
БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ISBN 978-5-91608-181-7 C. 358-361 

358 

УДК 811.512.151 

Н. Н. Федина 

Институт филологии Сибирского отделения РАН 

ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия 

E-mail: natfedina@yandex.ru 

ИСХОДНЫЙ ПАДЕЖ В ЧАЛКАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Исходный падеж в чалканском языке имеет два показателя: =дын после основ на гласные 

и сонорные согласные, =тын после основ на глухие согласные. В статье описываются алломорфы 

исходного падежа чалканского языка в сравнении с близкородственными тюркскими языками. 

Сравнение показало, что в сравниваемых языках количество алломорфов исходного падежа 

различается. В чалканском языке на морфемных швах не получили дальнейшего развития такие 

процессы, как назализация анлаута аффикса в исходном падеже, т.е. отсутствует вариант 

с анлаутным носовым согласным н- (в хакасском, шорском и алтайском языках данный процесс 

наблюдается). В отличие от алтайского и шорского, в чалканском языке во всех падежах 

отсутствуют показатели с огубленными гласными. Конечным согласным аффикса исходного падежа 

чалканского языка является переднеязычный согласный -н, а в трех других сравниваемых языках ‒ 

заднеязычный согласный -ң. 

Ключевые слова: Чалканский язык, исходный падеж, анлаут и ауслаут исходного падежа, 

чередование гласных в аффиксе. 

Исходный падеж (аблатив) обозначает начальную точку движения из чего-либо. 
Древняя система тюркских падежей была не совсем рациональна, например, показателем 
исходно-местного падежа являлась форма на =та, которая служила для выражения 
местонахождения и движения от чего-либо.В современных тюркских языках эта форма на 
=тастала выражать только местонахождение, т.е. современный местный падеж, а для 
выражения движения из чего-либо образовалась форма исходного падежа с показателем 
=тан // =дан [Серебреников, Гаджиева, 2010, 84]. 

В статье описываются алломорфы исходного падежа чалканского языка в сопостав-
лении с соответствующими показателями хакасского, шорского и алтайского языков. 
В связи с тем, что в падежном показателе на формирование анлаута аффикса влияет ауслаут 
основы, а также учитывая, что гласные в аффиксах падежей варьируются в зависимости от 
гласных основы, рассмотрены сходства и различия алломорфов в следующем порядке: 
1) алломорфы, образованные чередованием анлаутного согласного; 2) алломорфы, образо-
ванные варьированием вокального компонента; 3) алломорфы, образованные различием 
ауслаутного согласного. Показатели исходного падежа сравниваемых языков взяты из 
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следующих источников: алтайский язык [Дыренкова, 1940; Баскаков, 1947; Современная 
грамматика алтайского языка. Морфология, 2019], хакасский язык [Дыренкова,1948], 
шорский язык [Дыренкова, 1941, Чиспияков 1992]. 

Формы исходного падежа в чалканском языке была описана Н.А. Баскаковым, который 
указывал, что для выражения исходного падежа используются следующие показатели =тын 
// =тин, =дын// =дин [Баскаков, 1985, 55]. В настоящее время показателями исходного 
падежа выступают только два показателя. 

Алломорфы исходного падежа, образованные чередованием анлаутного согласного 

Исходный падеж в чалканском языке имеет следующие показатели: =дын после основ 
на гласные и сонорные согласные, =тын после основ на глухие согласные, например: 
кайдын? ‘откуда?’ – тöҥ=дын ‘с поля’, кеве=дын ‘с, из лодки’; кемдын? ‘от кого?’ – 
пыс=тын ‘от нас’; тьудын? ‘из чего? – тос=тын ‘из бересты’. Таким образом, в 
чалканском языке возможны варианты исходного падежа только с шумными согласными, 
после основ с сонорными согласными употребляется аффикс с анлаутным согласным д-, 
после глухих ‒ т-. 

В хакасском, шорском и алтайском языках после основ с конечными гласными 
и согласными -л, -р, -й в анлауте аффикса исходного падежа употребляется согласный д-, 
например: хак. чазы=даң ‘из степи’; шор. аг=даң ‘из сети’; алт. кар=даҥ‘со снега’. Если 
в ауслауте основы стоят согласные -н, -ң, -м, то анлаутный согласный аффикса назализуется 
и появляется носовой согласный н-, например: хак. таң=наң ‘с зари’; шор. одуң=наң 
‘из дров’; алт. аҥ=наҥ ‘от зверя’; если же в конце основы стоят глухие согласные, 
то анлаутным согласным аффикса будет т-, например: хак. таш=таң ‘с, из камня’; 
шор. кыш=таң ‘с зимы’; алт. jыш=таҥ‘из тайги’. 

В чалканском, хакасском и шорском языках к основам на -г, -ғ, присоединяется аффикс 
исходного падежа с анлаутным согласным д-. В алтайском языке конечный -г 
вокализовался и дал долгий гласный -у: В 1940 г. Н. П. Дыренкова, исследуя алтайский 
язык, отмечала вариант исходного падежа =даҥ после долгого гласного -у: [Дыренкова, 
1940, 65]. В настоящее время в алтайском языке в результате выравнивания парадигмы 
в аффиксе исходного падежа употребляется вариант с анлаутным согласным н- после 
долгого гласного -у:, например: суу=наҥ ‘из воды’ 

Варьирование вокального компонента  в аффиксе исходного падежа 

В хакасском, шорском и алтайском языках к основам с твердорядными гласными при-
бавляются аффиксы исходного падежа с гласным -а- (=даң,=наң,=таң), например: хак. 
паар=даң ‘из печени’, тон=наң ‘из шубы’, таш=таң ‘с, из камня’; шор. той=даң 
‘с торжества’, казың=наң ‘с, из березы’, кыш=таң ‘с зимы’; алт. кыр=даҥ ‘с горы’, 
кайыҥ=наҥ ‘с, из березы’, jыш=таҥ‘из тайги’; к основам с мягкорядными гласными 
прибавляются аффиксы с гласным -е- (=дең, =нең, =тең), например: хак. иб=дең ‘из юрты’, 
магазин=нең ‘из магазина’, кип=тең ‘из одежды’; шор. кебе=дең ‘из лодки’, öлöң=нең 
‘из травы’, кöбÿк=тең ‘из пены’; алт. jер=деҥ ‘с земли’, эм=неҥ‘от лекарства’, 
элик=теҥ‘от козы’.В отличие от данных языков чалканский язык ограничивает эту систему 
одним узким гласным -ы- в аффиксе исходного падежа, например: кеве=дын ‘с, из лодки’, 
тос=тын ‘из бересты’. Вариант исходного падежа с узким гласным -ы- обнаруживался еще 
в древнетюркских памятниках, но использовался он довольно редко. А. Н. Кононов считал, 
что данный вариант мог относиться к другому диалекту древнетюрского языка [Кононов 
1980, 158]. 

В чалканском, хакасском и шорском языках отсутствуют варианты с огубленными 
гласными в исходном падеже, в алтайском языке, как было сказано, возможно употребление 
широкого огубленного гласного в составе аффикса, например: öлöҥ=нöҥ‘из травы’, 
кöл=дöҥ ‘из озера’, сöс=тöҥ ‘от слова’. 
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Алломорфы исходного падежа, образованные различием 
ауслаутного согласного 

В чалканском языке конечным согласным аффикса исходного падежа является -н, 
а в алтайском, хакасском и шорском языках ‒ -ң. Вариант исходного падежа 
с переднеязычным согласным -н характерен и для формы этого падежа в рунических 
памятниках [Кононов, 1980, 158] (см. таблицу). 

Таблица 
Формы исходного падежа 

афф. падежей чалканский хакасский шорский алтайский 

=наҥ – таң=наң 
‘с зари’ 

одуң=наң 
‘из дров’ 

аҥ=наҥ 
‘от зверя’ 

=неҥ – магазин=нең 
‘из магазина’ 

öлöң=нең 
‘из травы’ 

эм=неҥ 
‘от лекарства’ 

=ноҥ ~ =нöҥ  – – öлöҥ=нöҥ 
‘из травы’ 

=даҥ – чазы=даң 
‘из степи’ 

аг=даң 
‘из сети’ 

кар=даҥ 
‘со снега’ 

=деҥ – иб=дең 
‘из юрты’ 

кебе=дең 
‘из лодки’ 

jер=деҥ 
‘с земли’ 

=доҥ ~ =дöҥ – – – кöл=дöҥ 
‘из озера’ 

=дын кеве=дын 
‘с, из лодки’ 
тььер=дын 

‘с земли’ 

– – – 

=таҥ – таш=таң 
‘с, из камня’ 

кыш=таң 
‘с зимы’ 

jыш=таҥ 
‘из тайги’ 

=теҥ – кип=тең 
‘из одежды’ 

кöбÿк=тең 
‘из пены’ 

элик=теҥ 
‘от козы’ 

=тын таш=тын 
‘с, из камня’ 

тос=тын 
‘из бересты’ 

– – – 

=тоҥ ~ =тöҥ – – – сöс=тöҥ 
‘от слова’ 

В чалканском языке в аффиксе исходного падежа после основ с сонорными соглас-
ными и гласными в анлауте стоит согласный д- (=дын). В алтайском, хакасском и шорском 
языках выбор начального согласного в аффиксе исходного падежа зависит от ауслаута 
основы. Если ауслаутом основы являются согласные -н, -ң, -м, то в этих языках анлаутным 
согласным аффикса исходного падежа будет н-; если ауслаутом основы являются согласные 
-л, -р, -й и гласные, то анлаутным согласным аффикса исходного падежа будет согласный д. 
Так, в чалканском языке в аффиксе исходного падежа отсутствует вариант с анлаутным 
носовым  согласным н-. 

В отличие от алтайского и шорского, в чалканском языке во всех падежах отсутствуют 
показатели с огубленными гласными. Этот признак сближает чалканский язык с нормиро-
ванным хакасским языком, в котором также отсутствуют огубленные варианты в пока-
зателях падежей. 

В чалканском языке конечным согласным аффикса исходного падежа является 
переднеязычный согласный -н, а в трех других сравниваемых языках ‒ заднеязычный 
согласный -ң. 



Н. Н. Федина 

361 

В чалканском языке на морфемных швах не получили дальнейшего развития такие 
процессы, как назализация анлаута аффикса в исходном падеже (в хакасском, шорском 
и алтайском языках данный процесс наблюдается). 
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THE ABLATIVE IN THE CHALKAN LANGUAGE 

In the Chalkan language, there are two markers of the ablative, namely =dьn following stems ending 

with vowels and sonorous consonants, and =tьn following stems with voiceless consonants. In the 

following article, we describe the allomorphs of Chalkan ablative compared to other closely related Turkic 

languages. Our analysis shows that in these languages, the numbers of ablative allomorphs differ. In the 

Chalkan language, such processes as anlaut affix nasalization in the ablative do not develop on morpheme 

seams; in other words, the variant with anlaut nasal consonant n- is absent (in Khakas, Shor, and Altai this 

process does take place). Unlike Altai and Shor, in the Chalkan language, markers with labialized vowels 

are absent in all cases. The front consonant -n is the final consonant of the ablative in Chalkan, while in the 

other three languages it is the back consonant -ң. 

Keywords: Chalkan language, ablative, anlaut and auslaut in the ablative, vowel alternation in affixes. 
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