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Аннотация. В  статье рассматриваются местоимения хакасского языка. 
Представлены результаты анализа морфологических особенностей местои-
мений в диалектах хакасского языка. В исследовании особое внимание уде-
ляется местоимениям сагайского диалекта, варианты которых отсутствуют 
в нормативных грамматиках хакасского языка. Научная новизна исследо-
вания состоит в том, что на современном этапе проблема взаимоотношения 
диалектов и литературного языка ставится впервые. Актуальность исследо-
вания обусловлена необходимостью пересмотра некоторых вопросов, каса-
ющихся диалектной базы литературного хакасского языка.
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Всвоей статье мы ставим цель: проанализировать 
морфологические особенности местоимений 
в диалектах хакасского языка .

Для достижения цели необходимо решить следую-
щие задачи:

 ♦ выявить морфологические особенности местои-
мений сагайского диалекта, оставшиеся за  пре-
делами литературного хакасского языка;

 ♦ дать рекомендации об использовании в письмен-
ной и устной формах литературного языка место-
имений сагайского диалекта .

Изучение вопросов особенностей диалектов, в част-
ности сагайского, в настоящее время остаются актуаль-
ными, так как в  хакасском языке назревает необходи-
мость пересмотра некоторых вопросов, касающихся 
диалектной базы литературного языка . Эта необходи-
мость возникла в связи с изменением количественного 
соотношения носителей качинского (16,5%) и сагайского 
(71,7%) диалектов в пользу сагайского .

Таким образом, изменение соотношения численно-
сти хакасских субэтносов в настоящее время сложилось, 
бесспорно, в  пользу сагайцев, которые в  количествен-
ном отношении превосходят носителей качинского ди-
алекта .

Эта ситуация привела к  нежелательному отрыву ха-
касского литературного языка от  разговорного языка 
подавляющего большинства хакасов, что усугубляет 
проблему дальнейшего развития хакасского языка .

Для корректировки данной ситуации в  настоящее 
время необходимо включать в  письменные и  устные 
формы литературного языка особенности лексики 
и  грамматики сагайского диалекта . По  мнению извест-
ного профессора, «это приблизит литературный язык 
к разговорному языку сагайцев, составляющих сегодня 
абсолютное большинство хакасов» [Карпов, 2003, с . 303] .

Научная новизна нашего исследования состоит 
в том, что на современном этапе проблема взаимоотно-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 19–012–00242/19»

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES 
OF PRONOUNS IN DIALECTICS 
OF THE KHAKASS LANGUAGE

M. Medvedeva 

Summary. The article deals with the pronouns of the Khakass language. 
The results of the analysis of the morphological features of the 
pronouns in the dialects of the Khakass language are presented. The 
study focuses on the pronouns of the Sagai dialect, variants of which 
are absent in the normative grammars of the Khakass language. The 
scientific novelty of the study is that at the present stage the problem 
of the relationship of dialects and the literary language is stated for 
the first time. The relevance of the study is due to the need to review 
some issues relating to the dialect base of the literary language of the 
Khakass language.

Keywords: Khakass language; morphology; pronoun; Sagai dialect; 
Kachinsky dialect; Kachinsky dialect; Shor dialect.

ФИЛОЛОГИя

188 Серия: Гуманитарные науки №12-2 декабрь 2019 г.



шения диалектов и литературного языка ставится впер-
вые . Важным также является возможность актуализации 
спорных вопросов в области морфологии .

Материалом исследования явились известные про-
заические тексты хакасских писателей, из которых была 
произведена выборка практического материала .

Хакасский язык является многодиалектным . Не-
смотря на  немногочисленность его носителей, в  нём 
выделяется четыре территориальных диалекта: ка-
чинский, сагайский, шорский и кызыльский . Названия 
диалектов остаются традиционными с  дореволюци-
онного времени . В  дореволюционных исследованиях 
диалекты (или наречия) были названы в  зависимости 
от  самоназваний этнических групп хакасов: хаастар 
«качинцы», отсюда — качинский диалект, сағайлар 
«сагайцы» — сагайский диалект, шорлар  «шорцы» 
(живущие в  Республике Хакасия) — шорский диалект, 
хызыллар «кызыльцы» — кызыльский диалект [Патача-
кова, 1992, с . 14] .

Хакасские диалекты прошли длительный путь разви-
тия, многие диалектные особенности нивелировались, 
в результате были выработаны некоторые общие нормы, 
базирующиеся главным образом на двух основных диа-
лектах — сагайском и качинском .

На  заре формирования хакасского литературного 
языка при отборе некоторых морфологических форм 
предпочтение отдавалось формам сагайского и  качин-
ского диалектов . В одних случаях в качестве литератур-
ной нормы принимались формы качинского диалекта, 
в других — сагайского, а в-третьих, допускалось парал-
лельное употребление как сагайского, так и качинского 
вариантов .

В  современном хакасском языке к  местоимениям 
относятся слова, употребляющиеся в  речи вместо зна-
менательных слов: существительных, прилагательных, 

числительных, наречий и  приводится следующая клас-
сификация, состоящая из  восьми разрядов: личные, 
указательные, лично-притяжательные, возвратные, 
определительные, вопросительные, неопределенные 
и  неопределенно-отрицательные [Баскаков и  др ., 1975, 
с . 145; Боргояков и др ., с . 39] .

Мы проанализируем морфологические особенности 
отличных от литературного языка местоимений . К таким 
относятся личные и указательные местоимения .

Приведем систему личных местоимений хакасского 
языка:

Единственное число  Множественное число
1-е лицо — мин «я»  1-е лицо — пiс «мы»
2-е лицо — син «ты»  2-е лицо — сiрер «вы»
3-е лицо — ол «он, она, оно»  3-е лицо — олар «они»

Отличия от литературного языка в диалектах отража-
ются в  основном при склонении личных местоимений, 
кроме качинского диалекта, где склонение не отличает-
ся от общехакасского (табл . 1) .

В  хакасском языке, как и  в  других тюркских языках, 
при склонении некоторых местоимений происходит 
изменение звукового состава их корня . Например, как 
видно из таблицы, личные местоимения 1-го и 2-го лица 
мин, син, ол в дательном падеже имеют формы мағаа 
«мне» и  сағаа «тебе», ағаа «ему» . А  основа 3-го лица 
единственного числа о при склонении изменяется и пе-
реходит в ан: аны, аның и т . д .

В шорском диалекте притяжательный падеж личных 
местоимений мин «я», син  «ты», ол «он» будет мээң  / 
мииң, сээң / сииң, аның / ааң, дательный падеж — ма-
аға / маа, сааға / саа, ааға, винительный падеж — мэнi/ 
мэнийi, сэнi / сэнийi, аны / аныйы, направительный па-
деж — мэнзирi,  сэнзирi,  аныңзары, творительный па-
деж — мэңмле, сэңмле, аныңбла [Межекова, 1973, с . 59] .

Таблица 1 . Склонение личных местоимений в хакасском литературном языке и в качинском диалекте
Основной мин «я» син «ты» ол «он»
Притяжательный минiң «мой» синiң «твой» аның «его»
Дательный мағаа «мне» сағаа «тебе» ағаа «ему»
Винительный минi «меня» синi «тебя» аны «его»
Местный минде «у меня» синде «у тебя» анда «у него»
Исходный миннең «от меня» синнең «от тебя» аннаң «от него»

Направительный минзер «ко мне» синзер «к тебе» аныңзар
«к нему»

Орудийный миннең «со мной» синнең «с тобой» аннаң «с ним»
Причинно-следственный миннеңер «из-за меня» синнеңер «из-за тебя» аннаңар «из-за него»
Сравнительно-продольный минӌе «с меня» синӌе «с тебя» анӌа «с него»
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Необходимо отметить, что фонетической особенно-
стью шорского диалекта является употребление в нача-
ле и в начальном слоге э вместо литературного и, поэто-
му мин, син звучат как мэн, сэн .

В  кызыльском диалекте личные местоимения 1-го 
и  2-го лица единственного числа в  притяжательном 
падеже имеют формы миң и сиң, в  остальных падежах 
не отличаются от литературных вариантов .

Приведем некоторые примеры: Мэн  нағызаан  даа 
сыдирым «Я один справлюсь» [Кобяков, 1982, с . 34]; Мэн 
сэнi  атыбох  салим «Застрелю-ка я  и  тебя» [Кобяков, 
1982, с . 35] .

Далее подробно рассмотрим особенности местоиме-
ний сагайского диалекта, где своеобразными являются 
падежные формы личных местоимений единственного 
числа (табл . 2) .

Как видим, при склонении личных местоимений в са-
гайском диалекте имеются следующие особенности:

1 . 1 . В  притяжательном падеже употребляются мииң, 
сииң вместо литературных минiң, синiң .

2 . 2 . В дательном падеже вместо литературных мағаа, 
сағаа широко употребляются формы мегее / ме-
еге / меге, сегее / сееге / сеге .

3 . 3 . В  направительном падеже — минзерi  /  минзе, 
синзерi / синзе, андары / анда вместо минзер, 
синзер, аныңзар .

4 . 4 . В орудийном падеже — минмең, синмең, анымаң 
вместо литературных миннең, синнең, аннаң .

5 . 5 . В  причинно-следственном падеже — миннеңерi, 
синнеңерi, аннаңары вместо литературных мин-
неңер, синнеңер, аннаңар .

Следует отметить, из  всех вышеуказанных диалект-
ных личных местоимений формы мегее / мееге / меге, 
сегее / сееге / сеге широко употребляются как письмен-
ной, так и в устной речи хакасов . Остальные — в основ-
ном в устной речи .

Для подтверждения приведем примеры из  художе-
ственных произведений хакасских писателей:

Меге ол туста  iкi ле час полған «Мне тогда было 
только два годика» [Чебодаева, 2017, с . 27];

Айдолай за сеге киртiнче. «Айдолай то тебе верит» 
[Чебодаева, 2017, с . 9];

А  мин  улуғларның  чооғын  чоохтапчам  сеге 
«А  я  тебе рассказываю советы старших» [Чебодаева, 
2017, с . 25];

Кӱрес  сыхсабыс,  мегее  прайлары  силдiрiбiсчең. 
А сегее, оолғым, чöп пирчем «Когда начинали бороться, 
мне все проигрывали . А тебе, сынок, даю совет» [Шулба-
ева, 1985, с . 138];

Iӌең, мiне сеге чистек теер салғам. От саапчат-
хан чирде меге ит пиргеннер «Бабушка, вот тебе ягод 
насобирал . На сенокосе мне мясо дали» [Халларов, 1984, 
с . 18] .

Правомерность сагайских вариантов указанных лич-
ных местоимений также отмечает О . П . Шулбаев: «При 
склонении местоимений мин,  син  смущает изменение 
слова с мягким согласным в слово с твердым согласным: 
мин+ға, син+ға . Но ведь в хакасском языке, если слово 
заканчивается на мягкий гласный, к нему прибавляется 

Таблица 2 . Склонение личных местоимений в сагайском диалекте

Основной мин «я» син «ты» ол «он»

Притяжательный минiң, мииң «мой» синiң, сииң «твой» аның «его»

Дательный мегее / мееге, меге «мне» сегее / сееге, сеге
«тебе» ағаа, ааға «ему»

Винительный минi «меня» синi «тебя» аны «его»
Местный минде «у меня» синде «у тебя» анда «у него»
Исходный миннең «от меня» синнең «от тебя» аннаң «от него»

Направительный минзерi / минзе «ко мне» синзерi / синзе
«к тебе»

андары / анда
«к нему»

Орудийный миннең, минмең «со мной» синнең, синмең «с тобой» аннаң, анымаң
«с ним»

Причинно-следственный миннеңерi
«из-за меня»

синнеңерi
«из-за тебя»

аннаңары
«из-за него»

Сравнительно-продольный минӌе «с меня» синӌе «с тебя» анӌа «с него»

ФИЛОЛОГИя

190 Серия: Гуманитарные науки №12-2 декабрь 2019 г.



аффикс тоже с мягким гласным . В нашем случае должно 
было быть: мин+ге,  син+ге . Поэтому слова меге,  сеге 
в сагайском диалекте более правомерны с точки зрения 
хакасской фонетики» [Шулбаев, 1998, с . 16] .

Необходимо обратить внимание на  правописание 
местоимений . Авторы используют разные варианты: ме-
гее / меге, сегее / сеге . Как нам кажется, правописание 
должно быть единым, например, по аналогии с литера-
турными вариантами мағаа, сағаа — мегее, сегее .

Личное местоимение 2-го лица множественного чис-
ла сiрер «вы» в сагайском диалекте имеет форму сiлер, 
которая также находит широкое употребление в  речи 
носителей диалекта и в художественных произведениях 
писателей.

Например: Кöргем  мин  сiлер  осхастарны  «Видел 
я таких, как вы» [Халларов, 1984, с . 107];

Пок, сiлердi хайди итчең «Ох, что же с вами делать» 
[Черпаков, 1981, с . 33];

Айна  пiлер  сiлердi  «Черт вас знал бы» [Шулбаева, 
1985, с . 138];

Хайдаң мин сiлерге хызыңар пол пардым? «С чего 
это я стала вашей дочкой?» [Чебодаева, 2017, с . 7];

А-а, пот сiлер нимедеңер «А-а, вот вы о чём» [Чер-
паков, 1981, с . 9];

Сiлер  Сапиннең  хоных  хончатханда,  прай  ниме 
нымахтағы  осхас  пiлдiрген тойдағыларға «Когда 
у  вас с  Сапином была свадьба, гостям показалось как 
в сказке» [Чебодаева, 2017, с . 37];

А сiлер чи, ууӌа, ноға мындағ ирте хайын чöрче-
зер? — удур  нандырча Ктара  «А  Вы то, бабушка, по-
чему так рано хлопочете?» — в ответ спрашивает Ктара 
[Чебодаева, 2017, с . 67] .

Сiлер, по  мнению отдельных ученых, восходит 
к древнетюркскому сi — ты . В хакасском языке из ше-
сти вариантов аффиксов множественного числа 
к  словам, оканчивающимся на  гласные, прибавляет-
ся аффикс -лар (к  твердым основам) и  -лер (к  мягким 
основам) . Местоимение сi во  множественном числе 
будет сi+лер . Таким образом, это еще раз доказывает 
правомерность употребления в  сагайском диалекте 
формы сiлер .

Следовательно, формы указанных личных местоиме-
ний, как нам думается, должны употребляться не только 
в устной, но и в письменной форме, и приняты как нор-

мативные в современном хакасском литературном язы-
ке параллельно с качинскими вариантами .

Что касается остальных личных местоимений, отлич-
ных от литературного языка, их рекомендуется употре-
блять в устной речи сагайцев .

В  хакасском языке указательные местоимения ука-
зывают на  лицо, предмет: пу «этот», тiгi «тот», ол «тот» 
(омонимичен с  личным местоимением 3-го лица ед .ч .); 
признак предмета: андағ «такой; подобный тому», мын-
дағ «такой, этакий; подобный этому»; признак действия: 
iди «так», пiди «как этот», анда «там», мында «здесь»; 
число: анӌа «столько», мынӌа «столько (сколько)» .

В  качинском диалекте указанные местоимения со-
впадают с литературным языком . В шорском и кызыль-
ском — диалектные особенности зависят от  фонетиче-
ских закономерностей диалектов .

Как отмечает Н . Н . Межекова: «Среди указательных 
в шорском необходимо отметить местоимение по «этот» 
вместо литературного пу . При склонении местоимение 
по  фонетически видоизменяется: мына,  мында,  мын-
дары, мындаң» [Межекова, 1973, с . 59] .

В сагайском диалекте некоторые местоимения отли-
чаются своим звуковым, иногда морфологическим стро-
ением . Например, тiгi «тот» звучит как теегi, теедiгi; 
тiгде «там» — теегiде, теедiгде; андағ «такой; подоб-
ный тому» — эндiг; мындағ «такой, этакий; подобный 
этому» — мiндiг.

Теегiде пiр аал пар, анда сатчалар «Там есть одна 
деревня, там продают» [Топоев, 1997, с . 119];

А мин, тiзең, пас пар килим тедiгзер, кöр килим 
ол араны «А но я, схожу туда, посмотрю те места» [Чебо-
даева, 2017, с . 71];

Тораатнаң,  син  позың  пiлчезiң,  теедiге  дее  пар 
полбассың «С гнедой лошадью, ты сам знаешь, туда 
даже не съездишь» [Шулбаева, 1985, с . 38];

Олар Аппахнаң хада теедiгi  хас пазында хабар-
ласчалар «Они с Аппахом на том берегу беседуют» [Шул-
баева, 1985, с . 170];

Теегi ах чазызар хайдағ-да нимелер сығара ойлас-
ча.  Табырах! «На это белое поле что-то выскакивает» 
[Бурнаков, 1977, с . 27];

Ιӌең,  теедiгi  салғанахтар  аразында  хорбы  öс 
партыр «Бабушка, между этими крапивами взошла по-
росль» [Халларов, 1984, с . 20] .
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Как видим из  примеров, указательное местоимение 
тiгi «тот» в сагайском диалекте часто употребляется как 
теегi, теедiгi в том же значении.

Следовательно, как и в случае с личными местоиме-
ниями, должны параллельно употребляться не  только 
в устной, но и в письменной форме, и приняты как нор-
мативные в современном хакасском литературном язы-
ке .

Таким образом, проанализировав морфологические 
особенности личных и указательных местоимений в ди-
алектах хакасского языка, мы пришли к следующим вы-
водам:

1 . 1 . В  качинском диалекте указанные местоимения 
совпадают с  литературным языком . В  шорском 
и  кызыльском — диалектные особенности зави-
сят от  фонетических закономерностей диалек-
тов .

2 . 2 . В  сагайском диалекте своеобразными являются 
падежные формы личных местоимений един-
ственного числа .

3 . 3 . Выявлены варианты местоимений сагайского ди-
алекта, оставшиеся за  пределами литературно-
го хакасского языка мегее  «мне»,  сегее  «тебе», 
ciлер  «вы»,  теегi,  теедiгi «этот, тот», но часто 
употребляющиеся как письменной, так и  в  уст-
ной речи хакасов .

4 . 4 . Высказаны некоторые соображения об  исполь-
зовании в письменной и устной формах литера-
турного языка местоимений сагайского диалекта 
и  о  признании вариантов местоимений в  каче-
стве литературных параллельно с  качинскими: 
мағаа  //  мегее;  сағаа  //  сегее;  сiрер  //  сiлер; 
тiгi // теегi, теедiгi .

5 . 5 . Даны рекомендации о правописании личных ме-
стоимений по  аналогии с  литературными вари-
антами: мағаа — мегее; сағаа — сегее .
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