’CcTaTb’) (Helimski 1983 : 219); нар. када-ку-гу
говорить’ (кадг-гу 'сказать’) (Купер, Пустаи 1993 : 27); таз. допраЙет-твь-
до 'засыпать’ (допраез-д0 'заснуть’) (Прокофьев 1935 : 61); об. чанны-мбы-

// TS сотту-тру- ’постилать’ (чанты- ’устлать’) (Helimski 1983 : 219); Hap.

маннэ-мбэ-гу ‘смотреть’ (манджэ-гу 'посмотреть’) (Купер, Пустаи 1993 :
32); об. тат-ку-гу // Т5 @!-йВу- ’приносить’ (тат- 'принести, привезти’); ам-

ку- // Т5 ат-йу- ’есть, едать’ (ам- ’съесть’); тёлын-бы- // Т5 сёйуп-ру- 'pox-
даться’ (тёлынг- / Ёёl2l- ’родиться’) (НеШи5К! 1983 : 186, 62, 189); таз. Ёепыг-

въ-до 'думать, размышлять’ (Iепьг-до 'подумать’) (Прокофьев 1935 : 61).
В третьем ряду зависимость распределения вариантов суффикса сев.

Tl(e)nlti- - ox. T[(e)n]õi-, (rae T = o, ¢, #, п), от структуры глагольной ос-

новы проявляется в том, что

при Т = е сев. -- - южн. -ё1- присоединяется к основам на согласный

и некоторым односложным основам на долгий гласный, например: таз. pat-
ty-go 'заходить, залезать, попадать, погружаться’ (рай-до 'зайти, залезть,

попасть, погрузиться’), 1-Iу-д0 ‘брать’ (1-д0 'взять’) (ОЧСЯ 1 222); об. ам-чи

(ат-ёа-) ’есть’ (ам-гу ’съесть’), кван-чи (фшап-С2-) 'ходить, уходить’ (кван-
-2y 'пой-ти, поехать’) (Helimski 1983 : 60, 82);

ceß. -nti ~ 10X. -NCi- присоединяется к односложным основам на глас-

ный и неодносложным основам на гласный, отличный от #; таз. qu-nty-qo
'умирать’ (ди-до ‘'умереть’), пИ-пйу-д0 ‘открывать' (пй-д0 'открыть’) (ОчЧСЯ 1

222); 06. u-H4u- (i-nca) '6patp’ (u-2y 'B3AThH’) (Helimski 1983 : 71);
ceß. -E-nti — IOXKH. -eE-NÕi- присоединяется к неодносложным основам на

4, который при этом выпадает: таз. gonn-enty-qo 'yCHYTb' (gonty-qo 'спать’)
(ОчСЯ 1 222); юд-ёнчи- (Шетёэ-) 'пускать’ (Юды-гу-, Юды-ку- 'отпускать, по-

сылать’) (Helimski 1983 : 222);

приТ = © сев. -Ce-nti- ~ 10XKH. -CeNCj- NPHCOETHUHAIOT HEOJHOCJIIOXHbIE OC-

новы на !, $ Г: таз. рапус-сет!у-д0 'спускаться’ (panys-qo cnycTtutbes’) (O4CA
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1 222); об. кондол-джёнджи- (допо!-сепёа-) 'бдеть, бодрствовать’, порбль-
дженчи- (рого-[-сетбэ) 'заворачиваться’ (НештлsК 1983 : 93, 156);

при Т = л сев. -пепй ~ 10XKH. -nenci- присоединяют неодносложные ос-

новы на носовой согласный: таз. огут-пепйу-до ’расти’ (отут-до ‘вырасти’);
нар. ат-пепёl-ви 'кушать’ (ат-ви 'съесть’) (ОчСЯ 1 222);

приТ = Ё сев. -Ёепй- присоединяют неодносложные основы на согласный,

кроме Ги 5 таз. taqqyl-tenty-qo '‘собирать’ (Iадду!-д0 'собрать’) (ОЧСЯ 1 222).
Наряду с описанными вариантами суффиксов способов действия, ко-

торые, модифицируя лексическое значение основы, выделяют и средин-

ную фазу процесса, т. е. так или иначе служат для передачи фазовости, в

селькупском языке есть и другие суффиксальные средства представления

действия в развитии. Это показатели имперфективации, суффиксы несо-

вершенного вида: тым., нар., об. -(е-)sра-, кет. -(Ё)йи-. Последний, впрочем,

не является таковым в строгом смысле слова и рассматривается также в

качестве суффикса способа действия (Кузнецова 1995 : 30).
Варианты суффиксов первого, второго и третьего рядов присоединяются

к основам совершенного и несовершенного вида, сами дериваты всегда от-

носятся к несовершенному виду. В определенных случаях присоединение

суффиксов может изменять и категориальное значение транзитивности

производящей основы (см. ОчСЯ 1 221, 223).
Примеры: нар. taboan akando kaško © апп-ет За (< *Can3-ena) 'us ero

рта дым B bl X 0 1 H T'; TeIM. mat tu topkan nipgakpiillaka ötta ca õ-e nža-k
'я у озера стою, камни в воду бросаю’; кет. тап т Iтапви-уат
adem mirgalak 'я продаю оленя дешево’; вас. {ебеlвир Вийр i-m b a-t

'кого мужчина с собойхб ерет?'.
В отличие от аналитических конструкций со значением начинательнос-

ти, включающих как деепричастие, так и инфинитивные формы, фазовые
конструкции, представляющие процесс в развитии, строятся исключи-

тельно на основе простого деепричастия: 06. spetok õagle сайт 'цветок за-

сыхает' (Т 6: 354); кет. аlе Сайеп 'вечереет’ (Т 36 : 404).
Фазовые глаголы со значением развития процесса могут сочетаться с

инфинитными формами от основ как несовершенного, так и совершенно-

го вида: об. mat faZim polle taderau tep nagirem nagirle tadirit eßgindi ’a MA-

CO Baplo, a OH nmucbMo ceeelt MaTepu NHWeET’ (HCB) (T 67 : 107); man tilden аи

paragin taugam mele tadirizau ’a B4epa B 3Ty Nopy 370 nenan' (CB) (T 7 : 554);
konželat tele õažatti ’KopHM THMIOT’ (CB) (T 47 : 141). Однако сочетание фа-
зовых глаголов с инфинитными формами от основ совершенного вида пре-

обладает. Поэтому аналитические конструкции с глаголами ¢azigu W tadirigu
могут рассматриваться в качестве видовых коррелятов к формам сказуе-

мого от основ совершенного вида.

Выбор вспомогательного глагола в аналитических конструкциях средин-
ной фазы процесса обуславливается переходностью / непереходностью
смыслового глагола. С формами простого деепричастия от переходных
глаголов сочетается !аайзви, с формами простого деепричастия от непере-
ходных глаголов — Caßigu: об. man Cazin sidi loga pirim пй в о 11е

tadirage я иду, а две лисицы друг друга o близывают' (пер.)
(T 8 : 1090); keT. kanamtel3ji telat sirrim éazan, Pettilam cupale tadirit
’который день снег идет, дороги за метает' (пер.) (Т 36 : 437); 06. kanan

nalgolle ¢a3ig 'собака линяет' (непер.) (Т 8 : 404); кет. ли&
patsusulle ¢ajan mat man3on 'Tpaßa желтеет в окрестнос-

тях деревни’ (непер.) (Т 36 : 429).



Л. М. Болсуновская, Н. Г. Кузнецова

380

В отличие от вспомогательных глаголов начинательных аналитических

построений глаголы аналитических конструкций срединной фазы процес-
са могут использоваться в качестве независимого сказуемого:

õažigu: Bac. mat ё аСавай tabinpfatot’s шел за ним (досл. его доро-

гой)’ (Т 10 : 231); нар. kop ¢a & а kanahe 'охотник идетс собакой' (Т
11: 743); кет. тап ©а & $ с ап апа & sйпаевт 'я ехал ктебе по реке'
(T12:25); sirri ¢agan ‘снег идет (Т12:258);

tadirigu: 06. Šašenti kulap olip parogin tadoratt talpskonti nargicka
tädirinti malam 'Moymue люди несут над головою красные знамена' (T 6

: 554); @р tadiristi nejkum тай{ 'он вел женщину в дом’ (Т б:
101); pac. man tebim põne Ёа аегаф ‘яего на улицу веду' (Тб: 334);
KeT. kitnj ап Ёа ата 1 рот? таЙовоп 'откуда ты дрова везешь? Из

лесу’ (Т 12 : 155);
Южноселькупские аналитические конструкции со значением средин-

ной фазы процесса, как и конструкции со значением начинательности,

способны представлять действие во времени и наклонении, но соответст-

вующие бивербальные сочетания не образуют всех форм парадигматичес-
кого ряда глагола.

сажеи: кет. 01а т й 5 Геба $ $-5-а Ё 'караси жарились' (пре-
терит) (Т 36 : 518); BeS kulla kondeadit, lampilamdat kaptat, okir kußannan
porule Caza-s ’вее люди спят, лампы свои потушили, у одного

человека горела (лампа)’ (претерит) (Т 36 : 409); об. telZen ста Ви Ге

Са & i-s ‘вчера старик у мирал' (претерит) (Т 47 : 119); kusagin me jedit
tüle Ca%e-z-autti tep taris igi ketköt ezarindi sto me kßedizaj ’Korma
мы подходили к деревне, он сказал: «не говори отцу, что мы двое

поругались»’ (претерит) (Т 47 : 138); telZen tule Ca3Zi-z-an labim
panalip 'я вчера греб и весло-мое сломалось’ (претерит) (Т 47 : 39);
ГадГе Са 3-ап$$ ’он тощать будет' (футурум) (Т 8 : 735); @

bon kfela sop orimle õdža-enža-t 'в этом году березы хорошо

расти будут' (футурум) (Т 67 : 50).
tadirigu: 06. man salomam koZatdi t okole tadere-z-au 'a

BTalKHßala coiloMy B Mewok’ (npetepHT) (T 7: 323); tebila'kaim k e 1 -

l'e tadjri-z-atti me as panimajnaPfti '4TO OHH TOB O p H 11 H, MBI He

понимали’ (претерит) (Т 47 : 137); tep andim mel'e tadjiri-s-ti mu-

nomdi pacannit amda Ёига 'он лодку делал, палец свой прорезал, сидит

и плачет' (претерит) (T 47 : 105); me segda okirmigin ogul-ZugußZile
tadere-z-autj kfatcogin jedogin 'Mbl BCeraa y 4 M 1 1 BMecCTe: B ropoe

и в деревне' (претерит) (Т 47 : 58); karzen tep pom a s tile tader-

еп &-1 Ё ’завтра он будет деревья валить' (футурум) (Т 67 : 57);
karzen ködekajceZan tolzim mele Тейет-етпё-аи 'я завтра буду
стругать и лыжи делать' (футурум) (T 67 : 57); те 501 та! т еГе

tdder-en3-auttji ’мы хороший дом будем строить (PyTy-
рум) (T 67 : 58); mekut kiskile tadir-en3-at’oHHHac pyrartThb

будут' (футурум) (Т 6: 286).
Если в рамках южноселькупских аналитических построений со значением

начинательности возможно представление действия как в связи с его за-

конченностью, результативностью, так и в связи с незаконченностью,

нерезультативностью, то аналитические конструкции с CaZigu M tadirigu
представляют действие исключительно как процесс: об. ер segele
Ca3en makaddi’on поднимаетсянабугор'(Тб: 81); йаЫа p ig-
gele сафаЁЁ ‘листья опадают(Т7:16);кет. Iертпе sikkal-
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le ödžan suraldi kum elle tuüutoßille CaZan ’on NMOAHM-

мается на гору (досл. вверх), а охотник спускается сгоры (досл.
BHH3) (T 36 : 417); исёеlа cangelle ¢cacat skolkinni 'pe6sTa B b х о-

дят из школы’ (Т 29 : 83).
Сами вспомогательные глаголы cajigu 4 tadirigu HUKorja cydqQHKCOB

способов действия не присоединяют, но оформление смыслового глагола аф-
фиксами способов действия при них допустимо: об. Udit pu f-e 3i-l'e
са ssп ser tu-I'dezji-l'e ёа 5{ п ‘’весной теплеет (-ед- — суффикс
результативности-перфективности), снег та ет (-1@4е33- — суффикс резуль-

тативности-перфективности)’; кет. еттет т 1 Ё 1-етп & е-Ге Саба ‘’осень

наступает (-еп%е- — суффикс имперфективности)’ (ср. об. тйе!е сайт
’подъезжает”). Аналитические построения на основе глаголов Иафйтеи и Cagigu
отмечены еще в материалах М. А. Кастрена: sуПе аадатаи 'шью’ (sütle tadarau)
(Сазтёт, Гейбзаю 1960 : 89). В настоящее время аналитические бивербальные
построения с глаголами сажеи и адйзеи более распространены в кетском диа-

лекте, где суффикс, указывающий на срединную фазу процесса показатель

имперфективации, еще полностью не утратил связи со сферой способов дей-
ствия и передает одновременно итеративность (Кузнецова 1995 : 29).

Южноселькупским фазовым конструкциям на основе Cüžigu H tüdirigu
соответствуют северные конструкции с деепричастием и вспомогательным

глаголом огуsдо, который имеет тенденцию сливаться с деепричастием

подобно тому, как глагол о/атдо сливается с инфинитивом, например: Шт!у-
Гогуппа < tiinty-ld + огуппа. Значение этой формы своеобразно: таз. Okka Si-

tycentylorynia casaty orqyltyt 'npogonXas oCTaBaThCA еще не проснувшимся,
OH B3AN 4aCbr'; man ompe skolanty tintylorynnay nymty lupkanny 'B TO Bpems,

когда я заходил в школу (но еще не вошел), там прозвенел звонок’; lypky-
mottylorycy ‘смеркается’ (Мартынова 1993 : 77).

3. Финальная фаза процесса

Распределение вариантов суффикса первого ряда, акцентирующих вни-

мание на завершении действия:
,

ceß. -E- (-ei- (-eci-)) — OxH. -e- (-edii-, -eži-) TpHcoezHHAIOT OZHOCJOXHLIE

основы на согласный, а также неодносложные вокалические основы; при

9TOM конечный гласный основы отпадает, а согласный, оказывающийся

перед суффиксом в интервокальном положении, удваивается (в третьем и

более далеком от начала слоге удвоения может и не быть):
Ta3. yt-eci-yvt (yt-ei-yvt) 'он пустил’ (уйъ-до 'пустить, послать’ (И!1-до,

и-до 'пускать, послать пропустить’ Етаёуl 291)); дата|!-е7-1г (= дата!-еlсl-
- ‘обняв’ (дата!-д0 ‘обнять’ (дата!-дO, дата{-д0 'обнять’ Ета&уl 59))
(Прокофьев 1935 : 60); таз. допп-ё-д0 '(уже) прикрыть’ (дпа-до 'прикрыть’
(qonij-qo ’3aKpblßaTb, MOKpblßaTb’ Erdelyi 76)) (ОчСЯ 1 224);

ceß. -/Ci » 10XH. -Iti-, -ICi- присоединяют (односложные) основы на глас-

ный: таз. йу-[са 'он пришел (уже)’ (I#-д0 'прийти’ (I#-дO, -д0 ‘идти, прий-
ти, приехать’ Егаёуl 279)) (Прокофьев 1935 : 60); таз. те-Iсу-до '(уже) сде-

лать’ (тё-до ‘сделать’) (ОчСЯ 1 223); кет. Ви-Пл-ви 'умереть’ (Ви-ви 'умереть’
(ди-40 'умереть, сдохнуть’ Егаёуl 809)) (Кузнецова 1987 : 40—41); tu-Idi-

gu 'растаять мгновенно’ (Ти-ви ’растаять’). Суффиксы -8- и -- могут

сочетаться друг с другом. Их сочетание может иметь на юге также фор-
My -Ite-: kKer. ¢egi-lde--gu 'MOACOXHYTb MIHOBEHHO (Cekki-gu ‘высохнуть’);
küdi-Ide--gu ’3a6oleTb MIHOBEHHO, HO HECHJNILHO H HEHANONTO’ (küdi-gu ’6oNeTb’);
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ippi-lde--gu 'ronexarb HEMHOTO' (ippi-gu ’neXaTb’); tu-lde--gu 'NpHKpPHITL’ (ti-

gu ’закрыть’) и т. д. (Кузнецова 1987 : 41).
Допустимо TaKXe co4yeTaHHe ceß. -elci-, -olci- ~ 10H. -Elti- C MHO-

госложными основами: таз. tamtyl-elcy-qo ’(yxe) CKpyTHTb, CBEPHYTb’ (famtyl-
до ‘скрутить, свернуть’ (ат!!- 'в пакет завязать, свернуть Егаёуl 248))
(ОчЧСЯ 1 223); атъ-е]с!-1г 'скушав' (атът-д0 'кушать’ (ат#г-дO, Ke-Ty awir-
gu 'есть, кушать’ Erdelyi 19)); ompplo-ej-le (= ompelo-e]ci-le) rocaanßp' (ompblov-
go 'cazHTb' (omtälti-go 'CanMTb, по-, на-, сажать’ Erdelyi 167)) (llpokobpes 1935:
60); Ker. itt-E-Idi-gu 'MoBeCHTb ÕblCTpo' (itti-gu ’NOBECHTb’) (KysHeuopa 1987:
41).

В присоединениисуффиксов второго ряда обнаруживаются следующие

закономерности:
-al-, -3l- чаще оформляют связанные основы. Интервокальный соглас-

ный перед суффиксами подвергается геминации: таз. Гарр-а!-до 'пнуть’
(tapyr-qo 'пинать’ (Iарй- ’пинать, бить’ Етаёуl)) (ОчСЯ 1 228); об. пач-йл-

(рага-!-) // Т5 раса!- ’отрубить, срубить, проклевать, казнить’ (пачеты-,
пачиты- (раёэйэа-) 'рубить, клевать’) (НеШт5К! 1983 : 148);

-!51- присоединяется к двусложным основам на согласный или на

отличный от # гласный: таз. kupacc-31-qo (< Вираs-11-д0) 'ударить кулаком’
(Вираs-доo 'бить кулаками’), sа!а-Юl-д0 'заглянуть один раз’ (sаlа-д0 ’3a-

глядывать’) (ОчСЯ 1 228);
ceß. -Gtdl- ~ 10XKH. -al-, -0l- присоединяется к двусложным основам на

1, который при этом выпадает, некоторые из этих основ связанные: таз.

бпут-аl-д0 'матюгнуться’ (упёу-до 'материться’) (ОчСЯ 1 228); кет. ness-a-l-

gu 'cKaTHTbCA (ressi-gu ’катиться’), lakk-o-l-gu 'сдвинуться, тронуться’
(lakki-gu шевелиться’ (Iа9l-дO, Гай&{- 'двигаться, шевелиться’ Ега&у 114))
(Кузнецова 1987 : 47).

ceß. -qylé- ~ 10XH. -kil- присоединяется к односложным основам: таз.

п?р-ду!Е-д0 ’пососать один раз’ (й#т-д0 'сосать’), Ш-ду!ё-до ‘гребнуть один

раз’ (и-до 'грести’ (tu-qo 'трести’ Ега&уl 227)); об. нат-кыл- // Т5 па!-ду!-
'стереть’ (па!-д0 ‘скоблить, выскоблить (шкуру)’) (ОЧСЯ 1 228) Ета&ё\у: 150);
ю-гыл- // TS й-ду!- 'потащить, вытащить, увлечь’ (й-до 'тащить, тянуть’
Erdélyi 288) (Helimski 1983 : 126).

Примеры: кет. It'e;ieö'mlwttg m it-aldi-ny potporn am nü-kol di-t

onda pecin mokkondi tak-al d i-y 'Итя к шестку подбежал, под-

полья западню открыл, (a) caM 3a Me4Ky 3acCK 04 H I'; Ütti patkani
iru-l'di-y 'oH BBOLY нырнул и скрылся (букв. потерялся)' (Беккер
1978 : 90—189); tas3. kussan na qum i r r-£-¢ a, tonna qup imaqotap dlpd p är -

qul-nyty, tonna qumyn wattyt šüpakta 'Korna 3TOT 4enoßeK H C Y e 3, дру-

гой человек старуху прочь о ттолкнугбл, по следу другого (первого) че-

ловека побежал’; selcymtdlyl mitap jnna п й-Гсу-пуйёу ‘седьмую дверь

откры л' (ОчСЯ П 27, 41).
Фазовые конструкции со значением законченности действия формируются

исключительно на основе форм простого деепричастия:

1) meenpuuacTHe + rnaron manje3igu: Hap. tabi nekulle man3e 3it
сар!ер Вайезра! ’он выкурил (трубку) и стал рассказывать сказки’ (Т
38 : 654);matnapokip hfirmle manjZe 3ap 'AITYy сеть вязать за-

кончил' (ТЗB: 678); об. те сар iidel'é mangZe 3ai ‘’мыдвое чай

допили' (Т38: 670);
2) деепричастие + глагол тапs2т (2)ви: нар. тароёт $5 Ват т Ге тап-

егар тйвар ’я сеть связала (досл. вязать закончила) и продала’
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(Т 47 : 12); tabi öobirip able manžšernit Baßan nagitegu kßanna ’oH

ягоду доел, встал и курить пошел’ (Т 47: 15).
3) деепричастие + riaron malmiiigu: Ket. fes pin na kniskaj torengile kalin
karanin togal 3il'e malmitcam ‘’всю ночь я эту книгу читал, ут-

ром прочитал'(ТЗ6: 414);кет.та йв ВайsиГе та т $4550йЁ
me üteldissotkidan elle ’'мы наигрались ик реке побежали’ (Т 65 : 455);
4) деепричастие + глагол табеи: кет. Örla aurle na omnidäge аит 1е

та!бав ‘’они двое пить, есть сели, наелись(Т 77: 126);
об. sого Гета 1 СаЁ ser pingile ибетт 'дождь перестал, снег начал

падать’(Т47: 124); и $; Ге та баитасазайв'я закончил ра-
ботать, домой иду’ (Т 47 : 42).

В таких конструкциях глаголы со значением завершения процесса мо-

гут сочетаться с инфинитными формами от основ совершенного и несовер-
шенного вида: нар. &а)а!е тап&{Зай 'я отъездился’ (ЁВа)ви 'ездить’ НСВ) (T
22 : 393); кет. тадат mele malmazam 'я дом построил (досл.
сделал)’ (теви 'сделать’ СВ) (Т 36 : 310); об. @ а 6 Ге malcet es kaj
Pašža 'он съел (атеви ’съесть’ СВ) весь суп и встал’ (Т 61 : 135); kibana3a
ГигГе та ёIЁВопаевиВифапп; 'ребенок наплакался (Типви 'пла-

кать’ НСВ), спать лег’ (Т 47 : 60).
Связь того или иного вспомогательного глагола с переходностью /

непереходностью действия смыслового не прослеживается. Аналитические

построения со значением завершающей фазы процесса, как н описанные

ранее южноселькупские фазовые конструкции, способны представлять дейст-

вие во времени— наклонении, но соответствующие бивербальные сочетания

не образуют всех парадигматических форм глагольного ряда.

1. Конструкции с временным значением: об. Ююгеп&е та!ё4-с-аи ’я кончил

читать’ (претерит) (Т 47 : 60); sого!е та!ёl-5 'дождь закончился’ (претерит)
(Т 47: 41); ви%ап ап те Ге та 1Ё $-ет &-а 1 onent nagirlamt ’korna Tbl

свою писанину напишщешь (букв. доделаешь)’ (футурум) (Т 6 : 525);
те апфт тёГе та Гё-ет &-аи ЁЁ Ю!апа?Воsвопёаий мы лодку до-

делаем ина озеро съездим' (футурум) (Т 47 : 129); tep kfelim ab le

malcé-en 3-it mega finZin 'oH ppi6y доест ико мне придет' (футу-
рум) (Т 47 : 44); nartize paldil'e mal-en 3-au merilens 'Ha HapTe

ездить закончу и продам (ее)’ (футурум) (Т 47 : 43); pokim sor-

mile malcéi-b-ou 'я сеть вязать закончила' (перфект) (Т
47 : 42); агават ulle malci-mbo-t kuZassaut kondegu 'Mbl BOAKY

допили, спать легли’ (перфект) (Т 47: 43); Iаб; ой ров&т sВат т Ге

mangere-mba-t sidim3el pokki kfatéspindit 'oHa onqHy ceTb вязать

закончила, другую начинает' (перфект) (T 47 : 10).
2. KoOHCTpyKUHH C MOJAaJbHBIM 3HayeHHeEM: Hap. fabila adeZilel tab; kßelim
able manžer-Ile-de Тюа ’ты его подожди, он рыбу доест ипри-

net’ (ontaTuß) (T 47 14); tabjabip abl'e man 3 er-li-d e tasénde peldela
’он суп доест и тебе поможет' (оптатив) (Т 47 : 15).

В рамках аналитических конструкций со значением финальной фазы
процесса действие может быть связано и с перфективностью, и с импер-

фектностью, что достигается за счет оформления фазового глагола соответст-

вующими суффиксами (-(e-)špa-; (k)ku-): Hap. kpil mu Fele man3e §-
е sра 'рыба доваривается'(ТЗB: 644);об. sferle man3er-
е $ ра-й ёейта Н товопао 7еsо а аае!аЗетва! 'дождь заканчивает-

ся, но солнце еще не показалось из-за туч’ (Т 47 : 11); нар. Виа? сейй отаеsр?
me kßelõile manžšer-e špa-ut 'когда солнце садилось, мы ры-
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6y 10BHTb 3akaHuußanu (T47:194); matandip mele man-

3er-espa-p’anoaky noanensßaw (T 47:213).
Рассмотренным южноселькупским конструкциям со значением финаль-

ной фазы процесса соответствуют северные на основе простого деепричас-

тия или непосессивного инфинитива и глаголов окончания действия: дуду!дo
'кончать’ и йпстдo 'перестать, кончить’: таз. лёlу дудутуйт атёуйу-ва 'хватит

вам спорить’; тё Шуё {еНу Süntemyn na soma kniskap toqyltypy-ld 'x Beuepy Mbl

закончим читать эту хорошую книгу’ (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 фаз процесса ис-

пользуются прежде всего аналитические конструкции, то для выделения

срединной фазы во всех диалектах, кроме кетского, предпочтение отдает-

ся суффиксальному способу. В других самодийских языках аналитичес-

кие бивербальные конструкции как средство передачи фазовости не об-

наружены. Подобные аналитические образования широко распространены
в тюркских языках. Наличие аналитических средств выражения фазовости
сближает селькупский язык с языками этой группы (ЯН П 329, 354, 375,
438, 497; ЯН Ш 390, 432, 453).

Сокращения

Диалекты селькупского языка: ен. — енисейский, кет. — кетский, нар. — нарымский,
об. — обский, таз. — тазовский, тым. — тымский, южн. — южные; в остальных случаях

сохраняется обозначение диалектов цитируемого источника.

ОчСЯI—А. И. Кузнецова, Е. А. Хелимский, Е. В. Грушкина,
Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект, ч. [, Москва 1980; ОчСЯ П —

А. И. Кузнецова, О. А. Казакевич, Л. Ю. Иоффе, Е. А. Хелим-

ский, Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект (Учебное пособие), Москва

1993; Т — тома, хранящиеся в Лаборатории языков народов Сибири Томского госу-
дарственного педагогического университета; ЯН П — Языки народов СССР, т. П. Тюрк-
ские языки, Москва 1965; ЯН Ш — Языки народов СССР, т. Ш. Финно-угорские и само-

дийские языки, Москва 1965; Егй@ёуl! — I. Erdélyi, Selkupisches Worterverzeichnis.

Tas-Dialekt, Budapest 1969.
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L . M. BOLSUNOVSKAJA, N. G. KUZNECOVA (Tomsk)

PHASE STRUCTURE OF PROCESS AND ITS TRANSMISSION

BY MEANS OF THE SELKUP LANGUAGE

In this article two ways of representation of phase structure of process in Selkup dialects,
the suffixal and the analytical, in their connection with each other are considered.


	b10725076-1998-4 no. 4 01.10.1998
	LINGUISTICA URALICA
	ZUR GESCHICHTE DER FINNOUGRISCHEN PERSONALPRONOMINA
	Untitled
	К ИСТОРИИ ФИННО-УГОРСКИХ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
	OSTSEEFINNISCHE TEMPUSADVERBIEN AUF -se, -si
	ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИЕ НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ НА -sе, -si!


	PERSONAL NAMES IN ESTONIAN PLACE NAMES (ESPECIALLY ON ISLAND SAAREMAA)
	ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В СОСТАВЕ ТОПОНИМОВ ЭСТОНИИ (ПРЕЖДЕ ВСЕГО О-ВА СААРЕМАА)
	Chapter



	СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕЛЬКУПСКИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
	SYNTAGMATISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOLKUPISCHEN NEGATIVEN PARTIKEL

	ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕССА И ЕЕ ПЕРЕДАЧА СРЕДСТВАМИ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА
	Суффиксы, выражающие начинательность
	Суффиксы, передающие течение действия Суффиксы, выражающие финальную фазу процесса
	Untitled
	Аналитичные конструкции со значением начинательности
	Аналитические конструкцин со значением развития процпесса
	Аналитические конструкции со значением законченности действия
	PHASE STRUCTURE OF PROCESS AND ITS TRANSMISSION BY MEANS OF THE SELKUP LANGUAGE
	Chapter


	ЮКАГИРСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКИХ ДИАЛЕКТАХ
	Chapter
	YUKAGIR BORROWINGS IN RUSSIAN DIALECTS

	REVIEWS
	ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
	ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ В РУКОПИСНЫХ СЛОВАРЯХ МАРИЙСКОГО A3BIKA XVIII—XIX ВЕКОВ
	ЮБИЛЕЙ Т. И. ЖИЛИНОЙ
	Untitled

	M. B. TAPAKAHOBY — 70 ЛET
	Untitled


	CONTENTS COHEPXAHHE
	Chapter
	LINGUISTICA URALICA XXXIV

	Illustrations
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Суффиксы, выражающие начинательность
	Суффиксы, передающие течение действия Суффиксы, выражающие финальную фазу процесса
	Untitled
	Аналитичные конструкции со значением начинательности
	Аналитические конструкцин со значением развития процпесса
	Аналитические конструкции со значением законченности действия




