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АННОТАЦИЯ
Введение. В эрзянском литературном языке и его диалектах широкое употребление находят редуплицированные 

единицы, структуры которых представляют собой удвоение слов различных категорий. В пределах редупликатива, как 
правило, сочетаются слова одной части речи, однако могут быть и исключения. Процесс объединения компонентов в 
одно целое шёл на различных этапах становления языка. В настоящее время некоторые из подобных слов утратили 
способность распадаться на самостоятельные лексические единицы. Возникает необходимость более пристального их 
рассмотрения, т. к. в эрзянском языке к ним относят не только полные или частичные случаи повтора одних и тех же 
слов, но и парные слова. Или же их чаще всего относят к группе парных слов. 

Актуальность данного исследования определяется недостаточной изученностью данных единиц в мордовском язы-
кознании, отсутствием комплексного анализа редупликативов.

Цель: характеристика структурных типов редуплицированных слов и их семантических групп в эрзянском языке.
Материалы исследования: произведения эрзянских писателей А. Арапова, К. Абрамова, А. Доронина, А. Кутор-

кина, Нуянь Видяза, а также лексикографический и диалектный материал.
Результаты и научная новизна. В статье впервые проведён комплексный анализ редуплицированных слов в 

эрзянском языке. Выявлено, что в структурном плане редупликация может быть полной (полное повторение одного 
и того же компонента), неполной или частичной (частичное повторение редупликанта), дивергентной (с изменением 
звукового состава редупликанта). Кроме этого, встречаются случаи осложнённой редупликации, когда тот или другой 
компонент имеет в своём составе дополнительный аффикс.

Подобные формы имеют разные семантические возможности: выражение разделительной и собирательной множе-
ственности, а также усиления, увеличения, превосходства, повторяемости, многократности.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые исследуются структурные характеристики редуплици-
рованных слов и выражаемых ими значений в эрзянском языке. 
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ABSTRACT
Introduction: the reduplicated units, the structures of which are reduplication of words of different categories, are widely 

used in the Erzya literary language and its dialects. Within the reduplicative, as a rule, words of one part of speech are combined, 
but there may be exceptions. The process of combining components into one whole has taken place at various stages of the 
language development. At present, some of these words have lost the ability to fall into independent lexical units. There is a 
need for their closer examination, since in the Erzya language they include not only cases of complete or partial reduplication 
of the same words, but also alliterating words. Or they are most often referred to a group of alliterating words.

The relevance of this study is determined by the insufficient study of these units in Mordovian linguistics and the lack of a 
comprehensive analysis of reduplicatives.

Objective: characteristics of structural types of reduplicated words and their semantic groups in the Erzya language.
Research materials: the works by Erzya writers A. Arapov, K. Abramov, A. Doronin, A. Kutorkin, Nuyan Vidyaz, as well 

as lexicographic and dialectal materials.
Results and novelty of the research: the article for the first time presents a comprehensive analysis of reduplicated words 

in the Erzya language. It was found that structurally reduplication can be complete (exact reduplication of the same component), 
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incomplete or partial (partial reduplication of a reduplicant), and divergent (with a change in the sound composition of a 
reduplicant). In addition, there are cases of complicated reduplication, when one or another component has an additional affix 
in its composition.

Such forms have different semantic possibilities: the expression of disjunctive and collective plurality, amplification, 
increase, superiority, repeatability, and multiplicity.

The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time the structural characteristics of reduplicated words 
and their meanings are studied in the Erzya language.

Key words: Erzya language, reduplication, repeatability, distribution, quantity
For citation: Klementyeva E. F. About some types of reduplications in the Erzya language // Vestnik ugrovedenia = Bulletin 
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Введение
Редупликация (от позднелат. reduplicatio – 

удвоение) – фономорфологическое явление, 
состоящее в удвоении начального слога (ча-
стичная редупликация) или целого корня (пол-
ная редупликация). Предельный случай ре-
дупликации – повтор, т. е. удвоение всего слова  
[11, 408]. 

Явление редупликации свойственно мно-
гим аспектам и уровням языка: фонетическому, 
морфологическому, лексическому, семантиче-
скому, синтаксическому.

Вопросы, связанные с изучением редупли-
кации, затрагивались в отечественной и зару-
бежной лингвистике. К числу последних ра-
бот относятся исследования O. Фишер [22], 
Ч. А. Кауфмана [20], Т. Швайгера [21]. 

К теме редупликации в финно-угорских 
языках обращались не так часто. Венгерским 
лингвистом Давидом Фокошем была затро-
нута проблема функционирования в финно- 
угорских языках так называемых этимологи-
ческих фигур, представляющих собой повтор 
тождественных основ слов. Результаты его 
исследований нашли отражение в статье «Die 
etymologischen Figuren der finnish-ugrischen 
Sprachen» [23]. Д. Фокош классифицирует 
этимологические фигуры и утверждает, что в 
финно-угорских языках они являются одним из 
наиболее распространённых стилистических 
средств усиления высказывания, и в некоторых 
отдельных случаях можно определить влияние 
индо-германских языков на развитие этого яв-
ления в языках финно-угорской группы.

Редупликативные конструкции в эстонском 
языке были предметом изучения в работе Мати 
Эрелта [19].

Структурная характеристика удвоений (по-
вторений) в финно-угорских языках рассма-
тривалась в работе К. Е. Майтинской [12]. По 
мнению исследователя, удвоение в языке мо-
жет выступать в весьма разнообразных формах 

(известны способы повторения целых слов, 
отдельных слогов и звуков). Автор приводит 
примеры из венгерского, марийского, удмур-
тского, эрзянского и других финно-угорских 
языков. К. Е. Майтинская утверждает, что  
«общие схемы большинства моделей, вероятно, 
уже существовали в языке-основе, детальные 
закономерности по использованию звуковых 
соотношений, суффиксации и т. д. вырабатыва-
лись и получали более или менее постоянное 
формальное выражение лишь в отдельных язы-
ках или группах близкородственных языков» 
[12, 134].

В работах Р. А. Заводовой [6] и М. Д. Имай-
киной [7] при рассмотрении звукоизобрази-
тельных и наречийно-изобразительных слов 
говорится об удвоении основы подобных еди-
ниц. Сопоставительному анализу повторов на 
звуковом (фонетическом) уровне в разнострук-
турных – эрзянском и немецком – языках по-
священа работа Н. В. Липатовой [10].

Редупликация как один из способов выраже-
ния собирательного значения рассматривалась 
в исследовании Е. Ф. Клементьевой [8].

Случаи повторов имён прилагательных 
эрзя-мордовского языка в аспекте категории 
градуальности отмечались Е. М. Девяткиной 
[4]. О редупликации основ прилагательных для 
выражения интенсива в коми диалектах гово-
рит в своём исследовании С. А. Сажина [16]. 
Типичные случаи дублирования, встречаю-
щиеся в речи коми билингвов, анализируются 
в статье Г. А. Некрасовой [13]. Лингвистиче-
скому анализу парных слов и слов-повторов 
в хантыйском языке посвящена диссертация 
А. А. Шияновой [17]. Словообразование имён 
существительных и прилагательных в эрзян-
ском и венгерском языках, в том числе и спосо-
бом редупликации, рассматривается в работах 
Т. П. Арискиной [1; 2].

Особенности употребления звукоподража-
тельных и наречийно-изобразительных слов с 
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элементами редупликации в эрзянском языке и 
способы передачи данных единиц на русский 
язык описываются в работе Л. А. Гурьяновой, 
Н. В. Бутылова, Н. В. Казаевой [3].

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 

редуплицированные слова, выявленные в тек-
стах произведений эрзянских писателей А. Ара-
пова, К. Абрамова, А. Доронина, А. Куторкина, 
Нуянь Видяза, а также в «Эрзянско-русском 
словаре» [18] и «Очерках мордовских диа-
лектов» [15], что позволяет рассматривать их 
функционирование не только в литературном 
языке, но и в эрзянском диалектном ареале.

При освещении данного вопроса были ис-
пользованы описательный метод, с помощью 
которого проведена первичная классификация 
редупликативов, а также метод структурно- 
семантического анализа.

Результаты
В эрзянском литературном языке и его ди-

алектах широкое употребление находят ре-
дуплицированные слова. Эти единицы встреча-
ются в разных стилях и жанрах речи.

Редупликативные образования в большин-
стве своём не утратили способности члениться 
на самостоятельные лексические компонен-
ты. Но среди них есть такие, части которых не 
могут употребляться отдельно друг от друга. 
К их числу относятся разделительные числи-
тельные, обозначающие раздельное количество 
предметов: кавтонь-кавтонь ʻпо дваʼ [18, 222], 
колмонь-колмонь ʻпо триʼ [18, 279], ветень-ве-
тень ʻпо пятьʼ [18, 129]; наречия времени: чи-
нек-венек ʻднём и ночью; постоянноʼ [18, 749], 
теленек-кизэнек ʻзимой и летомʼ [18, 654]. 
Ошонь ортатне чинек-венек аштесть сёл-
гозъ, тулодозь [К. Абрамов] ʻГородские ворота 
и днём и ночью были закрыты, запертыʼ.

Редуплицированные слова употребительны 
не только в литературном языке, но и разго-
ворной речи. Среди них встречаются такие, где 
один из компонентов не имеет значения. На-
пример: нулат-валат ʻодежда, пожитки, скарбʼ 
[18, 421], от нула ʻтряпкаʼ, второй компонент 
«валат» утратил своё значение; чекамс-покамс 
ʻперекреститься, помолитьсяʼ [18, 744] от че-
камс ʻкреститься, молитьсяʼ, компонент «по-
камс» не играет смысловой роли; атят-сэрдят 

ʻумершие предкиʼ [18, 63] от атя ʻстарик, по-
жилой мужчинаʼ, второй компонент «сэрдят» 
не имеет значения в литературном языке, но 
может встречаться в диалектах; пурнамс-сэр-
нямс ʻсобратьʼ [18, 529] от пурнамс ʻсобратьʼ, 
где второй компонент «сэрнямс» утратил своё 
значение как самостоятельного слова. Тюма 
стямстонзо чекась-покась, путызе таштола 
шляпанзо ды тусь [А. Куторкин] ʻТюма, вста-
вая, помолился, надел старенькую шляпу и 
ушёлʼ; Шкась ульнесь вельть аламо, ды сеске 
максома тейтеренть пурнызь-сэрнизь курокке 
[К. Абрамов] ʻВремени было немного, и сразу 
сосватанную невесту собрали быстроʼ.

Редуплицированные единицы представляют 
собой удвоение знаменательных слов разных 
категорий. В составе таких образований чаще 
всего употребляются слова одной части речи, 
т. е. существительные с существительными, 
числительные с числительными, глаголы с гла-
голами и т. д.

Структурные типы редуплицированных 
слов различны. В эрзянском языке редуплика-
ция может быть: 

– полной (полное повторение одного и того 
же компонента): аламонь-аламонь ʻпонемногу, 
постепенноʼ [18, 42], мельцек-мельцек ʻдруг за 
другом, последовательноʼ [18, 375], нилень-ни-
лень ʻпо четыреʼ [18, 413], таркань-таркань 
ʻместами, кое-гдеʼ [18, 648]. Маряви тень, ку-
зинь сэрей-сэрей ватола пандопряс, ды ваныть 
лангозон авам, патян, ялаксом, ваныть веленек 
[Нуянь Видяз] ʻКажется мне, поднялся я на вы-
сокую-высокую крутую вершину горы, и смо-
трят на меня моя мама, старшие сёстры, млад-
ший брат, смотрят всем селомʼ; Сельметне 
аламонь-аламонь тонадсть сундерькс шкань 
чевте чоподантень [Нуянь Видяз] ʻГлаза по-
немногу привыкли к мягкой темноте сумерекʼ;

– неполной или частичной (частичное повто-
рение редупликанта). Этот тип редупликации 
предполагает повторение части слова: корня, 
основы. Чарькодемс вейке-вейкень – канстось, 
кортыть шержейтне, аволь шождыне [Нуянь 
Видяз] ʻПонять друг-друга – ноша, говорят ста-
рики (букв. седые), нелёгкая)ʼ; 

– дивергентной (с изменением звуково-
го состава редупликанта): кичкерь-мичкерь  
ʻвкривь-вкосьʼ [18, 269], луткт-латкт ʻдолы- 
оврагиʼ [18, 353], лушмот-лашмот ʻдолы и ов-
раги (букв. ложбина-долина, лощина)ʼ [18, 353], 
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лыткат-латкат ʻлохмотья (букв. рвань, тря-
пьё-заплата)ʼ [18, 355], сюрдов-сярдов ʻсучко-
ватый, раскидистый; некрасивый, безобразный 
(о человеке)ʼ [18, 637]. Например: Ва токить 
пильгепезэть монь иетне, варштат ютазенть 
лангс – веенст луткт-латкт кармить неяво-
мо [А. Доронин] ʻВот коснутся до твоих ног 
мои годы, взглянешь на прошлое – одни долы- 
овраги будут виднетьсяʼ; Чары-вел'и од дз'ора, 
йаки-паки од ал'а [15, 94] ʻКрутится-вертится 
молодой человек, ходит-расхаживает молодой 
пареньʼ.

Кроме того, редупликация тех или других 
компонентов может осложняться дополни-
тельными аффиксами (осложнённая редупли-
кация: вадрядо вадря ʻхороший-прехорошийʼ, 
мазыйде мазый ʻкрасивый-прекрасивыйʼ). На-
пример: Прянть мон кепедьса – келейде келей 
менель, / Прянть мон комавтса – равжодо 
равжо мода… [А. Арапов] ʻГолову я подниму 
– широкое-преширокое небо, / Голову я накло-
ню – чёрная-пречёрная земля…ʼ.

Приёмы редупликации служат для выра-
жения следующих грамматических значений:  
1) разделительной множественности; 2) со-
бирательной множественности; 3) усиления, 
увеличения, превосходства, 4) повторяемости, 
многократности.

Редупликация часто используется для выра-
жения расчленённой множественности. Данное 
слово в этом случае указывает на множество 
предметов или лиц, каждое из которых мыс-
лится отдельно. Редупликация при этом может 
быть полной или частичной. По мнению линг-
вистов, удвоение основ является одним из древ-
нейших способов выражения множественного 
числа. Например: Арсинек вейкенек-вейкенек 
туртов шумбрат-парт, явинек [А. Доронин] 
ʻПожелали друг-другу здоровья, разошлисьʼ; 
Иля мурне, мекс тонеть а капшан / – Ште-
лень-штель покш учомат коласынь [А. Ара-
пов] ʻНе упрекай, почему к тебе не тороплюсь / 
– На осколки твои ожидания разобьюʼ; Од ло-
мат'н'ä кармас'т' чокшн'эн'-джокшн'эн' то-
наф'н'имä ʻМолодые люди стали по вечерам 
учитьсяʼ [15, 392].

Выражение грамматического значения соби-
рательной множественности путём редуплика-
ции проиллюстрируем рядом примеров: алкст-
прялкст ʻпостельные принадлежности (букв. 
постель-изголовье)ʼ [18, 44], кандт-кундт ʻза-
вал (спиленных и брошенных в лесу деревьев) 

[18, 231], карчт-курчт ʻзавал из хвороста 
(букв. сучок, коряга-сучок)ʼ [5, 46], лыткат- 
латкат ʻлохмотьяʼ (букв. рвань, тряпьё- 
заплата) [18, 355], нулат-валат ʻодежда, по-
житки, скарб (букв. тряпка-слово, не имеющее 
значения)ʼ [17, 421], нуск-наск ʻмусорʼ [18, 
424], шарат-барат ʻхламʼ [18, 761], эйкакшт- 
какшт ʻдети (букв. дети-слово-компонент пар-
ного слова)ʼ [5, 47]. Как видим из примеров, 
некоторые редупликативы образованы из слов, 
не имеющих значения в современном языке. 
Возможно, оно было утрачено на каком-то эта-
пе языка, и сейчас сохранилась лишь общая се-
мантика составляющих компонентов.

На наш взгляд, для таких слов непремен-
ным условием является употребление их в 
форме множественного числа, о чём мы го-
ворили ранее [9, 258]. Бойкасто пурнынзе 
курмонзо-кармонзо, простнесь ялгатнень 
марто, комендатурасто саинзе конёвонзо ды 
чиезь – Туруханскоев [А. Доронин] ʻБыстро 
собрал свои пожитки, попрощался с друзья-
ми, с комендатуры взял свои бумаги и бегом 
– в Туруханскʼ; Сон арсесь седе, мезекс неть 
цёратнень сыргавтынзе, эдь малав эрьванть 
улить эйкакшонзо-какшонзо, тетянзо-аван-
зо [А. Доронин] ʻОн думал о том, для чего 
сдвинул с места этих мужчин, ведь почти у 
каждого есть дети, родителиʼ; Келей, керьсэ 
ацазь нурдтнэсэ, олго лангсо, кой-кодат кеп-
тернеть, кансткеть, нуласо-валасо оршнезь 
эйкакшт [Нуянь Видяз] ʻВ широких, корой 
покрытых санях, на соломе, кое-какие кузов-
ки, узелки, в тряпьё одетые детиʼ.

Редупликация может быть использована как 
средство при образовании подражательных и 
изобразительных слов. Этот факт отмечен в 
Лингвистическом энциклопедическом словаре. 
«Редупликация, – говорится в соответствую-
щей статье, – широко используется при обра-
зовании идеофонов и звукоподражательных 
слов» [11, 408]. Эти единицы упоминались и 
авторами «Основ финно-угорского языкозна-
ния», которые отмечали, что «высокую степень 
экспрессивности данным сочетаниям придавал 
особый фонетический состав компонентов, ко-
торые по звучанию лишь незначительно разли-
чались по противопоставлению гласных (на-
пример, переднерядных заднерядным), реже – 
по противопоставлению согласных» [14, 394]. 
Например: кичкерь-мичкерь ʻвкривь-вкосьʼ [18, 
269], лый-лый «наречийно-изобразительное 
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слово, обозначающее лёгкое колыхание» [18, 
353], муст-муст «наречийно-изобразитель-
ное слово, передающее тихий смех» [18, 394]; 
тыж-лаж «наречийно-изобразительное слово, 
передающее образ шипения сырых дров при их 
горении» [18, 684]. Икелем калаш-кулаш эске-
лицянть лангс ваннозь теке басом арсезевинь: 
«Наян цёранть кедьсэ вана узерне, эсень зепсэ 
– сермадомань кедьёнкст [Нуянь Видяз] ʻСмо-
тря на передо мною вперевалку шагающего 
вместе с тем подумал: «В руках у гордого пар-
ня вот топорик, в моём кармане – письменные 
принадлежности»ʼ; Вана сыть ногайтне. / Вар-
мась канды пельдест минень-сюнонь чине, ми-
нень-сюнонь шалт: / Или пижнить ломанть, 
или цяхитъ эльдеть, / Тыр-быр кортамосост а 
чарькодят валт [К. Абрамов] ʻВот придут но-
гайцы. / Ветер принесёт от них разный запах, 
разный шум: / Или кричат люди, или ржут ко-
былы, / В непонятном их разговоре не разбе-
рёшь словʼ.

Редупликация используется для выражения 
высшей степени проявления признака предмета 
или действия. Удвоение целых слов или основ 
усиливает или значительно изменяет качество, 
заложенное в слове. Примеры такого рода часто 
встречаются в разговорной речи, фольклорных 
текстах и произведениях художественной лите-
ратуры. Чоподадояк чоподальть войнань иетне 
[Нуянь Видяз] ʻТёмные-претёмные были годы 
войныʼ; Ломанень ошмось покштояк покш, ке-
лейдеяк келей [Нуянь Видяз] ̒ Человеческая тол-
па большая-пребольшая, широкая-преширокаяʼ; 
…Зярдо прядовсь леднемась, шожда толга / ку-
вать-кувать велькссэнек чарась-велясь [А. Ара-
пов] ʻ…Когда закончилась стрельба, лёгкое перо 
/ Долго-долго над нами кружилосьʼ.

Характерной особенностью эрзянского ли-
тературного языка и диалектов является упо-
требление редуплицированных глаголов, име-
ющих значение повторяемости, многократно-
сти действия. Мол'ц'-мол'ц' (т'эйт'ир'н'ис'), 
мус' кудын'и, а с'э кудын'исын'т' эр'эс' йага  
баба [15, 155] ʻШла-шла (девочка), на-
шла домик, а в том домике жила Баба-ягаʼ; 
Авар'т'ц'-авар'т'ц' (ц'орын'гис'), амъл'д'эс' 
вэд' ды тус' кудув с'камъндзâ [15, 292] ʻПла-
кал-плакал (мальчик), почерпнул воды и пошёл 
домой одинʼ.

Редупликация функционирует не только на 
фонетическом, морфологическом, но и на син-
таксическом уровне, в основе которого также 

лежит принцип повторения. К числу таких 
средств относятся приёмы анафоры, эпифоры, 
часто употребляемые в поэтических произве-
дениях. С помощью них достигается усиле-
ние эффекта передачи чувств и эмоций. Илядо 
ёвта чирь ды берянь вал, / Илядо пачтя ой-
мес вармань экше ... [Т. Мокшанова] ʻНе гово-
рите кривого и плохого слова, / Не доносите 
до души прохлады ветра…ʼ; Кадык лоткить 
кулсеме оян, / Кадык тюреманть карми пезэ. 
... [А. Подгорнова] ʻПусть перестанут уми-
рать мои друзья, / Пусть у битвы наступит ко-
нец…ʼ.

Если анафора характеризуется повторени-
ем языкового элемента в начале параллельно-
го ряда, то эпифора – это повторение одного и 
того же слова в конце смежных отрезков речи. 
Ды содадо: бути а пезнан, / Бути палманекс 
тей а пезнан, / Мон муса раужо виенть пензэ, 
/ Мон сезьса раужо виенть пензэ [А. Подгор-
нова] ʻИ знайте: если не застыну, / Если стол-
бом не застыну, / Я найду конец чёрной силы, /  
Я порву конец чёрной силыʼ.

Обсуждение и заключение
На основании рассмотренного материала 

можно сделать вывод, что редупликация обла-
дает большой продуктивностью в эрзянском 
литературном языке и диалектах.

Это явление наблюдается в системе разных 
частей речи: глаголов, существительных, при-
лагательных, наречий и местоименных слов, но 
наиболее часто оно встречается в словопроиз-
водстве существительных. При этом редупли-
кация может быть полной (полное повторение 
одного и того же компонента), неполной или 
частичной (частичное повторение редупликан-
та) и дивергентной (с изменением звукового со-
става редупликанта). В языке функционируют 
также единицы осложнённой структуры, когда 
один из компонентов имеет в своём составе до-
полнительный аффикс. 

По семантическим характеристикам подоб-
ные слова могут выражать дистрибутивную и 
собирательную множественность, повторяе-
мость, многократность действия, а также раз-
ную степень проявления признака. При анализе 
фактического материала пришли к выводу, что 
для выражения расчленённой множествен-
ности чаще используются единицы с полной 
и частичной редупликацией, семантика со-
бирательности характерна для дивергентных  
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редупликативов-существительных в форме 
множественного числа. Высшую степень про-
явления признака выражают редупликативы с 
полным повторением компонентов или же где 
один из них осложнён аффиксом. Многократ-
ность действия обнаруживается в глагольных 
формах с полным повторением.

В некоторых случаях редупликативные об-
разования представляют собой нерасторжимые 
единицы, компоненты в составе которых не име-
ют самостоятельного лексического значения. 
Тогда за ними закрепляется то понятие, которое 
они приобрели в результате удвоения, а прежние 
семантические характеристики утрачиваются.
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