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Abstract. «Беседы об истинном Боге и истинной вере на наречии об -

ских остяков» (1900) by Saint Macarius. Verb Morphology 
The paper presents a verbal morphological description of one of the first written 
monuments in Southern Selkup, recorded by Saint Macarius. The first solid comments 
and handling of the script were done by Hartmut Katz. Yet until now no consistent 
and structural analysis of its morphology has been available. The paper deals with 
the description of such verbal categories as aspect, aktionsart, voice, person, number, 
tense, mood. There is also a discussion of non-finite verbal forms such as infinitive, 
participle, converb, the formation of verbal nouns and the use of verbalizers. In 
addition, the data obtained are analyzed in comparison with the described morphol-
ogy of the Southern, Central and Northern Selkup dialects. 
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1. Введение  

 

В статье продолжено описание памятника селькупской письменности 
св. Макария (Невского)1 (Ковылин 2018; 2019), она посвящена морфо-
логии глагола. Как уже отмечалось, язык этой книги имеет особые чер-
ты и не совпадает полностью с диалектами, описанными ранее. Автор 
статьи ставит перед собой две цели: описать данный идиом и сопо-
ставить его морфологические черты с таковыми других селькупских 
диалектов, выявив его особенности. Оригинал памятника опубликован 
и впервые описан Х. Катцем (Katz 1976), но системный анализ морфо-
логии в сравнении с другими диалектами им сделан не был. 

Тексты св. Макария отличаются большим разнообразием морфов. 
Встречаются и неправильные или приблизительные переводы частей 
предложений, что затрудняет интерпретацию. Но в целом качество пе-
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* Анализ данных и создание корпуса http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1606/ 
106079/perspective/1606/106082/view, материал которого лег в основу статьи, 
выполнено при поддержке гранта № 20-18-00403 (Цифровое описание диалек-
тов уральских языков на основании анализа больших данных)". 
1 Был канонизирован РПЦ в 2000 г. В ранних трудах представлен как епископ 
Макарий. 
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ревода и записей позволяет анализировать их. В статье используется клас-
сификация селькупских диалектов Т. Янурика (Janurik 1978), который вы-
деляет три диалектные группы — северную, центральную и южную (kлас -
сификация дополнена С. В. Глушковым, А. В. Байдак и Н. П.  Максимовой 
(2013 : 49—54)); северная группа: 1) тазовский, 2) ларьякский (верхне-
толькинский), 3) карасинский, 4) туруханский, 5) баихинский (баишен-
ский), 6) елогуйский; этноним этих селькупов — селькуп; центральная 
группа: 1) ваховский, 2) тымский, 3) васюганский, 4) нарымский; этно-
ним — чумылькуп; южная группа: 1) среднеобской, 2) чаинский, 3) кет-
ский, 4) верхнеобской, 5) чулымский, этноним — шёшкум и шёшкуп, тюй-
кум, сюссыкум (сюссокойкум). Используется и дополнительная классифи -
кация, в соответствии с которой выделяются следующие диалекты: 1) тым-
ский (тымские, высюганские и чижапские чумылькупы); 2) обский от 
Нарыма до Колпашево (среднеобские говоры чумылькупов, среднеоб-
ские говоры шешкупов, верхнеобские говоры сюсюкумов выше Колпа-
шево); 3) кетский (кетские сюсюкумы) (Беккер, Алиткина, Быконя, Илья -
шенко 1995 : 23).  
 

2.1. О памятнике и информантах 

 
Анализируемый материал — один из первых памятников письмен-
ности на среднеобском диалекте селькупского языка, он относится к 
среднеобским говорам шешкупов/шешкумов.  

Книга св. Макария «Беседы об истинном Боге и истинной вере на на-
речии обских остяков» состоит из предисловия, основной части и при-
ложения, ее объем 34 с. Во введении обсуждаются методы и особенности 
работы св. Макария с информантами, в приложении даны советы  желаю -
щим изучать остяцкий язык. Основная часть состоит из пяти разделов: 
1) О создании неба и земли; 2) О пришествии на землю Сына  Божье го 
для спасения мира; 3) Учение Господа нашего Иисуса Христа; 4) Божье -
го Сына страдание, смерть, в третий день воскресение, на небо  вознесение; 
5) Когда эта земля и людей жизнь кончится. Памятник содержит 201 
предложение (sюда входят все сложносочиненные и сложноподчиненные, 
которые не делились на главные и второстепенные) и 1878 лексем. 

Х. Катц (Katz 1976) попытался восстановить фонологическую транс-
крип цию памятника, предложил уточняющий перевод всех предло-
жений и прокомментировал наиболее сложные места. Он сделал много 
для описания текстов св. Макария, однако в его работе отсутствует струк-
турный подход, что не позволяет увидеть все фонетические, морфологи-
ческие и синтаксические особенности памятника, а, следовательно, и пол-
ноценно сопоставить его с другими селькупскими диалектами и  говорами, 
а также использовать в компаративистике. 

Особенность памятника состоит и в том, что перевод на селькупский 
язык сделан с алтайского, а сель купский текст снабжен буквальным рус-
ским переводом (ОТК 5). 

В составлении текстов приняли участие два информанта — Роман Сер-
геевич Тобольжин и Никифор Максимович Тобольжин (Дульзон 1952 : 
262, 278; ОТК 10—11). Р. С. Тобольжин родился в Иготкино — 12 км от 
Иванкино, переехал в Иванкино в 1917 г. На момент записи данной ин-
формации А. П. Дульзоном в 1952 г. ему было 77 лет (г. р. около 1875). 
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Установить происхождение второго информанта до сих пор не удалось. 
Известно лишь, что фамилия Тобольжины была коренной и практиче-
ски единственной до XIX в. в юртах Теголовых (Тяголово), а также встреча-
лась в юртах Иготкиных (Иготкино) (Тучкова 2014 : 127, 144). Эти посе-
ления находятся в 20-километровой зоне от с. Иванкино, а селькупов, про-
живавших там, можно условно идентифицировать как носителей иван-
кинского говора. Учитывая, что записи явно относятся к среднеобскому 
диалекту, точное место происхождения и проживания первого инфор-
манта, а также возможное происхождение второго — Тяголово, Иготки-
но, текст можно отнести к иванкинскому говору. Поскольку говоры в ареа-
ле от Нарыма до Колпашево считаются переходными (Хелимский 1985), 
а различия в произношении наблюдаются даже у одних и тех же ин-
формантов, невозможно выделить в тексте черты разных идиолектов. Кро-
ме того, текст мог быть скорректирован св. Макарием во время чтения 
его другим селькупам. 
 

2.2. Диалектологические критерии  

 
С помощью этих критериев выявляется специфика материалов св. Ма-
кария, демонстрируется распределение признаков северных, цент-
ральных и южных селькупских диалектов в XIX в. и раньше (Хелим-
ский 1985; Глушков, Байдак, Максимов 2013 : 54). 
1) Носовые и смычные в ауслауте: Юж. -m, -n, -ŋ; Центр. -p, -t, -k; Сев. 
-m/-p (~ Ø), -n/-t (~ Ø), -ŋ-/k (~ Ø). 
2) Рефлексы интервокального *-ŋ-: Сев. -ŋ-; Центр. (-¸- или -w-); Юж. Ø. 
3) Рефлексы интервокального *-m-: Сев. -m-; Центр., Юж. -w- (иногда 
с дальнейшим стяжением). 
4) Переход *šj > s: Сев., Центр. šj; Юж. s. 
5) Отличительная черта нарымского диалекта — развитие *s > h, ˛- 
и *ps > f. В источниках XVIII в. оно прослеживается крайне нерегу-
лярно, но спустя столетие в нарымском диалекте уже последователь-
но употребляется h, f вместо *s, *ps (записи М. А. Кастрена). 
6) В ряде слов сам. *j отражен в южноселькупском не как tj или čj, а 
как k. 
7) Особенность кетского диалекта — удлинение согласного в начале 
слога и после краткого гласного или сонанта. 
8) Диалектологическое соответствие: Сев. p, t, k, q; Центр., Юж. b, d, 
g, ©g�  (критерий отнесен к диалектологическим критериям с больши-
ми оговорками); 
9) Недостаточно обосновано как диалектологический критерий и со-
ответствие Юж. tÍ; Сев., Центр. . 
10) Сомнительно использование в этой роли и соответствия Юж. -j; 
Центр. -l/-lj Сев. -l�. В обском диалекте2 чередование -j и -l / -lj встре-
чается по крайней мере на уровне морфонологии, в том числе на сты-
ках слов. 
11) Для центральных и южных диалектов (меньше для кетского) ха-
рактерно расширение гласных первого слога, затронувшее главным 
образом краткие гласные верхнего подъема *ü, *�, *u, *�.
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12) К более поздним фонетическим вариациям относятся соответст -
вия: Юж., Центр. č; Сев. t и Юж., Центр. kw, qw, tw, tÍw/́w; Сев. k, q, 
t, . 
13) Во времена А. М. Кастрена (середина ХIХ в.) наблюдалась изоглосса 
-p ~ -u ~ -m (окончание 1SG.ob), которая разделяла диалекты Нарыма 
и Тыма ~ диалекты средней Оби и Кети ~ крайне южные диалекты 
Чулыма, Чаи и верхней Оби. Отмечается, что окончание -p на сред-
ней Оби не характерно для материалов А. М. Кастрена, гораздо  чаще 
употреблялось окончание -u. Отсюда следует, что окончание 1SG.ob -p 
встречалось и на средней Оби, но редко. 
 

3. Морфология глагола  
 
Система глагольных категорий в селькупском языке включает вид, ак-
циональность, залог, наклонение, время, лицо, число, а также нефи-
нитные формы, такие как инфинитив, причастие, деепричастие, имя 
действия. 
 
3.1. Категории глагола 1: вид, акциональность, залог 
 
3.1.1. Вид 
 

В селькупском языке каждая корневая лексема глагола имеет одно 
из двух противопоставленных значений — перфективное и импер-
фективное. Данные понятия называются также совершенным и не-
совершенным видом. Распределение по видам задается словарно и 
зависит от семантики корня, а для производных определяется по-
следним словообразовательным суффиксом. У ряда глаголов видовая 
принадлежность может быть пока не установлена, поэтому авторы 
очерков по тазовскому диалекту рекомендуют строго придержи-
ваться правила: глаголы переводятся русскими глаголами того же 
вида (Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980 : 210). Мы не будем под-
робно останавливаться на обсуждении данной категории, так как она 
уже в основном описана (Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980 : 
209—210; Кузнецова 1995 : 19—37; Болсуновская 2008 : 21—36), но при-
ведем примеры обычной видовой оппозиции из материалов св. Ма-
кария — предельный глагол становления состояния субъекта уме-
реть и непредельный глагол состояния лежать (Болсуновская 2008 : 
29—30).  
(1) Тапы к у -м б -а,            тетты  челъ э-гын-т 

3SG   умереть-PSTN-3SG.sub четыре день гроб-LOC1-POSS.3SG  
э п п а -м б -а  
лежать-PSTN-3SG.sub 
’Он умер, четыре дня в гробу лежал’ (Макарий 7) 

 
3.1.2. Акциональность 
 
Суффиксы акциональности (иначе: способа действия или совершае-
мости) указывают, как именно совершается действие. Практически все 
акциональные маркеры в селькупском языке выступают и носителя-
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ми конкретной видовой семантики и, очевидно, совместимы с вре-
менным планом (Кузнецова 1995 : 21). В тексте памятника исполь-
зуются следующие деривационные акциональные суффиксы: хаби-
туалис (HAB) -ку (-ккӧ, -кв); фреквентатив (FREQ) -гы+-мбы; континуа-
тив (CONT) -ешпы (-эшпы, -шпы); имперфектив (IPFV) -нты, -нч, -чи, 
(-ты?); дуратив (DUR) / статив (STAT) -мбы (-мб, -мбе, -мбу, -мби, -нбы, 
-м, -ме, -мы, -б, -ба, -бе, -би, -бы, -п, -пп, -пы); инхоатив (INCH) -елы 
(-ела, -елле); интенсивно-перфективный способ действия (INTNS.PFV) -
еджи (-джи, -чи, -ча), -льджи (-олджи, -лчи); интенсивно-перфектив-
ный способ действия часто используются вместе с маркером рефлек-
сива (REFL+INTNS.PFV) -ы: -ы+-льджи; объектный дистрибутив (Ob.DISTR) 
-кыл, -кел, -гел; субъектный дистрибутив (Sub.DISTR) -гул, -еле; двух-
актно-финитный способ действия (2ACT.FIN) -нджер; характеризацион -
ный способ действия (CHAR) -р.  

 
3.1.2.1. Хабитуалис 
 

Хабитуалис (HAB) обозначает обычное повторяющееся действие. От-
носится к несовершенному виду. Образуется при помощи суффисов 
-ку (-ккӧ, -кв). Присоединяется к перфективным и имперфективным 
основам.  

сак-ку — попробовать+HAB ’пробовать’ 
огул(джо)-лджы-ку — выучить, изучить+TR+HAB ’преподавать, про-
поведовать, учить’ 
ченджи-ку — говорить+HAB ’говорить, беседовать’ 
кат-ку — сказать+HAB ’говорить’ 
ады-лчы-ку — виднеться+TR+HAB ’показывать’ 
ме-ку — дать+HAB ’давать’ 
мету-ку — дойти, достигнуть+HAB ’достигать’ 
äзу-ку — стать+HAB ’становиться’ 
отыры-ку — остановить+HAB ’останавливать’ 
ӧ ºн�до-чы-ку — слышаться+TR+HAB ’слышать’ 
эле-пты-ку — жить+TR+HAB ’воскрешать’ 
аульджи-ккӧ — забыть+HAB ’забывать’  
челы-м-ку — свет+VBLz+HAB ’рождаться’ 
энне-вачы-ку — вверх+поднять+HAB ’поднимать, исцелять’ 
шоршу-ку — стыдиться+HAB ’стыдиться’ 
тат-ку — принести+HAB ’приносить’ 
паны-ку — положить+HAB ’класть’ 
ыча-л-ку — слово+VBLz+HAB ’говорить’ 
авы-кв — съесть+HAB ’есть’ 
ме-ку — сделать+HAB ’делать’ 
то-такы-ку — прочь+выгнать+HAB ’изгонять’ 
тӱй-ку — прийти+HAB ’приходить’ 
ӧнгӱльчи-ку — послушаться, послушать+HAB ’слушать’  

(2) Ку-би             ку-ла-м        э л е - п т ы - к у -м б а - т  
умереть-PST.PTCP человек-PL-ACC жить-TR-HAB-PSTN-3SG.ob  
’(Он) мертвых воскрешал’ (Макарий 10)
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3.1.2.2. Фреквентатив 

 
Фреквентатив (FREQ) обозначает действие, повторяющееся через дол-
гие промежутки времени. Образуется объединением двух показате-
лей — -гы + -мбы. Относится к несовершенному виду.  

 
тыргыме3 — дрожать.FREQ ’дрожать’  

(3) Ну-н-шончь,     чуочь т ы р г ы м е - н ч ь  
небо-GEN-нутро земля дрожать.FREQ-FUT.3SG 
’Небо, земля поколеблются’ (Макарий 24) 

 
3.1.2.3. Континуатив 

 
Континуатив (CONT) обозначает длительность действия. Относится к 
несовершенному виду. Образуется при помощи суффиксов -ешпы (-
эшпы, -шпы).   

кад-эшпы — сказать+CONT ’говорить’ 
?ӧдӱ-р-ешпы4 — ?выпить+CHAR+CONT ’?пить’ 
огулджо-лчи-шпы — выучить, изучить+TR+CONT ‘учить’ 
меди-те-шты-тте — дойти-INTNS.PFV+CONT+NMNLz ‘достижение’  

(4) Iисус  Христос чуочо-нт   Он-чь  тӱи-мб-а(т),          темт  
Иисус Христос земля-LAT1 сам-3SG прийти-PSTN-3SG.sub здесь 
к а д - э ш п ы -м б -а т  
сказать-CONT-PSTN-3SG.ob    
’Иисус Христос на землю сам пришел, здесь говорил’ (Макарий 17) 
 

3.1.2.4. Имперфектив 
 

Имперфектив (IPFV) обозначает имперфективное (незаконченное) дей-
ствие. Образуется при помощи маркеров -нты, -нч, -чи, (-ты?). При-
соединаяется к перфективным и имперфективным основам. Если мар-
кер имперфективности присоединяется к имперфективному глаголу 
(несовершенного вида), то в настоящем времени такой глагол обо-
значает попытку совершения действия (Кузнецова, Хелимский, Груш-
кина 1980 : 222).   

вачы-нты — подняться+IPFV ’подниматься’ 
инне-вачы-нты — вверх+подняться+IPFV ’подниматься’ 
э-нч — быть+IPFV ’быть’ 
мал-тар-чи — врозь+разделить+IPFV ’разделять’ 
омты > омты-ты5 — поклáняться+IPFV ’поклон Éqться’   

(5) Ку-ни         эли-ку   пел-галы ºн�            ас  со   
человек-LAT2 жить-INF напарник-CAR.ADVz NEG хорошо  
е - н ч -ы ºн 
быть-IPFV-PRS.3SG.sub   
’Человеку быть (жить) одному не хорошо’ (Макарий 2)
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3 Основа tar- (Хелимский 2007 : 344), -гыме (FREQ) = -гы+-ме (DUR). 
4 Примерный восстановленный перевод. 
5 Данная форма под вопросом. Возможное стяжение.



3.1.2.5. Дуратив (DUR) / Статив (STAT) 
 

Семантика глаголов с суффиксом -(m)pǝ находится в диапазоне дура-
тивность/стативность/результативность (Кузнецова 1995 : 28). Дура-
тивные и стативные глаголы относятся к несовершенному виду, в то 
время как субъектные и объектные результативы (пассивные глаголы), 
с одной стороны, сохраняют значение вида производящей основы и ука-
зывают на законченность, исчерпанность действия, а с другой, пере-
дают значение состояния как некоторой длительности. Двойственное 
положение субъектных и объектных результативов по отношению к 
виду объясняется тем, что их основы являются интранзитивными пер-
фектами (Кузнецова 1995 : 28). Перфектная основа функционирует в 
селькупском языке на уровне словообразования, формообразования и 
словоизменения. В тексте памятника данные глаголы образуются при 
помощи суффикса -мбы (-мб, -мбе, -мбу, -мби, -нбы, -м, -ме, -мы, -б, 
-ба, -бе, -би, -бы, -п, -пп, -пы), который присоединаяется к перфектив-
ным и имперфективным основам. Приведем примеры на дуратив.   

манни-мбы — посмотреть+DUR ’смотреть’ 
лаславим-б — благослoвить.VBLz+DUR ’благословлять’ 
ченджи-мбе — говорить+DUR ’говорить’ 
ӧ ºн�ду-чы-м — слышаться+TR+DUR ’слышать’ 
пель-ди-мбу — напарник+VBLz.TR+DUR ’помогать’ 
челы-м/н-б — свет+VBLz+DUR ’светить’ 
кожаюмбу — управлять.DUR ’управлять’ 
омты-мбы — поклониться, помолиться+DUR ’поклоняться’ 
вѣруим-ба — верить.VBLz+DUR ’верить’ 
вѣрум-п-елы — верить.VBLz+DUR+INCH ’начать верить’ 
э-пп — быть+DUR ’быть’ 
ап-пы — съесть+DUR ’есть’ 
андал-бе — обрадоваться+DUR ’радоваться’ 
тäнӱ-мбу — знать+DUR ’знать’ 
экилчимби — устрашать.DUR ’устрашать’ 
судын-м/бе — судить.VBLz+DUR ’судить, осуждать’ 
варгылчи-нбы — возгордиться.REFL.INTNS.PFV+DUR ’гордиться’ 
лары-мби — пугаться6+DUR ’бояться’ 
крегим-би — грешить.VBLz+DUR ’грешить’ 
ӧнгулджи-мбу — послушаться, послушать+DUR ’слушать’ 
кäка-л-бы — измучить+DUR ’мучить’ 
кäка-л-бы7 — измучиться+DUR ’мучиться’ 
тор-б — считать+DUR ’считать’ 
андал-бы-тте — обрадоваться+DUR+NMNLz ’радость’ 
челы-н-ба-тте — свет+VBLz+DUR+NMNLz ’рождение’ 
кäкал-бы-тте — измучить+DUR+NMNLz ’мучение’  

(6) На  по      со       мы   а-во-й            мы   
это дерево добрый вещь NEG-добрый-ADJ вещь
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6 Или l�rrugu ’испугаться’ (Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1995 : 47). 
7 kekkalqo ‘измучить, замучить’, kekkal�qo ’измучиться’ (Хелимский 2007 : 70; 
Alatalo 2004 : 310), kяққэлгу ’измучиться’ (Быконя 2005 : 60), käкалбы ‘мучить-
ся’ — выпадает рефлексив �?



т ä н ӱ -м б у - к у  по-м        ним-ни-мб-ат 
знать-DUR-INF       дерево-ACC имя-VBLz.TR-PSTN-3SG.ob  
’Это дерево добра, зла познания дерево называлось (назвал он)’ (Ма-
карий 20)  
Приведем примеры с маркером -(m)pǝ в качестве статива или  пассива. 

Пассивная семантика проявляется главным образом при его использова-
нии в 3 л. ед. ч. суб. спр. (Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980 : 220).  

ме-мб — дать+STAT ’быть данным’ 
нäтеу-м-б — дева+VBLz+STAT ’быть девой’ 
куэчы-мб — оставить+STAT ’быть оставленным’ 
äзу-мы — стать+STAT ’становиться, быть в состоянии становления’  

(7) Тап окырле н ä т е у -м - б -а  
3SG всегда   дева-VBLz-STAT-PRS.3SG   
’Она Приснодева (всегда есть Дева)’ (Макарий 9)  

(8) Ну-н-шунче-кын,     чвочо-кын кай э-пп-а,    
небо-GEN-нутро-LOC1 земля-LOC1 что быть-DUR-PRS.3SG  
кожаинбы-ку       Мека  м е -м б -а  
управлять.DUR-INF  1SG.LAT дать-STAT-PRS.3SG  
’На небе и на земле что есть, управлять Мне дано’ (Макарий 20) 
 

3.1.2.6. Инхоатив 
 

Инхоатив (INCH) обозначает начальный этап действия. Относится к со-
вершенному виду. Образуется при помощи суффисов -елы (-ела, -ел-
ле). Присоединяется к перфективным и имперфективным основам.   

кык-елы — хотеть+INCH ’захотеть’ 
чур-елле — плакать+INCH ’заплакать’ 
тäрб-ела — думать+INCH ’подумать, начать думать’ 
вѣрум-п-елы — верить.VBLz+DUR+INCH ’поверить, начать верить’  

(9) Ноп-се  окурша ºн�    э-ку    к ы к - е л ы -м п -а  
Бог-COM одинаково быть-INF хотеть-INCH-PSTN-3SG.sub  
’Богу равным быть захотел’ (Макарий 3—4) 
 

3.1.2.7. Интенсивно-перфективный способ 
 

Интенсивно-перфективный способ (INTNS.PFV) обозначает интенсивное 
перфективное действие. Относится к совершенному виду. Образуется 
при помощи суффисов -джи (-чи, -ча), -лчи (-олджи). Маркеры ин-
тенсивно-перфективного способа действия часто используются вме-
сте с маркером рефлексива -ы: -ы+льджи. Присоединяется к перфек-
тивным и имперфективным основам.  

мäньди-чи — пройти+INTNS.PFV ’пройти’ 
пи(н)-гел-джи8 — повернуть+Ob.DISTR+INTNS.PFV/REFL9 ’повернуть, по-
вернуться’
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8 пангу ~ пeнгу ~ панку ’1) свить; 2) сплести; 3) скрутить; 4) заплести (косу)’ 
(Быконя 2005 : 179). 
9 Здесь и далее через / представлены возможные варианты перевода морфем.



варгыльджи — возгордиться.REFL.INTNS.PFV ‘возгордиться’ 
варгылчи-нбы — возгордиться.REFL.INTNS.PFV+DUR ’гордиться’ 
одыр-олджи — остановиться+INTNS.PFV ’остановиться’ 
меди-те-шты-тте — дойти+INTNS.PFV+ CONT+NMNLz ’достижение’ 
tо-пӱ-м-кел-джи — прочь+камень+VBLz+Ob.DISTR+INTNS.PFV ’отвалить 
камень’  

(10) Ку-пи             кум     таты-р-ынды   
умереть-PST.PTCP человек принести-CHAR-PRS.PTCP 
о д ы р - о л д ж и - к у      куральджи-мб-ат 
остановиться-INTNS.PFV-INF повелеть-PSTN-3SG.ob    
’Умершего человека несущим остановиться велел’ (Макарий 11) 

 
3.1.2.8. Объектный и субъектный дистрибутивы 

 

Вслед за Л. М. Болсуновской воспользуемся терминами «объектный и 
субъектный дистрибутивы», которые характеризуются неоднократным 
повторением действия в одно и то же время, представляют собой де-
риваты от соответствующих переходных и непереходных основ, со-
храняют видовую характекристику производящей основы, а также 
имеют схожие суффиксы (Болсуновская 2008 : 44—48, 108). В север-
ных диалектах для данных суффиксов используются термины «муль-
тисубъектная и мультиобъектная совершаемости» (Кузнецова, Хе-
лимский, Грушкина 1980 : 224—226; Болсуновская 2008 : 108). 

 
3.1.2.8.1. О б ъ е к т н ы й  д и с т р и б у т и в  (Ob.DISTR) имеет пока-
затели -кыл (-кел, -гел).   

так-(к)ыл — собрать+Ob.DISTR ’собрать’ 
пи(н)-гел-джи — повернуть+Ob.DISTR+INTNS.PFV/REFL ’поверни, по-
вернись’  
нäк-кыл — тянуть+Ob.DISTR ’потянуть’ 
tо-пӱ-м-кел-джи — прочь+камень+VBLz+Ob.DISTR+INTNS.PFV ’отвалить 
камень’  

(11) Лос    крѣк(-т)  таст   н ä к - к ы л - л ы с, 
дьявол грех-LAT1 2SG.ACC тянуть-Ob.DISTR-OPT.3SG.PTCL 
тан табы-ни эк      э-к 
2SG  3SG-LAT2 NEG.IMP IMP.2SG.sub  
’Дьявол в грех если повлечет, ты с ним не соглашайся (не будь)’ 
(Макарий 23)  

(12) Iисус  Христос сы-н-ты           койо-нт   
Иисус Христос гроб-GEN-POSS.3SG ?-LAT1  
тӱи-нб-а,             пӱу-м       се-га ºн�то  то   
прийти-PSTN-3SG.sub камень-ACC гроб-ABL1 прочь  
п ӱ -м - к е л - д ж и - к у            куральджи-мба-т 
камень-VBLz-Ob.DISTR-INTNS.PFV-INF повелеть-PSTN-3SG.ob  
’Иисус Христос к гробу пришел, камень от гроба отвалить велел’ 
(Макарий 11)  

 

3.1.2.8.2. С у б ъ е к т н ы й  д и с т р и б у т и в  (Sub.DISTR) имеет по-
казатели -гул, -еле.
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пу-гул — подуть+Sub.DISTR ’подуть’ 
элле-альч-еле10 — вниз+упасть+Sub.DISTR ’упасть многим’   

(13) Кыска-сеи-ла       ну-н-шуче-гынто    элле а л ь ч - е л е - н ч -а  
звезда(GEN)-глаз-PL небо-GEN-нутро-ABL1 вниз упасть-Sub.DISTR -FUT-3PL 
’Звезды с неба спадут’ (Макарий 24) 

 
3.1.2.9. Двухактно-финитный способ 

 
Двухактно-финитный способ (2ACT.FIN) обозначает действие из двух взаи-
моисключающих актов: действия и его прекращения (Кузнецова, Хелим -
ский, Грушкина 1980 : 228—229). Образуется при помощи суффиса -нджер. 
В примере данный формант не разложим на синхронном уровне.  

ко-нджер — найти, увидеть+2ACT.FIN ’видеть’  
(14) Кушакын ме ст       ӧдӧшше-ле          к о н д ы р - с - у т,  

когда      1PL 2SG.ACC захотеть.пить-CVB1 видеть.2ACT.FIN-PST-1PL 
ыт-толжи-с-ут? 
выпить-CAUS-PST-1PL  
’Когда мы (тебя) жаждущим видели, напоили?’ (Макарий 26) 

 
3.1.2.10. Характеризационный способ 

 
Характеризационный способ (CHAR) обозначает действие как состоя-
ние или род занятий субъекта (Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980 
: 233). Относится к несовершенному виду. Образуется при помощи 
маркера -р.  

таады-р — принести+CHAR ’нести’ 
ӧдӱ-р-ешпы — выпить+CHAR+CONT ’пить’  

(15) Квачо-гонды ку-пи             кум   
город-ABL1   умереть-PST.PTCP человек  
т а а д ы - р -ы -м ы - н д -а т  
принести-CHAR-EP-PSTN-LTNT-3PL  
’Из города умершего человека несли’ (Макарий 11)  
Маркер характеризационного способа действия может выступать как 

вербализатор от имен и заимствованных глагольных основ (VBLz.CHAR) 
-р.  

квоя-р — дыхание+VBLz.CHAR ’дышать’ 
судыр — судить.VBLz.CHAR ’судить’  

(16) Квуады-ттей         суурум,   кушшай эй-г-ан,  
растить-NMNLz.ADJz животное сколько  быть-EP-PRS.3SG.sub 
к в о я - р - н - а н              кожаюмбу-ку     Ном кум-ни   
дыхание-VBLz.CHAR-PRS-3SG.sub управлять.DUR-INF Бог  человек-LAT2 
ме-мб-ат 
дать-PSTN-3SG.ob   
’Домашний («растящий») скот, сколько есть все дышащее управ-
лять Бог человеку дал’ (Макарий 2)
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(17) Ку-й          кыча-м с у д ы р - л е           ӱйбыр-енч-ат 
человек-ADJz ?род-ACC судить.VBLz.CHAR-CVB1 начать-FUT-3SG.ob 
’(Он) всех (человеческий род) судить станет’ (Макарий 25) 

 
3.1.3. Залог: транзитивность/нетранзитивность, каузатив, рефлексив 
 
3.1.3.1. Транзитивность/нетранзитивность 
 
Транзитивность/нетранзитивность (TR/INTR) подразделяет глаголы на 
транзитивные и нетранзитивные. Однако встречаются и нейтральные 
основы, категориальная отнесенность которых определяется сочетае-
мостью глагола с прямым дополнением (синтаксический характер пе-
реходности/непереходности), например, �tt�gu ’висеть, повесить’ и т. д. 
(Кузнецова 1995 : 21). Транзитивные глаголы в отличие от нетранзи-
тивных могут иметь при себе прямое дополнение, а также маркиро-
ваться субъектными и субъектно-объектными суффиксами. Транзитив -
ными и нетранзитивными могут быть как сами корневые глагольные 
основы, так и отглагольные и отыменные основы, образованные при по-
мощи специальных суффиксов: 1) транзитивные отглагольные  маркеры 
(TR) -чы (-чы, -дж, -дже, -ны > -чы), -лджы (-лчы, -лджи, -лдже), -ды, 
-пты; 2) транзитивные вербализаторы (VBLz.TR) -ты (-т, -де, -ны > -ды), 
-р; 3) интранзитивный вербализатор (VBLz.INTR) -уат > -ват.  

 
3.1.3.1.1. Корневые глагольные основы  

 

iй ’взять’ (TR) 
амды ’сидеть’ (INTR)   

(18) Тегантыт котовам-ны-мбыты      царство i й - г -а т  
2PL.LAT    готовить.VBLz-TR-PST.PTCP царство взять-EP-IMP.2PL 
’Вам уготованное царство получите’ (Макарий 25)  

(19) Лыпа-й   мат-кын а м д ы - с -а ºн 
тьма-ADJz дом-LOC1 сидеть -PST-1SG.sub   
’(Я) в темнице сидел’ (Макарий 27) 

 
3.1.3.1.2. Суффиксальное отглагольное словообразование  

 

1. TR: -чы (-чы, -дж, -дже, -ны > -чы) 
 

ӧ ºн�ду-чы — слышаться+TR ’услышать’ 
ӧ ºн�до-чы-ку — слышаться+TR+HAB ’слышать’ 
ӧ ºн�ду-чы-м — слышаться+TR+DUR ’слышать’ 
юр-чи — потеряться+TR ’потерять’ 
челы-м-чы/-дж/-дже/-ны — свет+VBLz+TR ’родить’  

(20) Каи(м) манн-нанто ӧ ºн д ӱ - ч и - п а - л ы т, ку-ла-ни 
что     1SG-ABL2       слышаться-TR-PSTN-2PL  человек-PL-LAT2 
кат-ешп-ат 
сказать-DUR-IMP.2PL  
’Все от Меня слышанное (что от Меня услышали) людям пропо-
ведуйте’ (Макарий 20)
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2. TR: -лджы (-лчы, -лджи, -лдже) 
 

ады-лджы — виднеться+TR ’показывать’ 
ады-лчы-ку — виднеться+TR+HAB ’показывать’ 
ады-лчы-ку — виднеться+TR+REFL ’показываться’ 
огул(джо)-лджы-ку — выучить, изучить11+TR+HAB ’преподавать, про-
поведовать, учить’ 
огулджо-лчи-шпы — выучить, изучить+TR+CONT ’учить’  
копсылджи12 — позавидовать.TR ’позавидовать’  
нылдже13 — *n�+TR ’поставить’   

(21) Ну-н    Он-ч    орып-ты-се            на-лаау чат 
Бог-GEN сам-3SG сила-GEN.POSS.3SG-COM ?это-PL  ?о 
кай-кан     мы-ла14 а д ы - л ч ы - к у -м ы - н д -ы т  
?чудо-INDEF вещь-PL  показывать-TR-HAB-PSTN-LTNT-3SG.ob 
’(Бог) Божественной Своей силой чудеса показывал’ (Макарий 20)  

3. TR: -ды 
 

кван-ды — пойти+TR ’унести’  
(22) Тап тан чаат кäкы-м     к в а н - д ы - с  

3SG  2SG за    мучение-ACC пойти-TR-PST.3SG   
’Он за тебя мучения терпел (нес)’ (Макарий 23)  

4. TR: -пты 
 

эле-пты — жить+TR ’воскресить’  
(23) Iисус  Христос Наин квачо-гын окыр ку-пи             кум 

Иисус Христос Наин город-LOC1 один умереть-PST.PTCP человек 
э л е - п т ы -м б -а т  
жить-TR-PSTN-3SG.ob  
’Иисус Христос в городе Наине одного мертвого воскресил’ (Ма-
карий 10) 

 
5. VBLz.TR: -ты (-т, -де, -ны > -ды) 
 

абс-ты — еда+VBLz.TR ’накормить’ 
абс-т-ролджи — еда+VBLz.TR+CAUS ’заставить есть’ 
лос-т-ролдчи — дух+VBLz.TR+CAUS ’заставить/позволить крестить’ 
пель-де — напарник+VBLz.TR ’помочь’ 
ним-ны — имя+VBLz.TR ’назвать’  

(24) Ман кувэшше-с-а ºн� ,              тiй Массым а б с - т ы - с -ы л т  
1SG  быть.голодным-PST-1SG.sub 2PL 1SG.ACC   еда-VBLz.TR-PST-2PL 
’Я алкал, и вы Меня накормили’ (Макарий 25)  

6. VBLz.TR: -р 
 

эльмады-р — ребенок+VBLz.TR ’зачать’
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11 oалҗы- ’1) выучить; 2) изучить’ (Быконя 2005 : 163). 
12 kопсамбу- ’завидовать’s (Быконя 2005 : 91). 
13 Основа *n�- (Alatalo 2004 : 192). 
14 В оригинале налааучат кайканмыла. Предположительно отрезок интерпре-
тируется как на-ла-н чат кай-кан мы-ла ’это-PL-GEN о чудо-INDEF вещь-PL’. Близ-
кие интерпретации предлагает Х. Катц (Katz 1976 : 20, 52, 53, 80).



(25) Тап перге-гын-т         Ну-н    И-м-т 
3SG чрево-LOC1-POSS.3SG Бог-GEN сын-ACC-POSS.3SG 
э л ь м а д ы - р - б -а  
ребенок-VBLz.TR-PSTN-3SG.sub  
’Она в чреве Сына Божьего зачала’ (Макарий 8)  

7. VBLz.INTR: -уат > -ват 
 

лыб-уат — тьма+VBLz.INTR ’потемнеть’  
(26) Чела-т       л ы б - у а т - ч а н ч - и ºн�  

солнце-POSS.3SG тьма-VBLz.INTR-FUT-3SG.sub  
’Солнце померкнет’ (Макарий 24)  
Особое место среди переходных и непереходных глаголов зани-

мают каузативные и возвратные.  
 

3.1.3.2. Каузативные глаголы (CAUS)  

 
Каузативными называются морфологически производные глаголы, обо-
значающие опосредованное действие: реальный производитель дейст -
вия не совпадает с подлежащим каузативного глагола (Казакевич, Бу-
дянская 2010 : 307). Такой глагол переводится как ’велеть, заставить, 
разрешить что-то сделать’, ’сделать что-либо через чье-либо посредст во’ 
(Казакевич, Будянская 2010 : 307). Каузативные глаголы в материалах 
св. Макария образуются при помощи суффиксов -ральджи (-рольджи, 
-ролджи, -ролдчи), -тӧлжи, -(л)алджи (-(л)алче), -лчольчи.   

тäрбы-ральджи — думать+CAUS ’заставить думать’ 
кет-рольджи — ударить+CAUS ’заставить ударить, велеть пригвоз-
дить’ 
абс-т-ролджи — еда+VBLz.TR+CAUS ’заставить есть’ 
лос-т-ролдчи — дух-VBLz.TR+CAUS ’заставить / позволить крестить’ 
ӱйт-рольджи — пустить+CAUS ’велеть пустить’ 
куралджи — ’повелеть, приказать’ (CAUS не отделим от основы) 
ӧт-тӧлжи15 — выпить+CAUS ’напоить, заставить пить’ 
кäка-л-(л)алджи — мучение+VBLz+CAUS ’заставить мучить(ся), пре-
дать себя на мучения’ 
кводы-лчольчи — поругать+CAUS ’оскорбить’  

(27) Он-ч   кыкы-ле    кроста-нт к е т - р о л ь д ж и -м б -а  
сам-SG хотеть-CVB1 крест-LAT1 ударить-CAUS-PSTN-3SG.sub  
’По своему изволению к кресту был пригвожден (повелел при-
гвоздить)’ (Макарий 19) 

 
3.1.3.3. Возвратные глаголы (REFL), или декаузативы  

 
Под возвратными глаголами в селькупском языке понимаются морфо-
логически производные глаголы, действие которых направлено на ли-
цо или предмет, осуществляющие это действие (Кузнецова, Хелимский, 
Грушкина 1980 : 214). В свою очередь О. А. Казакевич и Е. М. Будян-
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15 Возможна и такая трактовка: ӧт-(т)ӧлжи — выпить+TR ’напоить’; см. также 
Alatalo 2004 : 20.
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ская (2010 : 308) относят такие глаголы к декаузативным, так как они 
описывают действия, которые совершает сам субъект (подлежащее) без 
чьей-либо помощи, в то время как возвратное значение у глаголов это-
го класса встречается нечасто. При анализе подобных глаголов в текстах 
св. Макария воспользуемся обозначением REFL,  принимая во внимание 
приведенные факты. Данные глаголы образуются при помощи показа-
телей -и?, -че, -еджи, -ку. Они могут соединяться с маркерами интен-
сивно-перфективного способа действия (INTNS.PFV) -ы+льджи (-ы+лчи).  
1. REFL -и? (выпадает показатель?)  

кäка-л(-) — мучение+VBLz(+REFL) ’мучиться’ 
кäка-л(-)-бы — мучение+VBLz(+REFL)+DUR ’мучиться’  

(28) Он-чь  тан чаты ней к ä к а - л (-) - б -а (т) 
сам-3SG 2SG за     EMPH мучение-VBLz-REFL-PSTN-3SG.ob  
’(За всех людей пострадавший) Сам и за тебя пострадал (изму-
чился)’ (Макарий 22)  

2. REFL: -че, -еджи 
 

малче-че — закончить+REFL ’закончиться’ 
капты-че — потушить+REFL ’погаснуть, потушиться’ 
малчы-че-тте-й — закончить+REFL-NMNLz-ADJz ’кончившийся, ко-
нечный’ 
эл-еджи — жить-REFL ’ожить, воскрестнуть’  

(29) Ку-би             кум   э л - е д ж и -м б -а  
умереть-PST.PTCP человек жить-REFL-PSTN-3SG.sub    
’(И) умерший ожил’ (Макарий 11) 

 
3. REFL.INTNS.PFV: -ы+льджи (-ы+лчи) (см. 3.1.2.7. Интенсивно-перфек-
тивный способ действия)  

варгыльджи16 — возгордиться.REFL.INTNS.PFV ’возгордиться’  
варгылчи-нбы17 — возгордиться.REFL.INTNS.PFV+DUR ’гордиться’  

(30) Тап Ну-нанто в а р г ы л ь д ж и -м б -а  
3SG  Бог-ABL2   возгордиться.REFL.INTNS.PFV-PSTN-3SG.sub   
’Он перед Богом возгордился’ (Макарий 3) 

 
4. REFL: -ку  

ады-лчы-ку18 — виднеться+TR+REFL ’показываться’   
(31) Кӧчи  бар Табы-м19 тäнӱ-нди      со         ку-ла-ни 

много раз 3SG-GEN   знать-PRS.PTCP хороший человек-PL-LAT2 
а д ы - л ь ч и - к у -м б -а  
виднеться-TR-REFL-PSTN-3SG.sub 
’(Он) многократно Его знающим добрым людям являлся’ (Мака-
рий 19)
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16 От w�rq� ’большой’ (Хелимский 2007 : 409); u�rqə ’большой’ — glagol u�rqə- 
(Alatalo 2004 : 44). Интерпретация под вопросом. 
17 Интерпретация показателей лексемы под вопросом. 
18 Эту же лексему с рефлексивным значением под вопроsом см. Alatalo 2004 : 
14. 
19 Должно быть Табы-н. 



3.2. Категории глагола 2: лицo, числo, спряжениe, наклонениe и времq 

 
Личным формам глагола присущи категории лица (1-е, 2-е, 3-е), числа 
(ед., дв., мн.) и тип спряжения (субъектное, объектное). Объектным спря-
жением обладают только переходные глаголы, они имеют и субъектное 
спряжение, однако его использование при переходных глаголах в южных 
диалектах — тема отдельного issledovaniq. Следует отметить формаль-
ную близость глагольных окончаний субъектного спряжения с оконча-
ниями предикативных форм существительного, а окончаний объектного 
спряжения с окончаниями посессивных форм (Кузнецова, Хелимский, 
Грушкина 1980 : 234). В языке материалов св. Макария зафиксированы 
наклонения: индикатив, конъюнктив, латентив, оптатив и императив. 
Субъект ные и объектные маркеры числа-лица императива отличаются 
от маркеров индикатива. В оптативе, конъюнктиве и латентиве исполь-
зуются маркеры индикатива. Селькупская временная парадигма имеет 
четыре времени: настоящее, прошедшее, прошедшее повествовательное 
и будущее. Далее рассматриваются упомянутые категории по наклоне-
ниям: 1) индикатив, 2) конъюнктив, 3) латентив, 4) оптатив, 5)  императив. 
 
3.2.1. Индикатив  
 
Индикатив в отличае от других наклонений не маркируется. Всего за-
фиксировано 11 позиций субъектного и объектного спряжения по лицам 
и числам: 1SG.sub -аºн� , -ак; 1SG.ob -ау (-ав); 2SG.sub -нт (-ант, -нто); 3SG.sub 
-аºн�  (-ыºн� , -иºн� , -ºн� , -еºн� , -н, -ан), -а, Ø; 3SG.ob -ат (-ыт, -ит, -ет, -атъ, -т); 2DU 
-ели (-ыли, -или, -гли); 3DU.sub -акы (-ак, -акый); 3DU.ob -ады (-ыды, -ати, 
-ыты); 1PL -ут (-ыт, -аут); 2PL -лыт (-ылт, -ылыт, -алыт); 3PL -ат (-ыт, -т). 
Маркер 1SG.sub -к в материалах св. Макария представлен четырьмя 
примерами: по два в индикативе и оптативе (см. 3.2.4. Оптатив). Для 
3 л. ед. ч. субъектного спряжения простого прошедшего и будущего вре-
мени индикатива, а также в латентиве маркер лица-числа может от-
сутствовать, формируя соответствующие флексии: PST.3SG -з (-с), FUT.3SG 
-нчь, LTNT.3SG -нт (-нчь) (см. 3.2.3. Латентив). Мы условно рассматриваем 
окончание 3 л. ед ч. субъектного спряжения на -а как самостоятельный 
маркер, опираясь на морфологическое переразложение Ø > -а (Кузне-
цова 1995 : 169—175), хотя данный маркер может и не рассматриваться 
отдельно от деривационной или флективной вокалистической основы гла-
гола, например: э-ппа ’быть-DUR.3SG.sub’ > э-пп-а ’быть-DUR-3SG.sub’; э-ппа 
’быть-PSTN.3SG.sub’ > э-пп-а ’быть-PSTN-3SG.sub’. Протитивопоставление 
субъектного и объектного спряжения отсутствует в маркерах 1DU, 2DU, 
1PL, 2PL, 3PL (Казакевич, Будянская 2010 : 318). Это относится ко всем диа-
лектам селькупского языка. 

 
1SG.sub: -а ºн� , -ак 

 

(32) Окурле э-ди           ку-ссоди                 мы-гынто  
вечно   быть-PRS.PTCP умереть-NMNLz.PRS.PTCP вещь-ABL1  
ку-ла-м        то и-ку,          Ман к у - н ч -а н�  
человек-PL-ACC прочь взять-INF 1SG   умереть-FUT-1SG.sub  
’От вечной смерти людей чтобы избавить, Я умру’ (Макарий 18)
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(33) Он-ен   и-н-т,             не-м-т            варгы-н 
сам-1SG сын-ACC-POSS.3SG дочь-ACC-POSS.3SG большой-ADVz 
свэр-ав,            Массым нашша ºн�  ас  с в э р -а к,    
любить-PRS.1SG.ob 1SG.ACC  так       NEG любить-PRS.1SG.sub 
Мекка-илле ас  со- ºн�             эй-г-ан 
1SG.LAT-DEF  NEG хороший-ADVz быть-EP-PRS.3SG.sub  
’Своего (моего) сына, дочь многолюбящий (сильно люблю), Меня 
столько не любящий (люблю?) мне не угоден есть’ (Макарий 13) 

 
1SG.ob: -ау (-ав) 

 

(34) Табы-ни пель-ди-мбу-ку           нä-ль-гум   
3SG-LAT2 напарник-VBLz.TR-DUR-INF дочь-ADJz-человек  
к а м б а л ь д ж ы - д ж -а у  
сотворить-FUT-1SG.ob  
’Ему пособницу (помогать) жену сотворю’ (Макарий 2) 

 
2SG.sub: -нт (-ант, -нто) 

 

(35) Куттар он-е ºн�чь пире-ге- ºн�т           со- ºн�      
как      сам-2SG сам-LAT-GEN.POSS.2SG хороший-ADVz  
т ä р б -а н т,       ау      ку-ни         нäй    ни ºн�   
думать-PRS.2SG.sub другой человек-LAT2 также так  
со- ºн�              тäрби-к 
хороший-ADVz думать-IMP.2SG.sub  
’Как себе самому добра желаешь, другому человеку столько же 
добра желай’ (Макарий 14) 

 
3SG.sub: -а ºн�  (-ы ºн� , -и ºн� , - ºн� , -е ºн� , -н, -ан), -а, Ø 

 

(36) Ман Азе-у-се           окыржан      э й - г -а н  
1SG  отец-POSS.1SG-COM единообразно быть-EP-PRS.3SG.sub  
’Я с Отцом одно есмь’ (Макарий 14)  

(37) Лоз    кай-гынто ä з ӱ -м п -а? 
дьявол что-ABL1    стать-PSTN-3SG.sub  
’Дьявол откуда (из чего) произошел (стал)?’ (Макарий 3) 

 
PST.3SG: -з (-с), FUT.3SG: -нчь 

 

(38) Тан ку-лебе       ык      кäкал-бы-бу,        Тап  
2SG умереть-CVB2 NEG.IMP измучиться-DUR-INF 3SG  
к ä к а л - б а - с  
измучиться-DUR-PST.3SG  
’Чтобы после смерти твоей (тебе) не страдать, Он пострадал’ (Ма-
карий 22)  

(39) Iисус  Христос челы-м-бы-ле   т ӱ и - н ч ь  
Иисус Христос свет-VBLz-DUR-CVB1 прийти-FUT.3SG   
’Иисус Христос со славой (светясь) придет’ (Макарий 24)
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3SG.ob: -ат (-ыт, -ит, -ет, -атъ, -т) 
 

(40) Адама-м, Ева-м   Ном со         чвочо-нт  ӱ й д ы -м б -а т  
Адам-ACC Ева-ACC Бог  хороший место-LAT послать-PSTN-3SG.ob  
’Адама, Еву Бог в прекрасном месте поселил (в прекрасное место 
послал)’ (Макарий 2) 

 
2DU: -ели (-ыли, -или, -гли) 

 

(41) Со       мы-м     ней  к о ш т е - н ч и - г л и, а-во-й 
добрый вещь-ACC EMPH познать-FUT-2DU         NEG-добрый-ADJ  
мы-м     ней  к о ш т е - н ч и - г л и  
вещь-ACC EMPH узнать-FUT-2DU  
’(Попробуйте, поешьте:) добро что, узнаете, зло что, узнаете’ (Ма-
карий 4) 

 
3DU.sub: -акы (-ак, -акый), 3DU.ob: -ады (-ыды, -ати, -ыты) 

 

(42) Кутар табы-як на-м  м е -м п -а т и,    Ну-ни   
как    3SG-DU   это-ACC сделать-PSTN-3DU.ob Бог-LAT2  
аз ӧ н г ӱ л д ж и -м б -а к ы, грѣк к о ш т у -м ы - н д -ы т ы, 
NEG послушаться-PSTN-3DU.sub  грех  узнать-PSTN-LTNT-3DU.ob 
ш о р ш у - к у -м б -а к ы  
стыдиться-HAB-PSTN-3DU.sub  
’Когда они это сделали, Бога не послушались, грех узнали, усты-
дились (стыдились)’ (Макарий 4—5) 

 
1PL: -ут (-ыт, -аут) 

 

(43) Кушакын ме квошше-лле       к о н д ы р - с - у т, 
когда      1PL быть.голодным-CVB1 видеть-PST-1PL 
а б с - т ы - з -а у т? 
еда-VBLz.TR-PST-1PL  
’Когда мы алчущим видели, накормили?’ (Макарий 26) 

 
2PL: -лыт (-ылт, -ылыт, -алыт) 

 

(44) На коте-кент          окыр-ни   ас м е -м б а - л ы т,  Меге ºн�  
это промежуток-ABL1 один-LAT2 NEG сделать-PSTN-2PL    1SG.LAT  
най  ас м е -м б а - л ы т  
EMPH NEG сделать-PSTN-2PL  
’Из сих одному вы не помогли (сделали), Мне не помогли (сде-
лали)’ (Макарий 27—28) 

 
3PL: -ат (-ыт, -т) 

 

(45) Нои-н    эльмад-ла нäи    а-во-й        ä з ӱ -м б -а т  
Ной-GEN ребенок-PL также NEG-хороший-ADJ стать-PSTN-3PL  
’Ноево потомство (дети) также худо стало (стали)’ (Макарий 6)
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Для табл. 1 использован материал тазовского (Кузнецова, Хелимский, 
Грушкина 1980 : 141—144, 236) и центральных/южных диалектов (Григо-
ровский 1879а; 1879б; Helimski 1983 : 38; Кузнецова 1995 : 161—162; Быко-
ня 2005 : 334).  

Таблица 1 
Маркеры субъектного и объектного спряжения в индикативе 

С.  В.  Ковылин

198

Лицо, 
число

Тип 
спря-
же-
ния

Тазов-
ский

Тымско- 
нарымский

Обские 
говоры

Средне- 
обские 
говоры 
шёшкум/ 
шёшкуп

Св. Макарий Н. П.  
Григо-
ровский

Кет-
ский

1 л.  

ед. ч.

Суб. -ak~ 
-aŋ

-(a)k, 
-(a)ŋ

-(a)k, 
-(a)ŋ

-ak~-aŋ;  
-k~-ŋ

-аºн� , -ак 
(2 примера)

-анг 
(-нг)

-(a)ŋ

Об. -ap~-
am

-(a)p, 
-(a)m

-(a)p, 
-(a)m

-ap~ 
-am

-ау 
(-ав)

-aу -(a)m, 
-(a)β

2л.  

ед. ч.

Суб. -anty -(a)nd -(a)nd -and, -nd -нт 
(-ант, -нто)

-ант 
(-нт)

-(a)nd�, 
-(a)dd�

Об. -al -(a)l -(a)l -al~-l – -ал (-л) -(a)l

3л.  

ед. ч.

Суб. -a~ 
-ny

-a,  
Ø, 

(-k~-ŋ)

-a,  
Ø, 

(-n < -ŋ)

-a, 
-į, 
Ø

-аºн�  
(-ыºн� , -иºн� , 

-ºн� , -еºн� , 
-н, -ан), 

-а, Ø

-ан  
(-н, -н,  

-нг) 
-a

-ŋ, 
-an, 
-a, 
Ø

Об. -yty -d, 
-t

-t -at~ 
-įt

-ат (-ыт, 
-ит, -ет, 
-атъ, -т)

-т 
(-ат)

-t, 
-t

1л.  

дв. ч.

 
Суб.

-~ 
-ym��~ 
-�m��~ 

-ɛj

-(a)�, 
-›i, 
-u

-(a)� -ai� –
-ай 

(-ей)
-o, 

-(a)�Об.

2л.  

дв. ч.

 
Суб. -yl��~ 

-�l�� -(a)l-i -(a)l-i -ali

-ели 
(-ыли, 
-или, 
-гли)

-ли -(a)l-�Об.

3л.  

дв. ч.

Суб. -�q�� -(a)g

-(a)g-i, 
(-at)

-agi, 
-at

-акы 
(-ак, 

-акый)

-г 
(-аги)

-(a)t-�Об. -yt��~ 
-�t��

-(a)d-i -ады 
(-ыды, 
-ати, 
-ыты)

-ти

1л.  

мн. ч.

 
Суб.

-ymyt~ 
-�myt, 
ymyn~ 
-myn

-(a)u-t -(a)u-t
-aut~ 
-a›įt

-ут, 
(-ыт, -аут) -ут -o-tОб.

2л.  

мн. ч.

 
Суб.

-ylyt~ 
-�lyt, 

-ylyn~ 
-�lyn

-(a)l-t -(a)l-t

-lįt~-lt, 
-alįt, -alt, 

-lįt, 
-lt

-лыт 
(-ылт, 
-ылыт, 
-алыт)

-алт 
(-лт) -(a)l-tОб.

3л.  

мн. ч.

Суб.

-�tyt, 
-�tyn

(?-a-t) (?-a-t)

-at -ат 
(-ыт, -т)

-ат 
(-т)

(?-a-t)

Об -adə-t, 
-at (?<-at-t)

-ad�-t, 
-at (?<-att�)

-at�-t, 
-at-t�



На основании данных табл. 1 можно сделать следующие выводы: 
1) В тазовском, тымско-нарымском диалектах, во всех обских говорах 
и языке материалов св. Макария используются маркеры 1SG.sub -ak ~ 
-aŋ, однако в материалах св. Макария -ak зафиксирован маргинально. 
В материале Н. П. Григоровского и в кетском диалекте зафиксирован 
маркер 1SG.sub -(a)ŋ. Как показано в Ковылин 2018; 2019, язык текстов 
св. Макария (конец XIX в.) демонстрирует черты, присущие южным 
диалектам, а показатель -ak характерен для центральных. 
2) В тазовском и тымско-нарымском диалектах и во всех обских гово-
рах используются маркеры 1SG.ob -ap~-am. В кетском диалекте исполь-
зуется маркер -am. В материалах св. Макария и Н. П. Григоровского, а 
также в кетском диалекте используются маркеры 1SG.ob -ау, -ав, -(a)›. 
Здесь, как и в предыдущем разделе, материалы св. Макария демон-
стрируют архаичные черты, присущие диалектам средней Оби и Кети 
XIX в., в то время как данные по этому же диалекту конца XX в. имеют 
черты, характерные для всех центральных диалектов в конце XX в. 
3) Во всех диалектах используется маркер 2SG.sub -(a)nd�, -and, в кет-
ском встречаются маркеры с ассимиляцией предшествующего со-
гласного -(a)dd�.  
4) Во всех селькупских диалектах зафиксирован маркер 3SG.sub -a, а 
также, за исключением тазовского, нулевой маркер Ø. В тазовском диа-
лекте, обских говорах, материалах св. Макария и Н. П. Григоровско-
го, а также в кетском диалекте употребляется маркер 3SG.sub -ан, -ŋ, 
-ny. в тымско-нарымском диалекте — маркеры -k ~ -ŋ. При сравнении 
материалов св. Макария с таковыми конца XX в. в более поздних от-
сутствует маркер с носовым и смычным в ауслауте (например, -а ºн�  или 
-ак), соответствующий показателю 3SG.sub -а ºн�  в текстах св. Макария.  
5) Во всех диалектах используется маркер 2DU -a� (-�). В тазовском, 
кроме того, алломорфы ym�� ~ -�m��, в тымско-нарымском -›i, -u, в кет-
ском -o. 
6) В маркерах 3DU.sub и 3DU.ob выражение субъектного и объектного спря-
жения нейтрализуется во всех обских говорах — 3DU -agi и в кетском 
диалекте — 3DU -(a)t-�, в то время как в других диалектах этого не про-
исходит — 3DU.sub -(a)g-i и 3DU.ob -(a)d-i. В представленных обских го-
ворах маркер -at, который поначалу использовался для выражения 3PL, 
расширил свою дистрибуцию на 3DU. При сравнении данных по средне-
обским говорам шёшкумов/шёшкупов конца XIX (материалы св. Мака-
рия) и конца ХХ в. обнаружилось сокращение субъектно-объектной па-
радигмы маркеров 3DU. 
7) Во всех диалектах, кроме тазовского и кетского, используется маркер 
1PL -aut, в тазовском ‒ -ymyt ~ -�myt, ymyn ~ -�myn, в кетском — -o-t.  
8) Во всех диалектах, кроме тазовского, употребляется 2PL -(a)l�-t, в 
тазовском — -ylyt ~ -�lyt, -ylyn ~ -�lyn. 
9) Во всех диалектах, кроме тазовского, используется 3PL -at�-t (-at), в 
тазовском — -�tyt, -�tyn. 

В материалах св. Макария встречается бытийный глагол в 3 л. ед. ч. 
субъектного спряжения, который не согласуется с субъектом действия. 
Т. Пейн считает редукцию или отсутствие грамматических отношений 
бытийного глагола в экзистенциональных конструкциях (подобно пред-
ставленной) обычными для языков мира (Payne 1997 : 123—124). Это яв-
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ление распространено и в разговорном английском: There’s bears in the 
forest ’В лесу есть медведи’ (Payne 1997 : 123—124).  
(46) Кушшай ку-ла    э - п п -а,      чур-елле-нч-ат 

сколько человек-PL быть-DUR-3SG.sub плакать-INCH-FUT-3PL 
’Все люди восплачут (сколько людей есть — восплачут)’ (Макарий 24)  
В текстах св. Макария встречается маркирование непереходных гла-

голов суффиксом 3 л. ед. ч. объектного спряжения. То же довольно 
часто отмечал Н. П. Григоровский в южных диалектах селькупского 
языка (1879а; 1879б).   
(47) Тап амдыко-й копто-гын-т      о м н е - н ч - и т20  

3SG царь-ADJz место-LOC1-POSS.3SG сесть-FUT-3SG.ob 
’Он на царском месте сядет’ (Макарий 25)  

(48) Свят Éoй Квой            с Óюндзе-ненъ        т Éастъ 
святой душа-дыхание внутренность-LOC2 2SG.ACC  
т Óю- н д ж и - т ъ,  и Ну-нъ  ÓОромъ тастъ 
прийти-FUT-3SG.ob и Бог-GEN сила    2SG.ACC 
кай- Éэнчи-тъ,        н Éаумывунъ                танъ И-дъ 
накрыть-FUT-3SG.ob потому / таким.образом 2SG  сын-3SG.POSS  
свят Éoй Éэ- н ч и - т ъ    и Ну-нъ   И-дъ         Éэ- н ч и - т ъ  
Святой быть-FUT-3SG.ob и Бог-GEN сын-3SG.POSS быть-FUT-3SG.ob  
’Дух Святой придет внутрь тебя, и Сила Вышнего осенит тебя, 
потому твой сын будет свят и будет Сын Божий’ (Григоровский 
1879а : 13)  
Индикатив представлен временными формами: настоящее, про-

шедшее, прошедшее повествовательное, будущее.  
Настоящее время индикатива образуется при помощи маркера -н 

или besсуффиксальным способом Ø, а значение глагола в этом случае 
зависит от его вида — совершенного или несовершенного. Так, в (51) 
глагол указывает на законченное действие, произошедшее до факти-
ческого настоящего, а в (52) — на действие, происходящее в момент 
речи. Глаголы в настоящем времени, оформленные суффиксами фрек-
вентативно-иттеративной или дуративной семантики в селькупском 
могут передавать будущее время (Кузнецова 1995 : 124—125).  
(49) Ном манны-мб-ат,           ку-ла      тыбы-н-нанто то  

Бог  посмотреть-PSTN-3SG.ob человек-PL 3SG-GEN-ABL2   прочь   
г в а н - н -а т  
пойти-PRS-3PL  
’Бог увидел, что люди от него отступили’ (Макарий 6)  

(50) Кот аз ӧ н г ӱ л ь ч и - к у - ºн� ,     ас  вѣруаын-баты, 
кто NEG послушать-HAB-PRS.3SG.sub NEG верить.VBLz-PRS.PTCP 
на  кум     ас  со         мы-нт,    судын-ме-нч-ау 
это человек NEG хороший вещь-LAT1 судить.VBLz-DUR-FUT-1SG.ob  
’Кто не послушает (не слушает), не поверит (не верующему), то-
му человеку не добро, осужден будет (не добру судить буду)’ (Ма-
карий 20).

С.  В.  Ковылин

200

20 Возможно, подобные примеры стоит рассматривать как будущее время ла-
тентива в 3 л. ед. ч., например: омне-нчит ’сесть-FUT.LTNT.3SG’.



Прошедшее время индикатива образуется при помощи маркера -з 
(-с). При использовании его выделяются давнопрошедшее результатив-
ное и нерезультативное время от соответствующих основ совершенно-
го и несовершенного вида (Кузнецова 1995 : 130). При сравнении мате-
риалов св. Макария конца XIX в. (PST -з (-с)) с данными по среднеобским 
говорам шёшкумов/шёшкупов конца XX в. (Архив ЛЯНС 1980; 1981; Бы-
коня 1999 : 30, 31) (PST -з (-с)), изменений не обнаружено.  
(51) Ман нягдѣкопы э й - з -а ºн,    тiй поркы-м   м е - з -ы л т  

1SG  голый        быть-PST-1SG.sub 2PL одежда-ACC дать-PST-2PL  
’Я наг был, вы одежду дали’ (Макарий 26)  

(52) Тiй Мекка(-ст) ас т ӱ й - к у - з -ы л ы т  
2PL 1SG.LAT-(?)  NEG прийти-HAB-PST-2PL  
’Вы ко Мне не приходили’ (Макарий 27)  
Прошедшее повествовательное индикатива (очевидно, совмещает в 

себе перфектное значение) образуется при помощи маркера -мб (-мп, 
-мба, -мы, -ммы, -ма, -ме, -му, -ппа, -ппы, -пп, -па, -п, -б). Широко 
используется в фольклорных текстах.   
(53) Ку-ни         со         чвочы-н-ды-ко,          со 

человек-LAT2 хороший место-GEN-POSS.3SG-DEST хороший 
элы-са-тто-ко                  лос     к о п с ы л д ж и -м б -а т  
жить-NMNLz-GEN.POSS.3SG-DEST дьявол позавидовать.TR-PSTN-3SG.ob  
’Человека в хорошем месте (хорошему месту) доброму житью дья-
вол позавидовал’ (Макарий 4)  

(54) Ну-н-шуне-нт        вачы-нты-со-ды               на  
небо-GEN-нутро-LAT1 подняться-IPFV-NMLz-PRS.PTCP это  
пара-нт    мета-с,         Iисус  Христос Табы-н  
время-LAT1 прийти-PST.3SG Иисус Христос 3SG-GEN  
тäнӱ-нди      ку-лу-м     т а к - (к) ы л - б -а т  
знать-PRS.PTCP человек-PL-ACC собрать-Ob.DISTR-PSTN-3SG.ob    
’На небо восхождения время (пора) когда пришло, Иисус Христос 
Его знавших людей собрал’ (Макарий 27)  
Будущее врямя индикатива образуется при помощи маркера -енч 

(-нчи, -нч, -нчь, -ндж, -нынч, -дж, -ж, -чанч, (выделим суффикс-мар-
кер -ны21)). Он обозначает будущее время, но не вполне самостояте-
лен с точки зрения формы, так как образуются при помощи тех же 
маркеров, что и имперфектив в настоящем времени (Кузнецова, Хе-
лимский, Грушкина 1980 : 239—240) (см. Имперфектив (3.1.2.4)).  
(55) Ас  грѣк-сюй      соо        ку-ла-ни        квой-т   

NEG грех-COM.ADJz хороший человек-PL-GEN душа-POSS.3SG 
Ну-н    челы-м-быды     мы-кын   окырле  
Бог-GEN свет-VBLz-PRS.PTCP вещь-LOC1 всегда   
а н д а л - б - е н ч -а т  
обрадоваться-DUR-FUT-3PL  
’Безгрешных добрых людей души в Божьем свете будут всегда 
радоваться’ (Макарий 13)
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Вызывает вопросы пример, в котором согласно контексту один и 
тот же маркер может быть интерпретирован как имперфектив (IPFV) 
в первом случае, и как будущее время (FUT) во втором (см. Импер-
фектив (3.1.2.4) и primer (72)).   
(56) Каинду ºн�  яман-ла-м  конер-ла-нанто мал т а р - ч и - т, 

как       козел-PL-ACC овца-PL-ABL2     врозь поделить-IPFV-3PL  
нельди- ºн�     Iисус  Христос ку-ла-м        мал  
такой-ADVz Иисус Христос человек-PL-ACC врозь   
т а р - ч и - т  
поделить-FUT-3SG.ob  
’Как козлов от овец отделяют, так Иисус Христос людей разделит’ 
(Макарий 25) 

 
3.2.2. Конъюнктив 
 
Конъюнктив выражает гипотетическое, предположительное действие 
с помощью показателя -н. Он имеет единый маркер в южных и цент-
ральных диалектах (Кузнецова 1995 : 97). В текстах св. Макария встре-
тились лишь два случая конъюнктива и оба в одном предложении. С 
конъюнктивом используются обычные маркеры числа, лица и спря-
жения индикатива (см. Индикатив (3.2.1)).  
(57) Те би а м - н - е л и, Ну-н    даре   ä з у - н - е л и  

2PL бы съесть-SBJ-2DU Бог-GEN подобно стать-SBJ-2DU  
’Если бы вы поели, Богу подобны стали бы’ (Макарий 4)  
Н. Г. Кузнецова (1995 : 102) подтверждает возможность перехода 

конъюнктива в сферу оптатива (передача желания или слабо выра-
женное побуждение). Следующий пример можно отнести к сфере как 
коньюктива, так и оптатива.   
(58) Кушакын а м - н -ы л и, нашакын ку-ндж-или 

когда      съесть-SBJ-2DU  тогда      умереть-FUT-2DU  
’Когда вкусите, тогда умрете’ (Макарий 3) 

 
3.2.3. Латентив 
 
Латентив (презенс 2, настоящее в настоящем, нарратив) выражает не-
очевидное действие (Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980 : 240—243; 
Кузнецова 1995 : 141—151; Гальцова: 1993 : 82—101, Helimski 1983 : 42—
43). Маркируется показателями -нд (-нт, -ндж, -нчь), -тт. Употребляется 
в настоящем, прошедшем повествовательном и будущем времени, но 
не в простом прошедшем (Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980 : 
240—241). То же относится к материалам св. Макария. С латентивом 
используются обычные маркеры числа, лица и спряжения индикати-
ва без изменений (см. Индикатив (3.2.1)).  
(59) На э - т т -а н      Ну-н    ме-пи        варык    заповѣдь 

это быть-LTNT-3SG.sub Бог-GEN дать-PST.PTCP большой заповедь  
’Это (есть) Богом данная наибольшая (большая) заповедь’ (Мака-
рий 13).
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(60) Мергы-тты     о т ы р ы - к у -м ы - н д -ы т;   варгы-м22 
дуть.ветру-NMNLz остановить-HAB-PSTN-LTNT-3SG.ob большой-ADVz 
шер-быты         то-кын   о т ы р ы - к у -м ы - н д -ы т  
опьянеть-PST.PTCP озеро-LOC1 остановить-HAB-PSTN-LTNT-3SG.ob 
’Ветра останавливал; великое волнение озера (на озере) утешал (ос -
танавливал)’ (Макарий 10)  

(61) Он-е ºн�    Пирä-у       к ä к а - л - (л) а л ч е - н ы - н д ж -а ºн� 23 
сам-1SG сам-ACC.POSS.1SG мучение-VBLz-CAUS-FUT-LTNT-1SG.sub  
’Себя Самого предам на мучения’ (Макарий 18).  
Для 3 л. ед ч. субъектного спряжения в латентиве употребляется 

флексия LTNT.3SG -нт (-нчь).  
(62) Табы-ни энне-гынты Святой Квой            т ӱ й -м ы - н т  

3SG-LAT2 вверх-ABL1  святой душа-дыхание прийти-PSTN-LTNT.3SG 
’На нее свыше Святой Дух сошел’ (Макарий 8) 

 
Таблица 2 

Статистика встречаемости лицо-числовых маркеров глагола  

в индикативе, конъюнктиве и латентиве в книге св. Макария 
 

Лицо, число Количество употреблений  

1SG.sub -ан 17 
1SG.sub -ак 2 
1SG.ob -ау 7 
1SG.ob -ав 2 
2SG.sub -ант 1 
3SG.sub -ан� 36 
3SG.sub -а 88 
3SG.sub �Ø 6 
3SG.ob -ат 107 
2DU -ели 7 
3DU.sub -акы 8 
3DU.ob -ады 5 
1PL -ут 13 
2PL -лыт 16 
3PL -ат 49 

 
Итак, согласно распределению носовых и смычных в ауслауте 

(Юж. -m, -n, -ŋ; Центр. -p, -t, -k; Сев. -m/-p (~ Ø), -n/-t (~ Ø), -ŋ-/-k 
(~ Ø)) язык материалов св. Макария более соответствует южным диа-
лектам: 1SG.sub -а ºн� , 3SG.sub -а ºн. В нем наблюдаются черты, присущие 
диалектам средней Оби и Кети XIX в.: 1SG.ob -ау (-ав) (изоглоссы: -p 
диалекты Нарыма и Тыма ~ -u диалекты средней Оби и Кети ~ -m 
крайне южные диалекты Чулыма, Чаи и верхней Оби). К особенно-
стям языка материалов св. Макария относится сохранение субъектно-
объектной парадигмы для 3DU: 3DU.sub -акы, 3DU.ob -ады и носового 
согласного для обозначения 3SG.sub — маркер -а ºн� .
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22 варгым > варгын (?). 
23 Фонетическая транспозиция. Маркер латентива -нд в будущем времени при-
обретает форму -ндж, в то время как маркер будущего времени, предшест -
вующий латентиву, получает форму -ны вместо -ндж.



3.2.4. Оптатив 
 
Показатель оптатива -ле (-ла, -лле, -л), который сопровождается мар-
керами субъектного или объектного спряжения индикатива, а также ино-
гда имеет в составе грамматикализовавшуюся частицу оптатива -с. Это 
относится и ко всем центральным и южным диалектам (Кузнецова 1995 
: 90). В некоторых центральных диалектах, где по законам фонетики (Хе-
лимский 1985) происходит s > h, данная частица принимает форму he 
> e. В тазовском диалекте частица оптатива может предшест вовать гла-
гольной форме или следовать за ней (Гальцова 1993 : 105). С оптати-
вом используются обычные маркеры числа, лица и спряжения индика-
тива, однако в центральных и южных диалектах все три маркера часто 
претерпели фонетические изменения при слиянии. Оптатив употреб-
ляется для передачи желания говорящего, будущего времени, вежли-
вых просьб, иногда в условных предложениях. Зафиксированы четы-
ре парадигматические формы оптатива для субъектного и объект ного 
спряжения: OPT-1SG.sub-PTCL -л-ак-с; OPT-1SG.ob -ле-пе; OPT-2SG.sub -лле-
нт (-ле-нто); OPT.3SG.PTCL -лас (-лос, -лыс).  

 
OPT-1SG.sub-PTCL: -л-ак-с 

 

(63) На грѣка-м м е - л -а к - с,           Ну-м 
это грех-ACC сделать-OPT-1SG.sub-PTCL Бог-ACC  
к в о д ы - л ч о л ь ч ы - л а - к - с  
поругать-CAUS-OPT-1SG.sub-PTCL  
’Этот грех если сделаю, Бога оскорблю’ (Макарий 23) 

 
OPT-1SG.ob: -ле-пе 

 

(64) Куттар Ну-но   лыры-мбу-кунчалык тапы-м 
как      Бог-DEST пугаться-DUR-CAR.CVB 3SG-ACC 
к в о д ы - л ч о л ь д ж и - л е - п е? 
поругать-CAUS-OPT-1SG.ob  
’(А) как Бога осмелюсь безбоязненно оскорблять?’ (Макарий 23—
24; см. то же в primere (88)) 

 
OPT-2SG.sub: -лле-нт (-ле-нто) 

 

(65) Массым п ä л - д ы - л е - н т о,         массым нельди  
1SG.ACC   напарник-VBLz.TR-OPT-2SG.sub 1SG.ACC  такой 
крѣ ºн� -н   ык    ӱ й д и - л л е - н т! 
грех-LAT2 NEG.IMP послать-OPT-2SG.sub  
’Мне помоги, меня в тот грех не введи!’ (Макарий 24) 

 
OPT.3SG.PTCL: -лас (-лос, -лыс) 

 

(66) Он-чь   ну-й     ороп-т        ады-лджы-мба-т, 
сам-3SG бог-ADJz сила-POSS.3SG виднеться-TR-PSTN-3SG.ob 
куты-ней ас  м е - л а с  
кто-EMPH NEG сделать-OPT.3SG.PTCL
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’(Он) Свою божественную силу показывал, (каких) никто не сде-
лает’ (Макарий 9).  
В табл. 3 использованы данные по оптативу в тазовском, централь-

ных и южных диалектах (Григоровский 1879а, 1879б; Архив ЛЯНС 1980, 
1981; Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980 : 141—144, 244—246, 262; 
Купер, Пустаи 1993 : 71—72; Гальцова 1993 : 143—150; Быконя 1999 : 28). 

 
Таблица 3 

Маркеры субъектного и объектного спряжения в оптативе 
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Лицо, 
число

Тип 
спря-
же-
ния

Тазовский Тымский Нарымский Средне-
обские 

говоры 

шёшкум/ 

шёшкуп

Св. 
Макарий

Н. П. Григо-
ровский

1л. 

ед. ч.

Суб. -läk~-läŋ -lak(s) -лак, 
-лäге

-лак, 
-лакс

-лакс ланг, -лак, 
-лакс 

Об. -läm~-läp -lep(s), -lap(s) -лебе -лепс -лепе -лебс

2л. 

ед. ч.

Суб. -länty -lant(s), 
-lent(s)

-ленд, 
-лёнд, 
-ленде

– -ллент 
(-ленто)

-ленд, 
-лентыс, 

-ленс, -лес
Об. -läl -lel(s), 

-lal(s)
-ле -лел, 

-лелс
– -лал, -лел

3л. 

ед. ч.

Суб. -lä, 
-ly

-la(s), 
-lə(s)

-ла – лас 
(-лос, 
-лыс)

–

Об. -läty, 
-lyty

-let(s), -lət(s), 
-lat(s)

-лде -лыст – –

1л. 

дв. ч.

Суб. -l, -läm��, 
-lym��, -l�m��, 

-lɛj

-lej(s), 
-laj(s), 
-lo(si)

-лёй, -лейхе, 
-лай, -лагей -лай – -лайОб. -леби, -лейхе

2л.  

дв. ч.

Суб.
-läl, 
-lyl��, 
-l�l

-lil(s), -leli(s), 
-ləli(s), -lali(s), 

-lÍlÍi
? – – -лили

Об.

3л.  

дв. ч.

Суб. -läq -laq(s), -ləti(s), 
-lÍtÍi

-лае – – –

Об. -lät��, 
-lyt��, 
-l�t��

-lit(s), -leti(s), 
-ləti(s), -lati(s), 

-lÍtÍi

-ладе, 
-лае

– – –

1л.  

мн. ч.

Суб. -lämyt, 
-lymyt, 
-l�myt, 
-lämyn, 
-lymyn, 
-l�myn

-lut(s), 
-lu(s)

-ли, 
-лут

-лут – –Об. -лу

2л.  

мн. ч.

Суб. -lälyt, 
-lylyt, 
-l�lyt, 
-lälyn, 
-lylyn, 
-l�lyn

-lalt(s), 
-lelt(s)

–

– – -лелтъОб. -лехе

3л.  

мн. ч.

Суб. -lätyt, 
-l�tyt, 
-lätyn, 
-l�tyn

-lat(s), 
-lət(s), 

-letə t(s), 
-latə t(s)

–
-ладыст – –Об. -ладе



1) При сопоставлении маркеров выяснилось, что во всех представленных 
центральных и южных диалектах (za isklюäeniem materialov N. P. Gri-
gorovskogo) 1SG.sub имеет показатели -лäг(е) или -лак(с), в то время как 
в северных — -läk ~ -läŋ (противопоставление согласных -г, -к и -ŋ).  
2) Во всех этих диалектах маркер 1SG.ob имеет показатели -лепе или 
-лебс, в то время как в северных — -läm ~ -läp (противопоставление 
согласных -п, -б и -м).  
3) В тазовском диалекте оптативная частица не грамматикализовалась 
в глагольную составляющую. В центральных и южных диалектах эта 
частица оптатива возмоможна в составных маркерах глагольной пара-
дигмы и в форме -с, кроме нарымского, где она имеет форму -е, -хе. 
В среднеобских говорах шёшкумов/шёшкупов частица оптпатива -с 
стоит перед показателем -т в 3SG.ob -лыст и 3PL -ладыст.  

Прочие междиалектные отличия незначительны или маркеры оп-
татива не зафиксированы в языке материалов св. Макария с другими 
маркерами числа-лица.  

Таблица 4 
Статистика встречаемости лицо-числовых маркеров глагола в оптативе 

в книге св. Макария 
 

Лицо, число Количество употреблений  

OPT.1SG.sub -лакс 2 
1SG.sub -лепе 1 
OPT.2SG.sub -ллент 2 
OPT.3SG.sub -лас 3 

 
Все рассмотренные маркеры оптатива у св. Макария совпадают с мар-

керами оптатива в центральных и южных диалектах селькупского  языка.  
 
3.2.5. Императив 

 

Императив в селькупском языке имеет маркеры субъектного и объ-
ектного спряжения, отличные от маркеров индикатива. Это наклоне-
ние представлено 2 л. и 3 л., ед., дв., мн. ч. Всего зафиксировано семь 
маркеров: IMP.2SG.sub -к (-ык); IMP.2SG.ob -т; IMP.2DU -али (-лли, -ле); IMP.2PL 
-ет (-ат, -нат); IMP.3SG.sub -и; IMP.3SG.ob -инт > -имт; IMP.3PL -iамдат 
(-амдыт). Сомнителен IMP.3PL -iамдат (-амдыт). В текстах он исполь-
зуется с нетранзитивными глаголами, в то время как данный маркер 
относится к объектному спряжению. 

 
IMP.2SG.sub: -к (-ык) 

 

(67) Лазарь, ти    д ӱ - к! 
Лазарь  сюда прийти-IMP.2SG.sub  
’Лазарь, сюда иди!’ (Макарий 11) 

 
IMP.2SG.ob: -т 

 

(68) Тан а-во-и            эк      м э - т 
2SG NEG-хорошее-ADJ NEG.IMP сделать-IMP.2SG.ob   
’Ты зла (ему) не делай’ (Макарий 14)
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IMP.2DU: -али (-лли, -ле) 
 

(69) С а к у - л л и,    а п п ы - л е  
пробовать-IMP.2DU  есть-IMP.2DU   
’Попробуйте, поешьте’ (Макарий 4) 

 
IMP.2PL: -ет (-ат, -нат) 

 

(70) Тегенныт а-во- ºн�                тäрба-нти       ку-ла-м   
2PL.LAT    NEG-хороший-ADVz думать-PRS.PTCP человек-PL-ACC  
с в э р - е т  
любить-IMP.2PL  
’Вам зло мыслящих людей любите’ (Макарий 14) 

 
IMP.3SG.sub: -и 

 

(71) Ном кат-п-ат:           «ч е л ы -м - б - и»; 
Бог  сказать-PSTN-3SG.ob свет-VBLz-DUR-IMP.3SG.sub  
челы-м-б-а 
свет-VBLz-PSTN-3SG.sub  
’Бог сказал: «Свет да будет»; свет стал’ (Макарий 1) 

 
IMP.3SG.ob: -инт > -имт 

 

(72) Ном кат-п-ат:          «ну-н-шунчь   э - н ч - и н т 24»;  
Бог  сказать-PSTN-3SG.ob небо-GEN-нутро быть-IPFV-IMP.3SG.ob 
ну-н-шунчь     äзӱ-му-нт 
небо-GEN-нутро стать-PSTN-LTNT.3SG  
’Бог сказал: «Небо пусть будет»; небо стало’ (Макарий 1) 

 
IMP.3PL: -iамдат (-амдыт) 

 

(73) Ку-ла      табы-нанто ык    к в а н - i а м д а т, тап  
человек-PL 3SG-ABL2     NEG.IMP пойти-IMP.3PL         3SG  
ку-ла-м         кäкал-би-ле,        экилчимби-ле    
человек-PL-ACC измучить-DUR-CVB1 устрашать.DUR-CVB1  
ӱйбуру-мб-ат 
начать -PSTN-3SG.ob  
’Чтобы люди от него не отступали, он людей мучить, устрашать 
стал’ (Макарий 7)  
В табл. 5 представлены маркеры субъектного и объектного спря-

жения императива 2 и 3 л. ед. ч. в тазовском, центральных и южных 
диалектах (Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980 : 141—144, 248; He-
limski 1983 : 44; Кузнецова 1995 : 85—86; Быконя 1999 : 25—27).  
1) Во всех диалектах селькупского языка используется маркер IMP.2SG.sub 
-k, в тазовском и тымско-нарымском еще и маркер -ä�, который может 
сливаться с показателями -k или -ŋ, например, -k > -�k, -ä�yk. В кетском 
диалекте и в обских говорах в субъектном спряжении используется так-
же показатель -t. В тазовском диалекте наблюдается чередование аус-
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лаутных -k и -ŋ — -ä�yk ~ -äyŋ, -(y)k ~ -(y)ŋ, -ŋä�yk ~ -ŋä�yŋ, -jä�yk ~ 
-jä�yŋ. В среднеобских говорах шёшкумов/шёшкупов встречается мар-
кер императива -ленд, который можно рассматривать и как оптатив-
ную форму -ле+-нд ’OPT+2SG.sub’. 
2) Во всех селькупских диалектах употребляется маркер IMP.2SG.ob -et, 
-t�. В южных и центральных, за исключением тымско-нарымского, пос -
ле согласного l IMP.2SG.ob имеются показатели -ǯ, -дж, -��. В средне-
обских говорах шёшкумов/шёшкупов встречается маркер императива 
-лел, который можно рассматривать и как оптативную форму -ле+-л 
’OPT+2SG.ob’. 
3) Для выражения IMP.3SG.sub в центральных и южных диалектах ис-
пользуются схожие маркеры с небольшими отличиями — -jɛ, -ja, -ji, -i 
/-ni, в тазовском -nyjä ~ + n�� / -ŋyjä ~ + ŋ��. В текстах Н. П. Григоров-
ского встречаются маркеры -имт?, -нин. 
4) Для выражения IMP.3SG.ob во всех центральных и южных диалектах 
используются маркеры -imd, -nimd, в тазовском — -nymtyjä ~ + nymt / 
-ŋymtyjä ~ + ŋymt.
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Тазовский Тымско- 
нарымский

Обские  
говоры

Средне- 
обские 
говоры 
шёшкум/ 
шёшкуп

Св. 
Макарий

Н. П. Гри-
горовский

Кетский

2 л. ед. ч.
Суб. -ä�yk~ 

-ä�yŋ, 
-(y)k~ 
-(y)ŋ, 

-ŋä�yk~ 
-ŋäyŋ, 
-jä�yk~ 
-jä�yŋ, 

-ä�, 
-ŋä�, -jä� 

-k, -�, -k, 
-ke�, -ek, 
-e�, -e�k, 
-ak, -a�, 

-a�k, 
(-d, -ed, 
-ad) / 
-(ək), 
-(ə)�, 
-(ə)�k

-k, -ek 
(-t, -et) /  

-�k

-к, 
-ленд

-к, 
-ык

-ак -k, 
-ɛk, 

(-ttɛ,-tɛ, -ɛt,  
-ɛt-t�, -t�) /  

-�k(�)

Об. -ty, -y /  
-ty, 

-äty, -�ty, 
-ät

-d, 
-ed, -ad /  

-(ə)d

-t, -et /  
-et, -t, 

-ǯ (пос- 
ле l)

-т, 
-җ (пос- 
ле л), 
-лел26

– -ет, 
-дж (пос- 

ле l)

-ttɛ, -tɛ,-ɛt, 
-ɛt-t�, -t /  

-tɛ, -t�, 
-�ɛ, - (пос- 

ле r, l)
3л. ед. ч.
Суб. -nyjä~+n�� /  

-ŋyjä~+ŋ
-je, -ja, 

-iǯe, -ija, -i 
/ -ni

(*)-j, -ji /  
-ni

-и -и -имт?, 
-нин

-jɛ, -ja -ji, 
(*)-j /  

-n
Об. -nymtyjä~ 

+nymt / -
ŋymtyjä~ 
+ŋymt��

-īmd, -md / 
-nimd

-i�md, 
-nimd

– -инт > 
-имт

-имт? -mt�, 
-jimt� /  
-nmt�

25 Через / противопоставлены формы императива от консонантных и вока-
lisтических основ. 
26 Данную форму можно рассматривать и как оптативную.

Таблица 5 

Маркеры субъектного и объектного спряжения императива 2 и 3 л. ед. ч
25 



В табл. 6 представлены остальные маркеры императива, зафиксиро-
ванные в материалах св. Макария. 

 
Таблица 6 

Маркеры субъектного и объектного спряжения императива  

в материалах св. Макария  
Число, лицо   

IMP.2DU -али, -лли, -ле 
IMP.2PL -ет, -ат, -нат 
IMP.3DU     –        – 
IMP.3PL (?) -iамдат, -амдыт27 

 
Таблица 7 

Статистика встречаемости лицо-числовых маркеров императива 
в книге св. Макария   

Лицо, число Количество употреблений  
IMP.2SG.sub -к 10 
IMP.3SG.sub -и 3 
IMP.3SG.ob -инт > -имт 1 
IMP.2DU -али 3 
IMP.2PL -ат, -нат 8 
IMP.3PL -iамдат, -амдыт 2 

 
Рассмотренные маркеры в текстах св. Макария в целом совпадают 

с маркерами императива в центральных и южных диалектах селькуп-
ского языка.  
 
3.3. Вербализаторы  

 

Перейдем к анализу вербализаторов — маркеров для обозначения глаго-
лов, которые могут быть транзитивными, нетранзитивными, а также вы-
ражать акциональность. Они образуются от существительных и заимст -
вованных глаголов, которые не используются и не имеют толкования без 
маркера вербализотора. Отыменные глаголы образуются при помощи 
маркеров (VBLz) -м (-н), -л; (VBLz.TR) -ты (-т, -де, -ны > -ды), -р; (VBLz.INTR) 
-уат > -ват; (VBLz.CHAR) -р; глаголы от заимствованных глагольных основ 
— при помощи (VBLz) -м (-н); -н; -чы; (VBLz.CHAR) -р.  

 
3.3.1. Отыменные вербализаторы 

 

1. VBLz: -м (-н) 
 

челы-м/н28 — свет+VBLz ’родиться’ 
челы-м-ку — свет+VBLz+HAB ’рождаться’ 
челы-м-чы/-дж/-дже/-ны — свет+VBLz+TR ’родить’ 
челы-м/н-б — свет+VBLz+DUR ’светить’ 
нäтеу-м-б — дева+VBLz+STAT ’быть девой’ 
креги-м-би — грех+VBLz+DUR ’грешить’
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28 челы ’свет, день солнце’, челы-м/н — свет-VBLz ’появиться на свет’.
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tо-пӱ-м-кел-джи — прочь+камень+VBLz+Ob.DISTR+INTNS.PFV ’отвалить 
камень’  

(74) Апсот, кушшай чопыр ас ч е л ы -м - к у -м б -а  
пища ?какой   плод   NEG свет-VBLz-HAB-PSTN-3SG.sub  
’Хлеб, всякий плод не стал родиться (не рождался)’ (Макарий 5)  

2. VBLz: -л 
 

кäка-л — мучение+VBLz ’измучить’ 
кäка-л(-) — мучение+VBLz(+REFL) ’мучиться’ 
кäка-л-бы — мучение+VBLz+DUR ’мучить’ 
кäка-л(-)-бы — мучение+VBLz(+REFL)+DUR ’мучиться’ 
кäка-л-(л)алджи — мучение+VBLz+CAUS ’заставить мучить(ся), пре-
дать себя на мучения’ 
ыча-л-ку29 — слово+VBLz+HAB ’говорить’  

(75) Ну-й     Азы-т         ну-н-жынче-гы ºн�то 
Бог-ADJz отец-POSS.3SG небо-GEN-нутро-ABL1 
ычы-н-ды-се            шиты пар Iисус  Христосы-ны  
слово-GEN-POSS.3SG-COM два    раз Иисус Христос-LAT2  
ы ч а - л - к у -м б -а  
слово-VBLz-HAB-PSTN-PRS.3SG.sub  
’Бог Отец с небес голосом два раза о Иисусе Христе свидетель-
ствовал (Иисусу Христу говорил)’ (Макарий 14—1730)  

3. VBLz.TR: -ты (-т, -де, -ны > -ды) (см. 3.1.3.1. Транзитивность/нетран-
зитивность) 
4. VBLz.TR: -р (см. 3.1.3.1. Транзитивность/нетранзитивность) 
5. VBLz.INTR: -уат > -ват (см. 3.1.3.1. Транзитивность/нетранзитивность) 
6. VBLz.CHAR: -р (см. 3.1.2.10. Характеризационный способ действия) 

 
3.3.2. Вербализаторы от заимствованных глагольных основ 

 

1. VBLz: -м (-н) 
 

вѣруим-ба — верить.VBLz+DUR ’верить’ 
вѣрум-п-елы — верить.VBLz+DUR+INCH ’начать верить’ 
благославим — благословить.VBLz ’благословить’ 
лаславин/м — благословить.VBLz ’благословить’ 
котовам-ны/готован-чы — готовить.VBLz+TR ’готовить’  

(76) Ном табы-ла-м б л а г о с л а в и м - б -а т  
Бог  3SG-PL-ACC  благословить.VBLz-PSTN-3SG.ob   
’Бог их благословил’ (Макарий 6)  

2. VBLz: -н 
 

судын — судить.VBLz ’судить’ 
судын-м/бе — судить.VBLz+DUR ’судить, осуждать’  

(77) Ман ку-ла-м        ас с у д ы н - к у  тӱи-мб-а ºн�  
1SG  человек-PL-ACC NEG судить.VBLz-INF прийти-PSTN-3SG.sub  
’Я людей не судить пришел’ (Макарий 17)
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3. VBLz: -чы  
каиссачы — каяться.VBLz ’каяться’  

(78) Апостол-ла крѣк-сӱ       ку-ла-мъ     к а и с с а ч ы - к у  
апостол-PL грех-COM.ADJz человек-PL-ACC каяться.VBLz-INF  
тат-ку-мб-ат 
принести-HAB-PSTN-3PL   
’Апостолы грешных людей к покаянию приводили’ (Макарий 21)  

4. VBLz.CHAR: -р (см. 3.1.2.10. Характеризационный способ действия) 
 

3.4. Нефинитные формы глагола 
 
3.4.1. Инфинитив  
 
Инфинитив образуется при помощи маркера -ку (-кку), присоединяе-
мого к основе глагола. Субстантивный характер инфинитива заключает-
ся в его способности присоединять посессивные маркеры (Кузнецова, 
Хелимский, Грушкина 1980 : 249—250), однако в материалах св. Мака-
рия таких примеров не обнаружено. Приведем пример использования 
инфинитива.   
(79) Ас  куралджи-би     на  по-кы           чопыры-м   

NEG повелеть-PST.PTCP это дерево-LOC.ADJz плод-ACC  
кайду-ем а б с - т - р о л д ж и - к у  а л ы н - к у  
как-INDEF  еда-VBLz.TR-CAUS-INF         обмануть-INF  
кык-елы-мб-а 
хотеть-INCH-PSTN-3SG.sub  
’Непозволенного того дерева плоды как-нибудь заставить есть об-
мануть подумал (захотел)’ (Макарий 4) 

 
3.4.2. Причастие 

 
Данная нефинитная форма глагола представлена в материалах св. Ма-
кария причастиями настоящего, прошедшего времени и каритивыми 
причастиями. Используются также субстантивные причастия. По диа-
лектологическим критериям (Юж. -j; Центр. -l/-lj Сев. -lj, в материа-
лах св. Макария) причастия оканчиваются на маркер прилагательно-
го -й (-и, -ы), демонстрируя южные признаки. 

 
3.4.2.1. Причастие настоящего времени 

 
Причастие настоящего времени имеет показатель -нды (-нди, -нты, -нтiй, 
-нти, -ти, -ты, -тэй, -ды, -ди) и образуется только от основ несовершен-
ного вида.  
(80) Мешшела-й  э п п а - н д ы,  кушшай тобо-гын-ды 

болезнь-ADJz лежать-PRS.PTCP сколько  ноги-LOC1-POSS.3SG 
ас  к в о я - н д ы   ку-ни         энне  вачы-ку-мб-ат 
NEG ходить -PRS.PTCP человек-LAT2 вверх поднять-HAB -PSTN-3SG.ob  
’Больных лежавших, множество (сколько) на ногах не ходивших 
(ходящих) людей исцелял (поднимал)’ (Макарий 10)
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3.4.2.2. Причастие прошедшего времени 
 

Причастие прошедшего времени имеет показатели -би (-пи), -мбаты 
(-мбыты, -баты, -быты, -быды, -пыды). Причастие на -мбаты, может 
быть истолковано и как причастие настоящего времени от глагола с 
маркером дуратива DUR+PRS.PTCP -мба+-ты. Все зависит от контекста 
его использования (омонимия).  
(81) Аву-т      к у - п и          ку-н         варгы-н   

мать-POSS.3SG умереть-PST.PTCP человек-GEN большой-ADVz  
чууры-мб-а 
плакать-PSTN-3SG.sub  
’Мать умершего громко плакала’ (Макарий 11)  

(82) Табы-ла-нна н а г ы р - б ы т ы  книга-м   Евангелiе-гле   
3SG-PL-LOC2    написать-PST.PTCP  книга-ACC Евангелие-TRSL  
нем-ни-мб-ат 
имя-VBLz.TR-PSTN-3PL  
’Ими написанные книги Евангелием называются (у них написан-
ную книгу Евангелием назвали)’ (Макарий 21)  

(83) Тiистат ӧ н г ӱ л ч ы -м б а - т ы мекен ӧ н г у л ь ч и -м б а - т ы  
2PL.ACC  послушать-DUR-PRS.PTCP  1SG.LAT послушать-DUR-PRS.PTCP 
’Вас слушающий Меня (мне) слушает (слушающий)’ (Макарий 20) 

 
3.4.2.3. Каритивное причастие 

 
Каритивное причастие имеет показатель -кунджеде (-гунчиды).  

(84) К у - г у н ч и д ы  Он-чъ  ку-мб-а. 
умереть-CAR.PTCP  сам-3SG умереть-PSTN-3SG.sub 
’Он бессмертный (сам) умер’ (Макарий 19). 

 
3.4.2.4. Cубстантивное причастие 

 
В материалах зафиксированы случаи образования субстантивного при-
частия с показателем -ссоди > -псоди. В грамматике по северным диа-
лектам селькупского языка маркер -ps�tylÍ трактуется как дебитивное при-
частие (Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980 : 255), однако в нашем 
случае такая трактовка не подтверждается переводом. Можно предпо-
ложить, что субстантивное причастие — переход глагола в имя дейст -
вия и далее в субстантивное причастие V+-псо+-ди ’V+NMNLz+PRS.PTCP’.   

ку-ссо-ди — умереть+NMNLz-PRS.PTCP ’умирающий’ 
вачы-нты-со-ды — подняться+IPFV+NMNLz-PRS.PTCP ?’поднимающий ся’31  

(85) К у - с о д и               таст    ык      ку-ку   
умереть-NMNLz.PRS.PTCP 2SG.ACC NEG.IMP умереть-INF  
ме-ку,      ку-гунчиды       Ном ку-мб-а 
сделать-INF умереть-CAR.PTCP Бог  умереть-PSTN-3SG.sub
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’Умирающего тебя не умирающим чтобы (не умереть) сделать, 
бессмертный Бог умер’ (Макарий 22).  

 
3.4.3. Деепричастие 
 
Данная форма глагола представлена у св. Макария имперфективным, 
перфективным и каритивным деепричастиями. Деепричастия исполь-
зуются в деепричастных оборотах или в составе специальных деепри-
частных конструкций.  

 
3.4.3.1. Имперфективное деепричастие 

 

Имперфективное деепричастие имеет показатель -ле (-лле, -ла), об-
разуется от основ совершенного и несовершенного вида.  
(86) Кум     лоз-но     л а р ы -м б и - л е, кай со       мы-т 

человек дьявол-DEST пугаться-DUR-CVB1   что добрый вещь-POSS.3SG 
э-пп-а,             табы-нiй м е - к к у - л е  ӱйбуру-мб-ат 
быть-PSTN-3SG.sub 3SG-LAT2  дать-HAB-CVB1  начать-PSTN-3SG.ob  
’Человек, дьявола боясь, что доброго было, ему приносить в жерт-
ву стал’ (Макарий 7) 

 
3.4.3.2. Перфективное деепричастие 

 

Перфективное деепричастие имеет показатель -лебе (-лепе, -лепей).  
(87) Тан к у - л е б е    капче-лак  э л - е ч и - л е п е   тан тäнӱ-ку,  

2SG  умереть-CVB2 позже-ATTEN жить-REFL-CVB2 2SG знать-INF  
Тапы к у - л е п е    нагуру-мчел-и челъ эл-еджи-мб-а 
3SG    умереть-CVB2 три-ORD-ADJz    день жить-REFL-PSTN-3SG.sub  
’После твоей смерти о твоем воскресении (ты умерши, позже вос-
кресши) ты (чтобы) знал, Он, умерши, в третий день воскрес’ (Ма-
карий 22—23) 

 
3.4.3.3. Каритивное деепричастие 

 

Каритивное деепричастие имеет показатель -кунчалык и следущий 
состав: -кунджеде+-калы+-к ’CAR.PTCP+CAR+ADVz’.   
(88) Куттар Ну-но  л ы р ы -м б у - к у н ч а л ы к  тапы-м 

как      Бог-DEST пугаться-DUR-CAR.CVB             3SG-ACC 
кводы-лчольджи-ле-пе? 
поругать-CAUS-OPT-1SG.ob  
’(А) как Бога осмелюсь безбоязненно оскорблять?’ (Макарий 23—
24; см. этот же пример (64)) 

 
3.4.4. Имя действия  
 
При помощи маркеров -тте > -пте, -ссан (-сса, -са) > -псан (-пса), ко-
торые назовем номинализаторами (NMNLz), образуются глагольные име-
на действия. Имя действия сохраняет синтаксические признаки глаго-
ла (валентность, способность определяться наречием и т. д.) и в то же 
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время имеет признаки существительного (падеж, посессивность) (Куз-
нецова, Хелимский, Грушкина 1980 : 251). Оно занимает промежуточ-
ный статус между глаголом и существительным и может стать полно-
ценным существительным в процессе лексикализации. Семантика та-
ких лексем зависит от глагольной основы — деривационных суффиксов, 
входящих в нее. Например, следующие первые две лексемы, переводятся 
на русский язык одинаково, имеют общий корень, но разную семан-
тику.  

меды-тте — дойти+NMNLz ’достижение’ 
меди-те-шты-тте — дойти+INTNS.PFV+CONT+NMNLz ’достижение’ 
андал-бы-тте — обрадоваться+DUR+NMNLz ’радость’ 
челы-н-ба-тте — свет+VBLz+DUR+NMNLz ’рождение’ 
кäка-л-бы-тте — мучение+VBLz+DUR+NMNLz ’мучение’ 
камбальчы-тте — создать+NMNLz ’создание’ 
ку-тте — умереть+NMNLz ’смерть’ 
эл-те — жить+NMNLz ’жизнь’ 
квоя-тте — ходить+NMNLz ’хождение’ 
амды-тте — сидеть+NMNLz ’сидение’ 
кюжи-тте — болеть+NMNLz ’болезнь’ 
мергы-тты — дуть.ветру+NMNLz ’дуновение’ 
элы-сса(н) — жить+NMNLz ’жизнь’  

(89) Лыпа-й   мат-кын а м д ы - т т е - г а н - т,  тiй 
тьма-ADJz дом-LOC1 сидеть-NMNLz-LOC1-POSS.3SG 2PL 
тӱй-кӱ-з-ылт 
прийти-HAB-PST-2PL  
’В темнице сидел (при сидении в темнице), вы приходили’ (Мака-
рий 26)  

(90) Кушакын тау чуоч,  ку-н      э л ы - с с а н  
когда      это земля человек-GEN жить-NMNLz   
малче-че- ºн�  
закончить-REFL-PRS.3SG.sub  
’Когда (как) эта земля и людей жизнь кончится’ (Макарий 24)  
Некоторые имена действия могут принимать суффиксы прилага-

тельных.  
квуады-тте-й — растить+NMNLz+ADJz ?’выращиваемый’ 
малчы-че-тте-й — закончить+REFL+NMNLz+ADJz ?’оканчивающийся’  

(91) М а л ч ы - ч е - т т е - й     ку-н         чаачо-кын, Ном Iисус 
закончить-REFL-NMNLz-ADJz человек-GEN род-LOC1   Бог  Иисус  
Христос ай     тау чуочо-нт   Он-ынч челы-м-бы-ты 
Христос опять это земля-LAT1 сам-2SG свет-VBLz-DUR-PRS.PTCP 
орып-те-се             тӱи-нче- ºн�  
сила-GEN.POSS.2SG-COM прийти-FUT-3SG.sub  
’Когда придет конец века (по окончании человеческого рода), Бог 
Иисус Христос опять на эту землю со Своей (с твоей?) славой и 
силой (с твоей светящейся силой) придет’ (Макарий 24)  
В тексте встречаются имена, которые совпадают с основой  глагола. 

Такие лексемы занимают промежуточный статус между глаголами и 
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существительными. Следующие примеры демонстрируют переход имен 
действия в полноценные существительные.  

шоршы ’стыд’ (шоршу-гу — ’стыдиться’ (Быконя 2005 : 299)) 
ченнчу ’весть’ (ченьчю-гу — ’говорить’ (Быконя 2005 : 280))  

(92) А на  нэльди андалба-ты           ч е н н ч у  
а это такой  обрадоваться-DUR-PRS.PTCP весть  
’А это (значит) такая радостная весть’ (Макарий 1900: 21) 

 
4. Заключение  
 
Анализ материалов св. Макария позволяет выделить следующие ка-
тегории глагола и соответствующие маркеры. 
1. К а т е г о р и я  в и д а: совершенный и несовершенный. 
2. К а т е г о р и я  а к ц и о н а л ь н о с т и: хабитуалис (HAB) -ку (-ккӧ, 
-кв); фреквентатив (FREQ) -гы+-мбы; континуатив (CONT) -ешпы (-эшпы, 
-шпы); имперфектив (IPFV) -нты, -нч, -чи, (-ты?); дуратив (DUR) / ста-
тив (STAT) -мбы (-мб, -мбе, -мбу, -мби, -нбы, -м, -ме, -мы, -б, -ба, -бе, 
-би, -бы, -п, -пп, -пы); инхоатив (INCH) -елы (-ела, -елле); интенсивно-
перфективный способ действия (INTNS.PFV) -еджи (-джи, -чи, -ча), -льджи 
(-олджи, -лчи); интенсивно-перфективный способ действия часто ис-
пользуются с маркером рефлексива (REFL+INTNS.PFV) -ы: -ы+-льджи;  объект -
ный дистрибутив (Ob.DISTR) -кыл, -кел, -гел; субъектный дистрибутив 
(Sub.DISTR) -гул, -еле; двухактно-финитный способ действия (2ACT.FIN) 
-нджер; характеризационный способ действия (CHAR) -р. 
3. К а т е г о р и я  з а л о г а:  
— Т р а н з и т и в н ы е/н е т р а н з и т и в н ы е  г л а г о л ы. Ими мо-
 гут быть как корневые глагольные основы, так и отглагольные и от-
ъименные основы, образованные при помощи специальных суффик-
сов: 1) транзитивные отглагольные маркеры (TR) -чы (-чы, -дж, -дже, 
-ны > -чы), -лджы (-лчы, -лджи, -лдже), -ды, -пты; 2) транзитивные 
вербализаторы (VBLz.TR) -ты (-т, -де, -ны > -ды), -р; 3), интранзитив-
ный вербализатор -уат > -ват.  
— К а у з а т и в н ы е  г л а г о л ы  образуются при помощи суффик-
сов (CAUS) -ральджи (-рольджи, -ролджи, -ролдчи), -тӧлжи, -(л)алджи 
(-(л)алче), -лчольчи.  
— В о з в р а т н ы е  г л а г о л ы, или д е к а у з а т и в ы  образуют-
ся при помощи показателей (REFL) -и?, -че, -еджи, -ку, которые могут 
соединяться с маркерами интенсивно-перфективного способа дей-
ствия (REFL+INTNS.PFV) -ы+льджи (-ы+лчи).  
4. К а т е г о р и я  н а к л о н е н и я: 1) индикатив (не маркируется), 2) ко -
ньюктив -н, 3) латентив -нд (-нт, -ндж, -нчь), -тт. 4) оптатив -ле (-ла, 
-лле, -л), 5) императив — специальные маркеры лица-числа спряже-
ния, отличные от маркеров индикатива.  
5. К а т е г о р и я  л и ц а, ч и с л а, т и п а  с п р я ж е н и я:  
— И н д и к а т и в. Зафиксировано 11 позиций субъектного и объектно -
го спряжения по лицам и числам в индикативе: 1SG.sub -а ºн� , -ак; 1SG.ob 
-ау (-ав); 2SG.sub -нт (-ант, -нто); 3SG.sub -а ºн�  (-ы ºн� , -и ºн� , - ºн� , -е ºн� , -н, -ан), 
-а, Ø; 3SG.ob -ат (-ыт, -ит, -ет, -атъ, -т); 2DU -ели (-ыли, -или, -гли); 
3DU.sub -акы (-ак, -акый); 3DU.ob -ады (-ыды, -ати, -ыты); 1PL -ут (-ыт, 
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-аут); 2PL -лыт (-ылт, -ылыт, -алыт); 3PL -ат (-ыт, -т). Протитивопо-
ставление субъектного и объектного спряжения отсутствует в марке-
рах 1DU, 2DU, 1PL, 2PL. Встречается употребление бытийного глагола 
в 3 л. ед. ч. субъектного спряжения, который не согласуется с субъек -
том действия, а также маркирование непереходных глаголов суффик-
сом 3 л. ед. ч. объектного спряжения. В остальных наклонениях, кро-
ме императива, используются маркеры лица, числа, типа спряжения 
индикатива.  
— К о н ъ ю н к т и в, л а т е н т и в, о п т а т и в  имеют такие же мар-
 керы лица, числа, типа спряжения, как и индикатив. В 3 л. ед. ч. 
субъектного спряжения простого прошедшего и будущего времени 
индикатива, а также латентива маркер лица-числа может отсутство-
вать, формируя флексии PST.3SG -з (-с), FUT.3SG -нчь, LTNT.3SG -нт (-нчь).  

Зафиксировано четыре парадигматические формы оптатива: OPT-
1SG.sub-PTCL -л-ак-с; OPT-1SG.ob -ле-пе; OPT-2SG.sub -лле-нт (-ле-нто); 
OPT.3SG.PTCL -лас (-лос, -лыс). Иногда оптатив имеет грамматикализо-
вавшуюся частицу -с. Часто маркеры оптатива, числа-лица-спряже-
ния и частица оптатива -с фонетически изменяются при слиянии. 
— И м п е р а т и в  имеет маркеры субъектного и объектного спря-
жения, отличные от маркеров индикатива. Наклонение представлено 
2 л. и 3 л. ед., дв., мн. ч. Зафиксировано семь маркеров: IMP.2SG.sub 
-к (-ык); IMP.2SG.ob -т; IMP.2DU -али (-лли, -ле); IMP.2PL -ет (-ат, -нат); 
IMP.3SG.sub -и; IMP.3SG.ob -инт > -имт; IMP.3PL -iамдат (-амдыт). 
6. К а т е г о р и я  в р е м е н и — четыре формы: 
— Н а с т о я щ е е  в р е м я  образуется при помощи маркера -н или 
бессуфиксальным способом Ø. Значение глагола зависит от его вида.  
— П р о ш е д ш е е  в р е м я  образуется при помощи маркера -з (-с). 
При использовании его выделяется давнопрошедшее результативное 
и нерезультативное время, от соответствующих основ совершенного 
и несовершенного вида 
— П р о ш е д ш е е  п о в е с т в о в а т е л ь н о е  в р е м я  (передает 
и перфектное значение) образуется при помощи маркера -мб (-мп, -мба, 
-мы, -ммы, -ма, -ме, -му, -ппа, -ппы, -пп, -па, -п, -б).  
— Б у д у щ е е  в р е м я  образуется при помощи маркера -енч (-нчи, 
-нч, -нчь, -ндж, -дж, -ж, -чанч, -ны).  

В индикатеве используются все временные формы, в коньюктиве 
зафиксировано только настоящее время, в латентиве настоящее, про-
шедшее повествовательное и будущее. 

Для образования глаголов от существительных или заимствован-
ных глагольных основ используются маркеры в е р б а л и з а т о р о в. 
Отыменные глаголы образуются при помощи показателей: (VBLz) -м 
(-н), -л; (VBLz.TR) -ты (-т, -де, -ны > -ды), -р; (VBLz.INTR) -уат > -ват; 
(VBLz.CHAR) -р. Глаголы от заимствованных глагольных основ образуют-
ся при помощи маркеров: (VBLz) -м (-н); -н; -чы; (VBLz.CHAR) -р.  

В матариалах св. Макария зафиксированы нефинитные формы гла-
гола: инфинитив, причастие, деепричастие и имена действия. 
7. И н ф и н и т и в  образуется при помощи маркера -ку (-кку). 
8. П р и ч а с т и е: 
— П р и ч а с т и е  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  имеет показатель 
-нды (-нди, -нты, -нтiй, -нти, -ти, -ты, -тэй, -ды, -ди).
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— П р и ч а с т и е  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  имеет показатели 
-би (-пи), -мбаты (-мбыты, -баты, -быты, -быды, -пыды).  
— К а р и т и в н о е  п р и ч а с т и е  имеет показатель -кунджеде (-гун-
 чиды).  
— С у б с т а н т и в н о е  п р и ч а с т и е  имеет показатель -ссоди > 
-псоди.  
9. Д е е п р и ч а с т и е: 
— И м п е р ф е к т и в н о е  д е е п р и ч а с т и е  имеет показатель 
-ле (-лле, -ла).  
— П е р ф е к т и в н о е  д е е п р и ч а с т и е  имеет показатель -лебе 
(-лепе, -лепей).  
— К а р и т и в н о е  д е е п р и ч а с т и е  имеет показатель -кунчалык. 
10. И м я  д е й с т в и я  образуется от глагольной основы при помощи 
маркеров -тте > -пте, ссан (-сса, -са) > -псан (-пса). Выделяются име-
на действия, совпадающие с основой глагола.  

При сравнении материалов св. Макария (среднеобские говоры шёш-
 купов/шёшкумов), где используются маркеры 1SG.sub -аºн�  и 1SG.ob -ау, с 
более поздними данными по этим же говорам, имеющим маркеры 1SG.sub 
-ak ~ -aŋ и 1SG.ob -ap ~ -am, выясняется, что они различаются в диахро-
нии; в материалах св. Макария преобладают черты южных диалектов (ко-
нец XIX в.), в более поздних данных представлены черты центральных 
(конец XX в.). При сравнении частиц оптатива PTCL -с и показателей про-
шедшего времени индикатива PST -с, по диалектологическому критерию 
перехода в нарымском диалекте *s > h, ˛- и *ps > f, диахронических из-
менений не обнаружено — преобладают южные диалектные черты.  

Сравнение материалов св. Макария с среднеобскими говорами шеш-
 купов/шешкумов конца XX показало, что диахнонические изменения 
затронули сокращение субъектно-объектной парадигмы маркеров 3DU: 
3DU.sub -акы и 3DU.ob -ады > 3DU -agi (3PL -at), а также отразились в 
утрате смычного ауслаутного согласного 3SG.sub -а ºн� . 

Выделим особенности глагольных маркеров по всем диалектам.  
Распределение носовых и смычных в ауслауте: для южных диалек-

тов в XIX в. и ранее характерна рефлексия согласных -m, -n, -ŋ, для 
центральных -p, -t, -k, для северных -m/-p (~ Ø), -n/-t (~ Ø), -ŋ-/-k (~ 
Ø). Морфология глагола (середина и конец XX в.) — в центральных диа-
лектах и среднеобских говорах шёшкумов/шёшкупов смешение диалек-
тологических черт: 1) центр.: 1SG.sub -аk > ak ~ -aŋ; среднеобские гово-
ры шёшкумов/шёшкупов: 1SG.sub -aŋ > ak ~ -aŋ; 2) тымско-нарымский: 
3SG.sub -k > -k ~ -ŋ; обские говоры: 3SG.sub -k > -ŋ; 3) центр. и средне-
обские говоры — бессуфиксальный способ выражения маркера 3SG.sub 
— Ø и показатель 3SG.sub -a, в то время как использование маркера с 
конечным смычным согласным постепенно сошло на нет. 

Во времена А. М. Кастрена (середина ХIХ в.) для выражения 1SG.ob в 
индикативе характерно следующее распределение изоглоссы: -p диалек-
ты Нарыма и Тыма ~ -u диалекты средней Оби и Кети ~ -m крайне юж-
ные диалекты Чулыма, Чаи и верхней Оби. В материалах середины и 
конца XX в. в центральных диалектах и среднеобских говорах шёшку-
мов/шёшкупов использовались маркеры 1SG.ob -ap ~ -am, а в кетском диа-
лекте — -(a)m, -(a)›. Произошел сдвиг: 1) центр. 1SG.ob -p > -ap ~ -am; 2) 
среднеобские говоры -u > -ap ~ -am; 3) кетский диалект-m > -(a)m, -(a)›.
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В рассмотренных (не анализировался кетский) южных и центральных 
диалектах селькупского языка (за исключением материалов Н. П. Григо-
ровского) используется маркер OPT.1SG.sub -лäг(е) или -лак(с). Во всех цент-
ральных и южных диалектах используется маркер OPT.1SG.ob -лепе, -лебс. 
Это наблюдение интересно, так как в них не обнаружено изменений 
согласных по диалектам. 
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PÜHA  MAKARIUSE  «БЕСЕДЫ  ОБ  ИСТИННОМ  БОГЕ   

И  ИСТИННОЙ  ВЕРЕ  НА  НАРЕЧИИ  ОБСКИХ  ОСТЯКОВ»  (1900) 

VERBI  MORFOLOOGIA 
 
Artiklis käsitletakse verbivorme, mis tulevad esile Püha Makariuse tõlkes, ühes esi-
mestest sölkupi lõunamurde keelemälestistest. Tekstis leidub aspekti, tegevuslaadi, 
tegumoodi, isikut, arvu, aega ja kõneviisi väljendavaid vorme ning tegusõna kään-
delisi vorme: infinitiive, partitsiipe, gerundiive ja verbaalnoomeneid. Kõiki neid on 
ka võrdlevalt analüüsitud sölkupi teiste murrete vastavate vormidega.
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