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E. A. KY3AKOBA (Калининград Моск. обл.)

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ В ВОСТОЧНОМАНСИЙСКОМ
ДИАЛЕКТЕ

Восточномансийский диалект по существу уже исчез. Материал этого

диалекта, публикуемый здесь, может способствовать дальнейшему изу-
чению истории финно-угорских языков. Существительным восточноман-

сийского диалекта присущи грамматические категории числа, падежа,
притяжательности. Синтаксически они выполняют функции подлежа-

щего, дополнения, определения и сказуемого.
1. Число. Существительное имеет единственное, двойственное и мно-

жественное число. Единственное число выражает одиночность пред-
мета и не имеет морфологического показателя: [0 'лошадь’, пё 'жен-
щина’, айг ’куча’.

Двойственное число обозначает два предмета и образуется с по-

мощью суффиксов -aj, -i, COOTBETCTBYIOLIHX северомансийским -ly, P
-у!у, причем -7 есть не что иное, как сокращенная форма -aj. O6a Ba-

рианта продуктивны и равны в употреблении, хотя более распростра-
нен -aj: aht ’nporoka’, ahtaj ’nße npororn’, wol ’nnëc’, wolaj, woli ’nsa
плёса’. Двойственное число существительных, обозначающих родство,
образуется при помощи -Е / а - ñ$: jay-püwiñé 'два брата’, jeayans
"брат и сестра’. При образовании двойственного числа B некоторых
OCHOBAX восстанавливается утраченный конечный согласный -р: лё
'женщина’, nepaj ‘две женщины’ (B северном диалекте появляется |
между конечным гласным основы { и гласным суффикса: зай 'олень’,
salijip ’nßa onexs’).

Множественное число обозначает множество предметов и образу-
ется посредством -f (в основах на гласный): лё! ’женщины’, âpat
'люльки’, и соединительного гласного -a+t (B ocHoßax на твердый и

мягкий согласный): sе[й2B 'бочки’, sграё 'налимы’.

При образовании двойственного и множественного числа в некото-

рых основах выпадает безударный гласный второго слога, главным 06-
разом -a: färaj ’cocHa’, färjaj 'две сосны’, #@г[эё ‘сосны’. Формы двой-
ственного и множественного числа могут выражаться сочетанием слов,

указывающих количество предметов, с существительным в единствен-
HOM числе: ВЙ @ра ’две люльки’, 54@ honaj ‘'много оленей, олени’.
Формы двойственного и множественного числа вместо единственного и

наоборот в восточном диалекте не используются.
2. Падеж. Существительные изменяются по падежам с помощью фор-
мантов. Значение падежей уточняется также послелогами, выражаю-
щими пространственные, временные и другие отношения. Систему скло-
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нения существительных восточного диалекта образуют семь падежей.
Один падеж может выполнять различные функции и иметь ряд зна-

чений. Каждый падеж, кроме именительного, имеет форму, обозначае-
мую формантом.
2.1. Именительный падеж особого форманта не имеет, форма его сов-

падает с основой имени. Существительные в данном падеже присоеди-
няют лишь показатели числа и притяжательности. Синтаксические

функции именительного падежа: а) выражение подлежащего со зна-

чением субъекта действия: hdm тэпэ] 'мужчина идет’, Лар hoji ’nonka
лежит’; 6) выражение прямого дополнения со значением неопределен-
ного объекта действия (объект не оформляется винительным падежом):
ат kolhozna hap wdrsam ’я делал лодку для колхоза’, в) выражение
определения: hdm Sdyrap pilp ’топор мужчины острый’; г) выражение

сказуемого: &т Sukam пай шагр пё ’моя мать пекарь (букв. женщина,

делающая хлеб’)'.
2.2. Особенностью восточного диалекта является наличие винитель-

ного падежа в сфере существительных, тогда как в северном он упот-
ребляется только у местоимений. Винительный падеж оформляется -т,
-тэа в существительных, обозначающих определенный объект, который
раскрывается наличием указательного местоимения или лично-притя-
жательной формы: ат fata Skolama wojlam ’я вижу эту школу’, täW

néma katajaata 'он спрашивает жену’. Прямое дополнение в значении

неопределенного объекта имеет форму именительного падежа, соответ-

ствующего основному в северном. диалекте. `
При наличии в слове лично-притяжательной формы показатель ви-

нительного падежа иногда отсутствует: &т пйу Sankan eraptislom ’a
любила твою бабушку’, HO во множественном числе он сохраняется:
täw solhanatma en-johtah Šowantas 'oH начал выгружать овощи’.
2.3. Направительный падеж: суффиксы -л, -по присоединяются к oос-

нове слова непосредственно, если она оканчивается на гласный или

один согласный: nén, nena 'K женщине’; либо с помощью соединитель-

ного гласного 2, если основа на два согласных: fump 'OCTpOB’, tumpan
’к острову’.

Направительный падеж обозначает косвенный объект, в направле-
нии которого происходит действие. В зависимости от характера объ-

екта он отвечает на разные вопросы, при hotal? ’куда?' обозначает

место, где происходит или должно происходить действие: ssе?эр manta
kästan päntsasta 'OH положил в свой карман клубок ниток’; при
hännärna? ’Komy?’ nasnärna? ’чему?'— направление действия: /йр käšätn

рта hansaj ’crapunñ GpaT пишет письмо своему брату’. Конкретное
значение направительного падежа зависит от характера действия и

объекта, в направлении которого оно производится. В связи с этим

возможны следующие частные значения данного падежа: а) направ-
ленность действия во внутреннюю сферу предмета: hul kasna häm
känrna jis ’рыбак пришел в дом’; 6) направленность действия на по-

верхность предмета: kniya päsan tarmaane pänan ’положи книгу на

стол’, в) направленность действия к внешней стороне предмета: рйш
käl sämna häjtsatas ’мальчик подбежал к углу дома’; г) направлен-
ность действия к предмету, как к цели действия: лё{ lähsna mäs ma-

nasat ’'женщины пошли за грибами’.
В пассивных конструкциях направительный падеж оформляет назва-

ние реального субъекта действия, где грамматическое подлежащее,
как объект действия, выступает в форме именительного падежа: W
wolna pdtwas ’дерево уронено ветром’.
2.4. Местный падеж образуется с помощью форманта -7, который. не-
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посредственно присоединяется к основё на гласный и на один соглас-

ный: [OЁ 'на лошади’, kurt 'в печке’, с помощью соединительного глас-

ного -2 — K OCHOBaM на два согласных: ЛиГр’сеть’, hulpat ’B cern’, a

в некоторых случаях и на один согласный: Фог ’лес’, wort, worat 'B

лесу’, и к основам на мягкий согласный: ЛаГ ’береза’, halat 'в березе'.
В зависимости от характера объекта существительное в данном па-

деже отвечает на вопрос hof? 'где?’ и обозначает местонахождение

того или иного предмета, место совершения действия: тйs%/й dndah sujt
олаs 'кот был в лесу'. Если слово отвечает на вопрос hdnndrt? и

пэазпаг!?, то оно обозначает местонахождение чего-либо в предмете, об-

ладающем внутренней сферой: wis nê bibliotekat kit kniya was ’neßyu-
ка в библиотеке взяла две книги’. Конкретное значение местного па-

дежа зависит от характера объекта действия. Можно отметить следую-

щие частные значения местного падежа: а) действие происходит во

внутренней сфере предмета: йп Sahtapyärt nosan tälhât ’oxn THxoHbKO

толкут в ступе’; б) действие происходит на поверхности предмета:

jänaj härman turt pät wuji ’Ha большом красивом озере плавает утка’;
в) действие происходит около предмета: рй@ päsan poht wdnaaj 'около

стола сидит мальчик'.
2.5. Исходный падеж. Показатель -пэл присоединяется ко всем видам

основ: лёпал ’OT женщины’, pufnan ’oT KoTla’, halnal ‘от березы’. Ис-

ходный падеж обозначает объект, от которого направлено действие.
Отвечая на Bonpoc hofaa? 'откуда?’, существительные в предложении
обозначают предмет, от (C, H3) KOTOporo HaunHaeTc4 neñcTBHA: ohotnikaj
wannam mayalannan kdänsaj, enäl jomsaj ’NBa охотника встали со своих

насиженных мест и пошли дальше’. Существительные, отвечающие на

вопросы Идлпагпал?, пэзпагпал?, в предложении выступают косвенным

дополнением: täk normätanaa nolsämsapät was 'OH взял свое полотенце

со своей полки.'

Конкретное значение исходного падежа зависит от характера объе-

KTa, H 3 (от) которого происходит действие. Можно отметить следую-
щие частные значения этого падежа: а) из внутренней сферы пред-

мета совершается действие: #s2т hapnaa ät ärjanhul was ’отец взял

H 3 лодки пять язей’, б) с поверхности предмета производится дейст-
вие: ат päsannan Zurnal wasam я взяла со стола журнал’; в) предмет,
из которого совершается действие: л©Ё Ваблйsпэл sдапsа? 'женщины

смотрят H 3 окна’, г) предмет как причина действия: {4г[э! äšarmanasa

pälaj-wäšlät 'cocHbl NOTpeCKHBaAIOT OT мороза’; д) предмет, с которым
сравнивают что-либо: fujt ärapkam Säjran nephnal 'снег белсе бумаги’;
е) предмет, как материал, из которого что-либо сделано: häm jiwnaa
Пар wärs ’мужчина сделал лодку из дерева’.
2.6. Творительный падеж — показатель -л непосредственно присоеди-
няется к основе слова на гласный: атйэ! 'куропаткой’, [о ‘лошадь’, lon
'лошадью’, лё ’'женщина’, пёл 'женщиной’ и в то же время: [oгл '’ло-
шадью’, пёэл 'женщиной’. Соединительный гласный г появляется, если

на конце основы мягкий или твердый согласный: put — putaı 'котлом’,
wit—witan ’Bonoû'.

Творительный падеж существительных лично-притяжательной фор-
мы образуется с помощью показателя -a (kän 'nom', käaamtaa ’MOHM

домом’), чаще BCero употребляющегося в 3-м лице сдинственного

числа: рйш (основа) -- & (суффикс 3 л. ед. ч.) + а (соедин.) + tan

— plwätatan 'c сыном, сыном (его)'.
‚Творительный падеж обозначает предмет, с помощью которого или

совместно с которым производится действие. Существительные в дан-
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HOM падеже, отвечающие Ha Bonpoc hännäran? ’c Kem?’, nasnäran?
’чем?’, обозначают орудие, средство и совместность действий: êka toran
hoshaj '‘старуха машет платком’, пё ш$ hämaa täw-jis 'женщина туда
пришла с юношей'. ; '
2.7. Превратительный падеж. Его суффиксы -га], -! закономерно сосу-
ществуют. Падеж имеет два значения: а) собственно превратительный
(транслатив) — переход предмета из одного состояния в другое: wif
jänkaj jemtas ’Bona превратилась в лед’; 6) состояния (3CCHB): âm
šukam brigadiroj ола] ’моя мать — бригадир'. Превратительный падеж

в основном (безличном) склонении имеет только форму единственного

числа. *

3. Притяжательные суффиксы. Именам существительным BOCTOYHOTO

диалекта, как и северного, свойственна категория притяжательности,
которая образуется путем присоединения K существительному лично-

притяжательного суффикса — показателя единственного, двойствен-
ного и множественного числа. .

‚Лицо, как владелец предмета, обозначается, как правило, личным

местоимением, обычно стоящим перед существительным (но оно может

и отсутствовать): 1 л. ед. 4. dm put+am ‘мой котел’; 2 л. ед. 4. ndy
put-+an ’твой котел’; 3 л. ед. ч. й@ ри!--аё ’его котел’. В 3 л. ед. ч.

иногда может употребляться лично-притяжательный суффикс -э: рийа
’его KoTen’, päsana ’его стол’. ; ;

Предмет принадлежности единственного числа оформляется осно-

вой слова с лично-притяжательным суффиксом: Лар--гт 'моя лодка’,
hal+om ’моя береза’, двойственного числа — с показателем -@ (в се-

верном диалекте -, -ар): ри!--а--т ’мои два котла’, käs;+at+m ’Mon

два ножа’, множественного числа — -ап, -йп (в северном — -л, -ап):
ри!-нап--ат ‘мои котлы’, käsj;+an-+am ’Mon Hoxn’. Лично-притяжа-
тельный суффикс в зависимости от характера основы может исполь-

зоваться в полной и урезанной форме: в полной — во всех основах на

согласный (Лар--ат ’моя лодка’, лаГ--эт 'моя береза’, tump-am ’moï
остров'); в урезанной — в основах на гласный (10--т ’моя лошадь’,
пё--т ‘моя женщина’). Однако некоторые из них могут иметь парал-
лельные лично-притяжательные формы: /о+-т, lo+y+am ‘’моя ло-

шадь’, лё--т, пё--ур--эт 'моя женщина”.

Имена существительные в лично-притяжательной форме изменяются

по теём же падежам, за исключением превратительного, что и сущест-
вительные в основном (безличном) склонении. Лично-притяжательная
форма заимствованных из русского языка существительных образуется
по нормам восточномансийского диалекта: kolhozam 'мой колхоз', пйу
kolhozan ‘твой колхоз’, kolhozam 'мои два колхоза’, kolhozanan ‘’твои
колхозы’и т. Д. `

Анализ лично-притяжательных форм существительных дает возмож-

ность сделать следующие выводы: |
W

N

1. В односложных основах на гласный (лё ’женщина’, [0 ’nouanb’)
при предмете принадлежности единственного числа возникает дифтонг:
пёатэп ‘нас двоих женщина’, loäman ‘нас двоих лошадь’, lodn ’Bac
двоих лошадь’, [ойпэл ’их две лошади’ и т. д.

2. В З л. ед. ч. при предмете принадлежности в единственном числе

односложные основы на гласный могут иметь лично-притяжательный
суффикс -/2, -ät: hämta 'ee myx', nõta ’ero женщина’, и также законо-

мерный суффикс -йй: hamät ’ee Myx’, lodt ‘его лошадь’. |
3. Категория притяжательности B BÖCTOUHOM H северном диалектах

имеет отличительные особенности: при предмете принадлежности двой-
ственного числа слова на гласную и согласную основу в 3 л. ед. ч. в
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восточном имеет показатель принадлежности дBВ. Ч. -а, B северном —

притяжательный суффикс -е, аргра — арауе 'его две люльки’. Слова
с основой на гласный в 3-м лице дв. числа в восточном оканчиваются
Ha -lan, B CeBEPHOM Ha -en : dpatan — apapen 'MX двоих две люльки'.

При предмете принадлежности во множественном числе лично-при-
тяжательный суффикс с основой на гласный и согласный в 3-м лице
множественного числа имеет COOTBETCTBEHHO -йпал, северный -Й
äpanänaı — apanil ux люльки'.
4. Словообразование. Существительные образуются, как и в северном
диалекте, посредством суффиксации (морфологический способ) и сло-

восложения (синтаксический). Суффиксальный способ образования но-
вых слов продуктивен, несмотря на малую употребительность или не-

продуктивность некоторых суффиксов мансийского языка. Существи-
тельные с помощью суффиксов образуются как от именных основ, так
и от глагольных. Префиксы для словообразования существительных
не характерны.
4.1. Имена существительные от глагольных основ образуются посред-
ством суффиксов
-t / -, -dt / -at co значением результата действия, размера, величины:

tunsdt ’poct, Bbicora’ or tunšah ‘’стоять’, тйрё ‘смех’ от mdypantih
’смеяться’;
-i7it со значением результата. действия: färwint ‘’храп’ oT färwintäh
’храпеть’;
-р (-гр) со значением а) деятеля: {илр 'беглый, бродяга’ от tunah

‘скрыться, убежать тайком’, шёёр ’cnpota’ or wafoptähtoh ‘нянчиться?;
6) названия орудий действия, инструмента: ит!эр 'боковик, тесовик'’ от

untah 'тесать’, häsjap 'хвост (букв. махало)’ от hdsjoh ’MaxaTb, OTNYTH-
вать комаров'’, juntap ’Hronka’ oT juntoh ’шить’, kiwtap ‘’точило’ от
kiwtah ’точить’;
-2 (-I) co значением результата действия: djjaa (djpad) 'Kpuk' or âjjoh
'кричать’, по всей вероятности, сюда же относится группа существи-
тельных на -л (-!, -[), образование которых можно объяснить методом

исторического сравнения родственных языков: sdhal ’rposa’, sopan
'столб’, ройэа! 'пушок, комок’, sowan ’холст’, dsaa ’смерть’, палшэл ’по-

года, шторм’, ñowal ’maco’, samaa 'ржавчина’, тдугл ’грудь’, pawal
'деревня’и др.;
-h (-ah) со значением результата действия и деятеля: {илтэай 'вор’ от

tuamantdh 'воровать’, &@й 'кашель’ от ВаЁй ’кашлять’, wänsah ’мост’ от

wänstoptäh 'MocTHTb', Wäšh 'rpa3b' or Wäšatäh ’трястись, треснуть'; сюда

же относятся слова, происхождение которых объяснимо путем сравне-
ния родственных финно-угорских языков: sаргай ’tpsinka’; Jläpšah
"крошка, кусок, лоскут, заплата’, sdntah 'ящик, сундук’; Иёт!эй ’жук’;
änsah ‘старик’;
-т (-am, -im) co значением результата действия: hufam ‘’сгиб’ от

hutantäh ’rnyTL’; hartam ’Bonok’ or hartah ’TaHyTb”;
-n, -än / -an, -Na CO 3HayeHHeM pe3y/lbTaTa AeñcTBHS: tenratän ’niaTa’ oT

teaatdh 'nnarurb'; tena-äjna ena-nuTbe’ or teh ‘’ecTb’ n äjh ’nuTe’; tusna

‘saropaxHßaHHe’ oT tustah 'ropoauTs’.
С суффиксом -й$ образуются имена действия от глагольных основ,

они обозначают процесс действия: pal watnaäds ‘сбор ягод’ от pal
'ягода’, watah 'собирать’, пираs ’свадьба’ от Auplah ’cßaTaTtb’; hojnäš
(hojnads) ‘сон’ от hojh ’cnaTb’.
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4.2. Имена существительные от причастий образуются при помощи

суффиксов
-Вал со значением помещения: jänjankänr 'kny6’ OT janjan 'играющий’,
päylankän 'баня’ от рау!гт 'купающий’, tena-djnakda 'столовая’ OT tena-

апг ’'поедающий, пьющий’;
-jiw со значением предмета, для чего-либо предназначенного: Wanpjiw
'скамейка’ от шаёпр ‘сидящий’, Rdspanjiw 'rpabaun’ ot kdspan ‘гребущий’,
ponhjiw 'прялка’, sanhjiw ’Bnnbl’, Sartjiw 'nyununa’;
-kän co 3HaueHHeM MecTa: hojnakdn ’место для лежания’ от hojna 'Ne-

xauni', mosarkän 'кладбище’ от тобsэг;

-та co 3HaueHHeM Mecra: pdlaj-wdsatimma ‘’трещина’ от palaj-wäsatdm
‘Tpeckalouuiics’, hojnama ’постель’ от Ло]пэа ’лежащий’, kulsarnama ’He-

рестилище’ от йш sэгпэа ’рыбу мечущий’, tosamma ‘’перекат’ от tfosam

’обсохший, высохший’; суффикс восходит к знаменательному слову та

'земля, место’; -ldfa со значением орудия действия: juntsahnaldsa ’Ha-

персток’ от juntisahna 'шьющий’.
4.3. От существительных при помощи суффикса -ййлп образуются су-

ществительные со значением места, площади: ВалЁват ’пол’ от Вал ’дом’,
pumkän ’покос’ от рит ‘сено, трава’, förkän ’поляна’ от 16г ’безлесное

пространство'.
С суффиксом -pdtal образуются существительные от существитель-

HbIX CO значением определенной части чего-либо: Fujtpätal ‘снежок’ от

tujt ’cHer’, kdwpdtal ’kamenb’, sähpätal 'kouka'.

При помощи суффикса -pärk OT существительных образуются суще-
ствительные CO значением части головы и тела человека вообще:

tuspdnk ’3y6’ or tus 'por’, sdnspdnk 'KoJeHHas чашечка’ от 54п5 'колено’,
и со значением руководителя, ответственного лица: kolhozpdnk 'npen-
седатель колхоза’, наименования возвышенностей, вершин, верхней ча-

сти растений: ahpänk ‘’вершина горы’, norpänk. ‘’горный хребет',
kerlihpank 'шляпка гвоздя’.

C cyodHKcoM -kdt oõpa3yloTCAa существительные со значением части

(вспомогательной) предмета, явления природы: fdpekdt ’cKOBOPOAHHK’
OT tdpe ‘сковорода’, hätankät ’nyu’ or hâtan ’nenb’, cybenkec -kät BOCXO-

дит к слову ’pyka’.
При помощи суффикса -/ег, -{аг, -[аг образуются существительные

со значением края, рубежа, границы: ей{эр[ёг ’поясница’ от ет!эр
'mosic’, kdajer ’cpy6’ or kda 'дом’. Этот суффикс восходит к слову

’край’.
С суффиксом -аЁ образуются имена существительные со значением

yactH tena: pdnkat 'волос’.

C cybeukcoMm -püp образуются существительные со значением части

npeaMera: juntappup ’ушко иголки’, от juntap ’иголка, игла’.
C помощью суффикса -а5 / -ds образуются существительные CO

значением состояния, вместилища: wonhds ’нора, берлога’ от wonha
'яма’, nolsämäs ‘ноздря' от Йо!sат ‘лицо’, wotas (wotas) 'буран, ме-

тель’ от Фой ’BeTep’. Суффикс -а5 / -й$ восходит к знаменательному
слову а$ / а$ ’дыра, отверстие'.

В образовании имен существительных восточного диалекта широкое
участие принимает суффикс -Йййг, восходящий к знаменательным сло-

вам ‘некто, нечто’. Суффикс -Йаг участвует в образовании не только

существительных, но и прилагательных, числительных, местоимений,
причастий. С помощью этого суффикса образуются существительные
CO значением деятеля и предмета а) от существительных Латйаг ’муж-
чина’ от йат 'мужчина’, пёйаг 'женщина’ от лё ’женщина’; б) от прила-
гательных: Фаг ‘ребенок’ от !& ’маленький’, werhärt ’Mononexb’ OT
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шег 'молодой’; в) от причастий: sдрэаг uriläphär 'nacryx' or sdpar 'Ko-

рова’, urildh ‘пасти’ (букв. ’некто, пасущий коров’); wdrimhär ‘HeuTo

сделанное’ от Фагит ’сделанный’\ рит tosldphdr ’кузнечик’ от рит
’сено’, tosläh ‘сушить’; г) от глагольных слов: тйбsпаййг 'одежда’ от

mdsah ’oneßaTb’. .
В именном словообразовании наиболее продуктивны суффиксы

субъективной оценки (уменьшительно-ласкательной, увеличительной,
пренебрежительной) -Вэл, -Йо!э, -Гаs. С их помощью образуются суще-

ствительные со значением малого или большого размера, часть мно-

жества однородных предметов. Суффикс -йэл придает существитель-
ным значение уменьшительности-ласкательности: Вйлвэал 'домик’ от Вйл

'дом’, pumkan ‘травка’ от num ‘’трава’, Говэл ‘лошадка’ от 10 'лошадь’;
wisnekan ’nepouka’, ânakan ‘чашечка’, werpkan 'молодчик’. Суффиксы
-hola, -ras придают оттенок пренебрежительности: käihola, känrasš 'до-
MHILUKO', päsanhola, päsanras ’cronnuko’, sawarhola, sawarras ’KOPOBEHKa';
суффикс -sdm — OTTEHOK единичности, уменьшительности: palsdm
'ягодка’ от рэ! 'ягода’, keapsdm 'KpoBHHKA', kdwsdm ‘’галька’, гайsат

'дождинка’; {и!sат 'снежинка`.
4.4. Имена существительные от имен прилагательных образуются с

помощью суффикса -и] со значением названия зверей, птиц: jalpanuj
'медведь’ OT jalpan ‘святой, священный’; ГаПэапи] ‘зверь’ от lajlornı 'имею-

щий ноги’, ГоФлапи] ’птица’ от fowAaary 'имеющий крылья’; суффикса
-pdnk co 3HaueHHeM характерного признака предмета: NMärpänk '‘плеши-

вый некто’ от й@йг ’сырой, голый’; суффикса -50@ от производных при-

лагательных, имеющих суффикс -21): posansow ’aßesxa’ OT posan 'CBeET-
лый’. Суффикс -50@ восходит к знаменательному слову SOW ’CBeT,
звезда’. С помощью суффикса -1э / -г образуются существительные со

значением меры, величины: /апйг ‘величина’ от /апэ] ’большой’, hâsat

’длина’ от йдB2 ’долгий’.
-4.5. Образование имен существительных путем словосложения наибо-

лее распространено. Сложные слова можно рассматривать со 1) струк-

турной, 2) фонетико-морфологической, 3) семантической, 4) синтакси-

ческой стороны. В структурном отношении они представляют собой

слияние двух, трех слов: Sdmker 'очки’ or säm ’глаз’, Вег ‘'железо’,
sähpänkpal ‘клюква’ от sйй 'Kouka', pdnk 'ronosa’, pal 'ягода’. В фоне-
тико-морфологическом — одни сложные слова слились в единое целое,

другие — HeT: kerpdjp 'колокольчик’ от Вег 'железо’, рар 'кузов'; uj-
hul 'домашние животные' от Uj '3Bepw’, hul ’pniGa’. В семантическом

— одни переносят названия с одного предмета на другой, другие не

переносят: furhul 'карась’ от {иг ’osepo’, hul ‘рыба (букв. озерная

рыба)’; famjiw or lam ’sepemyxa’, jiw ‘дерево’. В синтаксическом —

первый компонент сложного слова выступает B роли определения:

pümkän 'шалаш’ от рит ’сено, трава’, kds 'дом (букв. травяной дом)”;
kerlih ‘гвоздь’ от Вег ’железо, железный’, йй ’клин’, и в роли дополне-

ния: 4гэтёилр 'коршун’ от @г]гп 'язь’, Тилр 'похищающий'.
По характеру связи между компонентами словосложение имеет под-

чинительный и сочинительный типы. При подчинительной связи первый
компонент определяет второй, обе части слова связаны подчинением.

Сложное существительное объединено общим ударением: йег / pdjp
'колокольчик’, sё-т / kasaj ’sepxano’, sä-h / pänk / pal ’Kntokßa’. При
сочинительной связи оба компонента равноправны, с одинаковой се-

мантической нагрузкой и с одинаковым ударением: й-/-хй-Г 'домаш-
ние животные' ja-la-hd-tan 'CyTKW, je-a-td-a ’круглый год’ (‘год-зима’).

Кроме сложных слов и свободных словосочетаний, имеются устой-
чивые словосочетания: Kerlonh ’железная дорога’ от йег ’железо, же-
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лезный’, lonk (loh) 'nopora’, lolonh ’snmunk’ oT lo ’nomanb’, lonh ’nopora’
(букв. ’дорога, когда можно ездить на лошади’).

Итак, в восточном, как и в северном диалекте, многие слова утра-
тили свое знаменательное значение и превратились в суффиксы.

Для северного диалекта характерны такие же способы словообра-
зования существительных. В восточном диалекте есть суффиксы -här,

-йs, которые в северном отсутствуют.

J. A. KUZAKOVA (Kaliningrad, Moskauer Gebiet)

DAS SUBSTANTIV IM OSTMANSISCHEN DIALEKT

Die Autorin bringt Ausführungen zur Morphologie und Derivation ostmansischer Sub-
stantive.
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