
  

ISSN 2079-1003. Урало-алтайские исследования. 2011. № 1 (6) 

© 2012 Ю. В. Норманская 

Прасамодийское ударение и его внешние соответствия…. 
Часть I. Разноместное ударение  

в центральных и южных диалектах селькупского языка 

В настоящее время считается, что описание происхождения прасамодийского вокализма из пра-
уральского [Janhunen 1981; Sammallahti 1988] сделано с наименьшим количеством исключений. По дан-
ным [Sammallahti 1988: 478], генезис прасамодийской системы гласных выглядел следующим образом 1:  

 
ПУ *a > ПС *о 
ПУ *u > ПС *ǝ 

ПУ *ü > ПС *i 
ПУ *i > ПС *ǝ 

ПУ *e > ПС *i 
ПУ *ä > ПС *е 

ПУ *ɨ > ПС *ё. 

 
Однако при сопоставлении прауральских (по данным [UEW]) и прасамодийских (по [Janhunen 1977]) 

этимологий система соответствий выглядит следующим образом: каждая ПУ гласная (за исключением 
*ü и *ɨ) имеет «двойную» или даже «тройную» рефлексацию в ПС: а) широкий гласный и б) ǝ или узкий 
гласный. Приведем здесь несколько примеров (более подробный анализ см. во второй части настоящей 
статьи). 

 
1.а. ПУ *sala ʻкрастьʼ > ПС *tålä 
 ПУ *pala ʻкусатьʼ > ПС *pålä 

 

1.б. ПУ *lamte ʻнизкийʼ > ПС *lə̑mtV 
 ПУ *amta- ʻдаватьʼ > ПС *ǝ̑m- 

2.а. ПУ *ńoŋδa- (*ńowδa-) ʻследоватьʼ > ПС *ńo- 
 ПУ *kopa ʻкожа, кораʼ > ПС *kopå 

 

2.б. ПУ *konta ʻмороз, стужаʼ > *kə̑ntɜ- 

3.а. ПУ *tule ʻогоньʼ > ПС *tuj 
 ПУ *kuńće ʻмуравейʼ > ПС *kunsə̑ 

 

3.б. ПУ *kupsa ʻстиратьʼ > ПС *kǝ̑ptå 
 ПУ *kuma ʻгнутьсяʼ > ПС *kǝ̑mǝ̑- 

4.а. ПУ *jäpśe ʻострая палка, копьеʼ > ПС *jäpsə̑- 
 ПУ *mättV ʻдом, чумʼ > ПС *mät 

 

4.б. ПУ *älV- ʻдревесный сокʼ > ПС *ilɜ- ~ *i̮lǝ 

5.а. ПУ *meke (? *meɣe) ʻвещь, делоʼ > ПС *mej- ʻделатьʼ 
 ПУ *nejδe (*nejδe / *ńejδe) ʻдевочкаʼ > ПС *ne 

 

5.б. ПУ *wete ʻводаʼ > ПС *wit 
 ПУ *erV ʻбольшойʼ > ПС *irɜ ~ *jirɜ- 

6.а. ПУ *ićä ʻотецʼ > ПС *ejsä 6.б. ПУ *ime- ʻсосатьʼ > ПС *ńim- ~ *ńüm- 
 ПУ *itä ʻпоявляться, светитьʼ > ПС *ǝ̑tǝ̑- 

 
Ситуация, которая существовала в сравнительно-исторической уралистике вплоть до недавнего вре-

мени, являлась в некотором смысле уникальной и служила для лингвистов иллюстрацией невыполнения 
главного постулата компаративистики ― «закона де Соссюра» о системности исторических изменений. 
Родство уральских языков считается общепризнанным, в этимологический словарь прауральского языка 
[UEW], по мнению специалистов, вошли этимологии с очень надежными консонантными и семантиче-
скими рефлексами по языкам. Однако в настоящее время даже на материале этимологий [UEW] не сде-
лано описание развития системы вокализма, которое позволяло бы следующее: имея реконструированную 
форму прауральской основы, с помощью предложенных правил фонетического перехода (и, возможно, 
дополнительных объяснений, основанных на предположении аналогического развития) вывести формы 
тех языков, на которых была построена эта реконструированная форма. Однако даже описание развития 
вокализма от прафинно-угорского языка к современному мордовскому выглядит не вполне системно.  

Нередко финно-угроведы даже не пытаются предложить системные объяснения для появления всех 
рефлексов праязыковых гласных, а удовлетворяются указанием на наиболее частотный рефлекс. На-
глядным примером такого подхода является докторская диссертация М. В. Мосина [Мосин 1987]. Автор 
в процентном отношении подсчитал количество мордовских этимологий, в которых рефлексы гласных 
соответствуют традиционным правилам. Результат получился следующий: развитие рефлексов ФУ *a в 
мордовских языках удается объяснить в 72% случаев, ФУ *ä ― в 48%, ФУ *e ― в 53,3%, ФУ *i ― в 
34,7%, ФУ *o ― в 51%, ФУ *u ― в 30%. «Сделать какие-либо заключения о причинах переходов этих 
гласных в других случаях не представляется возможным», ― отмечает М. В. Мосин [Мосин 1987: 7].  

                                                      
1 Здесь материал представлен в сокращенном варианте; подробнее см.: [Sammallahti 1988: 478]. 
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Переходы в системах вокализма других уральских языков описаны еще хуже. Зачастую, как это сде-
лано в работах [Лыткин 1964; Wichmann 1915; Itkonen 1946; Itkonen 1953; Bereczki 1988; Csúcs 2005], 
приходится говорить о тенденциях развития, охватывающих в каждом конкретном случае лишь часть 
лексики (идея фонетических тенденций особенное распространение получила в венгерской уралистике), 
или же о многочисленных изменениях спорадического характера.  

Действительно ли неосуществимо системное описание развития прауральского вокализма? Правы ли 
те исследователи, которые утверждают, что фонетические переходы в системе прауральского вокализма 
в основном были спонтанными и аналогическими? Или все-таки возможно системно описать изменения 
вокализма от прауральского к современным языкам, принимая во внимание ранее неучтенные лингвис-
тические факторы? 

В недавно опубликованной монографии [Норманская 2008] было показано, что пять проблем ураль-
ского сравнительно-исторического языкознания, которые на первый взгляд кажутся несвязанными меж-
ду собой, а именно: 1) генезис систем вокализма в современных мордовских языках, 2) происхождение 
двух типов спряжения в марийском языке, 3) происхождение третьего типа склонения существительных 
(с основой на ударные гласные) в марийском языке, 4) происхождение редуцированных гласных в ма-
рийском языке, 5) генезис системы вокализма в саамском языке ― развивались в зависимости от одного 
очень важного и ранее неучтенного праязыкового фактора ― подвижного ударения, не фиксированного 
грамматически или фонетически, которое должно быть реконструировано для прафинно-волжского язы-
ка. Место этого ударения (на корне или на окончании) без изменения сохранилось в современном мок-
шанском языке.  

Оказывается, эти нерешенные проблемы, которые ранее служили для финно-угроведов иллюстраци-
ей нарушения «постулата де Соссюра» о системности языковых изменений, могут быть описаны прак-
тически без исключений с помощью очень небольшого и простого набора правил, если реконструиро-
вать подвижное ударение в праязыке. В настоящее время мы продолжаем изучение подвижного ударе-
ния в других уральских языках и надеемся, что его анализ позволит решить не только проблемы финно-
волжской исторической лингвистики, но и описать развитие вокализма в других уральских языках.  

В статье [Норманская 2009] было показано, что и в пермских языках развитие вокализма можно опи-
сать с минимумом исключений, реконструируя для прапермского языка подвижное ударение, без изме-
нений сохранившееся в современном коми-язьвинском диалекте, архаичность ударения в котором была 
впервые доказана в работе [Geisler 2005]. Во второй статье, посвященной прапермскому ударению, было 
доказано, что для прафинно-пермского языка восстанавливаются три акцентных парадигмы: а. п. 1 ― 
финно-волжское и прапермское ударение на корне; а. п. 2 ― финно-волжское ударение на корне, пра-
пермское ударение на окончании; а. п. 3 ― финно-волжское и прапермское ударение на окончании 
[Норманская 2010].  

Для реконструкции прауральского ударения и объяснения многочисленных исключений в развитии 
гласных в уральских языках необходим анализ акцентных систем не только в финно-волжских, но и в 
самодийских и угорских языках. Тщательный анализ архивных данных и полевой сбор материала по 
этим языкам показал, что в полном противоречии с традиционной теорией, согласно которой в боль-
шинстве уральских языков ударение фиксировано на первом слоге, во многих из них представлено раз-
номестное, фонологически значимое ударение, которое сохранилось 2, например, в современных южно- 
и центрально-селькупских, ненецких и восточно-хантыйских диалектах. Акцентные системы в совре-
менных мансийских и западно-хантыйских диалектах нуждаются в дальнейших полевых исследованиях, 
которые мы планируем организовать в ближайшее время. По данным архивных материалов М. А. Каст-
рена и К. Доннера, в юго-западных хантыйских диалектах, энецком, маторском и камасинском языках в 
XIX ― нач. XX вв. также было разноместное, фонологически значимое ударение. Таким образом, стано-
вится ясно, что для окончательной реконструкции прауральского ударения необходим тщательный анализ 
акцентных систем в каждом из диалектов самодийских и угорских языков с привлечением полевых дан-
ных и полным анализом архивных сведений по всем сохранившимся идиомам с разноместным ударением. 

В статье «Прасамодийское ударение и его внешние соответствия», которая будет состоять из двух 
частей собраны результаты наших исследований, посвященных разноместному ударению в самодийских 
языках. В настоящей статье, которая является первой частью работы представлено описание ак-

                                                      
2 Имеется в виду, что с помощью акцентных маркировок целесообразно описывать всю систему языка, а не ее 

отдельные фрагменты. Например, в энецком языке, по материалам М. А. Кастрена, ударение играло смыслоразли-
чительную роль только в каузативах и непроизводных глаголах с определенными тематическими гласными, а 
практически во всех остальных морфологических классах оно было фиксировано на первом слоге (подробнее об 
этой ситуации см. во второй части настоящей статьи). 
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центных систем шести центральных и южных диалектов селькупского языка, сделанное на основе сле-
дующих материалов:  

1) полевых материалов, собранных в ходе экспедиций аспирантов Н. Л. Федотовой в с. Парабель 
Томской области в 2009 и 2010 гг. (опрос носителей одного из центральных диалектов селькупского 
языка, нарымского, ― И. А. Коробейниковой и Я. Я. Мартынова) и М. К. Амелиной в п. Степановка 
Верхнекетского района Томской области в 2011 г. (опрос носителя одного из южных диалектов селькуп-
ского языка, кетского, ― В. В. Арбалдаева); 

2) архивных материалов, собранных коллективом томских ученых под руководством А. П. Дульзона 
в 60―80-х гг. XX в. и в настоящее время в полном объеме (т. е. с указанием населенных пунктов и зна-
ков ударения) не изданных; 

3) первых селькупских книг, которые были составлены Н. П. Григоровским в кон. XIX в. и изданы 
Е. А. Хелимским в 2007 г. [Helimski 2007];  

4) архивных материалов М. А. Кастрена, собранных в сер. XIX в. и в настоящее время в полном объ-
еме не изданных. 

Единственным известным нам источником по ударению в центральных и южных селькупских диа-
лектах, который не был в полном объеме привлечен к анализу, является словарь [Alatalo 2004]: в нем 
спорадически отмечается ударение в записях У. Т. Сирелиуса и Я. Алатало. При анализе акцентных сис-
тем идиомов (в словах из которых проставлено ударение) следует выписывать все слова с отмеченным 
ударением для каждого из говоров, чтобы понять, является ли оно разноместным и фонологически зна-
чимым, и сформулировать правила его постановки для каждого из идиомов отдельно. Представляется, 
что, с большой долей вероятности, такое исследование будет не очень информативным по нескольким 
причинам. Во-первых, в каждом из идиомов знаки ударения встречаются весьма редко, поэтому описать 
систему акцентных маркировок ни для одного из говоров в полном объеме не получится. Во-вторых, в 
словаре [Alatalo 2004] собран богатый материал по словоизменению, которое не столь хорошо представ-
лено в архиве А. П. Дульзона, а данные по словообразованию в [Alatalo 2004], наоборот, значительно 
беднее, чем в архивных материалах томских исследователей; следовательно, сравнить акцентные марки-
ровки суффиксов по [Alatalo 2004], по данным архива А. П. Дульзона и по другим источникам, в кото-
рых вообще практически отсутствует информация об изменении места ударения при словоизменении 
(первым селькупским книгам и архиву М. А. Кастрена), не удастся. Однако высказанные соображения, 
разумеется, не отменяют необходимости учета материалов [Alatalo 2004] при составлении полного ак-
центного словаря селькупского языка, создание которого планируется в будущем. 

В настоящее время у нас практически нет информации об ударении в северно-селькупских диалектах. 
По архивным материалам А. П. Дульзона, в большинстве случаев ударение в северно-селькупских диалек-
тах фиксировано на первом слоге, и всего в нескольких десятках случаев оно падает не на первый слог 
слова. Эти немногочисленные случаи выглядят как архаизмы, сохранившиеся при постепенном перехо-
де от парадигматического акцента к фиксированному. Однако следует отметить, что примеров из север-
но-селькупских диалектов в архиве А. П. Дульзона значительно меньше, чем из южных и центральных, 
и фактически хорошо зафиксирован только говор с. Фарково Туруханского района Красноярского края.  

В [ОчСЯ 1980] отмечен ряд минимальных пар на ударение в северно-селькупских диалектах и сфор-
мулировано подробное правило постановки ударения, которое отличается от правила, разработанного 
нами для южных и центральных селькупских диалектов. При этом один из авторов книги, А. И. Кузне-
цова, в личной беседе неоднократно сообщала, что в настоящее время разноместного ударения в тазов-
ском диалекте не существует. В словаре [Alatalo 2004] ударение в тазовском диалекте не отмечается. 
Единственным, пока недоступным нам источником по ударению в тазовском диалекте остается неиз-
данная обширная картотека Е. А. Хелимского, в которой проставлено ударение в словоформах; эта кар-
тотека в настоящее время находится в Финляндии в архиве М. А. Кастрена. Мы планируем обязательно 
учесть этот материал в дальнейших исследованиях. 

Следующая статья, которая будет второй частью работы, состоит из трех разделов. 
В первом разделе описаны следующие акцентные системы: 1) акцентная система с разноместным уда-

рением в энецком языке (по архивным материалам М. А. Кастрена); 2) акцентные системы с разномест-
ным, фонологически значимым ударением в тундровых (ямальском, гыданском и канинском) диалектах 
ненецкого языка, которые были подробно, с учетом экспериментальных фонетических данных описаны 
в статьях М. К. Амелиной [Амелина 2011, 2012]. В результате анализа материала всех самодийских язы-
ков с разноместным ударением рефлексам ПС корней в каждом из рассмотренных языков присваивается 
акцентная маркировка (подробнее об акцентных маркировках см. ниже ― в первой части статьи).  

Во втором разделе приводится полный список корней, рефлексы которых в результате предшест-
вующего анализа получили акцентную маркировку хотя бы в одном из самодийских языков. Также в 
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этом разделе реконструируются ПС акцентные маркировки и выявляется связь между маркировкой ПС 
корня и рефлексацией прауральских гласных в прасамодийском языке. 

В третьем разделе описываются внешние соответствия прасамодийского ударения в других ураль-
ских языках.  

Разноместное ударение в тазовском (северном) диалекте селькупского языка было исследовано до-
вольно давно. В монографии [ОчСЯ 1980: 138―141] приводится правило постановки ударения, которое 
зависит от типа аффикса:  

«Для формулировки акцентуационных правил необходимо разграничить три рода аффиксов. 
I. Пpи наличии в слoвe аффикcoв тoлькo пepвoгo рoдa (pавнo кaк и пpи oтcyтствии аффксoв вooбщe) 

пpaвилo, обуславливающее место ударения, имеет чисто фонетическую природу: ударение стоит на 
ближайшем к концу долгом гласном, а при отсутствии в непервых слогах долгих гласных ― на первом 
слоге (фонетическое правило акцентуации). К числу аффиксов первого рода относятся: 

― аффиксы, состоящие из одного согласного; 
― односложные аффиксы, содержащие гласный у; 
― большинство аффиксов у имен, 〈…〉 инфинитива 〈…〉. 
II. Аффиксы второго рода обладают той особенностью, что содержащийся в них гласный, будучи 

кратким, оказывается в акцентуационном отношении тождественен долгому гласному в аффиксах пер-
вого рода: он несет на себе ударение в том случае, когда в последующих слогах стоят долгие гласные 
или другие аффиксы второго рода. Иными словами, аффиксы второго рода содержат “условно-долгий” 
гласный. “Условность” такой долготы состоит в том, что фонетически она реализуется как краткость, а в 
акцентуационном плане должна рассматриваться как долгота, относительно которой справедливо фоне-
тическое (приведенное ниже) правило акцентуации. Не исключено, что “условно-долгие” гласные ― ре-
зультат исторического сокращения долгот, повлиявшего на акцентуационную модель.  

Аффиксов второго рода сравнительно немного. К их числу относятся, в частности, глагольные аф-
фиксы 〈…〉 oĺ, aĺ 〈…〉. 

III. Особое положение создают аффиксы третьего рода, делающие словоформу двуударной 〈…〉». 
Полученные нами данные по центральным и южным селькупским диалектам показывают, что в них 

правило постановки ударения существенно отличается от приведенного выше правила, действующего в 
тазовском диалекте. В частности, как показано ниже, во всех диалектах (кроме говора д. Ласкино Пара-
бельского района и говоров XIX в., распространенных на берегах р. Чая, ― в особенности говора д. 
Нижняя Чая) есть два типа инфинитивных форм глагола: с ударением на первом слоге и с ударением на 
показателе инфинитива; в говоре д. Ласкино и говорах XIX в., распространенных на берегах р. Чая, уда-
рение в инфинитиве ставится всегда на первом слоге. В тазовском же диалекте ударение ставится на по-
следний долгий гласный, который, в частности, содержится и в показателе инфинитива, поэтому ударе-
ние в исходной форме глагола будет стоять всегда на последнем слоге. Это различие касается и боль-
шинства других форм, которые в южных и центральных диалектах селькупского языка имеют два вари-
анта ударения в зависимости от типа суффикса; в тазовском диалекте, по сформулированному выше 
правилу, ударение в этих формах должно падать всегда на последний слог.  

Как объяснить это различие в правилах постановки ударения в (а) северных и (б) южных и централь-
ных селькупских диалектах, ясно не до конца. Думается, что речь идет, скорее, об инновациях в север-
ных селькупских диалектах, поскольку, как будет показано в следующей статье, южные и центральные 
селькупские данные коррелируют с ненецкими и энецкими. С другой стороны, нуждается в проверке и 
само правило, сформулированное для постановки ударения в тазовском диалекте; как уже было сказано 
выше, анализ неизданной картотеки Е. А. Хелимского по тазовскому диалекту должен окончательно 
прояснить правило постановки ударения в этом идиоме. 

Правила постановки ударения в южных и центральных диалектах селькупского языка также уже 
формулировались учеными [Купер 1983: 60; Helimski 1983: 25; Denning 1998: 35]. Авторы этих статей 
анализировали правила постановки ударения в кетском, чаинском и иванкинском диалектах соответст-
венно. Однако они склонялись к выводу, что правило постановки ударения в непроизводных словах в 
южных (кетском, чаинском, иванкинском) диалектах селькупского языка зависит от этимологической 
долготы гласных: ударение падает на первый долгий гласный. В статье [Denning 1998] также подробно 
разбирается правило постановки ударения в производных словах в иванкинском диалекте; автор прихо-
дит к выводу, что для определения места ударения важно учитывать этимологическую долготу гласных 
корня и суффикса, а также тип суффикса, который задается списком.  

К сожалению, мы не можем согласиться с правилами постановки ударения, предложенными авторами 
этих статей. Возможно, неточность правила, сформулированного ими, была связана с отсутствием на тот 
момент селькупского словаря [Alatalo 2004], в котором приведена реконструкция праселькупских долгих 
и кратких гласных для большинства общеселькупских корней и суффиксов. Нельзя исключить, что авто-
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ры этих публикаций на момент создания статей не имели возможности воспользоваться данными архива 
А. П. Дульзона, в котором есть информация о постановке ударения в нескольких десятках тысяч словоформ.  

В настоящее время проверка полного материала по ударению в южно-селькупских диалектах и соот-
несение этих данных с реконструкцией праселькупских форм по [Alatalo 2004] (подробно см. ниже) по-
казывает, что существует определенное количество исключений из правила, согласно которому ударе-
ние ставится на первый этимологически долгий гласный. Можно привести несколько десятков слов с 
этимологически кратким гласным в первом слоге, на котором всегда фиксировано ударение ― вне зави-
симости от гласного суффикса. Эти слова являются рефлексами следующих праселькупских: *küśe 
ʻмочаʼ [Alatalo 2004: 273, 322], *čičä ʻмладший брат материʼ [Alatalo 2004: 163], *emnä ʻзятьʼ [Alatalo 
2004: 13], *ćuətə- ʻвстречатьʼ [Alatalo 2004: 217], *či̮pä ʻмухаʼ [Alatalo 2004: 98], *ke̮ptä ~ ke̮pti ‘(черная) 
смородина’ [Alatalo 2004: 264], *kuǝrä ʻворонаʼ [Alatalo 2004: 326], *korəmčä ʻкорзинаʼ [Alatalo 2004: 
329], *ārma ʻячменьʼ [Alatalo 2004: 43], *aćća ʻпапаʼ [Alatalo 2004: 29], *pĳa / *püja ‘филин’ [Alatalo 
2004: 80], *suǝ̑rǝ ʻдождьʼ [Alatalo 2004: 378], *śipa ʻутенокʼ [Alatalo 2004: 350], *e̮mǝ ʻматьʼ [Alatalo 2004: 
12], *antu ʻлодкаʼ [Alatalo 2004: 24], *k͔alil'ek ~ *k͔alil'ak ʻчайкаʼ [Alatalo 2004: 337], *sok͔a ʻуткаʼ [Alatalo 
2004: 368], *lata ʻчерканʼ [Alatalo 2004: 391], *moććǝ ʻпяткаʼ [Alatalo 2004: 119], *k͔ot- ʻкашлятьʼ [Alatalo 
2004: 279], *k͔uən- ʻидтиʼ > * k͔uəntə- ʻнестиʼ [Alatalo 2004: 291], *tuələ- ʻкрастьʼ [Alatalo 2004: 188], 
*k͔uərə- ʻзватьʼ [Alatalo 2004: 326], *selə- ʻточитьʼ [Alatalo 2004: 384], *k͔o- ʻрожатьʼ [Alatalo 2004: 251], 
*k͔oŋ- ʻтонутьʼ [Alatalo 2004: 312], *čoččə- ʻставитьʼ [Alatalo 2004: 158], *k2uə̇tu- ʻдратьсяʼ [Alatalo 2004: 
276], *süǝsǝ- ʻплеватьʼ [Alatalo 2004: 376], *ilə- ʻподнимать, взвешиватьʼ [Alatalo 2004: 56], *ću- ʻтаятьʼ 
[Alatalo 1998: 206], *k͔apə- ʻприлеплятьʼ [Alatalo 2004: 258], *če̮kə- ʻсохнутьʼ [Alatalo 2004: 177] и т. д.  

Есть также шесть 3 «обратных» примеров, когда в первом слоге находится этимологически долгий 
гласный, а ударение в ряде форм падает на суффикс: *ćǖ- ʻпоясʼ [Alatalo 2004: 208], *k͔ōmtä ʻденьги, се-
реброʼ [Alatalo 2004: 269], *k͔āmpə- ʻлить, заливатьʼ [Alatalo 2004: 266], *āččə- ʻсторожитьʼ [Alatalo 2004: 
15], *ćōntə- ʻнакрыватьʼ [Alatalo 2004: 217], *čūpə- ‘трясти, местиʼ [Alatalo 2004: 145].  

Эти несоответствия показывают необходимость полного описания акцентных систем всех южных и 
центральных диалектов селькупского языка, по которым имеется достаточная акцентологическая ин-
формация. И, в первую очередь, актуальным оказывается сбор полевого материала при работе с послед-
ними живыми носителями этих диалектов. Как неоднократно отмечалось, диалекты селькупского языка 
находятся на грани исчезновения, и, если сейчас в кратчайшие сроки эти диалекты должным образом не 
будут задокументированы, тот бесценный материал, который они представляют для синхронной и срав-
нительно-исторической лингвистики, будет навсегда утерян. Если северно-селькупскими диалектами 
пока еще хорошо владеют несколько десятков носителей, то на южных диалектах селькупского языка, 
которые значительно отличаются от северных, говорят, по данным последних (2009―2011 гг.) экспеди-
ций томских и московских исследователей, всего т р и  ч е л о в е к а: два носителя н а р ы м с к о г о  
д и а л е к т а  и один носитель к е т с к о г о  д и а л е к т а. 

Надо сказать, что ученые XX в. понимали, насколько критична ситуация с носителями селькупского 
языка. А. П. Дульзон и его последователи постоянно организовывали экспедиции к южным селькупам, в 
результате этой работы был собран огромный материал экспедиционных записей ― более 60 томов, ка-
ждый из которых содержит около тысячи страниц. Этот материал хранится на Кафедре-лаборатории 
языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета (г. Томск). Надо от-
дать должное томским ученым, которые во многом переработали данные экспедиционных записей и 
создали картотеки селькупско-русского и русско-селькупского словарей, каждая из которых содержит 
более 100 000 словоформ. 

В 2005 г. в Томске под редакцией В. В. Быконя был издан «Селькупско-русский диалектный сло-
варь» [Быконя 2005], который содержит более 25 000 слов. Издание этого словаря чрезвычайно важно 
для уральской лингвистики и шире ― для изучения языков народов Сибири в целом. Бóльшая часть 
слов из этого словаря отсутствовала в других словарях селькупского языка, изданных А. И. Кузнецовой, 
Е. А. Хелимским, Я. Алатало и другими исследователями [ОчСЯ 1980; ОчСЯ 1993; Хелимский 2007; 
Alatalo 2004; Helimski 2007].  

Но, к сожалению, как было отмечено в комментариях Е. А. Хелимского к словарю Я. Алатало 
[Helimski 2007а], в издании [Быконя 2005] опущено значительное количество информации, представ-
ленной в картотеке словаря. Наиболее важные упрощения, принятые В. В. Быконя, сводятся к следую-
щему: 1) в словаре опущены диакритические знаки над буквами, в первую очередь, ударение; 2) в карто-
теке словаря для каждой словоформы указан населенный пункт, в котором она была зафиксирована, а в 
самом словаре указываются этнические названия (по данным А. П. Дульзона) разных групп селькупов, 
живших в этих населенных пунктах.  

                                                      
3 Возможно, таких случаев больше, но реконструкции этих корней отсутствуют в [Alatalo 2004]. 
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Как выяснилось в результате работы с картотекой, целесообразнее описывать говоры по населенным 
пунктам, в которых они были записаны. В дальнейших публикациях мы планируем показать, как даже в 
рамках одного диалекта, например, нарымского 4, зафиксированного в населенных пунктах с. Парабель, 
д. Тюхтерево и д. Ласкино Парабельского района Томской области, рефлексация праселькупских глас-
ных довольно сильно различается; однако внутри каждого из говоров этих населенных пунктов она, по 
записям из архива А. П. Дульзона, последовательна.  

Как будет показано ниже, система ударения в каждом из этих населенных пунктах также имеет не-
большие отличия. К сожалению, упрощения в [Быконя 2005] делают невозможным полноценное ис-
пользование словаря акцентологами и специалистами по сравнительно-исторической фонетике ураль-
ских языков. Однако работа с картотекой дает возможность восстановить эту информацию. В частности, 
на материале селькупской картотеки, собранной А. П. Дульзоном и его последователями (в ней наиболее 
полно представлены южно-селькупские диалекты), даже при беглом просмотре нами было выявлено бо-
лее 30 минимальных пар слов, которые имеют разные значения, а формально различаются только ме-
стом ударения. Это доказывает, что ударение в селькупском языке существовало и, более того, было 
фонологически значимым и разноместным (т. е. аналогичным ударению, которое представлено в совре-
менном русском языке).  

Приведем несколько примеров минимальных пар, различающихся лишь местом ударения 5, из говора 
с. Парабель нарымского диалекта селькупского языка. Примеры получены в результате опроса И. А. Ко-
робейниковой, они снабжены спектрограммами фонетических слов, построенными с помощью про-
граммы-анализатора речи Praat. 

 

  
ǘdǝšpa ʻвечереетʼ 

 

 
üdǝ́špa ʻнапиласьʼ (в контексте) 

 
 

mat pʹérešpam ʻя ищуʼ 
 

 
mat pʹeréšpam ʻя жарю (рыбу)ʼ 

  
čö́ndɨšpugu ʻукрыватьʼ 

 
 

čönd ́špugu ʻопоясыватьʼ 
 
Обнаружение минимальных пар, различающихся местом ударения, в говоре обских чумылькупов 

показало целесообразность обращения к типологии акцентных систем для определения плана дальней-
шего анализа ударения в селькупском языке. 

                                                      
4 Все носители этого диалекта называют себя «обскими чумылькупами». 
5 Под «ударением» мы, вслед за А. А. Зализняком, понимаем способ просодического выделения одного из сло-

гов в словоформе, а также способ расстановки таких выделений в некоторой группе словоформ или слов [Зализняк 
1985: 5―6]. 
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В настоящее время в работах В. А. Дыбо и его последователей [Дыбо 1973, 1987, 2000] (см. также 
библиографию в этих работах) подробно разработана типология акцентных систем по характеру выбора 
акцентной вершины словоформы: выделяются системы с фиксированным и свободным ударением. 
В языках с фиксированным ударением место акцента связано с фонетической структурой слова. Как по-
казывает В. А. Дыбо, способы фиксации ударения достаточно разнообразны, однако все они являются 
модификациями одного основного способа ― счета слогов. К системам со свободным ударением отно-
сятся парадигматические акцентные системы.  

В. А. Дыбо дает следующее определение парадигматических акцентных систем. «Под парадигмати-
ческими акентными системами понимаются такие системы, которые характеризуются двумя или не-
сколькими типами поведения акцента в слове, именуемыми акцентными типами или акцентными пара-
дигмами, по которым распределяются все слова соответствующего языка следующим образом: 

1) в корпусе непроизводных основ выбор акцентного типа для каждого слова не предсказывается ка-
кой-либо информацией, заключенной в форме или значении этого слова, а является присущим данному 
слову (приписанным ему) традиционно; 

2) в корпусе производных основ выбор акцентных типов определяется акцентными типами произво-
дящих (обычно с соответствующей поправкой на словообразовательный тип)» [Дыбо 2000: 10—11]. 

Такие системы принято описывать в терминах «акцентных маркировок» [Дыбо 1973, 1981; Зализняк 
1985]. Идеальный случай описания с использованием «акцентных маркировок» (по [Зализняк 1985]) вы-
глядит следующим образом: «Имеется некоторый выбранный исследователем инвентарь возможных 
маркировок морфем (маркировки ― те или иные условные символы). Каждой морфеме в качестве ее по-
стоянной характеристики приписывается одна из этих маркировок (это равносильно разбиению множе-
ства морфем на непересекающиеся акцентные классы). Далее, задается единое общее правило, позво-
ляющее указать акцентуацию произвольной словоформы на основании акцентных маркировок морфем, 
входящих в рассматриваемую единицу. Идеал достигнут, если полученная по этому правилу акцентуа-
ция совпадает с действительной» [Зализняк 1985: 4―5]. 

В селькупском языке наличие минимальных пар, для которых единственным смыслоразличительным 
признаком является место ударения, позволило предположить, что селькупская акцентная система отно-
сится к парадигматическим и должна быть описана в терминах акцентных маркировок. 

Как показано в работах В. А. Дыбо, парадигматические акцентные системы в языках мира встреча-
ются сравнительно редко. Системы с ударением, фиксированным на определенном слоге слова, в ряде 
языков-потомков переходят в системы со свободным ударением, в других же языках-потомках сохраня-
ется фиксированное ударение: например, разноместное ударение в ряде романских языков является ре-
зультатом совпадения количеств и, следовательно, утраты контурного правила, основанного на счете 
мор [Дыбо 2000]. Аналогично, из системы с парадигматическим акцентом могут в дочерних языках воз-
никнуть системы с фиксированным ударением: например, в праславянском языке, по реконструкции 
В. А. Дыбо [Дыбо 1973, 1981, 1990], восстанавливается парадигматическое ударение, однако в ряде язы-
ков-потомков (в чешском, польском и македонском языках) ударение фиксировано на определенном 
слоге слова.  

Тот факт, что в большинстве языков-потомков представлен определенный тип акцентной системы, 
не является убедительным доводом для реконструкции именно такой системы ударения в праязыке. 
Практически во всех современных германских языках ударение фиксировано на определенном слоге 
слова; однако существование закона Вернера, согласно которому общегерманские щелевые согласные f, 
ƥ, h, а также s перешли после безударного гласного в звонкие b, d, g, z, доказывает, что в прагерманском 
языке ударение было подвижным. По этой причине общепринятая гипотеза о фиксированном на первом 
слоге ударении в прауральском языке, которая была предложена на основании того, что такой тип уда-
рения представлен в большинстве дочерних языков 6, не кажется убедительной.  

В рамках проекта Президиума РАН «Акцентологические характеристики селькупского языка» мы 
исследовали правила постановки ударения в южных и центральных диалектах селькупского языка 7.  

                                                      
6 Хотя и само высказывание про «большинство уральских языков» не является корректным, поскольку в само-

дийских (селькупском, ненецком, энецком, маторском и камасинском), обско-угорских (хантыйском и мансий-
ском) и пермских (коми-язьвинском и коми-пермяцком) языках ударение является фонологически значимым и 
разноместным. В ряде других уральских языков: мокшанском, марийском и нганасанском ― ударение также явля-
ется разноместным, но не фонологически значимым. 

7 В вопросе о классификации селькупских диалектов мы следуем за Е. А. Хелимским [Хелимский 2000], кото-
рый выделял три основные диалектные группы: северную (Таз с Пуром, Карасино, Турухан с Баихой, Елогуй), 
центральную или среднюю (тымский и нарымский диалекты), южную (кетский и обской диалекты). 
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1. Источники данных о месте ударения в селькупских диалектах 
1.1. Полевая работа с носителями нарымского и кетского диалектов 

В ходе полевой работы был проведен опрос последних носителей южных и центральных диалектов 
селькупского языка, которые еще владеют своим родным языком достаточно свободно для того, чтобы 
порождать разные грамматические формы слов и дериваты от исконных корней: 

1) Коробейникова Ирина Анатольевна 8, проживающая в с. Парабель Томской области, и Мартынов 
Яков Яковлевич, проживающий в с. Нарым Парабельского района Томской области, владеют нарым-
ским (центральным) диалектом селькупского языка;  

2) Арбалдаев Василий Васильевич, проживающий в п. Степановка Верхнекетского района Томской 
области, является носителем кетского (южного) диалекта селькупского языка.  

Работа с носителями была проведена Н. Л. Федотовой (с И. А. Коробейниковой и Я. Я. Мартыно-
вым) и М. К. Амелиной (с В. В. Арбалдаевым). Обработка собранного материала была произведена 
С. Е. Шешениным: для нарезки записей на предложения и слова использовалась программа Sound Forge 
10.0, дальнейший спектрографический анализ производился с помощью программ Praat, Speech Analyser 
и Multispeech. Более подробный анализ проведенной работы и отдельных фонем нарымского диалекта 
(говора с. Парабель 9) можно найти в статье [Шешенин 2011].  

На основании собранного полевого материала по нарымскому диалекту (говору с. Парабель) была 
создана полная акцентная грамматика 10: были описаны правила постановки ударения в непроизводных 
основах селькупского языка и изменения места ударения при спряжении и склонении, а также в слово-
образовательных производных. Мы обратили внимание на то, что четко выявляются два типа корневых 
морфем: а) корневые морфемы, на которые всегда падает ударение (на первый слог), ― далее они счи-
таются «плюсовыми»; б) корневые морфемы, которые в ряде случаев оказываются безударными, а в не-
производных словах ударение падает на последний слог, ― далее они считаются «минусовыми». Нами 
также были выделены два типа аффиксальных морфем: а) аффиксальные морфемы, на которые в ряде 
случаев падает ударение, ― далее они считаются «плюсовыми»; б) аффиксальные морфемы, на которые 
никогда не падает ударение, ― далее они считаются «минусовыми». 

Правило постановки ударения в нарымском диалекте селькупского языка может быть сформулиро-
вано следующим образом:  

1. в словах, состоящих из одной двусложной морфемы, если морфема плюсовая, то ударение ста-
вится на первый слог, если минусовая ― на второй; 

2.а. если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть плюсовые морфемы, то уда-
рение ставится на первый слог первой плюсовой морфемы;  

2.б. если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть минусовые морфемы, то уда-
рение ставится на первый слог первой минусовой морфемы. 

Нами подготовлено описание, где каждой корневой и суффиксальной морфеме дана характеристика 
+ или –. В качестве иллюстрации мы приведем здесь спектрограммы нескольких словообразовательных 
производных от плюсовых и минусовых корней.  

К сожалению, недостатком печатной статьи является то, что к ней нельзя приложить звуковые фай-
лы, которые, на наш взгляд, более убедительны, чем спектрограммы, при доказательстве того или иного 
места ударения. При прослушивании записей по диалекту обских чумылькупов ни у автора статьи, ни у 
Н. Л. Федотовой и С. Е. Шешенина, которые собирали и обрабатывали материал, ни разу не возникло раз-
ногласия относительно места ударения. Таким образом, при определении места ударения решающим фак-
тором являлось аудиовосприятие (перцепция), а спектрограммы лишь подтверждали то, что было очевид-
но при прослушивании. В ряде случаев спектрограммы сами по себе не кажутся абсолютно убедительны-
ми, но мы надеемся, что в дальнейшем станет возможно верифицировать предлагаемые ниже положения.  

Здесь и далее все морфемы в говоре обских чумылькупов помечены знаком + или –, что базируется 
на полном акцентном описании говора, которое нам удалось составить. 

                                                      
8 И. А. Коробейникова владеет языком свободнее двух других носителей, от которых удалось записать весьма 

ограниченное количество слов. В результате работы с И. А. Коробейниковой Н. Л. Федотова записала полный сло-
варь говора с. Парабель (нарымского диалекта) ― около 10 000 слов. 

9 С. Е. Шешенин вслед за А. П. Дульзоном называет его «говором обских чумылькупов». 
10 Данные по кетскому диалекту, полученные в ходе работы с В. В. Арбалдаевым, столь скудны, что в настоя-

щее время говорить о полном акцентологическом очерке этого диалекта пока не приходится. Возможно, привлече-
ние материалов К. Доннера и У. Т. Сирелиуса, изданных Я. Алатало [Alatalo 2004], позволят уточнить наши пред-
ставления об акцентологической системе кетского диалекта. 



Прасамодийское ударение и его внешние соответствия…  

ISSN 2079-1003. Урало-алтайские исследования. 2012. № 1 (6) 

125

  
mú̟ldži̠gu̟ ʻомыватьʼ [Коробейникова И. А.] 

 

  
ü̠de̠gú̟ ʻпромокнуть; выпитьʼ 

 

  
mú̟ldži̠gu̟ ʻомыватьʼ [Мартынов Я. Я.] 

 

  
ǘ̠de̠lgu̟ 

 

  
mú̟ldže̠gu̠lgu̟ ʻополоснуть многоеʼ 

 

  
ü̠dé̟špu̠gu̟ ʻпитьʼ 

 

  
mú̟ldže̟špu̠gu̟ ʻотмыватьсяʼ 

 

  
ü̠tku̠gú̟ ʻпитьʼ 

 

  
ú̟dže̠gu̟ ʻработатьʼ [Коробейникова И. А.] 

 

  
ü̠rgú̟ ʻпотерятьсяʼ 

 

  
ú̟dže̠gu̟ ʻработатьʼ [Мартынов Я. Я.] 

 
ü̠re̠gú̟ ʻпотерятьсяʼ 
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ú̟dži̠ku̠gu̟ ʻработать периодическиʼ 

 

  
ü̠rgu̠gú̟ ʻзаблудитьсяʼ 

 

  
má̟da ʻдверьʼ 

 

  
ko̠žá ʻмешокʼ 

 

 
má̟de̟li̠ka̠ ʻизбушкаʼ 

 

  
ko̠žá̟l ʻтвой мешокʼ 

 

  
má̟te ʻв домʼ 

 

  
ko̠žá̟li̠ka̠ ʻмешочекʼ 

 

  
ǘ̟ne ʻременьʼ 

 

 
mo̠gné̟ ʻназадʼ 

 

  
ǘ̟nǝ̠l čeγɨ ʻкожаный ременьʼ 

 
mó̠gǝ̠l ʻспинаʼ 
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1.2. Обработка данных архива, собранного под руководством А. П. Дульзона 

Во время двух командировок в г. Томск мы с помощью аспирантов Кафедры-лаборатории языков 
народов Сибири Томского государственного педагогического университета: Н. Л. Федотовой (в 2008 г.), 
Н. В. Дубровской и Г. П. Поздеевой (в 2011 г.) ― оцифровали все карточки, на которых были зафикси-
рованы селькупские словоформы с отмеченным ударением. Созданный нами цифровой архив был пре-
доставлен Кафедре-лаборатории языков народов Сибири.  

В настоящее время ведется активная работа с этим архивом. В результате сплошной обработки кар-
тотеки, сделанной томскими исследователями по архиву, собранному под руководством А. П. Дульзона, 
выяснилось, что богатый материал по акцентным системам удается собрать по говорам следующих на-
селенных пунктов:  

1) для центральных диалектов ― д. Тюхтерево и д. Ласкино Парабельского района (нарымский диа-
лект), с. Напас Каргасокского района Томской области (тымский диалект);  

2) для южных диалектов ― с. Иванкино Колпашевского района Томской области (обской).  
Имеется также информация о постановке ударения в некоторых словоформах в говорах других насе-

ленных пунктов (более 25), но она значительно беднее и не позволяет полностью описать акцентные 
системы этих диалектов.  

В результате анализа собранного материала мы пришли к выводу, что во всех вышеперечисленных 
диалектах ударение является смыслоразличительным (выявлены минимальные пары) и разноместным, 
также выделяются два типа корневых и суффиксальных морфем ― плюсовые и минусовые. Правила по-
становки ударения фактически идентичны тем, которые были выявлены нами при обработке полевого 
материала по нарымскому диалекту: ударение ставится на первую плюсовую морфему, а если таковая в 
словоформе отсутствует, то на первую минусовую, т. е. если корень имеет плюсовую маркировку, то во 
всех формах представлено ударение, фиксированное на корне, а если минусовую, то тогда в сочетании 
корня с плюсовыми суффиксами ударение передвигается на суффикс, а в сочетании с минусовыми суф-
фиксами ― сохраняется на корне. О различиях в маркировках конкретных суффиксов в говорах разных 
населенных пунктов см. ниже. 

 
1.3. Описание системы ударения в языке первых селькупских книг, которые были составлены 

Н. П. Григоровским в кон. XIX в. (изданы Е. А. Хелимским [Хелимский 2007]) 

Первые селькупские книги: «Азбука» и три религиозных издания переводного характера, ― а также 
южно-селькупский словарь, в котором последовательно даются отсылки на книги, были составлены 
Н. П. Григоровским в кон. XIX в. и изданы Е. А. Хелимским [Хелимский 2007]. Эти издания являются 
единственным источником по южному диалекту селькупского языка с последовательно проставленным 
ударением. Язык, на котором написаны эти книги, Е. А. Хелимский считает «крайним южным диалек-
том» селькупского языка. 

Анализ данных, собранных Н. П. Григоровским, показывает, что мы, как и в случае с нарымским 
диалектом (говором с. Парабель), имеем дело с разноместным парадигматическим ударением, место по-
становки которого в непроизводных словах задается списком, а в производных зависит от маркировки 
производящей основы. Отличие этой акцентной системы от систем других диалектов также заключается 
в маркировках суффиксов. 

 
1.4. Cистема ударения в неизданных архивных материалах М. А. Кастрена  

по селькупскому языку 

В материалах М. А. Кастрена, собранных в 50-х гг. XIX в., представелены словники и примеры пара-
дигм по нескольким селькупским диалектам: тазовскому, туруханскому, чулымскому, кетскому и на-
рымскому. К сожалению, во всех словниках, за исключением нарымского, ударение проставлено очень 
редко, зато в нарымском словнике проакцентуировано большинство словоформ.  

Интересно, что ударение, отмеченное в нарымском диалекте М. А. Кастреном, полностью совпадает 
с акцентной системой, зафиксированной в этом диалекте спустя более, чем 100 лет, последователями А. 
П. Дульзона (в д. Тюхтерево Парабельского района Томской области) и еще через 50 лет Н. Л. Федото-
вой (в с. Парабель Томской области). Таким образом, можно сделать вывод, что система ударения в на-
рымском диалекте, в цифровом формате зафиксированная Н. Л. Федотовой в рамках проекта Президиу-
ма РАН «Акцентологические характеристики селькупского языка» на материале полного корпуса на-
рымского словаря (около 10 000 слов), архаична и сохраняется без изменений уже более 150 лет.  



Ю. В. НОРМАНСКАЯ 

 

128 

2. Сходства и различия акцентных систем южных и центральных диалектов 
селькупского языка 

Как уже было сказано выше, собран материал по акцентным системам следующих шести говоров:  
А) центральные диалекты  
― нарымский диалект  

― (1) говор с. Парабель, (2) говор д. Тюхтерево, (3) говор д. Ласкино;  
― тымский диалект  

― (4) говор с. Напас;  
Б) южные диалекты  
― обской диалект  

― (5) говор с. Иванкино;  
― крайне-южный диалект (чаинский) 

― (6) говоры р. Чая (язык первых селькупских книг).  
Во всех говорах ударение имеет смыслоразличительный парадигматический характер. Контурное 

правило постановки ударения следующее:  
1) в словах, состоящих из одной двусложной морфемы, если морфема плюсовая, то ударение ста-

вится на первый слог, если минусовая ― на второй; 
2.а) если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть плюсовые морфемы, то уда-

рение ставится на первый слог первой плюсовой морфемы;  
2.б. если слово состоит из нескольких морфем и в словоформе есть минусовые морфемы, то уда-

рение ставится на первый слог первой минусовой морфемы. 
Различия в месте ударения некоторых словоформ, собранных в разных населенных пунктах, объяс-

няются разными маркировками суффиксов в этих говорах. По этой причине для каждого из говоров мы 
попытались описать систему, где корням и суффиксам будет присвоена постоянная маркировка. Выяс-
нилось, что корни бывают плюсовые и минусовые, а суффиксы ― плюсовые, минусовые и «категоризу-
ющие акцент», т. е. такие, на которые ударение падает всегда ― вне зависимости от маркировки корня.  

Из сформулированного нами правила о постановке ударения становится ясно, что для выявления 
маркировок селькупских корней в разных говорах словоформы с минусовыми суффиксами или суффик-
сами, категоризующими ударение, не представляют интереса, потому что в случае с минусовыми суф-
фиксами ударение всегда будет стоять на корне, а в случае с категоризующими ― на суффиксе (вне за-
висимости от маркировки корня). Таким образом, в нашем проекте, ориентированном в первую очередь 
на диахроническую перспективу и реконструкцию акцентных маркировок прасамодийских корней, ос-
новное внимание уделено словам, состоящим из одной двусложной морфемы (непроизводным именам), 
и словоформам с плюсовыми суффиксами. Для того чтобы их выявить, нами был проанализирован пол-
ный материал по акцентным системам указанных говоров и выбраны такие суффиксы, которые в соче-
тании с некоторыми корнями бывают безударными, а в сочетании с другими ― ударными. Оказалось, 
что набор таких суффиксов не очень велик, а диалектные различия не очень значительны (см. описание 
этих различий в Таблице 1). 

В Таблице 1 приведены непроизводные имена и словоформы с такими суффиксами и комбинациями 
суффиксов, которые в двух или более из рассмотренных говоров содержат плюсовую морфему. Распре-
деление акцентных маркировок по говорам и диалектам выглядит следующим образом — см. с. 129. 

В Таблице 1 в случае с суффиксами -(ы/е)-гу и -(ы/е)м-бу/е-гу первая суффиксальная гласная указана 
в скобках. Это связано с тем, что глагольная основа может оканчиваться как на согласную, так и на 
гласную фонему [ОчСЯ 1980: 204―205]; в начале суффиксов может быть гласная, а может и отсутство-
вать. Про указанные два суффикса -(ы/е)-гу и -(ы/е)м-бу/е-гу нами было отмечено, что когда, по данным 
реконструкции [Alatalo 2004], основа заканчивается на согласную фонему, то в южных и центральных 
диалектах селькупского языка эти суффиксы могут быть как с начальной гласной, так и без гласной, на-
пример: (1) *k͔ot ʻкашлятьʼ [Alatalo 2004: 279] ― Таз. qotqo ʻкашлятьʼ; Пар. ко́тку ʻкашлятьʼ; Нап. kṓдегу 
ʻболетьʼ, котку́ ʻкашлятьʼ; (2) *k͔uən- ʻидтиʼ > *k͔uəntə- ʻнестиʼ [Alatalo 2004: 291] ― Таз. qe̮nqo 
ʻотправиться, пойти, поехать, уйти, уехатьʼ; Пар. ку́нгу ʻпойтиʼ, квэ́нэгу ʻпойтиʼ, (арх.) kwо́нгу ʻидтиʼ; 
Тюхт. кве́нгу ʻидтиʼ; Нап. kwе́нгу / квынгу ́ʻуйтиʼ; Ласк. кве́нгу ʻуйтиʼ; Чиж. кве́нгу ʻплытьʼ; Мак. kwáнку 
ʻуйтиʼ; Стс. кwа́нгу ʻсходитьʼ; Варг. кве́нгу ʻидтиʼ.  

Таких примеров можно подобрать довольно много. И, напротив, когда в [Alatalo 2004: 279] восста-
навливается основа на гласную, в ряде инфинитивных форм в южных и центральных диалектах гласная 
может отсутствовать: (1) *ćūrǝ- ʻплакатьʼ [Alatalo 2004: 229] ― Таз. cūri̮qo ʻплакатьʼ; Тюхт. ч'у́ра ʻвойʼ; 
Нап. чу́ргу ʻплакатьʼ; Ласк. чу́ргу ʻплакатьʼ; Стс. т'у́̄ргу ʻплакатьʼ; Иван. тӱр́а ʻплачетʼ, тӱр́ешпугу̀ ʻопла-  



Прасамодийское ударение и его внешние соответствия…  

ISSN 2079-1003. Урало-алтайские исследования. 2012. № 1 (6) 

129

Таблица 1 11 
 

нарымский  
диалект 

тымский 
диалект 

обской  
диалект 

крайне-южный 
диалект морфемы 

говор 
с. Парабель 

говор 
д. Тюхтерево 

говор 
д. Ласкино 

говор 
с. Напас 

говор 
с. Иванкино 

говор  
р. Чая 

непроизводные имена 
-э 

+ 
+ + + – ? 12 + 

-а 
+ + + + – + + 

словоформы с показателем инфинитива 
-(ы/е)-гу 

 – + + + + + + – 

комбинации словообразовательных суффиксов 13 
-(ы/е)м-бу/е-гу 
  – – + + ? – + + – 

-о/ал-гу 
 + + 

ударение ге-
нерализуется 
на суффиксе 

? + + + + 

-о/ал-бы-гу 
 + – + 

+ ? + + + + 

-о/ал-җӭ/и-гу 
 + – + 

+ ? + + + + 

-эш-пу-гу 
 + – + 

? + + + + нет этого 
суффикса 

 
 
 

киватьʼ; (2) *pōlǝ ‘глотать’ [Alatalo 2004: 99] ― Таз. pōli̮qo ʻпроглотитьʼ; Пар., Иван. пóлгу ʻглотатьʼ; Чая 
по́лэшпыгу ʻглотатьʼ; (3) *tuələ ʻкрастьʼ [Alatalo 2004: 188] ― Таз. tē̮li̮qo ʻукрастьʼ; Пар. твэ́лгу ʻкрастьʼ, 
твэ́рэгу ʻвороватьʼ; Тюхт. тве́легу ʻукрастьʼ; Нап. тве́lгу ʻобокрастьʼ, тве́легу ʻукрастьʼ. 

Как мы видим, даже в рамках одного диалекта могут встречаться формы с гласной или без гласной 
перед показателем инфинитива ― иногда без семантической разницы: Пар. ку́нгу ʻпойтиʼ, квэ́нэгу 
ʻпойтиʼ; Нап. kṓдегу ʻболетьʼ, котку́ ʻкашлятьʼ; Пар. твэ́лгу ʻкрастьʼ, твэ́рэгу ʻвороватьʼ, Нап. тве́lгу 
ʻобокрастьʼ, тве́легу ʻукрастьʼ (более полный список таких случаев см. ниже при разборе акцентных 
маркировок корней в центральных и южных диалектах селькупского языка).  

Таким образом, эти примеры показывают, что у нас не всегда есть основания принимать для южных 
или центральных говоров селькупского языка тот тип основы (на гласную или согласную), который ре-
конструируется в праселькупском языке в [Alatalo 2004] или представлен в тазовском диалекте, по дан-
ным [ОчСЯ 1980]. Во многих случаях нельзя точно сказать, корню или суффиксу принадлежит первая 

                                                      
11 Здесь и далее все формы и их значения, взятые из архива А. П. Дульзона, приводятся в орфографии оригинала. 
12 В таблице знак вопроса стоит в тех клетках, где в соответствующем диалекте в образованиях с этим суффик-

сом ударение всегда падает на первый слог словоформы, но эти образования засвидетельствованы только от тех 
корней, которые в других диалектах являются плюсовыми, т. е. вне зависимости от типа суффикса имеют ударение 
на первом слоге.  

13 В настоящее время нам неизвестны работы, в которых была бы сделана реконструкция праселькупских суф-
фиксов. В статье [Зырянова 2002] собраны воедино данные по глагольным селькупским суффиксам в южных и се-
верных диалектах. Оказалось, что плюсовые суффиксы, отобранные нами по выше оговоренным принципам, за-
свидетельствованы во всех диалектах селькупского языка — фактически в единообразной форме. Но поскольку 
работы по реконструкции суффиксов отсутствуют, то мы приводим их в тех формах, в которых они реально встре-
чаются в диалектах. Как видно из таблицы, не вполне ясен статус чередующихся первых гласных суффиксов: нам 
представляется, что их реализация зависит от места ударения и от правил сингармонизма, однако уточнение их 
статуса нуждается в дальнейшем исследовании. Информацию о семантике суффиксов можно найти в статье  [Зы-
рянова 2002] с отсылками на монографии, в которых подробно описаны значения конкретных суффиксов. 
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гласная фонема в -(ы/е)-гу и -(ы/е)м-бу/е-гу. Для описания системы ударения это не играет существенной 
роли, поскольку, по сформулированному выше правилу, если слово состоит из нескольких морфем и в 
словоформе есть плюсовые морфемы, то ударение ставится на первый слог первой плюсовой морфемы, 
т. е. если гласная относится к основе, то она не будет ударной, поскольку не является первой гласной 
морфемы, а суффиксы -(ы/е)- и -(ы/е)м-бу/е- имеют минусовую маркировку и не будут ударными по 
этой причине. По этой причине для правила постановки ударения не является принципиально важным 
тот факт, относится ли -(ы/е)- к корню или суффиксу.  

Напротив, когда мы рассматриваем последовательность морфем -эш-пу-гу, в которой первая морфе-
ма -эш- является плюсовой, возможными оказываются различные способы постановки ударения ― в за-
висимости от маркировки корня и принадлежности -э- к суффиксу или к основе: 

1) -э- относится к основе и имеет плюсовую маркировку ― ударение должно быть на первом слоге 
основы; 

2) -э- относится к основе и имеет минусовую маркировку ― ударение должно быть на показателе 
инфинитива; 

3) -э- относится к суффиксу, а основа имеет плюсовую маркировку ― тогда ударение должно быть 
на первом слоге основы, 

4) -э- относится к суффиксу, а основа имеет минусовую маркировку ― тогда ударение должно быть 
на -э-. 

К сожалению, в ряде случае однозначно сказать, к чему ― к основе или суффиксу ― относится -э-, и 
проверить наши гипотезы о месте ударения не удается. Нами была принята рабочая версия, что если в 
одном из рассматриваемых диалектов есть инфинитивная форма с основой на согласную, то -э- относит-
ся к суффиксу; в Таблицах 2а―2b собраны только такие случаи. Возможно, однако, что такое решение 
не вполне корректно ― нельзя исключить, что даже в одном говоре, не говоря уже о разных, могут су-
ществовать две глагольные основы с правилами распределения по разным суффиксам. Вероятно, даль-
нейшее исследование морфонологии рассматриваемых диалектов могло бы прояснить эту ситуацию, но 
тот факт, что большинство говоров уже не являются «живыми», делает это исследование практически 
невозможным. Таким образом, наша гипотеза о принадлежности -э- к суффиксу -эш-пу-гу для рассмат-
риваемых словоформ является условной, и с этой условностью связано наибольшее количество исклю-
чений из сформулированного нами правила о постановки ударения именно в словоформах на -эш-пу-гу 
(список исключений см. ниже при разборе акцентных маркировок корней в южных и центральных диа-
лектах селькупского языка). Ниже приводится полный список словоформ, образованных с помощью 
указанных суффиксов.  

 
 

Таблица 2а 
Акцентные маркировки суффиксов в центральных диалектах селькупского языка 

 
нарымский диалект 
говор с. Парабель 

(полевые материалы 2009 г.) 

нарымский диалект 
говор д. Тюхтерево 

(архив А. П. Дульзона) 

нарымский диалект  
говор д. Ласкино 

(архив А. П. Дульзона) 

тымский диалект  
говор с. Напас 

(архив А. П. Дульзона) 
 -э 

+ 
 

маркировка суффикса + маркировка суффикса + маркировка суффикса + маркировка суффикса + 
корень + 

ка́дэ ʻпихта, ель’, кÿ́же 
ʻмоча’, ма́ннэ ʻpenis’, ÿ́нэ 
ʻремень’, ч'и́ч'э ʻдядяʼ 

корень + 
ко́lе ʻкоршун’, ко́ромджи 
ʻлукошко’, kwе́р'е ʻворона’, 
пʹе́джʹе ʻчебак’, пу́де ʻщекаʼ

корень + 
а̀мне́ ʻзять’, квḗр'е ʻворона’, 
ча́мдже ʻжабаʼ 

корень + 
’а́пте ʻзапах’, а́̄де ʻолень’, 
е́мне ʻзять’, кве́р'е ʻворона’, 
ко́мде ʻденьги’, ку́̈̄же ʻмоча’, 
ч'вéс'е ʻназад’, ч'и́бе ʻмуха’, 
ч'óпсе ʻмолькаʼ 

корень – 
конэ́ ʻнаверх’, нэврэ́ ʻмошка’, 
ӱдӭ́ ʻвода; водка’, чарҗэ́  
‘семья’, чёндэ́ ʻпояс’, чумджэ́ 
ʻдятел’, энэ́ ʻребенок, братʼ 

корень – 
пакʹé ʻрябчик’, таɣʹé ʻзад’, 
ч'āптé ʻлегендаʼ 

корень –  
чапте́ ʻсказкаʼ  

корень – 
капте́ ʻсмородина’, кон̄е́ 
ʻнаверх (в гору)’, кыг'é ʻрекаʼ
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нарымский диалект 
говор с. Парабель 

(полевые материалы 2009 г.) 

нарымский диалект 
говор д. Тюхтерево 

(архив А. П. Дульзона) 

нарымский диалект  
говор д. Ласкино 

(архив А. П. Дульзона) 

тымский диалект  
говор с. Напас 

(архив А. П. Дульзона) 
 -а 

+ 
 

маркировка суффикса + маркировка суффикса + маркировка суффикса + маркировка суффикса – 14 
корень + 

а́рма ʻпрохлада’, ка́га 
ʻпокойник’, ку́я ʻчерпак’, 
ме́рa ʻценаʼ  

корень + 
 а́джа ʻпапа’, а́нда ʻлодка’, 
’а́рма ʻячмень’, ’е́жа 
ʻтеща’, kа́Fла ʻсани’, ка́ла 
ʻчашка’, ка́ллӓ ʻчайка’, ка́на 
ʻива’, ка́та ʻлапа’, ка́̄жа 
ʻсорока’, коджа́ / ко́джа 
ʻмешок’, káн'джа ʻтрубка’, 
kýja ʻсачок’, къ́̊та ʻверетено 
с пряжей’, ла́да ʻчеркан’ 
ло́ка ʻоса’, мáджа ʻтайга’, 
н'а̇р́'а ʻтальник’, н'éва ʻзаяц’,
но́ба ʻрукавица’, па́хта 
ʻпрыщ’, по́ja ʻпузырь’, пу́га 
ʻпечень’, пÿ́ja ʻпугало,, фи-
лин’, са́ппа ʻсопля’, те́’а 
‘сабля’, xа́ɣa ʻпятно’, ха́Rа 
ʻутка’, хвы́ра ʻливень’, ч'ýра
ʻвой’, ч'ä́пта ʻроса’, ше́дша 
ʻуголь’, ши́ба ʻптенец’, 
шо́ӊга ʻракитаʼ 

корень + 
а́̄рма ʻячмень’, kа́̄за ʻокунь’, 
ко́джа ʻмешок’, фа́̄ja ʻдо-
бро’, шӧв́а ʻкопылухаʼ 

а́ма ʻмать’, а́ӊга ʻсон’, ӓч́а 
ʻкоршун’, ’е́̄та ʻдеревня’, 
и́л'д'а ʻдядя’, ка́га 
ʻкладбище’, kа́за ʻокунь’, 
ла́ка ʻштука’, л'и́па ʻтряпка’, 
ло́ɣа ʻлиса’, лы́мба ʻорел’, 
ма́ка ʻпалка’, ма́рга ʻкуст’, 
мóч'а ʻпятка’, му́̈̄та ʻвойна’, 
мы́ка ʻигла’, мӧ́га ʻсука’, 
н'éпса ʻгрудь’, н'ḗша по 
ʻшиповник’, н'и́мба 
ʻбабушка’, но́wа ʻбубен’, 
н'ýлка ʻпихта’ са́lа 
ʻмолоток’, свы́ра ʻдождь’, 
се́рга ʻкрапива’, та́ма 
ʻмышь’, ту́ра̀ ʻгнида’, 
у́̄нджа ʻвошь’, ÿ́га ʻшапка’, 
ч'wö́зга ʻузкий’ ч'áнга ʻло-
вушка на зайца, белку’, 
чу́мба ʻмох’, шÿ́ма ʻкопы-
лухаʼ 

корень – 
аҗа́ ʻсестра’, кала́ ʻчашка’, 
пажа́ ʻтуесок’, тэша́ 
ʻморозʼ 

корень – 
арба́ ʻловушка’, ера́ ʻстарик’,
kʹjатá ʻкишка’, коджа́ / 
ко́джа ʻмешок’, лага́ ʻшту-
ка’, лоГа́ ʻлиса’, мага́ ʻпрут’,
мак̄а́ ʻкопыто’, матка́ ʻшо-
рох, куча’, мыга́ ʻигла’, 
н'äджá ʻлужа’, п'едá ʻкрын-
ка’, сеFа́ ʻмусор’, хыба́ 
ʻмошка’, hыжа́ ʻтряпка’, 
ш'егá ʻниткаʼ 

корень – 
 ӓра́ ʻстарик’, kalaʹ ʻчашкаʼ 

И с к л ю ч е н и я: 
’иjа́ ребенок’, kalaʹ ʻмискаʼ 

 -(ӭ/у)-ку / гу 
 – + 

 

маркировка суффикса + маркировка суффикса + маркировка суффикса + 15 маркировка суффикса + 
корень + 

а́чэгу ʻвзойти’, кӧ́жэгу ʻпо-
мочиться’, ка́эгу ʻукрыть’, 
квэ́нэгу ʻпойти’, ко́тку 
ʻкашлять’, ку́нгу ʻпойти’, 
ку́нэгу ʻвыбежать’, лы́гу 
ʻокостенеть’, по́лгу 
ʻглотать’, та́ргу ʻменять’, 
твэ́лгу ʻкрасть’, твэ́рэгу 
ʻворовать’, ту́гу ʻгрести’, 
тӱт́эгу ʻиспражняться’, 

корень + 
 а́мдыгу ʻсидеть’, е́ттыгу 
ʻударить’, kwа́ттыгу 
ʻпрясть’, кwе́ргу ʻпозвать’, 
ка́быгу ʻнадо зашить’, ка́йгу 
ʻукрывать’, кве́нгу ʻидти’, 
па́шкыгу ʻоткрутить’, 
тве́легу ʻукрасть’, твы́ргу 
ʻворовать’, у́рчу ʻкупаться’, 
хӓл́гу ʻточить’, ха́джегу 
ʻпрокуситьʼ 

корень + 
а́kугу ʻпробовать’, а́lгу́ / а̀lгу
ʻвыточить’, áл'ч'угу ʻупасть’, 
а́ндугу ʻхвалить’, а́чугу ʻсте-
речь’, е́̄гу ʻпобывать’, и́̄гу ʻпо-
лучить’, h'ḗд'ж'ъгу ʻпле-
вать’, kaʹlгу ʻостаться’, 
kа̀дъгу́ / kaдъгу́ / kа́дъгу 
ʻпризнаться, объявить’, 
kа́̄жгу ʻнестись’, kа́ндѐгу 
ʻобмерзать’, kы́ргу ʻобо-

корень + 
ӓ́дъгу ʻвывесить’, áл'джу/егỳ 
ʻупасть’, а́̄мгу ʻзевать’, а́м-
дыгу ʻотсидеть’, ’а́ндугу ʻрас-
хвалиться’, а́̄мдъгу ʻбодать’, 
а́̄чугу / а́̄тъгу́ ʻждать’, ’е́гу 
ʻесть’, ’игу́ / и́гу ʻдостать’, 
’ил'é мáджугу ʻсвалить’, и́̄lгу
ʻвзвесить’, hе́лгу ʻобтачивать’,
hӧ́тку ʻоблить’, kwе́нгу ʻуйти’,
kатегу́ / kе́тегу ʻударить’, 

                                                      
14 При минусовом суффиксе маркировку корня мы не указываем, поскольку, исходя из вышеуказанного кон-

турного правила, ее установить не удается. 
15 Неясно, с чем связана постановка ударения в манч'éгу ʻсмотретьʼ на второй гласный основы. 
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нарымский диалект 
говор с. Парабель 

(полевые материалы 2009 г.) 

нарымский диалект 
говор д. Тюхтерево 

(архив А. П. Дульзона) 

нарымский диалект  
говор д. Ласкино 

(архив А. П. Дульзона) 

тымский диалект  
говор с. Напас 

(архив А. П. Дульзона) 
ӱт́ку ʻпослать’, у́ргу ‘пла-
вать’, чвё́дыгу ‘встретить, 
застать’, э́нгу ʻпойти’, э́рэгу  
ʻпопить водыʼ 

драть’, kӓт́тугу заклепать’, 
kа́̄игу ʻнакрыть’, kа́̄тугу ʻгу-
лять’, кoʹгу / ко́гу́ ʻнайти’, 
ка̀птъгу́ ʻгасить’, ка́чугу 
ʻзачихать’, кве́нгу ʻуйти’, 
квъ́ргу ʻзазвать’, квы́дугу 
ʻпоспорить’, ке́тегу ʻзако-
лоть’, ко́гу ʻнародить’, 
ко́ндугу ʻспать’, ко́ӊгу ʻуто-
нутьʼ / ко̀ӊгу́ ʻутонуть’, ку́гу 
ʻотживать’, чaʹбугу ʻподпа-
лить’, ча́ɣъгу ʻнытьʼ / 
ча́ɣъгу̀ ʻстонать’, ча́гъгу 
ʻнастрелять’, ча́дугу ʻсжечь’,
ча́къгу ʻзастелить’, чā́д'жугу
ʻидти’, чā́чугу ʻпосеять’, 
ч'вéдъгу ʻповстречать’, 
чо̀тку́ ʻзастать’, ч'óгу ʻпома-
зать’, чóчегу ʻуставить’, 
чýргу ‘плакать’, ч'ýругу 
ʻоплакать’, ч'ö́гу ʻпостре-
ливать’, ше́къгу ʻночевать’, 
ше́̄ръгу ʻзайти’, ше́̄ргу ʻна-
деть’, ъ́джъгу ʻщебетать’, 
ъ́дъгу́ ʻнавешать’, ъ́ръгу 
ʻгулять’, ы́ргу ʻпогулятьʼ 

kа́йгу ʻжмуритьсяʼ / kайгу́ 
ʻнакрывать’, kа́ччегу ʻчихать’,
kе́ргу / кыргу́ ʻободрать’, 
kо́̄дегу ʻболеть’, kа́̄жегу ʻбе-
гать’, кwергу́ ʻпригласитьʼ / 
кве́ргу ʻзватьʼ / ты́квы́ргу 
ʻпозвать’, кандыгу́ / ка́ндугу 
ʻзамерзать’, квы́тку ʻдобыть’,
ко́ндъгу / кондъгу́ ʻспать’, 
ко́ӊгу ʻутонуть’, кы́лгу ʻотки-
дать’, кӧ́ргу ʻоткачать утоп-
шего’, м'ḗгу ʻотстраивать’, 
мо́тку ʻотлупить’, мы́нъгу 
ʻзагнуть’, нö́̄гу ʻоткупорить’, 
па́ргу ʻвить’, п'éргу ʻискать’, 
пýlгу ʻстечь’, п'ýдегу ʻвдер-
нуть’, п'ýджугу ʻбрить’, 
п'ö́чугу ʻотогреть’, та́kу/огу 
ʻпрогнать’, та́ргу ʻотделить’
ты́̄гу ʻобругать’, тве́l/ргу 
ʻобокрасть’, тве́легу ʻукрасть’,
те́жъгу ʻотощать’, ту́гу 
ʻгрести’, тӧ́дегу ʻблевать’, 
ÿ́дугу ʻотослать’, ф'éджгу 
ʻзаплевать’, ха́джугу ʻотку-
сить’, чанджугу́ / 'áджугу 
ʻотчалить’, ча́гъгу́ ʻобсох-
нуть’, ча́дъгу ʻподжечь’, 
ча́къгу ʻпокрыть’, ч'вы́дъгу 
ʻповстречать’, ч'икыгý / 
ч'и́кугу ʻотвязать’, чо́чугу 
ʻотставить’, чу́гу ʻвыиграть , 
в карты’, чу́ргу ʻплакать’, 
чы́тку ʻзаплесневеть’, ча́̄бгу 
ʻгореть’, ш'ер'гý / ша́ргу 
ʻобуть’, шéɣгу ʻночевать’, 
ш'éкегу ʻзанырнуть’, шéргу / 
шергу́ ʻзайти’, шÿ́тку ʻпро-
шить’, ы́джгу ʻщебетать’, 
ы́ргу ʻпогулятьʼ 

корень – 
 а̄дыгу́ ʻвиднеться’, калгу́ 
ʻостаться’, камджэгу́ ʻна-
лить’, каптэгу́ ʻпотушить’, 
кӧжӭгу́ ʻболеть’, кургу́ 
ʻбежать’, нӓдыгу́ ʻженить-
ся’, патку́ ʻзалезть’, пэргу́ 
ʻпоискать’, пэрыгу́ ʻпоис-
кать’, тэшэгу́ , ʻбыть моро-
зу’, ӱдъгу́ ʻпромокнуть; вы-
пить, попить’, ӱргу́ ʻпоте-
ряться’, ыдыгу́ ʻвисеть; по-
весить’, элэгу́ ʻжитьʼ 

корень – 
каттыгу́ ʻсказать’, маджгу́ 
ʻзаколоть’, маджегу́ ʻнад-
резать’, мынгу́ ʻгнуть’, на-
ткъгу́ ʻмолоть’, паккыгу́ 
ʻкопать’, пурчегу́ ʻзажечь’, 
удш'егý ʻработатьʼ 

корень – 
 абтӣ́гу ʻпахнуть’, амгу́ 
ʻсъесть’, а́lгу́ / а̀lгу 
ʻвыточить’, kа̀дъгу́ / kaдъгу́ / 
kа́дъгу ʻпризнаться, объя-
вить’, kа́ндѐгу ʻобмерзать’, 
кoʹгу / ко́гу́ ʻнайти’, ча́ɣъгу 
ʻныть’ , ка̀птъгу́ ʻгасить’, 
кватку́ ʻуничтожить’, 
ча́ɣъгу̀ ʻстонать’, чаръгу́  
ʻвыскакивать’, ч'ондугý 
ʻукрыться’, чо̀тку́ ʻзастать’, 
ч'ýдугу / ч'ýдугỳ ʻтаять’, 
шъдъгу́ добудиться’, ъ́дъгу́ 

корень – 
 адгу́ ʻбыть видным’, адгу́ 
ʻнаколоться’, амгу́ ʻсъесть’, 
’а̄мъгу́ ʻразинуть’, ’астыгу́ 
ʻуронить’, ’ачугу́ ʻстеречь’, 
kабгу́ ʻперечинить’, kалгу́ 
ʻоставить’, kатегу́ / kе́тегу 
ʻударить’, kе́ргу / кыргу́ 
ʻободрать’, kа̄дгу́ ʻочистить’, 
кwергу́ ʻпригласитьʼ / кве́ргу 
ʻзватьʼ / ты́квы́ргу ʻпозвать’, 
кадегу́ ʻответить’, кандыгу́ / 
ка́ндугу ʻзамерзать’, капты-
гу́ ʻтушить’, каӊгу́ ʻзимовать’, 
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нарымский диалект 
говор с. Парабель 

(полевые материалы 2009 г.) 

нарымский диалект 
говор д. Тюхтерево 

(архив А. П. Дульзона) 

нарымский диалект  
говор д. Ласкино 

(архив А. П. Дульзона) 

тымский диалект  
говор с. Напас 

(архив А. П. Дульзона) 
ʻнавешатьʼ коjе́гу ʻвыхаживатьʼ / коjегу́ 

ʻходить’, когу́ ʻнайти’, котку́ 
ʻкашлять’, ко́ндъгу / кондъгу́ 
ʻспать’, ’ил'é маджгý ʻсва-
лить’, м'игý ʻотдать’, таwгý 
ʻоткупать’, чадгý ʻбросать’ 
чаджгý ʻзастрелить’ 
ч'арткý ʻпопасть’, чаку/ъгý 
ʻстонать’, чанджугý / 
ч'áджугу ʻотчалить’, ч'аргý 
ʻвыбежать’, ч'ачугý ʻотсох-
нуть’, ч'икыгý / ч'и́кугу  
ʻотвязать’, чудгý ʻтаять’, 
ч'ун'дгý ʻкидаться, стрелятьʼ, 
ш'едгý ʻбудить’, ш'ер'гý / 
ша́ргу ʻобуть’, ше́ргу / шергу́
ʻзайти’, ыдгу́ ʻнавешатьʼ 

 -(э/ы/ъ)м-бу/ӭ-гу 
 – – + 

 

маркировка суффикса + маркировка суффикса ? маркировка суффикса – маркировка суффикса – 
корень + 

 а́птэмбэгу ʻнюхать’, 
ка́эмбъгу, ʻукрыватьʼ 

 а́̄дъмбугу ʻзанозить’, 
áл'джембугу ʻнагорить (на-
падать)’, и́лъмбугу ʻвзве-
сить’, kа́lымбугу , ʻостаться 
(сиротой)’, kа́ннъмбугу 
ʻостыть’, kа́̄дъмбугу ʻледе-
неть’, ка́птъмбъгу̀ ʻзатух-
нуть’, kа̀чембугу́ ʻчихать’, 
кве́дембугу ʻссориться’, 
квы́да/ъмбугу̀ ʻпоносить’, 
квӓ́тъмбугу ʻзаморосить’, 
ко́̄jумбугу ʻпокрутиться’, 
ча̀гъ́мбугу ʻзасохнутьʼ / 

áл'джъмбугỳ ʻспасть’,  
ил̄'е káбъмбугу ʻперечинить’,
kа́тембугу̀ ʻзапихать’, 
квѐдъмбугу ʻподраться’, 
ке́рембугу ʻворчать’, 
ко́jембугу ʻзакружиться’, 
kӧр́ембугу ʻотмахиваться’, 
kóч'ембугу ʻтоковать’, 
lа́рембугу ʻбояться’, 
ма́ннембугу ʻпоглядеть’, 
хóдж'ембугу ʻобрастать’, 
ча́гембугу ʻзасохнуть’, 
ч'áннембугу ʻвсплывать’ 

корень – 
 адымбыгу́ ʻвиднеться’,  
калымбыгу́ ʻспешить’,  
каптэмбъгу́ ʻпогаснуть’, 
кӱжъмбугу́ ʻмочиться’, 
нӓдӭмбӭгу́, ʻжениться’,  
тырэмбугу́ ʻнаполнятьʼ,  

 ча́гъмбугу ʻпересохнутьʼ / 
ча́гъмбугу́ ʻпересыхать’, 
ча́дъмбугу ʻнатопить (дом)’, 
ча́ръмбугу̀ ʻполинять’, 
ч'вéдъмбугу ʻвстретить’, 
чо́рымбугу ʻвспыхнуть’, 
шо́ршъмбугу ʻпостыдитьсяʼ
 

И с к л ю ч е н и е  
kанде́мбугу ʻобмерзатьʼ 

чвы́чембугу ʻзатрещать’, 
ч'éлембугу ʻосветить’, 
ч'и́рɣембугỳ ʻзаскрипеть’, 
ч'óдембугỳ ʻтопить’, 
ч'ỳтъмбугý ʻгреть’, 
ша́kембугу ʻоттекать’, 
ше́kъмбугу / шеkъмбугу́ / 
ше́kъмбугу̀ ʻподтекать’, 
ше́Rъмбугу̀ ʻстекатьʼ 
 

И с к л ю ч е н и я  
ш'ун'имбугý  ʻвыйти (о день-
гах)’, ч'аптéмбугу ʻотмокнутьʼ

 -о/ал-гу 
 + + 

 

выравнивание ударения 
на суффиксе маркировка суффикса + маркировка суффикса + маркировка суффикса + 

коба́лгу ʻпочистить’, кадо́лгу 
ʻрасчесатьʼ /  като́лгу ʻпо-
чесать’, тапóлгу ‘лягаться’ 

корень + 
о́рралгу ʻсхватить’, по́ргалгу 
ʻкроить’, чо́kолгу ʻвыдолбитьʼ

корень + 
а́̄ндалгу ʻрадоваться’, hа́вал-
гу ʻобхватить’, kа́̄балгу ʻпод-

корень + 
’анда́lгу / ’а́ндаlгу ʻрадо-
ваться’, áмдаl'гу / ’аmgálgu 
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нарымский диалект 
говор с. Парабель 

(полевые материалы 2009 г.) 

нарымский диалект 
говор д. Тюхтерево 

(архив А. П. Дульзона) 

нарымский диалект  
говор д. Ласкино 

(архив А. П. Дульзона) 

тымский диалект  
говор с. Напас 

(архив А. П. Дульзона) 
тесывать’, kа́жалгу ʻотбе-
жать’, kа́тто̀лгу ʻчиркать’, 
ко̀ба́лгу ʻочиститьʼ 

ʻбодать’, haма́̄лгу / kамалгу́ 
ʻобхватитьʼ / ка́валгу ʻобни-
мать’, kабалгу́ / kа́балгу̀ ʻпод-
тесывать’, kа́ɣалгу ʻповора-
чивать’, xо́ɣолгу ʻотчерпать’, 
коjа́лгу ʻоткочевывать’, 
нӧɣ́олгу ʻоткупоривать’, 
сы́ɣалгу ʻкарабкаться’, 
ту́ɣолгу ʻвывозить’, ÿ́голгу̀ 
ʻуволакивать’, ча́жалгу 
ʻковать’, шö́̄долгӱ ʻшитьʼ,  

 корень – 
 паджа́лгу ʻрубитьʼ  

корень – 
(ч'вéсе) парáлгу ʻвозвра-
титься’, чaл'д'ж'ólгу ʻис-
топтать’, чо/уба́лгу ʻнамес-
ти, сеять’, ч'окóлгу ʻвоткнутьʼ 

корень – 
’аmgа́lgu ʻбодать’, ’алaлгу́ 
ʻобмануть’, ’анда́lгу / ’а́н-
даlгу ʻрадоваться’, апта́лгу 
ʻчуять’, haма́̄лгу / kамалгу́ 
ʻобхватитьʼ / ка́валгу ʻобни-
мать’, kaдо́лгу ʻокучить’, 
kабалгу́ / kа́балгу̀ ʻподтесы-
вать’, кведалгу́ ʻшагать’, 
ора́лгу ʻпоймать’, пана́лгу 
ʻотломать’, пач'áлгу ʻрубить’, 
пото́̄лгу ʻбрызгать’, тита́л-
гу ʻобыграть’, ч'огáлгу ʻпод-
шить’, ч'окóлгу ʻвоткнуть’, 
чопа́лгу ʻмахнуть’, чуба́лгу 
ʻзамести’ чоkа́лгу ʻсклевать’, 
ч'убáлгу ʻотмести’, ч'унáлгу 
ʻзагораживатьсяʼ 

 -о/ал-бы-гу 
 + – + 

 

маркировка суффикса + маркировка суффикса + маркировка суффикса + маркировка суффикса + 
корень + 

 
корень + корень + 

а́̄ндалбугу ʻзавидовать’, 
чäл'д'ж'ólбугу ʻнаследить’, 
чоkо́lбугу ʻнавострить (уши)ʼ 

корень + 
а́̄ндалбугу ʻобрадоватьʼ / 
а̄нда́лбугу́ ʻрадоваться’,  
ерша́лбугу ʻбрезговатьʼ 

корень – 
 кадо́лбыгу ʻцарапатьсяʼ 

корень – 
 м'ежáл'бугу ʻплясатьʼ 

корень – 
а̀пта́лбугу ʻобнюхать’, коч-
чо́лбугу ʻзамести (снегом)’, 
конда́лбугу ʻспатьʼ 

корень – 
а́̄ндалбугу ʻобрадоватьʼ / 
а̄нда́лбугу́ ʻрадоваться’,  
апта́лбугу ʻобнюхать’, 
чоɣа́лбугу ʻсклеватьʼ 

 -о/ал-җӭ/и-гу 
 + – + 

 

маркировка суффикса + маркировка суффикса + маркировка суффикса + маркировка суффикса + 
корень + 

ка́ролҗӭгу ʻзагнуть, при-
гнуть; засучить (рукава)’, 
тапо́лджэгу ʻпинатьсяʼ,  

корень + корень + 
а́̄далжугу ʻбрести’, 
а́ндалжугу ʻудивить’, 
кèт'̄чäлджугу ʻпугать’, 
кö́̄джалджугу ʻподойти’, 
kòlа́lджугу ʻувлечь’, 
кòндáл'жегу ʻусыплятьʼ 

корень + 
ил'̄é со́kоlджугу ʻсползатьʼ / 
xоко́лджугу ʻотползти’, 
кве́шкалджугу ʻотдохнуть’, 
п'и́галджугу ʻвывернуть’, 
п'öчáлджугу / п'ö́чалджугу 
ʻпогреть’, ча́kолджегу ʻото-
двинуть’, ч'вéдалжугу ʻвстре-
титься’, ш'и́балджугỳ ʻню-
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нарымский диалект 
говор с. Парабель 

(полевые материалы 2009 г.) 

нарымский диалект 
говор д. Тюхтерево 

(архив А. П. Дульзона) 

нарымский диалект  
говор д. Ласкино 

(архив А. П. Дульзона) 

тымский диалект  
говор с. Напас 

(архив А. П. Дульзона) 
хать’, шýɣаlджегỳ ʻфыркатьʼ

корень – 
адолҗэгу́ ʻпоказать(ся)’, 
ӱта́лҗугу ʻнапоить; споитьʼ 

корень – 
ÿтáл'джегу ʻнапоитьʼ  

корень – 
kwаjaʹlджугу ʻогораживать’,
kамда́лджугу ʻопрокинуть’, 
kашко́лджегу ʻзадымить’, 
кода́лжугу ʻзастегнуть’, 
кòндáл'жегу ʻусыплять’, 
чъɣа́lджугу ʻнатянутьʼ 

корень – 
камда́лджугу ʻопрокинуть’, 
кампо́лджугу ‘вылить’, 
коjа́лджугу́ ʻотвернуть’, 
кодáл'жугу / кодáл'жугý 
ʻзастегнуть’, кондáл'жегỳ 
ʻусыплять’, корáлджугу 
ʻобойти’, н'аjálджугу ʻосер-
дить’, перча́lджугу ʻвскипя-
тить’, п'öчáлджугу / п'ö́чал-
джугу ʻпогреть’, рока́лджу-
гу ʻотлепить’, со́kоlджугу 
ʻсползатьʼ / xоко́лджугу ʻот-
ползти’, чока́лджугу ʻма-
кать’, шеɣа́lджугу / шеkаl-
джугу́ ʻпроцедитьʼ 

 -эш-пу-гу 
 + – + 

 

маркировка суффикса ? маркировка суффикса + 16 маркировка суффикса + ? 17 маркировка суффикса + 
 корень + корень + 

а̀̄ме́шпугу ʻзеватьʼ 18, 
kа́дешпугу ʻчистить  
(рыбу)ʼ 19, квàдéшпугу / ква-
де́шпугу ʻубиватьʼ 20, 
квъ́решпугу ʻзватьʼ 21, 
сö́дешпугу ʻобшиватьʼ 22, 
ч'а́̄дешпугу ʻ(угли) нажи-
гать, пережигатьʼ 23 

корень + 
и́г'ешпугу ʻотцеплятьʼ 24, 
кы́lешпугу ʻоткидыватьʼ 25, 
таRе́шпугу / та́решпугу 
ʻотдалятьʼ 26, шéр'ешпугу 
ʻворваться’, ÿ́дешпугу 
ʻотправлятьʼ / ӱде́шпугу 
ʻослаблятьʼ 27 

 корень – 
 пар'éшпъгу ʻвитьʼ 28 

корень – 
ав'éшпугу ʻнагоретьʼ 29, 
kадéшпугу ʻподсказывать’, 

корень – 
ilе́шпугу ʻотвешиватьʼ 30, 
ку́р'ешпугу ʻотхлынутьʼ 31, 

                                                      
16 В архиве А. П. Дульзона не представлено инфинитивов на -ешпугу в материалах по говору д. Тюхтерево, по-

этому здесь мы приводим формы третьего лица единственного числа, показатель которых в говоре д. Тюхтерево 
также имеет плюсовую маркировку. 

17 Маркировка этого суффикса в диалекте не до конца ясна, поскольку формы, в которых ударение падает не на 
первый слога, в большинстве случаев имеют дублеты с ударением на первом слоге. 

18 Нап. ā́мгу ʻзеватьʼ. 
19 Нап. kāдгу́ ʻочиститьʼ. 
20 Ласк. кватку́ ʻуничтожитьʼ; Иван. кwатку́ / kwа́тку ʻубитьʼ. 
21 Тюхт. кwе́ргу ʻпозватьʼ; Нап. кwергу́ ʻпригласитьʼ / кве́ргу ʻзватьʼ; Ласк. квъ́ргу ʻзазватьʼ. 
22 Таз. šütqo ʻсшитьʼ; Нап. шӱ́тку ʻпрошитьʼ; Ласк. со́тку ʻушиватьʼ. 
23 Нап. чā́бгу ʻгоретьʼ. 
24 Таз. īqo ʻвзять; принять, получить; занять (место, пространство)ʼ; Нап. ’игу́ / и́гу ʻдостатьʼ, ū́гу ʻполучитьʼ; 

Ласк. ū́гу ʻполучитьʼ; Чиж. и́гу ʻскинутьʼ.  
25 Нап. кы́лгу ʻоткидатьʼ, кы́lешпугу ʻоткидыватьʼ; Иван. кы́лгу ʻоткидатьʼ. 
26 Пар. тáргу ʻменятьʼ; Нап. та́ргу ʻотделить, отчеркнутьʼ, тā́ргу ʻразделитьсяʼ; Иван. та́ргу ʻсменитьʼ, 

та́решпугу ʻобменятьʼ. 
27 Пар. ӱт́ку ʻпослатьʼ. 
28 Нап. па́ргу ʻвитьʼ. 
29 Таз. amqo ʻсъесть; привести в омертвелое состояние, сжечь, заморозить и т. д. (о стихийных силах); постиг-

нуть (о неприятности)ʼ; Нап. амгу́ ʻсъестьʼ; Иван. а́мгу ʻсъестьʼ; Ласк. амгу́ ʻсъестьʼ; Стс. амгу́ ʻсъестьʼ. 
30 Нап. ӣĺгу ʻвзвеситьʼ; Иван. и́лгу ʻотвеситьʼ.  
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нарымский диалект 
говор с. Парабель 

(полевые материалы 2009 г.) 

нарымский диалект 
говор д. Тюхтерево 

(архив А. П. Дульзона) 

нарымский диалект  
говор д. Ласкино 

(архив А. П. Дульзона) 

тымский диалект  
говор с. Напас 

(архив А. П. Дульзона) 
  kале́шпугу ʻоставатьсяʼ 32, 

квàдéшпугу / кваде́шпугу 
ʻубивать’, шере́шпугу 
ʻврыватьсяʼ 33 

мад'éшпугу ʻобрезатьсяʼ 34, 
пӱдж'е́шпугу ʻ(совсем)  
остригатьʼ 35, таRе́шпугу / 
та́решпугу ʻотдалять’, 
ч'онд'éшпугу 
ʻопоясыватьсяʼ 36, хеле́шпугу 
ʻоттачиватьʼ 37, ч'ö̀де́шпугу 
ʻподтаятьʼ 38, ÿ́дешпугу 
ʻотправлятьʼ / ӱде́шпугу 
ʻослаблятьʼ 

 
Таблица 2б 

Акцентные маркировки суффиксов в южных диалектах селькупского языка 
 

крайне-южный диалект 
говор р. Чая (язык первых селькупских книг)  

[Helimski 2007] 

обской диалект  
говор с. Иванкино 

(архив А. П. Дульзона) 
-э 
+ 

маркировка суффикса + маркировка суффикса + 
корень + 

а́рзе ʻзерно ржи’, га́зе ʻпоплавок’, ка́бре ʻщепка’,  
ка́де ʻпихта’, ка́пте ʻчерная смородина’, кво́ре ʻворона’, 
ко́мде ʻсеребро’, ма́рте ʻщека’, сы́гтэ ʻблоха’,  
у́мде ʻборода’, ю́рме ʻдымовое отверстиеʼ 

корень +,  
чáмдже ‘лягушка’, ка́пте ʻсмородина’,  
ко́рундже ʻкорзина’, квḗр'е ʻворонаʼ 

корень – 
лакче́ ʻтлен’, нядре́ ʻрека’, пагэ́ ʻуткаʼ 

корень –,  
чун'джé ʻласка’, чъндже́ ʻдавеча’, комде́ ʻденьгиʼ / ко̀мдé 
ʻкопейка’, кур'é ʻшалаш’, коllе́ ʻфея’, п'äд'é ʻчебак’, пач'é 
ʻчирокʼ  

-а 
+ 

маркировка суффикса + маркировка суффикса + 
корень + 

а́ва ʻматушка’, а́нда ʻлодка’, ка́га ʻпокойник’, ка́за 
ʻокунь’, ка́лля ʻчайка’, ка́на ʻпочка дерева’, ка́нза ʻтруб-
ка’, ква́ска ʻполовина’, ко́за ʻжертва’, ма́кка ʻхолм’, мо́ла
ʻсучок’, ны́ска ʻгрязь’, ня́га ʻмладенец’, о́ра ʻгорсть’, 
пе́ка ʻладонь’, со́га ʻутка’, со́йга ʻзалив’, су́зря ʻлихо-
радка’, та́ва ʻмышь’, ти́сса ʻсажень’, ту́ла ʻмедь’, тэ́га 
ʻсабля’, ча́ка ʻрогатка’, ча́ра ʻрога у…’, чо́ра ʻкустарникʼ

корень +,  
а́̄рма ʻпрохлада’, ка́̄га ʻмогила’, лы́ра ʻголос’,  
мо́т'ä ʻпятки’, т'éга ʻсирота’, ши́̄ба ʻутенокʼ,  

корень –,  
када́ ʻкрюк’, кала́ ʻчашка’, кара́ ʻжуравль’, кызга́ ʻлуч’, 
кыча́ ʻмуравей’, лада́ ʻчеркан’, лога́ ʻлисица’, лымба́ 
ʻчирок’, ляка́ ʻшаг’, мыга́ ʻиголка’, нырса́ ʻершʼ 

корень –,  
аба́ ʻтетя’, ара́ ʻстарик’, kаза́ ʻозерный окунь’, кара́ 
ʻжуравль’, кода́ ʻвязальный крючок’, коджа́ ʻмешок’, 
kонда́ ʻспирт’, лага́ ʻкуча’, лоɣа́ ʻлиса’, нынка́ ʻкомар’, 

                                                                                                                                                                                     
31 Пар. кургу́ ʻбежатьʼ. 
32 Пар. калгу́ ʻостатьсяʼ; Нап. kалгу́ ʻоставитьʼ; Ласк. kálгу ʻостатьсяʼ; Иван. kā̀лгу́ ʻостатьсяʼ. 
33 Таз. šērqo ʻодеться; надеть (предмет одежды, обуви); надеть (наконечник на стрелу и т. д.)ʼ; Нап. ш'ер'гу́ / 

ша́ргу ʻобутьʼ; Ласк. шḗргу ʻнадетьʼ; Пар. шḗргу ʻпереодетьʼ; Чиж. шḗргу ʻнадетьʼ; Иван. шḗргу ʻнадетьʼ. 
34 Нап. ’ил'е́ ма́джугу ʻсвалитьʼ / ’ил'е́ маджгу́ ʻсвалитьʼ. 
35 Нап. п'у́джугу ʻбритьʼ; Иван. п'öджгу̀ ʻстричьʼ. 
36 Таз. cü ~ cǖ ʻпоясʼ. 
37 Тюхт. хá̈лгу ʻточитьʼ; Нап. hе́лгу ʻобтачиватьʼ, хеле́шпугу ʻоттачиватьʼ; Ласк. а́lгу́ / а̀lгу ʻвыточитьʼ; Пар. ѐлгу́ 

ʻточитьʼ; Чиж. hálгу́ ʻвыточитьʼ. 
38 Таз. cuqo ʻрастаять, согретьсяʼ; Нап. чудгу́ ʻтаять (в избе), отогретьʼ. 
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крайне-южный диалект 
говор р. Чая (язык первых селькупских книг)  

[Helimski 2007] 

обской диалект  
говор с. Иванкино 

(архив А. П. Дульзона) 
ора́ ʻпригоршня’, пуджа́ ʻядрышко ореха’, пӧjӓ ́ʻсова’, 
съба́ ʻбольшая мошка’, чоба́ ʻметлаʼ 

-(ӭ/у)-ку/гу 
 – + 

маркировка суффикса – маркировка суффикса + 39 
а́бстгу ʻкормить’, а́дыгу ʻждать’, а́мдыгу ʻсидеть’, 
а́ндугу ʻхвалить’, а́стугу ʻуронить’, ва́зыгу ʻподни-
маться’, и́гу ʻбрать, взять’, ка́лгу ʻостаться’, ква́тг/ку 
ʻубивать’, ле́йдыгу ʻнанять’, ло́стугу ʻкрестить’, ме́гу 
ʻделать, сделать’, ме́ндыгу ʻпройти’, тю́гу ʻприходить’, 
ю́дгу ‘пировать’, ю́тку ʻпитьʼ,  

 
И с к л ю ч е н и е: 
катку́ ʻсказатьʼ 

корень +,  
а́дъгу / адъгу̀ ʻдождаться’, а́мгу ʻсъесть’, а́ндъгу ʻхвалить’, 
е́дыгу̀ ʻподвесить’, и́гу ʻвзять’ и́лгу ʻотвесить’, kа́йгу ʻза-
крыть’, kа̀̄лгу́ ʻостаться’, кабгу́ ʻчинитьʼ / ка́бгу ʻштопать’, 
ка́бъгу ʻпочинить’, ка́дъгу ʻпредсказать’, ка́йгу ʻукры-
вать’, ка́мджугу ʻотлить’, ка́птыгу ʻвыключать’, квангу́ / 
квы́нгу ʻвыходить’, кwатку́ / kwа́тку ʻубить’, кwéд'гу 
ʻотсрочить’, кwéд'ъгу ʻнадшить’, квéд'ъгу ʻоставить’, 
кве́̄дгу ʻсердиться’, кве́̄ргу ʻподзывать’, ке́тегу ʻубить’, 
когу́ ʻродитьʼ / ко́гу ʻвынашивать’, кoʹгу / когу́ ʻнайти’, 
ку́гу ʻумереть’, ку́нгу ʻудрать’, кы́лгу ʻоткидать’, лы́ръгу 
ʻпеть’, ме́гу ʻсделать’, м'ä́ндъгу ʻобойти’, н'и́дугу 
ʻцеловать’, ны́ӊгугу̀ ʻстоять’, н'ö́дыгу ʻпогнать’, нö́̄гу 
ʻотпереть’, о́мтугу ʻмолить’, о́пкнигу́ ʻпередушить’, 
па́нгу ʻсложить’, пе́стъгу ʻосмеять’, по́лгу ʻглотать’, пу́гу 
ʻпереправляться’, п'ö́чугу ʻсогреть’, сwéдз'игу ʻплевать’, 
са́джгу ʻукусить’, са́къгу ʻотведывать’, са́ргу ʻзавязать’, 
са́ръгу ʻзавязать’, са́тку ʻсмолить’, со́тку ʻушивать’, 
та́къгу ʻотстоять’, та́ргу ʻсменить’, та́ръгу ʻчитать’, 
та́шугу ʻхолодать’, т'и́джугу ʻсообщать’, то́ргу 
ʻсчитать’, тÿ́гу ʻслезть с коня’, т'ä́джгỳ ʻстрелять’, 
т'ä́дъгу ʻобжечь’, ýдз'ъгу ʻтрудиться’, ÿ́бугу ʻотселяться, 
переезжать’, ÿ́дугу ʻпослать’, ÿ́дъгу ʻопустить в воду’, 
ча́гъгу ʻвысохнуть’, ча́нджъгу̀ ʻвылезать’, че́нчугу ʻгово-
рить’, чо́чугу ʻотставить’, ч'у́̊чугу ʻнанизать’, ше́̄ргу 
ʻнадеть’, ö́ндодз'угу ʻуслыхатьʼ 

 корень –,  
кабгу́ ʻчинитьʼ / , ка́бгу ʻштопать’, кwатку́ / kwа́тку 
ʻубить’, квангу́ / квы́нгу ʻвыходить’, когу́ ʻродитьʼ / ко́гу 
ʻвынашивать’, кыргу́ ʻобдирать’, н'емгý ʻобсасывать’, 
п'öджгỳ ʻстричь’, п'öджъгỳ ʻстричь’, таwгу́ ʻвыкупить’, 
тадъгу́ ʻпринестиʼ 

-(э/ы/ъ)м-бу/ӭ-гу 
 – – + 

маркировка суффикса – маркировка суффикса + 
а́бымбыгу ʻпахнуть’, а́бстембыгу ʻкормить’,  
а́тымбыгу ʻспрятаться’, ла́кчимбыгу ʻсвернуть голову’, 
кво́тымбыгу ʻпопасть в силокʼ 

корень +  
кwы̀дымбаɣу ʻссориться’, ла́ръмбугу ʻопасаться’, 
ма́ннымбугу ʻсмотреть’, ӧд́ъръмбугу̀ ʻутешатьʼ 

 корень –  
ора́мбугу ʻодряхлетьʼ 

-о/ал-гу 
 + + 

маркировка суффикса + маркировка суффикса + 
корень + 

а́залгу ʻперешагнуть’, ба́ралгу ʻвернуться’, к/га́долг 

40 
корень + 

kа́̄балгу ʻподтесыватьʼ / каба́лгу ʻтесать’, ка́балгу ʻобте-
                                                      
39 Неясно, с чем связана постановка ударения в слове тану́гу ʻуметьʼ на втором гласном основы. 
40 Это слово встречается в текстах в двух фонетических вариантах (с к- и г- в анлауте) и с ударением в одном 

случае на корне, в другом ― на суффиксе. 
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крайне-южный диалект 
говор р. Чая (язык первых селькупских книг)  

[Helimski 2007] 

обской диалект  
говор с. Иванкино 

(архив А. П. Дульзона) 
ʻцарапать’, ко́золгу ʻмарать’, ла́нгалгу ʻоткликнуться’, 
мё́золгу ʻвымыть’, нё́рбалгу ʻчистить’, о́далгу ʻхлебнуть’, 
о́мдалгу ʻкланяться’, пу́галгу ʻдунуть’, пу́чолгу 
ʻразгрызть’, то́голгу ʻпереносить’, ю́голгу ʻтащитьʼ 

сать’, ка́валгу ʻобнимать’, со́ɣолгу ʻчерпать’, ту́ɣолгу 
ʻвывозить’, ч'ȳ́даlгỳ ʻподрубатьʼ 

корень –,  
гадо́лгу, ʻзагребать землю’, куро́лгу ʻбежать’, мисчо́лгу 
ʻудить’, незо́лгу ʻпокатиться’, о́ра́лгу ʻпоймать’, пана́лгу 
ʻизломаться’, пудо́лгу ʻбрызгатьʼ,  

корень –,  
kaдо́лгу ʻсчищать’, kа́̄балгу ʻподтесыватьʼ / каба́лгу 
ʻтесать’, апта́лгу ʻнюхать’, конда́лгу ʻвздремнуть’, ку-
ра́лгу ʻпобежать’, ноɣа́лгу ʻтолкать, спихнуть’, н'äл'дóлгу 
ʻобтаптывать’, ора́лгу ʻхватать’, пана́лгу ʻповредить’, 
тудо́лгу ʻчавкать’, чуба́лгу ʻмести’, чупа́лгу ʻссыпатьʼ 

-о/ал-бы-гу 
 + – + 

маркировка суффикса + маркировка суффикса + 
корень + 

а́нталбыгу ʻрадоваться’, квэ́релбыгу ʻпозвать’,  
ю́голбыгу ʻволочитьʼ 

корень +,  
а́ндалбугу ʻрадоватьсяʼ 

корень – 
ора́лбыгу ʻдержатьʼ 

корень – 
мыжа́лбугу ʻплясатьʼ 

-о/ал-җӭ/и-гу 
 + – + 

маркировка суффикса + маркировка суффикса + 
корень +  

а́вольджигу ʻзабыть’, а́дольжигу ʻдождаться’, 
ка́вальджигу ʻпережимать’, мё́золджигу ʻумываться’, 
та́больджигу ʻподносить (гостям)’, ю́нгольджигу 
ʻслушатьʼ,  

корень + 
oʹɣlаlджугу ʻучиться’, пи́гоlджугу ʻповорачивать’, 
п'ö́чалджугу ʻобогревать’, шо̀рша́лджугу ʻнастыдитьʼ 

корень – 
андо́льджигу ʻспорить (словами)’, каро́льджигу ʻгнуть’, 
кашко́льджигу ʻдымить’, кура́льджигу ʻприказать’, кэчо́ль-
джигу ʻпугать’, кюча́льджигу ʻмолчать’, лаго́льджигу 
ʻпошатнуть’, лостыро́льджигу ʻкреститься’, лудо́льджи-
гу ʻзатворить’, ляка́льджигу ʻшагатьʼ, ора́льджи- ʻухва-
титьсяʼ 

корень – 
kондálджугу ʻусыплять’, кач'áлджугу ʻпугать’, 
кунáлджугу ʻумолкать’, лагáлджугу ʻсмеяться’, 
н'äjálджугу ʻозлобить’, орáлдз'агу ʻуцепиться’, 
рокáлджугу ʻслепить’, торáлджугу ʻупираться’, 
чаjáлджугу ʻобсыпатьʼ,  

-(э)ш-пу-гу 
 + – + 

нет суффикса маркировка суффикса + 
 корень + 

а̀̄мешбугу́ ʻзеватьʼ 41, к'ö́ндешпугу ʻпрепоясыватьсяʼ 42, 
сwéд'ешпугу ʻсплевыватьʼ 43, та́решпугу ʻобменятьʼ 44, 
тÿ́решпугу̀ ʻоплакиватьʼ 45, ÿ́дешпугу ʻспускатьʼ 46 

 корень – 
салéшпугу ʻобтачиватьʼ 47, ш'ер'èшп'угý ʻодеватьʼ 48 

                                                      
41 Нап. ā́мгу ʻзеватьʼ. 
42 Таз. cü ~ cǖ ʻпоясʼ. 
43 Нап. ф'е́джгу ʻзаплеватьʼ. 
44 Пар. та́ргу ʻменятьʼ; Нап. та́ргу ʻотделить, отчеркнутьʼ, тā́ргу ʻразделитьсяʼ; Иван. та́ргу ʻсменитьʼ, 

та́решпугу ʻобменятьʼ. 
45 Нап. чу́ргу ʻплакатьʼ; Ласк. чу́ргу ʻплакатьʼ; Стс. т'у́̄ргу ʻплакатьʼ. 
46 Пар. ӱт́ку ʻпослатьʼ. 
47 Тюхт. хá̈лгу ʻточитьʼ; Нап. hе́лгу ʻобтачиватьʼ; Ласк. а́lгу́ / а̀lгу ʻвыточитьʼ; Пар. ѐлгу́ ʻточитьʼ; Чиж. hálгу́ 

ʻвыточитьʼ. 
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Итак, система плюсовых маркировок суффиксов в центральных и южных диалектах селькупского 

языка в целом была достаточно стабильной. Обращает на себя внимание тот факт, что при движении от на-
рымского диалекта на юг ― к крайне-южному диалекту р. Чая, который лег в основу первых селькупских 
книг, ― количество словообразовательных суффиксов с плюсовой маркировкой постепенно уменьшается.  

 
Таблица 3 

 
суффиксы  

с плюсовой маркировкой 
нарымский диалект 
(говор с. Парабель) 

крайне-южный диалект  
(говор р. Чая) 

-э 

+ + + 

-а 
+ + + 

-(ы/е)-гу 
 – + + – 

-(ы/е)м-бу/е-гу 
 – – + + – 

-о/ал-гу 
 + + 

ударение генерализуется 
на суффиксе + 

-о/ал-бы-гу 
 + – + + + 

-о/ал-җӭ/и-гу 
 + – + + + 

-(э)ш-пу-гу 
 + – + ? нет суффикса 

 
Из Таблицы 3 видно, что в ряде глагольных суффиксов в нарымском диалекте и языке первых сель-

купских книг различается маркировка. Следует обратить внимание на то, что глагольные суффиксы с 
первым узким гласным (верхнего или среднего подъема: и, у, э, ǝ), которые в нарымском диалекте име-
ют маркировку +, в диалекте р. Чая получают маркировку –, а глагольные суффиксы с широком гласным 
(нижнего подъема: о, a), которые в нарымском диалекте имеют маркировку +, и в диалекте р. Чая оста-
ются плюсовыми. Как видно из вышеприведенного материала, этот процесс получил полное развитие в 
крайне-южном диалекте р. Чая, но в иванкинском говоре и даже говоре д. Ласкино (нарымский диалект) 
переход суффиксов с первым узким гласным в минусовые постепенно происходил. К сожалению, в на-
стоящее время все вышеперечисленные говоры (за исключением говора с. Парабель) уже перестали су-
ществовать, и завершения процесса категоризации ударения, который начинался в центральных и юж-
ных диалектах селькупского языка и, по всей видимости, наиболее активно проходил в крайне-южном 
диалекте р. Чая, мы уже не увидим.  

После анализа акцентных маркировок суффиксов представляется целесообразным обратиться к ана-
лизу маркировок корней, при этом особенно учитывая диахроническую направленность нашего иссле-
дования и цель второй части статьи, которая состоит в реконструкции прасамодийских маркировок кор-
ней. Как уже было сказано выше, маркировку корня при том правиле постановки ударения в селькуп-
ских диалектах, которое было сформулировано нами выше (ударение ставится на первой плюсовой мар-
кировке, а при ее отсутствии ― на первой минусовой), можно определить только в случае плюсовых 
суффиксов.  

Ниже приведен материал, представленный в предыдущей таблице, но теперь отсортированный не по 
суффиксам, а по корням. Исключения помечены полужирным шрифтом с подчеркиванием, а те случаи, 
которые не являются исключениями, но место ударения в них не соответствует другим диалектам (по-
скольку в этих словах произошла категоризация акцента на суффиксе, или, наоборот, суффикс стал ми-
нусовым), подчеркнуты, но не выделены полужирным шрифтом. 

 

                                                                                                                                                                                     
48 Таз. šērqo ʻодеться; надеть (предмет одежды, обуви); надеть (наконечник на стрелу и т. д.)ʼ; Нап. ш'ер'гу́ / 

ша́ргу ʻобутьʼ; Ласк. шḗргу ʻнадетьʼ; Пар. шḗргу ʻпереодетьʼ; Чиж. шḗргу ʻнадетьʼ; Иван. шḗргу ʻнадетьʼ. 
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К о р н и  с  п лю с о в о й  а к ц е н т н о й  м а р к и р о в к о й  

1) *k͔ātä ʻельʼ [Alatalo 2004: 273]: Таз. qūt1 ʻельʼ; Пар. ка́дэ ʻпихта, ельʼ; Варг. kа́де ʻлесʼ; Чая ка́де 
ʻпихтаʼ; 

2) *küśe ʻмочаʼ [Alatalo 2004: 322]: Таз. küši̮ ʻмочаʼ; Пар. кӱ́же ʻмочаʼ, кӧж́эгу ʻпомочитьсяʼ, 
кӱжъмбугу́ ʻмочитьсяʼ, кӱжэ́шпугу ʻмочитьсяʼ; Нап. кӱ ̄ж́е ʻмочаʼ; Стс. кö́зугу ʻмочитьсяʼ;  

3) *māt ʻдом, чумʼ [Alatalo 2004: 107]: Таз. mɔ̄t1 ʻчум, домʼ; Пар. ма́тэ ʻв домʼ, ма́да ʻдверьʼ; Тюхт. 
ма́да ʻдверьʼ; Нап. ма́̄да ʻдверьʼ; Чая ма́да ʻдверьʼ; 

4) *čičä ʻмладший брат материʼ [Alatalo 2004: 163]: Таз. ti͔tä ʻдядя (младший брат матери)ʼ; Пар. ч'и́ч'э 
ʻдядяʼ; Бел. ч'ѝч'á ʻдядяʼ;  

5) *emnä ʻзятьʼ [Alatalo 2004: 13]: Таз. ämnä ʻневестка, сноха (жена сына, жена младшего брата, жена 
племянника, младшая свояченица); зятьʼ; Ласк. а̀мне́ ʻзятьʼ; Нап. е́мне ʻзятьʼ; Чиж. ä́мне ʻзятьʼ;  

6) *čāmčä ʻлягушкаʼ [Alatalo 2004: 150]: Таз. tɔ̄mtä ʻлягушкаʼ; Ласк. ча́мдже ʻжабаʼ; Иван. ча́мдже 
ʻлягушкаʼ; Тюхт. ч'а́мджи ʻлягушкаʼ; Тиб. ча́мдже ʻлягушкаʼ;  

7) *ćuətə- ʻвстречатьʼ [Alatalo 2004: 217]: Таз. cē̮ti̮qo ʻвстретить(ся)ʼ; Пар. чвё́дыгу ‘встретить, за-
стать’; Ласк. чве́с'е ʻназадʼ; Иван. кве́с'е ʻназадʼ; Нап. ч'вы́дъгу ʻповстречатьʼ, ч'ве́с'е ʻназадʼ, ч'ве́далжугу 
ʻвстретитьсяʼ; Чая кве́се ʻнавстречуʼ; 

8) *āćətä / *ȧtä ‘олень’ [Alatalo 2004: 29]: Таз. ɔ̄tä ~ Тур. ǟtä ʻолень (северный); домашний оленьʼ; 
Нап. а́̄де ʻоленьʼ; Иван. а́̄джде ʻоленьʼ; Стс. а́тт'а ʻоленьʼ;  

9) *či̮pä ʻмухаʼ [Alatalo 2004: 98]: Таз. tī̮pä ʻмухаʼ; Тюхт. ч'и́би ʻмухаʼ; Нап. ч'и́бе ʻмухаʼ; Пар. ч'ӣ́б'е 
ʻмухаʼ; Тиб. ч'ы́̄б'е/и ʻмухаʼ;  

10) *ke̮ptä ~ ke̮pti ʻ(черная) смородинаʼ [Alatalo 2004: 264]: Таз. ke̮ptä ʻчерная смородинаʼ; Нап. капте́ 
ʻсмородинаʼ; Иван. ка́пте ʻсмородинаʼ; Чая ка́пте ʻчерная смородинаʼ;  

11) *kuǝrä ʻворонаʼ [Alatalo 2004: 326]: Таз. ke̮rä ~ (Тур.) kē̮rä ʻворона; трефы (в картах)ʼ; Тюхт. 
kwе́р'е ʻворонаʼ; Иван. квḗр'е ʻворонаʼ; Ласк. квḗр'е ʻворонаʼ; Нап. кве́р'е ʻворонаʼ; Чиж. кве́р'и ʻворонаʼ; 
Стс. квȧ́/eр'е ʻворонаʼ;  

12) *korəmčä ʻкорзинаʼ [Alatalo 2004: 329]: Тюхт. ко́ромджи ʻлукошкоʼ; Иван. ко́рундже ʻкорзинаʼ;  
13) *ārma ʻячменьʼ [Alatalo 2004: 43]: Тюхт. ’а́рма ʻячменьʼ; Ласк. ā́рма ʻячменьʼ; Иван. ā́рма 

ʻпрохладаʼ;  
14) 49 Тюхт. ка́га ʻкладбищеʼ; Пар. ка́га ʻкладбищеʼ; Чиж. ка́г'а ʻкладбищеʼ; Пар., Стс. ка́га 

ʻпокойникʼ; Иван. кā́га ʻмогилаʼ; Чая ка́га ʻпокойникʼ; 
15) *kūĺa ʻсосуд с ручкойʼ [Alatalo 2004: 306]: Пар. кýя ʻчерпакʼ; Тюхт. kýja ʻсачокʼ; Чая г/ку́ла 

ʻсачокʼ; 
16) *aćća ʻпапаʼ [Alatalo 2004: 29]: Таз. e̮si̮ ʻотецʼ; Тюхт. а́джа ʻпапаʼ; Пар. аж'а́ ʻотецʼ;  
17) *kāśa ʻсорокаʼ [Alatalo 2004: 316]: Таз. iškɔ̄ša ~ išqɔ̄ša ʻсорокаʼ; Тюхт. ка́̄жа ʻсорокаʼ; Стс. ка́за 

ʻсорокаʼ;  
*pĳa / *püja ‘филин’ [Alatalo 2004: 80]: Тюхт. пÿ́ja ʻпугалоʼ; Иван. пöjä́ ʻсоваʼ;  
19) *suǝ̂rǝ ʻдождьʼ [Alatalo 2004: 378]: Таз. sē̮ri̮qo ʻдождить; замочить дождемʼ; Тюхт. хвы́ра ʻливеньʼ; 

Нап. свы́ра ʻдождьʼ;  
20) *ćūrǝ- ʻплакатьʼ [Alatalo 2004: 229]: Таз. cūri̮qo ʻплакатьʼ; Тюхт. ч'ýра ʻвойʼ; Нап. чýргу ʻплакатьʼ; 

Ласк. чýргу ʻплакатьʼ; Стс. т'у́̄ргу ʻплакатьʼ; Иван. тӱр́а ʻплачетʼ, тӱ ́р̈ешпугу̀ ʻоплакиватьʼ;  
21) *śipa ʻутенокʼ [Alatalo 2004: 350]: Таз. šīpa ʻуткаʼ; Тюхт. ши́ба ʻптенецʼ; Пар. шӣ́ба ʻутенокʼ; 

Иван. шӣ́ба ʻутенокʼ;  
22) *e̮mǝ ʻматьʼ [Alatalo 2004: 12]: Таз. e̮mi̮ ʻматьʼ; Нап. а́ма ʻматьʼ; Бел. а̀wwа ʻматьʼ; Ел. а́м'ä ʻматьʼ; 

Чая а́ва ʻматушкаʼ;  
23) *antu ʻлодкаʼ [Alatalo 2004: 24]: Таз. anti̮ ʻчелнок, лодка-долбленка («ветка»)ʼ; Тюхт. а́нда 

ʻлодкаʼ; Чая а́нда ʻлодкаʼ; 
24) *ćı̮̄ĺa ʻсиротаʼ [Alatalo 2004: 220]: Ласк. ч'ḗга ʻсиротаʼ; Иван. т'е́га ʻсиротаʼ; 
25) Таз. šümä ~ šǖmä ʻкопылуха, самка глухаряʼ; Ласк. шö́ва ʻкопылухаʼ; Нап. шӱм́а ʻкопылухаʼ;  
26) *k͔āsa ʻокуньʼ [Alatalo 2004: 315]: Таз. qɔ̄sa ʻокуньʼ; Ласк. kā́за ʻокуньʼ; Нап. kа́за ʻокуньʼ; Тиб. 

kā́за ʻокуньʼ; Стс. kа́за ʻокуньʼ; Кул. kā́за ʻокуньʼ; Иван. kаза́ ʻозерный окуньʼ, Чая ка́за ʻокуньʼ;  
27) *k͔alil'ek ~ *k͔alil'ak ʻчайкаʼ [Alatalo 2004: 337]: Таз. qal'l'i̮ŋ3 ʻчайкаʼ; Тюхт. ка́ллä ʻчайкаʼ; Чая ка́лля 

ʻчайкаʼ;  

                                                      
49 В ряде случаев в словаре [Alatalo: 2004] для праселькупского языка отсутствует реконструкция той или иной 

рассматриваемой нами основы. 
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28) *kaŋsa ʻтрубкаʼ [Alatalo 2004: 311]: Таз. kɔ̄nsan3 ~ kɔ̄ntsan3 ~ kansan3 ʻтрубкаʼ; Тюхт. kа́н'джа 
ʻтрубкаʼ; Чая ка́нза ʻтрубкаʼ; 

29) *sok͔a ʻуткаʼ [Alatalo 2004: 368]: Таз. soqa ʻутка-широконоска (соксýн)ʼ; Тюхт. ха́Rа ʻуткаʼ; Чая 
со́га ʻуткаʼ;  

30) *tama / *tāma ʻмышьʼ [Alatalo 2004: 149]: Таз. tama ʻмышь (лемминг)ʼ; Тюхт. тава́ ʻмышьʼ / та́ва 
ʻмышьʼ; Нап. та́ма ʻмышь’; Чая та́ва ʻмышьʼ; 

31) Тюхт. те́’а ʻсабляʼ; Чая тэ́га ʻсабляʼ;  
32) *lata ʻчерканʼ [Alatalo 2004: 391]: Таз. lata ~ latta ʻчеркан (самострельная деревянная ловушка; 

ставится особенно на горностаев, белок)ʼ; Тюхт. ла́да ʻчерканʼ; Чая лада́ ʻчерканʼ; 
33) *moććǝ ʻпяткаʼ [Alatalo 2004: 119]: Нап. мо́ч'а ʻпяткаʼ; Иван. мо́т'ä ʻпяткиʼ;  
34) *k͔ot- ʻкашлятьʼ [Alatalo 2004: 279]: Таз. qotqo ʻкашлятьʼ; Пар. ко́тку ʻкашлятьʼ; Нап. kṓдегу 

ʻболетьʼ, котку́ ʻкашлятьʼ;  
35) *k͔uən- ʻидтиʼ > * k͔uəntə- ʻнестиʼ [Alatalo 2004: 291]: Таз. qe̮nqo ʻотправиться, пойти, поехать, уй-

ти, уехатьʼ; Пар. ку́нгу ʻпойтиʼ, квэ́нэгу ʻпойтиʼ, (арх.) kwо́нгу ʻидтиʼ; Тюхт. кве́нгу ʻидтиʼ; Нап. kwе́нгу / 
квынгý ʻуйтиʼ, кведалгу́ ʻшагатьʼ; Ласк. кве́нгу ʻуйтиʼ; Чиж. кве́нгу ʻплытьʼ; Мак. kwáнку ʻуйтиʼ; Стс. 
кwа́нгу ʻсходитьʼ; Варг. кве́нгу ʻидтиʼ;  

36) *pōlǝ- ‘глотать’ [Alatalo 2004: 99]: Таз. pōli̮qo ʻпроглотитьʼ; Пар., Иван. по́лгу ʻглотатьʼ; Чая 
по́лэшпыгу ʻглотатьʼ; 

37) *tuələ- ʻкрастьʼ [Alatalo 2004: 188]: Таз. tē̮li̮qo ʻукрастьʼ; Пар. твэ́лгу ʻкрастьʼ, твэ́рэгу ʻвороватьʼ; 
Тюхт. тве́легу ʻукрастьʼ; Нап. тве́lгу ʻобокрастьʼ, тве́легу ʻукрастьʼ;  

38) *tū- ʻгрестиʼ [Alatalo 2004: 137]: Таз. tūqo ʻгрестиʼ; Пар., Нап. тýгу ʻгрестиʼ;  
39) *k͔uərə- ʻзватьʼ [Alatalo 2004: 326]: Таз. qē̮ri̮qo ~ qe̮ri̮qo ~ qe̮rqo ʻзвать, приглашать, называть (по 

имени)ʼ; Тюхт. кwе́ргу ʻпозватьʼ; Нап. кwергý ʻпригласитьʼ / кве́ргу ʻзватьʼ; Ласк. квъ́ргу ʻзазватьʼ, квъ́ре-
шпугу ʻзватьʼ; Иван. кве̄́ргу ʻподзыватьʼ; Чая квэ́релбыгу ʻпозватьʼ; 

40) *k͔āńǝ- ʻукрытьʼ [Alatalo 2004: 303]: Пар. ка́эгу ʻукрытьʼ, ка́эмбъгу ʻукрыватьʼ; Тюхт., Иван. ка́йгу 
ʻукрыватьʼ;  

41) *selə- ʻточитьʼ [Alatalo 2004: 384]: Таз. seli̮qo ʻнаточить, заостритьʼ; Тюхт. хä́лгу ʻточитьʼ; Нап. 
hе́лгу ʻобтачиватьʼ, хеле́шпугу ʻоттачиватьʼ; Ласк. а́lгý / а̀lгу ʻвыточитьʼ; Пар. ѐлгý ʻточитьʼ; Чиж. hálгý 
ʻвыточитьʼ; Иван. сале́шпугу ʻобтачиватьʼ;  

42) *ē ʻбытьʼ [Alatalo 2004: 1]: Таз. ɛ̄qo ʻбыть, являться, находиться (где–л.), иметьсяʼ; Нап. ’е́гу 
ʻестьʼ; Ласк., Чиж. ḗгу ʻпобыватьʼ;  

43) *ī- ʻбратьʼ [Alatalo 2004: 3]: Таз. īqo ʻвзять; принять, получить; занять (место, пространство)ʼ; 
Нап. ’игý / и́гу ʻдостатьʼ, ū́гу ʻполучитьʼ, и́г'ешпугу ʻотцеплятьʼ; Ласк. ū́гу ʻполучитьʼ; Чиж. и́гу ʻскинутьʼ; 
Иван. и́гу ʻвзятьʼ;  

44) *k͔āśǝ- ʻбежать (галопом о лошадях и других зверях)ʼ [Alatalo 2004: 316]: Нап. kā́жегу ʻбегатьʼ; 
Ласк. káжалгу ʻотбежатьʼ, kā́жгу ʻнестисьʼ, kā́жъгу ʻнабегатьсяʼ; 

45) *k͔āńə- ʻзакрыватьʼ [Alatalo 2004: 303]: Таз. qɔ̄nʹäqo ʻприкрыть, накрытьʼ; Нап. kа́йгу ʻжмуритьсяʼ / 
kайгý ʻнакрыватьʼ; Ласк. kā́игу ʻнакрытьʼ; Чиж. kā́игу ʻодеватьʼ; Иван. kа́йгу ʻзакрытьʼ;  

46) *k͔o- ʻрожатьʼ [Alatalo 2004: 251]: Таз. qoqo ʻнайти, обнаружить; увидеть; выяснить, узнать; ро-
дитьʼ; Ласк. ко́гу ʻнародитьʼ; Чиж. ко́ку ʻродитьʼ; Стс. ко́гу ʻродитьʼ, кṓɣу ʻтелитьсяʼ; Иван. когý ʻродитьʼ 
/ ко́гу ʻвынашиватьʼ;  

47) *k͔oŋ- ʻтонутьʼ [Alatalo 2004: 312]: Нап. ко́ŋгу ʻутонутьʼ; Ласк. ко́ŋгу ʻутонутьʼ / ко̀ŋгý ʻутонутьʼ; 
Чиж. ко́ŋгу ʻутонутьʼ; Стс. kо̀угý ʻутонутьʼ; Иван. ко̀ŋгу́ ʻутопитьсяʼ;  

48) *k͔ū- ʻумеретьʼ [Alatalo 2004: 254]: Таз. quqo ʻумереть; отняться (о руке, ноге)ʼ; Нап. ку́гу 
ʻотживатьʼ; Иван. кýгу ʻумеретьʼ; 

49) *čoččə- ʻставитьʼ [Alatalo 2004: 158]: Нап. чо́чугу ʻотставитьʼ, чо́ччугу ʻобставитьʼ; Ласк. чо̀тку́ 
ʻзастатьʼ, чо́чегу ʻуставитьʼ; Иван. чо́чугу ʻотставитьʼ;  

50) *ćō- ʻмазатьʼ [Alatalo 2004: 206]: Таз. cōqo ʻобмазать, намазатьʼ; Нап. ч'о́гу ʻмазать, высмолить, 
мазать глиной (выбелить)ʼ, ч'ṓ/огу ʻзамазатьʼ, чоɣолгý ʻподмазатьʼ; Ласк. ч'о́гу ʻпомазатьʼ;  

51) *śēr- ʻодеватьʼ [Alatalo 2004: 381]: Таз. šērqo ʻодеться; надеть (предмет одежды, обуви); надеть 
(наконечник на стрелу и т. д.)ʼ; Нап. ш'ер'гý / ша́ргу ʻобутьʼ; Ласк. шḗргу ʻнадетьʼ, ш'е́̄р'ешпугу 
ʻнадеватьʼ; Пар. шḗргу ʻпереодетьʼ; Чиж. шḗргу ʻнадетьʼ, ш'е́р'ешпъгу ʻодеватьʼ; Иван. шḗргу ʻнадетьʼ, 
ш'ер'ѐшп'угу́ ʻодеватьʼ;  

52) *ē̮r- ʻпитьʼ [Alatalo 2004: 47]: Пар. э́рэгу ʻпопить водыʼ; Нап. ы́ргу ʻпогулять; пьянствоватьʼ; Ласк. 
ы́ргу ʻпогулятьʼ, ъ́ръгу ʻгулятьʼ;  

53) *k2uə̇tu- ʻдратьсяʼ [Alatalo 2004: 276]: Таз. qätti̮qo ʻударить; прибитьʼ; Нап. квѐдъмбугу ʻпо-
дратьсяʼ, kатегу́ / kе́тегу ʻударитьʼ; Ласк. кватку́ ʻуничтожитьʼ, ква̀де́шпугу / кваде́шпугу ʻубиватьʼ, 
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кве́дембугу ʻссоритьсяʼ, квḗдъмбугу ʻнаругатьʼ, квы́дугу ʻпоспоритьʼ, ке́тегу ʻзаколотьʼ; Иван. кwатку́ / 
kwа́тку ʻубитьʼ, п'е́ɣынд кwы̀дымбаɣу ʻссоритьсяʼ, кве́̄дгу ʻсердитьсяʼ, ке́тегу ʻубитьʼ;  

54) *tār- ʻделить, менятьʼ [Alatalo 2004: 183]: Таз. tɔ̄ri̮qo ~ tɔ̄rqo ʻразделитьʼ; Пар. та́ргу ʻменятьʼ; 
Нап. та́ргу ʻотделить, отчеркнутьʼ, тā́ргу ʻразделитьсяʼ, та́р'енджугу ʻотделитьсяʼ, таRе́шпугу / 
та́решпугу ʻотдалятьʼ; Иван. та́ргу ʻсменитьʼ, та́решпугу ʻобменятьʼ; 

55) *süǝsǝ- ʻплеватьʼ [Alatalo 2004: 376]: Таз. sösi̮ ʻплевок; слюнаʼ; Нап. ф'е́джгу ʻзаплеватьʼ; Ласк. 
h'е́̄д'ж'ъгу ʻобслюнявливаюʼ; Иван. сwе́д'ешпугу ʻсплевыватьʼ; 

56) *śä̅ŋk͔ǝ- ʻночеватьʼ [Alatalo 2004: 374]: Таз. šäqqi̮qo ʻночеватьʼ; Нап. ше́кегу ʻночеватьʼ, ше́ɣгу 
ʻночеватьʼ; Ласк. ше́къгу ʻночеватьʼ;  

57) *śēr- ʻвходитьʼ [Alatalo 2004: 381]: Таз. šērqo ʻвойти, зайти’; Нап. ше́ргу / шергу́ ʻзайтиʼ, 
ше́р'ешпугу ʻворватьсяʼ; Ласк. шḗръгу ʻзайтиʼ, шере́шпугу ʻврыватьсяʼ;  

58) *sü̅t- / *śüt- ʻшитьʼ [Alatalo 2004: 357]: Таз. šütqo ʻсшитьʼ; Нап. шö́̄долгӱ ʻшитьʼ, шÿ́тку ʻпрошитьʼ; 
Ласк. сö́тколгу̀ ʻнашитьʼ, со́тку ʻушиватьʼ, сö́дешпугу ʻобшиватьʼ;  

59) Нап. ы́джгу ʻщебетатьʼ; Ласк. ъ́джъгу ʻщебетатьʼ; 
60) *āŋ ʻротʼ [Alatalo 2004: 36]: Таз. ɔ̄qqa ʻчелюстьʼ; Нап. ā́мгу ʻзеватьʼ, ’āмъгу́ ʻразинутьʼ; Ласк. 

а̀̄ме́шпугу ʻзеватьʼ; Иван. а̀̄мешбугý ʻзевать; 
61) *ī- ʻбратьʼ (кам. ī-) [Alatalo 2004: 3]: Таз. īqo ʻвзять; принять, получить; занять (место, простран-

ство)ʼ; Нап. ’игу́ / и́гу ʻдостатьʼ, ū́гу ʻполучитьʼ, и́г'ешпугу ʻотцеплятьʼ; Ласк. ū́гу ʻполучитьʼ; Чиж. и́гу 
ʻскинутьʼ;  

62) *ilə- ʻподнимать, взвешиватьʼ [Alatalo 2004: 56]: Нап. ilе́шпугу ʻотвешиватьʼ, ӣĺгу ʻвзвеситьʼ; 
Ласк. и́лъмбугу ʻвзвеситьʼ; Иван. и́лгу ʻотвеситьʼ; 

63) *nǖ- ʻоткрыватьʼ [Alatalo 2004: 194]: Таз. nǖqo ʻоткрытьʼ; Нап. нö́̄гу ʻоткупоритьʼ, нö́ɣолгу 
ʻоткупориватьʼ; Иван. нö́̄гу ʻотперетьʼ;  

64) *mē- ʻделать’ [Alatalo 2004: 105]: Таз. mēqo ʻсделать; приготовить; построить; вылечить, исце-
литьʼ; Нап. м'е́̄гу ʻотстраиватьʼ; Иван. ме́гу ʻсделатьʼ; 

65) Нап. кы́лгу ʻоткидатьʼ, кы́lешпугу ʻоткидыватьʼ; Иван. кы́лгу ʻоткидатьʼ;  
66) *ću- ʻтаятьʼ [Alatalo 1998: 206]: Таз. cuqo ʻрастаять, согретьсяʼ; Нап. чудгу́ ʻтаять (в избе), ото-

гретьʼ, ч'у̀тъмбугý ʻгретьʼ, ч'ýдугу ʻоттаятьʼ; Ласк. ч'ö̀де́шпугу ʻподтаятьʼ, ч'ýдугу / ч'ýдугу̀ ʻтаятьʼ;  
67) *ćǖ- ‘стрелять’ [Alatalo 1998: 208]: Таз. cüqo ʻбросать; стрелятьʼ; Нап. ч'ун'дгý ʻкидаться, стре-

лятьʼ / ч'о́ндугу ʻотстреливатьсяʼ; Ласк. ч'ö́гу ʻпостреливатьʼ, ? ч'о́ндугу ʻобстреливатьʼ; 
68) *k͔apə- ʻприлеплятьʼ [Alatalo 2004: 258]: Таз. qɔ̄pi̮qo ʻтесатьʼ; Тюхт. ка́быгу ʻнадо зашитьʼ; Нап. 

kабалгу́ / kа́балгу̀ ʻподтесыватьʼ, kабгу́ ʻперечинитьʼ; Ласк. kа́̄балгу ʻподтесыватьʼ / каба́лгу ʻтесатьʼ, 
kа́бъмбугу ʻперечинитьʼ; Иван. ка́бъгу ʻпочинитьʼ, кабгу́ ʻчинитьʼ / ка́бгу ʻштопатьʼ, ка́балгу ʻобтесатьʼ;  

69) Таз. sɔ̄ti̮qo ʻзакусить, укусить; взять в зубы, зажать в зубахʼ; Тюхт. ха́джегу ʻпрокуситьʼ; Нап. 
ха́джугу ʻоткуситьʼ; Иван. са́джгу ʻукуситьʼ; 

70) *tǖ- ʻприходитьʼ [Alatalo 2004: 140]: Таз. tüqo ʻприйти, приехатьʼ; Нап. тö́гу ʻобъявитьсяʼ; Иван. 
тÿ́гу ʻслезть с коняʼ; 

71) *kūnǝ- ʻбежатьʼ [Alatalo 2004: 297]: Таз. kūni̮qo ʻубежать, удрать, сбежатьʼ; Пар. ку́нэгу ʻвы-
бежатьʼ; Иван. ку́нгу ʻудратьʼ; 

72) *ū- ʻплаватьʼ [Alatalo 2004: 1]: Таз. ūqo ‘плыть, плавать’; Пар. у́рэгу ʻплаватьʼ; Тюхт. у́рчу 
ʻкупатьсяʼ; 

73) *āmti- ʻсидетьʼ [Alatalo 2004: 10]: Таз. ɔ̄mti̮qo ʻсидеть; стоять (о предмете); проживать, жить осед-
ло (не кочуя)ʼ; Тюхт. а́мдыгу ʻсидетьʼ; Нап. а́мдыгу ʻотсидетьʼ;  

74) *ālćə- ʻпадатьʼ [Alatalo 2004: 51]: Таз. al'ci̮qo ʻупасть; выпасть, случиться; попастьʼ; Нап. 
а́л'джу/егу̀ ʻупастьʼ, а́л'джъмбугу̀ ʻспастьʼ, alч'е́шпугу ʻпадатьʼ; Ласк. а́л'ч'угу ʻупастьʼ, а́л'джембугу 
ʻнагорить (нападать)ʼ, álч'ешпугу ʻпадатьʼ, àlч'е́шпугу / alч'е́шпугу ʻпадатьʼ;  

75) *āntə- ʻхвалитьʼ [Alatalo 2004: 25]: Таз. ɔ̄nti̮qo ʻхвалитьʼ; Нап. ā́ндалбугу ʻобрадоватьʼ / āнда́лбугу́ 
ʻрадоватьсяʼ, ’а́ндугу ʻрасхвалитьсяʼ, ’анда́lгу / ’а́ндаlгу ʻрадоватьсяʼ; Ласк. а́ндугу ʻхвалитьʼ, ā́ндалбугу 
ʻзавидоватьʼ, ā́ндалгу ʻрадоватьсяʼ, а́ндалжугу ʻудивитьʼ; Чиж. а́́ндалгу ʻрадоватьсяʼ; Иван. а́ндалбугу 
ʻрадоватьсяʼ, а́ндъгу ʻхвалитьʼ; 

76) *k͔āčči- ʻчихнутьʼ [Alatalo 2004: 275]: Таз. qɔ̄tti̮qo ʻчихнутьʼ; Нап. kа̀чембугу́ ʻчихатьʼ, kа́ччегу ʻчи-
хатьʼ; Ласк. kа́чешпугу ʻчихатьʼ, ка́чугу ʻзачихатьʼ;  

77) *ćāpǝ- ʻзажигатьсяʼ [Alatalo 2004: 209]: Таз. cɔ̄pi̮qo ʻзагоретьсяʼ; Нап. чā́бгу ʻгоретьʼ, чáбъгу ʻраз-
горатьсяʼ; Ласк. чáбугу ʻподпалитьʼ, ч'а́̄дешпугу ʻ(угли) нажигать, пережигатьʼ;  

78) *ćātǝ- ʻзажечьʼ [Alatalo 2004: 214]: Таз. cɔ̄ti̮qo ʻзажечь, затопить (печь)ʼ; Нап. чадгу́ ʻприжечь, пе-
режечьʼ / ча́̄дгу ʻнакалить, топить, прожечь, сгоретьʼ, ча́дъгу ʻподжечьʼ, ча́дыгу ʻжечьʼ, ч'адымбугу́ ʻоб-
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жигатьʼ / ч'о́дембугу̀ ʻтопитьʼ, ч'а́дешпугу ʻотапливатьʼ; Ласк. ча́дугу ʻсжечь, затопить, подгореть, пере-
палитьʼ, ча́дугу̀ ʻподтопитьʼ, ча́дъмбугу ʻ(дом) натопитьʼ, ч'ода́лджугу ʻ(печь) затоплятьʼ;  

79) *če̮kə- ʻсохнутьʼ [Alatalo 2004: 177]: Таз. tē̮ki̮qo ~ te̮- ʻсохнуть, высыхать, пересыхать, мелеть; 
страдать запоромʼ; Нап. ча́гъгу́ ʻобсохнутьʼ, чáгембугу ʻзасохнутьʼ; Ласк. ча̀гъ́мбугу ʻзасохнутьʼ, 
ча́гъмбугу ʻпересохнутьʼ, ча́гъмбугу́ ʻпересыхатьʼ, ча̀ге́шпу́гу ʻотмиратьʼ / ча̀ге́шпугу ʻчерстветьʼ / 
чaге́шпугу̀ ʻподсыхатьʼ / ча́ге́шпугу ʻсохнутьʼ, ча́̄гъгу ʻпопересохнутьʼ; Иван. ча́гъгу ʻвысохнутьʼ;  

80) Нап. ча́къгу ʻпокрытьʼ, ч'е́/а́кегу ʻстелитьʼ, ча́kолджегу ʻотодвинутьʼ; Ласк. ча́ккугу̀ ʻподо-
двинутьсяʼ, ча́ккъгу̀ ʻподослатьʼ, ча́къгу ʻзастелить, намоститьʼ;  

81) *čāčə- ʻехатьʼ [Alatalo 2004: 155]: Нап. ч'а́джугу ʻотчалитьʼ, ча́дж'ешпугу ʻотчалитьʼ; Ласк. 
ча́̄д'жугу ʻидти, отдаляться, объехать, зашагать, ходитьʼ, ча́нджъгу̀ ʻвыходитьʼ, ча́нджугу ʻвыползатьʼ; 
Иван. ча́нджъгу̀ ʻвылезатьʼ; 

82) *āmtə ʻрогʼ [Alatalo 2004: 10]: Таз. ɔ̄mti̮ ʻрог, рогаʼ; Нап. а́мдаl'гу / ’аmgálgu ʻбодатьʼ; Ласк. а́̄мдъгу 
ʻбодатьʼ; Чиж. ā́мдалгу ʻбодатьʼ; Стс. ā́мдалгу ʻбодатьʼ; 

83) *ǖtə- ʻпосылать, оставлятьʼ [Alatalo 2004: 22]: Таз. ǖti̮qo ʻпослать, отправить; пустить, отпустить, 
выпуститьʼ; Пар. ÿ́тку ʻпослатьʼ; Нап. ÿ́дешпугу ʻотправлятьʼ / ӱде́шпугу ʻослаблятьʼ, ÿ́дугу ʻотослатьʼ; 
Иван. ÿ́дугу ʻпослатьʼ, ÿ́дъгу ʻотослатьʼ, ÿ́дъгу ʻспуститьʼ, ÿ́дешпугу ʻспускатьʼ;  

84) *k͔āmə ʻруки; отпрыск, побегʼ [Alatalo 2004: 265]: Нап. haмā́лгу / kамалгу́ ʻохватитьʼ / ка́валгу ʻоб-
ниматьʼ; Ласк. háвалгу ʻобхватитьʼ; Иван. ка́валгу ʻобниматьʼ;  

85) *sō- ʻчерпатьʼ [Alatalo 2004: 344]: Таз. sō- ʻчерпатьʼ; Нап. xо́ɣолгу ʻотчерпатьʼ; Иван. со́ɣолгу 
ʻчерпатьʼ; 

86) *će̮- ʻтоптатьʼ [Alatalo 2004: 208]: Таз. cel'ci̮qo ʻстоптать, затоптатьʼ; Нап. чел'д'ж'о́лгу ʻвытап-
тыватьʼ, чалджо́лгу ʻнаследитьʼ, ч'ел'джо́лгу ʻзатаптывать, протаптыватьʼ, ч'ел'джолгу́ ʻнаступатьʼ, 
ч'ел'джо́лгу̀ ʻтоптатьʼ, ч'ел'чо́lгу ʻрастаптыватьʼ, ч'ел'чо́lгу̀ ʻтопнутьʼ; Ласк. чäл'д'ж'о́lбугу ʻнаследитьʼ, 
чaл'д'ж'о́lгу ʻистоптатьʼ, чàл'д'ж'о́lгу ʻвтаптыватьʼ, чáл'д'ж'о́lгу ʻперетоптатьʼ, чä̀л'д'ж'ъ́lгу ʻнатаптыватьʼ;  

87) *pö̅t- ʻнагреватьсяʼ [Alatalo 2004: 61]: Таз. pötqo ʻнагреться; потеплеть; вспотетьʼ; Нап. п'öча́л-
джугу / п'ö́чалджугу ʻпогретьʼ, п'ö́чугу ʻотогретьʼ; Иван. п'ö́чугу ʻсогретьʼ, п'ö́чалджугу ʻобогреватьʼ;  

88) *śāk͔əmpi- ʻкапатьʼ [Alatalo 2004: 367]: Нап. шеɣа́lджугу / шеkаlджугу́ ʻпроцедитьʼ, ш'е́ɣъмбугу 
ʻтечьʼ, ша́кембугу ʻоттекатьʼ; Иван. ил̄'е ше́Rъмбугу̀ ʻстекатьʼ;  

89) *ći̮čə- ʻзаказыватьʼ [Alatalo 2004: 216]: Нап. т'ӣд́жугу ʻзаказатьʼ; Ласк. ч'ӣ́д'ж'ешпугу ʻнаказы-
вать, заказыватьʼ, ч'ӣ́джугу ʻнаказатьʼ, ч'ӣ́джугу ʻзаказатьʼ;  

90) *ne ʻженщинаʼ [Alatalo 2004: 194]: Таз. näl' ʻженского пола, самкаʼ; Пар. не́̄га ʻдочь; куклаʼ; Тюхт. 
н'е́га ʻкуклаʼ; Чая нэ́ка ʻкуклаʼ; 

91) *kurǝ- [Alatalo 2004: 331]: Таз. kuralqo ~ kurоlqo ~ kurralqo ~ kurrolqo ʻпойти, побежать, пройтиʼ; 
Пар. кургу́ ʻбежатьʼ; Нап. ку́р'ешпугу ʻотхлынутьʼ; Ласк. кура́лгу ʻпобежатьʼ; Чая куро́лгу ʻбежатьʼ 

 
Исключения в заимствованиях 

*pećä ʻплотваʼ [Alatalo 2004: 77]: Тюхт. п'е́дж'е ʻчебакʼ; Иван. п'äд'е́ ʻчебакʼ < ? эвенк. пēja, пējaчāн 
‘cорога, красноглазка’ [ТМС, 2: 36] 

 
К о р н и  с  м и н у с о в о й  а к ц е н т н о й  м а р к и р о в к о й  

1) *k͔am [Alatalo 2004: 264]: Пар. кавтэ́ ʻлицом навзничьʼ; Ласк. kaвте́ ʻнавзничьʼ; 
2) *i̮l [Alatalo 2004: 53]: Таз. i̮l ‘место под; внизу, под (основа адвербиалов ― послелогов-наречий)’; 

Пар. илэ́ ʻвнизʼ; Иван. ellé ʻвнизʼ; Тюхт. ел̄'е́ ʻвнизʼ; Кел. ’ellé ʻвнизʼ; Ласк. ел'л'е́ ʻвнизʼ; Чая илле́ ʻвнизʼ; 
3) *konnä ʻс (поверхности), к (реке)ʼ [Alatalo 2004: 296]: Таз. konnä ʻввеpx (на берег, в гору); из воды; 

вглубь помещения; с очага, от огня; Пар. конэ́ ʻнаверхʼ; Иван. конне́ ʻнаверх (в гору)ʼ; Нап. кон̄е́ ʻнаверх 
(в гору)ʼ; Чиж. ко̀нне́ ʻберегʼ;  

4) *üt / *ǖtə ʻводаʼ [Alatalo 2004: 20]: Таз. üt1 (üti̮-, редко ǖti̮-) ʻвода; спиртное, водка; (также Тур.) ви-
ноʼ; Пар. ÿдӭ ́ ʻвода; водкаʼ, ÿдъгу́ ʻпромокнутьʼ, ÿта́лҗугу ʻнапоить, споитьʼ, ÿдэ́шпугу ʻпитьʼ; Иван. 
ӱ́дъгу ʻопустить в водуʼ; Тюхт. ÿта́л'джегу ʻнапоитьʼ; Нап. öта́лужугу ʻотпаиватьʼ;  

5) *ćǖ- ʻпоясʼ [Alatalo 2004: 208]: Таз. cü ~ cǖ ʻпоясʼ; Пар. чёндэ́ ʻпоясʼ; Иван. к'ö́ндешпугу ʻпре-
поясыватьсяʼ; Нап. ч'онд'е́шпугу ʻопоясыватьсяʼ; 

6) *čumčä ʻдятелʼ [Alatalo 2004: 151]: Пар. чумджэ́ ʻдятелʼ; Иван. чу̀мдже́ ʻдятелʼ; Нап. чу̀мдже́ 
ʻдятелʼ; Ласк. чу̀мдже́ ʻдятелʼ;  
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7) *ćaptä ʻсказкаʼ [Alatalo 2004: 209]: Таз. captä ʻсказкаʼ; Тюхт. ч'āптé ʻлегендаʼ; Нап. чаптé ʻсказкаʼ; 
Ласк. чаптé ʻсказкаʼ; Пар. ч'àптé ʻсказкаʼ; Тиб. ч'аптḗ ʻсказкаʼ;  

8) Ласк., Иван. чъндже́ ʻдавечаʼ;  
9) i- ʻнаʼ [Alatalo 2004: 2]: Таз. i͔nnä ~ i͔n ʻввеpxʼ; Ласк. ынне́ ʻвверхʼ; Иван. енне́ ʻвверхʼ; Нап. ене́ 

ʻвверхʼ; Кул. ене́ ʻверхʼ; Чая а́нне ʻвверхʼ; 
10) *am- ʻестьʼ [Alatalo 2004: 7]: Таз. amqo ʻсъесть; привести в омертвелое состояние, сжечь, заморо-

зить и т. д. (о стихийных силах); постигнуть (о неприятности)ʼ; Нап. амгу́ ʻсъестьʼ; Иван. а́мгу ʻсъестьʼ; 
Ласк. ав'е́шпугу ʻнагоретьʼ, амгу́ ʻсъестьʼ; Чиж. аве́шпъгу ʻсъедатьʼ; Тиб. ав'е́шпугу ʻестьʼ; Стс. амгу́ 
ʻсъестьʼ;  

11) *aptǝ ʻзапахʼ [Alatalo 2004: 4]: Таз. apti̮ ʻзапах, аромат; вкус (как положительное свойство пищи)ʼ; 
Пар. а́птэмбэгу ʻнюхатьʼ; Нап. ’а́пте ʻзапахʼ, апта́лгу ʻчуятьʼ; Ласк. абтӣ́гу ʻпахнутьʼ, àптáлбугу 
ʻобнюхатьʼ; Иван. апта́лгу ʻнюхатьʼ;  

12) *k͔ōmtä ʻденьги, сереброʼ [Alatalo 2004: 269]: Нап. ко́мде ʻденьгиʼ; Иван. комде́ ʻденьгиʼ / ко̀мде́ 
ʻкопейкаʼ; Чиж. комде́ ʻденьгиʼ; Чая ко́мде ʻсереброʼ; 

13) *si̬kkǝttä ʻблохаʼ [Alatalo 2004: 370]: Нап. сытте́ ʻблохаʼ; Чая сы́гтэ ʻблохаʼ; 
14)*koča ‘мешокʼ [Alatalo 2004: 280]: Тюхт. коджа́ / ко́джа ʻмешокʼ; Нап. ко́джа ʻмешокʼ; Иван. 

коджа́ ʻмешокʼ; 
15) *ćaptǝ- ʻросаʼ [Alatalo 2004: 210]: Таз. capti̮ ʻроса, туманʼ; Тюхт. ч'ä́пта ʻросаʼ; Нап. ч'апте́мбугу 

ʻотмокнутьʼ; 
16) *e̮rukkaŋ ʻтихоʼ [Alatalo 2004: 47]: Нап. äрка́ ʻпотихонькуʼ; Чиж. äрка́ ʻтихоʼ; 
17) *ira / *era ʻстарикʼ [Alatalo 2004: 49]: Таз. ira ʻмужчина; муж; старик; король (в картах)ʼ; Тюхт. 

ера́ ʻстарикʼ; Ласк. äра́ ʻстарикʼ; Иван. ара́ ʻстарикʼ; 
18) *laka ʻкускиʼ [Alatalo 2004: 395]: Таз. laka ʻкусок, штука; ком, кучкаʼ; Тюхт. лага́ ʻштукаʼ; Нап. 

ла́ка ʻштукаʼ; Иван. лага́ ʻкучаʼ;  
19) *lok͔a ʻлисаʼ [Alatalo 2004: 397]: Тюхт. лоГа́ ʻлисаʼ; Нап. ло́ɣа ʻлисаʼ; Иван. лоɣа́ ʻлисаʼ; Чая лога́ 

ʻлисицаʼ;  
20) *maki ʻпалкаʼ [Alatalo 2004: 120]: Тюхт. мага́ ʻпрутʼ; Нап. ма́ка ʻпалкаʼ; 
21) *makka ʻхолмʼ [Alatalo 2004: 120]: Таз. makka ʻтравянистый бугор; куча (конической формы)ʼ; 

Тюхт. матка́ ʻшорох; кучаʼ; Иван. макка́ (кыджай) ʻмуравейникʼ; Чая ма́кка ʻхолмʼ; 
22) *mi̮ka ʻиглаʼ [Alatalo 2004: 123]: Таз. mi̮ka ʻигла (для шитья)ʼ; Тюхт. мыга́ ʻиглаʼ; Нап. мы́ка 

ʻиглаʼ; Чая мыга́ ʻиголкаʼ; 
23) *si̬pa ʻмошкиʼ [Alatalo 2004: 348]: Тюхт. хыба́ ʻмошкаʼ; Иван. съба́ ʻбольшая мошкаʼ;  
24) *k͔atǝ ʻноготь, коготьʼ [Alatalo 2004: 271]: Таз. qati̮ ʻноготь; коготь; копыто; крюк (остроги, лыж-

ной палки); черви (в картах)ʼ; Нап. kāдгу́ ʻочиститьʼ, kaдо́лгу ʻокучить, причесатьʼ; Ласк. kа́тто̀лгу 
ʻчиркатьʼ, kа́дешпугу ʻчистить (рыбу)ʼ; Чиж. kaдо́лгу ʻвыгребатьʼ; Стс. kада́лгу ʻпочинитьʼ, kадо́лгу 
ʻпричесатьʼ; Иван. kaдо́лгу ʻсчищатьʼ; Чая к/га́долгу ʻцарапатьʼ / гадо́лгу ʻзагребать землюʼ; 

25) k͔ara ʻжуравльʼ [Alatalo 2004: 323]: Таз. qara ʻжуравльʼ; Чиж., Иван., Чая кара́ ʻжуравльʼ; 
26) *k͔i̬ča ʻмуравейʼ [Alatalo 2004: 283]: Таз. ki̮ta ʻмуравейʼ; Чиж. кеча́ ʻмуравейʼ; Чая кыча́ ʻмуравейʼ; 
27) *kol'ə- ʻкрутитьсяʼ [Alatalo 2004: 304]: Таз. kol'a ʻизгиб (реки); колесо; кругʼ; Нап. коjа́лджугу́ 

ʻотвернутьʼ; Ласк. kwаjálджугу ʻогораживатьʼ; Чиж. коjа́lджугу ʻобойтиʼ; Иван. kwаjá ʻдворʼ; 
28) *k͔otə- ʻкрючокʼ [Alatalo 2004: 279]: Таз. kota ~ koti̮ ʻкрюкʼ; Нап. кода́л'жугу / кода́л'жугу́ ʻза-

стегнутьʼ; Ласк. кода́лжугу ʻзастегнутьʼ; Чиж. кода́лжегу ʻзастегнутьʼ; Иван. кодá ʻвязальный крючокʼ; 
Чая када́ ʻкрюкʼ; 

29) *k͔ali- ʻоставатьсяʼ [Alatalo 2004: 336]: Таз. qali̮qo ʻостаться, отстатьʼ; Пар. калгу́ ʻостатьсяʼ; Нап. 
kалгу́ ʻоставитьʼ, kа́lымбугу ʻостаться (сиротой)ʼ; Ласк. kálгу ʻостатьсяʼ, kале́шпугу ʻоставатьсяʼ; Иван. 
kā̀лгу́ ʻостатьсяʼ;  

30) *mačə- ʻрезатьʼ [Alatalo 2004: 108]: Таз. māti̮qo ʻразре́зать, срубить, спилитьʼ, tō māti̮qo ʻотрезать, 
обрезатьʼ; Тюхт. маджегу́ ʻнадрезатьʼ, маджгу́ ʻзаколотьʼ; Нап. ’ил'е́ ма́джугу ʻсвалитьʼ / ’ил'е́ маджгу́ 
ʻсвалитьʼ, мад'е́шпугу ʻобрезатьсяʼ;  

31) *mi̮nə- ʻгнутьʼ [Alatalo 2004: 117]: Таз. mi̮ni̮qo ʻсогнутьʼ; Тюхт. мынгу́ ʻгнутьʼ; Нап. мы́нъгу 
ʻзагнутьʼ;  

32) *ke̮t- ʻговоритьʼ [Alatalo 2004: 284]: Таз. ke̮ti̮qo ʻсказать (в отличие от tomqo употребляется при 
прямой или косвенной речи)ʼ; Тюхт. каттыгý ʻсказатьʼ; Нап. кадегу́ ʻответитьʼ, каде́шпугу ʻотвечатьʼ; 
Ласк. kàдъгу́ / kaдъгу́ / kа́дъгу ʻпризнаться, объявитьʼ, kаде́шпугу ʻподсказыватьʼ; Тиб. kатыку́ ʻрасска-
затьʼ; Иван. каде́шпугу ʻнаговариватьʼ, ка́дъгу ʻпредсказатьʼ;  
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33) *ki̮rə- ʻсдирать шкуруʼ [Alatalo 2004: 333]: Нап. kе́ргу / кыргу́ ʻободратьʼ; Ласк. kы́ргу ʻободратьʼ; 
Иван. кыргу́ ʻобдиратьʼ;  

34) *k͔o- ʻискать, найтиʼ [Alatalo 2004: 249]: Нап. когу́ ʻнайти, обнаруживатьʼ; Ласк. ко́гу / ко́гу́ 
ʻнайтиʼ; Тиб. кугу́ ʻнайтиʼ; Иван. ко́гу / когу́ ʻнайтиʼ;  

35) *i̮t(t)ǝ- ʻвешатьʼ [Alatalo 2004: 17]: Пар. ыдыгу́ ʻвисеть; повеситьʼ; Нап. ыдгу́ ʻнавешатьʼ, ’едгу́ ʻза-
навеситьʼ / ä́дъгу ʻвывеситьʼ; Ласк. ъд́ъгу́ ʻнавешатьʼ; Иван. е́дыгỳ ʻподвеситьʼ;  

36) *śitə- ʻбудитьʼ [Alatalo 2004: 358]: Нап. ш'едгу́ ʻбудитьʼ; Ласк. шъдъгу́ ʻдобудитьсяʼ;  
37) Нап. адгу́ ʻнаколотьсяʼ; Ласк. а́̄дъмбугу ʻзанозитьʼ;  
38) *ke̮- ʻзимаʼ [Alatalo 2004: 256]: Таз. ke̮ ʻзимаʼ, ke̮ŋqo ʻвызвать наступление зимы; наступить (о зи-

ме); остаться на зимовкуʼ; Нап. каŋгу́ ʻзимоватьʼ, каргу́ ʻзимоватьʼ; Ласк. каргу́ ʻзимоватьʼ; Чиж. ка̀ръгу́ 
ʻзимоватьʼ; Иван. каргу́ ʻзимоватьʼ;  

39) *te̮mə- ʻкупитьʼ [Alatalo 2004: 152]: Таз. te̮mi̮qo ʻкупить; Нап. таwгу́ ʻоткупатьʼ; Иван. таwгу́ 
ʻвыкупитьʼ; 

40) *püčə- ʻстричь волосыʼ [Alatalo 2004: 70]: Таз. püti̮qo ʻсостричь, сбрить; срезать (цветы, траву), 
скосить (сено)ʼ; Нап. п'у́джугу ʻбритьʼ, пӱдж'е́шпугу ʻсовсем остригатьʼ; Иван. пöдже́шпугу 
ʻсостригатьʼ, п'öджгу̀ ʻстричьʼ, п'öджъгỳ ʻстричьʼ;  

41) *atu- ʻбыть виднымʼ [Alatalo 2004: 14]: Пар. а̄дыгу́ ʻвиднетьсяʼ, адымбыгу́ ʻвиднетьсяʼ; Нап. адгу́ 
ʻбыть виднымʼ;  

42) *k͔āmpə- ʻлить, заливатьʼ [Alatalo 2004: 266]: Таз. qampalqo ~ qampolqo ʻполиться, посыпатьсяʼ; 
Пар. камджэгу́ ʻналитьʼ; Нап. кампо́лджугу, камда́лджугу ʻопрокинутьʼ, ка́мдж'ешпугу ʻотливатьʼ; 
Ласк. kамда́лджугу ʻопрокинутьʼ, камдже́шпугу ʻвливатьʼ; Иван. ка́мджугу ʻотлитьʼ;  

43) *k͔aptə- ʻгаситьʼ [Alatalo 2004: 259]: Таз. qapti̮qo ʻпогасить; гаснутьʼ; Пар. каптэгу́ ʻпотушитьʼ, 
ка́птэшпъгу ʻпотушитьʼ; Нап. капте́шпугỳ ʻзалить огоньʼ, каптыгу́ ʻтушитьʼ; Ласк. ка̀птъгу́ ʻгаситьʼ, 
ка́птъмбъгỳ ʻзатухнутьʼ; Иван. ка́птыгу ʻвыключатьʼ;  

44) *nat- [Alatalo 2004: 197] 50: Таз. natqo ʻвыскоблить шкуру (очистив от пленок)ʼ; Тюхт. наткъгу́ 
ʻмолотьʼ; Иван. на́ткалгу ʻоттеретьʼ / на́тка/ылгỳ ʻстеретьʼ, на́ткългỳ ʻобтиратьʼ, на́дкылгỳ ʻсмолотьʼ;  

45) *k͔antǝ- ʻмерзнутьʼ [Alatalo 2004: 290]: Таз. qanti̮qo ʻзамерзнутьʼ; Нап. кандыгу́ / ка́ндугу 
ʻзамерзатьʼ, канде́шпугу́ ʻзамерзатьʼ; Ласк. kа́ндѐгу ʻобмерзатьʼ, kанде́мбугу ʻобмерзатьʼ, ка́ндешпугу / 
ка̀нде́шпугу ʻстытьʼ, kа́ннъмбугу ʻостытьʼ; 

46) *āččə- ʻсторожитьʼ [Alatalo 2004: 15]: Таз. ɔ̄tti̮qo ʻкараулить, стеречь; охранять, пасти (оленье ста-
до); обеспечивать (больного) уходомʼ; Нап. ’ачугу́ ʻстеречьʼ; Ласк. а́чугу ʻстеречьʼ;  

47) *k͔оntə- ʻспатьʼ [Alatalo 2004: 295]: Таз. qonti̮qo ʻспать; уложить спать, лечь спатьʼ; Нап. ко́ндугу / 
ко́ндъгу / кондъгу́ ʻспатьʼ, конда́л'жегỳ ʻусыплятьʼ, конда́лгу ʻвздремнутьʼ; Ласк. ко́ндугу ʻспатьʼ, кон-
да́лбугу ʻспатьʼ, ко̀нда́л'жегу ʻусыплятьʼ, kонде́шпугу ʻзалегатьʼ; Пар. ко́ндугỳ ʻспатьʼ; Иван. kонда́lджугу 
ʻусыплятьʼ;  

48) *čakə- ʻстонатьʼ [Alatalo 2004: 172]: Таз. tāqi̮qo ~ taqi̮qo ʻкряхтеть, стонатьʼ; Нап. чаку/ъгу́ 
ʻстонатьʼ; Ласк. ча́ɣъгу ʻнытьʼ / ча́ɣъгỳ ʻстонатьʼ; Чиж. ча̀къкý ‘стонатьʼ; 

49) *ćōntə- ʻнакрыватьʼ [Alatalo 2004: 217]: Таз. cōnti̮qo ʻнакрыть, покрыть, укрытьʼ; Нап. ч'ондугу́ 
ʻукрытьсяʼ, ч'о̀ндугу́ ʻукрыватьсяʼ; Ласк. ч'ондугу́ ʻукрытьсяʼ, ч'о́ндъшпугу ʻукрыватьсяʼ;  

50) *e̮tǝ- ʻждатьʼ [Alatalo 2004: 18]: Таз. e̮ti̮qo ʻждать, ожидать (чего-л., какого-л. события)ʼ, e̮ti̮pti̮qo 
ʻспрятать(ся)ʼ; Пар. а́дольжигу ʻдождатьсяʼ; Нап. а́ттыгу ʻспрятатьсяʼ / ā́чугу / а́̄тъгу́ ʻждатьʼ; Ласк. 
атте́гу ʻспрятатьсяʼ; Иван. а́дъгу / адъгу̀ ʻдождатьсяʼ;  

51) *ći̮kkə- ʻотвязатьʼ [Alatalo 2004: 222]: Таз. cikki̮qo ~ ce̮kki̮qo, tō cikki̮qo ~ (ce̮kki̮qo) ʻразвязатьʼ; Нап. 
ч'икыгу́ / ч'и́кугу ʻотвязатьʼ; Ласк. ч'и/еке́лджугу ʻвыпрягатьʼ, ч'ѝке́шпугу ʻотвязыватьʼ;  

52) *tokalče- ‘втыкать’ [Alatalo 2004: 175]: Таз. coqqoqo ~ coqqaqo ~ (Тур.) coqoqo ʻдолбить, тыкать, 
втыкать, толочь, клевать; макатьʼ; Тюхт. чо́kолгу ʻвыдолбитьʼ; Нап. чока́лджугу ʻмакатьʼ, ч'око́лгу 
ʻвоткнуть, втолкнуть, колоть иголкой, обставить жердямиʼ, чоɣа́лбугу ʻсклеватьʼ, чоkа́лгу ʻсклеватьʼ, 
чоɣа́лгу́ ʻсклеватьʼ; Чиж. ч'око́лгу ʻвоткнутьʼ, чока́лку ʻклеватьʼ;  

53) *paćǝ- [Alatalo 2004: 75]: Таз. pacalqo ~ paccalqo ʻсрубить, прорубить, разрубить, расколоть; ско-
сить (траву); сбить (ягоды кузовом-битком); лягнуть, ударить копытомʼ; Тюхт. паджа́лгу ʻрубитьʼ; Нап. 
па́джугу ʻотколотьʼ, паджа́lджугу ʻотколотьʼ, пач'а́лгу ʻрубитьʼ; Иван. пад'ä́лгу ʻотрубатьʼ; 

54) *panal- ʻиспортитьсяʼ [Alatalo 2004: 73]: Нап. пана́лгу ʻотломатьʼ; Иван. пана́лгу ʻповредитьʼ; Чая 
пана́лгу ʻизломатьсяʼ;  

55) *čūpə- ‘трясти, местиʼ [Alatalo 2004: 145]: Таз. tupi̮rqo ~ tupi̮ri̮qo ʻтрясти, вытряхивать, трепать; 
(перен.) бежатьʼ > tupalqo ~ tūpalqo ʻвстряхнуть, вытряхнуть, просеять, потрепать; подмести; отряхнуть-

                                                      
50 В ряде случаев в словаре [Alatalo 2004] не приводятся значения реконструируемых праселькупских слов. 



Ю. В. НОРМАНСКАЯ 

 

146 

ся, отмахнуться; (перен.) побежатьʼ; Нап. чопа́лгу ʻмахнутьʼ, чу/об/па́лгу ʻобметатьʼ, чубагу́ ʻтрепатьʼ, чу-
ба́лгу ʻзаместиʼ; Ласк. чо/уба́лгу ʻнамести, сеятьʼ, чỳба́лгу ʻподместиʼ, чуба́lгу ʻзаместиʼ, чỳба́л'ешпугу 
ʻподметатьʼ; Иван. чуба́лгу ʻместиʼ, чупа́лгу ʻссыпатьʼ;  

56) *puttu ʻплевокʼ [Alatalo 2004: 69]: Таз. puttolqo ~ puttalqo ʻопрыскать, обрызгать струей (изо рта), 
сплюнутьʼ; Нап. пото́̄лгу ʻбрызгатьʼ; Чая пудо́лгу ʻбрызгатьʼ; 

57) *miśśalpi- [Alatalo 2004: 127]: Тюхт. м'ежа́л'бугу ʻплясатьʼ; Иван. мыжа́лбугу ʻплясатьʼ;  
58) *tokalče- ‘втыкатьʼ [Alatalo 2004: 175]: Нап. чоɣа́лбугу ʻсклеватьʼ, чоkа́лгу ʻсклеватьʼ, чоɣа́лгу́ 

ʻсклеватьʼ; Чиж. чока́лку ʻклеватьʼ / чо́хълку ʻклеватьʼ;  
59) *or- ‘хвататьʼ [Alatalo 2004: 45]: Таз. or- > oraqo ʻловить, хватать; щупатьʼ; Тюхт. о́рралгу 

ʻсхватитьʼ, о́ррал'джегу ʻзацепитьʼ; Нап. ора́лгу ʻпоймать, братьсяʼ, ора́л'джугу ʻвцеплятьсяʼ; Иван. 
ора́лгу ʻхвататьʼ, ора́лдз'агу ʻуцепитьсяʼ; Чая ора́лбыгу ʻдержатьʼ, ора́льджи- ʻухватитьсяʼ;  

60) ? *k2uə̇tu- ʻдратьсяʼ [Alatalo 2004: 276]: Нап. кѐт̄'ча́лджугу ʻпугатьʼ; Чиж. кет̄'а́лджугу ʻпугатьʼ; 
Иван. кач'а́лджугу ʻпугатьʼ; Чая кэчо́льджигу ʻпугатьʼ; 

61) *ńeńə- ʻсердитьсяʼ [Alatalo 2004: 239]: Нап., Иван. н'аjа́lджугу ʻосердитьʼ;  
62) *koro ʻизгибʼ [Alatalo 2004: 328]: Таз. kora ʻизгиб, излучинаʼ; Нап. корáлджугу ʻобойтиʼ; Чая ка-

ро́льджигу ʻгнутьʼ;  
63) *k͔ačk͔u ʻдымʼ [Alatalo 2004: 274]: Таз. qatqi̮ ʻдым; туманʼ; Ласк. kашко́лджегу ʻзадымитьʼ; Чая 

кашко́льджигу ʻдымитьʼ;  
64) Нап., Иван. рока́лджугу ʻслепитьʼ 
 

Исключения в заимствованиях 

1) *kala ʻчашкаʼ [Alatalo 2004: 336]: Пар. кала́ ʻчашкаʼ; Тюхт. ка́ла ʻчашкаʼ; Нап. kalá ʻмискаʼ; Ласк. 
kalá ʻчашкаʼ; Пар. kalá ʻчашкаʼ; Иван. кала́ ʻчашкаʼ; Чая кала́ ʻчашкаʼ < эвенк. калан ʻкотелʼ; 

2) Таз. parqo ʻсвить, сплестиʼ > parki̮qo ʻвыжимать; стирать; доить; сморкатьсяʼ; Тюхт. пар'е́шпъгу 
ʻвитьʼ; Нап. па́ргу ʻвитьʼ, (ч'ве́се) пара́лгу ʻвозвратитьсяʼ < ПТМ *perke- ʻсвязывать, перевязывать, обвя-
зыватьʼ;  

3) *ćaččə- ʻбросать, стрелятьʼ [Alatalo 2004: 216]: Таз. catti̮qo ‘бросить; выстрелить; застрелить’; Нап. 
чадгу́ ʻбросатьʼ, чаджгу́ ʻзастрелитьʼ, чадже́лгу ʻнастрелятьʼ, чаджугу́ ʻвыбрасыватьʼ, ч'а́чъгу ʻвыстре-
литьʼ, (то́)дж'ач̄егу́ ʻотброситьʼ, ч'ат'е́шпугу́ ʻобстреливатьʼ, ч'а́ч̄егу̀ ʻстрелятьʼ; Ласк. ча́гъгу ʻнастре-
лятьʼ, ч'е́чугу ʻзастрелитьʼ, ча́джъгу ʻвыстрелитьʼ, чаде́lгу ʻстрелятьʼ, ч'а́ччугу̀ ʻподстрелитьʼ, ч'а́ччугу 
ʻпоразитьʼ; Пар. чеджугу́ ʻстрелятьʼ; Тиб. ча́тчугу ʻнаброситьʼ; Стс. ч'а́̄жугу ʻотбросить, откинутьʼ; 
Иван. т'ä́дъгу ʻобжечьʼ, т'ä́джгу̀ ʻстрелятьʼ < ПТю *jā(j) ʻлукʼ.  

 
 
Таким образом, видно, что количество исключений сравнительно немногочисленно и, конечно, было 

изначально предсказуемо, поскольку как указывает А. А. Зализняк в [Зализняк 1985], всегда какое-то 
количество словоформ не будет подчиняться правилам, поэтому целесообразность описания с помощью 
простого правила «акцентных маркировок» определяется статистикой случаев, подчиняющихся прави-
лу. Как можно видеть из проведенного анализа, в случае селькупского языка статистика однозначно ука-
зывает на целесообразность описания акцентной системы с помощью маркировок.  

С о к р ащ е н и я  

Языки 
 
кам. ― камасинский ПТМ ― пратунгусо-маньчжурский ПУ ― прауральский 
ПС ― прасамодийский ПТю ― пратюркский ФУ ― финно-угорский 
  эвенк. ― эвенкийский 

сельк. ― селькупский: 
Бел. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Белояровка Колпашевского района Томской области 
Варг. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Варгананджино Каргасокского района Томской 

области 
Ел. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные на р. Елогуй 
Иван. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Иванкино Колпашевского района Томской области 
Кел. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Келлог Туруханского района Красноярского края 
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Кул. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Кулеево Каргасокского района Томской области 
Ласк. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Ласкино Парабельского района Томской области 
Мак. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Максимкин Яр Верхнекетского района Томской 

области 
Нап. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Напас Каргасокского района Томской области 
Пар. ― полевые материалы, собранные в 2009 г. в с. Парабель Парабельского района Томской области 
Параб. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Парабель Парабельского района Томской области 
Стс. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Старо-Сондорово Верхнекетского района Томской 

области 
Таз. ― материалы словаря [Helimski 2007] по тазовскому диалекту 
Тиб. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Тибиняк Колпашевского района Томской области 
Тур. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Туруханске Туруханского района Красноярского края 
Тюхт. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Тюхтерево Парабельского района Томской области 
Чиж. ― материалы из архива А. П. Дульзона, собранные на р. Чижапка 

 
Общие 

 
а. п. ― акцентная парадигма арх. ― архаичное перен. ― переносное значение 
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РЕЗЮМЕ 

В статье сделано описание акцентных систем в шести селькупских диалектах на материале архива А. П. Дуль-
зона, полевых исследований и языка первых селькупских книг. Приводится полный материал по постановке ударе-
ния в словообразовательных производных и акцентным маркировкам корней в каждом из идиомов. В статье показа-
но, что в южных и центральных диалектах селькупского языка ударение было разноместным, фонологически зна-
чимым и парадигматическим. 

 SUMMARY 

The article deals with the description of the accent systems of six Selkup dialects on the basis of A. P. Dulzon’s archive 
material, field researches and the language of the first Selkup books. The full material on the accent place in derivatives and 
the accent markings of word roots in each of the idioms is given in the article. It is showed in the article that in the southern 
and central Selkup dialects the accent was phonologically significant and paradigmatic. 

  
Ключевые слова: ударение, диалекты селькупского языка, полевые исследования, архивные материалы 
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