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Е.О. Сунцова
Ижевск

СУФФИКСЫ -ск(ы)-/-ськ(ы)-, -иськ(ы)-/-йськ(ы)-
У ГЛАГОЛОВ ВОЗВРАТНОГО ЗАЛОГА

УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА

Суффикс -ск(ы)-/-ськ(ы}- в современном удмуртском языке является мно-
гофункциональным маркером. Одна из его функций выделилась ещё в XVIII
веке - это выражение настоящего времени 1-го и 2-го лица единственного и
множественного числа: верасько 'говорю', вераськодь 'говоришь', верас-
комъ 'говорим', вераскоды 'говорите' [9:47]. Тогда же М. Могилиным гово-
рилось и о возможности выражения страдательного значения. И, как отмеча-
ет И. Козмач, исследуемый маркер можно встретить также в формах неоче-
видного прошедшего времени: мынйськем 'я пошел, оказывается'. Впервые
вопрос о полифункциональности рассматриваемого маркера поднимался в
середине XIX века в научной грамматике Ф. Видеманна, который отмечал
рефлексивное, медиальное и пассивное значение этого форманта. Начиная с
XX века, этот маркер рассматривают как показатель возвратности.

В зависимости от лексического значения и характера синтаксических
связей возвратный залог, образованный формантом -ск(ы)-/-сък(ы)-, имеет
несколько семантических групп:

Собственно-возвратные глаголы характеризуются наличием оду-
шевленного субъекта. Здесь действие направлено на самого субъекта как
производителя действия: Тот адземе кемалась вал ини, чик воштпйсь-
кемтпыед, а! [3: 22]. 'Тебя уже давно я не видела, а ты и не изменился, а!'
Эти глаголы можно заменить конструкциями с местоимением ачим '[я] сам'
в форме винительного падежа: Малы бен солы одно ик аслыз сынаськы-
ны кулэ? 'Почему же ей обязательно самой надо расчёсываться?' -» Малы
бен солы одно ик аслыз ассэ сыпаны кулэ? 'Почему же ей обязательно
самой себя надо расчесывать?'.

Данная группа глаголов подразделяется на 2 подгруппы: а) действие,
полностью возвращающееся на его производителя: Тол кытчы ке пелыпэ,
тон но отчы ик куасалскиськод [8: 70]. 'Куда ветер - туда и ты прогиба-
ешься' и б) действие, частично возвращающееся на его производителя, т.е.
действие возвращается только на определенные части тела производителя
действия, или же субъект выполняет действие лишь с помощью определен-
ных частей тела: Кезъыт ведра дуре ымыныз лякиськиз [8: 388]. 'Его рот
приклеился (букв.) к холодному ведру'.

При каузативно-возвратных глаголах субъект попадает под чье-
либо влияние и, таким образом, не является активным исполнителем ка-
кого-либо действия, а действие выполняется опосредованно, т.е. подчи-
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няется кому-либо или чему-либо: Мон доры йднатйськыны лыктэм [3:
40]. 'Он ко мне пришел лечиться'. Или, если трансформировать данное
предложение, получается: Он пришел, чтобы я его вылечил. Подобные
вербальные единицы следует различать исходя из контекста.

Взаимно-возвратные глаголы обозначают действие двух или несколь-
ких лиц и являются объектом взаимных действий: Зиновий Горбачевен
Огородников маке пумысен жугиськиллям[2: 131]. 'Огородников с Зи-
новием Горбачевым из-за чего-то подрались'.

Грамматические формы этих вербальных единиц чаще всего выража-
ются формами множественного числа. Их легко заменить местоименной
конструкцией с использованием местоимения ог-огзы 'друг друга', упот-
ребленного в форме винительного падежа. Зиновий Горбачевен Огород-
ников маке пумысен ог-огзэсты жугиллям. 'Огородников с Зиновием
Горбачевым из-за чего-то побили друг друга'.

Взаимно-возвратность глагола помогают определить также послелоги
бордын'нщ возле; при; вблизи, около, с, у', вбзын 'возле, около, рядом' и
другие, которые обозначают взаимные действия: Корка пырыса од на ву,
ныл борды кырмиськид ини [5: 33]. 'Не успел ещё в дом зайти, уже вце-
пился в девушку'.

Также существует ряд глаголов, которые могут относиться и к взаим-
но-возвратным, и к континуативным. Разграничить их можно только исхо-
дя из контекста. К такому ряду принадлежат следующие глаголы: юаллясъ-
кыны 'отпрашиваться, спрашивать', верасъкыны 'говорить, разговаривать,
беседовать', /сылзмськьшы'слушаться, быть послушным' и др. Они могут
использоваться как при внутреннем монологе (будут относиться к конти-
нуативным), так и при диалоге (к взаимно-возвратным).

Таким образом, в рассмотренных выше случаях морфологический по-
казатель -ск(ы)-/-ськ(ы)~ участвует в образовании возвратного залога, од-
нако следует заметить, что этот маркер не всегда формирует залоговую
оппозицию. В этом отношении следует разграничивать следующие группы
глаголов, оформленные показателем -ск(ы)-/-ськ(ы)-:

Квазипассивные (автомативные, псевдопассивные) глаголы. Субъек-
том здесь является неодушевленный или абстрактный предмет, поэтому он
не может быть агенсом в прямом смысле слова, но может восприниматься
как производитель действия: Кема кыстиськиз вераськон [4: 56]. 'Долго
длился разговор'.

Континуативные (возвратно-занятийные) глаголы указывают на род
занятий, совершаемых агенсом: дурисъкыны 'заниматься кузнечным де-
лом', гудйсъкыны 'копать', кылзисъкыны 'слушать'и др. Ой кылы, вот та
инмар, номыр но бй кыл, - вбеяськиз Ожегова [2: 14]. 'Не услышала,
вот те крест, ничего не слышала, - перекрестилась Ожегова'.

Опираясь на работы современных ученых и, в частности, на работу

139



финского исследователя Райи Бартенс, в качестве медиальных глаголов
мы выделили группу вербальных единиц, значение которых характеризует-
ся отсутствием прямого объекта, с одной стороны, и дуративным распре-
делением во времени, с другой: техникумъёсы дасясысыпы'готоъться в
техникум'; Со виын кин ке деэ йыгаськиз [7: 25]. 'В тот момент кто-то
постучался в дверь'.

Медиальные глаголы могут выражать различные значения: а) психо-
физическое состояние (керзегъяськыны 'горячиться, выйти (выходить) из
себя', лекъяськыны 'злиться, рассердиться'); б) наличие или отсутствие
у подлежащего чего-либо (кышнояськыны 'жениться', сяськаяськыны
'расцветать, цвести'); в) пространственные изменения подлежащего
(палэнпгиськыны 'отойти, устраняться', чукинскыны 'накрениться, оку-
нуться'); г) значение продолжительности действия во времени {кылзись-
кыны 'слушаться, подслушивать', лёгаськыны 'топтаться на месте, гу-
лять, ходить'); д) обозначение профессии, либо указание на род занятия
{луейиськыны 'тесаться, обтесываться', стругасъкыны 'строгать'); е) приз-
нак эссива - употребление подлежащего в качестве кого-то/чего-то (ку-
зёяськыны 'хозяйничать, распоряжаться',медъясъкыны 'наняться, нани-
маться, подрядиться').

Хабитивные глаголы выражают определенные свойства характера,
привычки, качество, характер человека (лекаськыны 'бодаться, жалиться',
куртчылисъкыны 'кусаться, вгрызаться, вцепляться', чыжаськыны 'пинать-
ся; лягаться; отказываться'): Федор Семенович аслэсыпыз Танязэ шыш-
каськиз но, лйятппз но [1: 30]. 'Федор Семенович свою Таню и отругал, и
успокоил'.

С помощью этого маркера можно выражать также пассивное значе-
ние в случае, если объект действия выражается именительным падежом,
а субъект действия выступает в форме творительного падежа: Клуб
кылдышиське пиналъёсын 'Клуб создаётся ребятами'; выж лэсыпиське
ни З-mti арзэ 'мост строится уже 3-й год'.

Особенно часто глаголы с пассивным значением употребляются в офи-
циальном стиле и в переводах с русского на удмуртский.

Отличаясь от индоевропейских языков, глаголы с пассивным значением
в удмуртском языке могут обозначать действие, произведённое только ка-
ким-либо лицом, поэтому в удмуртской художественной литературе в пред-
ложениях, содержащих пассивный признак, производитель действия от-
дельно не обозначается, чаще всего его можно установить только в кон-
тексте.

Проведя сравнительный анализ по частотности использования в речи
вышеназванных семантических функций рефлексивного маркера -ск(ы)-/
-сък(ы)- в современной удмуртской литературе, мы имеем следующие
данные:
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Семантическое значение

1. Квазипассивное
2. Континуативное
3. Собственно-возвратное
4. Хабитивное
5. Взаимно-возвратное
6. Каузативно-возвратное
7. Пассивное
8. Медиальное

Итого

Кол-во примеров

326
289
241
208
176

28
13
6

1287

%

25,38
22,44
18,7
16,13
13,67

2,21
0,98
0,49

100

Из таблицы видно, что наибольшее применение имеют глаголы с квази-
пассивным значением, число которых объясняется тем, что данная группа
глаголов выражает явления, происходящие в природе, либо «действия»
неодушевленных предметов, которые человек приписывает к этим предме-
там как их исполнителям, и которые происходят независимо от воздей-
ствия другого предмета. Естественно, что число подобных примеров в ху-
дожественной литературе преобладает.

Таким образом, мы разграничили разновидности возвратных значений
маркера -ск(ы)-/-ськ(ы}- и его другие семантические возможности. Через
конкретные примеры убедились, что их значение актуализируется лишь
через структуру предложения в контексте. Как правило, глаголы, содержа-
щие в себе маркер -ск(ы)-/-ськ(ы)-, способствуют уменьшению валентности
глагола, снимая актантное место прямого объекта.
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