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А. П. ДУЛЬЗОН (Томск)

ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЛЬКУПСКИХ

ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

Селькупский язык имеет много общих слов с кетским, которые чле-

нятся в обоих языках одинаково и вследствие этого не могут рассмат-

риваться как заимствования, например: сельк., кет. [ат ‘доска’ (Iа-т),
ceabk. la-ka, га-Ва ’кусок’, кет. [о-Беё, го-беё 'работа’. Так как подобная

общность характерна и для глагольных форм этих языков, в порядке
„логического допущения можно выдвинуть предположение, что те и дру-

тие восходят к общей исходной модели. Кетские же глагольные формы
большей частью архаичнее селькупских, поэтому правомерно попытать-

<я интерпретировать селькупские глагольные формы, исходя из вос-

станавливаемой енисейской модели; если это даст удовлетворительные

результаты, можно считать принятое допущение вероятным или близ-

ким к истине. |
Следует заметить, что опубликованные материалы по селькупскому

языку не позволяют делать более широких обобщений из-за их фраг-
ментарности. Кроме того, подробно описан только один говор тазов-

ского диалекта. Основная масса селькупских говоров и диалектов, рас-

пространенных в Томской области, еще не описана, но именно они дают

большие возможности для внутренней реконструкции. В данной статье

привлекается материал этих говоров, собранный во время наших летних

экспедиций начиная с 1952 г. Для упрощения изложения рассматривае-
мый материал сопоставляется с грамматической схемой, предложенной
Г. Н. Прокофьевым, при сохранении его терминологии.

А. Непереходный глагол первого класса [ спряжения: йдo ’при-
ехать, прийти’.
1. Аорист изъявительного наклонения

Показателем этой формы в тазовском диалекте служит 1, иногда

j; B- OOCKHX говорах засвидетельствован только аффикс L, HIM @. При-
меры. Ед. ч. 1 л. Jlack. töök, tõjag, JIHM6. йшад, Тиб. 16[ад, Ив. бшад, МЯ
tüwan, CC tüüwan, YO tüan,lap. tõjag, töog; 2 л. СС tüwatto, tümato,
tüwaddoa, tiatds, Us. téwant, YO tianda; 3 n. YO tüwan, tüan, tüan, tün,
tüwan, tl;ian; CC tawan, tifiwa, tin, tda; Tllap. tdja, téa, Kya. tdwa,
Лымб. #йа. Дв. ч. 1 л. Kya. toaj, СС ша; 3 л. СС tiwagi, YO tiadi.

MHox. u. ] 1. CC tliofta, tiwofta; 2 n. НС оЙ, НИЕ, 3 л. Пар. Iбайг!.
M3 stux bopM BbluleHAeEeTCA OcHOBa fi-i-a, WM th-iw-a, rae w BO3HHKJIO,

вероятно, под влиянием предшествующего лабиализованного гласного.

„Личные окончания двойственного числа (wi, й, @), как и окончания
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множественного uucaa (Mof, lat, dat), nepewwlM CIONa из объективного
спряжения; окончания же единственного числа (1 л. n, л; 2 л. паэ; 3 л.

7, N, нуль) первичны. |

2. Повествовательный аорист
Показателем этого времени, по Г. Н. Прокофьеву, является л@. При-

меры. Ед. ч. 1 л. УО tünzan, tüinzan, CC tüzan, HC tünZan, Kemn.
tüindan, Ив. tõnžag, tönzag; 2 л. YO tüinenda, tünzandi, Mapx. tün-,

zandi, HC tinanz;, 3 л. Пар. tidnza, ténda, HC tinZin, Mapk. tinzan
YO tiinzin, tinda, tiind, Us. ténZa, M§ tindd, Maxk. tindi, tindi, CC

titda, tiidda, Tu6. ténza. JB. u. 1 n. HB. tonzai Mapk. tinio, YO tin3o,
tiiinzo, HC tinZaj; 2 n. Mapk. tinzali, YO tinzali; 3 a. YO tinzadi, HC

tiinZaq. Muox. u. 1 1. Mapk. tinzot, YO tinzot, tiinzot, HC tinZut, 2 1.

Mapk. tinzalit, YO tinzalat, HC tiinZelt; 3 1. Mapk. tinzadit, YO tiin-

zat, tdinzatta, HC tünžat, CC tizat. V3 3Tux (SOpM MOXKHO BHIUJIEHHTb

OCHOBY tii-in-d-a< tiu-in-dia ’пришедшим стал, станет'.

3. Прошедшее время изъявительного наклонения

НПоказатель этой формы — аффикс s, который чередуется с р и й

(Ласк., Мум., Пар., Тиб., Чиж.) или нулем (Чиж.). Примеры. Ед. ч. 1 л.

YO, МЯ füsan, Лымб. #йгад, Мак. йуах, Ласк:, Пар. Iдрад, Чиж. Iбрад,
t6hagq, téaq; YO tiisan, Кул. tézaq, CC tiizan, tizan; 2 л. Пар., Чиж.

tépanda, 3y6p. tiipanda, YO tisands, Лымб. tidzant, Tu6., YU Iбрат,
Mak. tiyandi; 3 л. Келл. Iйsа, Тиб., Варг., Чиж. tõpa, Kap. tüsan, JIHM6.

tiza. Дв. ч. 1 л. Кар. #йо << Изаш << Изашт; 3л. Чиж. téaga, Kap.
tisadi. Muox. u. 1 a. Bapr. tizut< tisawat; 2 л. YO tisalat, CC tiizalts;
3 л. Чиж. !бааэ!. Из приведенных форм вычленивается основа Iй-1-5-а.

4. Повествовательное прошедшее время
В качестве показателя этого времени выделяют аффикс т6{. При-

`меры. Ед. ч. 1 л. Пар., Jlack. tédmbaq, Тайз. tömban, YO tümban, tüim-

ban; 2 1. CC timbanda, Jlack., Ilap. témand, Ласк. tömanand, YO tüim-

banda, Uux., Jlack.,, Тиб. !бтапаг, Пар. Юбтэпапа; 3 n. Kap. timba,

CC tibba, YO tiimba, timba, Jlack., Ilap. témba, 10,дтбва, УО, Кул.,
Лымб. йтбва. Дв. ч. 1 a. YO tiimbo<tiimbaw< tiimbawi; 3 a. Ilap.
tomoanday< té-im-b-in-da-gi. Множ. ч. 1 л. Пар. tdmbaut, Kap., YO tim-

bot< to-im-b-a-wt; 2 n. YO tiwalst, timbalst, timbalot, Kap. timbalat,

CC tiiiwalte, tiibalta; 3 n. Tlap. tombat, Kyn. timbat, YO tiimbatta,

CC tibats, Kap. tlimbats. Из приведенных форм вычленивается основа

ti-im-b-a.

5. Повествовательное будущее время

Показателем этого времени служит аффикс / во всех селькупских
говорах; для выражения более отдаленного будущего в тазовском го-

воре прибавляется частица $4, в обских — $, sй, se, ye, Пе, е. Примеры.
Ед. ч. 1 л. Ласк., Мум., Чиж., Tu6. télage<télag-e, Jleim6., Han., CC

адs, Кул. 101ад$, Лымб. tüldgi; 2 1. JleimM6. tildns, Bapr.tiilens,Jlack.,
Пар. tolende, Tu6. télandi, Unx. télendi< té-11-a-nd-he, 3 1. JlbiM6. tiilas,

Map. télanye, tolaye, Tub6., Ilap., Han. téla. 18. u. 1 1. MNap. t6lai, Ласк.

t6laj, Tub. tolaiga, tdlajye< to-l-a-wi-he; 2 л. Лымб. t6lli, Ilap. tolliye,
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Тиб. töld;gi, Ilap. tõlaye<tõ-l-a-li-yé; 3 л. Тиб. fölaidi, Nacrk. tõlade.

Множ. ч. 1 л. Тиб. télaye, Mym. tõlu, Tlap. tõlupe< töliwatye; 2 1. Map.

tolle, Tu6. töliye< tõlilatye; 3 1. Nwwm6. tälats, Tn6., Tlap., Mym. tölads <

tõlate, tõlatte< tõla-tat-he. OcHoBa: tO-l-a.

6. Условное наклонение .

Показателем этой формы считается аффикс тт, т. Примеры. Ед. ч.

1 л. Ласк. tönik, YO tünen, HC tünin, tünen<tümnin, tumbanin, NMap.

{ömbonik, Лымб. tiimbanek, Tu6. tömbanik; 2 n. Jlack. tõnind, YO tü-

nenda, HC tiinent, JlbiM6. timbanent, Tlap. tOmbanindi, Tub. tombaninde;
3 1. CC, Jlack. t6ni, lap. tdnija, tine, témbani, tombri, Tub. témbani.

Дв. ч. 1 л. YO tinewi, HC tiinei, tinii, Tap. tombaniwi, témbani, Tud.

i6mbaniwi, témbanii; 2 n. YO, HC tineli, Tlap. témbonili, Tu6. témbanili,

tombanidi; 3 n. HC tiinag, tinek, Tlap. tédmbaniaye, t6mbaniagi. MHOX. 1.

1 1. Jlack. tOniwut, Tlap. tOmbaniut, tombriut, JleiM6. timbaneut< tim-

baniwat; 2 a. Jlack. t6llit, YO tinlat, HC tinelt, Ilap. tdmbanilt, JIbiMO.

tiimbanelt; 3 a. YO tinetta, HC tinet,Tlap. tombaniat, JlsiM6. tiimbanddet,

Тиб. {бтбвата!. Из этих форм можно вычленить основу {бт-ба-пё-а.

Инфинитив этого глагола образуется единообразно: УО, Лымб., Тиб.,

CC, Варг. &йри, Ив., Ласк., Пар., Чиж., Тиб. !бри; аналогично деепри-

частие е и причастие настоящего времени УО tümbadi, tüimbadi,.

СС tiibbade< tii-im-be-di, причастие прошедшего времени YO tükku-

tei< tii-k-ku-t-a-i 'приходивший’, tikkundi< 1-к-Ки-п-а-а-г ‘приходив-
ший’.

Б. Переходный глагол первого класса Г спряжения. В качестве 06-

разца такого глагола Г. Н. Прокофьев приводит тё-до 'делать’, который
имеет общий корень с кет. бе, где 6 выявляется как показатель объекта.

1. Аорист изъявительного наклонения

Ед. ч. 1 л. Кул. тёsрар < me-es (is)-b-a-p, СС тешо-ш, теб, УО, Бел.

meaw, HC méou <me-ib(eb)-a-p, megau< me-in-a-p, me-ig-a-p; 2 л.

Кул. теsра!, Бел. meal, HC, CC méwal, Tu6. mégal, mejal; 3 1. Kya.

medpad, Чиж. теёра, YO meit, Bea. meyat, HC, CC meat, Tu6. megat.
JB. u. 1 a. Kya. mespei, Tu6. megai; 2 л. УО тёай, Тиб. тёвай; 3 л.

Kyn. mespadi. Muox. u. | a. Ben. méwawot, méot, Кул. теsриё 3 л. Кул.
mešpat, Ben. meata, Tu6. megat, YO meadit. OcHoBa: mé-is-b-a, me-i-b-a,
me-i-a.

2. Повествовательный аорист

Ea. u. 1 1. HC ménzau, CC me3au, YO ménzaw, metéam < me-it-d-a-b;
2 л. HC menzal, CC mesal, YO menzal, metéal, Kenn. mdtal; 3 1. HC

menZit, CC mezit, YO menzit, metcit, Kean. meitn, mdta. s. u. 1 1. HC

menzai, CC mezai, YO metco, menio<me-il-d-a-wi, 2 1. HC menzali,
СС mezali, YO metcali, meénzali; 3 n. HC menZadi, CC me3zays. MHoX. u.

1 1. HC menZut, CC mézaute <me-it(et)-d-a-wat, Kean. mdto-man; 2 л.

HC men2alt,CC mezalte, menzalt, YO metlalat, menzalat, Kena. madto--

lin; 3 1. HC menzatta, CC mezatta, YO metladat, ménzatta, Kenn. maito-t-

---tan. OcnoBa: me-in(en)-d-a, me-in-d-a. -
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3. Прошедшее изъявительное наклонение

Ед. ч. 1 л. Лымб., Kyn. mezap, Jlack., Tub. meyam, Ilap., Jlack. méyap,
Uux. mehap, CC mezau; 2 1. Чиж. meéhal, Tub. meéal, Kenn. meisel, JIbIMG.
тёга!, Ласк. тёра!, Кул. тега!; 3 л. CC mest, Unx. méhat, Jlack. meyat,
Tu6. meyada. Дв. ч. 1 л. CC, HC тёга, Лымб. тёге{, Тиб. тёра!, Чиж.

тёйа{, Кул. тёге, Келл. тезетэт; 2 л. СС, НС, Кул. тёгай, Чиж.

тёйай; 3 л. СС тёгауг, Чиж. тёйа@, НС тёгай. Множ. ч. 1 л. Ласк.,
[Tap. meéyut, Tub. meyaut, HC mezuta, CC meézaute, Uunx. mehawut, Kyi.
тёгиё, 2 a. Jlack. meyalt, Tub. meyalt, Unx. mehalat, СС mezalta, Kyua.,
НС тёгай; 3 л. Чиж. тёйааэг!, meatet, Jlack., Tu6. meyat, CC mezatt.

OcHoBa: me-s-a.
:

4. Повествовательное прошедшее время .
Ед. ч. 1 л. Пар., Ласк. membap, YO membam, YO, Kap. membaw,

СС mebbou, mébo; 2 n. Tub., YO, Ilap., Jlack. membal, CC mebbal, mebal;
3 1. УО, Варг., Пар., Лымб. тётбваЁ, Лымб. тётбва, СС тебва!, Келл.
membat. Дв. u. 1 1. CC mebbai< me-ib-ba-wi; 2 л. Пар., УО membali,
CC mebali, HC möebbale; 3 1. Jlpim6., lap., YO membädi, HC mebbaya.
Muox. u. 1 1. YO membot, Jlack. membaut, CC méboute, mébofte; 2 .

CC mebalte, Ilap. mémbalt, YO membalat; 3 1. CC mebbade, mébatts,
Kyn. membat, Kenn. membatn, YO membatta< me-eb-ba-dat, Tlap. mem-

badat< me-eb-ba-a-dat. Основа: тё-т-В-а. ;
Формы пассива отличаются от рассмотренных форм актива только

тем, что имеют предикативные (субъективные) окончания. Примеры.
Ед. ч. 1 л. СС тётрап, тётбватп; 2 л. CC memant, теттайаэ; 3 л. СС

mempan, memban — (одуш.), mebba (неодуш.), УО, Бел. memba.

Множ. ч. 1 1. CC mebofte, HC mebbada, 2 л. СС тёва!эЁ, 3 л.

HC mempat, CC mebata, mebbatta< me-m-ba-tat. bynyuee Bpems mem-

e3an 'буду сделан'. Эти формы по составу частей и их функций тожде-

CTBEHHBI C KETCKHMH: ceJbK. mémpa<be-eb-b-a~xet. bimbabe ‘'сделано
это’ << 6-16-6-а-бе; в селькупской форме только иначе расставлены

аффиксы и отсутствует начальный классный показатель D.

5. Повествовательное будущее время

Ед. ч. 1 л. Ласк. тё!lе}, Jlpım6. melaps, Kyn. meleps, Bapr. meläps<
mé-l-a-p-se, Jlack., Тиб., Пар. тёlеве<< me-l-a-p-he; 2 1. Ilap. melende,
mele., meli, Tu6. meéili, Jlack., Tu6. mele< me-l-a-l-e; 3 1. Tub. meildi,
Лымб., Bapr. mélts, Jlack. melde, Ilap. mela, meldi< me-l-a-di. Дв. ч.

1 1. Tn6. mõlai, Jleim6. meldis, Jlack., Ilap. mélai, melai, Tu6. mélaiye,
meligi< meé-l-a-wi-he; 2 1. Tu6. melagi, JleiM6. meélalis, Tlap. méliype;
3 л. Tun6. meladi, Jlsiım6. meldis, Tlap. meldiyi, Tu6. meldiye. Mnox. u.

1 1. lap. melut, meélu, Tub. meluye; 2 л. Тиб. melagi, melalye, mélase,
Пар. melli, Jlack. meli< mé-l-a-l-he; 3 n. Tlap. meldize, Tu6. melad:,
JIiM6. melats, Tub., Tlap., Jlack. mélade< me-l-a-tat-he. OcHoBa; méla

(se, he, e). ‘
6. Условное наклонение

Ед. ч. 1 л. СС тёпеш, тепаи; 2 л. CC menel, menal; 3 1. CC menet,

тёйа!. Дв. ч. 1 л. СС тёпе{; 2 л. СС тёпей; 3 л. СС тёпе@й, тёпеу!.
Muox. u. 1 1. CC mene-wta, menafta; 2 n. СС mene:lta, mõnalta, 3 1. CC

mene-tta, ménatta, Ilap. mémbniat. OcHoBa: mé-m-ba-n-i-a.

Инфинитив mégu NO OÕCKHM говорам не различается.

Деепричастие настоящего времени: УО, СС, Пар. тё!е <- те-й-е, НС
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mõgudile 'nenaacp' < me-i-ku-di-le; peenpuyacTHe NpoWEAIETO BPEMEHM:

YO meélewle 'cnenas’ < me-il-eb-le. Tlpuuactie: YO membadi, CC meb-

bodi< me-ib-b-a-d-e-i, Kenn. mejpii < me-ib-b-a-i. O6e формы явля-

ются формами состояния, первая содержит указание на живого дея-

теля (а), вторая такого указания не содержит. '
В. Непереходный глагол второго класса [ спряжения.

1. Аорист изъявительного наклонения `

° Ед. ч. 1 л. Чиж. а/ёад, Тиб. aléaq, Nack. alzaq, Лымб. alfap’s ynan’;
2л. Чиж. а/дапё, 3 л. а!Р2, alfa. Muox. u. 3 л. а!ёа!. Основа: а/ё-а,
alta < al-it-i-a. |
2. Повествовательный аорист |

Ед. ч. 3 л. Тиб. ш(ёапга, Пар. ап%а<alfin-d-a ’ou ynager (Ha

одушевленный субъект указывает @), Пар. а%6а '(вода) падает <
altis-b-a (Ha неодушевленный субъект указывает 6). Основа: altinda,

altisba.

3. Прошедшее время изъявительного наклонения

Примеры: Кул. а[ё2sад, Келл. а/Нsдl).

4. Повествовательное прошедшее время

°° Значение прошедшего времени эта форма получила, вероятно, через

переосмысление формы пассива: таз. Aaldimbak<aléi-m-b-a-k ’a ynan,

упавший есть’. Примеры: Пар. aldembat ’они упали’, Чиж. айетба{ 'мы

двое упали’, Тиб. а/йтба, Iётба, Чиж. altemba, Kyn. aldemba, alzemba,
Пар. а!ёэтбва << aléim-b-a, ta3. aldimmanda, Tlap. aldominda < aldi-m-

Ь-!п-а-а ’он упал’. Показатель @ в последнем примере указывает на то,

что падение кем-то вызвано, т. е. @, вероятно, тождественен с енисей-

ским классным показателем. Если это так, то можно предположить на-

личие параллельного ряда форм aldimmindarn, нами не встреченных.

5. Повествовательное будущее время —

Примеры: Ilap. aléalendi 'toi ynanews’, aldaldye ‘’они упадут двое'.

|Г. Переходный глагол второго класса [ спряжения: таз. tattiqo
везти’.

1. Аорист изъявительного наклонения ' ;

En. u. 1 1. CC tattõau, YO tatšam, Kap. tatšõaw 'npuuecy'< tat-ti-a-b;
2л. СС tatcal; 3 a. CC tatéat, НС, УО гайёе!. Дв. ч. 1 л. СС гага<
tat-ti-a-wi; 2 1. tatšali; 3 1. tatéadi. Muox. u. 1 л. СС tatlauta< tat-

¢é-a-wat; 2 a. tatcalta; 3 a. tatlatta. `

2. Повествовательный аорист |

Ед. ч. 1 л. таз. fattindap, Kenn. tatendam, Ben. tatna-w, Kap. tanaw;

3 1. CC tannet, tanit, YO tannat, Kenn. tatenda, tatendot. Mnox. 4. 3 1.

УО tatnadoat. |

3. Прошедшее время изъявительного наклонения

Ед. ч. 1 л. СС tassau< tattisap, Kap. tassaw; 2 1. CC tassal; 3 n.

CC tast, tasit, Kena. tatesa, tatisan. [ls. u. 1 1. CC tassaj; 2. 1. CC tas-
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sali; 3 1. CC tasseds. Muox. u. 1 1. CC tassaut; 2 1. CC tassalt; 3 n. CC
tasatt. |
4. Повествовательное прошедшее время

Ед. ч. 1 л. СС tatpou < tatbaw, tatibbaw, YO tatpaw; 2 n. CC tatpal,
3 1. CC, Kap. tatpat, Tu6. tadimbat. 1. u. 1 1. CC tatpa-i; 2 n. CC tat-

pali; 3a. CC tatpa-di. Muox. u. | n. CC tatpauta; 2 1. CC tatpalta, 3 a.

CC tatpatta. OcHoBa: tat-t-ib-ba.

5. Повествовательное будущее время

Ед. ч. 1 л. Лымб. tadaleps, Jlack. tadlebi, Tlap., Tub. tadelébi, Tué.

tadelef; 3 n. Jlack. tadalde, Tu6., Ilap. tadelde, CC talne-. 1. u. 1 1. YO

tallo< tatlé< tat-i-l-a-wi. Множ. ч. 3 1. [lap. tadalade. OcHosa: tat-ti-l-a.

6. Условное наклонение
В

. Ex. u. 1 a. Tas. tattimmdp, СС tanneu<tat-im-ni-a-p, tat-pi-ni-a-p;
2 1. CC tannel; 3 1. CC tanne-t. Дв. ч. 1 л. СС tannei; 2 n. CC tanneli,
3 л. CC tannedi. Muox. u. 1 1. CC tanne-uta; 2 л. СС tannelta, 3 1. CC

tanne-tta, tatpane-tta, Ocnosa: tat-ib-ni-a, tat-bi-ni-a. Инфинитив: УО, СС
tatku ‘’нести’, tattigu ‘’приносить’. Причастие: НС fadaranti 'несу-
щий’< tad-ir-en-d-ej; YO tatpidi 'принесенный' < tat-bi-d-ej.

Д. Непереходный глагол П спряжения.

1. Аорист изъявительного наклонения |
Ед. ч. 1 л. Нап., Тиб., Кул. аигпад, Бел., УО ашэгпатм, НС аигпат),

СС аигпап; 2 л. Нап. аигпапа, Келл. атита{; 3 л. Нап. аигпа:, УО

awirnin, awarna, Kap. awarna, Келл. аптигпа. Множ. ч. 1 л. Нап. аигпи,
Kenn. amirnoman; 2 л. Нап. аигпай, Келл. атйто{еп; 3 л. Нап. аигпа-Ё,
CC aurne-t, YO awarnat, Kean. amirno-tn, amirnotin. Основа: ав-йг-п-а-
---2. Повествовательный аорист

Для реконструкции форм этого времени нехватает материала по
товорам. Приведенные Г. Н. Прокофьевым формы, по-видимому, чле-

нятся так: атт-е-т-а-а-д4. Некоторые формы из обских говоров: ед. ч.

| л. Ив. aurcenz, CC aurcezan; 2 л. Ив. аигёепапа; 3 л. YO awircen3in,
WB. aurcenza. Muox. u. | . MB. aurcen3u-t, Ilap. aurce-nzalt; 3 n. Ив.

aurcenza.t. OcHoBa:; ab-ir-ti-enza (? ’быть едящим”).
3. Прошедшее время изъявительного наклонения

Ед. ч. 1 л. Тиб. аигйад, аигсад, Лымб. ашигза:д, Кул. aursaq, Ласк.

awuryaq, YO, Ben. awarsan, CC awursan, aursan, awurguzan ’давно
ел’; 2 л. YO awarsanda, Tu6. aurhand, HC aursant; 3 1. HC aurs, aursan,

YO awoarsa, Tub. aurya. 1. u. 1 1. YO awarso-, HC aursaj, Tub. auryai;
2 л. YO awarsa-li, HC aursele, aursi-li, Tu6. aurha-li;: 3 1. Tub. awarsa-di,
CC aursapa, HC aursa-q. Множ. u. 1 1. YO awarso-t, HC aursut, Tu6.

aurhaut; 2 n. YO awarsalat, HC aursilt; 3 1. YO awarsa-tta, HC aursatt,
Тиб. auryat. OcHoBa: ab-ir-s-a.
4. Повествовательное прошедшее время

Отмеченная Г. Н. Прокофьевым форма атигбай встречается также

и в обских говорах, HO редко; ср. Пар. аигба.д. Приведем вместо нее

часто встречающуюся форму от инфинитива аигебриви 'кушать’, чаще

всего выражающую обычность действия.
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En. u. | 1. IMap. auré-Spag, Vs. aurespaq, JluiM6. auresban, 2 л. Басм.

awre-spand; 3 л. Ласк. аиге-sра, Басм. ашге-sра. Дв. ч. 1 л. Ласк.

awurešpai; 2 1. Jlack. awurespili; 3 1. Tn6. aureSpayai, Han. aurepay.
Muox. u. 1 1. ÜB. aureSput, Bacm. awrespa-ut; 2 n. BacMm. awpespa-lat;
3 1. Jlack. awureSpat, Нап., Ив., Лымб., Пар. аигеёра!, Басм. ашгегра-
dat, Jlack. awure-Spidit. OcHoBa: ab-ir-es-b-a.
5. Повествовательное будущее время

Ед. ч. 1 л. Басм., Kya. awoarlag, 2 n. Bacm. awoarle-nde; 3 л. Басм.
ашег!а.. Дв. ч. 3 n. CC aurla-pe. Множ. ч. 1 л. Басм. ашег!и.; 2 л.

Басм. awarla-de. Ocunoßa: ab-ir-l-a.

6. Условное наклонение |

Ea. 4. 1 . ra3. amirimmäk < amr-ir-ib-ni-a-k, CC aurni-n< am-ir-m-

-nin < am-ir-ib-n-a-n.
Е. Переходный глагол П спряжения.

I. Аорист изъявительного наклонения

Ед. ч. 1 л. Пар. атпар, Ласк., УО атпат, НС атпаи; 2 л. УО,

Jlack., HC amnal, 3 n. YO, HC amnat. 1. u. | 1. YO amno, HC amnai;
2 1. YO amnali, HC amnadale; 3 n. YO amnadi, HC amnddi. Множ. ч. 1 л.

HC amno-t; 2 1. HC amnalt, YO amna-lit; 3 n. HC amnatt, YO amnadit,
СС атаайг. Основа: ат-п-а (< ? am-d-a).

2. Повествовательный аорист

Вместо таз. аттепаар<-ат-бе-{п-й-а-р в обских говорах употреб-
ляется форма несколько иного образования, например: СС атsаи, ат-

-2аlo, Лымб. атгат ’я съем’, HC ат%иё 'мы съедим’ с основой ат-агГ-а.
Часто употребляется следующая форма. Ед. ч. 1 л. Кул., [Map. awespap,
Тиб. аше-sрат; 2 л. Пар. аше-sра!; 3 л. Пар., Кул., Чиж. ашеsрай, Нап.

ашеsрепа, Пар. ашёsраэ, Кул. аишеsралаа. Дв. ч. 1 л. Пар. атёsра;;
2 л. Ласк., Пар. ашёBр; 3 л. Пар. ашеsрга!. Множ. ч. 1 л. Ласк., Пар.

аш_ёёриі; 3. л. Uuxk. awesSpandat, Tlap. awešpit. OcHoBa: ab-es-b-a.

3. Прошедшее время изъявительного наклонения ,

Примеры: таз. арзар, СС apsa-u, Tu6. afyam ’я ел это’. Множ. ч. 1 л.

CC apsafte. Основа: ар-5-а. _
4. Повествовательное прошедшее время

Ед. ч. 1 л. Келл. атвар, YO ambaw; 2 1. Tu6., Kean., YO ambal;
3 a. Kenn. amba, Tub. amba-da, УО, Пар. атбва!. Дв. ч. 1 л. Тиб. атбва\,
awyai, 2 л. Тиб., УО amba-li; 3 л. Пар. атва@!. Множ. ч. 1 л. Келл.
ambomin, Пар. ambut; 2n. Tlap. ambolin, ambalt, YO ambalit, CC

aba-lte; 3 1. CC ambotin, CC amnatta, abatte, Tu6. ambat, Tlap.
ambadat, YO ambatts. OcHoBa: am-b-a.

5. Повествовательное будущее время

En. u. 1 1. Jlack., Ilap. ablebi, Tu6. abalébi; 2 n. Ilap. abile; 3 a. lap.
abilde. Дв. ч. 1 n. Tlap. absla-i; 2 л. Пар. абэШуе. Множ. ч. 1 л. Пар.
abalu; 2 л. Пар. абэ!Ш. Основа: аб-й-а. Инфинитив: атфи.; awargus;
awe-Spugu. \ о
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Сопоставим полученные основы

A 1. ti-i-a
,

2. ti-in-di-a

3. ti-is-a

4. tii-im-b-a

5. tii-il-a

6. tii-ib-ni-a

b. 1. me-i-a

. 2. me-in-d-a

3. me-i-s-a

4. me-im-b-a

5. me-i-l-a

6. me-ib-b-ni-a

B. 1. al-t-i-a

2. al-t-in-di-a

3. al-t-is-a

4. al-t-im-b-a

5. al-t-il-a
6. al-t-ib-ni-a

Г. tat-t-i-a

tat-t-in-d-a

tat-t-i-s-a

tat-t-ib-b-a

tat-t-i-l-q
tat-t-ib-b-ni-a

Д. ab-g’r-n-d
ab-ir-a-in-d-a

ab-ir-S-a
ab-ir-b-a
ab-ir-l-a
ab-ir-im-ni-qa

E. ab-n-a

ab-di-a, ab-na-in-d-a

ab-s-a

ab-b-a’

ab-i-l-a

ab-ib-ni-a

Из сопоставления видно, что принятая классификация спряжений
принципиальных различий не представляет; вероятно, можно заменить

ее более удобной, лучше отражающей особенности системы спряжения.
Добавим некоторые замечания в отношении отдельных форм.

Непереходные основы (А, В, Д) можно рассматривать как формы
состояния, а переходные (Б, Г, Е) как формы действия. Как видно из

таблицы, основы He содержат аффиксов, сигнализирующих об этом

различии, оно указывается только двумя сериями личных окончаний,
и то не во всех лицах. Четко разрганичены формально наклонения и

времена.

Обращает на себя внимание тот факт, что все приведенные основы

оканчиваются на а, к которому присоединяются личные окончания. Из

селькупского языка а определяется только как элемент, необходимый
для образования любых личных форм глагола. Если допустить, что

он восходит к вспомогательному глаголу (ср. кет. а ’делать’), то пред-

шествующие ему части основы должны представлять собой предика-
тивы или формы состояния. Оказывается, определяющие основы дейст-
вительно кончаются во всех случаях на аффиксы (i, 1, , /, s, b), кото-

рые имеются в енисейских языках и употребляются в такой же или

болизкой по значению функции (! — наличное или предвиденное недли-
тельное состояние, 1) — наличное длительное состояние, л — достигну-
тое состояние, / — завершенное состояние, 6 — пассивное состояние,

$ — предикативный аффикс). Все основные значения селькупских форм
времени без натяжек можно вывести из функций указанных енисейских

аффиксов. Близость селькупской системы спряжения с енисейской ска-

зывается в том, что все формы времени под 2 противопоставлены как

активно осмысленные формам времени под 4 как пассивно осмыслен-

ным, а именно оппозицией аффиксов @ и ё, соответствующих енисейским
классным показателям,
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Сокращения

Басм.
— Басмасово; Бел. — Белояровка; Варг. — Варгананджино;

Зубр. — Зубреково; Ив. — Иванкино; Кар. — Карелино; Келл. — Кел-
лог; Кул. — Кулеево; Ласк. — Ласкино; Лымб, — Лымбылькарамо;
Мак. — Маковское; Марк. — Марково; Мум. — Мумышево; МЯ —

Максимкин Яр; Нап. — Напас; НС — Ново-Сондрово; Пар. — Пара-
бель; СС — Старо-Сондрово; таз. — тазовский диалект; Тайз. — Тайза-
ково; Тиб. — Тибинак; УО — Усть-Озерное; УЧ — Усть-Чижапка;
Чиж. — Чижапка.

A. P. DULSON (Tomsk)
.

VERSUCH EINER HISTORISCHEN DEUTUNG DER SOLKUPISCHEN

VERBALFORMEN

Das Soélkupische besitzt viele gemeinsame Woérter mit dem Ketischen, welche in
beiden Sprachen gleicherweise gegliedert erscheinen, so daß sie nicht als Lehngut be-
trachtet werden konnen, z. B. solk, ket. ат ’Brett’ (la-m), vgl. solk. la-ka, ra-ka
"Stiick’, ket. 10-bet 'Arbeit’. Man darf deshalb voraussetzen, daß solche Worter urspriing-liches Gemeingut sind. Weil nun die Verbalformen beider Sprachen ihnliche Gemein-
samkeiten aufweisen, so kann man annehmen, daß diese auf ein und dasselbe urspriing-liche Modell zuriickzufithren sind. Da die ketischen Verbalformen meistenteils ein mehr
archaisches Geprige aufweisen als die solkupischen, 50 wird hier der Versuch gemacht,
die letzteren aus dem rekonstruierten jenisseiischen Modell zu deuten. Als Vergleichs-
material werden G. N. Prokofjevs Angaben benutzt, die wesentlich durch eigene Samm-
lungen im Tomsker Gebiet und am Tas vom Verfasser erginzt worden sind.

Die Stamme der intransitiven Verben (A, B, Д) Капп man als Zustandsformen, die
der transitiven (B, I', E) als Tatformen auffassen (aber nicht immer). Auffallend ist
der Umstand, daß alle Zeitformstimme auf a ausgehen, woran die Personalsuffixe an-

gefiigt werden. Setzt man voraus, daß dieses a urspriinglich ein Hilfsverb war (vgl.
ket. a 'tun’), dann miißte der vorausgehende Teil des Verbalstammes auf ein Pridikativ
oder eine Zustandsform zuriickzufiihren sein. In der Tat weist der vorausgehende (be-
stimmende) Teil des Verbalstammes nur solche Affixe auf (i, n, n, 1, s, b), welche in
den Jennissei-Sprachen in dieser Bedeutung gebraucht werden (i — ein vorhandener oder
vorgesehener Zustand, ” — ein vorhandener dauernder Zustand, n — ein erreichter
Zustand, ! — ein erreichter dauernder Zustand, b — ein passiver Zustand, s — pradika-
tives Affix). Eine andere Gemeinsamkeit des sélkupischen Konjugationssystems mit dem
jenisseiischen besteht darin, daß die Formen unter 2 als aktiv auffaßbare den Formen
unter 4 als passiv auffaßbare gegeniiberstehen, was durch die Opposition der Affixe d
und b, welche den ketischen Klassenformanten entsprechen, zum Ausdruck kommt.
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