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Д. В. ЦЫГАНКИН (Саранск)

АРЕАЛЬНАЯ МОРФОНОЛОГИЯ ФОРМ КАТЕГОРИИ

ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В мордовских языках любое существительное с точки зрения грамма-
тической определенности-неопределенности имеет два состояния — не-

определенное и определенное.
Значение неопределенной единичности во всех точках мордовского

лингвистического ареала передается в основном нулевой формой имени

(т. е. существительным в основном склонении): Вийоs sovas бога 'в

дом вошел мужчина (т. е. любой из мужчин)’.
Значение определенной единичности выражается разными морфе-

мами. Их употребление обусловлено особенностями эрзянского и мок-

шанского языков, внутренним обустройством парадигмы косвенно-ука-
зательных и числовых форм в них. В эрзянском языке в разных точках

его распространения используются для этого следующие морфемы:
1) -$ в номинативе: ёогаs 500а$ Вийоs 'мужчина (только этот) вошел

в дом’; 2) -Ё в генитиве-аккузативе: ferdik Coranf inZeks ‘npurnacH Myx-

чину (только этого) в гости’; 3) -§f, -йЁ, -Ё во всех других падежах.

Их употребление различается по диалектам: Coranten — Corasten—
corall efavi sovams kudos ‘мужчине (только этому) нужно войти в

дом’; 4) -$ (-2) во всех падежах (в одиночно-архаичных говорах):
Coraznen. merst sams kudov ’мужчине (только этому) велели Войти В

дом’; 5) #йе, -йе во всех падежах множественного числа: Согабйейей

eravi sатs ‘мужчинам (только этим) необходимо придти’. Морфема
определенности, присоединяясь к падежным суффиксам — основного

склонения, образует парадигму указательного склонения. На терри-

тории распространения эрзянского языка в парадигме данного склоне-

ния отсутствует единая падежная схема.

Неоднозначны также морфонологические явления, наблюдаемые в

основах склоняемого имени и морфемах определенности, суффиксах
падежей и морфемах определенности. Приведем наиболее характерные
H3 HHX.

1. Наложение конца склоняемой (согласной) основы на морфему
определенности — это ‘один из видов морфонологического взаимопри-
способления морфов на границе морфем. Оно отмечается в формах
номинатива, генитива, датива и проявляется в тех случаях, когда мор-
фема определенности непосредственно присоединяется к конечным CO-

гласным основы @/@, ##. В результате такого соединения происходит
наложение этих 3BYKOB друг на друга и образование аффрикаты с/с:
ved — vec (< ved + $) 'вода (эта)’, пагой — пагос# (< пагой - Ssf)
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'Hapoaa (3toro)’, feste — tescéfe (<feste{ste) ’3Be3ne (этой)’, тасё —

macte (< mact + Ste) 'norpeby (3tomy)’. To же наблюдается в мок-

шанском языке, ср. Виё << Вий-$ ’nzom (этот)’, оеё << Фей-$ ‘вода (эта)`'.
В эрзянском языке данное явление ограничено территориально. Им
охвачены те говоры, в которых морфема определенности в названных

падежах присоединяется непосредственно к основе в противополож-
ность многим другим говорам, без интерфикса, если только основа не

оканчивается на свистящий или шипящий согласный.

Если же основа имени оканчивается на один из перечисленных со-

гласных (-$/¢, -z/¢, s, г), то морфема определенности присоединяется
к основе, как и во многих других говорах, с помощью интерфиксов.
AY

Hab6aonaercs TeECHOE CNJIETEHNE OCHOBbI Ha d/d M cypdHKca MHOXKe-

ственного числа, стоящего перед морфемой определенности, в резуль-
тате которого происходит оглушение последнего звука основы и его

слияние с суффиксом множественного числа: 50!пе << sой-!те 'сажа
(эта)’, kefrie << Вей-ййе ‘руки (эти)’, satne < sad-tne ‘'сады (эти)’,
velrne << оей-йпе ° ’воды (эти)’. Подобное слияние происходит и в тех

случаях, когда морфема оканчивается на n/A: sežgatne < šežgan-tne
‘сороки (эти)’, обегва!пёе << обегвап-те ‘обезьяны (эти)’, Бегаййе <
beran-fne ’плохие (эти)`.
2. Устранение гласного склоняемой основы. Этим явлением охвачены

многочисленные говоры. Оно наблюдается в тех случаях, когда в ис-

ходе основы наличны звукосочетания ko, ke, go, ge, do, de, 10, te:

Cocktne < ёоёкво-ййе 'бревна (эти)’, Sankfhie < sango-fhe 'Buan (31H)’,
pantne < pando-the 'ropnl (3TH)’.

В некоторых говорах гласный звук на морфемном шве ‘сохраняется:
sапро-ййе, соёВо-Iпе.
8. Интерфикация. В диалектных словоформах указательного склоне-

ния интерфиксация характеризуется нерегулярностью. Отмечается ряд
говоров эрзянского диалектного ареала — говоры напольновского

куста (Чувашская АССР), отдельные говоры.приалатырского куста
(Мордовская АССР), некоторые северо-западные (Горьковская обл.) и

присурские (Мордовская АССР) говоры, в которых морфемы опреде-
ленности -$ (в номинативе) и -& (в генитиве и дативе) присоединяются
без интерфиксов, если падежеобразующая основа не оканчивается на

шипящий или свистящий согласный. Им противопоставляются говоры,
где в номинативе, генитиве и дативе появляется интерфикс. Варьиро-
вание интерфиксионных гласных объясняется фонетической особенно-
стью основы и принадлежностью говора к определенному диалектному
типу. Примеры:

Примеры: _ -
Номинатив a) kev-e-§ ’камень (этот)’ 6) kev-§

Генитив kev-e-nt kev-$t

Датив Вео-е-йЁ-е-й kev-st-e(-n)
kev-e-§t-e-(-11-) .

Аблатив kev-de-nt | kev- de-st

kev- de-st

Примеры:

Номинатив {) farvaz-o-$ 'серп (этот)’ 6) farvaz-o-$

Генитив tarvaz-o-nt tarvaz-o-$t

Датив tarvaz-o-nt-e-n tarvaz-o-ite

Аблатив tarvaz-do-nt tarvaz-do-§t
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Номинатив a) skal-$ ’koposa (3Ta)’ 6) skal-o-$/skal-u-$/skal-i-$
ой-& 'лес (этот)’ > vir-e-$/vir-i-$

Генитив skal-§t skal-o-rit|[skal-0-§¢
skal-u-nt(skal-i-nt

vir-§t ; vir-e-nt/vir-e-st]
vir-i-At

Датив — skal-šte skal-o-nf-en/skal-o-sfte/
skal-u-nf-in/skal-i-nt-in

vir-ste vir-e-nt-enfvir-e-ste|
vir-i-nt-in

Аблатив skal-do-$t skal-do-nt/skal-do-$ t|

_ skal-du-vit[skal-di-nt
vir-de-st vir-de-nt|vir-de-st|

vir-di-nt

Ho

Номинатив SSORS-C-$ ’oceHb (Ta)’ Soks-e-$

Генитив Soks-e-st Soks-e-nt

Датив Soks-e-ste šokš-e-nt-e-n

Использование интерфикса в группе говоров (а) после основы, окан-

чивающейся на шипящий или свистящий, перед суффиксом, начинаю-

щимся этим же согласным, вызвано стремлением избавиться от слия-

ния двух сибилянтов в один звук.
При образовании косвенных падежей во множественном числе мор-

фема определенности -йе вместе с суффиксом множественного числа

-{|-Ё присоединяется к основе без участия интерфикса. В отдельных

говорах, в частности, в говорах новатовского куста (Горьковская обл.),
наличие интерфикса в таких случаях обязательно. Примеры:

Номинатив a) lomal/t/-trie 'люди (эти)’ 6) Готай-е-ё-йе

Генитив [ота{/-ё-йе-й [отай-е-ййе-й

Датив lomalt/-t-rie-ne-n lomarn-e-t-rie-rie

Аблатив loma/t/-t-ne-de loman-e-t-ne-de

Инессив lomal/t/-t-rie-se lomari-e-t-ne-se

4. Чередование 5/2, //5. Чередования этих звуков характерны лишь

для тех говоров, где в косвенно-указательных формах морфемой опре-
деленности, как и в номинативе, является -&. В формах генитива, дати-

Ba, аблатива, иллатива, пролатива, компаратива морфема -$ выступает
в виде алломорфы -2, синхронно не обусловленной фонетическим поло-

жением последнего. Примеры:

Номинатив vele-$ 'ceno (310)’ _
Генитив vele-ž-in (ак. к.), vele-St (чрм. к.)

Датив vele-ž-ne j
Аблатив vele-Z-de

Инессив vele-s-rie

Элатив vele-s-te (ак. к.) vele-j-$-te (upM. K.)
Иллатив vele-ž-ne

Пролатив vele-ž-ga
Компаратив vele-j-ska (чрм. к.) '
Комитатив vele-Z-riek (ак. к.)
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Причина звонкости алломорфы -# — ee ObiJOe HHTEPBOKAaJbHOE MO-

ложение, которое сохраняется в генитиве. Некогда во всех остальных

падежах между морфемой определенности и морфемой падежа имелся

гласный звук, обусловивший появление в морфемах падежей вместо

глухих звонких. После выпадения межморфемного гласного звука, на-

пример, в аблативе и пролативе морфема определенности стала вы-

ступать в виде -2, по этой причине не оглушились прежние глухие
компоненты морфемы падежей. Процесс образования форм типа vele-

ž-de, vele-Z-ga различал, вероятно, следующие этапы:

Аблатив 1) *vele-S-e-fe >2) *vele-Z-e-te

3) *vele-Z-e-de »4) vele-Z-de

Пролатив 1) *vele-S-e-ka >2) *vele-ž-e-ka

3) *vele-Z-e-ga »4) vele-ž-ga
В инессиве, элативе и абессиве морфемой определенности служит

-$. В прошлом в их составе различалась она в виде -2#. Оглушение про-
изошло в результате дальнейшего развития форм этих падежей. Их
исходная форма состояла H3 1) склоняемой основы имени с конечным

гласным -- морфема определенности -2 -- интерфикс -- морфема па-

дежа, или 2) склоняемой основы имени с конечным согласным + ин-

терфикс -- морфема определенности - -2 -- интерфикс + морфема
падежа. Поэтому формы типа инессив vele-$-ne 'в селе (этом)’, элатив

vele-Ste ‘из села (этого)’ в своем развитии обнаруживают следующие
этапы фонетических преобразований:
Инессив 1) *оейе-$-е-sпе > 2) *vele-z-e-sne > 3) *vel e-3-sre >

4) *vele-$-sne > b) vele-sre

Элатив 1) *vele-$-e-ste > 2) *vele-ž-e-ste > 3) *vele-ž-ste >

| 4) *vele-$-ste > 5) vele-šte (ak. k.)/ vele-j-ste
(чрм. к.)

Абессив 1) *vele-s-s-feme > 2) *vele-Ze-teme> 3) *vele-Z-teme>
4) vele-s-fteme

Компаратив 1) *vele-se-Ska > 2) *vele-že-ška > 3) *vele-Z-3ka
4) *vele-$-Ska << 5) *vele-j-Ska

В форме инессива (ак. к. и чрм. к.), элатива (ак. к.) произошло`
совмещение морфемы определенности -& с началом другого морфа —

падежного суффикса, следствием стало то, что 5-овый компонент этих

падежей диахронно содержит в себе два различных по своим функ-
циям $-овых элемента. Один из них восходит K указательному место-

имению sе, другой — к $5-овому форманту морфемы падежа.
В элативе и компаративе (чрм. к.) такого рода совмещение не про-

изошло. После выпадения интерфикса рядом оказались два сибилянта,
один из которых (обычно начальный) соответственно закону морфоно-
логии переходит в ], ставший морфемой определенности в формах эла-

тива и компаратива. Словоформы с / являются вполне самостоятель-

ными членами в бинарной оппозиции падежей основного и указатель-

ного склонений: осн. ое[е-sка — указ. vele-j-Ska; ocH. vele-ste- — ykas.

vele-j-ste.
5. Чередование -пе/-лё. Оно обнаружилось в преобладающем большин-
CTBE диалектов, обусловлено характером основы —множественного

числа. Если последняя оканчивается на гласный или согласный (мяг-
кий парный или непарный) с предшествующим гласным переднего
ряда (А), то морфема определенности реализуется.в мягком варианте;
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если же основа имеет конечные твердые согласные (парные и непар-
ные) с предшествующим гласным заднего ряда (Б), морфема высту-
пает в твердом варианте. Примеры:
Номинатив а) Видо-й-йе — ‘дома (эти)’б) val-t-ne ’слова (3TH)’

vir-F-ne ’леса (эти)’ Caks-t-ne ’горшки (эти)'
Генитив kudo-t-ne-n ` Caks-t-ne-n

. vit-F-ne-n - val-t-ne-n
Датив kudo-t-ne-nen val-t-ne-Ren

vir-E-ne-nen | Caks-t-ne-nen
Аблатив kudo-t-rie-de val-t-ne-de

vir-t-rie-de Caks-t-ne-de
Инессив kudo-F-ne-se val-t-ne-se

vir-L-Ne-se - õaks-t-ne-se
В отдельных говорах, в частности чрм. и нижнепьянского (Горьков-

ская область) кустов, сфера употребления морфемы определенности
-пе по сравнению с другими говорами шире, ею охвачены все те основы

множественного числа, которые в номинативе единственного числа

оканчиваются на гласный заднего ряда. Примеры:

Номинатив а) тода-ё-пе 'земли (эти)’ 6) тойа-ё-пе

| kudo-t-ne 'noma (37H)' kudo-t-ne

Генитив тойа-ёЁ-йе-й — Вийо- -пе-й
kudot-ne-n moda- t-ne-1i

Датив moda-t-ne-ne-n moda-t-ne-ne

kudo- t-ne-ne-n kudo-t-ne-ne

Аблатив moda-t-rie-de moda-t-ne-de

; kudo-t-ne-de kudo-t-ne-de

6. Редукция послелога. В. группе говоров чрм. к., еремкино-матю-
шинского куста (Куйбышевская область) формы инессива, элатива,

пролатива, компаратива, кроме составного форманта -ййе и падежных

морфем, свойственных основному — склонению, содержат дополнитель-

ный формант -й, являющийся остатком морфемы генитива. Эти формы
интересны тем, что послелоги — эквиваленты вышеназванных паде-

жей — приросли к предшествующему существительному, оформлен-
ному в генитиве морфемой определенности -й, образовав с ней новые

алломорфы падежных морфем. Перед нами один из редчайших слу-

чаев, когда на основе генитива множественного числа возникают кос-

венно-указательные формы, статус которых усиливается противопостав-
лением их другим падежным формам множественного числа и формам
падежей единственного числа. Такие формы, как virfnensg ’B лесах

(тех)’, virf-nenste ’из лесов (тех)’, viffrienska ‘’величиной с леса (те)’,
возникли из генитива множественного числа и послелога: ФЁЙЙйей gjse,
virtnen е]slе, ФИйпей еsва. Подобные формы падежей имеются и в не-

которых говорах большекаменского куста (Куйбышевская область) с

той лишь разницей, что в них послеложный компонент присоединяется
к морфеме генитива посредством интерфикса. Например: virt-nen-e-se
'в necax (Tex)’, virfnen-e-Ste ’u3 necoß (Tex)’, virfnen-e-s ’B Jeca (Te)’,
virtnen-e-Ska ’c necos (tex)’; abGeccuß, Hapsily с обычной формой типа

paksalrievteme ’Ges noseil (rex)’, o6HapyxusßaeT ¢opMmy C 71-OBBIM KOM-

понентом перед абессивным суффиксом, например: paksatrien-teme.
Данный компонент, как и в предыдущих формах, является пустым мор-
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фОМ‚ возникшим, очевидно, MO аналогии с послеложными конструк-

циями: Вийоё-пей е[sВа ’величиной с дома (эти)’. В некоторых гово-

рах, бытующих на территории Татарской АССР и Оренбургской обла-

сти, между сложным формантом -Ёле и падежными морфемами инессива,

элатива, иллатива и компаратива появляется дополнительный элемент

ju virtne-j-se 's necax (тех)’, virfne-j-Ste 'из лесов (tex)’, virttie-j-Ska
величиной с леса (те)’. Источником его является, по-видимому, j-OBbIH

элемент послелогов е[sе, ejste, ejška, KOTOpble, потеряв начальный

вокалический элемент, примкнули к основе множественного числа H

образовали с ней алломорфу с соответствующими падежными значе-

ниями. Это еще один любопытный факт возникновения из послеложных

конструкций падежных форм. В подобном преобразовании на первый
план диалектами выдвигаются процессы редукции послелогов, способ-
ствующие цементированию слившихся компонентов и включению их В

словоизменительную систему. В формах типа viftiejse, virtnejste,
virtnejška [-овый элемент служит как бы маркером, предупреждаю-
щим о том, что форманты -/56, -/$l6, [sва генетически связаны с после-

логом е/sе(е/s{её]sка. Эти и другие подобные новообразования убеди-
тельно подтверждают мысль о TOM, UTO B выработке позднейшего nJjaa-
ста падежных форм в финно-угорских языках в числе прочих путей
заметное место занимает сращение послелога с именем. }

Приведенные факты дают основание утверждать, что морфонологи-
ческие характеристики в рамках категории определенности-неопреде-
ленности выступают всегда как усиливающие уже имеющуюся диффе-

ренциацию форм. |

Сокращения

ак. к. — акузовский куст (говоры сел Акузово, Зимняк, Вязовка, Новая Березовка,

Кислянка Пильненского района Горьковской области); чрм. к. — черемшанский куст

(говоры сел Васильевка, Кузайкино, Верхний Акташ, Тихоновка Альметьевского

района; Кузайкино, Мордовские Кармалы Лениногорского района; Черемшаны, Ста-

рый Кутуш Черемшанского района Татарской АССР).

D. V. CYGANKIN (Saransk)

DIE AREALE MORPHONOLOGIE VON FORMEN DER KATEGORIE

DER BESTIMMTHEIT ,

Der vorliegende Artikel enthält Forschungsergebnisse zum Problem der arealen Morpho-

nologie von Formen der Kategorie der Bestimmtheit in den mordwinischen Sprachen,
Die morphonologischen Erscheinungen, die sich in den Stämmen des zu deklinierenden

Substantivs und im Bestimmtheitsmorphem offenbaren, sind verschiedenartig. Besonders

charakteristisch sind folgende: 1) Verschmelzung des Auslauts des zu deklinierenden

Stammes mit dem Bestimmtheitsmorphem; 2) Ausfall der Vokale des zu deklinierenden

Stammes; 3) Interfixation; 4) Wechsel s/z, j/s; 5) Wechsel -rie/-ne; 6) Reduktion
der Postposition.
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