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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Реферируемая работа посвящена рассмотрению основообразующих суффиксальных 

элементов в селькупском языке в синхронии и диахронии, их выделению, систематиза-

ции и описанию в пределах функционально-семантических полей. 

Актуальность исследования определяется необходимостью общетеоретических раз-

работок по морфемной структуре основы имени существительного, а также по выявле-

нию и описанию  древних  основообразующих суффиксов в селькупском языке.  

Объект исследования – основообразование  имён существительных в синхрониче-

ском и диахроническом аспектах.  

Предмет исследования – основообразующие суффиксальные элементы в селькуп-

ском языке. 

Цель работы – системное описание именных основ и выявление основообразующих 

элементов.  

В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом исследования опреде-

лены следующие задачи: 

1) охарактеризовать типы именных основ; 

2) дать классификацию основ; 

3) установить статус ауслаутных элементов основы; 

4) описать вариативность основы имени существительного; 

5) выявить причины варьирования именных основ по диалектам; 

6) определить функционально-семантические поля консонантных основообразующих 

суффиксов  -r, -t, -k, -l, -n, -m, -p, -p(-m), -j, -η; 

7) проследить направление исторических изменений в структуре основы имени су-

ществительного. 

Источники исследования. Фактологическую базу исследования составили рукопис-

ные материалы по селькупскому языку, собранные в течение полувека учениками и по-
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следователями профессора А.П. Дульзона – основателя Томской лингвистической шко-

лы. Материалы представлены в виде рукописных селькупско-русского и русско-

селькупского словарей, а также в виде томов в количестве 66 экземпляров по 600-800 

страниц каждый. Полевые материалы хранятся в архиве лаборатории языков народов 

Сибири Томского государственного педагогического университета.   

В работе использовались словарные материалы, содержащиеся в опубликованных 

работах по селькупскому языку, а также словари финно-угорских и самодийских язы-

ков.  

Источником языковых данных и фактов селькупского языка послужили также мате-

риалы отечественных и зарубежных исследователей, выполненные на двух синхронных 

срезах – состояние селькупского языка XIX и XX вв. соответственно: М.А. Кастрена 

(Castrén, 1855),   Г.Н. Прокофьева (1935, 1937), И. Эрдейи (Erdélyi, 1969), Ю.А. Морева 

(1973, 1975-1978, 1980, 1984, 1985, 1987, 1990), Е.А. Хелимского (1976, 1983),           

Л.А. Алиткиной (1976, 1978-1980, 1983), Ю. Янхунена (Janhunen, 1977), Н.В. Деннинг 

(1977, 1979-1981, 1983, 1984, 1987, 1988), Э.Г. Беккер (1978, 1984, 1985, 1995),           

А.И. Кузнецовой и др. (1980, 1993), В.В. Быконя (1981, 1984, 1996, 1998), Ш.Ц. Купера 

(1984, 1985, 1987), А.А. Ким (1987, 1996).  

Методы исследования. В работе применяется комплекс методов: описательный ме-

тод использован для передачи состояния селькупского языка в двух синхрониях (XIX и 

XX вв.); сопоставительный метод привлекался для изучения структуры основы в раз-

ных языках; сравнительно-исторический метод дал возможность выявить причины 

варьирования именных основ по диалектам, проследить динамику основообразования 

и направление изменений структуры основ имени существительного; морфемный ана-

лиз способствовал выявлению значений древних основообразующих формантов.  

Теоретической и методологической основой работы явились научно-

исследовательские труды отечественных и зарубежных уралистов, прежде всего, иссле-

дователей самодийских и финно-угорских языков, позволившие представить классифи-
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кацию и научно интерпретировать анализируемый нами фактический материал:       

М.А. Кастрена (Castrén), Т. Лехтисало (Lehtisalo), И. Эрдейи (Erdélyi), А.П. Дульзона, 

Б.А. Серебренникова, Г.Н. Прокофьева, А.И. Кузнецовой,  Е.А. Хелимского, О.А. Каза-

кевич, Е.В. Грушкиной, Ю.А. Морева, Э.Г. Беккер, Л.А. Алиткиной, Н.В. Деннинг, 

Ш.Ц. Купера, В.В. Быконя, Е.П. Больдт, К.Е. Майтинской, Г.В. Федюнёвой, Г.И. Лав-

рентьева, М.В. Мосина, Д.В. Цыганкина, Н.М. Терещенко, Ю. Янхунена (Janhunen).  

Научная новизна исследования. Впервые на обширном фактическом материале 

селькупского языка описаны структурные типы основ имён существительных, выявле-

на их вариативность и дано теоретическое обоснование причин и условий вариативно-

сти. Впервые выявлен инвентарь консонантных основообразующих суффиксов в 

южных диалектах селькупского языка в сопоставлении с северными диалектами, дру-

гими самодийскими, а также финно-угорскими, тюркскими и другими языками. Впер-

вые выявлены тенденции в развитии именных основ, ведущей из которых является 

сокращение в результате редукции звуков. Особое внимание уделено семантическим 

полям основообразующих суффиксальных элементов.  

Теоретическая значимость. Теоретические положения и выводы, полученные в ре-

зультате всестороннего анализа именной основы, включающей в себя древние осново-

образующие и основорасширяющие форманты, вносят заметный вклад в развитие 

селькупского языкознания, в сравнительно-историческое изучение самодийских и фин-

но-угорских языков, в структурную типологию. 

Практическая значимость Обширный фактический материал, охватывающий все 

южные диалекты и говоры северного ареала селькупского языка, представленный в ил-

люстративной части диссертационного исследования, может быть использован при из-

дании диалектного словаря, а также при создании учебных пособий и при чтении 

теоретических курсов в Томском государственном педагогическом университете и в 

школах с преподаванием родного языка.  
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Апробация работы. Основные положения излагались на III, IV межвузовских кон-

ференциях студентов, аспирантов, молодых учёных (Томск, апрель, 1999, 2000); на ре-

гиональных научно-практических конференциях студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Сибирская школа молодого учёного» (Томск, декабрь 1998, 1999, 2000); меж-

дународной конференции XXII Дульзоновские чтения «Сравнительно-историческое и 

типологическое изучение языков и культур» (Томск, июнь 2000); V общероссийской 

межвузовской конференции студентов, аспирантов, молодых учёных «Наука и образо-

вание» (Томск, апрель 2001); международной научной конференции «Сохранение тра-

диционной культуры коренных малочисленных народов Севера и проблема 

устойчивого развития» (Ханты-Мансийск, июнь 2003). 

Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры языков народов Сибири 

факультета иностранных языков Томского государственного педагогического универси-

тета. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Структура именной основы характеризуется вариативностью, которая является 

следствием действия различных языковых процессов. 

2. Основорасширяющие и основообразующие элементы способствуют появлению 

многообразных структур именной основы в южноселькупских диалектах.  

3. Основообразующие элементы в селькупском языке имеют суффиксальный харак-

тер, что обнаруживается при внешнем и внутреннем сопоставлении. 

4. Система консонантных основообразующих элементов разработана на основе пóле-

вого подхода к структуризации основ имени существительного.   

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе-

ния, списка использованной литературы и приложения, включающего список сокраще-

ний и таблицу основообразующих суффиксальных элементов. По теме диссертации 

автором опубликовано 5 статей. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении приводятся сведения о селькупском языке и степени его изученности, 

определяется актуальность темы,  цель и содержание поставленных задач, указываются 

методы исследования, даётся анализ существующих работ, посвящённых изучению 

морфологической структуры селькупского языка, указывается материал, послуживший 

источником для написания работы. 

Глава I „Основа имени существительного в селькупском языке“ включает разде-

лы: „Структура именной основы в селькупском языке“, „Основорасширяющие и осно-

вообразующие элементы“, „Вариативность основы имени существительного“.  

 Основа – ядерная  часть  слова, с  которой  связано  его  вещественное  лексическое 

значение и которая остаётся за вычетом из него словоизменительных  морфем. Являясь 

непредельной  вторичной единицей морфологического уровня, основа необходима при 

анализе  структуры  слова и определения степени его морфемной  сложности.  

В уральских языках имеются различные подходы  к трактовке типов именных основ. 

Характеристика структуры именной основы даётся с учётом либо фонетических, либо 

морфологических, либо каких-то других особенностей того или иного языка.  

При  характеристике  основы  в селькупском  языке используется морфонологиче-

ский подход, в соответствии с которым выделяют два типа основ: неизменяемые осно-

вы, сохраняющие конечный согласный при словоизменении, и изменяемые основы, 

конечный согласный которых подвергается чередованию, например: 1) им. п. tōq «то-

вар», род. п. tōqyn;  2)  им. п. kanaη «собака»,  род. п. kanan. 

В селькупском языке широко распространены как односложные, так и двусложные 

структуры именных основ, однако отмечается их крайне неравномерное распределение 

в отдельных селькупских диалектах. Двусложные основы преобладают в кетском и та-

зовском диалектах. В говорах тымского диалекта представлены как одно-, так и дву-

сложные основы. В среднеобских говорах чумылькупов, а также шёшкумов наиболее 
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распространены односложные основы, например:  Ласк. haηg «глухарь»; Ив. saηg; Нап. 

saηga;  Тиб. hāηgį; Мак. saηgį. 

Установлено, что стержневым элементом слога является гласный, слогообразующие 

согласные для селькупского языка нехарактерны. При слогоделении учитывается сила 

сцепления, существующая между звуками внутри слова. Одиночный согласный между 

двумя гласными вводится в звуковую цепочку правым гласным: Ласк. ū-dį «рука», ср. 

Тиб. ō-dį; левый согласный – предшествующим  гласным: Ив. sβäš-qį-nol «шишка», ср. 

Ласк. sβaš-kә-nol. Аналогично проводится слоговое членение в удвоенных согласных 

типа nn, tt, kk, ср. СтС a-duk-ka «обласок»; Мак. kon-na·r-mә «шуба». Двуконсонантные 

гоморганные сочетания типа mb и nd при слогоделении не разделяются, ср.  Ив. mu-mbi 

«напёрсток». В трёхконсонантных сочетаниях типа mbr и ndr  слоговая  граница прохо-

дит между вторым и третьим согласным,  ср. Тиб. lāmb-ri-ka «бабочка»; Ласк. kβend-ŕe-

ka «стрекоза». 

Анализ фонетических и морфологических особенностей именных основ позволяет 

представить их в виде классификации, проведённой с учётом фонетических и морфо-

логических  особенностей: 1. Простые основы; 2. Комплексные производные основы; 

3. Комплексные сложные основы. Для  селькупского языка многосложные (более трёх 

слогов) основы нехарактерны, что подтверждают лишь единичные  примеры  на  четы-

рёх- и  пятисложные  структуры  именных основ. 

В работе делается вывод, что основа имени существительного в структурном отно-

шении неоднородна, динамична, отличается большим многообразием вариантов и на-

ходится в состоянии постоянной изменчивости. О живом процессе развития основы 

свидетельствует параллельное существование в пределах одного диалекта или идио-

лекта основ имени существительного в  различном  структурном оформлении.  

В реферируемой работе решается также вопрос о соотношении основообразующих и 

основорасширяющих элементов, которые нередко оформляют непроизводную основу.  
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Основорасширяющие элементы, или детерминативы, и основообразующие элемен-

ты, или суффиксы, отличаются друг от друга, как в диахроническом, так и в синхрони-

ческом плане.  

Методика установления структурных моделей корня, которую мы используем в на-

шей работе, разработана на материале индоевропейских языков и основана на строгих 

правилах соотношения корня и детерминативов: детерминативы вычленяются лишь в 

том случае, когда реально представлена производящая и производная основа; когда на-

блюдается вариативность конечных элементов производной основы при наличии про-

изводящей; когда обнаруживаются достаточно тесные семантические связи между 

производящей и производной основой, содержащей детерминатив; когда этимологиче-

ский анализ лексемы производится при строгом соблюдении хронологического среза, 

на котором находится данная лексема. 

Анализ именных основ селькупского языка показывает, что большинство простых и 

производных основ оформлено чередующимся вокалическим элементом – гласным 

полного и неполного образования (a, e, i, u, o, į, ә). Так, основа одного и того же имени 

существительного может иметь несколько вариантов слогостроения, при этом значение 

слова не изменяется. В инлаутном положении детерминатив обнаруживается до или 

после сонорного согласного (r, l, n, m). Появление таких гласных в инлауте нельзя объ-

яснить с фонетической точки зрения, когда их функция сводится лишь к разрядке кон-

сонантных сочетаний. Здесь эту функцию выполняют сонорные согласные. 

Следовательно, гласные являются конечным элементом корня. Они одноэлементны, 

формально значимы, занимают определённое местоположение  в структуре слова и на 

синхронном уровне могут рассматриваться в качестве детерминативов  как в плане вы-

ражения, так и в плане содержания.  

Значительная часть корневых основ представляет собой результат слияния корня с 

десемантизированным суффиксальным элементом, который фактически неотделим от 

корня. При сопоставлении односложных основ с исходом на согласный определяются 
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группы слов на  p(b)~m, t~n, k~η, m~w~u, t~d, r, l, ń, ľ. Мы относим их к корнеобразую-

щим элементам, которые входят в фонемный состав основ. Такие звуки не подвергают-

ся выпадению и характеризуются определённой устойчивостью, обеспечивая, таким 

образом, неизменность структуры простых основ, ср. Ив. kum «человек»; Тиб. kap 

«кровь»; СтС māt «дом». Аналогичная модель дублируется также в двусложных осно-

вах, в ауслауте которых встречаются лишь некоторые из вышеперечисленных соглас-

ных звуков: l, k~η~n, t~ń, n~η~ń, l~ń. В двусложных основах данные звуки выступают 

уже как основообразующие суффиксы, преобразующие простую основу в производ-

ную, которая, в свою очередь, может выступать законченным самостоятельным словом 

и принимать другие основообразующие элементы.  

Данное положение подтверждается фактическим материалом селькупского языка, где 

на синхронном уровне нередко наблюдается процесс образования производных основ в 

результате присоединения согласных суффиксальных элементов к корневой основе, 

значение которых в настоящее время установить трудно. Например: СтС tabe· «белка», 

ср. Ив. tabe·k, Кел. ťep’e·η.  

Данные примеры наглядно демонстрируют постоянное взаимодействие словообразо-

вательных явлений, при котором не остаются неизменными никакие элементы слова. 

На стыке корневой и суффиксальной морфем в ходе всей истории развития языка неод-

нократно имеют место различные фономорфологические процессы разнонаправленно-

го действия, вследствие которых элементы корневой морфемы могут отходить к 

суффиксальным, а суффиксальные притягиваются к корневой морфеме, что ведёт к по-

стоянно меняющимся отношениям между корневой и суффиксальной морфемами, к 

постоянному их преобразованию.   

Основа имени существительного в селькупских диалектах характеризуется вариа-

тивностью, что является результатом действующих в языке фонетических процессов. 

Данное понятие используется с целью  объяснить разный звуковой облик одних и тех 

же лексических единиц, а также чередование звуков под влиянием разных факторов.  
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В ходе исследования установлено, что вариативность основы возникает вследствие 

действия в языке двух факторов – чередования звуков и сокращения основы. Регулято-

ром фонетических процессов выступает принцип ослабления степени артикуляционной 

напряжённости, характерный для всех самодийских языков. К первому типу относим: 

1) чередование гоморганного смычного с носовым согласным в ауслауте p~m, t~n, k~η, 

которое является отличительной особенностью тазовского диалекта. В тымском диа-

лекте и ласкинском говоре в изолированном произношении в основном закрепился 

смычный согласный. В диалектах селькупского языка спорадически встречаются осно-

вы с исходом как на носовой, так и на смычный, преимущественно односложные, кото-

рые вообще не участвуют в чередовании,  например: p~m: Тиб. nop «бог», ср. Кел. nom; 

t~n: Л-К kut «ель», ср. Мак. kūt, Кел. kun; k~η: Л-К solak «ложка», ср. Ив. solak~solaη;  

2) чередование согласных ľ~j, ń~j~ľ, ń~j, наблюдаемое в исконно селькупских словах: 

ń~j: таз. ńań~ńäńu «хлеб», ср. Фарк. ńiań, Нап. ńej, Ив. ńaj; ľ~j: Чиж. hoľ~oľ «глотка», 

ср. Ласк. soľ, Ив. sōj; ń~j~ľ: Фарк. śöń «пуп», ср. Нап. šöľ~šöj~šöja; 3) чередование š~s, 

например: Тиб. kaš «колонок», ср. Лук. kįas, Мак. kasį·; Нюль. neš «шиповник», ср. УО 

ńēsu, СтС ńes; 4) чередование s~z, например: Мак. kassa «окунь», Кел. kośe, Лук. kasa, 

Ив., Л-К, Ласк. kāza; 5) процесс вокализации, охватывающий все диалекты и проте-

кающий по схеме: m>w>ṷ, например: УО süβa «глухарка», ср. Ласк. šöβa, Марк. šüjβa, 

Колп. šöma, Тиб. šeṷ; 6) процесс спирантизации, которому подвержены согласные со 

слабой смычкой в ауслауте. Поскольку слабость артикуляции характерна для звонких 

согласных, то изменение смычных в спиранты происходит по схемам: k>g>γ, g>γ, 

kk~k>γ, например: Ив. ńarәk «ива», Фарк. ńerqqį, Мак. ńargį, Нап. ńarγ. Процесс проте-

кания спирантизации по схеме k>g>γ наблюдается также в середине основы, ср. Кел. 

lōka «оса», Ив. loge·, Ласк. lōγe; g>γ: Ласк. ńolg~ńolγ «пихта»; kk~k>γ: Мак. lokka «ли-

са», Колп. lōka·, Ласк. loγa; 7) альтернация основ, связанная с противопоставлением со-

гласных по степени глухости – звонкости. Глухие согласные подвергаются озвончению 
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в интервокальном положении. В ауслауте основы глухие согласные коррелируют с по-

лузвонкими или звонкими согласными, ср. k~g: Мак. sēka «нитка», Тиб. šēga, Ласк. 

šēG; p~b (pp>p>b): Мак. lappo· «весло», Тайз. lap, Л-К labә~lab; t~d (tt>t>d): МЯ utta 

«рука», Кел. ut, Ласк. ūdә~ud.  

В ходе исследования были установлены междиалектные соотношения по наличию 

глухого или звонкого (полузвонкого) согласного в основе имени: в кетском диалекте 

преобладают основы с глухим согласным, в говорах обского диалекта оба варианта 

представлены практически в равной степени. В говорах тымского диалекта фиксирует-

ся неравномерное распределение основ с глухим и звонким согласным.  

Процесс сокращения основы является результатом описанных фонетических процес-

сов. Сокращению основы способствуют: 1) апокопа конечной части слова, например: 

Ласк. porsa~por «порса»; 2) синкопа и апокопа гласного, например: МЯ moka «спина», 

ср. Тайз. mok; Ив. šēbekka~šēbįga «бурундук», Ласк. šēbka; 3) апокопа сонорных и 

смычных согласных η, n, m, l, k, t, например: Мак. pīneη «ночь», ср. Тайз. pin; СтС 

märgįn «погода», ср. Л-К märga; БЯ  sūrum «зверь», ср. Кел. sūr; Тиб. olo·l~ōl «голова»; 

Нюль. kük «тетерев», ср. СтС kü; Ив. mūlįt~mol «пуговица»; 4) синкопа спиранта в ин-

тервокальном положении, например: Л-К laγa «язь», ср. УО lā; Кел. soγį «смола», ср. 

НС sā; Ласк. taγįt~taįt «лето». О живом процессе образования словоформ с интерво-

кальным g и без него свидетельствуют формы в пределах одного диталекта или говора, 

ср. Тиб. kogor~kōr  «муксун», Ив. kōr, Кел. kor~kur; 5) апокопа спиранта γ, например: 

Ласк. paγ «нож», ср. УО pā; Кел. lįγ «кость», ср. СтС lį; 6) ассимиляция. Так, в сочета-

ниях «носовой + гоморганный смычный согласный» (nd/ńď>dd/ďď, ng>gg, mb>bb) в 

результате деназализации первых элементов образуются звонкие согласные. Данный 

вид ассимиляции характерен только для нижнекетского и старосондровского говоров. 

Появление словоформ с вышеуказанными сочетаниями в других говорах селькупского 

языка рассматривается как случай смешения между говорами. Ассимиляция нередко 
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сопровождается упрощением сочетания согласных типа nd>dd>d, например: Ур. mandu 

«брусника», ср. Ив. mand~mant, УО maddo, СтС madį; Мак. kündį «конь», ср. Ив. künd, 

Кел. čund, БЯ küddį, СтС kodį. Ассимиляция по типу ng>gg сопровождается оглушени-

ем звонкого согласного gg>kk с его последующим сокращением kk>k, например: Нап. 

saηga «глухарь», ср. Ласк. hāηg, БЯ sęggį, СтС saggә~zak. При полной контактной рег-

рессивной ассимиляции по типу mb>bb>b, первый элемент (m) уподобляется второму 

(b) с последующим упрощением, например: Мак. čumbį «мох», ср. Бел. t’umbә~t’ubә, 

Ласк. čumb, Ив. ťumb, СтС t’ubbә. При полной контактной прогрессивной ассимиляции 

наблюдается чередование по типу mb>nb>nn>n, где mb>nb – чередование смычных 

взрывных с гоморганными носовыми; nb>nn>n – полная контактная прогрессивная ас-

симиляция, в результате которой первый элемент полностью уподобляет себе второй по 

артикуляции. Ассимиляция сопровождается упрощением удвоенного согласного nn>n, 

например: Тиб. mümbī·~münbī· «наперсток», ср. Мак. munna, СтС mūna. Ассимиляция 

по типу mb>mm>m(w) происходит в сочетании с чередованием m~w, например: Ласк. 

pümb «брюки», ср. Тиб. pümma, Мак. pümmį, Ив. pömm~pöm~pöw.  

Результаты проведённого исследования показали, что вариативность основы имени 

существительного, являясь одним из внутриязыковых факторов развития и изменения 

селькупского языка, заключается в параллельном существовании таких её вариантов, 

которые обусловлены чередованием и сокращением основы вследствие действующих в 

языке различных фонетических процессов. 

Глава II „Древние суффиксальные элементы в селькупском языке“ посвящена 

описанию  основообразующих суффиксов и их семантических полей. 

В современной уралистике основообразующие суффиксы как факт языка рассматри-

ваются в диахроническом плане и представляют собой реликты древнейших суффик-

сальных элементов. Так,  Т. Лехтисало в соответствии с функциональным подходом 

выделяет более 20 прауральских суффиксов  (-*β, -*j, -*m, -*n, -*ń, -*η, -*l, -*r, -*s, -*ś, 
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-*š, -*ťś, -*tš, -*št, -*p, -*pp, -*t, -*tt, -*k, -*kk), реликты которых хорошо прослеживают-

ся во всех ветвях финно-угорских и самодийских языков. Анализ исследований пока-

зал, что для древних суффиксов прауральского периода был характерен широкий 

диапазон значений. При этом учёные отмечали, что в основе многих значений суффик-

сов первоначальным было значение уменьшительности. В рамках теории классного де-

ления имён существительных Б.А. Серебренников приходит к выводу о существовании 

в протоуральском языке суффиксов, первоначальным значением которых было обозна-

чение собирательной множественности определённого класса предметов.  

Переосмысление первоначального значения происходило в нескольких направлени-

ях: 1) уменьшительность; 2) значение „изобилующий определённым признаком“;         

3) многократность действия; 4) значение абстрактной множественности. 

На материале уральских языков Б.А. Серебренников выделил более 10 показателей 

собирательной множественности:  -a, -ć, -ḽ(-j), -k(-kk), -l, -m, -n, -r, -ś, -t, -η, -p(b), -s, -š.  

В типологическом плане данные показатели совпадают с древними суффиксами ураль-

ского языка-основы. В самодийских языках основообразующие суффиксы рассматри-

ваются в качестве древнейших суффиксальных элементов,  которые соотносятся с 

классными показателями. К простым первичным суффиксам селькупского языка отно-

сятся:  -r, -k, -t,  -n, -l, -j, -η, -m, -p, -s(z), -t~-n, -k~-n/η, -ľ~-j, -ń~-j, -p~-m. Большинство 

суффиксов состоит из носовых или плавных звуков, устойчивость которых отмечается 

во многих языках мира. 

Суффиксальная система селькупского языка построена на консонантной основе, что 

характерно для большинства уральских языков. В селькупских диалектах отмечается 

параллельное существование одной и той же лексемы с «чистой», корневой основой и 

основой, оформленной каким-либо консонантным элементом. Апокопу ауслаутных со-

гласных связывают с ослаблением артикуляционной напряжённости. Однако фонетиче-

ские причины носят, на наш взгляд,  вторичный характер. Первопричина кроется в 

исторической природе таких согласных, которые представляют собой реликтовые суф-
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фиксальные элементы, утратившие своё значение. Это приводит к постепенному сти-

ранию границы между производящими и производными основами. Такое положение 

характеризует состояние большинства древнейших суффиксальных элементов на син-

хронном уровне. 

При описании основообразующих суффиксов селькупского языка использован метод 

пóлевой структуризации лексического материала. Распределение и использование суф-

фиксов осуществляется в пределах определённых семантических пространств. В рабо-

те описаны 10 суффиксов  (-r, -t, -k, -l, -n, -m, -p, -p(-m), -j, -η), ведущих своё начало от 

прауральского языка. 

Суффикс -r(V) является одним из наиболее распространённых основообразующих 

элементов в селькупском языке, семантическое поле которого включает максимальное 

количество тематических групп (14) по сравнению с другими первичными основообра-

зующими суффиксами. Суффикс -r выражает отношения самого широкого круга – от-

ношения по месту, времени, материалу, родственным связям, включая уровень 

тотемных отношений, а также уровень природного мира во всём его многообразии. Об 

этом можно судить, исходя из семантически описанных тематических групп, например:  

Мак. pįηga·r «шаманский бубен»; Тиб. sōgur «лес; Ив. pontar «страна»; Мак. māzar «не-

вод»; Ласк. koptįr «порог (дома)»; Тиб. ťīγįr «жеребец; оленец».  

Суффикс -r участвует также в именном словообразовании, например: Ив. ťu «земля» 

– Ласк. ťur «песок; отмель»; Бак. pǖ «камень» – pǖr «кибас»; Пар. čuni· «скотный двор» 

– Фарк. čuna·r «забор»; Фарк. koptį «место» – koptįr «порог».  

Сохранение производящей основы позволяет выделить суффикс -r для ограниченно-

го числа имён существительных, что в известной степени затрудняет определение кон-

кретного значения суффикса. Установлено, что словообразовательный суффикс -r 

служит для обозначения терминов родства, например: Степ. čepar «зять», ср. Ив. täb 

«мужчина» (č~t). Кроме того, вариант суффикса -r с вокалической огласовкой выступа-
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ет в ряде основ со значением уменьшительности, как-то: СтС βaď «мясо» – βaďeŕe 

«частичка»; Фарк. čaqį «озерцо; болотце» – УО čakįra «подземный ключ».  

Суффикс -t. Основообразующий суффикс -t выступает, как правило, с вокалическим 

оформлением (V = a, e, i, į, ә).  Кроме того, данный элемент характеризуется наличием 

большого количества фонетических вариантов (t~d~č~ǯ~š~s), создавая, таким образом, 

многочисленные варианты основ. Звонкий вариант -d отмечается после согласных r, l, β 

и гласных a, e, į, u. Чередование  -t~-n зафиксировано только в одном из северных гово-

ров селькупского языка (н.п. Келлог). Формант  -t встречается  в  любых типах основ 

(гласные, согласные), а также в основах разного уровня морфологической сложности 

(одно-/многосложные). На синхронном срезе суффикс -t(V) выступает в качестве осно-

вообразующего  элемента, укрепляющего основу слова.   

Анализ семантического поля суффикса -t(V), которое насчитывает 10 тематических 

групп, показывает, что данный формант характерен для говоров северного ареала  и 

сондровских говоров, из тымского диалекта в этом отношении выделяется н.п. Напас, 

из обского – н.п. Ласкино. В остальных  говорах суффикс -t встречается в синхронии 

лишь в единичных случаях. Данное положение свидетельствует о том, что суффикс -t 

представляет собой позднее явление. Его появление в структуре именных основ связа-

но, очевидно, с необходимостью сохранения первоначального значения  суффикса.  

В процессе развития селькупского языка структура именной основы, как показывает 

фактический материал, постоянно претерпевает значительные изменения, которые, как 

правило, носят  двунаправленный характер (усложнение / сокращение). На синхронном 

этапе наблюдается тенденция к усложнению структуры именной основы. Данное явле-

ние в большинстве случаев находится в стадии становления. Подтверждением тому 

служит сравнительный анализ материалов XIX и XX вв., который выявляет некоторые 

особенности функционирования суффикса  -t(V). Так, в материалах М.А. Кастрена от-

сутствие форманта -t в ауслауте основы со значением «месяц; луна» наблюдается лишь в 
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нескольких случаях, ср. N äré, äréi, MO eré, Tschl. iré. В большинстве диалектов отмеча-

ется вариативность вокалической и консонантной основ, ср. K  iré~iret, NP  irri, irrit, B  

ire, ireäd, Tas  ireä, ireät, Kar. erá, erat. Очевидно, на данном историческом этапе зафик-

сировано начало процесса усложнения основы консонантным элементом -t. На син-

хронном  этапе  структурные изменения основы получили дальнейшее развитие. Так, в 

современных материалах только в двух случаях отмечается чередование суффикса -t с 

нулём звука, ср. Нап. aŕe~aŕe·t; Кел. ira·~ira·t~iret. Дальнейшее усложнение основы про-

исходит за счёт присоединения вокалического элемента, который способствует сохране-

нию консонантной основы, ср. Фарк. iŕe·t~iŕe·tį; Нап. ar'edә; таз. iräty. В остальных 

диалектах основа выступает с  t-овым показателем, ср. Л-К  äret; СтС äre·t; Ласк. äŕe·D; 

Ив. are·t; НС ere·t; Мак. irrät. Сходное явление наблюдается также в отношении других 

основ, обозначающих временные отношения.  

Противоположным процессу усложнения именной основы является её сокращение, о 

котором также можно говорить с исторической точки зрения. Так, в материалах       

М.А. Кастрена единичным примером с t-овым оформлением выступает основа  имени 

со значением «локоть», ср. C.-L. N  henqdśet, MO senqdśět, B sînqdśät, Jel. sînqdśät, Kar. 

Tas  sînqdét, Tas  sînqdśät. На синхронном срезе t-овая основа по-прежнему характери-

зуется устойчивым положением, ср. Ив. isenǯit; Чиж. hįnǯe·t; СтС sįnǯet; Бак. sįndet. 

Однако, как  показывает анализ языкового материала, t-овая основа начинает разру-

шаться, ср. Ласк. hįηǯe·; Тюхт. hįnǯe·.  

Для суффикса -t~-tV выводится  значение принадлежности / отнесённости по месту. 

Однако исходное значение  суффикса  постепенно  нейтрализуется и выводится только 

в результате внутридиалектных и междиалектных сопоставлений. На современном эта-

пе суффикс -t(V) продолжает выполнять также словообразовательную роль, участвуя в 

образовании отглагольных имён существительных со значением результата или про-

цесса действия, например: Фарк. lakįtį «смех» (< laqyqo «хохотать»). 
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Особый интерес представляют именные основы на -t~-n, обозначающие отрезки вре-

мени. В современных материалах данный элемент прочно закрепился в ауслауте основ, 

редукция суффикса отмечается в единичных примерах. Появление суффикса в составе 

основы способствует расширению значения лексической единицы в плане его конкре-

тизации, ср. ara·~ara·t (ara·n) «осень; осенью».   

Исходным значением суффикса -t является выражение посессивных отношений в 

мире человека, значений отношений в мире предметов и явлений реального мира. 

Суффикс -l. Семантическое поле основообразующего суффикса -l составляют 5 те-

матических групп. В  структуре  некоторых  основ  суффикс -l выделяется только при 

внешнем сопоставлении, ср. «щека»: Фарк. putįl, Лос. puda·l, СтС, Ив. pūdįl, Чиж. pūtįl; 

таз. putįla; C.-L. N púdal, MO puudal, K puudэl, puudêl, puudal, NP puutal, puutál, Tsch. 

OO púdöl, puudöl, B Jel. Tas Kar. puutel; ср. нен. пайды, паду; нган. fatua; манс. пāйт. 

Суффикс -l имеет расширенный вариант за счёт присоединения гласных, например: 

Бак. mokollī·~mōko·l «спина», ср. Ласк. moγa·l~mōG~moγ. Тенденция к усложнению ос-

новы приводит к тому, что она отличается от структуры первичной двусложной основы, 

которая, в свою очередь, при расширении суффикса -l вокалическим элементом перехо-

дит в состав трёхсложных основ, ср.  Фарк. kola~kolalį «крыло». 

Альтернантом суффикса -l в синхронии можно считать его палатализованный вари-

ант -ľ, который выделяется лишь в нескольких основах: Нап. püľ~pǖ «паут»; Бак. mįmbįľ 

«напёрсток», ср. Нап. mįmb’i·. 

В словообразовании имён существительных суффикс -l~-ľ(V) встречается в единич-

ных случаях, например: Нап. anǯel «мишень», ср. Тиб. ände·, УО įndį «лук (оружие)»; 

Бак. pokaľa «паук», ср. Нап. poka «паутина»; Кел. čuľä «изба», ср. ču «земля; глина».  

Анализ материала позволяет заключить, что суффиксу -l присуще выражение отно-

шения части к целому, как совокупности. На базе этих отношений получили развитие 

отношения по принадлежности, числу и другим признакам. 
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Суффикс -k. В самодийских языках суффикс -k считается десемантизированным 

формантом, не принадлежащим к действующей системе словообразования. Однако о 

былой продуктивности свидетельствуют многочисленные реликты этого древнейшего 

суффиксального элемента.  

Суффиксы с уменьшительным значением носят вторичный характер и имеют, как 

правило, вокалическое оформление, что способствует сохранению продуктивности 

суффикса -k на разных этапах развития языка. Исконное уменьшительное значение 

суффикса постепенно затушёвывается, что способствует переходу словообразователь-

ного суффикса -ka в разряд основообразующих элементов, например: Мак. piko~pikko 

«осина», Лос. piko·, ср. Бак., НС, Ласк., Ив. pī; таз. pi; C.-L. K piiko, NP piikku, Tsch. 

pyyqò, Tschl. pyyqo, pyyqò, OO piiqò, NP pi, MO B Jel. Tas Kar. pii.  

На синхронном уровне k-овый элемент вычленяется в структуре как двусложных 

имён  существительных, например: Кел. pi-jo·-k «филин», ср. Кел. pīja; Ласк. püja~pü, 

так и  трёхсложных, например: Нап. san-ge·-ta-k «ястреб», ср. Кел. songa·ta~sįηge·t; СтС 

sōzakka «зуёк», ср. УО  sōzįnga~sōzi, МЯ sōzį, НС sōs. Данные примеры демонстрируют 

структурные изменения основы. В результате утраты ауслаутного вокалического эле-

мента трёхсложная модель преобразуется в двусложную, которая, в свою очередь, пе-

реходит в разряд односложных основ. Суффикс -k выполняет при этом 

основообразующую функцию.  

Основообразующий элемент -k, семантическое поле которого насчитывает 5 темати-

ческих групп, проявляет себя при внутренних сопоставлениях, например: Чиж.    

hāčekį~hāče «крапива», ср. Тиб. hāča~hač, Мак. sačču; C.-L. N hač, MO saač, sač, (sadś), 

K saacu, NP saačû, saaču, Tsch. soače, soačê, OO seattэ, B Jel. Tas saač, Kar. sat.  

Суффикс -k обнаруживает также междиалектные и идиолектные чередования. Можно 

выделить 3 ряда чередований: k~ń(V), k~n и k~η, например:  Ив. kodį·k «голубика», ср. 

НС koDįn, Мак. kotta, Л-К kota, Пар. kōt; C.-L. N kŏd, K kŏtta, NP kóttэ; Фарк. 

sapįk~sapįń «удочка», ср. Ласк. šabįk~šabį·; НС sįbe·k, УО sapa·k; НС peläk «сторона», 
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ср. Кел. piľaη; C.-L. N pälek, K pilenq, NP pilanq, Tsch. OO pelenq, B Kar. pä·länq, Jel. 

pelenq, Tas pelänq (pälänq), ср. манс. пāлэ, пāл; хант. пелак; удм. пал.  

Проведённый анализ селькупского материала позволяет сделать вывод о том, что в 

синхронии суффиксы -k и -η, участвующие в основообразовании, функционально тож-

дественны. Ареал их распространения в диалектах дифференцирован: -k характерен 

для среднеобских говоров, расположенных ниже Нарыма, тымского и васюганского 

диалектов, -η и -n – для кетского диалекта  и сондоровских говоров (на Оби), елогуй-

ского говора (Красноярский край). В среднеобских говорах выше г. Нарым  šöškum~ 

šöškup возможны идиолектные чередования q~η. Такая особенность использования 

суффиксов -k и -η имеет исторические корни формирования селькупского этноса, кото-

рый представлен совокупностью диалектов. 

По нашему мнению, суффикс -k служит сохранению предшествующих  значимых  

элементов основы: taγanį → taγanįk «лето» и препятствует её разрушению, как в случа-

ях появления в фитонимах и зоонимах. Поскольку данный суффикс только начинает 

входить в их морфологическую структуру, случаев чередования с -η отмечено немного: 

Бак. śep’a·k, Кел. sebeη «бурундук». На данном этапе исследования можно также пред-

положить, что суффикс -k вытесняет -η: Лук. sēbakka, НС sēbaka, Ив. šēbekka~šēbįGa, 

Тиб. šēbuηa~šiβka, Ласк. šēβka~šēpka, Нап. šepka.  

Суффикс -m(V). В селькупском языке основообразующий суффикс -m(V) выделяется 

в структуре 10 имён существительных. Ареал его распространения чётко обозначен: 

говоры северного ареала и кетский диалект. На синхронном этапе суффикс -m(V) ведёт 

к усложнению основы имени, ср.: Лук. katmį «лоб», ср. Бел., Нап. kat, Бак. kot, Кел. kon, 

Фарк. kottį; таз. qǝt;  C.-L. N kát, kaat, kāt, K kaat, B Tas kâ·t, Kar. kát; Фарк. śēmį «язык», 

ср. Бак. śē, СтС sē,  Мак. sǟ, Нап. še, Ив. šǟ, Ласк. še; таз. šē; C.-L. N śé, MO Tschl. sie, K 

seé, NP sê·, B Kar. śii, Jel. Tas śee; Кел. čuim~čǖj~čǖ «змея». 
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В двух основах суффикс -m(V) чередуется с -w(V), что вызвано лабиализацией со-

норного -m в инлауте (m>w), например: Нап. ńoma «заяц», Кел. ńöma; ср. Ласк. ńeβa·, 

Тюхт. ńeβa; Нап. šima «пепел», Лук. sīwǝ. Данное явление наблюдается также в диахро-

нии, ср. «заяц»: B Jel. Tas Kar. njoma, N njewá, njewà; «пепел»: K siiwa, siiua, NP siiwa, 

siivэ, siiwэ, B Jel. Tas Kar. śiimэ. И в синхронии, и в диахронии наблюдается сокращение 

основы за счёт перехода w>ø: Нап. ńo «заяц», ср. МЯ, НС ńō; C.-L. MO njō, njo, K njoo, 

njo, NP njo, Tsch. njuo; Фарк. śi «пепел», ср. Тюхт. si; C.-L. N śiu, MO Tsch. Tschl. OO siu. 

Суффикс -j. Суффикс -j получил широкое распространение в именном словообразо-

вании многих языков мира. Известно, что диапазон значений, характерный для данного 

суффикса, весьма широк. Семантическое поле основообразующего суффикса -j состав-

ляют единичные основы, обозначающие объекты природного мира, фитонимы, зоони-

мы, предметы материального мира, например:  Кел. śej «язык», ср. Бак. śē; Кел. čuj~čǖ 

«ремень», ср. Бак. čǖ; Кел. ťüsej «ящерица», ср. Фарк. tǖsį; Кел. töj~tö «береста». Суф-

фикс -j характерен в основном для говоров северного ареала и кетского диалекта.  

Интересно отметить, что в  ряде односложных основ суффикс -j является реликтом 

интервокальных согласных *j и *l в составе уральских двусложных основ Речь идёт об 

этимологических соответствиях а- и е- основ в тазовском диалекте, анализ которых 

проводит Е.А. Хелимский,  ср. *tule «огонь»: сельк. tüj~tü; *kēle «язык»: сельк. śej~śē; 

*jäje «пояс»: сельк. čuj~čǖ; *küje «змея»: сельк. šüj~šü; *pije «кремень»: сельк. p’ǖj~pü; 

*teje «береста»: сельк.  töj~tö. В большинстве случаев селькупские рефлексы не сохра-

нили интервокальные *l и *j. Однако в южноселькупских диалектах обнаруживаются  

единичные примеры на согласный j, который вновь появляется в ауслауте основы. Воз-

можно, в этом усматривается попытка восстановления исходной двусложной структуры 

основы.  

Суффикс -p обнаруживается как основообразующий лишь в нескольких именах су-

ществительных, обозначающих предметы природы и анатомическую лексику. Суффикс 

-p выступает без вокалического оформления. Для него характерно чёткое локальное 
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распределение (н.п. Бакланиха, н.п. Келлог, н.п. Фарковка и н.п. Колпашево). В осталь-

ных диалектах соответствующие основы представлены без консонантного элемента, 

например: Колп. pedop «гнездо», ср. Тюхт. p’edį; Кел. katap «ноготь», ср. Бак. katį~kat.  

В некоторых случаях суффикс -p(V) можно обнаружить только в результате внешнего 

сопоставления, например: таз. lōmpį «круглый поплавок», ср. кет. lom «тж». 

Более распространённым явлением в селькупских диалектах можно считать регуляр-

ное чередование суффикса -p~-m с нулём звука. Как правило, суффикс -p~-m оформляет 

односложные вокалические основы и двусложные основы на -r, например: Тиб. 

möp~mö «дыра», ср. УО müm~mü, Нап. mö, Кел. mǖ, Фарк. mü; Нап. orop «сила», ср.    

Л-К orp, Ласк. ōrup, Фарк. orįp, СтС orįm, Мак. ōram, Ив. or, Бак. ōr; таз. or (orym, 

oryp); Тиб. tįrįp «икра», ср. Фарк.  tįrįp~tįr, Тюхт. tįrp,  Нап.  terep, НС tįru·m, Лук. tįrru, 

Марк. tįrį, Кел., Ив., Ласк. tįr; таз. tyr. 

Суффикс -n. Основообразующий суффикс -n выделяется в составе 13 имён сущест-

вительных, образующих 6 тематических групп, например: Мак. ńesun~ńesu «шиповник 

(ягода)»; Кел. kōsan~kōsa  «окунь»; Марк. koββan~koββa «стрела»; Кел. kįskan~kįska 

«звезда»; Лук. āγįn «край; губа», ср. Марк. aq; Марк. kotjan «тёща», ср. УО kottja. 

Словообразовательная функция суффикса -n прослеживается в следующих случаях: 

таз. mytyn «мазь из рыбьей печени, потрохов» (для смазывания шкур), ср. myty «пе-

чень»; таз. oľqyn «болотистая местность с редколесьем, лесотундра», ср. olqo «остров»; 

НС ťelįmpan «свет», ср. Нап. ťelįmba, Чиж. ťēlįmba «светит».  

Суффикс -η. Основообразующий суффикс -η выступает без вокалического оформле-

ния и выделяется в структуре нескольких основ, обозначающих: 1) отрезки времени: 

Мак. pīneη «ночь», ср. Тайз. pin, Кел. piń~pīn; 2) представителей фауны: Кел. torńa·η~ 

turńa· «телёнок»; 3) предметы материального мира: Бел. kujaη~kuja· «ковш»; 4) отвле-

чённые понятия: УО śiťä·η «ложь», ср. НС siďa·.  

В селькупском языке суффикс *-η формально совпадает с показателем качественных 

наречий, ср. УО koľdaη «в долг, даром» (< kolďa «долг»). В современном употреблении 
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суффикс -äη/-η выражает значение уменьшительности, ср. qūtäη «ёлочка» (< qūt «ель). 

Суффикс -η участвует также в образовании отглагольных имён существительных, ср. 

таз. ɔnyltyη «клеймо» (< ɔnyltyqo «заклеймить»).  

В результате проведённого исследования в селькупских диалектах выделены сле-

дующие основообразующие элементы: -r, -t, -l, -k, -m, -j, -p, -p(-m), -n, -η, которые со-

ставляют функционально-семантические поля. Самым устойчивым консонантным 

элементом, который не обнаруживает альтернации с нулём звука и демонстрирует пол-

ное соответствие материалам XIX века, является суффикс -r. Его семантическое поле 

состоит из 14 тематических групп (42 лексические единицы). Для суффикса -r выво-

дится значение активной силы. Данное значение находит отражение в основах, обозна-

чающих реалии природного мира во всём его многообразии. 

Консонантный элемент -t насчитывает 10 тематических групп (99 лексических еди-

ниц). Данный элемент выступает показателем широкого спектра отношений, где основ-

ным значением является отношение части к неделимому целому. Единое целое 

составляют Земля как космический объект, человек и представители животного мира. 

Все явления объективного мира взаимосвязаны между собой, что также справедливо 

для системы языка в целом. В селькупском языке выразителем отношения соподчине-

ния выступает суффикс -t, который обозначает связи и отношения, пронизывающие все 

жизненные уровни, в особенности человека и его мир.  

Для консонантных элементов -k, -l, -j, -m, p, -n, -η  выводится широкий диапазон зна-

чений, в том числе значение отношения части к целому как совокупности. Количество 

тематических групп данных суффиксов составляет от 3 (-m и -p) до 5 (-k, -l и -j). Ис-

ключением является  суффикс -n, который образует 6 тематических групп. Общее коли-

чество лексических единиц, оформленных данными суффиксами, насчитывает 163 

основы. Данные суффиксы получили распространение в сфере «Мир живых существ»  

и  «Мир человека».  
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В Заключении представлены выводы, которые были сделаны в результате прове-

дённого исследования селькупских основообразующих элементов как древних суффик-

сов уральского языка-основы. 

1. Основа имени существительного в селькупских диалектах представляет собой раз-

витую целостную систему в многоóбразном проявлении. Морфологическая классифи-

кация, которая отражает структурные особенности селькупского слова, позволяет 

выявить три типа структурных моделей основы имени существительного: простые, 

комплексные производные и комплексные сложные. Данные модели представлены в 

языке относительно равномерно.  

2. Анализ оснóвных структур позволил выявить и определить статус консонантных и 

вокалических элементов, играющих существенную роль в характеристике основы име-

ни существительного. Вокалические элементы выполняют основорасширяющую функ-

цию, модифицируя, таким образом, структуру основы в целом. Для консонантных 

элементов, являющихся в синхронии частью основы, ведущей является основообра-

зующая функция. Они характеризуются нестабильностью, вызванной общей тенденци-

ей к ослаблению артикуляционной напряжённости.  

3. Вариативность основы имени существительного, как языковое явление, объясня-

ется спецификой селькупского языка, существующего в устной форме и бытующего в 

пределах пяти этнолингвистических групп, например:  Бел. pergįt – Фарк. pergel – Бак. 

perkop «живот», Ласк. ńeńńat – Нап. ńäńäl «сестра»; Марк. peľat – НС peläk – Кел. piľaη 

«сторона, половина»; Мак. kalal – УО kalľiη «крот, земляная медведка»; Чиж. kanap – 

СтС kanum – НС kannįn «гром».   

В основе вариативности лежат две основные тенденции: 1) различного рода чередо-

вания, способствующие качественным модификациям основы, 2) процессы сокращения 

/ осложнения основы, которые ведут к изменению слоговой структуры основы в коли-

чественном отношении.  
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В результате сопоставления современных полевых материалов с языковыми данны-

ми предшествующих этапов истории селькупского языка установлено, что в диахрони-

ческом плане для именной основы характерен процесс осложнения. В синхроническом 

плане внутри- и междиалектные варианты основ наглядно демонстрируют процесс со-

кращения, в котором участвуют не только отдельные вокалические и консонантные 

элементы, но и целые слоги. 

4. Основообразующие суффиксальные элементы -r, -t, -l, -k, -m, -j, -p, -p(-m), -n, -η ха-

рактеризуют определённые тематические группы, которые позволяют определить диа-

пазон их значений и выявить функциональные особенности каждого элемента в 

отдельности.  

5. Именное основообразование в селькупском языке представлено разнообразными 

вариантами основ имени существительного с различным консонантным исходом, что 

является наследием языка-основы, когда существовало несколько показателей для вы-

ражения одного значения – от конкретного к общему.  

Основные положения диссертации отражены в следующих работах: 

1. Сатеева Э.В. Структура именной основы в селькупском языке // Международный 

конгресс «Наука, образование, культура на рубеже тысячелетий»: Труды II Сибирской 

школы молодого учёного. Т. V.  Томск, 2000. С. 16-26. 

2. Сатеева Э.В. Основорасширяющие и основообразующие элементы в селькупском 

языке // Международный конгресс «Наука, образование, культура на рубеже тысячеле-

тий»: Труды II  Сибирской школы молодого учёного. Т. V.  Томск, 2000. С. 27-29. 

3. Сатеева Э.В. Многовариантность основы имени существительного в селькупском 

языке // Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур. 

Преподавание национальных языков: Материалы международной конференции «XXII 

Дульзоновские чтения». Ч. III. Томск, 2000. С. 138-143. 

 25



4. Сатеева Э.В., Быконя В.В. Основообразующий суффикс -r(V) в селькупском языке 

// Linguistica Uralica. T. XXXVIII. № 3. Tallinn, 2002. С. 195-206. (в соавторстве, автор-

ские 10 с.). 

5. Быконя В.В., Сатеева Э.В. Суффикс -l в именном основообразовании селькупского 

языка // Сохранение традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера 

и проблема устойчивого развития: Материалы Международной научной конференции. 

Ханты-Мансийск, 23-26 июня 2003. Москва, 2004. – С. 293-302. (в соавторстве, автор-

ские 5 с.) 

 26


