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E. A. KY3AKOBA (Калининград Московской обл.)

НАРЕЧИЯ И СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА ВОСТОЧНОМАНСИЙСКОГО

ДИАЛЕКТА

1. Hapeuna |

Восточномансийские наречия по семантическому признаку делятся на
наречия места, времени, образа действия, меры и степени; Mo способу
образования — на производные и непроизводные.
1.1. Наречия места отвечают на вопросы hot 'rae?’, hotal ’куда?',
Во!гл? ‘откуда?' и обозначают место или направление действия.

Непроизводные (корневые) наречия места: e1 ‘вперед, дальше”, häs9

’далеко’, noh (nonh) ’BBepx’, juw ’домой’, например: пар sйвэ häša

waa manan! 'ты не ходи очень далеко!’; лё лаЙэ]; ел, ел тэпэп!'женщина

говорит: дальше, дальше иди!'.
Производные наречия места образуются от именных и наречных

корней с помощью продуктивных суффиксов направительного, местного,

исходного падежей (-л, -па, -, -пэл), послелогов и путем сочетания раз-
личных частей речи — словосложением.

1) Наречия, образованные от местоименных слов посредством суффикса
застывшей формы исходного падежа -л/эл: hotaa ‘’откуда’, Пугл 'отсю-

да’, Iашэл ‘оттуда’, дшлэй _ ‘туда’, Пулай ‘сюда’. Примеры: hotaa johtam
häm? 'откуда приехавший мужчина?’; sdjrin lo tawaa johtas 'белая ло-

шадь оттуда пришла`.
2) Наречия, образованные от местоименных словспомощью застывшей

формы суффикса местного падежа -7: {2l 'здесь, вот’ от 72 ’эта, та’, 101-1а ' вон

там’, Лоё 'где’, äflhot ’nuede’, hot-nibuf ‘где-нибудь’ (-тбив <<рус.
-нибудь). Примеры: {0!-1а sаргэй honoaj 'тряпка там BHCHT; [ahdtaa

sобгай]е Воё [етй{? 'где будет сегодня собрание?'.
3) Наречия, образованные от местоименных слов с помощью неопреде-
JeHHoro npedukca da-: dahot 'где-то’, ёлйотаГ ’куда-то, куда-нибудь'.
4) Наречия, образованные от существительных с помощью продуктив-
ных суффиксов направительного, местного, исходного падежей (-л, -па,

-t, -пал): елрдл! ‘впереди’, eapdan 'вперед’, елралпэал 'спереди’ (елрал
’перед, передняя сторона’), /эрал{ ‘позади’, /эралпал ’сзади’ ([грал
'задняя сторона’), &лтэйрдл ‘слева’, äamahpännaa ’слева’ (алмэайрал
’'левая сторона’). Примеры: алтэйралпгал айга tipaomass 'слева куро-
патка слетела’; таИт дйsэй [ардлё [отэ] ’старик сзади идет'.
5) Наречия, образованные от существительных с помощью — древних

суффиксов направительного, местного и исходного падежей: kondl

'наружу’, konaa ’'cHapyxu' (kdn ’'yauua’), jdln, jalan 'внизу’, jdlaa
'снизу’ (/@1 'низ’).
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6) Наречия, образованные от наречий с помощью продуктивных суффик-
сов направительного, местного и исходного падежей: häša ‘далеко’,
häšt ‘'вдали’, йй%эп ’вдаль’, йИй%эпэгл 'издалека’.
7) Наречия, образованные от наречий с помощью древних суффиксов
направительного, местного и творительного падежей: пойал, потйал
вверх’, пйтэп ’вверху’, пйтэл 'сверху', лйп (лйт) ’внизу течения реки’,

lonhal ’BHH3 no реке’, Iй2л 'снизу течения реки’, ёл/ал, йлудл ‘вверх по

реке'.
8) Наречия, образованные с помощью послелога тйs ’до’ от имен су-
ществительных: /4/тд&s ‘донизу’ (/6 ’низ’); например: 180 jälmäs pänk
[а!-рдпИэгs ’он донизу голову наклонил'. ‘
9) Наречия, образованные сочетанием различных частей peud:: SGW
та{’везде’ (sдш ’много’, та? ’место, земля’ в форме местного падежа);
ел-рага] 'взад и вперед’ (ел ’вперед, дальше’, рагэ] 'обратно, назад”’);
tly-tdw ’туда-сюда’ () 'сюда’, tdw ’туда’). /
10) Застывшие формы наречий, происхождение которых трудно объяс-

нить: @ай ‘’близко’, рага] ’назад, обратно’, тиш!lай ’кругом, вокруг”.
Примеры: йт kdasam pdraj juw-johtas ’мой брат приехал обратно домой’;
1919 @$ ‹9ай блэs 'это дело близко было”.

1.2. Наречия времени отвечают на вопросы: Йил (Лий)? 'когда?”,
паsэг post? 'в какое время?’ и обозначают время совершения действия.

1) Непроизводные наречия времени: @й ‘’теперь, сейчас’, уга
’всегда, вечно’, jdrt ’скоро, быстро’, molh (moldh) то же. Примеры:
hul kasna ham drp pdat Gt moanaj 'рыбак к запору сейчас пойдет', йт

pliwam ipyra jäms hanistähtaj 'Moü cHH YYHTCA BCerga Xopouio’.
2) Наречия, образованные от местоименных слов с помощью наречного

суффикса -$ и префикса @й-: твгsё ’вскоре’, tinst (tost) 'rorpa’, dfihun

'никогда’. .
3) Наречие, образованное от числительного @& ‘один’при помощи суф-
фикса обладания -1): äkan ‘сразу, разом’: dmp äkon juw-johtas 'cobaka

сразу домой пришла’.
4) Наречия времени, образованные от числительных с помощью после-

логов: @&таs ‘'однажды’ (ё& 'один’ и послелог т&s ’во время’), ави]э!
’сразу, вдруг’ (&& ’один’и ига ’в течение’).
5) Наречия, образованные от прилагательного с помощью наречного

суффикса -$: hälanš ’редко’ (Л@!1э1) 'редкий’).
6) Наречия времени, образованные от наречий с помощью послелога

mds’no’: än таs ’до настоящего времени’ (ай ‘теперь, сейчас’).
7) Наречия времени, образованные от наречных слов с помощью суф-
фикса местного падежа -f: uoapaat (dapaat) ’раныше’ (длрал ’рано’):
täw dnamnaa dapaat johtas 'он пришел раньше меня’'.

8) Недифференцированные слова, выступают то как существительное,
то как прилагательное, то как наречие: i{fi ‘вечер, вечерний, вечером',
йо! 'утро, утренний, утром’, /ёй ‘зима, зимний, зимой’, {и]г 'BecHa, Be-

сенний, весной’, {B] ’лето, летний, летом', /@йшs! 'осень, осенний, осенью’,
holthätan ‘’завтра, завтрашний’, Тэй@lэл ‘сегодня, сегодняшний’, molti

'раньше, прошлый’, molhathdtan 'Buepa, Buepawmrnui’. Примеры: — {э?г

iti säka mäntap 'этот вечер очень теплый’ (существительное); 17 тап

knipa lowantäsäw ’вечером мы читали книгу’ (наречие); tdn ifi läh
hüntlasoat ’они слушали вечернюю речь’ (прилагательное).
9) В роли наречия может выступать порядковое числительное 2404

’первый’: глол пар Iашэй тэапат! ‘сперва ты туда сходи!'.
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-10) Наречия времени, образованные синтаксически — словосложением:

ёё розё или && Bаs ‘одновременно’ (& ‘один’, роsё ‘время’ в форме мест-

Horo nagexa), jiwoa kas 'HakoHew (jiwoa ‘последний’, kas 'раз’), än-ta

’вот сейчас’ (@й 'renepb, cekyac', ta — частица), sёвэ2 й&B2 @#1 'незадол-

ro’ (säka ‘очень’, й4%э ’долго, далеко', & 'нет, не’).
11) Наречия времени, происхождение которых трудно объяснимо:

айхо2й&# 'только что’ (ай ’теперь, сейчас'-- 192й&#), [алрИ 'снова, заново’,

например: sиват ййшэп$1 Iёй шаплаs ’моя мать только что села есть'.

1.3. Наречия образа действия обозначают, как, каким обра-
зом совершается действие.
1) Непроизводные наречия образа действия: ВЁег! ‘верно’, lani ‘хорошо,

aKKypaTHO', sima 'прямо’, Sista 'вдребезги’, tdwt 'THXO’, hojta 'подобно',
dapaa 'paHo', jeps 'TeMHO’, woli 'HaHCKOCh, криво’, Hampumep: plw kert
Adttas гай гавэ] 'юноша верно сказал, что дождь будет'.
2) Наречия, образованные от местоименных слов: foh 'taK’, hotam 'Kak-

нибудь’, @ ‘можно’, 10й$2 'также’, тдls{г ’каким-нибудь'. Примеры: ат

hotam juw-johtim ‘'как-нибудь я приду домой’; 12 @& wärh täi 'это дело

делать можно’.

3) Наречия, образованные от местоимений с помощью застывшей фор-
мы суффикса творительного падежа существительных -л, «/: tontaa

'иначе’ (Iоп! ’тогда’), homlal ’kaxk’, dtihomlal ’nuxkak’ (homla '’как’).
4) Наречия, образованные при помощи суффикса творительного падежа

-л/-ал: а) от существительного: /а/Iэл ’пешком’ (Iаl 'нога’), sёпsгл 'no.s-

KoM' (sdns ’koneHo’), kerfätan 'действительно, вправду’ (#ег? ’правда’),
[егдл ([эгал, [агал) 'HapouHo’ (jer 'край, направление’); 6) от числитель-

ного: äkhojtanı 'заодно’ (а& 'один’, лоа ’подобие (чего-либо)’), &&&ишэл
‘равномерно’ (äk 'один’, Ssuw обозначает количество); в) от наречия:

jartaa 'xußo’ (jdrt ’ckopo’). :
5) Наречия, образованные от числительного при помощи суффиксов
местного и направительного падежей: а&а ’вместе’ (а% 'один’, -(а)Е —

суффикс местного падежа),авап ’вплотную, вместе’ (äk 'один’,-(ё)п —

суффикс направительного падежа). Примеры: mdn tata kdaat аВ@Ё 04dw

'мы вместе живем в этом доме’; @оs р{р äkän skolan [о!!а 'девушка и

юноша в школу идут вместе',

6) Наречия, образованные от прилагательных при помощи наречного

суффикса-$: tunsans 'Bcoko’ (turisan 'высокий’), Гэгапs 'проворно’ (?эгэат)

’проворный’), suins 'звонко, громко’ (sий) 'звонкий, громкий’), SOLNS

’правдиво, действительно’ (sой] 'правдивый, действительный'’), samans

’сердито’ (saman ‘сердитый’), Вег!эпs ‘правдиво, справедливо’ (&ег?эl)

’справедливый’). Примеры: ларгап funSanSs шаплэ] 'белка сидит высоко’,

dmp samans hdrtaj 'co6aka naet cepaAHTO’.
7) Наречия, образованные сочетанием послелоговсразличными частями

peum: järt mäs 'BMHr’ (jdrt ‘скоро’, тдз 'до’), hästa mäs '’благодаря’

(hdsa 'вдоль’, таs), && ройё ’рядом’ (а& 'один’, рой!).
8) Причастия и деепричастия с суффиксами -т, -пэ в роли — наречий
образа действия: WÄnkamMm 'nonskoM’ (wdnkah 'ползти’), Гор]эт ’шепотом'

(lopjah ’шептать’), 52тэлат ’cepauro’ (Samtdh 'разозлиться, сердить-

ca’), wälhnoa 'верхом (Ha лошади)’ (19@/й тэпй ‘’ехать верхом’).
9) Недифференцированные слова, выступают то как существительное,
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TO как прилагательное, то как наречие: коатэай (kdmalt, kuämalt)
'мягко, мягкий’, &&эгт 'холодно, холодный, холод’, @э 'вкусно, слад-

ко, сладкий, вкусный', /атs 'хорошо, хороший’, рйтs 'интересно, инте-

ресный', l'ul’ ’плохо, плохой’, тагат ’тесно, тесный', рёт ’жар, жарко’,
аslг тонко, тонкий, узкий’, тэ! 'глубоко, глубокий', еsэгт 'стыд, стыд-

но’, тдвл‘эр 'тепло, теплый, оттепель’, fontda 'дешево, дешевый', sujhal’-
дд 'бесшумно, втихомолку, бесшумный'; Hanpumep: tahdtaa kint mdatap
’сегодня на улице тепло’ (наречие); —@т mdatap hätaa — sи[па
[алsэгт 'я ходила в лес в теплую погоду’ (прилагательное); mdatap
то!Гп [ет{э] ’скоро наступит оттепель’ (существительное).
10) Застывшие формы наречий, происхождение которых трудно объяс-

HHMO: Sapar 'хорошенько’, лоsэл 'THXO, THXOHBKO', sотэал 'торчком’ (два
последних, возможно, образовались с помощью древнего суффикса -л

и без него основа этих слов не употребляется), fÄra ’CKBO3b, MHMO, Ha-

CKBO3b, напролет’, ronha — ‘врозь, отдельно’, #ёу!э ’полно’. Примеры: Suk

d pdat adttaj: Sapar hani§tdhton! 'MaTb говорит дочери: хорошенько
учись!’; лат@па wishdrat nošea wänsasat *WKONBHHKH CHAENH THXO.
11) Наречия на -э}, происхождение которых также не раскрывается:
poraj ’поперек’, Sohtaj 'прямо’, йатэ] 'ничком’, honogaj ’вверх лицом’,
pdlaj 'пополам’, tärwaj ‘’зря, даром, попусту’. Примеры: Ёагапааsэ!тэ

рё!э] шаг12521 ’карандаши разделили пополам’; färwoj täw tata adttaj 'по-

пусту он говорит это'.

12) Наречия, образованные путем словосложения: wajan pdsi ’плечо
к плечу’ (шэ/]эп 'плечо’, рёзs{ — значение не известно), &17р!$ ‘вдвойне'
(kit 'nßa’, pis ’раз’), 54@ рёлэ] ‘врассыпную’ (58@ ’много’, рёл 'сторо-
на’), ри] рага] 'кувырком, кубарем’ (ри] 'зад’, рагэ] 'назад’). .
1.4. Наречия меры H степени составляют малочисленную
группу.

1) Непроизводные наречия меры и степени: säka ’очень’, sат ’совсем’,
dls 'едва, чуть’, sйга ’редко, тихо, медленно’, sdra-sdra 'едва-едва’, Äriy

"больше”. Примеры: 1212 Ф рПш säka jäms haništähtaj 'aroT MaANbYUKK YUHTCA

очень хорошо’; šankam äla jomsaj 'Moa бабушка еле ходит'.
2) Наречия, образованные от корневых наречий с помощью послелога

mds ’no’: säka mäs ‘очень сильно, слишком’, sат тйs 'замертво, Ha-

смерть’, например: tat sdka mds [апэ] 'кедр слишком большой’; Аёт

pätma Sam mäs @лаs 'мужчина утку насмерть убил'.
3) Наречия, образованные от прилагательного Ёэрэап 'легкий’ при помо-

щи наречного суффикса -$ и суффикса сравнительной степени -NÜW:

kepnaš 'cnerka', kenšnüw ‘полегоньку’: molti taltäw Верпаs ropitas

'раньше он работал слегка’.

4) Наречия, образованные с помощью суффикса творительного падежа

существительных -гл. В настоящее время наречие sагуал ’насилу’ не

разложимо: й@ 101 54тёэйтэ вагуэл 10195 ’он насилу принес тот ящик’.

1.5. Наречия имеют сравнительную и превосходную степени сравнения.
Сравнительная степень в восточном диалекте образуется

путем сочетания наречия @г!у 'больше, с избытком”’ и наречий с суф-
фиксом -лйш. Причем ärly может опускаться, если речь идет о незначи-

тельном сравнении, например: йт läwäma jartal’nüw häjtäm ’я бегаю

быстрее его’. Сравнение выражается следующим образом: слово, обоз-
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начающее предмет или лицо, с которым сравнивается другой предмет
или лицо, оформляется суффиксом исходного падежа -лгл, например:
os driy mdrs téy sdyarnaa 'овца ест меньше, чем корова (букв. овца от

коровы ест меньше)’. Суффикс сравнительной степени -пй@ может при-

соединяться к наречию driy: sis mot pdana pdtamlss, a wasilij й$

driynliw rohtas ’noch WapaxHyJca B APYrylo CTOpoHy, a Василий еще
больше испугался'. Отличие от сравнительной степени прилагательного
COCTOHT B TOM, что наречие выступает как обстоятельство, а прилага-

тельное — как определение: рЙ@ Идаsэпйш тэапав 'юноша ушел дальше'

(наречие); tujt nephnaa sdjrinniw ’снег белее бумаги’ (прилагательное).
Превосходная степень образуется путем присоединения к на-

peuusiM dopMaHTOB sdka ’очень’, Sam ’совсем’, säka mäs '‘слишком’. При-

меры: fofom sdka [атs блэ] ’мой отец живет очень хорошо’; samolet

sат Iийsэп% Нулэ] ‘самолет летит на самом верху (совсем высоко)’. —

2. Служебные слова

Служебные слова выражают различные грамматические значения OÕ-

служиваемых ими знаменательных слов и их сочетаний; одни выража-
ют грамматические связи между словами, другие — между словосоче-

таниями и предложениями, TPeTbH уточняют, подчеркивают и при-

дают особые оттенки значениям отдельных слов и предложений. В связ-

ной речи самостоятельно служебные слова не выступают, они сущест-
вуют как компоненты в сочетаниях со знаменательными словами. К
служебным словам относятся послелоги, частицы, союзы.

2.1. Послелоги

Восточномансийские послелоги передают временные и локальные отно-

шения, которые во многих финно-угорских языках выражаются с по-

мощью средующих падежных форм:

1) сопроводительного (комитатив) — jot (jät) ’c’, järt ’c’: tofam Sukam

jät üsnaa johtasaj 'MOÜ oTell C MOeÄ MaTepblO H3 FOpOAa NpHEXAJIM’;
2) обозначающего нахождение чего-либо на поверхности предмета (су-
перессив) — {агтэл в форме местного падежа: раsэп farmaAt ййй hoji
'хлеб лежит на столе'; '
3) обозначающего приближенное время, в течение которого что-либо

совершается (сублатив) — и]эГ ’в течение, когда’, mošt (mdst, mast)

’когда, во время’: @т tätmamšt täw Вал В# блаs ’когда меня увозили,

она была дома (досл. во время увоза меня)’; Лар wdrndm ujal dnsah

ёг[эs ’старик пел песни, когда делал лодку (досл. старик пел песни в

процессе делания лодки)'; ;
4) обозначающего отдаление или отделение чего-либо с поверхности

предмета (делатив) — {агтэл в форме исходного падежа {агтэалпал

’c’: päsan tarmaanal @па [&1 — раlэs 'чашка упала со стола’,;
5) обозначающего нахождение чего-либо внутри предмета (инессив)
— kiwirB bopme mecrHoro nagexa kiwlrt: kän kiwirt säka säw éamhola-

sat 0.43s 'oueHb MHOro народа было’; for säntah kiwlirt hoji 'NNaroKk NeXHT

в ящике”;
6) обозначающего нахождение чего-либо около предмета (адессив) —

ройэё 'около, при’, pdat ’у’: jiw pohat jaapaa sän {ийsэ] 'новые CaHH

стоят OKoJIo aepeßa’; dm pdatam kit лэ õnas 'у меня было два кольца’;
7) обозначающего внесение чего-либо в предмет (иллатив) — RiWir B
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форме направительного nagexa kiwirna 'B’: riowal somlah kiwirna tätan

'отнеси мясо в амбар!';
- °

8) обозначающего расстояние, пространство, время, в пределах кото-

рого совершается действие (терминатив) — mäs 'ao': päwaa mäs häjtan
‘c6erait 20 aepeßHHu!’; mdn dn mds tai 044w ’здесь мы живем до настоя-

щего времени”;
9) обозначающего причину и цель действия (каузалис-финалис) — mds

'за, из-за, ради’, kaltuh ’по, за’: ййй таз [айат 'я схожу за хлебом’;

išom wit kaltuh manas 'Mon сестренка ушла по воду’'.
Послелоги восточного диалекта мансийского языка всегда — стоят

после существительного или местоимения, к которым относятся. Послед-
ние всегда имеют форму именительного падежа: раsэп Тагтэл{ 'на сто-

ae’, dm pdltam ’y меня’.

2.1.1. Ряд послелогов образован от имен с помощью пространственно-

временных суффиксов локальных падежей: направительного -N (-na),
MecTHoro -f, исходного -пэал. Например, kiwir (образован от существи-

тельного &!Ф{7 ’посудина, внутренность’) в форме MeCTHOro падежа

kiwirt 'ua’, nHanpaBHTeENbHOTO kiwirn ’в’, исходного &Фгпал 'из’. Данный
послелог имеет ту особенность, что наряду с полной формой имеет уре-

занную & которая употребляется с теми же тремя падежами существи-
тельных, обозначающих предмет с внутренней сферой. Примеры: Лар
kin juw-untan '‘садись в лодку’; dm sdntah kit tor hoji 'B MOeM сундуке

лежит платок’; put kinal wit kdn-johtan! ’Bbiuepnaii Bogy 13 KOTJA!'.
Послелог {агтэл 'на’ выступает в форме направительного larmaana

’на (что-либо)’, MecTHoro tarmaoat Ha (чем-либо)’, исходного

tarmaanaa 'c, из (чего-то)’ падежей. По данным А. Алквиста, этот по-

слелог образован от существительного со значением 'верх, поверхность’:
päsan tarmaat neph hoji '6ymara JeXHT Ha croJe’; 4 pdsan — {агтэалпа

knipa pänas 'neßylllKa MNOJIOXKHJA KHHTY на стол’; päsan tarmaanaa

pdsan tor hot-wdjan ’cKaTepTb CO CTOJa CHHMH!'

рдёлё (местный) ’y, NPM, в’, рёлпа (направительный)'на, к, в’, рёлпэал
(исходный) ‘из’; образован от существительного рёл — 'сторона’; @п

püwam Iд@ рблте тэпэ] 'мой сын идет к нему’; рёу& ham paat kit 10

блэаз ’две лошади было у начальника'.
йай (местный) 'между, среди’, hälna (направительный) 'в середину,

в промежуток', й@/пал (исходный) 'из середины, из промежутка’; обра-
зован от существительного й@! 'щель, промежуток’: wiSna kdn-hdjtas,
wishdrat hdlna Телиайlэs 'девочка выбежала на улицу и смешалась с ре-

бятами (среди ребят)’.
ройгё (местный) 'y, при, возле, около’, ройэп. (направительный) 'к',

ройпал (исходный) 'от’: dm pohamt plw {ийsэ] 'около (возле) меня сто-

HT юноша’; @@ dm pohamnaa ea-hajtas ’он убежал от меня’, образован
от существительного рой 'бок’.

Все перечисленные послелоги относятся к изменяемым послелогам

пространственного и временного значения и представляют собой имена

с неполным склонением, имеющие формы местного, направительного и

исходного падежей. Кроме них, к изменяемым относятся сложные NO-

слелоги — сочетания наречных корней /@/ ’низ’, пйт 'верх’, ел 'перед’,
ja ’сзади’ со словом рал ’сторона’ в форме местного, направительного
или исходного падежа. Все они выражают пространственное значение.

[а-ралё (местный) ’под (чем-то)’, /@л-рёлпа (направительный) ‘под
(что-то)’, /&!-рёлпэал (исходный) ’из-под’, восходит к знаменательному
слову /@!-рёл 'нижняя сторона’: Лар ]4!-рёлпал Gmp ea-hdjtas 'из-под
лодки выбежала собака’.
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nim-pdat (местный) 'над (чем-то)’, пйт-ралпэ — (направительный)
’над, на’, лйт-ралпэал (исходный) ’с, сверху’. Восходит к знаменатель-

ному слову пит-рал 'верхняя сторона’: Вал пит-ралпэал pöart jäl-pätas
сверху дома упала доска’.

ёл-рбл{ (местный) ’перед’, ел-рёлпа (направительный) 'перед’, ел-

рдлпэал (исходный) 'спереди’; образован от знаменательного слова

ел-рёл ’передняя сторона’: /o?эт ел-ралё wisna tunšaj 'перед моим отцом
стоит девочка'.

[а-ралё (местный) 'сзади’, /э-рёлпэа (направительный) ‘за, назад’,
[а-рёлпал (исходный) 'сзади, из-за’, образован от знаменательного сло-

ва [2-рёл ‘задняя сторона’; lo ja-pärt newir hdjtaj 'за лошадью бежит

жеребенок'.
$25-рёлё (местный) 'сзади’, $25-рдлпэа (направительный) 'назад, за’,

SIS-PÄANIN (исходный) 'из-за’; образован от s2s ‘спина’, рал ‘сторона’:
kän sas-pänt hal tunšaj '3a домом стоит береза’.

2.1.2. Неизменяемые послелоги представляют собой наречные формы,
часть которых может выступать и в своем знаменательном значении —

KaK, HapeuHe: tdw dk ujol @лтэ/[2s%г ’он вдруг (разом) поднял’ (наречие);

pat pahtat ujol tdw kausjahtas 'во время выстрела он покачнулся’ (после-
лог).

mds (многозначимый) 'для, за, до, о, про, над, об, ради, из-за’ соот-

ветствует северомансийским послелогам та)!s ’для, за, из-за’ и тибs

’до’. Примеры: sujmds jasan ’сходи до бора’, @т mäsam tiy-johtan ’ты

приди сюда ради меня’, Masnär mäs? 'за что?’, tdk masdt neras ’caM

про себя ругался’.
Особенность послелога тйs составляет его участие в образовании

а) усилительной частицы: sйB тй@s sдш '‘слишком много’, soh mds johtsat
’все пришли (до одного человека)’; 6) наречий: /4л таs ’донизу’, än

mds 'no Hacrosulero BpeMeHu’ jdrt mds 'вмиг’, sат mds ’замертво, на-

cMepTb’; в) прилагательных, обозначающих цвет: Велртазйаг 'spKokpac-
ный’ от Велр 'кровь’, тйs — послелог, hdr 'нечто’, ср. keaphdr ‘красный'.

kaltuh 'по, за (чем-либо)’: wišna, wit kaltuh moanan! 'девочка, сходи

за водой!'.
mdntal 'Ha, no, oKoJO, BAOJb, MHMO': jiw mdntal manaj 'oH HAET MHMO

nepesa’; ja mdntal пар ши)! ’вдоль реки плывет лодка`.

äloaj '3a, Ha’: wedra kojen älaj noh-keritähtasoat, kojen täk monoaj ’noße-

CHJIHCb BEApPa 3a KOPOMBbICJIO, KOPOMBICJHO CaMO HAET’.

йир ’в, на (по направлению)’ соответствует североманс. лирИ: 140

izbuška nupil manas 'он ушел по направлению к избушке”.'
s4рэ] (диал. sopi) 'uepes’: pdt Ёиг sдрэ} wuji 'утка плывет через озе-

po'; @ Гой sдра] топэ] ’девушка идет через дорогу’; —° '
(äraj ’Ha. (HanpaßYıeHME K YeMy-, KOMY-JAH6O) :Wwišna kasnäs täraj sinsaj

’девочка смотрит на окно”.

{4г!р выражает направление к кому-либо. В лично-притяжательной

форме утрачивает -/; @т 4грэт 'ко мне’, пду {йгугп 'к тебе'.

й&Bэ ’вдоль’: Гой häša hälsat manät 'BAONb AOpork идут люди’; ja
häša jänk wuji ’по реке (вдоль) плывет лед’.

тилё ‘вокруг’: käi muat pum Iёлэ] ’вокруг дома появляется трава’.
[ай ’против, напротив’, возможно, связан со знаменательным словом

lal ’воин, противник’: йт Вйлэт lalt taw kda turisaj 'HanpoTHB MOEro AO-

Ma CTOHT €ro AoMm’. ;
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honha 'uepe3’: tdw jiw muwar was, pankdt honha - tärtasta 'ow B3AI

палку, опустил ее через голову (букв. опустил над roJiosoii)’.
mänt ‘’пока, во время’: mün #9Ё — блийш та 'пока мы здесь (букв.

во время нашего пребывания)’.
ра!эё ’во время, в течение’: длэт pätat gaamjahtas 'приснилось во сне

(букв. во время сна, в течение сна)'.
ujal 'B течение, пока, в процессе, когда’: сочетается с причастиями в

форме местного падежа: juwW-janat ujal’ tänäna ujportasnäw ‘’когда мы

шли домой, заметили их’; sйsпд{ и[э! ’когда смотрела (букв. во время

смотрения)'.
hästal ‘’в течение’: fän блпё{эт Паsl9l 'в течение их (двоих) жизни'.

mošt (варианты тйs#, тэа&{) 'когда’ характерен только для восточ-

ного дналекта. Употребляется в сочетании с причастиями на -т, -й в

личной форме, утрачивая при этом первую часть слога (то-/ та- /тэ-),
модифицируется в -$ и сливается с причастием, например: йт tdtmamst
'BO время увоза меня (когда меня увозили)’ — от {4тэт 'мой увоз' -
то&ё, -то утратилось: й@ ра [этэтs# hdtaa niiman блэs ‘когда он вхо-

дил в лес, солнце было высоко’'.

[ойЕ 'вместо, взамен’: йт [оПэт näy manan 'вместо меня ты — иди’;
sdyrap jolt kdsaj 14125 ‘вместо топора принес нож’.

jart ’с’ возводится, вероятно, к знаменательному слову jart (jurt)
'товариш’: sukam järt ‘’с моей матерью”.

jät (pumaan. jot) 'с’: fofam sSukam jat usnan johtasaj Mo# oTen H MaTh

(букв. отец с матерью) приехали из города’; рйш jat dmp hdjtaj’c manb-

чиком бежит собака`.

jarna ’вместо’: näy ämp järna jemtan, am paskan woayläm (из сказ-

ки) 'ты будешь вместо собаки, а я возьму ружье’.

2.1.3. Послелоги восточномансийского диалекта выражают те же отно-

шения, что и послелоги северного.
1) Пространственные, указывают на место или направление, где про-

исходит действие: kiwirt, kiwirn, kiwirnaa — ’в, из’; ел-рал!, ea-pdana,
ел-ра!пгал ’перед, x, or’; hdlt, hdlna, halnasr 'между, среди, из, в’, лйт-рал,
num-pdana, пйт-ралпал’над, на, с

‚ сверху’, pohat. pohan, pohnaa ’y, npu,
возле, к, от’; рёлё ’к’; jal-pdat 'под’, ja-pdat ’сзади’, $25-ралё ’сзади, за

спиной’; tarmaat, tarmaana, tarmaanaa ’на, с’; mäntal 'на, по, около,

вдоль, мимо’; älaj 'на, за’; йипИ ’в, на’, {дго] 'на (к чему-кому-либо)’;
häša 'вдоль’; Iагlу ’к’, тилё ’вокруг’; Гай ‘против’.
2) Временные, указывают на период или момент совершения действия:
таз ’до’, @й таз 'до настоящего времени’, hdsmal 'B TeueHue’, ujal то же,

mdnt 'Bo BpeMs’, pdtat 'Bo BpeMs, B TeueHue', moSt (mdst, mast) 'когда’.
3) Причинные, указывают на причину совершения действия: mds 'H3-
за’.

4) Целевые, указывают на назначение действия или явления: тдфs 'для’,
kaltuh ’no, 3a’. |
5) Образа и способа действия, указывают, каким образом совершается

действие: sдрэ] 'uepes’, honha ‘через, сверх чего-либо’, й&s2 ’вдоль’.
6) Совместные, указывают на совместность совершения действия: jol
(jdt), jart ’c’.

7) Заместительные, указывают на замену одного предмета (явления)
другим: /ой ’вместо’, järna то же.

2.1.4. Послелоги, подобно существительным, могут иметь лично-притя-
жательные формы. В изменяемых послелогах лично-притяжательный
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суффикс стоит между основой послелога и суффиксом падежа, в неиз-

меняемых он является конечным компонентом.

2.2. Частицы

Частицы придают различные смысловые оттенки словам и целым пред-
ложениям.

1) Усилительные: #г ’и, то, ведь’: män lo ta jowtdw мы и купим лошадь’;
teli ta holaj ‘’зима-то и кончается’.

sаг ’же, -ка, может быть’: sйпёэйэт рб!э]-рйзат sдг ‘открою же (-ка)

я свой сундук'; /@@ sdr Soras 'oH, MOXeT быть, наврал”.
{@й (диал. täh) ’ведь, уж, ну’: йш täh usn manas 'он ведь (уж) B

город поехал’.

рэл 'ведь, даже, еще’: fäw й$ paa sий)s kurpaatss 'он еще громче
зарычал’; @т @# рал Йазsэт 'я даже не писал’.

madntam 'noxwxanyh': täw mäntam at juw — ‘’он, пожалуй, не придет”.
noh-paa 'yxe’: teli noh-paa molmitas ’3auMa yxe npouaa’. -
sdk mds 'caumikoM’: sGk mds sdw 'слишком много’.

sdj 'na’: sdj, wort jaah ГиГ ’да, плохо в урмане ходить’.

2) Указгательные: {э!-12-/а 'BOT, 3aech’: sdjrin lo tal-ta-jal ’6enasn лошадь

здесь’.
3) Вопросительные: тй&{ ’разве’: пйр ша]ргп mdt lot ät permät ‘разве
тебе подобные лошади не выдерживают?”

arin ’He правда ли, наверно, вероятно, ли’: /апэ] tor amndn ät mayän,
arin? 'не дашь ли мне большой платок?'; 180 än [ойl9], эт{п? 'он сейчас

придет, не правда ли?’; arim, sарэ]-sа[лаs ‘он, вероятно, переломил”.
ат 'ли, или’: 1912 ййй am ätin? ’вкусный ли этот хлеб?'; dam juw-

manaj? 'девушка домой ли идет?'

И ’ли’ (заимствована из русского языка): йдß2 , шай { тэапоs, juw-
johtas 'долго ли, коротко ли шел, домой пришел’; dt hojdw li tat? He

ночуем ли здесь?'

4) Отрицательные: шэл (э!) 'не’: пар IФ2I рагэп! ’ты не бойся!'.

ät 'ne': käšam Йар & шйгэ] ’брат мой лодку не делает'.

@{ тйs ’вовсе не’: ш!sрйш & таs [ойl2] ’мальчик вовсе не придет".
dt paa 'wer-ner': tohdtan Gt рал й%огто 'нет-нет, сегодня He холодно!'.
ёй 'нет’: шэйэй sойгор В# BИЙ ’нет веника в сенках’; частица участвует

в образовании отрицательных местоимений от вопросительных, сливаясь

с ними в единое слово: &Лоёййаг букв. 'никоторый’ от &й 'ни’ -- hothdr

’который'.
inat, anat 'еще не’: tdw inat manas 'oH ellle не пошел’.

ат (tdm) 'wer’: tdm, tirpim, iamot-tarwaj && 'нет, Трофим, сны —

nycroe дело’.

5) YcrynuteabHne: hos 'XoTsi, XoTb': hos manh #arsaj, mandm adtna йй
’они (двое) хоть и хотели идти, но не могут с места сойти”.

6) Условные: kät, kat ’если’: nõhäraj Onän kat jäkaj aowinäm 'если ты

женщина, сестрой назову”.
7) Побудительные: {7& 'на, возьми’: 1212 поше td, wdjan! ’Ha, BO3bMH 3TO

мясо!'
аё ’пусть’: tdw tatahärma {ав шагг ’пусть он сделает это’.

ta 'Hy’: ta nipan hot-lowtan 'Hy, cHAMafi KpOIUHH.
8) Сравнительное; ÜKTOH 'как-будто’: sётэгл tdlt dkion ah tälhnaa 10804
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Adktdhtasat ’yepHble. TYUM KaK ÖyATO C BEPLHHbI TOpbl MEAJIEHHO сползали

BHH3'.

9) Неопределенные: &л обозначает неопределенность предмета, коли-

чества, признака, принадлежности. Самостоятельно не употребляется.
Слившись с вопросительными, образует неопределенные местонмения;

длпаг ’что-то’ от дл+ пйг ‘’что’, dandSuw ’несколько’ от da + našuw
"CKOJIbKO'.

Частицы восточного диалекта в основных своих формах и значениях

совпадают с северными. Состав их неоднороден. В восточном диалекте

есть частицы, представляющие собой сочетание двух частиц — лой-рал
'yxxe', äl-paa ’нет-нет’, или сочетание частицы и послелога — df mds

’вовсе не'.

Восточномансийские частицы способны передать — эмоциональный

оттенок причастного сказуемого, в то время как в северомансийском
диалекте он передается сказуемым в форме причастия настоящего вре-
мени с суффиксом -л. -

2.3. Союзы |
Союзы выражают разные смысловые отношения между однородными
словами и между частями сложного предложения. Они делятся на соб-

ственно союзы и союзные слова, по морфологическому составу — на

простые (непроизводные), сложные или составные (производные), по

синтаксической роли в предложении — на сочинительные и подчини-

тельные.

Простые союзы: ат ‘или, или-или’, Воё-Воё ‘хоть-хоть’, й5 H, тоже',
Ра ’и, но’, [& 'и’, рал 'и’, рал-рал 'то-то’, kat (В@Ё) 'есть’, hos ’хотя, хоть’,
tik ‘пусть’, Iюп ’то и то’. Составные представляют собой сочетание двух

слов в их смысловом единстве: Äkton ‘как будто’;` {этдз 'поэтому’, Га!э-

mds 'nostomy’; totamds (totamds) 'noromy,’ hotihdr (hdtihar) ’xoropbii’. 3Ha-

UHTEJIbHASI YaCTb COIO3OB MNpeAcTaß/sier co6olo OMOHHMBI HapeuHi: huz 'Kor.

да’, йоё ‘где’, 10й ’так’; местоимений:; #2 'это, эта’, hoti (hotihär) 'кото-

рый’; частиц: ат 'ли, или’; ргл 'ведь, даже’, La ’n, TO’; hos 'XOTA, XOTb’,
täk ‘’пусть’.
2.3.1. Сочинительные союзы связывают однородные члены предложения
или однородные предложения. Они могут быть соединительными,

усилительно-соединительными — и — противопоставительными, — при-

дают — значение — завершенного — действия HJH — его — интенсив-

HOCTH, непрерывности и — последовательности. К сочинительным

союзам относятся частицы ат 'и-и, или’, fa ’и, но’, /4 'и’, рэ! 'и, но’, й$

’и, опять, тоже’, рэал-рал ’то-то, ни-ни’, а также союзы ‘, а, заимствован-

ные M3 русского языка. Примеры: {912 ййй огтэ!эп. &121 ат ät ätan?

'попробуй этот хлеб, вкусный или нет?’; Ёо?Ё ойs2л, Коё то!эл terstan 'или

деньгами, или пушным товаром плати (хоть деньгами, хоть пушным
товаром)’; @т säwram ja ta hätaa wort jaaas ?MOA KOpoßa CYTKH (AOCI.
день и ночь) в лесу ходила’; sётэл tor jä säjrin ter päsan tarmaat hojä

’yepHblÄ MNATOK H ÕEeJbIÜ MNaTOK NEXaT Ha cTONE'; tdw лайэ] jä ät nättaj
'OH TOBOPHT H He roBOpHT'; ŽoZam worna jaaas üs manas 'мой отец ходил

в урман и опять ушел’; 4йsэй рэл [иш-тэпоаs, eka paa juw-manas 'u cra-

рик ушел домой, и старуха ушла домой’; firpim päsan wäras i tan tõh

wdtsaj 'Трофим накрыл стол и они сели есть': рй@ ja sдрэ] wujas, tiwaa

рагэ] [опуэдs 'юноша плыл через реку, а оттуда повернул обратно’.

2.3.2. Подчинительные союзы связывают главное предложение с подчи-

ненным (придаточным). Вих роли могут выступать частицы (kdt, kat,
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йоs), наречия и местоимения. Местоимения и местоименные наречия,
выступающие в роли подчинительных союзов, называются союзными
словами, они являются членами придаточного предложения. Наиболее
часто встречаются союзные слова hoti, — поййаг 'который’, hon ’чей',
hdnndr ‘’кто’, пэзпаг ‘что’, hun "когда’, hotal 'kyna', hotaa ’oTkyna'.
Примеры: Лий sивэт idsn mons, tiw pliw jdt tdtas 'xorpa Mosi MaThb mnoe-
хала в город, она взялассобой сына’; d& fot pawasa mandm, hotihdr jä
watal tunšaj 'A пойду в ту деревню, которая стоит на Gepery peku’; hul
kasna hdmat tdw mandt, hot sobranja jemtaj рыбаки идут туда, где бу-
дет собрание'. Подчинительные союзы передают следующие значения:

1) ppema: hun (hun) ’когда’: hun käšam worn manas, @т školat õasam

'KOrga мой брат ушел в лес, я была в WKOJE';
2) mecro: hot ’rae’, hotaa 'otkyna’, hotal 'куда’, net täw mondt, hot pal
540 'женщины туда идут, где много ягод’; йт {ашэдл jisam. hotaa najn-
hap [о!йэs я оттуда приехала, откуда пришел пароход";
3) образ действия: {oй ‘так’: homlal' kärh, toh i wäran 'Kax надо, так и

делай’; . .
4) ycaoßue: kat, kit 'ecnn’; esli-p (esli-pi) ‘если бы’ (последние два за-

имствованы из русского языка): шег рйшэ] блап kdt, hdmaj лошйдт
'если ты юноша, мужем тебя назову’; fohätan pl Gt rih kät, lonh at

рогййлаййт ‘если бы сегодня не было дождя, дорога не испортилась бы’”;
5) уступка: йоs 'хоть, хотя’: fäw hos jiw muwsr wayta, kätna ät woayta
'он хоть и видит палку, но в руки ее не берет';
6) причина: !этав (I@таs) 'потому', tatamds (tamds)’ 'поэтому’: holtan

sобгай]е jemtaj, tätamäs män tip-johtsäw '3aßTpa будет собрание,
потому мы и пришли сюда’;
7) определительные отношения: hoti, hotihär ’который’, fon 'TO, TO H':

häm kolhozna tus, hotihdr pabeda nims ейs2] 'мужчина вступил в кол-

хоз, который носит название «Победа»';
8) дополнительные отношения (здесь употребляются союзы, заимство-

ванные из русского языка): s, ¢to, isto 'uto’: tdw ät ndmsas, &to izbuska
tata wolt dnaaj 'oH HE AyMay, YTO избушка стоит на этом плесе.

2.3.3. В восточномансийском диалекте имеются соотносительные — COKO-

зы, такие как /dw — hot ’там — rae’, nasndr — ton 'то — что’, Iйшал —

йо!гл ‘оттуда — откуда’ и apyrue: nasndr réwtdw. ton i wdrldw ’4TO NO-

сеем,тоисоберем’; & Ташэл jis, hotaa ply johtas ’'nesylika npuexana oT-

туда, откуда пришел сын”.

Союзы восточномансийского диалекта в основных CBOHX — чертах
воспроизводят союзы северного диалекта. Разница заключается в том,
что в восточном в роли союзов употребляются некоторые частицы.

2.4. Междометия |

Междометия не являются ни знаменательными, ни служебными слова-

ми, это особые речевые знаки, служащие для непосредственного выраже-
ния чувств и волевых побуждений говорящего. В предложении они сто-

AT особняком, не имеют синтаксической связи с его членами, морфоло-
гически неизменяемы. Междометия делятся на две группы: а) выра-
жающие различные чувства; 6) выражающие волеизъявления, призыв
или побуждение к действию, i 4
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2.4.1. В группу а) входят междометия, передающие
1) подтверждение: а-а! @т ndy pdan johtäm ‘да, я приду к тебе’; а-ха,
täw tahätarı Вар шшйгэ] ’да, сегодня он будет делать лодку”;
2) одобрение: а-а, 10й шйгап ’да, так делай!';
3) удивление, восторг, радость: а!е! зарэг pÜw {ёлз 'ой! теленок появил-

ca’; aje! tamat janoaj uj! 'ой! такой большой зверь!';
4) удивление, сожаление: nasnär-ja tomal lul ä$ wärsan? ’4TO же ты (как
же ты) сделал такое плохое дело?'; Йа-19! nasndr mds ty johtas? ’oit! 3a-

чем сюда пришел?”; -
5) испуг: a]je!,pupihor tat-t9-ja! ’ok! 3Mes TyT’; oj, wisna jäl-pätaj ’ok, ne-

вочка упадет!';
6) испуг, боль: таs! кай@эт piltasam! ’ой! палец уколола’;
7) 6oab: ajuh (aju, ajuhti), pänkam säk dymaltaj! ‘ох, голова моя болит!';

Sah-Sah, kuätam juw-täjwoasam ’ol, (0x) pyKy cßoio o6oxrna (coxraa)’;
8) отвращение: fdh (feh), nasar wdsShany ma ot (0X), Kakoe rpsisHoe Me-

cro!’;

9) приветствие, благодарность: раsг блйп ‘'здравствуйте!; разгра или

pomasipa 'спасибо’;

10) cocrosiuve roßopsiutero: asfuh! nasar dsSarm hdtaa! ‘бррр, какой хо-

лодный день!'; аs!ий аsггт! 'холодно!'.
11) отношение к речи своей или собеседника; одобрение или отрицание,

например: гslошал, Nina säka jäms @ ’как же, Нина очень хорошая де-

вушка’; пар & паг woa лайэп те-е! ты ничего не говори! понятно!”; Гой-

toh, haništähtah manas 'так-так, уехал учиться’.

2.4.2. К группе б) относятся местоимения, выражающие

1) требование остановиться: Ла-Iг, tunšan 'ocraHOßHCb!';
2) просьбу остановиться: sаг (52д54г), änam uran! ’постой, подожди ме-

HA!';

3) побуждение взять: fä, NOWoI tätarı ’Ha, HECH MACO!’;
4) побуждение к действию: /а-{а, то]{ то[!эп ‘ну, рассказывай сказку

(или начинай сказку сказывать)!';
5) призыв откликнуться: э], hotal' manän? ’Kyna идешь?';

6) запрет действия: kih-kih, 6212 (ш!!‘не трогай, это плохое!’; рlра, waa

hojan! не трогай, больное место (или больно)!';
7) призыв или отгон животных: базЗа-ваза — призыв овцы; kal-kal-ketl —

подзывание кошки; Ruf-kuf — подзывание собаки; Sih-Sih — OTTOH KO-

ровы; fPrs — отгон собаки; Виslа! риг! риг!’идите (бегите), берете его,

берите (для натравливания собак на кого-либо)!'; tajkis! 'сюда, сюда!

берите его! (для подзывания и натравливания собак на кого-либо)'.

2.4.3. К междометиям относятся звукоподражательные слова, имити-

рующие животных, птиц: faw-faw-faw
— лай собаки; tarr-r-r — стук

дятла; Вагг-ггай-Ваг — карканье вороны; сий-Виs, Сив-Виs — токование

тетерки; hop-hop — TOKOBaHHe TeTepeßa.
В части значений междометия восточного AHAJEKTA B OCHOBHOM

совпадают с междометиями северного диалекта.



Е. А. Кузакова

122

J. A. KUZAKOVA (Kaliningrad, Moskauer Gebiet)

ADVERBIEN, POSTPOSITIONEN, PARTIKEL,

KONJUGATIONEN UND INTERJEKTIONEN IM OSTMANSISCHEN

DIALEKT

In der vorliegenden Forschung werden die Morphologie und Derivation der oben-
genannten Wortarten im ostmansischen Dialekt betrachtet und mit reichhaltigem Beleg-
material illustriert. ВО
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