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Сериальные глагольные конструкции 
в бежтинском языке

Бежтинский язык (нахско-дагестанская семья) относится к языкам с огра-
ниченной сериализацией. В  статье рассматриваются бежтинские сери-
альные конструкции в  сравнении с другими сложными глагольными кон-
струкциями, такими как сложные заимствованные глаголы и  конвербные 
конструкции. Сериальная конструкция состоит из  комбинации двух гла-
голов, которые образуют единый предикат, описывают единую ситуацию, 
следуют принципу неразрывности и часто выражают определенные грам-
матикализованные значения. Бежтинские сериальные глаголы асимме-
тричны, т.е. сериализатор представлен из  ограниченного семантического 
списка глаголов. 
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Bezhta (a language from the Tsezic branch of the Nakh-Daghestian 
family) is a language with limited serialization. We analyze Bezhta serial 
verbs together with other constructions like borrowed compound verbs and 
converbal constructions. Bezhta serial verbs are presented as a sequence 
of two verbs, one of which is used as a bare stem whereas the second one 
bears all the derivational marking; serial verbs describe a single event, and 
the components cannot be separately put under question or negated. Bezhta 
serial verbs are asymmentrical: both, the lexical verb and the serializing verb 
come from the closed class of verbs.
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1. Введение
В типологии имеются разные подходы к классификации сериальных 

конструкций. В настоящее время не существует общепринятого опре-
деления сериальной конструкции. Наиболее популярными являются 
отличные друг от друга определения [Durie, 1997; Aikhenvald, 2006; 
Haspelmath, 2016]. Согласно более узкому определению, сериальная 
конструкция – это моноклаузальная конструкция, состоящая из двух 
или более глаголов, которые могут функционировать как независимые 
предикаты [Haspelmath, 2016]. Она не имеет связующего синтаксическо-
го элемента, а значения составляющих частей определяют значение всей 
сериальной конструкции. Между составляющими частями конструкции 
отсутствуют предикатно-аргументные отношения (т.е. ни один из гла-
голов не является аргументом другого). В соответствии с критериями 
выделения сериальной конструкции, представленными М. Хаспель-
матом [Там же], исключаются такие конструкции, как синонимичные 
и идиоматические конструкции, входящие в класс сериальных в соот-
ветствии с [Durie, 1997; Aikhenvald, 2006], а также каузативные сери-
альные конструкции [Durie, 1997] и сериальные конструкции с сентен-
циальными актантами [Aikhenvald, 2006].

До настоящего времени в кавказской лингвистике понятие «сериа-
лизация» не получило должного освещения, и подобные конструкции 
рассматривались как разновидность сложных предикатов. Впервые 
сериализация в нахско-дагестанских языках была описана на материа-
ле багвалинского языка [Кибрик и др., 2001, с. 120]. Рассматриваются 
две схожие конструкции: лексикализованные деепричастные обороты 
и сериализованные предикаты. Обе конструкции состоят из двух глаго-
лов, которые описывают единую ситуацию. Единственное различие – 
лексикализованные деепричастные обороты состоят из претериального 
деепричастия и главного (финитного) глагола, тогда как сериализован-
ная конструкция содержит два предиката, первый из которых выражен 
формой, морфологически идентичной претериту. 

Сериальные конструкции в бежтинском языке можно продемон-
стрировать на следующем примере. В предложении (1) предикатив-
ный комплекс представлен в виде чистой основы лексического глаго-
ла и глагольной вершины в соответствующей видо-временной форме. 
В придаточной клаузе, которую возглавляет данный предикативный 
комплекс, имеется единственный субъект и описывается единое собы-
тие, которое в бежтинском языке передается двумя глаголами, тогда как 
в русском языке это один глагол. Подобные конструкции в статье рас-
сматриваются как сериальные конструкции. 
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(1) qʼacʼcʼo saala  qʼacʼo<ba>k-<b>uʁo-ɬ,  hollo  
 все вокруг собираться<pl>-<hpl>умирать-antr1 они.erg

 j-ox-ca hino qʼilmaliɬdaa
 iv-брать-prs дорога(iv) юг.inter.dir

 ‘Когда все наконец собрались, они пошли в сторону юга.’ 

В отношении формального устройства глагольной словоформы 
бежтинские глаголы можно разделить на простые и сложные. Про-
стые глаголы состоят из одного смыслового предиката (например, 
niƛ- ‘давать’, gow- ‘прийти’). Сложные глаголы состоят из двух ком-
понентов: первый компонент может быть выражен существительным, 
прилагательным или заимствованным глаголом (чаще всего в форме 
масдара при заимствовании из аварского языка или в форме инфини-
тива при заимствовании из русского языка), а второй – вспомогатель-
ными глаголами, такими как переходный -oo- ‘делать’ и непереходный 
-aq- ‘становиться’, например, komak -oo- ‘помогать’ (досл. ‘помощь 
делать’), č’arin -aq- ‘скучать’ и č’arin -oo- ‘докучать’. Сложные глаго-
лы со вспомогательными глаголами ‘делать’ и ‘становиться’ широко 
распространены в дагестанских языках, например в языках лезгинской 
группы [Haspelmath, 1995], в языках цезской группы [Исаков, Халилов, 
2012] и др. 

Предметом исследования данной работы являются сериальные гла-
голы в бежтинском языке, которые по своей структуре выступают как 
один из видов сложных глаголов, однако отличаются от сложных заим-
ствованных глаголов наличием грамматических значений. 

Прежде всего, данная работа позволит проиллюстрировать понятие 
«сериализация» на примере малого языка и показать релевантность 
понятия «сериализация» для нахско-дагестанских языков, для которых 
в целом сериальные конструкции несвойственны. Для каждой сери-
альной конструкции рассматриваются следующие параметры: степень 
грамматикализации, ограничение на сочетаемость, семантика, а также 
морфосинтаксические свойства. 

Дальнейшее изложение организовано следующим образом. Во вто-
ром разделе выделяются типы сериальных конструкций, представлен-
ные в бежтинском языке. Морфосинтаксические свойства сериальных 

1 Список сокращений: i, ii, iii, iv – показатели именных классов; abs – абсолютив; add – 
additive clitic; antip – антипассив; antr – антериорный конверб; apud – апуд-эссив; caus – 
каузатив; cond – условный конверб; pf.cvb – перфективный конверб; in – ин-эссив; lat – 
латив; neg – отрицательная форма; obl – косвенная основа; erg – эргатив; hpl – разумное 
множественное; prs – настоящее время; poss – посс-эссив; post – постериорный конверб; 
pst – прошедшее время; ptcp – причастие; ques – вопросительная частица; quot – квотатив; 
sim.cvb – конверб одновременности; sup – супер-эссив.
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конструкций обсуждаются в третьем разделе. Частичная грамматика-
лизация обсуждается в четвертом разделе. В следующем разделе дается 
анализ типологических свойств бежтинских сериальных конструкций. 
В последнем разделе формулируются выводы. 

2. Бежтинские сериальные  
глагольные конструкции

Среди наиболее продуктивных сериальных конструкций в бежтин-
ском языке отмечены сериальная конструкция с непереходным сериали-
затором -uʁo- ‘умирать’ и с переходным сериализатором gul- ‘класть’. 
Менее продуктивными являются сериальные конструкции с непереход-
ным сериализатором -eⁿƛ’e- ‘идти’ и переходным сериализатором -eⁿj- 
‘посылать, позволять’. Перечисленные конструкции являются грамма-
тикализованными, т.е. сериализатор используется как грамматический 
маркер, который вносит вклад в вычисление грамматического значения 
предиката. В бежтинском языке также имеются лексикализованные 
сериальные конструкции.

2.1. Сериальная конструкция  
с -uʁo- ‘умирать’

Лексическая часть в сериальной конструкции с -uʁo- ‘умирать’ может 
быть представлена основой непереходного, переходного и аффектив-
ного глаголов, а также антипассивной формой непереходного, неэр-
гативного2 и переходного глаголов. Следует отметить, что в данной 
сериальной конструкции лексический глагол не может быть выражен 
неэргативным глаголом.

В конструкции с -uʁo- ‘умирать’ оформление аргументов зависит 
от модели управления зависимого непереходного и аффективного гла-
голов. При непереходном глаголе сериальная конструкция с -uʁo- ‘уми-
рать’ является непереходной. 

(2) -iq’läše<->uʁo- ‘закончить говорить’ [abs] ← -iq’läš- ‘говорить’ [abs]
a. kid telefonliʔ teli j-iq’läše-jo
 девочка(ii) телефон.sup много ii-говорить-pst

 ‘Девочка много говорила по телефону.’

2 Неэргативные глаголы в бежтинском языке представляют собой небольшую группу 
одноместных глаголов с падежной рамкой [erg]. Такими глаголами являются звукопод-
ражательные и звукосимволические глаголы, например, hahƛo- ‘зевать’, lalaƛo- ‘кричать’, 
ʁäʔƛö- ‘каркать’, baʔƛo- ‘целовать’, morƛo- ‘ругать’, baʔƛo- ‘блеять’, χurƛo- ‘высмаркивать-
ся’, ʁoƛo- ‘плакать навзрыд’, hik’ƛo- ‘икать’ и другие.
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(2) b. kid telefonliʔ j-iq’läše<j>uʁo-jo
 девочка(ii) телефон.sup ii-говорить<ii>умирать-pst

 ‘Девочка поговорила по телефону.’

(3) -ohda<->uʁo- ‘закончить работать’ [abs] ← -ohdaa- ‘работать’ [abs] 
a. kid biƛo-ʁa j-ohda-jo
 девочка(ii) дом-apud ii-работать-pst

 ‘Девочка работала дома.’
b. kid biƛo-ʁa j-ohda<j>uʁo-jo
 девочка(ii) дом-apud ii-работать<ii>умирать-pst

 ‘Девочка поработала дома.’

При аффективном глаголе сериальная конструкция с -uʁo- ‘умирать’ 
не меняет аргументную структуру исходного глагола и в целом остает-
ся аффективной. 

(4) a. kibbal χabar tuq-ijo
 девочка.lat новость слышать-pst

 ‘Девочка услышала новость.’
b. kibbal χabar tuq<b>uʁo-jo
 девочка.lat новость(iii) слышать<iii>умирать-pst

 ‘Девочка уже услышала новость.’ (которую не должна была 
услышать)

При переходном лексическом глаголе в сериальной конструкции 
с -uʁo- ‘умирать’ агенс маркируется локативным падежом, посс-эсси-
вом, а пациенс остается в абсолютиве. Таким образом, сериальная кон-
струкция с глаголом -uʁo- ‘умирать’ от переходных глаголов образует 
конструкцию с неканоническим субъектом в посс-эссиве. В данном слу-
чае конструкция выражает предельность действия, а также периферий-
ное модальное значение потенциалиса ‘мочь, уметь’3.

(5) j-üⁿq<->uʁo- ‘закончить кушать’ [poss, abs] ← 
← -üⁿq- ‘кушать’ [erg, abs]
a. kibba bäbä m-üq-ijo
 девочка.obl.erg хлеб(iii) iii-кушать-pst

 ‘Девочка поела хлеб.’
3 В бежтинском языке имеются немаркированная и маркированная (с показателем 

в глаголе) потенциальные конструкции с агенсом в форме посс-эссива. Немаркирован-
ная конструкция маргинальна и возможна только с несколькими глаголами, включая 
-uʁo- ‘умирать’. Помимо немаркированной конструкции потенциалиса, как в примере 
(4b), сериальная конструкция с -uʁo- ‘умирать’ допускает также использование показате-
ля потенциалиса. Связь немаркированных и маркированных потенциальных конструкций 
с сериальными конструкциями требует дополнительного изучения.
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(5) b. kibba-qa bäbä m-üq<b>uʁo-jo 
 девочка.obl-poss хлеб(iii) iii-кушать<iii>умирать-pst

 ‘Девочка съела хлеб.’ / ‘Девочка смогла съесть хлеб.’

В сериальной конструкции с -uʁo- ‘умирать’ лексическая часть может 
быть также выражена антипассивной формой глагола. В данном случае 
кодирование и количество аргументов в конструкции не меняется. 

(6) hahda<->uʁo- ‘закончить зевать’ [abs] ← hahda- ‘зевать’ [abs]
a. öždi hahƛo-jo
 мальчик.erg зевать-pst

 ‘Мальчик зевнул.’
b. öžö hah-da-jo
 мальчик зевать-antip-pst

 ‘Мальчик раззевался.’
c. öžö hah-da<Ø>uʁo-jo
 мальчик(i) зевать-antip<i>умирать-pst

 ‘Мальчик закончил зевать.’
d. *öždi hahƛo<Ø>uʁo-jo
 мальчик.erg зевать<i>умирать-pst

 ‘Мальчик закончил зевать.’

(7) ʁäʔdä<->uʁo- ‘перестать каркать’ [abs] ‹— ʁäʔdä- ‘каркать’ [abs]
a. ʁäde ʁäʔ-dä-š
 ворона(iii) каркать-antip-prs

 ‘Ворона каркает.’
b. ʁäde ʁäʔ-dä<b>uʁo-jo
 ворона(iii)  каркать-antip<iii>умирать-prs

 ‘Ворона закончила каркать.’

Что касается согласования, то в сериальной конструкции лексиче-
ский глагол и сериализатор -uʁo- ‘умирать’ согласуются с аргументом 
в абсолютиве: в непереходной конструкции согласуются с субъектом, 
в переходной конструкции и в конструкции с неканоническим субъек-
том – с прямым дополнением. 

Сериальная конструкция с -uʁo- ‘умирать’ образуется от P-лабильно-
го глагола hele- ‘варить’, который может быть использован в непереход-
ном значении [abs] и в переходном значении [poss, abs]:

(8) hele<->uʁo- ‘сварить’
a. xo hele-jo 
 мясо(iv) варить-pst

 ‘Мясо сварилось.’ 
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(8) b. xo hele<j>uʁo-jo 
 мясо(iv) варить<iv>умирать-pst

 ‘Мясо сварилось.’ 
c. kibba-qa xo hele<j>uʁo-jo 
 девочка.obl-poss мясо(iv) варить<iv>умирать-pst

 ‘Девочка закончила варить мясо.’ 

Важно подчеркнуть, что в других употреблениях глагол -uʁo- ‘уми-
рать’ может быть использован как лексический предикат. В предложе-
нии (8) nukona buʁeč’e ‘проголодавшись, (не) умереть’ – пример кон-
вербной конструкции, в которой каждый из глаголов имеет собственное 
лексическое значение. 

(9) žu nuko-na	 b-uʁ-eč’e
 refl быть.голодным-pf.cvb iii-умирать-neg.cvb

 hiⁿχłał-ʁa, ʁalbac’-li hoⁿs qerqi
 оставаться-sim.cvb лев(iii)-erg один хитрость(iii)
 urʁizi<b>oh-na gej
 придумывать<iii>-pf.cvb cop

 ‘Чтобы не умереть с голоду, лев придумал одну хитрость.’  
(досл. ‘чтобы не умереть проголодавшись’)  
[Халилов, 2020, с. 341]

Далее рассмотрим семантику конструкций с -uʁo- ‘умирать’ и акцио-
нальные классы. Акциональность и акциональные классы бежтинского 
языка не исследованы; тем не менее, в нем можно выделить основные 
акциональные классы, которые присутствуют почти в каждом языке: 
предельные, процессуальные, моментальные, мультипликативные 
и инцептивно-стативные глаголы. Сам по себе сериализатор -uʁo- имеет 
два близких значения ‘умирать’ и ’ломаться’, однако значение прекра-
щения бытия является центральным, и, безусловно, этот глагол отно-
сится к классу сильных предельных глаголов. Сериальная конструк-
ция с непереходным глаголом -uʁo- ‘умирать’ сочетается со многими 
глаголами из разных акциональных классов, а именно с предельными, 
процессуальными, ингрессивно-процессуальными и моментальными 
глаголами. 

Сериализатор -uʁo- ‘умирать’ выражает комплетив, т.е. ‘закончен-
ность действия’, ‘достижение предела развития’. Значения комплетива 
можно подтвердить какой-либо диагностикой предельности, например, 
тестом на сочетаемость с обстоятельствами длительности и частоты, 
такими как ‘долго’, ‘в течение часа’, ‘часами’, и с обстоятельствами 
срока, такими как ‘за два часа’, ‘за один день’. Как видно из приме-
ров ниже, многие глаголы могут иметь предельную и непредельную  
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интерпретации, ср. (9a), (9b). Однако сериальная конструкция с -uʁo- 
‘умирать’ совместима только с предельными обстоятельствами: (9c), 
(10b), (11b), (12b); примеры с наречиями длительности являются недо-
пустимыми: (9d), (10c), (11c), (12c). 

(10) hele- ‘варить’
a. xo qon saʔat-ba-ʔ hele-jo 
 мясо(iv) два.obl час-pl-in варить-pst

 ‘Мясо варилось два часа.’ 
b. xo qon saʔat-ba-ʔ-il hele-jo 
 мясо(iv) два.obl час-pl-in-lat варить-pst

 ‘Мясо сварилось за два часа.’ 
c. xo qon saʔat-ba-ʔ-il hele<j>uʁo-jo 
 мясо(iv) два.obl час-pl-in-lat варить<iv>умирать-pst

 ‘Мясо сварилось за два часа.’ 
d. */?xo qon saʔat-ba-ʔ hele<j>uʁo-jo 
  мясо(iv) два.obl час-pl-in варить<iv>умирать-pst

 ‘*Мясо сварилось два часа.’ 

(11) niƛ- ‘давать’
a. öždi kibbal okko łan
 мальчик.erg девочка.lat деньги(iv) три.obl

 woddiʔ niƛ-ijo 
 каждый.день давать-pst

 ‘Мальчик отдал девочке деньги в течение трех дней.’
b. öždi-qa kibbal okko łan
 девочка.obl-poss мальчик.lat деньги(iv) три.obl 
 wodiʔil niƛ<j>uʁo-jo
 давать<iv>умирать-pst день.in.lat

 ‘Мальчик отдал деньги девочке за три дня.’
с. */?öždi-qa kibbal okko woddiʔ
  девочка.obl-poss мальчик.lat деньги(iv) каждый.день
 niƛ<j>uʁo-jo
 давать<iv>умирать-pst

 ‘*Мальчик дал деньги девочке каждый день.’
(12) k’isa- ‘играть’

a. kid woddiʔ iχalaʁa k’isa-jo
 девочка каждый.день долго играть-pst

 ‘Каждый день девочка долго играла.’
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(12) b. kid qon saʔat-ba-ʔ-il k’isa<j>uʁo-jo 
 девочка(ii) два.obl час-pl-in-lat  играть<iv>умирать-pst

 ‘Девочка поиграла за два часа.’
c. */?kid woddiʔ iχalaʁa k’isa<j>uʁo-jo 
  девочка(ii) каждый.день долго играть<iv>умирать-pst

 ‘*Девочка поиграла каждый день долго.’

(13) -enƛ’e- ‘идти’
a. kid bicowaad iškolaʔ j-enƛ’e-ʔeš
 девочка(ii) месяцами школа.in ii-идти-neg.pst

 ‘Девочка не ходила в школу месяцами.’
b. kid łin minut-ba-ʔ-il iškolaʔ
 девочка(ii) пять.obl минута-pl-in-lat школа.in
 j-enƛ’e<j>uʁo-jo
 ii-идти<ii>умирать-pst

 ‘Девочка ушла в школу за пять минут.’ (т.е. собралась за пять 
минут и ушла)

c. */?kid bicowaad iškolaʔ j-enƛ’e<j>uʁo-ʔeš 
  девочка(ii) месяцами школа.in ii-идти<ii>умирать-neg.pst

 ‘*Девочка не ушла в школу месяцами.’

2.2. Сериальная конструкция с gol- ‘класть’ и tok’- ‘заставлять’
Сериальная конструкция с сериализаторами gol- (с классно-числовы-

ми вариантами gil-, gul-, gu<wa>l-) ‘класть’ и tok’- (с классно-числовы-
ми вариантами tik’-, tuk’-, tu<wa>k’-) ‘заставлять’ имеет каузативное 
значение, т.е. функция данных сериальных конструкций заключает-
ся в повышении актантной структуры глагола. Первый глагол в такой 
сериальной конструкции является лексическим, а второй глагол выра-
жает каузативное значение. Как и остальные вспомогательные глаголы 
в сериальных конструкциях и других сложных предикатах, вспомога-
тельные глаголы gol- и tok’- могут быть использованы как самостоятель-
ные предикаты. 

Сериальная конструкция с gol- и tok’- также демонстрирует ограни-
чение на сочетаемость и является менее продуктивной, чем морфоло-
гический каузатив. Лексическая часть в сериальной конструкции с gol- 
‘класть’ может быть выражена ограниченной группой глаголов, таких 
как -ija-gol- ‘заставить плакать’, nuko-gol- ‘заставить голодать’, k’isa-
gol- ‘заставить играть’, ƛijaxo-gol- ‘заставить бежать’, hič’e-gol- ‘пугать, 
заставить бояться’, łowa-gol- ‘рассмешить, заставить смеяться’, а также 
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может быть выражена антипассивными формами от всех непереходных, 
переходных и неэргативных глаголов. Из этого следует, что сериализа-
тор gol- ‘класть’ может присоединяться к антипассивным дериватам, 
которые являются непереходными производными глаголами (примеры 
приведены в табл. 1)4.

Таблица 1
Cериальная	конструкция	с	gol-	с	антипассивными	дериватами	

[Serial	constructions	with	‘gol’	from	antipassive	derivatives]

Антипассив	[Antipassive] Каузатив	[Causative]

-ogic- ‘прыгать (непер.)’
[‘to jump (intransitive)’] -ogi<ja>c- -ogi<ja>c-gol-

öhƛ- ‘кашлять (неэрг.)
[‘to cough (unergative)’] -öh-dä- -öhdä-gol-

-üⁿq- ‘кушать (перех.)’
[‘to eat (transitive)’] -üⁿq-dä- -üⁿq-dä-gol-

niƛ- ‘давать (дитран.)’
[‘to gve (ditransitive)’] niƛ-da niƛ-da-gol-

(14) a. kid j-ija-s
 девочка(ii)  ii-плакать-prs 
 ‘Девочка плачет.’
b. öždi kid j-ija-gil-ca
 мальчик.erg девочка(ii) ii-плакать-класть(ii)-prs

 ‘Мальчик обижает девочку (досл. ‘заставляет плакать’).’

(15) aⁿʔuⁿ-coj ʁotalliʔ=na Ø-eⁿh-na
 осел-cmpr село.in=add i-посылать-pf.cvb

 Ø-ohda-gol-ca
 i-работать-класть(i)-prs

 zuqʼo-jo łan öⁿqʼön bicoʔ
 быть-pst три.obl четыре.obl месяц.in
 ‘Отправив в кутан, как осла, (меня) заставили работать в течение 

трех-четырех месяцев.’ 

4 Важно отметить, что антипассив в бежтинском относится к деривации, понижающей 
переходность. Антипассив возможен с непереходными, переходными и неэргативными 
(звукоподражательными) глаголами, т.е. в целом образует непереходную конструкцию. 
Антипассивная деривация имеет ограничения с аффективными глаголами: антипассив 
возможен с двумя каузативными дериватами от аффективных глаголов ‘любить’ и ‘полу-
чать’ [Comrie et al., 2021, р. 526].
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Сериальная конструкция с tok’- ‘заставлять’ является непродук-
тивной. Лексическая часть в этой конструкции может быть выражена 
только несколькими глаголами, которые представлены ниже. Отметим, 
что данные глаголы также образуют сериальную конструкцию с gol- 
‘класть’: 

hic’- ‘бояться’ – hič’e-tok’-/hič’e-gol- ‘пугать’
łow- ‘смеяться’ – łowa-tоk’-/łowa-gol- ‘рассмешить’ 

(16) abo öžö hisƛ’a  beqqa 
 отец.erg сын(i) утром с.тех.пор
 Ø-ohda-tok’-ijo
 i-работать-заставить(i)-pst

 ‘Отец заставил сына работать с утра до вечера.’

Сериальная конструкция с tok’- образуется также от некоторых форм 
антипассива: isiʔ-da-tоk’ ‘заставить сеять’, -aⁿcol-da-tоk’- ‘заставить 
чистить’, -oh-da-tok’- ‘заставить работать’. 

2.3. Сериальная конструкция с -eⁿƛ’e- ‘идти’  
и -eⁿj- ‘посылать, позволять’

Эквиполентные инхоативно-каузативные глагольные пары образу-
ют от общей глагольной основы инхоативные и каузативные сериаль-
ные глаголы. Инхоативные сериальные глаголы образуются с помо-
щью непереходного глагола -eⁿƛ’e- ‘идти’ и, соответственно, являются 
непереходной конструкцией. Каузативные сериальные глаголы обра-
зуются с помощью переходного глагола -eⁿj- ‘посылать’ и образуют 
переходную конструкцию5. Такие сериальные конструкции представ-
лены несколькими глаголами: -iⁿte<->eⁿƛ’- ‘распространяться’ [abs]  
и -iⁿte<->eⁿj- ‘распространять’ [erg, abs]; t’uco<->eⁿƛ’- ‘выжиматься’ 
[abs] и t’uco<->eⁿj- ‘выжимать’ [erg, abs]; -uⁿco<->eⁿƛ’- ‘раствориться’ 
[abs] и -uⁿco<->eⁿj- ‘растворить’ [erg, abs].

(17) a. kibba łic’o t’uco-s 
 девочка.erg одежда выжимать-prs

 ‘Девочка выжимает одежду.’

5 В бежтинском языке также есть определенная группа звукоподражательных глаголов, 
которые формально схожи с сериальными конструкциями с вершиной на -eⁿƛ’e- ‘идти’ 
и -eⁿj- ‘посылать, позволять’. Но смысловая часть в таких звукоподражательных глаголах 
не используется как независимый глагол и является звукоподражательным элементом. 
Это такие глаголы, как qeqe<->eⁿƛ’- ‘раздвигаться’ [abs] и qeqe<->-eⁿj- ‘раздвигать’ [erg, 
abs], šеšе<->eⁿƛ’- ‘загустеть’ [abs] и šеšе <->-eⁿj- ‘сделать густым’ [erg, abs], dac<->eⁿƛ’- 
‘падать’ [abs] и dac<->-eⁿj- ‘уложить’ [erg, abs] и т.п.
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(17) b. łic’o t’uco<j>eⁿƛ’e-jo
 одежда(iv) выжимать<iv>идти-pst

 ‘Одежда выжалась.’
c. kibba łic’o t’uco<j>eⁿe-jo
 девочка.erg одежда(iv) выжимать<iv>посылать-pst

 ‘Девочка выжала одежду.’

(18) a. biqo-qa oⁿz j-uⁿco-jo
 солнце-poss снег(iv) iv-таять-pst

 ‘Снег растаял от солнца.’
b. peč-li-ƛ’a gul-ło jeⁿł
 печь-obl-sup положить-antr масло(iv)
 j-uⁿco<j>eⁿƛ’e-jo
 iv-таять<iv>идти-pst

 ‘После того как (его) положили на огонь, масло растаяло.’
c. kibba jeⁿł j-uⁿco<j>eⁿe-jo
 девочка.erg масло(iv) iv-таять<iv>идти-pst

 ‘Девочка растопила масло.’

2.4. Сериальная конструкция с -iq’e- ‘знать’

Лексический компонент в сериальной конструкции с ментальным гла-
голом -iq’e- ‘знать’ может быть представлен только двумя непереходны-
ми экспериенциальными глаголами hič’e- ‘бояться’ и nuko- ‘быть голод-
ным’ (в отличие от аффективных глаголов чувственного восприятия 
с моделью управления <lat (экспериенцер) abs (стимул)>, типа видеть, 
слышать, данные глаголы являются непереходными моновалентными 
глаголами с моделью управления <abs (экспериенцер)>). Сериальная 
конструкция с -iq’e- ‘знать’ выражает (внезапную) осознанность состо-
яния. Стоить отметить, что в сериальной конструкции с -iq’e- ‘знать’ 
частично сохраняется собственно лексическое значение сериализатора. 
С глаголами ‘быть голодным’ и ’бояться’ данная сериальная конструк-
ция передает осознание физиологического чувства голода и чувства 
страха (например, дрожь от страха, урчание в животе). 

В конструкции с -iq’e- ‘знать’ оформление аргументов зависит 
от управления лексического глагола, которым всегда является непере-
ходный глагол. В целом данная конструкция включает и прилагатель-
ные, например -uq’o ‘большой’, it’ino ‘маленький’, miskin ‘бедный’, 
а также имеется единичный случай сочетания чистой основы прилага-
тельного, которое используется при образовании инхоативно-каузатив-
ной пары глаголов (äč’-ł- ‘мерзнуть’ и äč’-k’- ‘заморозить’ от -äč’č’ö 
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‘холодный’), äč’-iq’e- ‘почувствовать холод, продрогнуть’ (конструкции 
с неглагольными лексическими компонентами также являются непе-
реходными моновалентными глаголами с моделью управления <abs 
(экспериенцер)>). В бежтинском языке значение сериальной конструк-
ции с ’знать’ лексикализовано, тогда как, например, в тюркских языках 
сериальные конструкции с ’знать’ выражают модальное значение [Гра-
щенков, 2014].

(19) hič’e<b>i<ja>q’e-na hollool  b-ö<wä>čö-š
 бояться<hpl>знать<pl>-pf.cvb они hpl-уходить<hpl>-prs

 ‘Почувствовав страх, они уходят.’ 

(20) siddaalaƛʼaa hičʼe-na Ø-iqʼe-š šajtʼal-laa-š 
 с.одной.стороны бояться-pf.cvb i-знать-prs шайтан-pl-gen1
 zoʁ-alaʔ hudi ɬoⁿh-ƛona
 находить-sim.cvb этот след-quot

 ‘С одной стороны, чувствую страх, что эти следы могут быть 
(следы) шайтана.’

(21) kid nuko<j>iq’e-jo 
 девочка(ii) быть.голодным<ii>знать-pst

 ‘Девочка почувствовала голод.’

Следует отличать сериальную конструкцию с -iq’e- ‘знать’ от актант-
ной конструкции с матричным предикатом -iq’e- ‘знать’. Сентенциаль-
ные актанты, вводимые матричным предикатом ‘знать’, могут быть 
оформлены разными стратегиями: инфинитивом, масдаром или прича-
стием. Модель управления всей конструкции определяется матричным 
аффективным предикатом -iq’e- ‘знать’. 

(22) zizi.qʼiqʼiƛo-na do=na gej sijo
 дрожать-pf.cvb 1sg.abs=add cop что
 j-ow-al=na j-iqʼe-čʼe
 iv-делать-inf=add iv-знать-neg

 ‘Я дрожал и не знал, что делать.’ 

2.5. Лексикализованные сериальные конструкции
Лексикализованные (или неграмматикализованные) сериальные кон-

струкции могут сочетать глаголы и разные, и близкие по значению. 
В таких конструкциях вклад сериализации состоит не в модификации 
грамматического значения, а в образовании предикатов с новым лек-
сическим значением. Такие глагольные конструкции состоят из двух 
глаголов, в которой каждый из глаголов может быть использован как 
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независимый предикат. Глаголы в такой конструкции часто сочета-
ются с глаголами с той же валентной рамкой, т.е. непереходные гла-
голы сочетаются с непереходными глаголами (примеры (22), (23)), 
а переходные – с переходными (24). В зависимости от составляющих 
конструкцию глаголов такая сериальная конструкция может быть 
переходной или непереходной. Однако встречаются и конструкции, 
в которых сочетаются глаголы с разной валентностью. В таких случаях 
конечная валентность сериальной конструкции, а иногда и ее семан-
тика, непредсказуема (25). Примеры типа (25) можно отнести к иди-
оматическим сериальным конструкциям, которые более типичны для 
языков Африки [Шлуинский, 2012, 2014, 2018]. Например, значение 
‘варить (перех.)’ в сериальном глаголе xülö-ƛ’oƛ’- невозможно опреде-
лить по значениям составляющих xülö- ‘морщиться (непер.)’ и ƛ’oƛ’- 
‘взрываться (непер.)’. Среди дагестанских языков неграмматикализо-
ванные сериальные глаголы также описаны для гунзибского [Исаков, 
Халилов, 2012, с. 255].

(23) wahlaa holo m-eƛ’e-guw-al ruhun<b>aq-ca
 так этот iii-идти-приходить(iii)-inf учится<iii>-стать-prs

 zuq’o-na  gej
 быть-pf.cvb cop

 ‘Так этот (медведь) учится ходить.’ [Халилов, 2020, с. 708]

(24) Сериальный глагол и составляющие глаголы непереходные
 -eⁿƛ’e-gow- ‘гулять, ходить’ (-eⁿƛ’e- ‘идти’ и gow- ‘приходить’)
 -ut’-<>aʁiʔ- ‘отдыхать’ (-ut’- ‘лежать’ и -aʁiʔ- ‘вставать’)

(25) Сериальный глагол и составляющие глаголы переходные
 -oʁo-tux- ‘кормить’ (-oʁo- ‘кормить’ и tux- ‘поить’)
 -iⁿso-χüžö- ‘торговать’ (-iⁿso- ‘продавать’ и χüžö- ‘менять’)
 q’uq’o-<>iⁿƛ’e- ‘топтать’ (q’uq’o- ‘давить’ и -iⁿƛ’e- ‘бросать’)
 keše-jöⁿšö- ‘разматывать’(keše- ‘разбирать’ и -öⁿšö- ‘распутывать’)

(26) Сериальный глагол и составляющие глаголы с разной 
валентностью

 χülö-ƛ’oƛ’- ‘варить (пер.)’ (χülö- ‘морщиться (непер.)’ и ƛ’oƛ’- 
‘лопаться (непер.)’)

 -iše-j-uk’ilda:- ‘обижаться (непер.)’ (-iše- ‘ломаться (непер.)’ 
и -uk’ilda:- ‘отрываться (неэрг.’)) 

 χuƛo-iƛe- ‘веселиться (непер.)’ (χuƛo- ‘пить (пер.)’ и iƛe- ‘звать 
(пер.))

 -eš-χuƛo- ‘кушать, пировать (непер.)’(-eš- ‘кушать (непер.)’ 
и χuƛo- ‘пить (пер.)’)
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2.6. Другие конструкции,  
состоящие из нескольких глагольных компонентов

Помимо сериальных конструкций, в бежтинском представлены слож-
ные составные предикаты – это заимствованные глаголы в сочетании 
с вспомогательными. Сложные заимствованные глаголы состоят из лек-
сической и вспомогательной частей. Лексический компонент в сложном 
глаголе является заимствованным из аварского или русского языков. 
Вспомогательный глагол представлен непереходным глаголом -aq- 
‘случаться’ или переходным глаголом -oo- ‘делать’. При вспомогатель-
ном глаголе -aq- ‘случаться’ конструкция может быть непереходной или 
аффективной, а при вспомогательном глаголе -oo- ‘делать’ конструкция 
переходная. Лексическая часть составного глагола всегда неизменна 
и представлена инфинитивом из аварского (скорее всего, из анцухско-
го диалекта аварского языка) или русского языков6. Вспомогательный 
глагол сложного глагола имеет позицию для классно-числовых префик-
сальных показателей, а также присоединяет деривационные и видо-вре-
менные аффиксы.

(27) baʁarzi -oо- ‘двигать’ / baʁarzi -aq- ‘двигаться’
 bak’arzi -oо- ‘собирать’ / bak’arzi -aq- ‘собираться’
 borč’izi -oо- ‘заставить прыгать ‘ / borč’izi -aq- ‘прыгать’
 č’untizi -oо- ‘разрушать’ / č’untizi -aq- ‘разрушаться’
 ezi -oо- ‘воспитать ‘ / ezi -aq- ‘стать взрослым’
 gurhizi -oо- ‘жалеть’ / gurhizi -aq- ‘сожалеть’
 pastupat -oo- ‘определить’ / pastupat -aq- ‘определиться’
 mučit -oo- ‘мучить’ / mučit -aq- ‘мучиться’

(28) ile hollo  bik’zi<b>oo-s diisdaas 
 мы.erg они уважать<hpl>-делать-prs много 
 ilo-s cołi gäłło
 мы.obl-gen1 единство быть.antr

 ‘Здесь нас признают, потому что у нас есть сплоченность.’ 

Другая конструкция, требующая упоминания, – это деепричаст-
ная или конвербная конструкция, которая состоит из двух или более 
компонентов. Такая конструкция состоит из перфективного лексиче-
ского конверба и непереходной вершины -eče- ‘оставаться, стоять’. 
Данная конструкция выражает длительность действия в прошлом или  

6 Лексический компомент в сложных глаголах может быть выражен не только заим-
ствованным глаголом, но и существительным и прилагательным, например, -uq’o -oо- 
‘увеличить’ (дословно ‘большим сделать’) и -uq’o -aq- ‘вырасти’ (дословно ‘большим 
стать’).
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настоящем7. Компоненты конструкции описывают одну ситуацию, 
но при этом порядок следования компонентов нестрогий.

(30) hollool gej guwa-ba-c’o-na b-eče-na
 они cop смотреть-pl-pf.cvb hpl-оставаться-pf.cvb

 nijole do q’imat niƛ-al-ƛo=na
 какой я оценка давать-inf-quot=add

 ‘Они смотрели на меня (и ждали), как я оценю вкус (сыра).’

(31) agaaƛ’aa  Teniqa m-oq’o-c’al q’ac’c’o
 оттуда на.хуторе.Теника hpl-приходить-post вместе 
 xalq wanał zuq’o-jo paršuk’ijal-lil-co 
 люди лес.inter быть-pst большевики-from

 m-u<wa>co-na b-ö<wä>čö-nä
 hpl-прятаться<pl>-pf.cvb hpl-уходить<pl>-pf.cvb

 b-eče-na 
 hpl-оставаться-pf.cvb 
 ‘Начиная от хутора Теника, все люди находились в лесу, 

спрятавшись от большевиков.’

(32) sora-ƛo niso-da habo-ƛ’a hinis.hinil 
 лиса(iii)-quot сказать-cond мельница-sup refl.lat

 b-ut’-na b-eče-na zuq’o-na
 iii-лежать-pf.cvb iii-оставаться-pf.cvb быть-pf.cvb

 ‘Что касается лисы, то, оказывается, она лежала на мельнице 
сама по себе’.

3. Морфосинтаксические свойства сериальных конструкций 
и других сложных глагольных конструкций
В этом разделе более подробно будут представлены морфосинтакси-

ческие свойства сериализации с -uʁo- ‘умирать’, которая является самой 
продуктивной из всех представленных конструкций.

Бежтинские сериальные конструкции и сложные заимствованные 
глаголы имеют некоторые общие морфосинтаксические свойства, отли-
чающие их от аналитических видо-временных форм и полипредикатив-
ных конструкций. Во-первых, оформление лексического и сериального 
глагола классно-числовыми согласовательными показателями совпада-
ет, при этом классно-числовое согласование ориентировано на абсолю-
тивный аргумент (см. примеры выше). Во-вторых, показатель отрицания 

7 Важно отметить, что подобные конструкции с сериализатором со значением ‘стоять’ 
распространены в тюркских языках [Гращенков, 2014, с. 62]. Бежтинская конструкция 
с -eče- ‘оставаться, стоять’ требует дальнейшего исследования.
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в бежтинских сериальных конструкциях и сложных заимствованных 
глаголах может располагаться только на вспомогательном глаголе, ср. 
(31a–b), (32a–b). Заметим, что такое ограничение на сочетаемость пока-
зателей отрицания в бежтинском языке имеет место только в моно-
предикативных конструкциях с однословными глагольными формами. 
Таким образом, тест на отрицание в сериальных глаголах в бежтинском 
определяет монопредикативный статус данной конструкции8.

(33) a. aboqa daru xuƛo<b>uʁ-eʔeš
 отец.poss лекарство(iii) пить<iii>умирать-neg.pst

 ‘Отец не выпил лекарство.’
b. *aboqa daru xuƛ-eʔeš<b>uʁo-jo
 отец.poss лекарство(iii) пить-neg<iii>умирать-pst

 ‘Отец не выпил лекарство.’

(34) a. holco biƛoʁa Ø-ohda-gol-eč’e, huli 
 он.erg дом.ad i-работать-класть(i)-neg.cvb он.abs

 micał Ø-ohda-al Ø-eⁿe-š zuq’o-na
 место.inter i-работать-inf i-посылать-impf.cvb быть-pst

 ‘Ему не разрешали работать дома и посылали работать в поле.’ 
[Халилов, 2020, с. 268]

b. *holco biƛoʁa Ø-ohda-eʔeš-gol-na, huli 
  он.erg дом.ad i-работать-neg-класть(i)-pf.cvb он.abs

 micał Ø-ohda-al Ø-eⁿe-š zuq’o-na
 место.inter i-работать-inf i-посылать-impf.cvb быть-pst

 ‘Ему не разрешали работать дома и посылали работать в поле.’ 
[Там же]

Сравнивая отрицание в аналитических видо-временных конструкци-
ях, мы видим, что они разрешают маркирование отрицания на лексиче-
ском (33a), вспомогательном (33b) или на двух компонентах одновре-
менно (33c). В последнем случае двойное отрицание имеет значение 
эмфатического утверждения. В таких перифрастических формах в каче-
стве смыслового глагола может выступать и сериальная конструкция, 
как в примере (34). Таким образом, тест на синтетическое и аналитиче-
ское отрицание подтверждает монопредикативный статус данной сери-
альной конструкции. 

8 Тест на отрицание является специфичным для каждого языка, и в некоторых языках 
данный тест не может служить критерием при выделении моноклаузальной конструкции. 
Например, в ряде языков с сериальными конструкциями отрицание может располагаться 
не только на сериализаторе (например, в русском языке [Weiss, 2012] и в тюрских языках 
[Гращенков, 2014]).
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(35) a. kibba kaʁaj čaχ-na gäʔä
 девочка.erg письмо писать-pf.cvb neg.cop

 ‘Девочка не написала письмо.’
b. kibba kaʁaj čaχ-eč’e zuq’o-jo
 девочка.erg письмо писать-neg.cvb быть-pst

 ‘Девочка не написала письмо.’
c. kibba kaʁaj čaχ-eč’e zuq’-eʔeš
 девочка.erg письмо писать-neg.cvb быть-neg.pst

 ‘Девочка действительно написала письмо.’ 

(36) it’ina ist’il Ø-iq’e<Ø>uʁo-na gäʔä
 маленький.obl брат.lat i-знать<i>умирать-pf.cvb neg.cop

 hinis Ø-uq’o-so is
 self.gen1 i-большой-attr брат 
 ‘Младший брат не узнал своего старшего брата.’  

[Халилов, 2020, с. 175]

Наиболее убедительным аргументом в пользу моноклаузальности 
является принцип неразрывности в сериальных конструкциях. Компо-
ненты конструкции с -uʁo- ‘умирать’ неразрывны, но допускают вставку 
только одной клитики -na, которая в данном случае, возможно, является 
показателем перфективного деепричастия. Таким образом, можно пред-
положить, что с точки зрения диахронии есть связь данной современной 
конструкции и аналитической конструкции, которая состояла из пер-
фективного деепричастия и вспомогательного глагола.

(37) a. kibbal χabar tuq<b>uʁo-jo 
 девочка.lat рассказ(iii) слышать<iii>умирать-pst

 ‘Девочка услышала новость.’
b. kibbal χabar tuq-na<b>uʁo-jo 
 девочка.lat рассказ(iii) слышать-pf.cvb<iii>умирать-pst

 ‘Девочка услышала новость.’

Данный факт дает возможность анализировать конструкцию с -uʁo- 
‘умирать’ как морфологически связанную комплементацию [Майсак, 
2016], т.е. можно говорить о возможной инкорпорации зависимого 
предиката в матричный9. В сериальной конструкции с -uʁo- ‘умирать’ 
допустим только показатель -na, который в данном случае является 

9 В бежтинском языке инкорпорация встречается в некоторых формах. Например, зна-
чение ‘бежать’ передается либо составным глаголом č’an jaʁal (лексическая часть, выра-
женная существительным č’an ‘бег’, плюс вспомогательный переходный глагол jaʁal 
‘брать’ (дословно ‘бег брать’)), либо формой č’anaʁal, в которой произошла инкорпорация 
прямого дополнения и глагола (с утратой классно-числового префикса).
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показателем перфективного конверба. Следует полагать, что сериаль-
ная конструкция представляет собой инкорпорированную конструк-
цию, которая образовалась из аналитической конструкции «конверб + 
главный предикат». Вставка другого материала между компонентами 
сериальной конструкции, кроме -na, невозможна, как в примерах (36b) 
и (36d). В случае использования компонентов конструкции в качестве 
независимых предикатов каждый из глаголов служит вершиной в своей 
клаузе и порядок следования глаголов свободный, как в примере (36e). 
Сложные заимствованные глаголы и конвербные конструкции разреша-
ют вставку любых элементов между компонентами, а также не требуют 
строгого следования, как в примерах (37)–(39).

(38) a. kid q’ajƛ’a j-eš<j>uʁo-jo
 девочка(ii) рано ii-кушать<ii>умирать-pst

 ‘Девочка рано поела.’
b. *kid j-eš q’ajƛ’a j-uʁo-jo
 девочка(ii) ii-кушать рано ii-умирать-pst

 ‘Девочка рано закончила есть.’
c. j-eš-na j-uʁo-na, kid j-öčö-š
 ii-кушать-pf.cvb ii-умирать-pf.cvb девочка(ii) ii-уходить-prs

 ‘Поев, девочка ушла.’
d. *j-eš-na q’ajƛ’a j-uʁo-na, kid
 ii-кушать-pf.cvb рано ii-умирать-pf.cvb девочка(ii)
 j-öčö-š
 ii-уходить-prs

 ‘Поев рано, девочка ушла.’
e. q’ajƛ’a=na b-eš-na, dije gedo
 рано=add iii-кушать-pf.cvb 1sg.gen1 кошка(iii)
 b-uʁo-jo
 iii-умирать-pst

 ‘Рано поев, моя кошка умерла.’

(39) a. hollool urʁizi=na<b>aq-na hökmö
 они думать=add<hpl>стать-pf.cvb решение(iii)

  b-oo-s
 iii-делать-prs

 ‘Подумав, они принимают решение.’ 
b. hollool urʁizi=na teli b-aq-na hökmö
 они думать=add много hpl-стать-pf.cvb решение(iii)
 b-oo-s
 iii-делать-prs

 ‘Подумав хорошенько, они принимают решение.’ 
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(40) baddon=na q’owa gej-ƛo b-eče-na
 другие=add дети cop-quot hpl-оставаться-pf.cvb

 hok’-a=na j-o<wa>ʔ-in-na
 голос-pl=add nhpl-исчезать<pl>-caus-pf.cvb

 ‘И другие дети тоже, мол, притихли.’

(41) hogƛo boxa-qa holo siin b-ek-na-zu
 тот.obl трава.obl-poss этот медведь(iii) iii-падать-pf.cvb-foc

 b-eče-na hinxło-s
 iii-оставаться-pf.cvb оставаться-prs 
 ‘Наевшись травы, этот медведь упал (и оставался лежать  

в том месте)’

Следующий тест с вопросительной частицей также свидетельствует 
о неразрывности конструкции с -uʁo- ‘умирать’. Позиция вопроситель-
ной частицы зависит от фокуса вопроса. Чаще всего вопросительная 
частица, присоединенная к матричному глаголу, выражает широкий 
предикатный фокус. В сериальной конструкции она присоединяется 
к сериализатору и не может следовать за основой лексического глагола 
(40b). Тест на позицию вопросительной частицы подтверждает, что ком-
поненты глагольной конструкции неразрывны и не допускают исполь-
зования дополнительного материала между компонентами, т.е. образу-
ют единый предикат. 

(42) a. mi j-eš<j>uʁo-jo-di
 ты ii-кушать<ii>умирать-pst-ques

 ‘Ты поела?’
b. */?mi  j-eš-di<j>uʁo-jo
 ты ii-кушать-ques-<ii>умирать-pst

 ‘Ты поела?’

4. Частичная грамматикализация
Несмотря на морфологическую слитность конструкции, сериализа-

ция с -uʁo- ‘умирать’ представляет собой пример частичной грамма-
тикализации сериальной конструкции. Частичная грамматикализация 
вершины подтверждается отсутствием сингармонизма в сложных пре-
дикатах и частичным сохранением модели управления лексического 
глагола. Явление сингармонизма в бежтинском языке является мор-
фонологическим явлением, при котором гласные переднего ряда д, ц, 
ь и переднеязычные согласные и, и’, ћ, љ не контактируют с гласными 
заднего ряда a, o, u и заднеязычными согласными c, c’, z, s. Однако син-
гармонизм не распространяется на некоторые аффиксы и частицы, как,  
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например, в случае аффикса отрицательного деепричастия -eč’e или 
фокусной частица -zu. Сингармонизм не работает после i и j. Важно 
отметить, что в сложных глаголах, включая сериальные конструкции, 
сингармонизм также не действует от полнозначного глагола к вспомо-
гательному, как в примере (41b). Данный факт свидетельствует о том, 
что бежтинские сериальные конструкции не образуют фонологическое 
единство. 

(43) a. m-üq-čä / m-üq-äl / m-üq-ijo
 iii-кушать-prs iii-кушать-inf iii-кушать-pst

b. m-üq<b>uʁo-jo 
 iii-кушать<iii>умирать-pst

Частичная грамматикализация сериальной конструкции подтвержда-
ется и моделью управления. Так, в конструкции с -uʁo- ‘умирать’ 
с непереходным и аффективным лексическим глаголом сохраняется 
модель управления исходного лексического непереходного и аффек-
тивного глаголов. В сериализации с переходным глаголом конструкция 
не сохраняет модель управления ни лексического, ни вспомогательного 
глаголов: в этом случае «канонический» агенс не маркируется эргати-
вом или абсолютивом, а маркируется одним из показателей локатив-
ных форм, т.е. образуется конструкция с «неканоническим агенсом» 
(см. раздел 2.1). 

При неполной грамматикализации глаголы теряют часть лексических 
и синтаксических свойств. Непереходный глагол ‘умирать’ в сериальной 
конструкции утрачивает свои синтаксические свойства: валентная струк-
тура всей конструкции определяется лексическим глаголом, а не сериа-
лизатором ‘умирать’. Несмотря на частичный характер грамматикализа-
ции, можно считать, что модель управления, определяемая вложенным 
предикатом, отрицание только вспомогательного глагола, неразрывность 
составляющих и общее классно-числовое согласование доказывают 
моноклаузальность конструкций с глаголом -uʁo- ‘умирать’. 

5. Бежтинские сериальные конструкции  
в типологической перспективе
Целью раздела является сопоставить свойства бежтинских конструк-

ций с типологически релевантными свойствами сериальных конструк-
ций. Термин «сериальная конструкция», или «сериальные глаголы», для 
бежтинского языка вводится впервые, ранее подобные глаголы рассма-
тривались как разновидность сложных составных глаголов [Комри и др., 
2015]. Рассмотренные сериальные конструкции отвечают параметрам, 
выделенным в типологии сериальных конструкций в [Aikhenvald, 2006]. 
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Сериальная конструкция может состоять из одного (one-word) или 
нескольких (multi-word) грамматических слов и быть прерывной (non-
contiguous) или непрерывной (contiguous). В некоторых языках с про-
дуктивной сериализацией представлены несколько видов сериализаций 
глагола, тогда как в языках с ограниченной сериализацией возможен 
только один из видов. В языках с ограниченной сериализацией пред-
ставлены только асимметричные сериальные глаголы, которые выра-
жают в основном аспектуальную, модальную сериализацию и сериа-
лизацию, повышающую актантность глагола [Aikhenvald, 2006, р. 49]. 
В бежтинском языке, который относится к группе языков с ограни-
ченной сериализацией, можно выделить два основных типа сериализа-
ции: аспектуальную и актантную. Компоненты бежтинской сериальной 
конструкции формируют единую словоформу, в которой сериализатор 
несет всю грамматическую нагрузку, а зависимый глагол, представлен-
ный в виде чистой основы, выражает лексическое значение.

В бежтинском языке все сериальные глагольные конструкции асимме-
тричны: лексический глагол принадлежит к открытому семантическому 
классу, а сериализатор представлен из закрытого семантического класса. 
Сериализатор в данных сериальных конструкциях представлен глаголом 
из ограниченного класса. Такие глаголы немногочисленны: это глаголы 
движения и передвижения в пространстве (‘идти’, ‘посылать’), заверше-
ния действия (‘умирать’) с результативным значением, глаголы измене-
ния пространственного положения пациенса (‘класть’) с каузативным 
значением, ментальный глагол (‘знать’) со значением осознанности. 

В языках с асимметричной сериализацией сериализатор часто под-
вергается грамматикализации, т.е. становится грамматическим показа-
телем, например грамматическим показателем повышающей актантной 
деривации. В бежтинском языке в роли сериализатора, повышающего 
актантность конструкции, выступают переходные глаголы gol- ‘класть’ 
и tok’- ‘заставлять’10. В языках с асимметричной сериализацией некото-
рые сериальные глаголы подвергаются также лексикализации, напри-
мер, сериальная конструкция с ментальным глаголом ‘знать’ имеет еще 

10 При сравнении двух сериализаторов gol- ‘класть’ и tok’- ‘заставлять’ нужно отме-
тить, что gol- ‘класть’ сочетается с большим количеством лексических глаголов, чем tok’- 
‘заставлять’. Частотность использования в текстах сериализатора gol- ‘класть’ низкая, 
тогда как tok’- ‘заставлять’ вообще не встречается. Важно упомянуть, что сериализатор 
gol- ‘класть’ может заменять tok’- ‘заставлять’ в сериальной каузативной конструкции, 
но не наоборот. Параллельная сериальная каузативная конструкция с сериализатором 
tok’- ‘заставлять’ представлена в близкородственном гинухском языке. Однако, в отличие 
от бежтинского языка, tok’- в гинухском полностью грамматикализовался и не использу-
ется как независимый предикат, выполняя только грамматическую функцию каузатива 
[Forker, 2013]. Таким образом, в бежтинском языке сериализатор tok’- находится в проме-
жуточной стадии грамматикализации.
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более ограниченную сочетаемость компонентов с ментальным глаголом 
(сочетаются несколько экспериенциальных глаголов) и выражает осо-
бое лексическое значение осознанности.

Что касается типа связи, то бежтинские сериальные конструкции 
являются бессоюзными, т.е. образованы простым соположением гла-
гольных основ. Бессоюзная связь в сериальных конструкциях рассма-
тривается как один из основных признаков сериализации [Foley et al., 
1985]. Бежтинские сериальные конструкции характеризуются принци-
пом неразрывности. Сериальная конструкция имеет единую аргумент-
ную структуру. Порядок составляющих в асимметричных сериальных 
конструкциях фиксированный: вершина неотрывно следует за смысло-
вым глаголом (что характерно для языков с зависимостным маркирова-
нием, в которых зависимые располагаются слева от вершины). 

6. Заключение
В статье были представлены ранее неописанные грамматикализован-

ные и неграмматикализованные сериальные глагольные конструкции 
бежтинского языка. Грамматикализованные сериальные конструкции 
являются продуктивным средством выражения различного рода грамма-
тических значений, каузатива и комплетивного аспекта.

Грамматикализованные, неграмматикализованные сериальные 
и сложные заимствованные конструкции имеют ряд общих свойств: 
представляют собой последовательность двух глаголов, образуют еди-
ный предикат и описывают единую ситуацию. Такие глагольные кон-
струкции односубъектны, классно-числовое согласование, как и в кано-
нических конструкциях, контролируется абсолютивной именной 
группой. В таких конструкциях первый глагол – лексический – пред-
ставлен в форме чистой основы, а второй – вспомогательный – выража-
ет грамматические характеристики. Сериальные и сложные заимство-
ванные глаголы состоят из двух компонентов, в которых смысловая 
часть всегда предшествует вспомогательному глаголу. 

Несмотря на структурные сходства, данные конструкции имеют 
и определенные структурные отличия. Составляющие компоненты 
в сериальной конструкции могут быть представлены как отдельные 
независимые глаголы, тогда как в сложных заимствованных глаголах 
лексическая часть никогда не используется как независимый предикат. 
Прежде всего это связано с тем, что лексическая часть глагола являет-
ся заимствованной формой и не используется вне данной конструкции. 
Однако главное отличие сериальных конструкций от остальных слож-
ных глаголов заключается в способности выражать конкретные грамма-
тические значения, а именно, значения комплетива и каузатива.
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