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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья представляет собой продолжение исследования в рамках изучения холо-меронимических 

структур в мансийском языке в пределах обширного лексико-семантического поля «тело человека» и посвящена 
анализу лексико-семантической группы «рука человека» (за исключением наименований костей).

Цель: построить и проанализировать холо-меронимическую структуру в лексико-семантической группе номи-
наций частей руки человека.

Материалы исследования: соматические лексические единицы северной диалектной группы мансийского язы-
ка, личная картотека автора. 

Результаты и научная новизна. С целью демонстрации системности и строгой упорядоченности соматической 
лексики впервые выявлен и систематизирован список наименований лексико-семантической группы «рука челове-
ка» (35 лексем) с привлечением обширного лексикографического материала на верхнесосьвинском, среднесосьвин-
ском, сыгвинском и верхнелозьвинском говорах сосьвинского диалекта мансийского языка, определена их семан-
тика; на материале выявленных лексем построена холо-меронимическая иерархия лексико-семантической группы 
«рука человека», установлен её тип. 

Анализ исследуемых лексических соматических единиц показал, что преимущественно их основу составляют 
номинации исконного древнего происхождения. Дальнейшее пополнение данной соматической группы происхо-
дило на последующей стадии эволюции мансийского языка в угорский период. Наиболее многочисленный слой 
составляют лексические единицы, появившиеся в период самостоятельного существования мансийского языка. В 
последующем формирование и развитие соматической лексики происходило не только за счёт внутренних ресурсов, 
но и в результате внешнего влияния.

Полученные данные могут быть использованы в лексикологической и лексикографической работе, в том числе 
сопоставительного характера, а также при создании электронных корпусов мансийского языка.

Ключевые слова: холо-меронимическая структура, холоним, мероним, мансийский язык, соматическая лексика 
мансийского языка, лексико-семантическая группа, соматизм
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ABSTRACT
Introduction: the article is a continuation of the research within the framework of the study of holo-meronymic structures 

in the Mansi language within the vast lexical-semantic field “human body” and is devoted to the analysis of the lexical-
semantic group “human hand” (with the exception of the names of bones).

Objective: to construct and analyze the holo-meronymic structure in the lexical-semantic group of nominations of 
human hand parts.

Research materials: somatic lexical units of the Northern dialect group of the Mansi language, personal file of the 
author.

Results and novelty of the research: for the first time, for demonstration of the consistency and strict order of somatic 
vocabulary, a list of names of the lexical-semantic group “human hand” (35 lexemes) with the involvement of extensive 
lexicographic material in the Upper Sosva, Middle Sosva, Sygva and Upper Lozva subdialects of the Sosva dialect of the 
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Mansi language is identified and systematized; their semantics is determined; the holo-meronymic hierarchy of lexical-
semantic group “human hand” is built on the material of the identified lexemes; it type is established.

The analysis of the studied lexical somatic units has shown that mainly their basis consists of nominations of primordial 
ancient origin. Further replenishment of this somatic group occurred at the subsequent stage of the evolution of the Mansi 
language in the Ugric period. The most numerous layer consists of lexical units that appeared during the period of independent 
existence of the Mansi language. Subsequently, the formation and development of somatic vocabulary occurred not only at 
the expense of internal resources, but also as a result of external influence.

The data obtained can be used in lexicological and lexicographic work, including comparative work, as well as in the 
creation of electronic corpora of the Mansi language.

Key words: holo-meronomic structure, holonym, meronym, Mansi language, somatic vocabulary of the Mansi language, 
lexical-semantic group, somatism 
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Введение
На сегодняшний день в подсистеме соматиче-

ской лексики современного мансийского языка 
в пределах обширного лексико-семантического 
поля (ЛСП) «тело человека» комплексному ис-
следованию подверглась одна холо-мероними-
ческая структура (ХМС) в группе наименований 
внешних частей головы человека [10]. Предла-
гаемая статья является продолжением изучения 
холо-меронимических отношений в пределах 
исследуемого ЛСП и посвящается проблеме си-
стемности соматической лексики в группе наи-
менований частей руки человека (за исключени-
ем костей). На материале данного лексического 
пласта предпринимается попытка его упорядо-
чивания и оптимального представления с точки 
зрения логико-смысловых отношений. 

Основой исследования являются теоретиче-
ские и методологические научные труды, посвя-
щённые исследованиям семантических отно-
шений и лексического состава языков в финно- 
угорской [7; 9; 10; 13; 18; 22; 23; 34], отечественной 
[12; 15; 16; 25; 32] и зарубежной [35; 36; 37; 38; 39] 
лингвистике, изучению общих вопросов лексико-
логии и лексикографии [1; 11; 14; 19; 20; 21; 29].

Материалы и методы
Материалом исследования являются сомати-

ческие лексические единицы верхнесосьвинско-
го (в.-с.), среднесосьвинского (с.-с.), сыгвинско-
го (с.) и верхнелозьвинского (в.-л.) говоров со-
сьвинского диалекта, входящего в состав север-
ного наречия и положенного в основу мансийско-
го письменного языка. Анализируемые лексемы 
извлечены из словарей, учебных пособий [2; 3; 4; 
5; 6; 8; 22; 24; 28; 31; 33; 40], а также личной кар-
тотеки автора, составленной в процессе работы с 
информантами. Для толкования значений лекси-

ческих единиц (ЛЕ) привлекались толковые сло-
вари русского языка [27; 30].

Работа выполнена с использованием методов 
сплошной выборки языкового материала, компо-
нентного анализа и лексикографического описа-
ния, денотативного, синхронно-сопоставитель-
ного, количественно-статистического методов, 
дистрибутивного и парадигматического анализа.

Результаты
Инвентарь исследуемых языковых единиц 

составил 35 лексем, включающих помимо ба-
зовых все выявленные в источниках варианты 
синонимичных ЛЕ. Не учитывались в качестве 
отдельных единиц орфографические варианты 
написания одних и тех же лексем, а также их 
запись на латинице. Например, ЛЕ вāӈын, вāӈн, 
ваӈын, vaŋьn, wāŋn ‘плечо’ не подлежат подсчё-
ту в качестве пяти отдельных единиц, а являются 
вариантами доминантной лексемы вāӈын. В ка-
честве доминант нами понимаются «исконные 
или вполне ассимилированные, стилистически 
нейтральные высокоупотребительные дериваци-
онно простые или опрощённые (непроизводные) 
единицы в их основных значениях» [1, 225].

По причине говорных различий, а также вви-
ду того, что в целом в мансийском языке не всег-
да наблюдается чёткое разграничение наимено-
ваний близко расположенных относительно друг 
друга частей тела, одни и те же языковые еди-
ницы учитывались в статистике исследования 
единожды (ср. яныг тулвыл ‘1) большой палец; 
2) указательный палец; 3) безымянный палец’). 
Вопросительными знаками обозначены переводы 
лексем, значение которых не семантизировано.

Взяв за исходную точку и определив холоним 
кāт ‘рука’ как целое первого уровня, была полу-
чена следующая ХМС (см. табл. 1).
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Холо-меронимическая структура 
наименований частей руки человека

1. кāт (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [2, 49; 3, 59; 4; 6, 44; 
8; 28; 22, II, 103; 24, 42], kāt [40, 200], kat [31, 74], 
kat pal [31, 74] (букв.: рука половина) – ‘рука’: 
«верхняя конечность человека от плеча до паль-
цев, а также от запястья до пальцев» [27, 897]; 

1.2. вāӈын (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [4; 6, 25; 8; 22, 
II, 25; 24, 22], вāӈн [2, 49; 3, 59], вāӈын [5, 21], 
vaŋьn [31, 107], wāŋn [40, 712] – ‘плечо’: «часть 
туловища от шеи до руки» [27, 674]; 

1.3. хāӈылпатта (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [ПМА 1; 
ПМА 2; ПМА 4], χanl patta [40, 75], hanl-patta 
[31, 66] (букв.: пазуха основание / верхняя часть 
/ дно); χanėl rowi ~ rōwi [40, 505] (букв.: пазуха 
изгиб), χanėl [40, 75] – ‘подмышечная впадина’, 
‘подмышка’ (вероятно, этимологически от ха̄ӈла 

[4], χāŋlä [40, 79] ‘порог, перекат’): «внутренняя 
часть плечевого сгиба» [30, 697];

1.2. марк (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [33, 27; ПМА 1; 
ПМА 4: Алгадьева], mark [40, 301], marek [40, 
301], kāt mark ~ marek [40, 200, 302] – ‘рука (от 
плеча до предплечья)’;

1.2. кāт хӯтмил ~ хӯтмел (в.-с., с.-с., с., в.-
л.) [ПМА 1; ПМА 4: Бахтиярова], kāt-χūtmil [40, 
200] (букв.: рука сгиб / изгиб), kāt-låu [40, 200] 
(букв.: рука кость) – ‘локтевой сгиб’;

1.3. конылōвыл (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [4; 22, I, 
126; ПМА 2: Динисламова; ПМА 4: Бахтиярова, 
Кумаева], коныловыл (в.-с., с.-с.) [5, 40], конлōвыл 
(в.-с., в.-л.) [ПМА 1; ПМА 4: Алгадьева], конло-
выл (в.-с., в.-л.) [5, 40], konloul [31, 76] (букв.: 
наружный / внешний начало / конец / край); ко-
нылувōвыл (с.) [ПМА 2: Панченко; 2, 48; 3, 58; 8] 

Таблица 1

Ярусы холо-меронимической структуры
1 2 3 4

кāт 
‘рука’

вāӈын ‘плечо’
хanėl, хāӈылпатта, χanėl rowi ~ 
rōwi ‘подмышечная впадина’, 
‘подмышка’

марк, marek, kāt mark ~ marek 
‘рука от плеча до предплечья’
кāт хӯтмил ~ хӯтмел, kāt-låu 
‘локтевой сгиб’

конылувōвыл, конылōвыл, 
konlou-lu, kāt pas ‘локоть’

хухни, кāт хухни ‘предплечье’

кāтхопи ~ кāт хопи ‘кисть’

кāтсор ‘запястье’
кāт ала, kat-amna, кāт хопи, 
kāt sis ‘тыльная сторона руки 
(ладони)’
кāтпатта ‘ладонь’
тулвыл, туля, tuľ ‘палец’:
– pajä, пāя тулвыл, pajä 
tuľa, kāt pajä, яныг тулвыл 
‘большой палец’;
– яныг тулвыл, хултнэ 
тулвыл, китыт тулвыл, 
лы тулвыл, ōвыл тулвыл 
‘указательный палец’;
– котиль тулвыл, лы 
тулвыл, хӯрмит тулвыл 
‘средний палец’; 
– намтāл тулвыл, нилыт 
тулвыл, яныг тулвыл, сирых 
тулвыл ‘безымянный палец’; 
– сырах ~ сырх ~ сырых ~ 
сирх тулвыл, sirėχ ~ sērχi tuľä, 
sirχ kat tuľ, kat tuľ sirχėń, мāнь 
тулвыл ‘мизинец’

тулвыл патта, туля патта, 
tuľa ōwl ‘подушечка / кончик 
пальца’

кос, конс, kwons, kwoss 
‘коготь; ноготь’
коскер, костер, kwoss-kēr 
‘ноготь’
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(букв.: наружный / внешний кость начало / ко-
нец / край); konlou-lu [40, 272] (букв.: наружный / 
внешний начало / конец / край кость); kāt pas [40, 
200] (букв.: рука ?) – ‘локоть’: 1. «место сгиба 
руки, где соединяется плечевая кость с костями 
предплечья (лучевой и локтевой)» [27, 420]; 

1.2. хухни (в.-с., в.-л.) [ПМА 1; ПМА 4: Ал-
гадьева], кāт хухни [8] (букв.: рука предплечье) 
– ‘предплечье’: «часть руки от локтевого сустава 
до кисти» [27, 749]; 

1.2. кāтхопи (в.-с., с.-с., с.) [4; 22, I, 109], кāт 
хопи (в.-с.) [5, 36; ПМА 1], kat hopi [31, 74] (букв.: 
рука выпуклость / округлость / выступ), кāт (в.-
л.) [ПМА 4: Алгадьева] – ‘кисть’: «часть руки от 
запястья до конца пальцев» [27, 352];

1.3. кāтсор (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [4; 6, 44; 8; 22, 
I, 90], катсор [5, 35] (букв.: рука впадина / углу-
бление / седловина) – ‘запястье’: «часть кисти 
руки, прилегающая к предплечью» [27, 279];

1.3. кāт ала (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [ПМА 1; ПМА 
2; ПМА 3; ПМА 4], kāt-ala [40, 200], kat ala [31, 
74] (букв.: рука крыша / крышка); kat-amna [31, 
74; ПМА 1] (букв.: рука поверхность); кāт хопи 
(в.-с.) [ПМА 1], kāt-χopi [40, 107, 200] (букв.: 
рука выпуклость / округлость / выступ); kāt sis 
[40, 201; ПМА 1] (букв.: рука спина / спинка) – 
‘тыльная сторона руки (ладони)’; 

1.3. кāтпатта (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [4; 6, 44; 
8; 22, I, 122; 23, 199; 24, 42; 28], кāт патта [2, 
48; 3, 58], kāt patta [40, 200], катпатта [5, 35], 
kat-patta [31, 74] (букв.: рука основание / верхняя 
часть / дно) – ‘ладонь’: «часть кисти руки (кроме 
пальцев) со стороны внутренней поверхности» 
[30, 393]; 

1.3. тулвыл (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [2, 48; 4; 6, 
105; 8; 22, II, 11; 24, 129], тулёвыл [3, 59; 5, 125], 
тулвл [23, 207] (букв.: палец начало / конец / 
край), туля [23, 207], tula [31, 105], tuľa [40, 678], 
tuľ [40, 550] – ‘палец’: «одна из пяти подвижных 
конечных частей кисти руки или ступни ноги у 
человека» [30, 644]; 

1.4. тулвыл патта (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [ПМА 
1; ПМА 4: Бахтиярова], туля патта (в.-л.) [8; 
ПМА 4: Бахтиярова, Алгадьева] (букв.: палец ос-
нование / верхняя часть / дно), tuľa ōwl [40, 678] 
(букв.: палец начало / конец / край) – ‘подушечка 
/ кончик пальца’;

1.4. кос (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [5, 40; 6, 49; 24, 
48], kos [40, 239], конс (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [5, 40; 
6, 49; 24, 48], kwons [40, 239], kwoss [40, 239] – 
‘ноготь; коготь’; костер (с.) [2, 48; 3, 58; 8; 23, 
214; 28; 31, 76; ПМА 2: Панченко], koster (с.) 
[31, 76], коскер (в.-с., с.-с., в.-л.) [6, 50; 22, I, 156; 

ПМА 4], kwoss-kēr [40; 239] (букв.: ноготь железо 
/ скорлупа / нечто твёрдое) – ‘ноготь’: «роговой 
покров на конце пальцев» [27; 533]; 

1.3. а) пāя тулвыл (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [2, 47; 
3, 57; 4; 8; ПМА 1; ПМА 2; ПМА 3; ПМА 4: Бах-
тиярова, Алгадьева], пая тулёвыл [5, 80], pajä 
tuľa [40, 678], kāt pajä [40, 200], pajä [40, 200] (?); 
яныг тулвыл (в.-с., с.-с.) [2, 49; ПМА 2: Динис-
ламова; ПМА 4: Кумаева] (букв.: большой палец) 
– ‘большой палец’; 

1.3. б) яныг тулвыл (в.-с., с.) [2, 49; 8; ПМА 1; 
ПМА 2: Панченко], яныг тулёвыл [3, 59] (букв.: 
большой палец); хултнэ тулвыл (с.-с., в.-с.) 
[ПМА 2: Динисламова; ПМА 4: Кумаева] (букв.: 
указывающий палец); китыт тулвыл (с.-с.) 
[ПМА 2: Динисламова] (букв.: второй палец); 
лы тулвыл (в.-с.) [ПМА 3] (букв.: дальний па-
лец); ōвыл тулвыл (в.-л.) [ПМА 4: Алгадьева], 
åul ~ ówl tuľa [40, 678] (букв.: начало / конец / 
край палец) – ‘указательный палец’; 

1.3. в) котиль тулвыл (в.-с., с.-с., с., в.-л.) [2, 
49; 8; ПМА 1; ПМА 2; ПМА 3; ПМА 4: Бахтия-
рова, Кумаева], котиль тулёвыл [3, 59], kwotl tuľa 
[40, 678] (букв.: средний палец); лы тулвыл (в.-
л.) [ПМА 4: Алгадьева]; khurmit tuľa [40, 678], 
хӯрмит тулвыл [40, 678] (букв.: третий палец) 
– ‘средний палец’; 

1.3. г) намтāл тулвыл (в.-с., с., в.-л.) [ПМА 
2: Панченко; ПМА 3; ПМА 4: Кумаева], namtal ~ 
nämtal tuľa [40, 678] (букв.: безымянный палец); 
нилыт тулвыл (с.-с.) [ПМА 2: Динисламова] 
(букв.: четвёртый палец); яныг тулвыл [2, 47; 3, 
57] (букв.: большой палец); сирых тулвыл (в.-с.) 
[ПМА 1] (букв.: ? палец), ос сырх тулвыл (с.) 
[ПМА 2: Панченко] (букв.: тоже ? палец) – ‘без-
ымянный палец’; 

1.3. д) сырах ~ сырх ~ сырых тулвыл [2, 48; 
3, 58; 4; 8], сырыхтулвыл [22, I, 132], сырх тул-
выл (с., в.-л.) [ПМА 2: Панченко; ПМА 4: Бахти-
ярова], сирх тулвыл (в.-с., в.-л.) [ПМА 3; ПМА 
4: Алгадьева], sirėχ tuľä [40, 550, 678], sērχi tuľä 
[40, 550, 678] (букв.: ? палец), sirχ kat tuľ [40, 550] 
(букв.: ? рука палец), kat tuľ sirχėń [40, 550, 678] 
(букв.: рука палец ?); мāнь тулвыл (в.-с., с.-с., с., 
в.-л.) [ПМА 1; ПМА 2; ПМА 3; ПМА 4: Кумаева, 
Алгадьева] (букв.: маленький палец) – ‘мизинец’. 

Результаты проведённой систематизации сома-
тизмов демонстрируют, что наименованиям базо-
вого уровня категоризации ЛСГ «рука человека» 
принадлежит 9 доминантных непроизводных ЛЕ 
(25,7% от общего числа), относящихся к древней, 
исконной лексике мансийского языка: кāт ‘рука’, 
вāӈын ‘плечо’, хāӈыл ‘подмышечная впадина,  
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подмышка’, марк ‘рука от плеча до предплечья’, 
хухни ‘предплечье’, туля ‘палец’, пāя ‘большой па-
лец’, сырах ‘мизинец’, конс ~ кос ‘ноготь, коготь’.

Значения лексем пāя и сырах ~ сырх ~ сырых 
~ сирх не семантизированы, этимология не ясна. 
Имеются предположения [ПМА 1; ПМА 4: Ал-
гадьева], что ЛЕ пāя может восходить к назва-
нию рукояти весла (пāя) по её внешнему сход-
ству с большим пальцем руки человека.

Словообразование в группе исследуемых еди-
ниц представлено суффиксацией и словосложени-
ем. Производные слова образуются суффиксаль-
ным способом с помощью суффиксоидов [26, 8] – 
«гибридных морфем, сочетающих в себе семанти-
ку корня и регулярность аффикса» [17, 133] и функ-
ционирующих как самостоятельные ЛЕ: -патта 
‘основание / верхняя часть / дно’, -лув ‘кость’, -кер 
~ -тер ‘железо; скорлупа; нечто твёрдое)’.

Бóльшая часть соматических ЛЕ представле-
на словосложением, в результате которого обра-
зуются: 

– двухкомпонентные составные слова, в ко-
торых первый компонент соотносится с опре-
делённой частью тела, а второй представляет 
собой знаменательное слово: хопи ‘выпуклость 
/ округлость / выступ’, выл ‘начало / конец / 
край’, rowi ~ rōwi ‘изгиб’, сор ~ сори ‘впадина 
/ углубление / седловина’, ala ‘крыша / крышка’, 
amna ‘поверхность’, sis ‘спина / спинка’, хӯтмил 
~ хӯтмел ‘сгиб / изгиб’. Значение ЛЕ pas (во ФЕ 
kāt pas ‘локоть’) не семантизировано; многоком-
понентные составные слова единичны;

– сложные слова (например: конылувōвыл ‘ло-
коть’, тулвыл ‘палец’, коскер ‘ноготь’ и др.);

– описательные ЛЕ (например: хултнэ тул-
выл ‘указательный палец (букв.: указывающий 
палец)’, мāнь тулвыл ‘мизинец (букв.: малень-
кий палец)’ и др.).

Тип холо-меронимической системы (радиаль-
но-цепочечные, радиальные, цепочечные) с холо-
нимом кāт в подсистеме соматической лексики 
мансийского языка представлен радиально-цепо-
чечной конфигурацией с максимальной глубиной 
IV яруса (3 шага развёртывания)1, при этом две 
подструктуры достигает глубины в IV яруса:

1. 1) кāт ‘рука’ – 2) кāтхопи ‘кисть’ – 3) тул-
выл ‘палец’ – 4) тулвыл патта ‘подушечка / 
кончик пальца’;

2. 1) кāт ‘рука’ – 2) кāтхопи ‘кисть’ – 3) тул-
выл ‘палец’ – 4) кос ~ конс ~ коскер / костер ‘но-
готь’.

В первой цепочке на последнем IV ярусе на-
ходится мероним-наименование далее недели-
мой части руки тулвыл патта (с холонимом 
тулвыл). Во второй цепочке IV ярус замыкается 
далее неделимым меронимом кос ~ конс ~ коскер 
/ костер (с холонимом тулвыл).

Максимальной ширины2 в полученной ХМС 
достигает только подструктура с ЛЕ кāтхопи 
‘кисть’ (19 со-меронимов на III ярусе: кāтсор, кāт 
ала, kat-amna, kāt-χopi, kāt sis, кāтпатта, тулвыл 
(далее ~) / туля, пāя ~, яныг ~, хултнэ ~, китыт 
~, лы ~, ōвыл ~, котиль ~, хӯрмит ~, намтāл ~, 
нилыт ~, сирых ~, мāнь ~). Таким образом, груп-
па лексем, обозначающих наименования частей 
меронима кāтхопи ‘кисть’ подлежит наиболее 
глубокому структурированию. Такое детальное 
членение частей кисти человека связано, по всей 
видимости, со способностью совершать ими, в 
частности пальцами, бóльшее по сравнению с 
другими частями руки количество движений, дей-
ствий, выполнять разнообразный функционал. 

Анализ исследуемых лексических сомати-
ческих единиц говоров показал, что преиму-
щественно их основу составляют номинации 
исконного древнего происхождения. Так, лек-
семы кāт ‘рука’, конс ‘ноготь’ восходят к пра-
финно-угорской эпохе (ср. фин. käsi, карел. käzi, 
вепс. käzi, эст. käsi, эрз. кедь, мокш. кядь, мар. 
кид, удм. ки, коми ки, хант. кöт, кäт, венг. kéz – 
‘рука’; фин. kunzi, карел. kynzi, вепс. künz’, эст. 
küüs, эрз. кенже, мокш. кенже, мар. кÿч’, хант. 
кÿнҷ, венг. köröm – ‘ноготь’3. Дальнейшее попол-
нение данной соматической группы происходило 
на последующей стадии эволюции мансийского 
языка в угорский период. Наиболее многочис-
ленный слой составляют лексические единицы, 
появившиеся в период самостоятельного суще-
ствования мансийского языка. В последующем 
формирование и развитие соматической лексики 
происходило не только за счёт внутренних ре-
сурсов, но и в результате внешнего влияния, в 
данном случае – русского языка. 

При развитом двуязычии, когда большое коли-
чество членов общества усваивает чужой язык, оно 
автоматически переносит его модели на систему 

____________________________________________
1 Глубина структуры измеряется количеством уровней (ярусов) и устанавливается по числу актов (шагов) развёртывания, необходимых для вы-
явления наименования далее неделимой части тела.
2 Ширина дерева детерминируется количеством ветвей, исходящих из его вершины и основных узлов.
3 Списки Сводеша для финно-угорских языков. URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:Списки_Сводеша_для_финно-угорских_языков 
(дата обращения: 01.10.2023).
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собственного языка. Выявлено, что на семанти-
ческом уровне в системе мансийского языка для 
обозначения наименований пальцев происходит 
калькирование из русского языка: яныг тулвыл 
‘большой палец (букв.: большой палец)’, хултнэ 
тулвыл ‘указательный палец (букв.: указыва-
ющий палец)’, котиль тулвыл ‘средний палец 
(букв. третий палец)’, намтāл тулвыл ‘безымян-
ный (букв.: безымянный палец)’. 

Для установления происхождения ряда сома-
тических лексем требуется проведение дополни-
тельного анализа.

Обсуждение и заключение 
Конфигурационные свойства холо-мерони-

мической структуры ЛСГ «части руки человека» 
свидетельствуют о довольно глубоком её «наив-
ном» членении. В общей сложности инвентарь 
лексических единиц составляет 35 единиц, вклю-
чая 9 базовых, доминантных непроизводных ЛЕ 
исконно мансийского происхождения. 

С точки зрения формы и содержания универ-
сальными для всех четырёх говоров являются  
9 соматизмов: кāт ‘рука’, вāӈын ‘плечо’, хāӈыл-
патта ‘подмышечная впадина’, ‘подмышка’, кāт-
сор ‘запястье’, кāтпатта ‘ладонь’, тулвыл ‘па-
лец’, пāя тулвыл ‘большой палец’, котиль тул-
выл ‘средний палец’, мāнь тулвыл ‘мизинец’. 

Бóльшая часть ЛЕ представлена двухкомпо-
нентными составными, а также сложными и опи-
сательными словами. Здесь стоит отметить, что в 
мансийском правописании имеет место пробле-
ма слитного, раздельного или дефисного написа-
ния слов, ср.: кāтпатта, кāт патта, kat-patta 
‘ладонь’ и т. п. Данный вопрос является одним 
из самых неясных и неупорядоченных в языке и 
требует отдельного научно-теоретического обо-
снования. 

В целом по результатам исследования можно 
отметить строгую упорядоченность и систем-
ность подвергшейся анализу соматической лек-
сики мансийского языка. Абсолютное большин-
ство номинативных образований относится к 
исконной лексике мансийского языка. Данный 
языковой пласт является устойчивым в этимо-
логическом и семантическом плане, случаев 
прямого заимствования лексических единиц из 
соседствующих, генетически родственных или 
не родственных языков не зафиксировано за ис-
ключением нескольких примеров калькирования 
из русского языка.

Материалы исследования в дальнейшем мо-
гут быть использованы в работах сопоставитель-
ного характера, лексикографической практике 
при составлении словарей различных типов и 
электронных корпусов.

____________________________________________
1 Глубина структуры измеряется количеством уровней (ярусов) и устанавливается по числу актов (шагов) развёртывания, необходимых для вы-
явления наименования далее неделимой части тела. 
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