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В статье рассматривается реляционный потенциал отрицательных местоимений в мокша-мордовском языке. 
Объект исследования – инсарский диалект, отличающийся от других диалектов мокшанского языка тем, что 
данный разряд местоимений в нем самый многочисленный и характеризуется большими словоизменительными 
возможностями. В качестве источников изучения были использованы научные труды отечественных и зару-
бежных ученых, грамматики мордовских языков, диалектный материал, собранный в полевых условиях и хра-
нящийся в словарном кабинете филологического факультета.  
Результат анализа показал следующее: в мокшанском языке отрицательные местоимения – это те же неопреде-
ленные местоимения при глаголах с отрицанием (чаще) или без них. Разряд отрицательных местоимений на-
считывает одиннадцать лексем. Если в литературном языке отрицательные местоимения не имеют реляцион-
ных форм, то в инсарском диалекте большинство из них изменяется по всем трем типам склонения; агглютина-
ция формантов определенности и притяжательности осуществляется в такой же последовательности, что и в 
именах существительных; варьирование выделительно-усилительной частицы в пределах одной парадигмы 
подчиняется закону сингармонизма. При отсутствующем глаголе отрицание, выступая в роли предиката, при-
нимает сказуемостные и субъектно-объектные суффиксы.  
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«Местоимение отрицательное англ. negative pronoun – это местоимение, в составе которого име-
ется префикс (приставка), отрицающий содержание его корневой морфемы» [Ахманова 1966, 228].  

В финно-угорских языках отрицательные местоимения являются вторичными, появились они 
относительно недавно от первичных вопросительных местоимений присоединением к ним выдели-
тельно-усилительных частиц, которые использовались и для подчеркивания неопределенного значе-
ния, так что «… “неопределенное” и “отрицательное” местоимение оказались тождественными, но в 
то же время ограниченными от породившего их вопросительного местоимения» [ОФУЯ 1974, 294].  

Местоимения в отдельных финно-угорских языках исследовали в своих работах и отечествен-
ные [Майтинская 1966; 1969; Федюнёва 2009; 2017; Иванова, Жебраткина 2013; Иванова 2014; Леви-
на 2016; 2018 и др.], и зарубежные ученые [Lehtisalo 1936; Ravila 1950, Collinder 1960 и др.].  

В грамматиках мордовских языков о данном разряде местоимений материал очень скуден.  
«В мордовских языках нет местоимений, выражающих отрицание: отрицание выражает частица 

не при глаголе. Отрицание же при местоимениях выявляется только в контексте… Чаще всего вместо 
отрицательных местоимений употребляются вопросительные местоимения с прибавлением к ним 
частицы -гак в эрзянском языке, которая в зависимости от конечного звука местоимения изменяется в 
-как, -дяк, -як, -ак, в мокшанском -ок, -ге» [ГМЯ 1962, 238]. 

С этой информацией перекликается определение их функции в «Грамматике мордовских язы-
ков» (1980 г.): «В функции отрицательных выступают вопросительные местоимения с частицами  
-вок, -ге при глаголах с отрицанием» [ГМЯ 1980, 266].  

Так как одни и те же выделительно-усилительные частицы использовались для подчеркивания 
и отрицательного, и неопределенного значений, можно сказать, что отрицательные местоимения – 
это те же неопределённые местоимения, которые при глаголах с отрицаниями (иногда при отрицани-
ях без глаголов) приобретают отрицательный смысл.  

В мокшанском языке отрицательные местоимения могут использоваться и при отсутствующем 
глаголе: в данном случае глагольные реляционные суффиксы принимает само отрицание; они присое-
диняются как посредством интерфиксального гласного, так и без него; например: kosəηgǎ / kosəvək son 



 
Г. С. Иванова

 

 

 

192 

aš ‘нигде его нет’, kosəηgǎ / kosəvək mon aš-an ‘нигде меня нет’, kosəηgǎ / kosəvək ton aš-at ‘нигде тебя 
нет’, kosəηgǎ / kosəvək min' aš-ə-tamǎ ‘нигде нас нет’, kosəηgǎ / kosəvək t'in' aš-ə-tadǎ ‘нигде вас нет’, 
kosəηgǎ / kosəvək sin' aš-ə-t ‘нигде их нет’, kosəηgǎ / kosəvək min' aš-ə-təl'əm'ě ‘нигде нас не было’, 
kosəηgǎ / kosəvək t'in' aš-ə-təl'əd'ě ‘нигде вас не было’, kosəηgǎ / kosəvək s'in' aš-ə-L't' ‘нигде их не было’.  

В инсарском, или икающем, диалекте [Иванова 1917] мокшанского языка отрицательных ме-
стоимений насчитывается одиннадцать: kivək / kig'ě ‘никто’, miz'əvək / miz'g'ě ‘ничто’, konavək ‘ни-
кто’(букв. ‘никоторый’), konacəvək / konackǎ ‘никто из них’(букв. ‘никоторый’), kodavək / kodaηgǎ 
‘никак’, kodaməvək ‘никакой’, məz'arəvək / məz'arəηgǎ ‘нисколько’; məz'ardəvək / məz'ardəηgǎ ‘нико-
гда’, kosəvək / kosəηgǎ ‘нигде’, kostəvək / kostəηgǎ ‘ниоткуда’, kozəvək / kozəηgǎ ‘никуда’.  

Подавляющее большинство из них, за исключением местоимений kodaməvək ‘никакой’, konavək 
‘никоторый’, выступают с двухвариантными (палатально-велярными) частицами -vək / -ηgǎ; -vək / -
gǎ; -vək / -g'ě; -vək / -kǎ.  

В литературном языке этот разряд местоимений состоит из семи лексем: kivək, mez'əvək, 
konavək, kodaməvək, məz'arəvək, məz'arəc'əvək, mez'gə [МКМ 2000, 109].  

Не имея собственных грамматических признаков, местоимения приобретают грамматические 
признаки тех частей речи, вместо которых они выступают, поэтому в инсарском диалекте все отрица-
тельные местоимения можно разделить на четыре группы:  

1) местоимения-существительные: kivək / kig'ě ‘никто’, miz'əvək / miz'g'ě ‘ничто’; 
2) местоимения-прилагательные: konavək ‘никто’ (букв. ‘никоторый’), konacəvək / konackǎ ‘ни-

кто из них’ (букв. ‘никоторый’), kodaməvək ‘никакой’; 
3) местоимения-наречия: kodavək / kodaηgǎ ‘никак’, məz'ardəvək / məz'ardəηgǎ ‘никогда’, kosəvək 

/ kosəηgǎ ‘нигде’, kostəvək / kostəηgǎ ‘ниоткуда’, kozəvək / kozəηgǎ ‘никуда’ (данная группа самая мно-
гочисленная); 

4) местоимения-числительные: məz'arəvək / məz'arəηgǎ ‘нисколько’.  
В рассматриваемом диалекте отрицательные местоимения образовались от основ вопроситель-

но-относительных местоимений с помощью выделительно-усилительных частиц -vək, -η'g'ě, -ηgǎ, -gǎ, 
-g'ě, -kǎ; например: miz'əvək ‘ничто, ничего’ < miz'ě ‘что’ + -vək ‘ни’, kivək ‘никто’ < kijě ‘кто’ + -vək 
‘ни’, konackǎ ‘никто из них’ (букв. ‘никоторый’) < konac ‘который’ + -kǎ ‘ни’, kodavək / kodaηgǎ ‘ни-
как’ < koda ‘как’ + -vək / -ηgǎ ‘ни’, kodaməvək / kodaməηgǎ ‘никакой’ < kodamǎ ‘какой’ + -vək /-ηgǎ 
‘ни’, məz'arəvək ‘нисколько’ < məz'arǎ ‘сколько’ + -vək ‘ни’; məz'ardəvək / məz'ardəηgǎ ‘никогда’ < 
məz'ardǎ + -vək / -ηgǎ ‘ни’, kosəvək / kosəηgǎ ‘нигде’ < kosǎ ‘где’ + -vək / -ηgǎ ‘ни’, kostəvək / kostəηgǎ 
‘ниоткуда’ < kostǎ ‘откуда’ + -vək /-ηgǎ ‘ни’, kozəvək / kozəηgǎ ‘никуда’ < kozǎ ‘куда’ + -vək / -ηgǎ ‘ни’.  

При отрицательных местоимениях обычно выступают отрицания: aš ‘не’, af ‘не’, t'a- ‘не’; на-
пример: kivək ašəz' mol' ‘никто не пошел’, kivək af mol'i ‘никто не идет’, miz'əvək ašəz' s'ev ‘ничего не 
взял’, miz'əvək af s'evi ‘ничего не возьмет’, konacka ašəz' lotka ‘никто (никоторый) не остановился’, 
konacka af lotkaj ‘никто не остановится’, kodaηgǎ / kodavək ašəz' səRkaftəv ‘никак не смогли собрать 
его (ее)’, kodaηgǎ / kodavək af səRkaftəvi ‘никак не соберётся он (она)’, kodaməvək af ir'avi ‘никакой не 
нужен’, kodaməvək ašəz' канд ‘никакой не принес’, məz'arəvək ašəz' kad ‘нисколько не оставил он’, 
məz'arəvək af kočkavi ‘нисколько невозможно cобрать’; məz'ardəηgǎ / məz'ardəvək t'amak učsě ‘никогда 
не жди меня’, kosəηgǎ / kosəvək son aš ‘нигде его нет’, kostəηgǎ / kostəvək af saj ‘ниоткуда не придет’, 
kostəηgǎ / kostəvək t'ak viš'ən'dě ‘нигде его не ищи’, kozəηgǎ / kozəvək t'as't' kučs'ě ‘никуда его не посы-
лайте’, kozəηgǎ / kozəvək ašəm'ě suvs'ě ‘никуда мы не заходили’. 

В литературном языке вместо aš ‘не’ довольно часто используется отрицание iz' ‘не’, например: 
kivək iz' mol'ə ‘никто не пошел’, kodavək iz' səRkaftəv ‘никак не смогли собрать его (ее) ’, kozəvək iz'əmə 
suvs'ə ‘никуда мы не заходили’. 

Отрицание t'a- ‘не’ может принимать формы единственного или множественного числа импе-
ратива – t'a-t ‘ты – не’, t'a-dǎ ‘вы – не’; например: miz'əvək t'at toks'ě ‘ты ничего не трогай’; miz'əvək 
t'ad toks'ě ‘вы ничего не трогайте’; kozəηgə t'at tušəndǎ ‘ты никуда не уходи’, kozəηgə t'ad tušəndǎ ‘вы 
никуда не уходите’ и т. д. 

Кроме форм императива, отрицание t'a- ‘не’ выступает в формах 1, 2, 3-го лица единственного 
числа и в форме 3 лица множественного числа адхортатива – t'a-z-an ‘я – не’, t'a-z-at ‘ты – не’, t'a-zǎ 
‘он – не’, t'a-s-t ‘они – не’; например: kosəηg t'a-z-an lotks'ě – ‘пусть нигде я не остановлюсь’; kosəηg 
t'a-z-at lotks'ě – ‘пусть нигде ты не остановишься’; kosəηg t'a-zə lotks'ě – ‘пусть нигде он не останавли-
вается’; kosəηg t'a-s-t lotks'ě – ‘пусть нигде они не останавливаются’; а также в отдельных формах 
объектного спряжения – t'a-ma-k ‘ты меня – не’; t'a-ma-s-'t' ‘вы меня (нас) – не’; t'a-k ‘ты его – не’, t'a-
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s'-t' ‘вы его (их) – не’; например: kosəηg t'a-ma-k lotkafn'ě ‘ты меня нигде не останавливай’, kosəηg t'a-
ma-s-'t' lotkafn'ě ‘вы меня нигде не останавливайте’, kosəηg t'a-k lotkafn'ě ‘ты его нигде не останавли-
вай’, kosəηg t'a-s'-t' lotkafn'ě ‘вы его (их) нигде не останавливайте’. 

Если в мокшанском литературном языке отрицательные местоимения реляционных форм не 
имеют [МКМ 2000, 109], в инсарском диалекте местоимения первой группы, как и имена существи-
тельные, изменяются по всем трём типам склонения: основному, указательному и притяжательному. 
 

Основное склонение 
Единственное число 

 

Ном. miz'əvək / miz'g'ě ‘ничего, ничто’, kivək ‘никто’ 
Ген. miη'g'ě, kiη'g'ě 
Дат. min'd'iη'g'ě, kin'diη'g'ě 
Абл. miz'd'əη'g'ě, kidəηgǎ 
Инеc. mizsəηgǎ, kisəηgǎ 
Элат. mizstəηga, kistəηgǎ 
Ил. mižška, kiška  

Лат. miz'i , – 
Прол. miz'gavək / kin'izgavək/ izgaηgə  
Комп. mižškаηgǎ / kiškаηgǎ 
Абес. miz'ft'əməη'g'ě, kift'əməηgǎ  
Транс. miz'əkska, kikska  
Кауз. miz'əŋksəηgǎ, kiŋksəηgǎ 

 
В единственном числе основного склонения местоимение miz'əvək ‘ничто’ изменяется по три-

надцати падежам; kivək ‘никто’ – по двенадцати падежам, в образовании пролатива принимает уча-
стие форма генитива вопросительного местоимения kije? ‘кто’ и послелог izga ‘по’, к которому агг-
лютинирует выделительно-усилительная частица -vək или -ηgǎ – kin' izgavək / izgaηgǎ. Причём в кос-
венных падежах частицы варьируют в зависимости от качества конечного звука основы: к звонкому 
согласному и к гласному заднего ряда присоединяется вариант -ηga (формы аблатива, инессива, эла-
тива, компаратива, абессива, каузатива); к глухому согласному – вариант -ka (формы иллатива, транс-
латива); к гласному переднего ряда и к палатальному согласному основы – варианты -η'g'ě, -g'ě (фор-
мы номинатива, генитива, датива, аблатива, абессива); к гласной основе – вариант -vək (формы номи-
натива, пролатива).  

В основном склонении форма множественного числа местоимений kivək ‘никто’, miz'əvək / 
miz'g'ě ‘ничто’ образуется с помощью суффикса -t / -t'; к глухому согласному присоединяется выде-
лительно-усилительная частица тоже с глухим согласным, соответственно -kǎ или -k'ě: ki-t-ka ‘никто’, 
m'is'-'t-'k'ě ‘ничто’.  

В средне-вадском, темяшевском диалектах мокшанского языка, равно как и в литературном 
языке, отрицательные местоимения формы множественного числа не имеют [Деваев 1963; Бабушки-
на 1966]. 

В указательном склонении местоимение miz'əvək получает форманты всех трёх падежей и в 
единственном, и во множественном числе, местоимение kivək – только во множественном числе. Па-
дежные формы отрицательных местоимений образованы по схеме изменения имени существительно-
го: в номинативе единственного числа фрикативный вариант суффикса определенности следует за 
фрикативным консонантом усеченной местоименной основы; в форме множественного числа соглас-
но закономерности выступает упрощенный вариант суффикса множественного числа -n'ě вместо -
t'n'ě, и конечную позицию в словоформе занимает выделительно-усилительная частица. 

 
Указательное склонение 

 

Единственное число 
Ном. miz'-s'-kě  
Ген. miz'-t'-kě  
Дат. miz'-t'i-η'gě 

Множественное число 
Ном. mis'n'ə-vək, kit'n'ə-vək 
Ген. mis'n'ə-n'-g'ě, kit'n'ə-n'-g'ě 
Дат. mis'n'ə-n'd'i-η'g'ě, kit'n'ə-n'd'i-η'g'ě 

 
Формы притяжательного склонения получает лишь местоимение miz'əvək ‘что’, которое изме-

няется по 10 падежам во всех шести рядах mon' ‘мой’, ton' ‘твой’, son' ‘его’, min' ‘мой’, t'in' ‘твой’, s'in' 
‘его’.  

Отрицательная частица занимает постпозицию по отношению к лично-притяжательному суф-
фиксу и к падежному форманту.  
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В формах генитива и датива, наоборот, падежный формант находится в постпозиции к лично-
притяжательному суффиксу; начиная с аблатива, последовательность изменяется: к местоименной 
основе присоединяется падежный формант, к которому – посессивный суффикс и выделительно-
усилительная частица. 

Вариативные возможности выделительно-усилительной частицы в притяжательном склонении 
расширяются: вместо четырёх вариантов используются шесть – -vək, -η'g'ě, -ηgǎ, -gǎ, -g'ě, -kǎ.  

Агглютинация вариантов происходит согласно закону сингармонизма [Цыганкин, Иванова, 
2019]: -vək – к предыдущему редуцированному гласному; -ηgǎ – к редуцированному гласному с 
предшествующими велярными согласными; -η'g'ě – к гласному переднего ряда i c предшествующими 
палатальными согласными; -gǎ – к твердому сонорному согласному; -g'ě – к мягкому сонорному со-
гласному; -kǎ – к предыдущему глухому согласному.  

 
Притяжательное склонение 

 

Ряд mon' ‘мой’ Ряд ton' ‘твой’ Ряд son' ‘его’ 
Ном. miz'-z'ə-vək  
Ген. miz'-z'ə-n'-g'ě  
Дат. miz'-s'-t'i-η'g'ě 
Абл. miz'-d'ə-n'-g'ě / miz-də-n-gǎ 
Инес. miz-sə-n-gǎ 
Элат. miz-stə-n-gǎ 
Ил. miz-z-ə-n-gǎ 
Лат. – 
Прол. miz'ə-va-n-gǎ 
Комп. miž-škа-n-ga  
Абес. miz'-ft'əmə-n-ga 

miz'-с'ə-vək  
miz'-с'ə-n'-g'ě  
miz'-с'-t'i-η'g'ě 
miz-də-t-kǎ 
 
miz-sə-t-kǎ  
miz-stə-t-kǎ  
miz-z-ə-t-kǎ 
– 
miz'-ga-t-kǎ  
miž-škа-t-ka  
miz'-ft'əmə-t-ka 

miz'ə-с-kǎ  
miz'ə-n-с-ka  
miz'ə-n-с-ti-η'g'ě 
miz-də-ndzə-ηgǎ 
 
miz-sə-ndzə-ηgǎ 
miz-stə-ndzə-ηgǎ 
miz-z-ə-ndzə-ηgǎ 
– 
miz'-ga-ndzə-ηgǎ  
miž-škа-ndzə-ηga  
miz'-ft'əmə-ndzə-ηga 

 
Ряд min' ‘наш’ Ряд t'in' ‘ваш’ Ряд s'in' ‘их’ 
Ном. miz'ə-n'kə-vək  
Ген. miz'ə-n'kə-n'-g'ě  
Дат. miz'ə-n'kə-n'd'i-η'g'ě 
Абл. miz-də-nək-ə-ηgǎ 
Инес. miz-sə-nək-ə-ηgǎ 
Элат. miz-stə-nək-ə-ηgǎ 
Ил. miz-z-ə-nək-ə-ηgǎ 
Лат. – 
Прол. miz'-ga-nək-ə-ηgǎ 
Комп. miž-škа-nək-ə-ηgǎ 
Абес. miz'-ft'əmə-nək-ə-ηgǎ 

miz'ə-n't'ə-vək  
miz'ə-n't'ə-n'- g'ě 
miz'ə-n't'ə-n'd'i-η'g 'ě
miz-də-nənt-ə-ηgǎ 
miz-sə-nənt-ə-ηgǎ  
miz-stə-nənt-ə-ηgǎ  
miz-z-ə-nənt-ə-ηgǎ 
– 
miz'-ga-nənt-ə-ηgǎ 
miž-škа-nənt-kǎ 
miz'-ft'əmə-nənt-kǎ 

miz-snə-vək  
miz'-snə-n-gǎ 
miz-snə-ndî-η'g'ě 
miz-də-st-kǎ  
miz-sə-st-kǎ 
miz-stə-st-kǎ 
miz-z-ə-st-kǎ 
– 
miz'-ga-st-kǎ 
miž-škа-st-kǎ 
miz'-ft'əmə-st-kǎ 

 
Местоимение-числительное: məz'arəvək ‘нисколько’ изменяется по основному и притяжатель-

ному склонениям.  
В основном склонении приобретает формы почти всех падежей, за исключением латива и 

транслатива. В процессе словоизменения, в зависимости от фонетического окружения, частица -vək 
трансформируется в -g'ě, -η'g'ě, -ηgǎ, -kǎ, из них самыми распространенными являются варианты -
η'g'ě, -ηgǎ 

 
Ном. məz'arə-vək ‘нисколько’  
Ген. məz'arə-n'-g'ě 
Дат. məz'arə-n'd'i-η'g'ě 
Абл. məz'arə-də-ηgǎ 
Инеc. məz'arə-sə-ηgǎ 
Элат. məz'arə-stə-ηgǎ 
Ил. məz'arə-s-ka  
Лат. – 

Прол. məz'arə-va-ηgǎ  
Комп. məz'arə-škа-ηgǎ / məz'arə-škа-vək 
Абес. məz'arə-ft'əmə-ηgǎ / məz'arə-ft'əmə-vək  
Транс. – 
Кауз. məz'arə-ŋksə-ηgǎ / məz'arə-ŋksə-vək 
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Особенностью является синкопирование редуцированного гласного перед посессивным суф-
фиксом -с'ə в ряде ton' ‘твой’ в формах номинатива и генитива; -snə в ряде s'in' ‘их’ в формах номина-
тива, генитива и датива; а также перед падежными формантами: абессива -ft'əmə во всех рядах; инес-
сива -sə, элатива -stə в рядах son' ‘его’, min' ‘наш’, t'in' ‘ваш’; пролатива -ga в рядах son' ‘его’, min' 
‘наш’, s'in' ‘их’, компаратива -škа в рядах min' ‘наш’, t'in' ‘ваш’, s'in' ‘их’. 

 
Притяжательное склонение 

 

Ряд mon' ‘мой’ Ряд ton' ‘твой’ Ряд son' ‘его’ 
Ном. məz'arə-z'ə-vək  
Ген. məz'arə-z'ə-n'-g'ě  
Дат. məz'arə-z'-t'i-η'g'ě 
Абл. məz'arə-də-n-gǎ 
Инес. məz'arə-sə-n-gǎ 
Элат. məz'arə-stə-n-gǎ 
Ил. məz'arə-z-ə-n-gǎ 
Лат. – 
Прол. məz'arə-va-n-gǎ 
Комп. məz'arə-škа-n-gǎ  
Абес. məz'ar-ft'əmə-n-gǎ 

məz'ar-с'ə-vək  
məz'ar-с'ə-n'-g'ě  
məz'arə-с'-t'i-η'g'ě 
məz'arə-də-t-kǎ 
məz'arə-sə-t-kǎ  
məz'arə-stə-t-kǎ  
məz'arə-z-ə-t-kǎ 
– 
məz'arə-va-t-kǎ  
məz'arə-škа-t-kǎ  
məz'ar-ft'əmə-t-kǎ 

məz'arə-с-kǎ  
məz'arə-n-с-ka  
məz'arə-n-с-ti-η'g'ě 
məz'arə-də-ndzə-ηgǎ 
məz'ar-sə-ndzə-ηgǎ 
məz'ar-stə-ndzə-ηgǎ 
məz'arə-z-ə-ndzə-ηgǎ 
– 
məz'ar-ga-ndzə-ηgǎ  
məz'arə-škа-ndzə-ηgǎ  
məz'ar-ft'əmə-ndzə-ηgǎ 

 
Ряд min' ‘наш’ Ряд t'in' ‘ваш’ Ряд s'in' ‘их’ 

Ном. məz'arə-n'kə-vək  
Ген. məz'arə-n'kə-n'-g'ě  
Дат. məz'arə-n'kə-n'd'i-η'g'ě 
Абл. məz'arə-də-nək-ə-ηgǎ 
Инес. məz'ar-sə-nək-ə-ηgǎ 
Элат. məz'ar-stə-nək-ə-ηgǎ 
Ил. məz'arə-z-ə-nək-ə-ηgǎ 
Лат. – 
Прол. məz'ar-ga-nək-ə-ηgǎ 
Комп. məz'ar-škа-nək-ə-ηgǎ 
Абес. məz'ar-ft'əmə-nək-ə-ηgǎ 

məz'arə-n't'ə-vək  
məz'arə-n't'ə-n'- g'ě 
məz'arə-n't'ə-n'd'i-η'g'ě 
məz'arə-də-nənt-ə-ηgǎ 
məz'ar-sə-nənt-ə-ηgǎ  
məz'ar-stə-nənt-ə-ηgǎ  
məz'arə-z-ə-nənt-ə-ηgǎ 

– 
məz'arə-va-nənt-ə-ηgǎ 
məz'ar-škа-nənt-kǎ 
məz'ar-ft'əmə-nənt-kǎ 

məz'ar-snə-vək  
məz'ar-snə-n-gǎ 
məz'ar-snə-ndi-η'g'ě 
məz'arə-d'ə-st-kǎ  
məz'arə-sə-st-kǎ 
məz'arə-stə-st-kǎ 
məz'arə-z-ə-st-kǎ 

– 
məz'ar-ga-st-kǎ 
məz'ar-škа-st-kǎ 
məz'ar-ft'əmə-st-kǎ 

 
Остальные местоимения изменяются только при субстантивации. 
Итак, в мордовских языках отрицательные местоимения являются вторичными: они образова-

лись от первичных вопросительных местоимений путем присоединения к ним выделительно-
усилительных частиц -vək, -η'g'ě, -ηgǎ, -gǎ, -g'ě, -kǎ.  

Отрицательные местоимения аналогичны неопределённым местоимениям и проявляют себя в 
отрицательном значении при глаголах с отрицаниями (иногда при отрицаниях без глаголов) aš ‘не’, af 
‘не’, t'a- ‘не’.  

В инсарском диалекте мокшанского языка словоизменительные возможности отрицательных 
местоимений шире, чем в литературном языке. В рассматриваемом диалекте данный разряд насчиты-
вает одиннадцать местоимений, имеющих падежные формы всех трёх склонений; кроме падежных 
формантов, принимают суффиксы определенности и притяжательности, которые агглютинируют в 
строго определенной последовательности; частицы в пределах одной словоизменительной парадигмы 
способны варьировать, подчиняясь закону сингармонизма; в мокшанском литературном языке отри-
цательных местоимений семь, они не склоняются. При отсутствующем глаголе отрицание принимает 
сказуемостные и субъектно-объектные суффиксы.  
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G. S. Ivanova 
RELATIONAL PARADIGMATICS OF NEGATIVE PRONOUNS IN THE MOKSHA LANGUAGE  
(USING THE INSAR DIALECT AS AN EXAMPLE) 
 
10.35634/2224-9443-2020-14-2-191-198 
 
This article examines the relational potential of negative pronouns in the Moksha-Mordovian language. The object of 
the study is the Insar dialect, which differs from other dialects of the Moksha language in that this category of pronouns 
is the most numerous in it, and is characterized by large inflection possibilities. The sources of study were used scien-
tific works of domestic and foreign scientists, grammars of Mordovian languages, dialect material collected in the field 
and stored in the dictionary room of the faculty of Philology.  
The result of the analysis showed the following: in the Moksha language, negative pronouns are the same indefinite 
pronouns in verbs with or without negation (more often). The category of negative pronouns has eleven lexemes. If in 
the literary language negative pronouns do not have relational forms, then in the Insar dialect most of them change ac-
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cording to all three types of declension; agglutination of definiteness and possessiveness formants is carried out in the 
same sequence as in nouns; the variation of the excretory-amplifying particle within a single paradigm obeys the law of 
synharmonism. In the absence of a verb, negation, acting as a predicate, takes predicate and subject-object suffixes.  
 
Keywords: Moksha language, dialect, negative pronoun, excretory-amplifying particle, paradigm, relational form. 
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