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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Фразеологизм – душа каждой куль-
туры. Известно, что составной частью 
народно-разговорной речи являются 
фразеологические единицы. Они пере-
даются из уст в уста, от поколения к по-
колению. Знакомство с фразеологией по-
зволяет глубже понять историю народа, 
его отношение к человеческим досто-
инствам и недостаткам, специфику ми-
ровоззрения. Изучение фразеологии со-
ставляет необходимое звено в усвоении 
языка, в повышении культуры речи. Пра-
вильное и уместное использование фра-
зеологизмов придает речи неповторимое 
своеобразие, особую выразительность, 
меткость, образность. 

Диалектная фразеология – это та часть 
фразеологии национального языка, кото-
рая создается и живет в речи народных 
масс. Именно в нее уходят корни наци-
ональной фразеологии литературных 
языков. Мокшанские говоры отличают-
ся богатством и разнообразием языковых 
черт, что дает возможность лингвисту 
найти в них множество фактов и сведе-
ний, позволяющих полнее восстановить 
процесс исторического развития языка, 
точнее определить закономерность это-
го развития. Изучение разговорной фра-
зеологии позволяет проникнуть во вну-
тренний мир человека, выявить основ-
ные культурные, нравственные ценно-
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сти, главные особенности национально-
го характера и речевого поведения пред-
ставителей территориально замкнутого 
социума.

В настоящей работе рассматриваются 
фразеологические единицы, обознача-
ющие понятие общего и измеримого вре-
мени.

Пространство как философия и линг-
вистическая категория всегда интересо-
вало ученых – представителей разных об-
ластей знания. Это связано с тем, что по-
нятие пространства противоречиво и не-
исчерпаемо. В примитивном и мифоло-
гическом сознании пространство и время 
не воспринимались абстрактно, как объ-
ективные природные сущности. Мышле-
ние людей было по преимуществу кон-
кретным, предметно-чувственным. Осо-
знание отношений между объектами 
в пространстве и времени обусловило 
формирование деятельностной картины 
мира. Как следствие, превосходно ори-
ентируясь в пространстве, человек был 
мало восприимчив к нему вне практиче-
ских поступков. 

Восприятие пространства в Средние 
века, как и в древности, являлось антро-
поморфным, отражая специфически ин-
тимное отношение людей к природе. В 
этот период человек сопоставлял себя с 
окружающим миром, измеряя его соб-
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ственным масштабом. «Человек здесь 
физически был “мерою всех вещей” и, 
прежде всего, земли. Протяженность 
и площадь не измерялись с помощью 
каких-либо абсолютных, абстрагирован-
ных от конкретной ситуации мер и стан-
дартов. Локоть, пядь, палец были самы-
ми естественными мерами» [2, 49]. 

По семантическому признаку всю лек-
сику мокшанского языка со значением 
времени можно разделить на несколь-
ко тематических групп: 1) общее поня-
тие времени: пинге «время» и др.; 2) по-
нятие в какой-то мере измеримого време-
ни: ши «день», ков «месяц», киза «год», 
век «век» и т. п.; 3) названия дней неде-
ли: понедельник «понедельник», шав-
ши «вторник», ёткши «суббота» и т. д.; 
4) названия месяцев: панжиков «май», 
шудиков «апрель» и др.; 5) временные 
отрезки в жизни человека: идькспин-
ге «детство», стирьксши «девичество», 
сиреши «старость» и т. п.; 6) понятия, 
связанные со временем: тячи «сегод-
ня», ванды «завтра», исяк «вчера» и т. д.; 
7) названия праздников: Очижи, «Пас-
ха», Роштува «Рождество». Эти слова 
входят в структуру мокшанских фразе-
ологических единиц. Семантика каждо-
го фразеологизма богата, разнообразна 
и представляет большой интерес для ис-
следователей. Данные фразеологические 
единицы широко употребляются в мок-
шанской разговорной речи.

В последнее время финно-угорские ис-
следователи большое внимание уделя-
ют проблемам диалектной и разговорной 
фразеологии. Так, по мнению Р. С. Шир-
манкиной, изучение диалектной фразео-
логии важно для истории языка, посколь-
ку в структуре многих фразеологических 
единиц сохранились архаичные лексиче-
ские, морфологические и фонетические 
явления, отсутствующие в литературном 
языке [6, 318]. Б. Ф. Захаров обратился к 
анализу структуры диалектных фразеоло-
гизмов с финно-угорскими вкраплениями 
(на материале говоров Починковского рай-
она Нижегородской области) [3, 110].

В лексическом составе мокшанского 
языка фразеологизмы занимают замет-

ное место, так как они образно и точно 
передают мысль, отражают различные 
стороны действительности. Фразеоло-
гизмы по большей части не только назы-
вают то или иное явление действитель-
ности, но и характеризуют его, дают ему 
определенную оценку. В смысловом от-
ношении они соответствуют единым по-
нятиям, выражая значение предметно-
сти, процесса, качества, свойства или 
способа, имеют грамматические катего-
рии, определяющиеся морфологически-
ми формами и синтаксической функци-
ей в предложении, и выявляют законо-
мерности в соотношении с общей систе-
мой языка, которые проявляются в лек-
сической сочетаемости, стилистической 
и эмоционально-экспрессивной окраске 
значения и синонимических связях.

Для выражения общего понятия време-
ни в мокшанской разговорной речи ши-
роко используются лексемы пинге «вре-
мя», эсь пинге «в свое время». Лексиче-
ские и фразеологические единицы, вхо-
дящие в состав рассматриваемой груп-
пы, объединяет общий компонент зна-
чения, связанный со временем. Внутри 
группы выделяется несколько подгрупп 
на основе временных отношений. Приве-
дем примеры фразеосхем:

1) кунара «давно» – аф кунара «недав-
но»:

а) манань загавнять – кунара «давно». 
Манань загавнять састь (Анаево, Вад. 
Селищи, Промзино). «Давно пришли»;

б) тотань манать – пяк кунара «очень 
давно». Тотань манать тевсь ульсь 
(Вад. Селищи). «Дело было очень дав-
но»;

2) кунардонь (пяк кунардонь) «очень 
давний» – аф кунардонь «недавний»:

а) авалдонь пингонь – пяк кунардоннет 
«очень давний, давнишний, просрочен-
ный». Улема, лавкаса продуктатне авал-
донь пингоннет (Промзино). «Наверное, 
в магазине продукты давнишние»;

б) Адамонь пингонне – пяк кунардон-
нет «очень древние». Адамонь пингон-
нет тя ломанть щамонза (Алькино). 
«У этого человека одежда очень старая;
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в) Тюштянь пингонь – пяк кунардон-
нет «очень давний, давнишний». Щава-
зе монь сиреня ни – Тюштянь пингон-
не (Синдрово). «Моя бабушка старенькая 
(букв.: со времен Тюшти)»;

3) рана «рано» – поздна «поздно»:
а) стямс чёрттнень налхксемаснон 

мархта – «рано». Тячи атясь стясь 
чёрт-тнень налксемаснон мархта 
(Анаево, Вад. Селищи, Промзино). «Се-
годня старик проснулся рано (букв.: с 
играми чертей)»;

б) чёрттне кулачки аф налхксихть – 
«рано». Ков кенордат тяшкада, нинге 
чёрттне кулачки аф налхксихть (Бул-
дыгино). «Куда так рано собираешься 
(букв.: еще черти в кулачки не играют)»;

в) сърхкамс сенем валдонять – «рано». 
Ломаттне тишень лядема тушендыхть 
сенем валдоняста (Адашево). «Люди 
уходят на сенокос рано (букв.: еще в си-
ний свет)»;

г) стямс атёкшнень мархта – «рано». 
Цёранятне стясь калонь кундама нинге 
атёкшнень мархта (Адашево). «Маль-
чики встали на рыбалку с петухами»; 

д) мадомс сараснень мархта – «рано». 
Тялонда велеса сире ломаттне мадон-
дыхть нинге сараснень мархта (Адаше-
во). «Зимой в деревне старики ложатся 
спать вместе с курами».

В тематическую группу слов, выра-
жающих понятие измеримого времени, 
можно отнести слова: ши «день», неделя 
«неделя», понедельник «понедельник», 
ков «месяц», киза «год», век «век» и др. 
Они также входят в состав мокшанских 
фразеологических сочетаний. Напри-
мер:

а) эрямс кафта понедельникт – 
кържас «совсем недолго». Кати мезе ба-
бати эряви, теенза илядсь эрямс кафта 
понедельникт (Зайцево). «Что еще ста-
рухе нужно, жить осталось ей совсем не-
долго (букв.: два понедельника»;

б) якамс ши-шишка – «тратить вре-
мя без пользы дела». Атясь якай ши-
шишка, тев эстеенза аф муй (Алькино). 
«Старик ходит без дела (букв.: день-
денешенек), работу себе не найдет»;

в) кизоне ётнихть – поздна «поздно». 
Кодама ни морсиян свадьбаса, кизоне 
ётнихть (Алькино). «Какая я певунья 
на свадьбе, поздно (букв.: мои года про-
ходят)».

Первоначальное значение слова «неде-
ля» (свободный от дел день), которое об-
разовано на базе словосочетания «не де-
лати», имеется во всех славянских язы-
ках, кроме русского. В мокшанском язы-
ке слово неделя обозначает единицу ис-
числения времени, равную семи дням от 
понедельника до воскресенья включи-
тельно. Например: Молят фкя шис, кши 
сяфть недяляс. «Едешь на день, хлеба 
бери на неделю». Значение времени пе-
редается фразеологизмом лувондомс не-
дялят «не скоро». Сявсь ярмак пандом-
да, а пандомати – лувондыть недялят-
нень (Адашево). «Взял деньги взаймы, а 
возвращать – не скоро (букв.: считай не-
дели)».

Общеславянское слово «век» зафик-
сировано в древнерусских памятниках в 
нескольких значениях: 1) «жизнь, жиз-
ненный путь, существование»; 2) «веч-
ность». В мокшанской разговорной речи 
фразеологическая единица эрямс кафта 
вект выступает в значении «вечность». 
Ёрань эрямс кафта вект, а ванка кикс 
арань (Алькино). «Хотела прожить веч-
ность (букв.: два века), а смотри-ка, в 
кого превратилась». 

Разграничение синонимов и вариан-
тов фразеологических единиц входит в 
сферу научных интересов многих фразе-
ологов, в частности В. В. Виноградова,  
Л. А. Ивашко [1; 4]. Так, Л. А. Ивашко в 
качестве основного критерия выделения 
вариантов называет «единство внутрен-
ней мотивировки фразеологизма, его об-
раза, скрепляющего лексический состав 
сочетания и его грамматическую струк-
туру, а также относительную стабиль-
ность синтаксических конструкций, в 
рамках которой происходят лексические 
замены» [4, 89].

Синонимическая парадигма со зна-
чением курок, курокста, вишкста «бы-
стро» включает следующие фразеологи-
ческие единицы:

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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а) тиемс бурякс – вишкста, курокста 
«быстро». Тевть тисаськ бурякс (Пром-
зино). «Работу выполним быстро (букв.: 
со скоростью бури)»;

б) тиемс сельгомс прамс – вишкста, 
курокста «быстро». Иванонди аньцек 
мярьк тяемс пирьфть, тисы сельгонь 
прамс (Промзино). «Ивану только при-
кажи подмести двор, выполнит быстро 
(букв.: с падением слюны)»; 

в) ласькомс пильгонь-прянь (пильгонь-
полдань) синдезь – вишкста, курок-
ста «быстро». Цёрась ласьксь поездти 
прянь-пильгонь синдезь, но сембе сяка 
ашезь кенере (Алькино). «Парень бежал 
быстро к поезду (букв.: ломая голову-
ноги)»;

г) ласькомс кочкярянь пиндолдозь – 
вишкста, курокста «быстро». Аньцек 
шабатне марязь тядяснон саманц ба-
зарста, куду ласьксть кочкярянь пин-
долдозь (Адашево). «Как только услыша-
ли дети о приезде матери с базара, бы-
стро прибежали домой (букв.: сверкая 
пятками)»;

д) ласькомс кяпе – вишкста, курокста 
«быстро». Ванк пингть, а то ласькат 
кяпе (Адашево). «Посмотри на часы, 
иначе придется бежать быстро (букв.: бе-
жать босиком)».

Данные фразеологические единицы 
объединяются в одну синонимическую 
парадигму на основе тождества выра-
жаемых ими понятий: «быстро», «ско- 
ро» – и считаются вариантами, так как 
замена или включение нового компонен-
та не вносит никаких изменений в их се-
мантику, варьирующиеся компоненты 
относятся к одной тематической группе, 
в основе описываемых вариантов лежат 
единые образы.

В значении куватьс «долго» функцио-
нируют следующие фразеологизмы:

а) учемс Очижинь алкс – куватьс «дол-
го». Аканц саманц учсы Очижинь алкс, 
тонац надияфтсь ускомс казне (Альки-
но). «Старшую сестру ждет долго (букв.: 
как пасхальное яйцо), та обещала при-
везти подарок»;

б) работамс сельмонь олазь (оламс) – 
куватьс «долго». Исяк компьютерть ин-

голе работань сельмонь оламс (Альки-
но). «Вчера за компьютером работал дол-
го (букв.: до потускнения глаз)»;

в) куломозонза аф ёнияй – куватьс 
«долго». Тя ломанць, улема, куломозонза 
аф ёнияй (Алькино). «Этот человек, на-
верное, долго не поумнеет (букв.: до сво-
ей смерти)». 

В мокшанской разговорной речи по-
нятие времени иногда выражается це-
лым предложением. Например: Сонь ки-
зонза кемонь кукувонди аф кукавихть 
(Алькино). «Этот человек живет на бе-
лом свете очень долго (букв.: его года де-
сяти кукушкам не прокуковать)». 

В говорах встречается фразеологи-
ческая единица ваз нарама ков, которая 
выражает значение времени «никогда».  
– Учт, пандсы парцень ваз нарама ковть 
(Алькино). «– Жди, никогда не отплатит 
добром (букв.: в месяц, когда стригут те-
лят)».

В структуре фразеологизма морамс ёт-
кшинь мора есть слово, выражающее по-
нятие времени, но само значение данного 
фразеологизма – «плакать». Месть тага 
ёткшинь морцень морсесак?! (Альки-
но). «Почему опять плачешь (букв.: по-
ешь свою субботнюю песню)?!». 

Наблюдение за семантикой слов со 
значением времени в мокшанских фразе-
ологических сочетаниях позволяет сде-
лать вывод о том, что их структура раз-
нообразна, и выявить особенности вос-
приятия времени в мокшанской разго-
ворной речи.

Поступила 02.07.2015

Говоры мокшанского языка 
Республики Мордовия:

с. Адашево Кадошкинского района;
с. Алькино Ковылкинского района;
с. Анаево Зубово-Полянского района;
с. Булдыгино Зубово-Полянского района;
с. Вадовские Селищи Зубово-Полянского  

         района;
с. Зайцево Краснослободского района;
с. Промзино Зубово-Полянского района;
с. Синдрово Краснослободского района.
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