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Аннотация 

Исследование нацелено на описание и анализ словоизменительной глагольной морфо-

логии одного из первых памятников селькупской письменности. Материал был записан 

св. Макарием (Невским) на нарымском диалекте в конце XIX в. В словоизменительной 

морфологии глагола обсуждаются категории наклонения, лица, числа, времени, типы 

спряжения и способы их выражения. Для выявления особенностей идиома его данные 

сопоставляются с материалами из других диалектов селькупского языка и, в частности, 

с нарымским диалектом в диахронии. 
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Abstract 

This research was dedicated to describing and analyzing the inflectional verb morphology in 

one of the first Selkup written monuments. The material was recorded by St. Makarius 
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(Nevsky) in the Narym dialect at the end of the 19th century. The research objectives were to 

formally describe the monument idiom and to compare the idiom with other Selkup materials 

to identify its features. In the beginning, the information about the first trip of St. Makaius to 

the Selkups of the Narym krai and an overview of the monument recorded by him are provid-

ed. Next, a formal description of the inflectional verbal morphology of the analyzed idiom is 

given. Also, the materials from different dialects, as well as diachronic data for the Narym di-

alect, are used to identify the features of the monument. In terms of the inflectional verbal 

morphology, consideration is given to the following phenomena: the category of mood with 

subdivision into indicative, latentive, optative, and imperative, with all of them discussed in 

relation to the category of person, number, and types of conjugation. Also, attention is paid to 

the category of tense with subdivision into the Present, Past, Past Narrative, “Future Indefi-

nite,” and “the Future Definite or Perfect.” In addition, some phonetic features of the monu-

ment are discussed.  
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Введение 

Данная статья посвящена описанию словоизменительной глагольной морфо-

логии одного из ранних памятников селькупской письменности на нарымском 

диалекте. Данные памятника обсуждается впервые, и их анализ позволит допол-

нить имеющиеся сведения по селькупскому языку. Целями исследования являют-

ся: 1) формальное описание идиома памятника; 2) сопоставление идиома с други-

ми селькупскими материалами для выявления его особенностей.  

В некоторых местах графика записей приблизительная, присутствуют много-

численные неточности переводов и, предположительно, опечатки. Часть перево-

дов отсутствует, но практически все легко восстанавливается из контекста. Не-

сколько мест не удалось расшифровать. В целом качество записей и переводов 

позволяют провести их последовательный анализ. К неоднозначным местам да-

ются комментарии. 

При описании памятника особое внимание уделялось анализу материала, 

представленному в морфологиях по центральным, южным [Беккер и др., 1995; 

Кузнецова, 1995] и северным [Кузнецова и др., 1980] диалектам селькупского 

языка, а также селькупским словарям [Alatalo, 2004; Быконя и др., 2005]. 

В нашей работе в качестве основной используется классификация селькупских 

диалектов Т. Янурика [Janurik, 1978], который выделяет три диалектные группы – 

северную, центральную и южную (классификация дополнена С. В. Глушковым, 

А. В. Байдак и Н. П. Максимовой [Глушков и др., 2013, с. 49–54]). Северная 

группа включает следующие диалекты: 1) тазовский; 2) ларьякский (верхнетоль-

кинский); 3) карасинский; 4) туруханский; 5) баихинский (баишенский); 6) ело-

гуйский. Этнонимическое название данной части селькупов – селькуп. Цен-

тральная группа включает следующие диалекты: 1) ваховский; 2) тымский;  

3) васюганский; 4) нарымский. Этнонимическое название данной части сельку- 
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пов – чумылькуп. Южная группа включает следующие диалекты: 1) среднеоб-

ской; 2) чаинский; 3) кетский; 4) верхнеобской; 5) чулымский. Этнонимическое 

название данной части селькупов – шёшкум и шёшкуп, тюйкум, сюссыкум (сюс-

сокойкум). 

В исследовании также используется дополнительная классификация, в соот-

ветствии с которой выделяются следующие диалекты: 1) тымский (тымские,  

васюганские и чижапские чумылькупы); 2) обской диалект от Нарыма до Колпа-

шево (среднеобские говоры чумылькупов, среднеобские говоры шёшкупов, верх-

необские говоры сюссыкумов выше Колпашево); 3) кетский диалект (кетские 

сюссыкумы) [Беккер и др., 1995, ч. 1, с. 23]. 

Две представленные классификации принципиально совместимы и использу-

ются нами, так как больше количество исследований было проведено с их исполь-

зованием. 

Также приведем ряд диалектологических критериев, значимых для выявления 

специфики материалов глагольной морфологии идиома, демонстрирующих рас-

пределение признаков, свойственных северным, центральным и южным диалек-

там селькупского языка за XIX в. и ранее [Хелимский, 1985; Глушков и др., 2013, 

с. 54].  

1. Распределение носовых и смычных в ауслауте: Юж. -m, -n, -ŋ; Центр. -p, -t,  

-k; Сев. -m / -p (~ Ø), -n / -t (~ Ø), -ŋ / -k (~ Ø).  

2. Развитие *s > h, χ и *ps > f в нарымском диалекте. В XIX в. нарымский диа-

лект характеризовался уже вполне последовательным употреблением h, f вместо 

*s, *ps (записи М. А. Кастрена).  

3. Во времена А. М. Кастрена (середина ХIХ в.) наблюдалось распределение 

изоглоссы -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 употребление окончания -p на средней Оби 

не характерно для материалов А. М. Кастрена, гораздо чаще употреблялось окон-

чание -u.  

1. Поездка св. Макария к селькупам  

и краткое содержание записанного памятника 

В 1887 г. св. Макарий совершил свою первую поездку к коренным народам 

Нарымского края. В г. Нарыме им были взяты два крещеных инородца, знающих 

русский язык, от которых по пути в Томск были записаны сведения «о быте, обы-

чаях и наречии туземных остяков» (OAKM, 1988, с. 15–16). Нам не известны ни 

имена данных информантов, ни какая-либо социологическая информация, кроме 

той, что они являются нарымскими селькупами. Лингвистические данные так- 

же четко классифицируют их как носителей нарымского диалекта селькупского  

языка. 

Материал опубликован в приложении № 7 к отчету об Алтайской и Киргиз-

ской миссиях за 1887 г. под заголовком «Материалы для ознакомления с наречием 

остяков Нарымского края» (Приложение 7-е, 1888) и сопровождается коммента-

риями автора. Памятник объемом в 15 страниц включает в себя 814 селькупских 

словоформ. В нем приводятся многочисленные не полностью систематизирован-

ные парадигмы лингвистических категорий по разным частям речи, обсуждается 

грамматика идиома. Также представлен небольшой словарь, демонстрирующий 

соматическую, шаманскую, церковную и прочую лексику. Представлена молитва 

на селькупском языке с переводом. 
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Способы подачи материала в представленной работе и оригинале памятника 

отличаются. Чтобы систематизировать все имеющиеся данные по глаголу, анали-

зировался весь памятник. 

2. Словоизменительная морфология глагола 

В словоизменительной морфологии глагола обсуждается система глагольных 

категорий, включающая наклонение, лицо, число, время, а также типы спряжения. 

2.1. Наклонение, лицо, число, время, типы спряжения. В обсуждаемых ма-

териалах представлены лицо-числовые парадигмы глаголов в индикативе настоя-

щего, прошедшего, прошедшего повествовательного и будущего времени, а также 

в латентиве, оптативе и императиве. Изначальное разделение спряжения в памят-

нике на субъектный и объектный типы отсутствует и представлено непоследова-

тельно.  

2.1.2. Индикатив. Индикатив, в отличие от других наклонений, не маркирует-

ся. Всего зафиксировано 9 позиций субъектного и объектного спряжений по ли-

цам и числам: 1SG.sub -ак (-ик, -къ), -ан; 1SG.ob -ап; 2SG.sub -ант (-анд, -анч); 

2SG.ob -ал (-л); 3SG.sub -а (-аа, -ы, -и), -ак; 3SG.ob -ат (-ит, -т); 1PL -аут (-ут); 

2PL -алт (-алат, -аулт, -илт); 3PL -адыт (-едат, -адат), -т.  

Настоящее время. Настоящее время индикатива образуется в основном бес-

суффиксальным способом Ø и иногда при помощи суффиксов -н или -в 1. Значе-

ние глагола в этом случае будет зависеть от вида глагола – совершенного или не-

совершенного. Основы глаголов совершенного вида в настоящем времени с 

соответствующими маркерами передают действие, завершившееся обычно неза-

долго до момента речи и результат которого в настоящем, включающем момент 

речи, налицо [Кузнецова, 1995, с. 119–120]. Рассмотрим следующие примеры: 

1SG.sub: вѣруишп-ак – веровать.CONT-1SG.sub ‘верую’ 

1SG.ob: таи-шп-ап – погребсти-CONT-1SG.ob ‘погребаю’ 

2SG.sub: эл-анд – жить-2SG.sub ‘живешь’ 

2SG.ob: када-л – сказать-2SG.ob ‘сказал’ 

3SG.sub: ва рг-а – жить-3SG.sub ‘живет’ 

3SG.sub: кякал-ак – измучиться-3SG.sub ‘пострадал’ 

3SG.ob: öнду-джи-т – слышаться-TR-3SG.ob ‘услышал’ 

1PL: т и-шп-аут – сойти-CONT-1PL ‘сходим’ 

2PL: т и-шп-алт – сойти-CONT-2PL ‘сходите’ 

3PL: туи-шп-адыт – сойти-CONT-3PL‘сходят’ 

3PL: кады-т – сказать-3PL‘сказали’  

Прошедшее время. Согласно представленным примерам, прошедшее время 

индикатива может выражаться при помощи маркеров -г (-х), -с. Суффикс про-

шедшего времени -с встретился всего 1 раз, в то время как суффикс -г (-х) –  

25 раз, что соответствует переходу согласного s в h / γ в нарымском диалекте [Хе-

лимский, 1985]. При использовании данного маркера выделяется давнопрошед-

шее результативное и нерезультативное время от основ совершенного и несовер-

шенного вида [Кузнецова, 1995, с. 130]. Рассмотрим следующие примеры: 

1SG.sub: вѣру-г-ак – веровать-PST-1SG.sub ‘веровал’  

1SG.sub: ме-г-ан – дать-PST-1SG.sub ‘дал’  

                                                 
1 При альтернативном подходе их можно рассматривать как эпентезу. 
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1SG.ob: та-х-ап – погребсти-PST-1SG.ob ‘погреб’ 

2SG.sub: суды-г-ант – судить-PST-2SG.sub ‘ты судил’  

3SG.sub: т й-г-а – спуститься-PST-3SG.sub ‘спустился’ 

3SG.ob: суды-г-ат – судить-PST-3SG.ob ‘судил’  

1PL: т й-г-аут – спуститься-PST-1PL ‘спустились’ 

2PL: суды-г-алат – судить-PST-2PL‘судили’ 

3PL: т й-г-адат – спуститься-PST-3PL ‘спустились’  

Прошедшее повествовательное время. Прошедшее повествовательное время 

индикатива образуется при помощи маркера -мб (-мн, -нб, -ме, -мы, -б, -п).  

Не выделяется отдельно в материалах памятника. Приведем следующие примеры: 

1SG.sub: манны-м-б-ак – посмотреть-DUR-PSTN-1SG.sub ‘смотрел’ 

3SG.sub: чанна-нб-а – влезть-PSTN-3SG.sub ‘влез’ 

3SG.ob: пан-б-ат – положить-PSTN-3SG.ob ‘положил’ 

3PL: кета-мб-адат – ударить-PSTN-3PL ‘пригвоздили’  

Будущее время. В материалах памятника выделяется «будущее определенное 

или совершенное» время и «будущее неопределенное». Анализ показывает, что  

в данном идиоме селькупского языка действительно обнаруживаются два способа 

выражения будущего времени. «Будущее определенное или совершенное» выра-

жается при помощи оптативного маркера -ле (-л), который может использоваться 

в оптативном значении, выражать будущее время и некатегоричное волеизъявле-

ние, разделяя функции императива. Второе «будущее неопределенное» имеет по-

казатель -енч (-енчi, -нч, -ч, -ен). На данный момент не полностью понятен меха-

низм использования этих времен, так как дополнительные комментарии или 

контексты их употребления отсутствуют. Мы рассмотрим «будущее определенное 

или совершенное» время на -ле вместе с оптативом на -ле отдельно (см.  

п. 2.1.4), а «будущее неопределенное» – в данном разделе. 

«Будущее неопределенное» время на -енч (-енчi, -нч, -ч, -ен). Обозначает 

будущее время, но не является вполне самостоятельным с точки зрения его фор-

мы, так как образуется при помощи тех же маркеров, что и имперфектив в на-

стоящем времени [Кузнецова и др., 1980, с. 239–240]. Рассмотрим следующие 

примеры: 

1SG.sub: чанчи-шп-енч-ак – выйти-CONT-FUT-1SG.sub ‘буду выходить’ 

1SG.ob: судышп-енч-ап – судить.CONT-FUT-1SG.ob ‘буду судить’ 

2SG.sub: ту-ен-анч – прийти-FUT-2SG.sub ‘придешь’ 

3SG.sub: ту-енч-а – прийти-FUT-3SG.sub ‘придет’  

1PL: таи-шп-енч-аут – погребсти-CONT-FUT-1PL ‘будем погребать’  

2PL: ту-шп-енчi-илт – сойти-CONT-FUT-2PL ‘вы будете сходить’ 

3PL: т -шп-енч-адат – сойти-CONT-FUT-3PL ‘они будут сходить’ 

Маркеры субъектного и объектного спряжения в индикативе сопоставлены  

в табл. 1. Для анализа был взят материал из тазовского [Там же, с. 141–144, 236, 

237] и центральных / южных диалектов селькупского языка на основе данных  

св. Макария за конец XIX в. (Приложение 7-е, 1888); [Макарий, 1900], материалов 

Ш. Купера, Я. Пустаи и архивных материалов лаборатории ЯНС (нарымский диа-

лект) (Архив ЛЯНС. 1971. Т. 38, с. 611–627; Т. 42, с. 141–279); [Купер, Пустаи, 

1993, с. 69] и Н. Г. Кузнецовой (тымско-нарымский, кетский диалект и обские 

говоры) [Кузнецова, 1995, с. 161–162]. 
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На основании данных табл. 1 можно вывести следующее. 

1. В тазовском, тымско-нарымском диалектах и обских говорах используются 

суффиксы 1SG.sub -ak ~ -aŋ. В нарымском диалекте (св. Макария) конца XIX в.  

и современном нарымском диалекте используется маркер -ak, в то время как -an 

встречается спорадически. В среднеобском (св. Макария) и кетском диалектах 

используется маркер -aŋ. Суффикс -ak в среднеобском диалекте (св. Макария) 

наблюдается только в двух примерах. Данные нарымского диалекта св. Макария 

конца XIX в. в целом совпадают с данными по нарымскому диалекту XX в. и со-

ответствуют фонетическому распределению согласных в ауслауте: Юж. -m, -n, -ŋ; 

Центр. -p, -t, -k; Сев. -m/-p (~ Ø), -n/-t (~ Ø), -ŋ/-k (~ Ø) [Хелимский, 1985].  

2. В тазовском, тымско-нарымском, современном нарымском диалектах и об-

ских говорах используются маркеры 1SG.ob -ap ~ -am, в нарымском диалекте  

св. Макария – -ап, в среднеобском диалекте (св. Макария) – -ау, -ав, в кетском 

диалекте – -(a)m, -(a)β. Использование в нарымском диалекте св. Макария суф-

фикса 1SG.ob -ап соответствует диалектному распределению этой изоглоссы  

в середине ХIХ в.: -p ~ -u ~ -m, которая разделяла диалекты Нарыма и Тыма ~ 

диалекты средней Оби и Кети ~ крайне южные диалекты Чулыма, Чаи и верхней 

Оби [Глушков и др., 2013, с. 54], однако отличается от ее использования в совре-

менном нарымском диалекте – -ap, -am. 

3. Во всех диалектах используется маркер 2SG.sub -(a)  i , -and, 2SG.ob -(a)l  

и 3SG.ob -d, -t. В кетском диалекте отмечаются примеры маркеров с ассимиляци-

ей предшествующего согласного 2SG.sub -(a)  i .  

4. Во всех диалектах селькупского языка зафиксирован маркер 3SG.sub -a,  

а также нулевой маркер Ø. В тазовском, среднеобском (св. Макария), кетском 

диалектах и в обских говорах используется маркер 3SG.sub -а , -ŋ, -ny, в тымско-

нарымском и современном нарымском диалектах – -k ~ -ŋ. В нарымском диалекте 

св. Макария преимущественно используется маркер 3SG.sub -a; суффикс -ак 

встретился один раз. 

5. Во всех диалектах, кроме тазовского и кетского, используется маркер 1PL  

-aut. В тазовском отмечаются маркеры -ymyt ~ -  myt, -ymyn ~ -  myn, в кетском –  

-o-t. В тазовском и современном нарымском наблюдается использование соглас-

ной n в ауслауте 1PL -ymyn ~ -  myn и -(a)un. 

6. Во всех диалектах, кроме тазовского, используется маркер 2PL -(a) i  , в та-

зовском – -ylyt ~ -  lyt, -ylyn ~ -  lyn. 

7. Во всех диалектах, кроме тазовского и современного нарымского, использу-

ется маркер 3PL -a i   (-at), в тазовском – -  tyt, -  tyn, в современном нарымском –  

-a i   (-at, -an). 

8. В оставшихся позициях суффиксы для нарымского диалекта св. Макария не 

зафиксированы. 

9. Нарымский диалект св. Макария за конец XIX в. и нарымский диалект XX в. 

также отличаются в 1PL и 3PL тем, что согласно распределению согласных в аус-

лауте: Юж. -m, -n, -ŋ; Центр. -p, -t, -k; Сев. -m / -p (~ Ø), -n / -t (~ Ø), -ŋ / -k (~ Ø) 

[Хелимский, 1985], в первом, помимо прочего, отражена рефлексация -n ~ -t –  

1PL -аут, 3PL -т, в то время как в современных материалах – 1PL -(a)ut, -(a)un, 

3PL -at (-an). 

2.1.3. Латентив. Латентив выражает неочевидное действие в селькупском 

языке [Кузнецова и др., 1980, с. 240–243]. Маркируется при помощи показателей  

-нд (-нт). С латентивом используются маркеры числа, лица и спряжения индика-
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тива. Для 3 л. ед. ч. субъектного спряжения латентива маркер лица-числа отсутст-

вует, формируя соответствующий суффикс -нт ‘LTNT.3SG’: 

Тебе кошты-мы-нд-ат – муж узнать-PSTN-LTNT-3SG.ob ‘мужа узнала 

(кажется)’ 2. 

Тобы-ды гяпе-ме-нт – нога-POSS.3SG ?изломаться-PSTN-LTNT.3SG 

‘ногу свою изломал (наверное)’ 3. 

Статистика встречаемости лицо-числовых маркеров глагола в индикативе  

и латентиве приведена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Статистика встречаемости  

лицо-числовых маркеров глагола в индикативе  

и латентиве в книге св. Макария 

Table 2 

Statistics of the occurrence  

of person-number markers of the verb in the indicative  

and latentive in the book of St. Macarius 

 

Лицо, число 
Количество 

употреблений 

1SG.sub -ак (-ик -къ) 41 

1SG.sub -ан 5 

1SG.ob -ап 19 

2SG.sub -ант (-анд, -анч) 5 

2SG.ob -ал (-л) 3 

3SG.sub -а (-аа, -ы, -и) 19 

3SG.sub -ак 1 

3SG.sub ∅ 1 

3SG.ob -ат (-ит, -т) 10 

1PL -аут (-ут) 6 

2PL -алт (-алат, -аулт, -илт) 4 

3PL -адыт (-едат -адат) 6 

3PL -т 1 

 

 

В заключение отметим, что 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)) диалект материалов св. Макария частично соответствует централь-

ным диалектным признакам: 1SG.sub -ак, -ан, 3SG.sub -ак, 1PL -аут, 2PL -алт, 

3PL -адыт, -т. Смычные согласные появляются в финальной позиции в подав-

ляющем числе случаев. Также в нем наблюдаются черты, присущие диалектам 

Нарыма и Тыма в XIX в.: 1SG.ob -ап (изоглоссы: -p диалекты Нарыма и Тыма ~  

                                                 
2 В оригинале переводится как ‘мужа узнаю’. 
3 Или тобы-ды гяпе-ме-нт – нога-POSS.3SG ?сломаться-STAT-LTNT.3SG ‘нога изло-

малась’. 
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-u диалекты средней Оби и Кети ~ -m крайне южные диалекты Чулыма, Чаи  

и верхней Оби). 

2.1.4. Оптатив: будущее время, императив. Оптатив имеет показатель  

-ле (-л), сопровождается маркерами субъектного или объектного спряжения инди-

катива, а также часто имеет в составе грамматикализовавшуюся частицу оптатива 

-ге ˃ s(ӓ)* (-гы, -ги, -е, -ы), что объясняется фонетическим правилом перехода  

s в h / γ в нарымском диалекте [Хелимский, 1985], следующую за суффиксами 

числа и лица. Все три маркера часто подвергаются фонетическим изменениям при 

слиянии, поэтому мы рассмотрим формы спряжения глагола в оптативе отдельно 

от индикатива. Как уже упоминалось, оптатив используется для выражения жела-

ния говорящего, будущего времени и вежливой просьбы, разделяя функции импе-

ратива. В материалах памятника оптатив используется для выражения «будущего 

определенного или совершенного» времени и выражения «повелительного накло-

нения». Дополнительно в памятнике выделяется «пригласительная форма», пред-

ставленная маркером оптатива -ле и суффиксом 2 л. мн. ч. индикатива -ут, кото-

рая является всего лишь частным случаем общей парадигмы императива на -ле. 

Зафиксировано 10 парадигматических форм оптатива для субъектного и объект-

ного спряжения: OPT.1SG.sub.PTCL -лаге (-лагы, -лаги, -ляги); OPT.1SG.ob.PTCL 

-лебе (-леби); OPT.2SG.sub.(PTCL) -ланде (-ленты, -лент), -лен; OPT.2SG.ob -лел  

(-лель, -лаль, -ллел), -ле; OPT.3SG.sub -ла; OPT.3SG.ob.PTCL -леде (-лди); 

OPT.?1DU / ?1PL.(PTCL) -луге, -лу; OPT.?2DU / ?2PL.(PTCL) -лоле (-лале), -ле; 

OPT.2PL -лут (-ллыт, -ллет, -лет, -ллöт, -лот); OPT.3PL.PTCL -лады. Далее от-

дельно представлены примеры для выражения будущего времени и императива. 

«Будущее определенное или совершенное» время на -ле (-л) 

OPT.1SG.sub.PTCL: чанчи-лагы – выйти-OPT.1SG.sub.PTCL ‘выйду’  

OPT.1SG.ob.PTCL: шунд-чи-ты-ле бе – нутро-VBLz.REFL-TR-OPT.1SG.ob. 

PTCL ‘закончу’ 

OPT.2SG.sub.PTCL: т й-ланде – спуститься-OPT.2SG.sub.PTCL ‘спустишься’ 

OPT.2SG.ob: судыг-ле – осудить-OPT.2SG.ob ‘осудишь’  

OPT.3SG.sub: т й-ла – спуститься-OPT.3SG.sub ‘спустится’  

OPT.3SG.ob.PTCL: судыг-леде – осудить-OPT.3SG.ob.PTCL ‘осудит’  

OPT.?1DU / ?1PL: судыг-лу – осудить-OPT.?1DU/?1PL.PTCL ‘мы осудим’ 

OPT.?2DU / ?2PL.PTCL: т й-лоле – спуститься-OPT.?2DU / ?2PL.PTCL ‘вы 

спуститесь’ 

OPT.3PL.PTCL: т и-лады – спуститься-OPT.3PL.PTCL ‘спустятся’  

«Повелительное наклонение» на -ле 

OPT.2SG.sub: ел-е-лент – жить-REFL-OPT.2SG.sub ‘воскресни’ 

OPT.2SG.sub: амде-лен – сидеть-OPT.2SG.sub ‘сиди’  

OPT.2SG.ob: судыг-лел – осудить-OPT.2SG.ob ‘осуди’  

OPT.3SG.ob.PTCL: м -лди – сделать-OPT.3SG.ob.PTCL ‘пусть сделает’  

OPT.2PL: вѣру-лут – веровать-OPT.2PL ‘веруйте’  

Сопоставительная табл. 3 составлена с привлечением данных по оптативу в та-

зовском [Кузнецова и др., 1980, с. 141–144, 245–246, 262], тымском диалекте 

[Гальцова, 1993, с. 143–150], нарымском и среднеобском диалектах, записанных 

св. Макарием в конце XIX в. (Приложение 7-е, 1888); [Макарий, 1900] и нарым-

скому диалекту на основе материалов Ш. Купера и Я. Пустаи [1993, с. 71–72].  
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Обсудим табл. 3. 

1. При сопоставлении маркеров выяснилось, что во всех представленных  

в табл. 3 центральных и южных диалектах 1SG.sub имеет показатели -лäг(е) или  

-лак(с), в то время как в северных – - äk ~ - äŋ (противопоставление согласных  

-г, -к и -ŋ). 

2. Во всех представленных центральных и южных диалектах маркер 1SG.ob 

имеет показатели -лепе или -лебс, в то время как в северных – - äm ~ - äp (проти-

вопоставление согласных -п, -б и -м). 

3. Во всех представленных центральных диалектах показатели 2PL и 3PL 

имеют следующие формы: 2PL -lalt(s), -лут, 3PL -lat(s), -лады; в то время как  

в северных – 2PL - ä y , - ä y , 3PL - ä y , - ä y  (противопоставление согласных  

-т и -н в ауслауте). 

4. В диалектах селькупского языка используется специальная частица оптати-

ва. В тазовском диалекте она не грамматикализовалась и может предшествовать 

или следовать за глагольной формой [Гальцова, 1993, с. 105], а в центральных  

и южных диалектах частица оптатива может появляться в составных маркерах 

глагольной парадигмы и иметь форму -с, кроме нарымского (и в некоторой степе-

ни прилегающих диалектов), где произошел переход *s > h [Хелимский, 1985]. 

5. Примечательно, что во всех рассмотренных случаях в центральных и юж- 

ных диалектах, там, где происходит грамматикализация оптативной частицы, ре- 

флексация согласных в лицо-числовых показателях, по классификации Е. А. Хе- 

лимского [1985], отсутствует, так как они не всегда находятся в финальной пози-

ции. Также отсутствует рефлексация 1SG.ob -p ~ -u ~ -m – Нарым и Тым ~ диалек-

ты средней Оби и Кети ~ крайне южные диалекты Чулыма, Чаи и верхней Оби 

[Глушков и др., 2013, с. 54]. 

6. Прочие междиалектные отличия незначительны, либо маркеры оптатива не 

зафиксированы в нарымском диалекте св. Макария.  

Статистика встречаемости маркеров оптатива для выражения будущего вре-

мени и императива представлена табл. 4. Видно, что в формах будущего времени 

наблюдается тенденция к использованию частицы оптатива -е (-ы, -и) от -хе, на-

пример -л-аг-е ‘OPT-1SG.sub-PTCL’, в то время как в формах для выражения им-

ператива она почти всегда отсутствует.  

3.1.5 Императив. Неоптативный императив имеет собственные маркеры субъ-

ектного и объектного спряжения, отличные от маркеров индикатива. Всего зафик-

сировано 6 парадигматических форм императива: IPM.2SG.sub -къ; IMP.2SG.ob  

-т, -ч (-джъ); IMP.3SG.sub -iй; ?IMP.3SG.ob -ат; IMP.2PL -ат, -нат; IMP.3PL.sub 

-йаот. После основы глагола, оканчивающейся на согласный л, используется 

форма IMP.2SG.ob -ч (-джъ).  

IPM.2SG.sub: уажи-къ – встать-IPM.2SG.sub ‘встань’ 

IMP.2SG.ob: омдаль-джъ – поклониться.PFV-IMP.2SG.ob ‘поклонись’  

IMP.2SG.ob: ме-т – сделать-IMP.2SG.ob ‘сделай’  

IMP.3SG.sub: латта-нб-iй – поддержать-DUR-IMP.3SG.sub ‘пусть сохранит, 

поддержит’ 

?IMP.3SG.ob: едер-ат – пожалеть-?IMP.3SG.ob ‘пусть пожалеет’  

IMP.2PL: омдан-нат – поклониться.PFV-IMP.2PL ‘поклонитесь’ 

IMP.3PL.sub: т -йаот – сойти-IMP.3PL.sub ‘пусть сойдут’ 
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В табл. 5 представлены маркеры субъектного и объектного спряжения импера-

тива 2 и 3 л. ед. и мн. ч. в тазовском диалекте [Кузнецова и др., 1980, с. 141–144, 

248], нарымском диалекте (Архив ЛЯНС. 1971. Т. 38, с. 611–627; Т. 42, с. 141–

279); [Купер, Пустаи, 1993, с. 72–73], материалах св. Макария за XIX в. (Прило-

жение 7-е, 1888); [Макарий, 1900] и данных по тымско-нарымскому, кетскому 

диалектам и обским говорам [Кузнецова, 1995, с. 84–86]. Таблица 6 отражает ста-

тистику встречаемости лицо-числовых маркеров глагола в императиве. 

Рассмотрим сопоставительную табл. 5. 

1. Во всех диалектах селькупского языка используется маркер IMP.2SG.sub -k. 

В тазовском и тымско-нарымском и современном нарымском диалектах также 

используется маркер -ä  , который может сливаться с показателем -k либо -ŋ, на-

пример -  k, -ä  yk. В кетском диалекте и в обских говорах в субъектном спряжении 

дополнительно используется показатель -t. В тазовском диалекте наблюдается 

чередование ауслаутных -k ~ -ŋ – -ä  yk ~ -ä  yŋ, -(y)k ~ -(y)ŋ, -ŋä  yk ~ -ŋä  yŋ, - ä  yk 

~ - ä  yŋ. В центральных и южных диалектах подобного чередования не наблюда-

ется. 

2. Во всех диалектах используется маркер IMP.2SG.ob -et, - i . В южных и цен-

тральных диалектах, за исключением тымско-нарымского диалекта и среднеоб-

ского диалекта св. Макария, после согласной l IMP.2SG.ob имеет показатели  

-ǯ, -  i . 

3. Для выражения IMP.3SG.sub в центральных и южных диалектах использу-

ются маркеры -ji, -i, -ni, в тазовском – схожие маркеры - y ä ~       / -ŋy ä ~ +ŋ   . 

4. Для выражения IMP.3SG.ob во всех центральных и южных диалектах, кроме 

нарымского диалекта св. Макария, используются маркеры -jimd, -imd, -nimd,  

в тазовском – похожие маркеры - ym y ä ~   ym     / -ŋym y ä ~  ŋym    . В нарым-

ском диалекте св. Макария используется нетипичный суффикс IMP.3SG.ob -ат. 

5. В центральных и южных диалектах для выражения 2PL отмечен суффикс  

-ат, -нат. В тазовском отдельно представлены суффиксы для 2PL.sub и 2PL.ob,  

в которых наблюдается чередование ауслаутных -k и -ŋ: 2PL.sub -nyt ~ -nylyt,  

-nyn ~ -nylyn / -ŋyt ~ -ŋy y , -ŋyn ~ -ŋy y  и 2PL.ob -nylyt ~ -n  ty, -nylyn / -ŋy y  ~  

-ŋ  ty ~ -  ty, -ŋy y . 

 

Таблица 6 

Статистика встречаемости  

лицо-числовых маркеров глагола в императиве  

в книге св. Макария 

Table 6 

Statistics of the occurrence  

of person-number markers of the verb in the imperative  

in the book of St. Macarius 

 

Лицо, число 
Количество 

употреблений 

IMP.2SG.sub -къ 1 

IMP.2SG.ob -т, -ч (-джъ после л) 7 

IMP.3SG.sub -iй 2 

IMP.3SG.ob -?ат 2 

IMP.2PL -ат, -нат 3 

IMP.3PL.sub -йаот 1 
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6. В центральных и южных диалектах для выражения 3PL.sub используются 

суффиксы - i  , -йаот, в тазовском диалекте – похожие суффиксы -nyj  y , -nyj  y  / 

-ŋyj  y , -ŋyj  y . В тазовском диалекте, в отличие от южных и центральных, на-

блюдается чередование ауслаутных -n и -t.  

7. Прочие маркеры не зафиксированы в нарымском диалекте св. Макария.  

Маркеры императива в диалекте текстов св. Макария в целом совпадают  

с маркерами императива в центральных и южных диалектах селькупского языка.  

3. Заключение 

Представленное описание демонстрирует засвидетельствованное св. Макарием 

состояние словоизменительной глагольной морфологии нарымского диалекта 

селькупского языка на конец XIX в. В нем можно выделить следующие разделы.  

Категория наклонения:  
а) индикатив – не маркируется;  

б) латентив – -нд (-нт);  

в) оптатив – -ле (-ла, -л);  

г) императив – специальные маркеры лица-числа спряжения.  

Категория лица, числа и типы спряжения:  

1) индикатив: 1SG.sub -ак, (-ик, -къ), -ан; 1SG.ob -ап; 2SG.sub -ант (-анд,  

-анч); 2SG.ob -ал (-л); 3SG.sub -а (-аа, -ы, -и), -ак; 3SG.ob -ат (-ит, -т); 1PL -аут 

(-ут); 2PL -алт (-алат, -аулт, -илт); 3PL -адыт (-едат, -адат), -т;  

2) латентив, оптатив имеют такие же маркеры лица, числа, типа спряжения, 

как в индикативе, однако в оптативе лицо-числовой маркер, часто соединяет- 

ся с маркером оптатива и оптативной частицей, в результате чего проявляются  

соответствующие фонетические изменения: OPT.1SG.sub.PTCL -лаге (-лагы,  

-лаги, -ляги); OPT.1SG.ob.PTCL -лебе (-леби); OPT.2SG.sub.(PTCL) -ланде (-ленты,  

-лент), -лен; OPT.2SG.ob -лел (-лель, -лаль, -ллел), -ле; OPT.3SG.sub -ла; 

OPT.3SG.ob.PTCL -леде (-лди); OPT.?1DU/?1PL.(PTCL) -луге, -лу; OPT.?2DU / 

?2PL.(PTCL) -лоле (-лале), -ле; OPT.2PL -лут (-ллыт, -ллет, -лет, -ллöт, -лот); 

OPT.3PL.PTCL –лады; 

3) императив имеет маркеры субъектного и объектного спряжения, отличные 

от маркеров индикатива: IPM.2SG.sub -къ; IMP.2SG.ob -т, -ч (-джъ); IMP.3SG.sub 

-iй; ?IMP.3SG.ob -ат; IMP.2PL -ат, -нат; IMP.3PL.sub -йаот.  

Категория времени:  

1) настоящее время образуется при помощи маркеров -н, -в либо бессуффик-

сальным способом; 

2) прошедшее время образуется при помощи маркеров -г (-х), -с; 

3) прошедшее повествовательное образуется при помощи маркера -мб (-мн,  

-нб, -ме, -мы, -б, -п); 

4) «будущее неопределенное» имеет показатель -енч (-енчi, -нч, -ч, -ен);  

5) «будущее определенное или совершенное» образуется при помощи опта-

тивного маркера -ле (-л).  

Из анализа памятника видно, что материал представлен двумя носителями  

нарымского диалекта селькупского языка, предположительно проживавшими  

в г. Нарыме. 

Сопоставительный анализ позволил выделить следующие отличительные чер-

ты диалекта памятника.  

1. В диалекте материалов памятника в ауслауте используются маркеры: 

1SG.sub -ак, -ан; 3SG.sub -ак; IMP.2SG.sub -къ; Согласно распределению носовых 
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и смычных в ауслауте (Юж. -m, -n, -ŋ; Центр. -p, -t, -k; Сев. -m/-p (~ Ø), -n/-t (~ Ø), 

-ŋ/-k (~ Ø)) [Хелимский, 1985]) диалект памятника соответствует центральным 

диалектным признакам – в подавляющем числе случаев используются смычные 

согласные. В современном диалекте по нарымскому языку наблюдаются практи-

чески те же маркеры, с поправкой на объемы материала. 

2. Использование в нарымском диалекте св. Макария суффикса 1SG.ob -ап со-

ответствует диалектному распределению этой изоглоссы в середине ХIХ в.: -p ~  

-u ~ -m, которая разделяла диалекты Нарыма и Тыма ~ диалекты средней Оби  

и Кети ~ крайне южные диалекты Чулыма, Чаи и верхней Оби [Глушков и др., 

2013, с. 54], однако отличается от ее использования в современном нарымском 

диалекте – -ap, -am. 

3. В памятнике используются маркеры PST -г (-х), -с (1 пример) и частица оп-

татива -ге (-гы, -ги, -е, -ы). Это полностью соответствует критериям нарымского 

диалекта, где к XIX в. произошел переход *s > h, χ и *ps > f [Хелимский, 1985],  

а один случай использования согласной с можно отнести к остаточному явлению. 

4. Во всех проанализированных южных и центральных диалектах маркеры 

числа-лица в OPT-1SG.sub-PTCL -л-äг-е и OPT-1SG.sub-PTCL -л-еб-е не находят-

ся в ауслаутной позиции и не участвуют в изменении согласных по диалектам. 

 

Список сокращений 

CONT – континуатив POSS – посессивность 

DU – двойственное число PST – прошедшее время 

DUR – дуратив PSTN – прошедшее повествова-

тельное время FUT – будущее время   

IMP – императив PTCL – частица 

LTNT – латентив REFL – рефлексив 

ob – объектное спряжение SG – единственное число 

OPT – оптатив sub – субъектное спряжение 

PFV – перфектив TR – транзитивность 

PL – множественное число VBLz – вербализатор 
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