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НИНА АГАФОНОВА (Tapry)

СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СМЕШАННЫХ

МОРДОВСКИХ ГОВОРАХ С МОКШАНСКОЙ ОСНОВОЙ

Заселение эрзянами и мокшанами современной территории Куйбышев-
ской области происходило в разное время и разными путями. А.Е. Али-
хова, по данным археологии, поселение мордвы в Куйбышевском По-
волжье относит к периоду монгольского завоевания. Об этом свиде-
тельствует типично мокшанский Муранский могильник. Часть мордвы,
по ее мнению, переселилась в то же время и за Волгу — близ совре-
менного Куйбышева. Здесь, судя NO материалам Барабашинского мо-

гильника, одновременно жили и мокша и эрзя (Алихова 1965 : 143).
К. И. Козлова считает, что мордовское население появилось в 3a-
волжье в ХУП столетии (Козлова 1964 :16). Формирование ro-

воров территорий позднего заселения проходило и проходит в ус-
ловиях интенсивных междиалектных, а часто и межъязыковых контак-

тов. Переселенцы эрзя и мокша были выходцами из различных местно-

стей. В новых селениях они оказывались соседями. В процессе продол-
жительной совместной жизни сплетаются разные мокшанские и эрзян-
ские языковые признаки, постепенно взаимопроникают одни и OTCTY-
пают другие черты. Так формируются новые говоры — смешанные —

с основой либо мокшанской при определенных эрзянских чертах, либо

наоборот. В них, кроме того, наблюдается ряд явлений, которые в лите-

ратурных языках, диалектах и говорах развивались по-разному. Эрзя-
мокшанские говоры Куйбышевской области подвергались и подверга-
ются сильному влиянию русского языка. В настоящее время носители

их двуязычны. Зачастую они, особенно молодежь, неосознанно перено-
сят грамматические модели русского языка в свой бесписьменный

говор.
В статье делается попытка описать особенности словоизменения су-

ществительного смешанных говоров с мокщанской основой с. Подстёпки
(бывш. Мордовская Борковка) Ставропольского района, сел Шелехметь
и Торновое Волжского района Куйбышевской области. Ранее эти го-

воры специально не исследовались. Имеется лишь дипломная работа,
выполненная на кафедре мордовских языков Мордовского государст-
венного университета (Шукшина 1979).

По семантико-грамматическим признакам в описываемых говорах,
как и в литературных языках, выделяются три склонения: основное (не-
определенное), указательное (определенное) и притяжательное.

В основном склонении существительные изменяются по 14 падежам.

Единственное и множественное число различаются только в номина-
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тиве. Вслед за С. 3. Деваевым и М. Т. Бибиным мы выделяем в анали-

зируемых говорах иллатив и латив, которые близки по своей семан-

тике, но не совпадают и не заменяют друг друга (Деваев 1963 : 322—

327; Бибин 1964 : 114). В литературных языках, как H3BECTHO, OHH

объединены в один падеж — направительно-вносительный.
Ниже сопоставляются парадигмы склонения существительного в ис-

следуемых говорах и в литературных языках. .

Основное склонение описываемых говоров в целом совпадает с тако-

вым мокшанского литературного языка. Различия незначительные. В

говорах мало употребительна синтетическая форма аблатива. Значение

его в основном передается аналитически: генитив основного склоне-

ния + Nocxexor nanga ’o’. Известно, что мокшанский литературный
язык может иметь два вариантных суффикса латива: -и, -{ (Серебрен-
ников 1967 : 25), которые восходят к суффиксу -; (Бубрих 1953 : 58—

59). В эрзянском литературном языке этот падеж выражается морфе-
мой -0. В смешанных говорах имеются алломорфы -v, -u, -i, -j. Anno-

морф -и выступает после непарных и твердых парных согласных,

которые предшествуют гласным заднего ряда. После мягких парных
согласных и непарных, которым предшествуют гласные переднего ряда,

употребляется -i. Суффикс -о употребляется после исходных гласных

а и о. В анализируемых говорах суффикс латива имеет два варианта
-u u -v. Под 'действием регрессивной губной ассимиляции суффикс -i

полностью вытеснен cyddukcom -u: velu ’B ceno’, pifu ’в огород’, vifu

’в лес’. Такая же тенденция имеется и в говорах наскафтымской морд-
вы (Бибин 1964 : 116). > -

В рассматриваемых говорах широко употребительны Kay3aTHß H

комитатив, которые в других изолированно развивающихся говорах
либо отсутствуют, либо передаются послеложными конструкциями.

Категория указательности выражается с помощью тех же суффик-
сов, что и в других мордовских говорах и литературных языках, но

падежная система богаче, Парадигма указательного склонения вклю-

Основное склонение

исследуемые говоры MOKII. 3p3.

ед. ч. kud 'nom'
номинатив kud куд кудо
генитив kudi-n кудонь кудонь
датив kudi-ndi кудонди кудонень
аблатив kudi-da кудта кудодо
инессив kudi-sa кудса кудосо `
элатив kudi-sta кудста кудосто
иллатив kuc кудс кудос
латив kud-u куду кудов
пролатив kud-ga кудга кудова
транслатив Kkut-ks KYTKC кудокс
компаратив kudi-Ska кудшка кудошка
абессив kut-ftima ‘ кудфтома — кудовтомо
каузатив kud-enksa кудонкса
KOMHTAaTHB kudi-ñek

MH. Y.

HOMHHaTHB fUt KYTT кудот
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чает девять падежей, подобно эрзянскому языку, тогда как в мок-

шанском в данном склонении наличествуют три падежа.

HoMuHaTHB, reHHTHB, JATHB 31€Cb COBMANAIOT C ŒOPMAMH MOKILIAH-

ского литературного языка. Остальные падежи — инессив, элатив, про-

латив, компаратив, абессив — имеют такие же формы, как в эрзянском
языке. Своеобразием говоров является то, что косвенные падежи, на-

чиная с инессива, образуются на основе датива. Непосредственно к

форманту датива указательного склонения как в единственном, так HM

во множественном числе присоединяются соответствующие падежные

морфемы. Исключение составляет абессив, падежный суффикс которого

присоединяется к генитиву того же склонения. Отметим, что подобные

образования обнаружены К. И. Ананьиной в верхнеалатырских гово-

рах Горьковской области (Ананьина 1972 : 39; 1974 : 13). Интересно,
что в указательном склонении есть форма каузатива, образующаяся
также на основе датива в единственном и во множественном числе.

Этот падеж, который принято считать падежом позднего образования,
характерен только для западных и юго-западных диалектов мокшан-

ского языка. Морфема номинатива множественного числа этого скло-

нения имеет два варианта: -ййе, -йе. Показатель множественности -#,
-Ё перед указательным суффиксом -йе сохраняется, когда он присоеди-
няется к гласной основе слова: sга, sгай, srafne ’ctonb! Te’; ava, avat,
avatne ’женщины те’. Если же он присоединяется к согласной основе,

TO -f, -Ё выпадает, но передает свою глухость предшествующему со-

гласному: та?, таг тай®пе ’яблоки те’; UiF, Virkt, virkne 'neca Te’.
Система лично-притяжательных суффиксов, используемых в номи-

нативе говоров, в основном не отличается от системы мокшанского ли-

тературного #3blKa;

Указательное склонение

исследуемые говоры MOKIII. 3p3. |

. ед. ч. о15 ‘лес тот'

номинатив Vir-$ вирсь виресь
генитив vir-t вирть виренть
датив-иллатив Vir-fi вирти вирентень

инессив vir-tisa вирьсэнть

элатив vir-tista вирьстэнть

пролатив vir-tige вирьганть

kommaparuB vir-fiska вирьшканть
абессив vir-tftema вирьтементь

каузатив vir-tiksa

MH. Ч.

HOMHHATHB virkne вирхне вирьтне
генитив virknen вирхнень вирьтнень
датив-иллатив [vrh-nendi вирхненди вирьтненень

инессив virh-nendisa BUPbTHECI
элатив virk-nendista . вирьтнестэ

пролатив virk.nendige вирьтнева ,
KOMITapaTHB vir-tiska вирьтнешка

абессив vir-tftema вирьтневтеме

каузатив - Vir-tiksa
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B ! m. 111 n IV cepuñ BMecTo MOKINAHCKOTO JIHTePAaTyPHOTO CyOCOHKCA
-н’къ в исследуемых говорах -лейе. Во 2 л. тех же серий наличествует
-йВе, а в литературном языке -н’т’э. Притяжательные суффиксы 1 и

2 л. этих серий различаются между собой наличием или отсутствием

интерфикса -е- не только в номинативе, но и во всех косвенных паде-
жах.

B парадигмах рядов NO сравнению с мокшанским литературным
языком выявляются значительные различия. Известно, что в финно-
угорских языках порядок следования падежных окончаний и притяжа-
тельных суффиксов не един. В финском языке, например, притяжатель-
ные суффиксы нарастают Ha maxexHble (Penttiläà 1963 : 122—123), в

венгерском предшествуют падежным окончаниям (Майтинская 1955 :

123). В мордовских литературных языках порядок следования посес-

сивных суффиксов такой же, как и в финском языке, исключение со-

ставляют номинатив, генитив и датив мокшанского языка, где он совпа-

дает с венгерским языком. В рассматриваемых нами говорах имеются

также формы: основа слова -- падежный суффикс -- притяжательный
суффикс, начиная с инессива, но наряду с ними здесь BO3HHKJIH HOBO-

образования на основе мокшанского датива, как в указательном скло-

нении. В новообразованиях притяжательный суффикс присоединяется
непосредственно к основе существительного, за которым следуют мор-
фема датива и падежный аффикс: stireZeñdisa ’B moeñ nouepn’, stire-
Zeñdista ’n3 Moux nouepeñ’.

kud ’nom’

I II IH IV

1 1. -že kudi-že -ñe kudi-ne . -rieke kudi-rieke -neke kudi-neke
2 1. -ée kudi-ée -tne kudi-the -nke kudi-ñke -nke kudi-ñke
3 A -c kudi-c -nza kudi-nza -cna kudi-cna — -cna kudi-cna

mon ’Mmoñ’

ед. u. MH. Ч.

Silme 'rna3'

номинатив Silme-Ze Silme-ne

генитив silme-Zen Silme-nen .
датив šilme-žendi Silme-nendi
HHECCHB Silme-Zendisa | Silme-rendisa

Silme-sen
элатив šilme-žendista | Silme-nendista

silme-sten

иллатив šilme-žendis | šilme-nendis
silme-zen

пролатив Silme-Zendige | Silme-nendige
silme-van

KoMnapatus Silme-Zeridiska / Silme-nendiska
šilme-škan

абессив Silme-Zenftema Silme-nenftema
Kay3aTHB silme-Zeñdinksa silme-heñdinksa

tonñ ’TBoñ’ son ’ero’

HOMHHaTHB Silme-ce silme-c silme-nze
TeHHTHB silme-cer Silme-nc Silme-nzen
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Из парадигм видно, что в ряду той. 'мой’ различаются формы ед.

и мн. числа обладаемых. В ряду 50ой 'его’ это разграничение харак-

терно лишь для номинатива, генитива и датива. В рядах же fon ’TBoù’,
пий ’наш’, йй ‘ваш’, &й ’их’ число обладаемых не маркируется морфо-
логически, эти формы совпадают.

В анализируемых говорах и в притяжательном склонении имеется

каузатив: jalgacendinksa ’n3-3a твоего apyra', afeñekeñdinksa ‘из-за
наших дедов'. В притяжательном склонении выступает Kay3aTHß, пост-

роенный на основе датива. |
В отличие от других падежей абессив строится на основе генитива:

ava-Zen-ffeme ’6es моей матери (букв. матери-моей-без)’; tume-Cen-

fteme ’6e3 твоего дуба (букв. дуба-твоего-без)’. Аналогичное явление

наблюдается в говоре д. Новое Урметьево Челно-Вершинского района
Куйбышевской области и, по данным К. И. Ананьиной, в верхнеалатыр-
ских говорах мокшанского языка (Ананьина 1972 : 39).

Нужно сказать, что для парадигмы ряда той 'мой’ один облада-
тель и одно обладаемое не характерно употребление первичного посес-

сивного суффикса этого ряда. Во всех падежах выступает вторичный
суффикс -ге, который в мокшанском литературном языке имеется

только в трех падежах: номинативе, генитиве и дативе. История посес-

сивного суффикса -2е получила достаточно полное освещение в науч-

датив Silme-cendi silme-ncti Silme-nzende
HHECCHB Silme-cendisa | Silme-senze |

Silme-set Silme-nzendesa
элатив Silme-cendista | Silme-stenze |

Silme-stet Silme-nzendesta

иллатив Silme-cendis | Silme-zenza |
silme-zet Silme-nzendes

nposatuB Silme-cendige | Silme-vanza |
Silme-vat Silme-nzendige

KoMnapatus Silme-cendiska | Silme-Skanza |
Silme-Skat Silme-nzendiska

абессив Silme-cenftema silme-nzeñftema '
каузатив Silme-Cendinksa Silme-nzendinksa

min 'Haur fin ’Baur Ssin 'ux’

el. U MH. U. el. H MH. Y.

номинатив — $Ите-йейве Silme-nk Silme-sne
генитив Silme-neken Silme-nken Silme-snen

датив Silme-riekendi Silme-nkendi silme-sneñdi

HHECCHB Silme-riekendisa | Silme-nkendesa | Silme-snendisa |
Silm-senek Silm-senk Silme-sest

элатив Silme-riekendista | Silme-nkendesta | Silme-snendista |
Silm-stenek Silme-stenk Silme-stest

иллатив šilme-nekendis | Silme-nkeñdis | Silme-snendis |
Silme-zenek Silme-zenk Silme-zest

пролатив Silme-nekendige | Silme-nkendige | Silme-snendige |
Silme-vanik Silme-vank Silme-vast

KoMmnapartuB Silme-nekendeska | Silme-nkendiska | Silme-snendeska
Silme-Skanck Silm-Skank

абессив Silme-riekenftema _ silme-nkeñftema Silme-snenfieme
Kay3aTHB Silme-nekendinksa Silme-nkendinksa Silme-snendink:a
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ной литературе (Paasonen 1903 : 64, 122; Бубрих 1958 : 202; Феоктистов
1963 : 65—66; Серебренников 1967 : 55). -

Наши наблюдения приводят к следующим выводам:

1. Синтетическая форма аблатива в исследуемых говорах мало упот-
ребительна. Широко употребляются каузатив и комитатив.

2. Падежная система указательного склонения в говорах богаче, чем

в мокшанском литературном языке.

3. Своеобразие этих говоров заключается в том, что косвенные падежи,
начиная с инессива (за исключением абессива), указательного и при-
тяжательного склонений строятся на основе датива. НУЖНО сказать,
что в речи носителей данных говоров более употребительны новообра-
зования на основе датива и аналитические фОРМЫ. КОСВСННЫЕ падежи,
не осложненные морфемой датива, встречаются реже.
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NINA AGAFONOVA (Tartu)

NOMINAL DECLENSIONS IN THE MIXED DIALECTS OF MORDVINIAN

HAVING THE MOKSHA SYSTEM AS THEIR BASE

The article treats specific features of the dialects of the Podstepki village of the

Stavropol region and the villages Šelechmet' and Tornovoje of the Kujbysev
oblast. The dialects under consideration present a blending of both the Erza and

Moksha sysiems. Paradigms of the main declension in the dialects coincide with
those of Moksha. Specific features are found in the possessive and demonstrative declen-
sions. First, all the oblique cases, beginning with the inessive, are formed on the

basis of the formant of the dative. The only exception is the abessive, in the formation

of which the formant of the genitive is used. Secondly, the ablative case has a limited

usage cven in the main declension, Thirdly, there is the causative case distinguished in

all the three declensions. |
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