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1. Введение 

Неопределенными местоимениями называют единицы, заме-

щающие именные группы с неопределенной референцией. Фор-

мально неопределенные местоимения, как правило, состоят из 

двух частей: основы со значением онтологической категории и 

маркера неопределенности [Haspelmath 1997: 22]. Так, в рус-

ском языке основа представлена вопросительным местоимением, 

а маркерами неопределенности будут кое-, -либо, -то, -нибудь, бы 

то ни было и так далее; в английском языке в качестве основы 

будут выступать существительные thing ‘вещь’, body ‘тело’, а в 

качестве маркеров неопределенности — местоимения some и any; 

в немецком языке в качестве основ неопределенных местоимений 

наряду с вопросительными местоимениями (irgendwer ‘кто-то, 

кто-нибудь’) возникают числительное ‘один’ (irgendeiner ‘который-

нибудь’), а также возможны не членимые на синхронном уровне 

формы (jemand ‘кто-то’). Местоимения, образованные от разных 

основ при помощи одного и того же маркера неопределенности, 

объединяются в серию неопределенных местоимений. Так, в рус-

ском языке можно выделить то-серию, нибудь-серию, кое-серию 

и другие; в английском — some-серию и any-серию и так далее.  

В некоторых языках возможно одновременное присоеди-

нение двух различных маркеров неопределенности к одной и той 

же основе со значением онтологической категории. Такие дважды 

маркированные серии могут сосуществовать наряду с двумя соответ-

                                                      
1 Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-06-00536 «Семан-

тико-синтаксический интерфейс в уральских и алтайских языках». Данные 

были собраны в ходе совместных экспедиций МГУ им. М. В. Ломо-

носова и НИУ ВШЭ в Горномарийский район республики Марий Эл 

(с. Микряково) в июне-августе 2016 г., а также в январе-феврале 2017 г. 
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ствующими сериями с каждым из двух маркеров неопределенности: 

например, в лезгинском языке есть серия неопределенных место-

имений, образующаяся с помощью препозитивного показателя са, 

серия неопределенных местоимений, образующаяся с помощью 

постпозитивного показателя ятIани, а также дважды маркиро-

ванная серия вида са ОСНОВА ятIани [Haspelmath 1993: 194–197].  

Настоящая статья посвящена дважды маркированным формам 

неопределенных местоимений в горномарийском языке. Горно-

марийский язык входит в финно-угорскую группу уральской 

семьи и распространен на юго-западе республики Марий Эл. 

Согласно наиболее оптимистичным оценкам, горномарийским 

языком владеет около 30 тысяч человек [Salminen 2015]; коли-

чество носителей, представленное в данных Всероссийской пере-

писи населения 2010 г., меньше почти на треть (23 062 человека). 

Мы рассмотрим семантику дважды маркированных форм, 

образованных при помощи следующих маркеров неопределен-

ности (способных комбинироваться друг с другом): ta-, gə̈n'ät и än'ät.  

Настоящая статья имеет следующую структуру. В разделе 2 

дается краткий обзор системы неопределенных местоимений 

горномарийского языка, а также рассматривается семантика 

серий неопределенных местоимений с показателями ta-, gə̈n'ät и 

än'ät. Раздел 3 посвящен особенностям формообразования и 

семантики дважды маркированных неопределенных местоимений 

в горномарийском языке с упомянутыми выше маркерами неоп-

ределенности. В заключительном разделе будут представлены 

некоторые обобщения. 

2. Система неопределенных местоимений 

горномарийского языка 

2.1. Набор маркеров неопределенности в горномарийском языке 

В горномарийском языке неопределенные местоимения об-

разуются на основе вопросительных местоимений. Образование 

неопределенных местоимений происходит при помощи следующих 

маркеров неопределенности:  

— ta- (заимствован из чувашского языка (тюркская семья, 

огурская группа), где, в свою очередь, развился из сочинитель-

ного союза ta [Bereczki 2002: 162–163, Seifart 2015: 516–517]) 



Маркирование неопределенности в горномарийском 

 39 

(1) ta-maxan'  ə̈rvezə̈   tə̈n'-ə̈m  kə̈čäl-ə̈n 

INDEF-какой мальчик  ты-ACC искать-PRF 

‘Какой-то мальчик тебя искал’. 

— iktä (числительное со значением ‘один’)2 

(2) iktä maxan' tə̑gə̑r-ə̑m   či 

один какой  рубашка-ACC надеть[IMP] 

‘Надень какую-нибудь рубашку’. 

— xot' (заимствован из русского языка [Bereczki 2002: 163]) 

(3) mə̈n' xot' maxan' sarapan-ə̑m  jarat-e-m 

я  хоть какой  платье-ACC  любить-NPST-1SG 

‘Я люблю любые платья’. 

— постпозитивный маркер gə̈n'-ät (если-ADD), состоящий 

из условного союза gə̈n' (который предположительно является 

тюркским заимствованием [Левитская 1976: 122]) и аддитивной 

частицы ät [Галкин 1964: 182]: 

(4) maxan' gə̈n'-ät  podarka-m  ə̈štə̈ 

какой  если-ADD подарок-ACC делать[IMP] 

‘Сделай какой-нибудь подарок’.  

— постпозитивный маркер än'ät (частица со значением ‘воз-

можно, может быть’; является заимствованием диалектной рус-

ской частицы анно ‘возможно’, впоследствии модифицированной 

горномарийской аддитивной частицей -ät) [Bereczki 2002: 77]: 

(5) mə̈n' maxan' än'ät   kavštavičə̈ xädə̈r-vlä-m  

я  какой  возможно огород  вещь-PL-ACC 

 pə̈čked-en  kerd-e-m 

 резать-CVB  мочь-NPST-1SG 

‘Я могу порезать какие-нибудь овощи’. 

— постпозитивный маркер šon (конверб глагола šoaš ‘хотеть’) 

(6) tištə̈ maxan' šo-n   sarapan-ə̑m və̑žal-a-t 

                                                      
2 Несмотря на то, что в горномарийском также представлена 

«краткая» форма числительного ‘один’ (ik), «полная» форма iktä не 

является комбинацией ik и заимствованного показателя ta-; iktä восхо-

дит к домарийскому *ekte [Галкин 1964: 99]. 
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тут какой  хотеть-CVB платье-ACC продавать-NPST-3PL 

‘Здесь продают какие угодно платья’. 

Набор маркеров неопределенных местоимений в горнома-

рийском языке представлен в Таблице 1.  

Таблица 1. Маркеры неопределенности в горномарийском языке 

Маркер Позиция Источник 

ta Перед 

местоименной 

основой 

заимств. из чувашского 

iktä числительное ‘один’ 

xot' заимств. из русского 

gə̈n'ät 

После 

местоименной 

основы 

gə̈n' ‘если’ + аддитивная частица 

-at 

än'ät 

заимств. из диалектного 

русского анно ‘возможно’ + 

аддитивная частица -at 

šon конверб от глагола šoaš ‘хотеть’ 

В некоторых языках в функциях неопределенных место-

имений могут выступать основы, не сопровождаемые никаким 

специальным маркером неопределенности (например, такое упот-

ребление местоимений возможно в русском языке — ср. Если 

кто зайдет, дай мне знать). В таком случае принято говорить о 

немаркированной серии неопределенных местоимений [Bhat 2000]. 

В горномарийском языке немаркированной серии неопреде-

ленных местоимений нет.  

Помимо единожды маркированных серий неопределенных 

местоимений, в горномарийском языке присутствуют серии с 

двумя показателями неопределенности. При этом возможны 

следующие дважды маркированные серии:  

— ta + gə̈n'ät' 

— ta + än'ät 

— iktä + gə̈n'ät  

— ??iktä + än'ät 

Показатель iktä может выступать не только как маркер 

неопределенности, но и в функции неопределенного артикля, а 

также в качестве основы со значением онтологической категории 

‘человек’ и как частица с аппроксимативным значением. В насто-

ящей статье мы ограничимся анализом семантики двух серий неоп-
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ределенных местоимений — серии с показателями ta-…-gə̈n'ät и 

серии с показателями ta-…-än'ät.  

Мы предполагаем, что семантика дважды маркированных се-

рий композиционально складывается из семантики соответствующих 

серий с одним маркером неопределенности. Прежде чем перейти 

к анализу неопределенных местоимений с двумя показателями, 

рассмотрим семантику трех серий неопределенных местоимений 

с соответствующими показателями, которые могут комбиниро-

ваться: ta-местоимения, gə̈n'ät-местоимения и än'ät-местоимения. 

2.2. Семантика некоторых серий неопределенных место-

имений горномарийского языка 

При описании семантики серий неопределенных местоимений 

мы будем пользоваться семантической картой, предложенной 

М. Хаспельматом [Haspelmath 1997: 64]. М. Хаспельмат выделил 

девять семантико-синтаксических контекстов (функций), в которых 

могут употребляться неопределенные местоимения. Эти девять 

функций таковы:  

— SPECIFIC KNOWN (референтность, известность говорящему): 

Кое-кто пришел, угадай, кто. 

— SPECIFIC UNKNOWN (референтность, неизвестность гово-

рящему): 

Кто-то звонит в дверь. 

— IRREALIS NON-SPECIFIC (нереферентность в ирреальных 

контекстах): 

Спой что-нибудь. 

Я хочу что-нибудь спеть. 

Петя всегда что-нибудь бормочет. 

— QUESTION (нереферентность в общем вопросе): 

Кто-нибудь приходил или нет? 

— CONDITIONAL (нереферентность в протазисе условия): 

Если кто-нибудь придет, позвони мне. 

— COMPARATIVE (нереферентность в позиции стандарта 

сравнения): 

Скорость света быстрее, чем что бы то ни было. 
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— INDIRECT NEGATION (непрямое отрицание): 

Я не думаю, что что-либо ему помешает. 

— DIRECT NEGATION (прямое отрицание): 

Ничего не получилось. 

— FREE CHOICE (свободный выбор): 

Выбери какое угодно платье.  

Эти функции лежат в узлах семантической карты неопре-

деленных местоимений (Рисунок 1).  

Рисунок 1. Семантическая карта неопределенных местоимений 

[Haspelmath 1997: 64] 

 

Говоря о дистрибуции серии неопределенных местоимений, 

мы будем иметь в виду подмножество функций (семантико-

синтаксических контекстов), перечисленных выше, в которых 

способны выступать местоимения данной серии. В некоторых 

случаях мы будем обращаться к более подробной классификации 

контекстов, составляющих семантическую карту М. Хаспельмата. 

В частности, в некоторых случаях будут релевантны различия 

между разными типами ирреальных контекстов (контекст буду-

щего времени vs. модальные контексты; различные виды модаль-

ности). Также в некоторых языках при разных типах отрицания 

могут использоваться разные серии местоимений. Мы рассмотрим 

противопоставление между синтаксически автономным отрица-

нием (отрицание находится в главной клаузе, лицензируемое им 

местоимение — в зависимой) и внутрисловным отрицанием (отри-

цание заключено в семантике единицы, которая должна лицензи-

ровать местоимение). Наконец, для описания семантики некоторых 

серий нам понадобится дополнительный различительный параметр 

для функции IRREALIS NON-SPECIFIC — способность выступать в 
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контексте выбора из ограниченного множества (Придумай какую-

нибудь игру vs. Вспомни какую-нибудь из твоих любимых игр). 

Методика исследования неопределенных местоимений, 

предложенная М. Хаспельматом, представляется удобной для 

первоначального описания горномарийской системы, в которой 

серий неопределенных местоимений много, а семантические 

различия между ними крайне тонки. Добавив дополнительный 

параметр выбора из множества, мы сможем относительно точно 

описать семантику серий неопределенных местоимений в горно-

марийском языке. Более экономный анализ остается возможной 

задачей для будущих исследований.  

2.2.1. Местоимения с показателем ta-. Показатель ta- был 

заимствован из чувашского языка [Майтинская 1964: 84], где он 

также способен выступать в качестве маркера неопределенности 

[Андреев 1957: 139–140]. В чувашском языке источником этого 

маркера неопределенности, в свою очередь, является аддитивная 

фокусная частица ta. Чувашские неопределенные местоимения с 

показателем ta выражают неизвестность для говорящего, выступая 

как в референтных, так и в нереферентных контекстах [Guryev 2011].  

В горномарийском языке неопределенные местоимения с 

показателем ta- способны выступать исключительно в референт-

ных контекстах: 

(7) pet'a imeštə̈     kängə̈ž-ə̈m ta-gə̑škə̑    

Петя в.прошлом.году лето-ACC INDEF-куда  

germani-škə̈  kašt-ə̑n 

Германия-ILL ходить-PRF[3SG] 

‘Петя в прошлом году ездил куда-то в Германию’.  

(8) mikräk  gə̈c ördə̈-škə̈   tə̈n' kə̑škə̑  

Микряково из  сторона-ILL  ты  куда   

gə̈n'-ät   / *ta-gə̑škə̑   kašt-ə̑n-at ? 

если-ADD  INDEF-куда  ходить-PRF-2SG 

‘Ты куда-нибудь уезжал из Микряково?’ 

При этом значение «неизвестности для говорящего» не 

является обязательным: местоимения с показателем ta- могут 

употребляться также тогда, когда референт известен говорящему:  

(9) mə̈n' tə̈lät   ta-ma-m    näl-ə̈n-äm 
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я  ты.DAT  INDEF-что-ACC  взять-PRF-1SG 

‘Я тебе кое-что купила’. 

Таким образом, на семантической карте неопределенных 

местоимений серия с показателем ta- покрывает две функции: 

SPECIFIC KNOWN и SPECIFIC UNKNOWN. В иных функциях место-

имения с показателем ta- выступать не могут. 

2.2.2. Местоимения с показателем gə̈n'ät. Показатель gə̈n'ät 

состоит из условного союза gə̈n' и аддитивной частицы ät и 

может выступать в том числе в качестве уступительного союза: 

(10) tə̈n' tol-a-t      gə̈n',   

 ты  прийти-NPST-2SG  если  

mə̈n' susu   li-ä-m 

я  веселый  стать-NPST-1SG 

‘Если ты придешь, я обрадуюсь’. 

(11) tə̈n' tol-a-t     gə̈n'-ät,   mə̈n' susu     

 ты  прийти-NPST-2SG если-ADD я  веселый 

a-m     li 

 NEG.NPST-1SG  стать 

‘Даже если ты придешь, я не обрадуюсь’. 

Показатель gə̈n' является заимствованием тюркской части-

цы kə̑na ‘только’ (предположительно, из татарского языка через 

чувашский) [Левитская 1976: 122]. В некоторых горномарийских 

говорах gə̈n' выступает в качестве частицы с выделительно-

ограничительным значением: 

(12) təń  γəń  cilä  kerδ-ä-t  

 ты  если все мочь-NPST-2SG 

‘Ты-то все можешь.’ [Саваткова 2002: 269] 

В идиоме, на данные которого опирается настоящее иссле-

дование, подобных функций у показателя gə̈n' не выявлено. 

Неопределенные местоимения с показателем gə̈n'ät употреб-

ляются в контекстах снятой утвердительности (неверидиктальных 

контекстах, в которых пропозиция не имеет истинностной оценки, — 

см. [Падучева 1985: 94]). Это различные модальные контексты, 

общий вопрос, протазис условия:  

(13) kol'a  šol'a-žə̑-lan        ma-m  gə̈n'-ät  
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 Коля  младший.брат-POSS.3SG-DAT что-ACC если-ADD 

 ə̈štə̈-ne-žə̈ 

 делать-DES-POSS.3SG 

 ‘Коля хочет смастерить что-нибудь для брата’. 

(14) kə̑nam gə̈n'-ät  tol-ə̑n    kerd-e-š 

 когда  если-ADD прийти-CVB  мочь-NPST-3SG 

‘Он может когда-нибудь вернуться’. 

(15) kü  gə̈n'-ät  tol-ə̑n     äli  uke ? 

 кто если-ADD прийти-PRF[3SG] или нет 

‘Кто-нибудь пришел или нет?’ 

(16) kü  gə̈n'-ät  tol-e-š     gə̈n', jə̈ngə̈rtä 

 кто если-ADD прийти-NPST-3SG если звонить[IMP] 

‘Если кто-нибудь придет, позвони’. 

Местоимения, маркированные показателем gə̈n'ät, также спо-

собны выступать в контексте непрямого отрицания. При этом их 

употребление возможно только в случае синтаксически автоном-

ного отрицания (17), но не в случае внутрисловного отрицания (18). 

(17) mə̈n' a-m    än'än'ä, što   maša   

 я  NEG.NPST-1SG думать что  Маша  

ma-m   gə̈n'-ät  r'isuj-en   pu-a 

что-ACC  если-ADD рисовать-CVB давать-NPST.3[SG] 

‘Я не думаю, что Маша что-либо нарисует’. 

(18) pens'ion'er-vlä-m  cilä  / *maxan'  gə̈n'-ät   

 пенсионер-PL-ACC весь  какой   если-ADD  

lgota  gə̈c karangd-en-ə̈t 

 льгота из  отодвинуть-PRF-3PL 

‘Пенсионеров лишили каких-либо льгот’. 

В контексте прямого отрицания (19) и в контексте сво-

бодного выбора (20) местоимения с показателем gə̈n'ät не могут 

употребляться:  

(19) ni-gü-ät    / * kü  gə̈n'-ät  ak   

 NEG.PRON-кто-ADD кто  если-ADD NEG  

tol-ep 

прийти-NEG.CVB 

‘Никто не пришел’.  
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(20) xot' maxan' / * maxan'  gə̈n'-ät   

 хоть какой   какой   если-ADD  

 tet'a=ok    orda-lan-a-t 

 ребенок=EMPH  каприз-VBZ-NPST.3-PL 

‘Любые дети капризничают’. 

2.2.3. Местоимения с показателем än'ät. Частица än'ät воз-

водится к сочетанию русской диалектной частицы ано ‘все-таки, 

но’ с аддитивной частицей ät [Bereczki 2002: 77]. В горнома-

рийском языке она имеет модальное значение возможности: 

(21) vesirgodə̑m  än'ät   tol-ə̑n    kerd-ä-m 

 послезавтра  возможно прийти-CVB  мочь-NPST-1SG 

‘Послезавтра, может быть, смогу прийти’. 

 [AZL_LI_20160628_students] 

Кроме того, она способна выступать в качестве раздели-

тельного союза:  

(22) tä-gü   tol-ə̑n,    än'ät   maša,  

 INDEF-кто прийти-PRF[3SG] возможно Маша  

än'ät   marina 

возможно Марина 

‘Кто-то пришел, то ли Маша, то ли Марина’. 

Наконец, при помощи этого показателя может образовывать-

ся серия неопределенных местоимений. При этом дистрибуция 

неопределенных местоимений сложно поддается описанию при 

помощи семантической карты, предложенной М. Хаспельматом; 

вероятно, во многом это обусловлено меньшей степенью морфоло-

гизации этой серии. В частности, некоторые носители допускают 

препозицию данного маркера неопределенности по отношению к 

местоименной основе — в том числе в дважды маркированных 

формах (än'ät ta-ma (возможно INDEF-что) и т. п.). Корреляция 

между сложностью "укладывания" серии неопределенных место-

имений на семантическую карту и степенью ее морфологизации 

отмечалась также для некоторых русских амальгам — конст-

рукций на основе эллипсиса косвенного вопроса (Бог знает кто, 

неизвестно зачем и т. п.) [Тестелец, Былинина 2005]. В целом, 

чем менее устоявшейся является та или иная серия неопреде-

ленных местоимений, тем в меньшей степени она соответствует 
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устоявшимся моделям полисемии неопределенных местоимений, 

употребляясь в более разнообразном наборе контекстов.  

В общем случае неопределенные местоимения с показателем 

än'ät, подобно местоимениям с показателем gə̈n'ät, возникают в 

ряде контекстов со снятой утвердительностью, но в случае än'ät-

местоимений также релевантен ряд дополнительных ограничений. 

Прежде всего, семантика данной серии неопределенных 

местоимений тесно связана с исходной семантикой модальности 

возможности, которой обладает частица än'ät: при других типах 

модальности употребление местоимений с показателем än'ät за-

труднено. В частности, än'ät-местоимения не допустимы при 

предикатах долженствования (23) и при глаголе в форме жела-

тельного наклонения (24):  

(23) tä  ma-m  gə̈n'-ät   / *ma-m  än'ät     

 вы  что-ACC если-ADD  что-ACC возможно  

tumaj-en   lə̑k-šašlə̑k 

думать-CVB  выводить-PTCP.DEB 

‘Вы должны что-нибудь придумать’. 

(24) kol'a ma-m  gə̈n'-ät / *ma-m än'ät     

 Коля что-ACC если-ADD что-ACC возможно 

šol'a-žə̑-lan       pu-ne-žə̈ 

 младший.брат-POSS.3SG-DAT дать-DES-POSS.3SG 

‘Коля хочет подарить что-нибудь брату’. 

Кроме того, не все типы модальности возможности могут 

выражаться при помощи неопределенных местоимений с пока-

зателем än’ät. В частности, с их помощью возможно выразить 

эпистемическую модальность (25), но не внешнюю (26) или 

деонтическую (27): 

(25) prazn'ik-ə̈štə̈  maša  ma-m  gə̈n'ät  / OKma-m   

 праздник-IN  Маша  что-ACC если-ACC что-ACC 

än'ät   mə̑r-en  pu-a 

 возможно петь-CVB дать-NPST[3SG] 

‘На празднике Маша может что-нибудь спеть’. 

(26) t'et'a   ma-m  gə̈n'-ät   / ??ma-m  än'ät    

 ребенок  что-ACC если-ADD  что-ACC возможно 
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 kenvact-ə̑n  kerd-e-š 

 ронять-CVB  мочь-NPST-3SG 

‘Ребенок может что-нибудь уронить’. 

(27) tä  mə̈n' dok-em  kə̑nam gə̈n'-ät / *kə̑nam  

 вы  я  у-POSS.1SG  когда   если-ADD когда  

 än'ät   irok  tol-ə̑n    kerd-ə̈-dä 

 возможно утром  прийти-CVB  мочь-NPST-2PL 

‘Вы можете прийти ко мне когда-нибудь утром’. 

Невозможны местоимения с показателем än'ät и в контексте 

императива (28) или хабитуалиса (29): 

(28) ma-m  gə̈n'-ät  / *ma-m  än'ät   ə̑rgə̑ 

 что-ACC если-ADD  что-ACC  возможно шить[IMP] 

‘Сшей что-нибудь’. 

(29) ajo    godə̑m kə̑nam-ə̑žə̑   mä  maxan'   

 праздник при  когда-POSS.3SG  мы какой   

 gə̈n'-ät / *maxan'  än'ät   mə̑rə̑-vlä-m  

 если-ADD какой   возможно песня-PL-ACC  

mə̑r-e-nä 

петь-NPST-1PL 

‘Обычно на празднике мы поем какие-нибудь песни’. 

Таким образом, среди контекстов, относящихся к функции 

IRREALIS NON-SPECIFIC на карте М. Хаспельмата, серию неопре-

деленных местоимений с показателем än'ät допускают только 

контекст эпистемической модальности (см. выше пример 25) и 

контекст будущего времени (30):  

(30) mə̈n' šač-mə̑    keč-eš   kü-m   än'ät   

 я  родиться-NMZ  день-LAT кто-ACC  возможно 

sə̈gə̈räl-ä-m 

 звать-NPST-1SG 

‘Я на день рождения кого-нибудь позову’. 

В других типах нереферентных контекстов местоимения с по-

казателем än'ät употребляются более свободно. В частности, они 

возможны в контексте общего вопроса (31), протазиса условия (32): 
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(31) kü  än'ät   tol-ə̑n     äli  uke ? 

 кто возможно прийти-PRF[3SG] или нет 

‘Кто-нибудь приходил или нет?’ 

(32) ma-m  än'ät   ti  lem-eš pištä-mə̈-kə̈,    

 что-ACC возможно этот суп-LAT класть-NMZ-ILL 

totlə̑-rak    li-eš 

 вкусный-CMPR  стать-NPST.3SG 

‘Если что-нибудь добавить в этот суп, станет вкуснее’. 

При непрямом отрицании неопределенные местоимения с 

показателем än'ät, в отличие от местоимений с показателем 

gə̈n'ät, употребляться не могут: 

(33) altal-ə̑-t      marja-n maxan' gə̈n'-ät /  

обманывать-NPST-3PL М.-GEN какой  если-ADD   

*maxan' än'ät   peledə̈š-ə̈n    

 какой  возможно цветок-GEN   

 šə̈ndə̈-mə̈-žə̈     gišə̈n 

ставить-NMZ-POSS.3SG про 

‘Неправду говорят, будто Марья выращивает какие-то цветы’. 

При прямом отрицании употребление местоимения с пока-

зателем än'ät также невозможно:  

(34) ni-gü-ät    / *kü än'ät    

NEG.PRON-кто-ADD кто возможно  

ak  tol-ep 

NEG прийти-NEG.CVB  

‘Никто не пришел’. 

Еще одно ограничение на употребление местоимений с пока-

зателем än'ät связано с их неспособностью выступать в контексте 

выбора из ограниченного множества — ср. следующие примеры: 

(35) mə̈n' ma-m   än'ät   näl-ä-m 

 я  что-ACC  возможно взять-NPST-1SG 

‘Я что-нибудь куплю’. 

(36) tə̈də̈ ə̈ške jarat-ə̑mə̑  mə̑rə̑-žə̑    logə̈c  

 тот REFL любить-NMZ песня-POSS.3SG из   

maxan'-ə̈m  gə̈n'ät  / *maxan'-ə̈m än'ät  

какой-ACC  если-ADD какой-ACC  возможно 
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 mə̑r-alt-en   pu-a  

 петь-DETR-CVB  дать-NPST[3SG] 

‘Он споет какую-нибудь из своих любимых песен’. 

Это ограничение релевантно для всех типов контекстов, в 

которых возможно употребление än'ät-местоимений.  

Перечисленными выше контекстами возможности употреб-

ления местоимений с показателем än'ät исчерпываются: во всех 

остальных функциях (непрямое и прямое отрицание, стандарт срав-

нения, свободный выбор) эта серия местоимений не допустима — 

как при наличии семантики выбора из множества, так и без нее.  

3. Неопределенные местоимения 

с двумя показателями неопределенности 

3.1. Неопределенные местоимения с показателями ta- и gə̈n'ät 

Местоимения с двумя показателями ta- и gə̈n'ät способны 

выступать в референтных контекстах со значением неизвестности 

для говорящего. Это отличает их в том числе от местоимений с 

одним показателем gə̈n'ät, употребление которых в референтных 

контекстах невозможно:  

(37) tä-gü  / tä-gü   gə̈n'-ät / *kü   gə̈n'-ät  

 INDEF-кто INDEF-кто если-ADD кто  если-ADD 

 okn'a-škə̑  stuč-a 

 окно-ILL  стучать-NPST[3SG] 

‘Кто-то стучит в окно’. 

В зоне нереферентных значений местоимения с двумя пока-

зателями ta- и gə̈n'ät покрывают меньшую область, чем мес-

тоимения с одним показателем gə̈n'ät. Как и gə̈n'ät-местоимения, 

дважды маркированные формы на ta-…-gə̈n'ät могут выступать в 

различных ирреальных контекстах, контексте общего вопроса, 

протазиса условия — но лишь в том случае, когда возможно про-

интерпретировать контекст как содержащий семантику выбора из 

множества. Рассмотрим следующую пару примеров:  

(38а) madə̑š-vlä-et     logə̑c ma-m  gə̈n'-ät    

 игрушка-PL-POSS.2SG  из  что-ACC если-ADD 
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kandə̑ 

 принести[IMP] 

(38б) OK madə̑š-vlä-et    logə̑c ta-ma-m     

 игрушка-PL-POSS.2SG  из  INDEF-что-ACC  

gə̈n'-ät  kandə̑ 

если-ADD принести[IMP] 

(38в) * madə̑š-vlä-et    logə̑c ta-ma-m     

 игрушка-PL-POSS.2SG  из  INDEF-что-ACC  

kandə̑ 

принести[IMP] 

‘Принеси что-нибудь из твоих игрушек’. 

(39а) ma-m   gə̈n'-ät  ə̑rgə̑ 

 что-ACC  если-ADD сшить[IMP] 

(39б) *ta-ma-m   gə̈n'-ät  ə̑rgə̑ 

 INDEF-что-ACC  если-ADD сшить[IMP] 

(39в) *ta-ma-m   ə̑rgə̑ 

 INDEF-что-ACC  сшить[IMP] 

‘Сшей что-нибудь’. 

В примере (38), где эксплицитно упоминается ограничен-

ное множество игрушек, из которых возможен выбор конкретной 

игрушки, возможно употребление неопределенного местоимения 

с показателями ta- и gə̈n'ät. В то же время в примере (39), 

который также относится к контексту императива, употребление 

дважды маркированного местоимения запрещается, поскольку 

контекст глагола созидания не позволяет «домыслить» сущест-

вование ограниченного множества альтернатив.  

Следует заметить, что, оперируя термином выбор из мно-

жества, мы имеем в виду не только контексты с эксплицитно 

выраженным ограниченным множеством, но также ряд контекстов, 

где пресуппозиция существования такого множества выводится 

из общего знания о мире говорящего и адресата. Иными словами, 

ограниченное множество альтернатив должно быть каким-либо 

образом активировано в дискурсе. Таким образом, термин выбор 

из множества мы (вслед за многочисленными работами на эту 
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тему — начиная с [Pesetsky 1987]) понимаем как дискурсивную 

выделенность (D(discourse)-linking).  

Также заметим, что лишь в части нереферентных кон-

текстов дискурсивно выделенные контексты противопоставлены 

не выделенным дискурсивно. В частности, подобное противо-

поставление ярко выражено в императиве (как в приведенных 

выше примерах); чуть менее однозначно, однако все же довольно 

последовательно такая же закономерность прослеживается для 

контекстов общего вопроса и протазиса условия.  

Что касается остальных контекстов, относящихся к зоне ир-

реалиса (футуральные контексты, различные виды модальности, 

нереферентность в хабитуалисе), то в этом случае наличие семан-

тики выбора из множества на допустимость дважды маркирован-

ных форм не влияет: местоимения, маркированные одновременно 

двумя показателями ta- и gə̈n'ät, возможны как при наличии 

семантики выбора из множества, так и при отсутствии подобной 

пресуппозиции — см. примеры (40)–(42), не подразумевающие 

выбора из множества: 

МОДАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ  

(40) mə̈län-em   ta-gə̑nam  gə̈n'-ät    

 я.DAT-POSS.1SG INDEF-когда  если-ADD  

übiräj-äš   kel-eš 

убирать-INF  быть.нужным-NPST.3SG 

‘Мне надо когда-нибудь убраться’. 

ФУТУРАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

(41) äv-em     ta-ma-m    gə̈n'-ät    

 мать-1SG.POSS  INDEF-что-ACC  если-ADD  

kand-a 

принести-NPST[3SG] 

‘Моя мама что-нибудь привезет’. 

ХАБИТУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

(42) ti  olmanga-štə̑  xot' kə̑nam-at  tä-gü    

 этот лавка-IN   хоть когда-ADD INDEF-кто  

gə̈n'-ät  sə̈nz-ä 

если-ADD сидеть-NPST[3SG] 

‘На этой лавочке всегда кто-нибудь сидит’. 
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Таким образом, неопределенные местоимения с показа-

телями ta- и gə̈n'ät, возможны в следующих типах контекстов:  

— референтные контексты со значением неизвестности го-

ворящему; 

— модальные контексты, контекст будущего времени, кон-

текст хабитуалиса; 

— контекст императива, протазиса условия, общего вопроса — 

при наличии семантики выбора из множества. 

3.2. Неопределенные местоимения с показателями ta- и än'ät 

Как было упомянуто в разделе 2.2.3, неопределенные мес-

тоимения, маркированные одним показателем än'ät, не могут 

выступать в контексте выбора из ограниченного множества. 

Однако формы, одновременно маркированные показателями ta- и 

än'ät, возможны в таких контекстах: 

(43) ti  lem-eš ta-ma-m    än'ät   / ma-m   

 этот суп-LAT INDEF-что-ACC  возможно что-ACC  

 än'ät   pištä-mə̈-kə̈,    

возможно класть-NMZ-ILL  

totlə̑-rak    li-eš 

вкусный-CMPR  стать-NPST.3SG 

‘Если в этот суп что-нибудь добавить, станет вкуснее’. 

(44) ti   šudə̑-vlä  logə̑c ti  lem-eš ta-ma-m   

 этот трава-PL  из  этот суп-LAT INDEF-что-ACC 

än'ät   / *ma-m  än'ät     

 возможно что-ACC  возможно  

 pištä-mə̈-kə̈,   totlə̑-rak    li-eš 

 класть-NMZ-ILL вкусный-CMPR  стать-NPST.3SG 

‘Если в суп положить что-нибудь из этих трав, станет вкуснее’. 

Наличие семантики выбора из множества оказывается более 

важным, чем ограничение на тип контекста. Так, ни местоимения 

с показателем än'ät, ни местоимения с показателем ta-, ни соот-

ветствующие дважды маркированные формы невозможны в кон-

тексте императива: 
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(45а)  ma-m   gə̈n'-ät   kačk 

 что-ACC  если-ADD съесть[IMP] 

(45б) * ma-m  än'ät   kačk 

 что-ACC  возможно съесть[IMP] 

(45в) * ta-ma-m   kačk 

 INDEF-что-ACC  съесть[IMP] 

(45г)  * ta-ma-m   än'ät   kačk 

 INDEF-что-ACC  возможно съесть[IMP] 

{ЛК: Ты очень устал и выглядишь бледным. Когда при-

дешь домой,} ‘съешь что-нибудь’. 

Но при наличии семантики выбора из множества дважды 

маркированные формы с ta- и än'ät возможны и в императивных 

контекстах: 

(46а)  ti  müän-vlä   logə̑c ma-m  gə̈n'-ät   kačk 

 этот сладкий-PL  из  что-ACC если-ADD съесть[IMP] 

(46б) * ti müän-vlä  logə̑c  ma-m  än'ät   kačk 

 этот сладкий-PL из   что-ACC возможно съесть[IMP] 

(46в) * ti müän-vlä   logə̑c  ta-ma-m    kačk 

 этот сладкий-PL  из   INDEF-что-ACC  съесть[IMP] 

(46г)  OK ti müän-vlä   logə̑c  ta-ma-m     

 этот сладкий-PL  из   INDEF-что-ACC   

än'ät   kačk 

 возможно съесть[IMP] 

‘Съешь что-нибудь из этих сладостей’. 

Аналогичная закономерность прослеживается и для хабиту-

альных контекстов — ср. пример (29), где невозможно употреб-

ление местоимения на än'ät, и пример (47), в котором возможно 

употребление дважды маркированной формы: 

(47а) ajo    godə̑m kə̑nam-ə̑žə̑   mä  ti  mə̑rə̑-vlä 

 праздник при  когда-POSS.3SG  мы этот песня-PL 

logə̑c ta-maxan'-žə̈-m    än'ät   mə̑r-e-nä  

 из  INDEF-какой-POSS.3SG-ACC возможно петь-NPST-1PL 
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(47б)  * maxan'-žə̈-m    än'ät   mə̑r-e-nä 

 какой-POSS.3SG-ACC  возможно петь-NPST-1PL 

(47в)  * ta-maxan'-žə̈-m     mə̑r-e-nä 

 INDEF-какой-POSS.3SG-ACC  петь-NPST-1PL 

‘Обычно на празднике мы поем какие-нибудь из этих песен’. 

При этом при отсутствии семантики выбора из множества 

употребление дважды маркированной формы с показателями ta- 

и än'ät невозможно:  

(48) * ajo   godə̑m kə̑nam-ə̑žə̑   mä  ta-maxan'  

 праздник при  когда-POSS.3SG  мы INDEF-какой 

 än'ät   mə̑rə̑-vlä-m  mə̑r-e-nä 

возможно песня-PL-ACC петь-NPST-1PL 

Ожидаемое значение: ‘Обычно на празднике мы поем какие-

нибудь песни’. 

Однако в контекстах неэпистемической модальности упот-

ребление подобных дважды маркированных форм, равно как и 

единожды маркированных местоимений с маркерами ta- или 

än'ät, остается недопустимым.  

Таким образом, неопределенные местоимения с показате-

лями ta- и än'ät могут возникать в следующих типах контекстов:  

— контекст эпистемической модальности, протазиса усло-

вия, общего вопроса — при наличии семантики выбора 

из множества; 

— контекст императива и хабитуалиса — при наличии се-

мантики выбора из множества. 

3.3. Выводы 

Суммируем описанные выше свойства серий неопределенных 

местоимений, маркированных двумя маркерами неопределенности. 

Рассмотрим взаиморасположение зон, покрываемых ta-

серией, gə̈n'ät-серией, и ta-gə̈n'ät-серией на семантической карте, 

предложенной М. Хаспельматом (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Дистрибуция ta-местоимений, gə̈n'ät-местоимений и  

ta-gə̈n'ät-местоимений на семантической карте 

 

Как видно из Рисунка 2, области, покрываемые на семантиче-

ской карте ta-серией и gə̈n'ät-серией, не пересекаются. Местоимения, 

сочетающие эти два маркера, во-первых, покрывают контекст 

референтности и неизвестности для говорящего (допустимый для 

ta-местоимений и невозможный для gə̈n'ät-местоимений). Во-вторых, 

для них, в отличие от gə̈n'ät-местоимений, невозможен контекст 

непрямого отрицания. В-третьих, часть контекстов в середине 

карты допускает употребление местоимений с показателями ta- и 

gə̈n'ät лишь при наличии семантики выбора из множества (а имен-

но, императив, протазис условия, хабитуалис).  

Таким образом, для ta-gə̈n'ät-местоимений можно отметить 

сдвиг в сторону большей референтности по отношению к gə̈n'ät-

местоимениям: происходит «шаг» на один контекст в сторону 

большей референтности (добавляется контекст SPECIFIC UNKNOWN); 

становится недопустимым наиболее нереферентный контекст 

(INDIRECT NEGATION); часть контекстов в середине карты возмож-

на лишь при наличии семантики выбора из множества, которая 

часто трактуется как референтность [Enç 1991; von Heusinger, 

Kornfilt 2005]. 

Теперь рассмотрим аналогичную схему для ta-местои-

мений, än'ät-местоимений и местоимений, присоединяющих оба 

этих маркера неопределенности (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Дистрибуция ta-местоимений, än'ät-местоимений и  

ta-än'ät-местоимений на семантической карте 

 
Несмотря на то, что än'ät-местоимения и ta-än'ät-местои-

мения покрывают одну и ту же зону на семантической карте, фак-

тически дистрибуция этих двух серий различается. Во-первых, 

часть контекстов, невозможных для än'ät-серии (императив, хаби-

туалис), становится допустимой при двойном маркировании, если 

пресуппонируется наличие ограниченного множества альтернатив. 

Во-вторых, остальные контексты, допускающие än'ät-местоимения, 

допускают дважды маркированные формы лишь при наличии 

семантики выбора из множества; в то же время местоимения с 

единственным показателем än'ät, напротив, со значением выбора 

из множества не совместимы. Таким образом, семантика место-

имений, маркированных одновременно показателями ta- и än'ät, 

тесно связана с семантикой выбора из множества: без наличия 

такой пресуппозиции употребление подобных форм невозможно.  

4. Заключение 

Итак, сравнение свойств дважды маркированных место-

именных форм со свойствами форм с одним маркером неоп-

ределенности показало, что при помощи двойного маркирования 

происходит сдвиг семантики единожды маркированных одним из 

постпозитивных показателей (gə̈n'ät или än'ät) местоимений в сто-

рону большей референтности. В случае двойного маркирования 

показателями ta- и gə̈n'ät этот сдвиг более значителен, чем в 
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случае двойного маркирования показателями ta- и än'ät, — по-

видимому, в связи с меньшей степенью морфологизации än'ät-

местоимений в горномарийском языке.  

При этом мы обнаружили, что, помимо дистрибуции серий 

неопределенных местоимений по функциям, выделенным М. Хас-

пельматом, играет роль наличие/отсутствие семантики выбора из 

множества. Поскольку дискурсивная выделенность (D-linking), 

как правило, ассоциируется с референтностью, можно предполо-

жить, что нереферентные (по М. Хаспельмату) контексты, облада-

ющие семантикой выбора из множества, являются своеобразным 

«промежуточным» типом контекстов между «каноническими» 

референтностью и нереферентностью.  

Отдельной проблемой, заслуживающей внимания, является 

вопрос об организации подтипов ирреальных контекстов внутри 

функции IRREALIS NON-SPECIFIC. Эта функция является наиболее 

неоднородной на семантической карте М. Хаспельмата, включая 

в себя различные модальные контексты, контекст императива, 

футуральные и хабитуальные контексты. При этом для многих 

языков отмечалось, что разные типы ирреальных контекстов до-

пускают разные серии неопределенных местоимений (см., напри-

мер, [Aloni, Port 2014] о различном поведении немецких irgend-

местоимений в зависимости от типа модальности; [Portner 2004] о 

недопустимости английского местоимения a certain в контексте 

императива при возможности его использования в части модальных 

контекстов). В случае горномарийского языка можно с уверен-

ностью говорить об особом поведении неопределенных место-

имений в контексте императива: во-первых, императивная зона 

«выпадает» из множества контекстов IRREALIS NON-SPECIFIC, 

допускающих некоторые из серий неопределенных местоимений, 

в частности, серии на än'ät; во-вторых, различная допустимость 

местоименных серий в контекстах с семантикой выбора из 

множества и без нее наиболее ярко наблюдается в императиве. 

Выявленные закономерности требуют дальнейших исследований.  

Список условных сокращений 

1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; ACC — аккузатив; ADD — аддитивная 

частица; CMPR — компаратив; CVB — конверб; DAT — датив; DES — де-

зидератив; DETR — детранзитив; GEN — генитив; ILL — иллатив; IMP — 
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императив; IN — инессив; INDEF — неопределенность; INF — инфинитив; 

LAT — латив; NEG — отрицание; NEG.PRON — отрицательный местои-

менный показатель; NMZ — номинализация; NPST — непрошедшее время; 

PL — множественное число; POSS — посессивность; PRF — перфект; 

PTCP.DEB — дебитивное причастие; REFL — рефлексивное местоимение; 

SG — единственное число; VBZ — вербализатор. 
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