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В статье реконструируются словообразовательные модели экспрессивных 
имен существительных в говорах забайкальских старообрядцев (семейских). 
Выделяются группы экспрессивных лексических единиц по признаку отноше-
ния мотивирующей основы и словообразовательного форманта к экспрессив-
ности. Устанавливаются наиболее активные способы словообразования для 
существительных этих групп — суффиксальный и компрессивный: субстанти-
вация, усечение основы; преобладание отглагольных экспрессивных суще-
ствительных над субстантивными и отадъективными. Выявляется, что         
экспрессивные существительные образуются преимущественно по словообра-
зовательной модели «экспрессивная основа + нейтральный суффикс» вне за-
висимости от частеречной принадлежности мотивирующего слова. В образо-
вании экспрессивных существительных активно участвует нейтральный суф-
фикс -ник/-ниц(а); экспрессивные суффиксы: уменьшительно-ласкательные, 
ласкательные -очк/-ечк, пренебрежительные -ушк, -онк/-енк; менее активны 
суффиксы -ул(я), -уг(а), -их(а); остальные суффиксы встречаются в единичных 
образованиях. 
Ключевые слова: говоры забайкальских старообрядцев; экспрессивная лек-
сика; экспрессивные имена существительные; словообразовательная мотиви-
рованность; словообразовательные модели.  
 
Под словообразовательной мотивированностью подразумеваем фор-

мально-семантическую связь между значением слова и его морфемной 
структурой. Формальными признаками экспрессивности словообразова-
тельно мотивированных экспрессивных лексических единиц (ЭЛЕ) являют-
ся экспрессивные аффиксы. 

ЭЛЕ сгруппированы по словообразовательным моделям. Под словооб-
разовательной моделью понимаем совокупность отношений, которым под-
чиняется некоторое множество слов: 1) общее словообразовательное значе-
ние; 2) принадлежность к одной части речи; 3) отнесенность к одному из 
способов словообразования; 4) категориальная однородность по образова-
нию — принадлежность мотивирующих слов одной части речи [6, с. 248]. 

Вслед за Т. В. Матвеевой словообразовательные модели ЭЛЕ объеди-
няем в группы по признаку отношения мотивирующей основы и словообра-
зовательного форманта к экспрессивности: 

1) экспрессивная основа + экспрессивно нейтральный аффикс; 
2) экспрессивная основа + экспрессивный аффикс; 
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3) экспрессивно нейтральная основа + экспрессивный аффикс; 
4) экспрессивно нейтральная основа + экспрессивно нейтральный аф-

фикс [3]. 
Существительные, как никакая другая часть речи, обладают значитель-

ным количеством экспрессивных суффиксов. К ним, как известно, относятся 
суффиксы субъективной оценки, выражающие уменьшительное, ласкатель-
ное, уменьшительно-ласкательное, уменьшительно-уничижительное, увели-
чительное значения, и собственно экспрессивные суффиксы -ин(а), -аг(а),      
-уг(а), -ак(а), -ух(а), -ах(а), -ох(а) и другие. [4]. Наиболее активными спосо-
бами словообразования экспрессивных имен существительных в говорах 
семейских являются суффиксальный и компрессивный (субстантивация, 
усечение основы).  

По мотивирующему слову среди экспрессивных существительных, об-
разованных при помощи суффиксации, выделяются модификационные — 
отсубстантивные и транспозиционные (транспозитивные) — отглагольные и 
отадъективные [2, с. 110]. Под модификацией подразумевается такое слово-
образовательное изменение лексической единицы, при котором она не пере-
ходит из одной части речи в другую [1, с. 468], под транспозицией (морфо-
логической) — перевод слова (или основы слова) из одной части речи в дру-
гую или употребление в функции другой части речи [1, с. 519]. 

Словообразовательные модели отсубстантивных экспрессивных суще-
ствительных: 

а) экспрессивная основа + нейтральный суффикс: 
N + -ник-/-ниц(а): ощеул → ощеульник ‘проказник, озорник, хулиган 

(обычно о детях)’ и др.; 
N + -овк-/-евк(а): враг → враговка ‘женщина, относящаяся к кому-

либо враждебно, с неприязнью’, змея → змеёвка ‘злая, жестокая женщина’ 
и др. Диалектные экспрессивы враговка, змеёвка мотивированы соответ-
ственно общерусскими существительными враг, змея и образованы при 
помощи алломорфа -овк- суффикса -к- с модификационным значением жен-
скости. 

N + -ыньj-: космы → космыньи ‘длинные растрепанные волосы; кос-
мы’. 

б) экспрессивная основа + экспрессивный суффикс: 
N + -онок-/-енок-: сураз → суразёнок/суражонок ‘внебрачный ребе-

нок’ (чередование [з]//[з’], [з]//[ж]); 
N + -очк-/-ечк-: калёма/кулёма — шутливое или ироничное обращение 

к женщине → калёмочка / кулёмочка — то же (чередование безударных 
гласных [а]//[о]//[у]); 

N + -уг(а): сураз ‘внебрачный ребенок’ → суразюга — то же. Суффикс     
-уг(а)- выполняет функцию усиления экспрессивности. 

N + -ух(а): космы → космуха ‘о женщине с косматыми, растрепанны-
ми волосами’; 
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N + -ыг(а): мот → мотыга ‘тот, кто неразумно, нерасчетливо тратит, 
растрачивает деньги, имущество на собственные развлечения, удовольствия; 
расточительный человек; мот’. 

в) нейтральная основа + экспрессивный суффикс: 
N + -ух(а): семейский ‘потомок забайкальских старообрядцев’ → семе-

сюха ‘о семейской женщине (девушке, девочке)’ (усечение мотивирующей 
основы семейск- и чередование [j]//[∅]); 

N + -ох(а): братский ‘бурят’ → брачоха ‘бурятка’ (усечение мотиви-
рующей основы братск- и чередование [т]//[ч]). 

г) нейтральная основа + нейтральный суффикс: 
N + -ник-/-ниц(а): пояс ‘лента для завязывания по талии’ → поясник 

‘сплетник’, ж.р. поясница. Как известно, пояса в традиционных костюмах 
забайкальских старообрядцев тканые, плетеные. Ассоциативный образ ЭЛЕ 
поясник, поясница отражает диалектно-культурную специфику — в его 
основе лежит представление носителей семейских говоров о том, что сплет-
ни «плетутся»: сравните диалектные сплётка ‘сплетня’, сплести ‘оговорить, 
наклеветать, насплетничать’, общерусское сплетня. 

N + →-ист-: алкоголь → алкоголист ‘пьяница, алкоголик’. Слова с 
суффиксом -ист- обычно обозначают лицо по принадлежности к обще-
ственному направлению, по сфере занятий, склонности, названной мотиви-
рующим словом. В данном случае суффикс -ист- употребляется как сред-
ство выражения иронии: называет человека по сфере «занятий, склонности». 

N + -ник-/-ниц(а): песня → песельник ‘тот, кто любит и умеет петь 
песни’, ж.р. песельница (алломорф -ельник- суффикса -ник-, усечение ос-
новы мотивирующего слова); рюмка → рюмочник ‘пьяница, алкоголик’ 
(чередование [к]//[ч]); удача → удачник ‘удачливый человек’. 

N + -щик-/-щиц(а): концерт → концертщик ‘пьяница, дебошир; тот, 
кто «устраивает концерты»’. Основа экспрессива концертщик образно пе-
реосмыслена: концерт ‘публичное исполнение музыкальных произведений, 
балетных, эстрадных и других номеров по определенной программе’ → 
‘буйство, скандал, дебош’, ср. просторечный фразеологический оборот 
устраивать концерт ‘поднимать шум, ругань, скандал’ [ФСРЛЯ, 1995,         
с. 557]. 

Словообразовательные модели отглагольных экспрессивных имен су-
ществительных: 

а) экспрессивная основа + нейтральный суффикс:  
V + -тель: крутиться ‘вести безнравственный образ жизни; предаваться 

разврату, распутству; быть ветреным, легкого поведения’ → крутель ‘вет-
реный, распутный человек’ (алломорф -ель- суффикса -тель-); ругать(ся) 
→ ругатель ‘тот, кто постоянно ругается; вздорный, сварливый человек’, 
ж.р. ругателька (алломорф -ель- суффикса -тель-).  

V + -ник-/-ниц(а): ереститься ‘ругаться, браниться’ → ерестник ‘тот, 
кто постоянно ругается; вздорный, сварливый человек’, ж.р. ерестница; ку-
кобить ‘копить, запасать, экономить; умело вести хозяйство, радеть о нем’ 
→ кукобник ‘хозяйственный, экономный человек; рачительный, хороший 
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хозяин’, ж.р. кукобница; лихоститься ‘злобствовать, причинять страдания’ 
→ лихостник ‘злой, жестокий человек’; матюгаться ‘ругаться нецензур-
ными словами, сквернословить’ → матюжник ‘тот, кто часто ругается не-
цензурными словами, сквернословит’, ж.р. матюжница (чередование 
[г]//[ж]); сводить ‘сплетничать’ → сводник ‘сплетник’, ж.р. сводница; 

V + -щик-/-щиц(а): мухлевать ‘плутовать, обманывать; мошенничать’ 
→ мухлёвщик ‘обманщик, плут; мошенник’, ж.р. мухлёвщица; 

V + -ач-: трепаться 1. ‘говорить слишком много, легкомысленно, пу-
стословить, лгать’→ трепач 1. ‘чрезмерно говорливый человек, пустослов, 
лгун’, ж.р. трепачка; трепаться 2. ‘вести безнравственный образ жизни; 
предаваться разврату, распутству; быть ветреным, легкого поведения’ → 
трепач 2. ‘человек, ведущий безнравственный образ жизни, склонный к 
разврату, распутству; ветреный, легкого поведения’, ж.р. трепачка; 

V + -ч-: ухватить ‘крепко взять, схватить’ → ухвач ‘энергичный, бой-
кий, сообразительный, выполняющий любую работу быстро, качественно, 
умело’; 

V + -ень-: шататься ‘бродить без дела, без цели, без пользы, праздно’ 
→ шатень ‘тот, кто бродит без дела, без цели, без пользы, праздно’; 

V + -л(о): брехать ‘говорить слишком много, легкомысленно, пусто-
словить, лгать’ → брехало ‘чрезмерно говорливый человек, пустослов, 
лгун’; брякать ‘говорить слишком много, легкомысленно, пустословить, 
лгать’ → брякало ‘чрезмерно говорливый человек, пустослов, лгун’; 

V + -лк(а): трепаться ‘говорить слишком много, легкомысленно, пу-
стословить, лгать’ → трепалка ‘чрезмерно говорливый человек, пустослов, 
лгун’; 

V + -ух(а): чикотать ‘говорить слишком много, легкомысленно, пусто-
словить, лгать’ → чикотуха ‘чрезмерно говорливая женщина, болтунья, 
сплетница’; 

V + -н(я): брехать ‘говорить слишком много, легкомысленно, пусто-
словить, лгать’ → брехня ‘ложь, что-либо несерьезное, не заслуживающее 
внимания, пустые, бессодержательные разговоры’, голготать ‘громко гово-
рить, хохотать, шуметь’ → голготня ‘нестройный громкий говор, хохот; 
многоголосый, беспорядочный громкий шум; гомон’; 

V + -от(а): брехать ‘говорить слишком много, легкомысленно, пусто-
словить, лгать’→ брехота ‘ложь, что-либо несерьезное, не заслуживающее 
внимания, пустые, бессодержательные разговоры’; 

V + -б(а): хвастать → хващба ‘чрезмерное восхваление своих досто-
инств, часто преувеличенных или мнимых’ (чередование [ст]//[щ]); 

V + -в(а): ныть → нытьва ‘постоянно чем-либо недовольный, на что-
либо жалующийся человек; нытик’ (наращение [т’] мотивирующей основы). 

б) экспрессивная основа + экспрессивный суффикс: 
V + -аг(а): доходить ‘становиться истощенным, слабым, больным’ → 

доходяга ‘крайне истощенный, слабый, больной человек’; 
V + -их(а): задирать(ся) ‘приставать к кому-либо, вызывая на ссору’ → 

задериха ‘зачинщик ссор или драк; задира’; 
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V + -уг(а): завалиться ‘улечься, залечь’ → завалюга ‘ленивый человек, 
лежебока’; 

V + -ун-: болмотать ‘говорить много, легкомысленно, пустословить’ → 
болмотун ‘болтливый человек, пустослов’, воркотать ‘говорить раздражи-
тельным тоном, негромко и неотчетливо, выражая неудовольствие, досаду и 
т. п.; ворчать, брюзжать’ → воркотун ‘тот, кто имеет обыкновение ворчать; 
ворчун, брюзга’; ворковать ‘говорить раздражительным тоном, негромко и 
неотчетливо, выражая неудовольствие, досаду и т. п.; ворчать, брюзжать’ → 
воркун ‘тот, кто имеет обыкновение ворчать; ворчун, брюзга’ (усечение 
основы); 

V + -ух-: заморить ‘довести кого-либо до болезни, смерти голодом, же-
стоким обращением, непосильной работой’→ заморух ‘худой, слабый чело-
век; заморыш’; 

V + -уш(а): брехать ‘говорить слишком много, легкомысленно, пусто-
словить, лгать’ → брехуша ‘чрезмерно говорливый человек, пустослов, 
лгун’; 

V + -х(а): выпивать → выпиваха ‘пьяница, алкоголик’; 
V + -ырь-: глыкать ‘пить в большом количестве (обычно об алкоголь-

ных напитках)’→ глыкырь ‘пьяница, алкоголик’. 
в) нейтральная основа + экспрессивный суффикс: 
V + -ид(а): плакать → плаксида ‘тот, кто много и часто плачет’ 

(унификс — -ид(а); наращение –с- мотивирующей основы); 
V + -их(а): поспеть ‘успеть’ → поспелиха ‘быстрая в работе, расто-

ропная, энергичная женщина’ (морфонологическое явление — наращение –
л- основы мотивирующего слова поспе- в структуре мотивированного сло-
ва); 

V + -ул(я): мазать(ся) → мазуля ‘грязный, неопрятный человек’; зама-
зать(ся) → замазуля ‘грязный, неопрятный человек’; 

V + -учк(а): бояться → боючка ‘трусливый, боязливый человек’; 
V + -ушк(а): пить ‘пьянствовать’ → пьюшка ‘пьяница, алкоголик’ (че-

редование [и]//[j]); 
V + -х(а): замараться → замараха ‘грязный, неопрятный человек’. 
г) нейтральная основа + нейтральный суффикс: 
V + -анок-: мазать(ся) → мазанок ‘тот, кто мажется, пачкается; неряха, 

грязнуля, замарашка’; 
V + -илк(а): мазать(ся) → мазилка ‘тот, кто мажется, пачкается; неря-

ха, грязнуля, замарашка’; 
V + -л(я): грабить → грабля ‘вор’; 
V + -ень-: лежать → лежень/лёжень ‘ленивый человек, лежебока’; 
V + -(а)нк(а): лежать → лежанка ‘безделье, праздное времяпровожде-

ние’. 
Словообразовательные модели отадъективных экспрессивных имен 

существительных: 
а) экспрессивная основа + нейтральный суффикс: 
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Adj + -к(а): огневой ‘пылкий, горячий, живой’ → огнёвка ‘быстрая в 
работе, расторопная, энергичная женщина’; 

Adj + -атин(а): дохлый ‘хилый, тщедушный, слабосильный’ → дохля-
тина ‘крайне истощенный, немощный, слабый, больной человек’; 

Adj + -ин(а): дурной ‘глупый, придурковатый’ → дурнина ‘неоправ-
данные здравым смыслом поступки; глупость, дикость’ 

Adj + -ость-: дурной ‘глупый, придурковатый’ → дурность ‘неоправ-
данные здравым смыслом поступки; глупость, дикость’. 

б) экспрессивная основа + экспрессивный аффикс: 
Adj + -ух(а): косматый → косматуха ‘неряшливая, косматая женщи-

на’; 
Adj + -уг(а): отчаянный ‘безрассудно смелый, ничего не боящийся, 

способный на самый рискованный поступок’ → отчаюга ‘безрассудно сме-
лый, отчаянный, дерзкий человек’; 

Adj + -ушк(а): паровой ‘внебрачный (о ребенке)’ → паровушка ‘вне-
брачный ребенок’, пьяный → пьянюшка ‘пьяница, алкоголик’. 

в) нейтральная основа + экспрессивный суффикс: 
Adj + -ень-/-инь-: дорогой → дорожень/дорожинь ‘дороговизна’ (че-

редование [г]//[ж]); сухой → сухмень ‘зной, сильная жара, сушь’ (нараще-
ние –м- мотивирующей основы); 

Adj + -изь-: дорогой → дорожизь ‘дороговизна’ (чередование [г]//[ж]); 
Adj + -он(а): смирный → смирёна ‘слишком тихий, смирный человек; 

тихоня’; 
Adj + -ул(я): чистый → чистуля ‘чистоплотная, аккуратная женщина’; 
Adj + -ун-: долгий ‘высокий’ → долгун ‘очень высокий человек’. 
г) нейтральная основа + нейтральный суффикс: 
Adj + -ец-: рваный → рванец ‘человек в изорванной одежде, в лохмо-

тьях’; 
Adj + -иц(а): экономный → экономница ‘экономная, бережливая, ра-

чительная хозяйка’; 
Adj + -к(а): домовитый ‘заботящийся о своем доме, хозяйстве, матери-

альном благополучии; хозяйственный’ → домовитка ‘хозяйственная, эко-
номная женщина, хорошая хозяйка’; 

Adj + -об(а): жадный → жадоба ‘жадный человек’ (усечение основы, 
непродуктивный суффикс –об-); 

Adj + -отк(а): чистый → чистотка ‘чистоплотная, аккуратная женщи-
на’. 

Словообразовательные модели отглагольных существительных, обра-
зованных префиксально-суффиксальным способом: 

Не- + V + -д(а): усесться → неуседа ‘подвижный, расторопный, не си-
дящий без дела человек’. 

Экспрессивные имена существительные, образованные компрессивным 
способом:  

Продуктивный способ деривации экспрессивных существительных в 
говорах семейских — усечение основы: 
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а) отглагольные существительные: гнусеть ‘постоянно быть недоволь-
ным чем-либо, жаловаться на что-либо; ныть’ → гнуса ‘постоянно чем-либо 
недовольный, на что-либо жалующийся человек; нытик’; гутарить ‘гово-
рить, болтать’ → гутарь ‘разговорчивый, словоохотливый человек’; задры-
пать ‘истрепать, замарать, привести в негодность какую-либо вещь’ → за-
дрыпа ‘неопрятный, невзрачный, тщедушный человек’; зудеть ‘говорить 
слишком много, легкомысленно, надоедливо, пустословить’ → зуда ‘чрез-
мерно говорливый человек, пустослов’; кобениться ‘вертеться, не находить 
себе места’ → кобень ‘излишне подвижный, вертлявый человек; непоседа’; 
колготиться ‘шуметь, гомонить’ → колгота ‘нестройный громкий говор; 
многоголосый, беспорядочный громкий шум; гомон’; куёлдать ‘плохо, 
небрежно выполнять какую-либо работу’ → куёлда ‘неумелая, неловкая, 
бестолковая женщина, плохо, небрежно выполняющая какую-либо работу’; 
настебать ‘сильно побить, поколотить, высечь кого-либо’ → настёба ‘энер-
гичный, бойкий, сообразительный человек, выполняющий любую работу 
быстро, качественно, умело’ (словообразовательная метафора — в основе 
образа лежит представление об интенсивности действия ‘бить, колотить’); 
уросить ‘капризничать, упрямиться (о ребенке)’ → урос, урось ‘капризный, 
упрямый ребенок’; хамать ‘воровать, красть; хапать’ → хам ‘жадный чело-
век’; хвастать → хваща ‘хвастовство’ (чередование [ст]//[щ]); 

б) отадъективные существительные: беспрокий ‘неумелый, бестолко-
вый, неспособный хорошо выполнить какую-либо работу’ → беспрочь ‘не-
умелый, бестолковый, неспособный хорошо выполнить какую-либо работу 
человек’ (чередование [к]//[ч]), непрокий ‘неумелый, бестолковый, неспо-
собный хорошо выполнить какую-либо работу’ → непрочь ‘неумелый, бес-
толковый, неспособный хорошо выполнить какую-либо работу человек’ 
(чередование [к]//[ч]); вредный → вреда ‘вредный, упрямый человек’; ко-
рыстный → корыста ‘корыстолюбивый человек’; непутный (во 2-м знач.) 
‘неумелый, бестолковый, неспособный хорошо выполнить какую-либо ра-
боту; непутевый’ → непуть ‘неумелый, бестолковый, неспособный хорошо 
выполнить какую-либо работу, непутевый человек’; 

в) экспрессивные существительные, образованные сложением. 
Подчинительным сложением с первым компонентом само- образованы 

экспрессивные существительные самокрут ‘ветреный, распутный человек’, 
ж.р. самокрутка; самохвал 1. ‘человек, чрезмерно высоко оценивающий, 
превозносящий свои достоинства, часто мнимые или преувеличенные; хва-
стун’; 2. ‘чрезмерно уверенный в самом себе, самонадеянный человек’.  

Сложное суффиксальное существительное хвостовязница ‘женщина, 
распространяющая слухи о ком-, чем-либо, основанные на заведомо невер-
ных сведениях; ‘сплетница’ образовано от диалектного устойчивого слово-
сочетания вязать хвосты ‘распространять слухи о ком-, чем-либо, основан-
ные на заведомо неверных сведениях; сплетничать’. 

Экспрессивное существительное чужеум ‘человек, который придержи-
вается чужих взглядов, убеждений, живет чужим умом’ мотивировано фра-
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зеологическим оборотом жить чужим умом ‘придерживаться чужих взгля-
дов, убеждений’ [ФСРЛЯ, 1995, т. 1, с. 236]. 

Экспрессивные существительные, образованные способом субстанти-
вации: 

Существительные белковый ‘человек, ведущий безнравственный образ 
жизни: склонный к разврату, ветреный’: Бялковую взамуш-та сильна-та 
нихто ни хател брать: каму ахота жану гуляшшую (Б. Кун., Тарб.); паро-
вой ‘внебрачный ребенок’: Ана с им сухарилася-сухарилася, да и принясла 
паравова. А иво-та (жениха) и след прастыл. Вот и живёт типерь удваём с 
парнишкай. Яму уш, аднака, третий γот пашёл (В. Саян., Тарб.); ходовой 
‘человек, ведущий безнравственный образ жизни: склонный к разврату, вет-
реный’: Хадавая па диревни ни прайдёт — стыд. Прибяжит и дома сидит, 
носу ни высовывает (В. Жир., Тарб.); чистоплёвый ‘чистоплотный, акку-
ратный человек’: Чистаплёвай али чистоткай добру, удалу хазяйку кличут. 
У ей во фсём парядак: ни пылинки, ни сору — ничо нету (Дес., Тарб.); На 
чистаплёвава усяγда приятна пасматреть: белинкий, браинький, усё 
наглажина, ни замарацца, ни памнёцца. Хоть γде — на гулянке ли, на пакосе 
ли (Дес., Тарб.); шатущий ‘человек, ведущий безнравственный образ жизни: 
склонный к разврату, ветреный’: Вышла узамуш за шатушшива. Хто знал, 
на лбу ни написана. Ни успела за ниво выйтить, рябёначка радить, как 
пашло-паехала: рас дома ни начуит, два. А бабы-та ей гаварят: «Ты, дева, 
брасай яво, он в апшажиття бегат: там чо — праститутка на прасти-
тутке. Ты ишшо малада, брава, найдёшь сибе патхадяшшива, ни ша-
тушшива» (В. Жир., Тарб.). 

Таким образом, в говорах семейских наиболее активными способами 
образования ЭЛЕ являются суффиксальный и компрессивный: субстантива-
ция, усечение основы; непродуктивными являются префиксальный, префик-
сально-суффиксальный способы и способ сложения. 

В исследуемых говорах существенно преобладают отглагольные экс-
прессивные существительные над субстантивными и отадъективными. Экс-
прессивные существительные образуются преимущественно по словообра-
зовательной модели «экспрессивная основа + нейтральный суффикс» вне 
зависимости от частеречной принадлежности мотивирующего слова. 

В образовании экспрессивных существительных активно участвуют 
нейтральные суффиксы -ник/-ниц(а); экспрессивные суффиксы: уменьши-
тельно-ласкательные, ласкательные очк/-ечк, пренебрежительные -ушк,         
-онк/-енк; менее активны суффиксы -ул(я), -уг(а), -их(а); остальные суффик-
сы встречаются в единичных образованиях. 

Большая часть суффиксов, участвующих в образовании ЭЛЕ говоров 
семейских, — продуктивные общерусские морфемы, исключение составля-
ют диалектные единичные образования с суффиксами -в- в нытьва, -ид(а) в 
плаксида, -изь в дорожизь, -инь в дорожинь, -ырь в глыкырь. 
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WORD-BUILDING PATTERNS OF EXPRESSIVE NOUNS IN THE DIALECTS 
OF TRANSBAIKALIAN OLD BELIEVERS 
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6 Ranzhurova St., Ulan-Ude 670000, Russia 
 
The article deals with word-building patterns of expressive nouns in the dialects of 
Old Believers residing the Transbaikal region. Groups of expressive lexical units 
are distinguished according to the ratio of underlying stem and word-building 
formant to expressiveness. We have identified the most active ways of word-
building for the nouns of these groups — suffixal and compressive, including 
nominalization, apocope; predominance of deverbative expressive nouns over 
nominal and adjectival ones. It is revealed that expressive nouns are more often 
formed according to word-building pattern “expressive stem + neutral suffix” 
without reference to the part of speech, to which the motivating word belongs. 
Neutral suffixes –ник /–ниц(а), expressive suffixes (diminutive, diminutive-
hypocoristic) –очк/–ечк, and neglecting suffixes –ушк, –онк/–енк are more 
common in derivation of expressive nouns; suffixes –ул(я), –уг(а), –их(а) are less 
active in this process; other suffixes are found in individual word formative units.  
Keywords: the dialects of Transbaikalian Old Believers, expressive vocabulary, 
expressive nouns, derivational motivation, derivational models. 
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