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СЕРАФИМА АПСАТАРОВА (Йошкар-Ола)

УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ МНОЖЕСТВЕННОСТИ

В МИШКИНСКОМ ГОВОРЕ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА

Грамматическими средствами выражения множественности в современном

марийском языке служат суффиксы: -Plak, -SamödC, -la, -m3t, -51. Взаимоза-

меняемыми среди них являются только два — -Ва& и -Sami¢. Имена сущест-

вительные с данными суффиксами обозначают множество однородных пред-

метов или лиц, или групповое, совокупное множество (Тужаров 1987 : 24),
например: Марий-влак семык пайремым пагалат (Шадбар 5) ’'Марийцы по-

читают праздник семик'; книжка-влакем библиотекыш вашталташ нангаем

(Шадбар 21) 'в библиотеку несу книги для обмена’'. В диалектах встречаются

BapHaHTH: -fld, -lak, -Sam3c, -Sac, -sac.

B MHIIIKHHCKOM TOBOpE paCripoCTpaHeH lOKa3aTEJIb MHOXECTBEHHOCTH -Plak
H ero BapHHaTbl -Jak/-läk. Tloka3aTelb MHOXECTBEHHOCTH -Plak ABNAETCA TaKXE

нормой лугового варианта литературного языка. Относительно его проис-

хождения существует несколько мнений. Остановимся на наиболее верном,
с точки зрения И. С. Галкина, предположении —версии Г. Рамстедта (Галкин
1964 : 64), который считает показатель -ай по происхождению тюркским,
восходящим к древнетюрк. Бдlай 'группа, отряд, орда’. Этот показатель в

горном наречии имеет только одно звучание -/I@, что также подтверждает
его тюркское происхождение, так как и в древнетюркском.он был с гласным

переднего ряда. Заимствован показатель, очевидно, в весьма отдаленное ис-

торическое время, еще тогда, когда и в чувашском языке он выступал пока-

зателем множественного числа. По своему звучанию в отношении тласного

марГ -В& древнее, чем марВ -Йай (Рамстедт 1957: 61). Древнетюрк. bolak, Boitas

в марийский язык, произносится по фонетическим законам марийского язы-

ка — из-за отсутствия в марийском языке фонемы 6 она заменилась сходной

марийской фонемой }. По закону редукции гласных в безударном положений

ё выпал. Конечный согласный & в горном наречии отпал, но сохранился в вос-

точном наречии. В некоторых говорах восточного наречия, в том числе и в

мишкинском, эмфатически выпал начальный согласный /: pörtßlak > pörtlak
'дома’ (Галкин 1964 : 64).

A. ATTHH CYHMTaeT, 4TO NIOKa3aTEJIb -PlakOXHOTO NPOHCXOXNEHMNA C MapTpiild
'много’, которому соответствует фин. райоп 'много’. По его мнению, развитие
этого показателя происходило следующим образом: начальный согласный

P, оказавшись в интервокальном положении, перешел в £ 110 закону озвончения

глухих согласных в интервокальном положении и после сонорных гласных,
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например:701опбо 'MoToBHIO’ OT jol+ ponbo; salmafondo 'cCKOBOPOAHHK’ OT salma

+ ропбо. Гласный и, оказавшись в безударном положении, редуцировался и

выпал. Конечный согласный & является финно-угорским показателем мно-

жественного числа, он имеет соответствия в ряде финно-угорских языков,

например, в венгерском и саамском (Аттин 1928 : 210).
CymecTßyYyeTee ODHO MHEHHE 0 NPOHCXOX NEHHM NOKa3ATENA -Plak: oH BOC-

XOIHT AKOÕBI K CNOBY *pšlsk 'DOX, потомок, группа, племя, поколение', связан

C COBpeMEeHHEIM CJIOBOM polko '‘группа, отряд’и имеет общее происхождение со

вторым компонентом топонимических названий: Шуйбеляк (мар. Шуйвлак),
Ядыкбеляк (мар. Ядыкплак), Токтайбеляк(мар. Топкавлак) и т.д. (Пенгитов
1957: 87).

Нам представляется наиболее убедительным предположение А. Аттина.

Рассмотрим особенности употребления показателя -Plak U ero BapHaHTOB
-lak, -lik B MHIIKHHCKOM FOBOpe MapHÄCKOTO A3blKa.

В восточном наречии данный показатель употребляется в разных зна-

чениях, основное при этом — обозначение множества однородных предметов

и лиц. Примеры: Аапs-5kecslan ola-ys¢ iksubuna-plak dal3-sрогюl6-Е’на выходные

наши дети из города возвращаются в деревню’;DaSUSto- maSina-Blak kudalösts-t,
Surnu-m šupšukta-t 'Ha полях ездят машины, возят зерно' (д. Кайраково).

Кроме o6mett MHOXecTBeHHOCTH, -Blak (-lak/-lik) B исследуемом говоре,

передает групповую множественность, например: tace- afajla-k pasa-ys¢ on-
d3crak tol3-t 6yks. '‘сегодня мамы пораньше придут с работы’ (д. Каргино), что

соответствует значению 'сегодня мама и те, кто с ней, придут с работы по-

раньше’. В литературном языке для выражения такого же значения употре-

бляется другой показатель (-тдЁ), например: таче авамыт паша гыч ондак-

рак толыт 'сегодня мама и те, кто с ней, придут с работы пораньше”.
В составе личного имени этот показатель, помимо выражения множест-

венности лиц, объединенных одним общим именем, может обозначать кол-

лективную множественность неоднородных лиц во главе с тем человеком,

имя которого называется, например: Маза!а-йp0h063-skaja-t 'Maia U ee KOM-

пания идут в поход’ (букв. 'Маши идут в поход”). То есть он передает не

группу лиц с одинаковым именем, а совокупность лиц, связанных с тем че-

ловеком, имя которого называется, родственными или какими-то другими
близкими отношениями. В литературном языке в этом случае используется
суффикс -т3{: Машамыт походыш каят 'Маша и ее компания идут в поход’.

В кокшамарском же говоре показатель -шамыч вообще не употребляется,
а заменяет его показатель -мыт: шорыкмыт 'овцы’, кайыкмыт 'птицы’, пе-

ледышмыт 'цветы' (Иванов 1981 : 43). В лесном говоре горного наречия пока-

затель -мыт тоже очень распространен. Он употребляется не только со сло-

вами, обозначающими родственные связи: йолемыт 'ноги’, кечемыт 'дни’,
моренмыт 'зайцы’ (Иванов 1981 : 82).

Аналогичное значение групповой множественности неоднородных лиц

имеют термины родства в форме множественного числа: 12а/Iа-й erla- socmo-
surtusku-st tol3-n sиЗßа-$ ши-!. Сказанное можно понять двояко: 'мои братья

завтра должны приехать в свой родной дом’и 'брат со своей семьей завтра

должен приехать в свой родной дом’. Следует отметить, что у большинства

терминов родства значение групповой множественности ярко выражено толь-

KO B тех случаях, когда они выступают при именах собственных: АГа- Вова]-
la-k Be-s jal3ste- ila-t 'ceMbsi TeTH AJTH XHBET B APYroi деревне”. Здесь явно речь
идет о семье тети Али, а не о тетях Алях. При отсутствии собственного

имени трудно определить, какое значение имеет форма множественного чис-
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ла. В зависимости от контекста она может обозначать членимую множест-

венность однородных лиц или коллективную множественность неоднород-

ных лиц, например, гзай\!ай& ’твои старшие братья’ и 'твой старший брат и те,

кто с HHM'.

В исследуемом говоре встречается и такое употребление показателя мно-

жественности -ДПай, когда имена собственные, в частности имена людей, упот-

ребляются как нарицательные, например: sайа/а-й, @ет sem3n 3sta-soye-s li.j
ile-mo ’Сатаи, нельзя было что ли сделать как у людей?' (д. Баймурзино).
ба!а)ай в данном случае имеет значение 'дураки’.

Существительные, которые служат названиями населенных пунктов, так-

же могут употребляться в форме множественного числа. В этом случае они

выражают не множество населенных пунктов с одинаковыми названиями, а

групповую множественность лиц, проживающих в населенном пункте. При-
меры: Tönyäkläk marla- muren-kusta-$ dörätä-t, Besela- ila-t ’жители Тонтака
любят петь и плясать по-марийски, весело живут’ (д. MnnKoBo); Ardasla-k

tunemasa-k t3rsa-t, tenija-t sukuna-k tunema-spuren3-t’xutenu Apiama cTrapaioT-
ся учиться, и в этом году многие поступили’ (д. Иликово). В литературном
языке такие собственные имена тоже могут употребляться в форме множе-

ственного числа: Вочарма-влак тыманмешке чодырамвончат (Орай 28) 'жи-

тели Вочармы быстро переходят лес’.

C cydpHKCcOM MHOXeCTBeHHOCTH -Slak (-lak/-ldk) ynoTpe6nsaioTcs M HapH-
цательные существительные, обозначающие местность, при этом они обоз-

начают группу лиц, живущих в этой местности, например: ##-1 тиёаsТа-й ете-

tiyaja-k lijin3-t, de-y mutu-m ВоlдsНдто- 'живущие в нижней части деревни

всегда были такими, непослушными' (д. Kalipakoßo); fe-s moyirlakkojisla-n osal-

та-в ши-Ё’живущие по ту сторону характером норовистее” (д. Каргино).
Подобное развитие значений в мишкинском говоре получают иногда на-

рицательные имена, служащие наименованиями учреждений, места рабо-
ты, рода занятий, объектов действия. Примеры: sибоlа-й Polsma-y3¢ koj-C, a

afa-t ala-t ике. ’‘сенокосцы вроде вернулись, а твоей матери все еще нет' (букв.
'ceHa Bpoje NPHILIH, a TBOe# MaTepH Bce eme HeT'); fermeplaklan tace- docala-k

koncertim 3sta-t 'paGoTaomuM Ha (pepMe CErogHs A€TH MOKa3hBaIOT KOHLEPT’
(букв. 'Ффермам сегодня дети показывают концерт') (д. Чебыково).

Присоединение показателей множественности к вещественным именам

существительным видоизменяет их лексическое значение. Такие сущест-
вительные в форме множественного числа указывают не на множество от-

дельных экземпляров обозначаемого ими вещества (это невозможно из-за

отсутствия у него членимости на отдельные экземпляры), а на его разно-

видности или нахождение в разных местах (емкостях, тарах), иногда на изо-

билие (Исанбаев 1980 : 13), например: 52бат!ай2-т афа:} бепе- тезаМай3-5optosna-
’мы с матерью пшеницу насыпали в мешки' (букв. 'мы с матерью пшеницы

насыпали в мешки’); unala- tolm3-st yod3-m Baren3lakim konda-t 'Korga приходят
в гости, приносят варенье и еще чего-нибудь' (букв. 'когда приходят в гости,

приносят варенья’) (д. Чебыково).
В мишкинском говоре форму MHOXECTBEHHOTO YHCJIA C CYOÖOHKCOM -Plak

(-lak/-läk) MOryT IpHHHMaTb H HEeKOTOPbIE OTBNEYEHHLIE HMEHA CYINECTBHTENB-
ные, приобретая при этом конкретное, а иногда и переносное значение. При-
Mepbl: dösö- fremala-k tolõ-n s%иs-ё 'наступили трудные времена’; Suko- türlö-

pasaßlaköm õsta-$šBereste- ilöme-Ввитити\е-т ’много разных дел пришлось делать

на своем BeKY'; suko- ojyoflakdma-t uZa-spern3-s 'npumnoch BHAETh MHOTO rops’
(д. Камеево).
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Особую группу отвлеченных имен существительных составляют назва-

ния явлений природы. В мишкинском говоре они могут принимать и форму
множественного числа: ВепеB3-т ат а-й CiiCkiibii-n lijed3-st ’neTOM 4aCTEHBKO

ÕbIBaJH NOKIM'; kotso- teldn diistofla-k kuZa-§Soy3-st 'B прошлую зиму морозы
стояли долго’ (д. Рефанды). В этих случаях суффикс множественного числа

употребляется для подчеркивания продолжительности или повторяемости
обозначаемых явлений.

Употребляются с суффиксом множественного числа также собиратель-
ные существительные. При этом они или утрачивают значение совокупнос-

ти, или обозначаютмножество совокупных групп, например: Веёе- s92е. ВеlB-5
kajen, Pol3kßlak3-mроует рейдга-$ Ве-$ 'скоро осень, домашних животных

нужно загнать в хлева’ (д. Кайраково); ибите-т, furyempßlak3-mkastay3-spoyen

purto-, Воsвеп3-Е’доченька, собери вещи, они высохли’ (д. Каргино).
В восточном наречии,в частности в мишкинском говоре, встречаются слу-

чаи употребления форм множественного числа с именами существительными,
обозначающими единичные предметы, например, с теми названиями частей

тела и внутренних органов, которые человек или другое живое существо
имеет в одном экземпляре: &збайет[ай Вот+lа! 'поясницаболит' (букв. 'болеют

поясницы’). Здесь имеется в виду не несколько поясниц, а одна поясница и

другие части тела, которые прямо не называются, но несомненно подразуме-
ваются (Исанбаев 1980 : 19): о7-07, Sopyemme-Pele-s k36alempla-k korsta-stiipal3-¢
'ой-ой, под старость поясница стала болеть' (букв. 'поясницы стали болеть’).

Наряду с этим в форме множественного числа могут употребляться так-

же имена существительные, обозначающие названия парных частей тела и

связанных с ними парных предметов одежды, обуви. Примеры: пеlе. разат
3ste-n, kibempßla-k korZ3-t 'nocne Taxenol paGoTe pyKH HOIOT'; samarike-m yobds-m
p3Ckemaste- suko- lub3na-m, sabla-n sinCamla-k айатат иЗи-Е’в молодости много

читал в темноте, поэтому глаза плохо видят' (д. Бирюбашево). В литератур-
ном языке в таких случаях используетсяформа единственного числа: кидем

коршта 'руки болят', пижемым йомдаренам 'варежки потерял’.
Таким образом, употребление формы множественного числа существи-

тельного не всегда связано с количественным различением предметовис оп-

позицией единственного и множественного.

В сочетании с именами существительными, обозначающими не поддаю-

щиеся счету предметы (BemecheHHue, отвлеченные, собирательные)‚ а так-

же со словами, обозначающими единичные предметы (СОбСТВСННЫВ имена,

названия единичных частей тела), формы множественного числа опреде-
ленным образом влияют на семантику слов и сами при этом приобретают
несколько иной оттенок значения.

Примеры показывают, что в мишкинском говоре употребление форм мно-

жественного числа распространено значительно шире, чем в литературной

норме. Из марийских диалектов нечто подобное имеет место только в горном
наречии. Н. И. Исанбаев считает, что расширение функции форм множест-

венного числа в восточных диалектах марийского языка во многом явилось

результатом влияния татарского и башкирского языков. В употреблении форм
множественного числа имен существительных, обозначающих парные части

тела и связанные с ними парные предметы, наблюдается влияние русского
языка (Исанбаев 1982 : 42—43). Под влиянием соседних татарского, башкир-
ского, русского языков носители мишкинского говора перестали употреблять
марийские суффиксы -т2Ё, -Iа. Вместо них шире используются теперь по-

казатель множественности -Даё и его варианты -/ай/-Iай.
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SERAFIMA APSATAROVA (Joskar-Ola)

USAGE OF PLURALITY IN THE MISKINO DIALECT

OF THE MARI LANGUAGE

The article considers the usage of plural forms of nouns in the Miskino dialect of Mari. The

collected material on the Miskino dialect 15 analysed and compared with the literary standard
and also with the Hill Mari and Kok3amari dialects. The following conclusions may be

drawn: _
1. The usage of plural forms ofnouns is not always connected with quantitative differences
of objects or with the opposition singular vs. plural.
2. In the case of uncountable nouns (names of materials, abstract nouns, collective nouns)
and also with words denoting single objects (proper nouns, names of parts of the body), the

plural forms to a certain extent influence the meaning of words: they acquire some other
shades.

3. In the Miskino dialect the usage of plural forms is spread considerably wider.than in the

literary standard.

4. Under the influence of the neighbouring Tatar, Bashkir and Russian languages the speakers
of the Miskino dialect have stopped using the native Mari suffixes -mjt, -la. Instead of them
the suffix -plak and its variants -lak/-lik are preferred.
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