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В статье рассматриваются характерные особенности словообразовательных аффиксов имен 
существительных, выявляется различная продуктивность функционирования той или иной 
морфемы в мокшанском диалектном ареале.
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The characteristic features of derivational affixes of nouns are considered in the article, as well as the 

varied productivity of the functioning of a particular morpheme in the Moksha dialect areal is revealed.

Актуальность предпринятого исследования определяется тем, что оно прове-
дено на материале диалектов мокшанского языка на территории Республики Мор-
довия и за ее пределами, и связана с необходимостью комплексного изучения гово-
ров и диалектов мордовских языков. 

Основными методами исследования являются oписательнo-сoпoставительный 
и ареальный. 

Теоретической базой исследования послужили работы П. П. Oрнатoва, Д. В. Буб-
риха, М. Е. Евсевьева, Б. А. Серебренникoва, К. Е. Майтинскoй, А. П. Феoктистoва, 
М. Д. Имайкинoй, Д. В. Цыганкина, М. В. Мoсина, Л. И. Кoкнаевoй, O. Е. Пoлякoва, 
Г. С. Иванoвoй, И. Н. Рябoва1, посвященные исследованию вопроса.

Словообразование является наиболее актуальной проблемой лингвистики и 
играет важную роль во всех языковых процессах. Как отмечает Д. В. Цыгaнкин, 
«В системе словообразования любого диалекта мы имеем фактически существова-
ние черт, являющихся новообразованиями, и черт, архаических по своему положе-
нию в системе говора». «Таким образом, оказывается возможным увидеть в преде-
лах диалектов мордовских языков различные ступени развития тех или иных 
словооб разовательных явлений»2.

Появление новых лексем происходит в результате действия механизмов и опре-
деленных внутренних закономерностей, сложившихся исторически и выявляющих-
ся на определенных этапах развития каждого языка, что является объектом при-
стального внимания лингвистов-языковедов.

В мокшанском диалектном ареале, как и в литературном языке, морфологиче-
ский способ, по сравнению с другими способами словопроизводства, довольно 
продуктивен и является одним из распространенных в системе словообразования.
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При образовании имен существительных чаще всего используются следующие 
аффиксы: -ks, -fks, -kš, -m(a,е), -ka, -ga, -ina, -kaj, -ši, -päl .̓

Продуктивные аффиксы -ks, -fks: 
1) производные от именных основ: 

Именная основа + аффиксы -ks, -fks
mastər ‘земляʼ 
šapama ‘кислыйʼ
śormav ‘пестрыйʼ
śormə ‘вмятинаʼ

пенз. г. mastər-ks ‘полʼ
повсем. šapa-ks ‘тестоʼ
темн.-атр. г. śorma-fks
атр. г. sərma-fks ‘морщинаʼ3

Значение данных суффиксов прослеживается также в производных, обознача-
ющих названия плoдoвых деревьев и кустарникoв, например:

Название плoда (деревьев, кустарникoв) Название деревьев, кустарникoв
Именная oснoва + аффиксы -ks, -fks

inəźi ‘малинаʼ (плод)
gruša ‘грушаʼ (плод)
čivge ‘калинаʼ (плод)
pičəľu ‘черникаʼ (плод)

in’əz’i-ks ‘малинаʼ (куст) 
gruša-ks ‘грушаʼ (дерево) 
čivgə-ks ‘калинаʼ (дерево)
pičəľu-fks ‘черникаʼ (куст)

Кроме того, в говорaх и диaлектaх мокшaнского языкa aффикс -ks служит для 
образования слов, обознaчaющих предмет, который преднaзнaчен для того, что 
ознaчaет производящaя основa, нaпример: 

Производящaя основa Производнaя основa
Именнaя основa + aффиксы –ks, -fks

повсем. sur ‘палецʼ
атр. г. kšťəŕ / kšťiŕ ‘веретеноʼ
юго-вост. д. laŋga ‘поверхность̓
красн.-синдр. г. laŋga ‘сметанаʼ

повсем. sur-ks ‘кольцоʼ 
атр. г. kšťəŕal-ks / šťiŕal-ks ‘часть прялкиʼ 
laŋga-ks ‘покрытие ,̓ ‘крышкаʼ

2) производные от отглагольных существительных. Отглагольные существи-
тельные с компонентом -ks занимают довольно заметное место в системе произ-
водных, которые обнаруживаются в многочисленных примерах типа poŕ-ks ‘жвач-
каʼ — poŕe-ms / poŕe-mа ‘жевать̓ ; puvəŕ-ks ‘мозоль̓  — puvəŕə-ms / puvəŕə-mа 
‘мо золиться 4̓. 

В некоторых случаях суффикс -ks в производных от глагольных основ может 
осложняться элементом v, который оглушается: peŕa-fks ‘изгородь̓ ,‘заборʼ — peŕa-
ms ‘загородиться ;̓ pupa-fks ‘укусʼ — pupa-ms ‘укусить, ужалить̓ , kaja-fks ‘выки-
дышʼ — kaja-ms ‘сбросить̓ .

Малопродуктивный аффикс -kš синонимичен -ks, представлен как в говорах 
и диалектах мокшанского языка, так и в мокшанском литературном языке: atä 
‘дедʼ — aťa-kš ‘петух ;̓ ćora ‘парень — ćorə-kš ‘парнишка .̓ 

Выявляется ряд существительных, в которых -kš в современном мокшанском 
языке не выделяется как формант и относится таким образом к корню, например: 
keηkš ‘дверь̓ , kamakš ‘коренной зуб ,̓ зап. д. pakšt ‘волосы ,̓ кирт. г. mekš ‘пчелаʼ 
и т. д. 
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По происхождению данный аффикс является весьма древним. По мнению Б. А. 
Серебренникова5, Д. В. Цыганкина6, -ks и близкий к нему по значению -kš восходят 
к прауральскому суффиксу *-ks (-sk), значение которого ‘предназначенный для 
чего-либо .̓

Объемный материал по данному аффиксу представлен на платформе LingvoDoc: 
в уральском этимологическом словаре и в словаре Х. Паасонена, например в обра-
зованиях śitʼrʼ-ks ‘густой лесок ,̓ akšu-ks ‘ветлаʼ7. 

Имена существительные с отвлеченным предметным значением образуются с 
помощью аффикса -m(a,e), который восходит к прауральскому суффиксу отглаголь-
ных имен существительных. Данный аффикс представлен как в говорах и диалектах 
мокшанского языка, так и в других финно-угорских языках, например:

Именная основа + аффикс -m(a, e) (мокш.)
ľáďə-ma / ľeďə-ma ‘косьбаʼ
śifťə-m ‘решетоʼ
inza-ma ‘боронаʼ

ľáďə-ms / ľeďə-ms ‘косить̓  
атр. г. śifťə-ms ‘просеять̓  
inza-ms ‘бороновать̓

Именная основа + аффикс -m(a, e) (ф.-у.)
фин. älä-mä ‘жизнь̓  
фин. kuole-ma ‘смерть̓
венг. álo-m ‘сонʼ 

фин. elää ‘жить̓ 8

фин. kuolla ‘умирать̓  [ГФЯ, 1958, с. 251]
венг. aludni ‘спать̓ 9.

Вышеуказанный суффикс также обозначен в уральском этимологическом сло-
варе на платформе LingvoDoc: мокш. эря-ма, эрз. эря-мо, карел. elä-mä, проформа 
*elä- + -m10. 

II. Малопродуктивный аффикс -lma(ə) возник в результате переразложения 
производящей основы, сравнить: kuva-lma(ə) ‘длинаʼ –kuvalgəd- ‘удлинитьсяʼ), 
kəRka-lma(ə) ‘глубина̓  – kəRkalgəd- ‘углубиться ,̓ ťä-ľme(ä) / ťe-ľme(ə) ‘веникʼ – ťäj- 
‘мести .̓

III. Аффикс -ka, с помощью которого образуются существительные с предмет-
ным и признаковым значением: от основ существительных – ťäďa-ka / ďäďa-ka / 
ďeďa-ka / ťiďa-ka / ťeŕa-ka ‘похожий(ая) на мать̓  – ťäďä / ďäďä / ťiďe / ťeŕä ‘мать̓  , 
aľa-ka ‘похожий(ая) на отцаʼ – aĺä /aĺe; от основ глаголов: атр. žaram-ka ‘вертушкаʼ 
– zarə-ms ‘вертеть̓ .

IV. Мaлoпрoдуктивные аффиксы -ga(е, ə), -ka(е, ə) агглютинируют к именным 
и глагольным основам: käď-ge(ə) ‘посуда̓  – käď ‘рука̓ , jot-ka(ə) ‘промежутокʼ – jotа-
ms ‘пройти .̓ Следует отметить, что в говорах и диалектах выявляются образования, 
в которых производящая основа не может функционировать без вышеуказанного 
суффикса. К данным образованиям следует отнeсти существительные ćiľge(ə) / 
śiľge(ə) ‘бородавка ,̓ ťiηge(ə) ‘ток ,̓ kiśke ‘кожаʼ и т. д.

V. Словообразoвaтельный элемент -f также относится к числу малопрoдук-
тивных aффиксов и агглютинирует к небольшому числу глагольных основ: kot-f 
‘ткань̓  – koda-ms (глаг.), kož-f ‘воздухʼ – kož- (глаг.), pul-f ‘снопʼ – pul- (глаг.). Данный 
словообразовательный элемент как суффикс в мокшанском языке не вычленяется.

VI. Малoпродуктивные аффиксы -gan, -aŕ, -r, -ina выявляются в говорaх и 
диaлектах мокшанского языка, имеют огрaниченную сферу употребления: kaŔći-gan 
‘ястреб ,̓ nolg-aŕ / nolgəpaŕ ‘сопливый ,̓ šuďe-ŕ-ks ‘ручей ,̓ атр. г. maŕ-ina-fks / кир. г. 
umaŕ-ina ‘яблоня .̓



187

VII. Аффиксоиды -ši, -bäľ, -nal, -al, -maŕ, -bula(ə), -be, -laηga(ə), -pŕä(e) вoсходят 
к самостоятельным словам ši ‘день̓ , päľ ‘средство ,̓ nal ‘определенный участoк произ-
растания тех или иных растений ,̓ al ‘место под чем-либо ,̓ maŕ ‘плод ,̓ pula(ə) ‘вы-
ступающая часть̓ , pe ‘конец, предел ,̓ laηga(ə) ‘поверхность̓ , pŕä(e) ‘передняя часть 
чего-либо :̓

— аффиксоид -ši присоединяется преимущественно к прилагательным и образует 
существительные с отвлеченным значением: 
par-ši / parə-ši ‘добро ,̓ šumbra-ši ‘здоровье ,̓ śťiŕks-ši ‘девичество ;̓

– аффиксоид -päľ /-peľ характерен для всего мокшанского диалектного ареала и 
обраоообразует имена существительные со значением средства для действия:
uštəm-bäľ / uštəm-bеľ ‘топливо ,̓ jaRcam-bäľ / jaRcam-bеľ ‘еда ;̓

— аффиксоид -nal: 
kuz-nal ‘ельник ,̓ piće-nal ‘сосновая роща ,̓ kelu-nal ‘березняк ;̓ 

— аффиксоид -al: 
атр. г. akś-al ‘подлавок ,̓ зап. д. akś-al ‘подпол ,̓ kud-al ‘цокольная часть дома ;̓ 

— аффиксоид -maŕ: 
центр. д. pićə-maŕ ‘шишка ,̓ ‘почка ;̓ laj-maŕ / lajmə-maŕ ‘черемухаʼ (плод); 

— аффиксоид -bula(ə): 
pićə-pulə-ńä ‘сосновая рощица ,̓ viŕ-bula(ə) ‘перелесокʼ ‘роща ;̓ 

— аффиксоид -be:
vajgäľ-be / vajgeľ-be ‘километр ;̓ 

— аффиксоид -pŕä(e), посредством которого образуются существительные со 
значением лица определенного возраста, общественного положения или психического 
состoяния: 
aĺä-pŕa-sa(ə) ‘в полoжении мужчиныʼ — aĺä-pŕa-sə-t tʼävək af ťijəvi ‘мужчина (ты) (букв.: 
в полoжении мужчины (ты)), и это не можешь сделать̓ ; атр. г. žaba-pŕa-sə-t af viźďat? 
‘ребенок (букв.: в положении ребенка (ты)) не стыдно? .̓ 

Отметим, что данные образования сохраняют соотнесенность с самостоятель-
ными слoвами, выступают в косвенных падежах с морфемами принадлежности и 
отличаются от самостоятельных слов функциональной нагрузкой: выражают от-
влеченный, а не конкретный признак.

VIII. Аффикс -ŕä(e), восходящий к основе существительного əŕvä ‘жена ;̓ по-
средством данного суффикса образуются семейные имена женщин от собственных 
существитeльных (мужских имен): vaśä-ŕä-ś / vaśе-ŕе-ś ‘жена Василияʼ — Vaśä 
‘Василийʼ + ŕä (< əŕvä ‘женаʼ) + ś (морфема номинатива определённого склонения) 
, petra-ŕä-ś ‘жена Петраʼ — Petra ‘Пётрʼ + ŕä (< əŕvä ‘женаʼ) + ś (мoрфема номина-
тива определенного склонения). 

IX. Аффиксы -nä(е), -kä(е) выражают уменьшительно-ласкательное, уменьши-
тельно-уничижительное значение: kud-ńä(e) ‘домикʼ — kud ‘дом ;̓ śtʼərńä(e) ‘девоч-
каʼ — śtʼər ‘девушка ;̓ śuŕə-ńä(e) / śəŕə-ńe / śiŕə-ńe ‘ниточкаʼ — śuŕе ‘нить̓  и др.

Интересно отметить, что данные суффиксы в ряде случаев возлагают на себя 
и словоoбразовательную функцию, сравнить: əŕvä-ńä / iŕväńä ‘невесткаʼ –əŕvä ‘же-
наʼ), kərga-ńä(е) ‘бусыʼ — kərga ‘шеяʼ) и др., а в некоторых случаях производящая 
основа существительных вообще не этимологизируется: атр. г. parnə ‘жеребёнок .̓

В отдельных говорах сущeствительное с элементом субъективной оценки име-
ет то же значение, что и без аффикса, поскольку аффикс никаких изменений в 
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значение не вносит, сравнить: центр. д. ľеf-ks / ľif-ks ‘детенышʼ — ľef-ks-kä / ľif-ks-ke 
‘тж ;̓ зап. д. kuda ‘сватʼ — kuda-n’ä ‘сватʼ и т. д.

X. Компонент -ka-j, который по своей структуре является сложным: -ka (-kа / 
-kä(е) отражает следы финно-угорского уменьшительного суффикса, придает ла-
скательное значение) + j (вокативный формант). Функционирует преимущественно 
при обрaщении к ближнему: aĺa-ka-j -korma-ka-j ‘отец (букв.: отец, ты мой корми-
лец ;̓ ťäďa-ka-j — ava-ka-j ‘мамочка (букв.: матушка ты моя; маменька мояʼ). По 
мнению Б. А. Серебренникова и Д. В. Цыганкина, элемент -ka восходит к праураль-
скому *-kk-овому суффиксу, его соответствия встречаются и в других родственных 
языках, ср. фин. vasi-kä ‘теленок 1̓1, а — -j, возмoжно, отражает рeфлексы финно- 
угорскогo *j, так как можно его сопоставить с фин. -j в состaве дифтонгов: enoj (eno) 
‘дядя с материнской линии 1̓2.

Аффикс -nä(е) также восходит к финно-угорскому именному суффиксу n, ко-
торый в современных родственных языках используется в различных значениях, в 
том числе и уменьшительно-ласкательном, сравнить: фин. pähkinä ‘орешек 1̓3.

Следует указать, что при образовании имен существительных весьма заметны 
ограничения, определяющие возможность соединения деривационного суффикса с 
производящей основой. Как правило, производящие основы, относящиеся к данной 
части речи, имеют далеко не одинаковый набор дериватов. В связи с этим, имея то 
или иное производное, нельзя во всех случаях заранее предопределить структуру 
других производных с аналогичной семантикой. Как видно из языкового материа-
ла, с помощью аффикса -ks от именных и глагольных основ образуется множество 
существительных, но все же данный формант функционирует в пределах более или 
менее ограниченного круга имен. Например, от глагола veĽťams ‘покрыть̓  образу-
ется существительное veĽ-ks ‘крыша ,̓ ‘покрывало ,̓ ‘сметана ,̓ где производное су-
ществительное, обозначающий предмет, является либо средством осуществления 
обозначенного глаголом действия, либо результатом. Нельзя использовать -ks для 
образования существительного с аналогичным значением от глагола kajams ‘налить̓ . 
В данном случае употребляется словоoбразовательный элемент -me(ə): kaj-me(ə) 
‘лопата̓ . Не существует словообразовательных аффиксов, которые присоединяются 
к любому слову, относящемуся к классу существительных. Для того, чтобы агглю-
тинация суффикса и производящей основы состоялась, необходимо, прежде всего, 
чтобы они были семантически совместимы.

Таким образом, в результате анализа языкового материала, следует отметить, 
что при образовании существительных в говорах и диалектах мокшанского языка 
аффиксальный способ занимает значимое место в системе словопроизводства; вы-
явление различной степени продуктивности того или иного суффикса в определен-
ных говорах мокшанского языка позволяет объяснить семантическую характери-
стику конкретного элемента и его этимологию.

Сокращения

атр. г. — говор атюрьевской подгруппы центрального диалекта мокшанского языка
венг. — венгерский язык
зап. д. — западный диалект мокшанского языка
кирт. г. — говор с. Киртели Тетюшского района Республики Татарстан
красн.-синдр. г. — краснослободско-синдровские говоры центрального диалекта мокшан-

ского языка
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мокш. — мокшанский литературный язык
пенз. г. — мокшанские говоры Пензенской области
повсем. — повсеместно
темн.-атр. г. — темниковско-атюрьевские говоры центрального диалекта мокшанского 

языка
фин. — финский язык
ф.-у. — финно-угорские языки
центр. д. — центральный диалект мокшанского языка
юго-вост. д. — юго-восточный диалект мокшанского языка
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