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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена проблеме построения и изучения холо-меронимических структур, выявлению их 

своеобразия в лексике северного наречия мансийского языка в рамках объёмного лексико-семантического поля 
«тело человека» и представляет собой первый этап исследования, объектом которого является группа номинаций 
частей головы человека (за исключением внутренних органов и костей).

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

Материалы исследования: соматические лексические единицы северного наречия мансийского языка, полевые 
материалы автора.

Результаты и научная новизна. Впервые в мансийском языкознании с привлечением обширного лексикографи-
ческого материала выявлен и систематизирован наиболее полный на сегодняшний день список наименований частей 
головы человека (53 лексемы), определена их семантика; на материале выявленных лексических единиц построена 
холо-меронимическая иерархия, установлен её тип (конфигурация). Данная иерархия графически представляет со-
бой дерево, узлами которого являются наименования целого (голова) и его частей, находящихся в меронимических 
отношениях. Результаты проведённого анализа демонстрируют системность мансийской соматической лексики, её 
строгую упорядоченность. Полученные данные могут быть использованы в сопоставительных лексикологических 
исследованиях, лексикографической работе, а также для создания электронного корпуса мансийского языка. 
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ABSTRACT 
Introduction: the article is devoted to the problem of constructing and studying holo-meronymic structures, identifying 

their uniqueness in the vocabulary of the Northern dialect of the Mansi language within the framework of the extensive 
lexical-semantic field “human body” and it is the first stage of research, the object of which is a group of names of the parts 
of a human head except for the internal organs and bones.

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

Research materials: somatic lexical units of the Northern dialect of the Mansi language.
Results and novelty of the research: for the first time in Mansi linguistics, with the involvement of wide lexicographic 

material, for today the most complete list of names of parts of a human head (53 lexemes) was identified and systematized, 
their semantics was determined; a holo-meronymic hierarchy was built on the material of the identified lexical units, its type 
(configuration) was determined. This hierarchy graphically represents a tree, the nodes of which are the names of the whole 
(head) and its parts that are in meronymic relations. The results of the analysis demonstrated the consistency of the Mansi 
somatic vocabulary and its strict ordering. The data obtained can be used in comparative lexicological studies, lexicographic 
work, as well as for the creation of electronic corpus of the Mansi language.
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Введение
Большая часть научных работ в области со-

временной общей и когнитивной лингвистики, 
логики сосредоточена на понимании природы се-
мантических отношений, одним из важных видов 
которых являются отношения между целыми ве-
щами и составляющими их частями. Отношения 
подобного рода в лингвистике принято называть 
холо-меронимическими (партитивными), где под 
меронимией понимается «разновидность парадиг-
матических отношений языковых единиц, которые 
представляют целое и его части (холонимы и пар-
тонимы)» [7].

Прототипом меронимов в системе любого язы-
ка являются, в первую очередь, соматизмы, кото-
рые входят в ядро языковой категории меронимии 
и могут образовывать иерархии (структуры) [17; 
38; 40]. Первыми попытками исследования меро-
нимической иерархии считаются работы Э. Ан-
дерсен [35] и С. Брауна [36] по выявлению холо- 
меронимической связи между наименованиями 
частей конечностей в неродственных языках. На 
материале 41 языка мира авторы вывели следую-
щую закономерность: «иерархии в системе сома-
тической лексики редко превышают пять уровней 
в глубину и никогда не превосходят шести, при 
этом почти всегда и везде меронимом последнего 
уровня является обозначение части пальца руки 
либо ноги» [35, 352] (ср. в мансийском языке: 
1) алпи ‘тело’ – 2) кāт ‘рука’ – 3) кāтхопи ‘кисть’ – 
4) тулвыл ‘палец’ – 5) конс ‘ноготь’).

Наименования частей человеческого тела слу-
жат каноническим примером меронимической 
лексики в лингвистике любого языка, «эталоном 
меронимической иерархии» [20; 26; 38; 39], по-
скольку данный слой лексики является достаточно 
устойчивым в этимологическом и семантическом 
плане и практически никогда не заимствуется. 

На сегодняшний день в мансийском языке се-
мантический класс лексико-семантического поля 
(ЛСП) «тело человека» не подвергался специ-
альному комплексному исследованию, следова-
тельно, открытой остаётся и проблема упорядо-
чивания системы соматической лексики с точки 
зрения логико-смысловых отношений её органи-
зации. Нерешённым является вопрос о том, как в 
полной мере выявить, а затем оптимально пред-
ставить всю соматическую лексику языка как си-
стему, определить значение каждой лексической 
единицы (ЛЕ) по отдельности, а также установить 
структурно-семантические и логико-смысловые 
отношения между ними. Особую трудность пред-
ставляет определение значений анализируемых 

соматических ЛЕ в связи с отсутствием толковых 
словарей в лексикографическом фонде мансийско-
го языка. 

Основной целью статьи является построение и 
анализ холо-меронимической структуры (ХМС) 
в подсистеме соматической лексики мансийского 
языка в группе наименований частей головы чело-
века за исключением внутренних органов и костей.

Для достижения цели решаются следующие за-
дачи: выявить инвентарь языковых единиц рассма-
триваемой лексико-семантической группы (ЛСГ), 
определить их семантику; систематизировать ЛЕ 
базового уровня категоризации анализируемой ЛСГ 
и определить их место в искомой ХМС; установить 
тип полученной ХМС, осуществить её анализ.

Теоретической и методологической основой ис-
следования явились научные труды, посвящённые 
проблемам исследования: а) исследования лекси-
ки и семантических отношений в зарубежном [35; 
36; 37; 38; 39; 40; 42; 43], отечественном [12; 14; 
15; 16; 17; 20; 22; 26; 32] и финно-угорском [6; 9; 
10; 13; 18; 25; 34] языкознании; б) общим вопро-
сам лексикологии и лексикографии [1; 11; 19; 29].

Материалы и методы
Материалом исследования послужили сомати-

ческие лексические единицы северного наречия 
мансийского языка, извлечённые методом сплош-
ной выборки из мансийских двуязычных и много-
язычных лексикографических словарей [2; 3; 4; 5; 
8; 23; 28; 31; 33; 41], а также собранные в процессе 
работы с информантами. 

Ввиду отсутствия в мансийской лексикографии 
толковых словарей, основой для определения зна-
чений соматических единиц послужили толковые 
и энциклопедические словари русского языка [21; 
27; 30].

Цель и поставленные задачи обусловили ис-
пользование следующих методов исследования: 
метод сплошной выборки языкового материала, 
метод компонентного анализа и лексикографиче-
ского описания, количественно-статистический ме-
тод, дистрибутивный и парадигматический анализ.

Результаты
Выявленный инвентарь исследуемых языковых 

единиц составил 53 лексемы, включающих помимо 
базовых все возможные варианты обнаруженных 
в лексикографических источниках синонимичных 
ЛЕ. Фонетические и морфологические варианты 
написания одних и тех же лексем, а также их запись 
на латинице не учитывались в качестве отдельных 
единиц. К примеру, ЛЕ нēлм, нēлум, нелм, нелум, 
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ńēlm ‘язык’ не подлежат подсчёту в качестве пяти 
отдельных единиц, а являются вариантами единой 
доминантной лексемы нēлм. Вслед за Ю. Д. Апре-
сяном за доминанту принимаем «исконные или 
вполне ассимилированные, стилистически ней-
тральные высокоупотребительные деривационно 
простые или опрощённые (непроизводные) едини-
цы в их основных значениях» [1, 225].

Поскольку в мансийском языке не всегда на-
блюдается чёткое разграничение наименований 
близко расположенных относительно друг друга 
частей и органов головы, одни и те же языковые 
единицы учитываются в статистике исследования 
единожды (ср. пуӈкпатта ‘макушка’ и ‘темя’; 
сампун ‘бровь’ и ‘ресница’ и т. п.).

Определив холоним пуӈк ‘голова’ как целое 
первого уровня и взяв его за исходную точку, мы 
получили следующую холо-меронимическую 
структуру (см. табл. 1).

Холо-меронимическая структура наимено-
ваний частей головы

1. пуӈк [3, 58; 4; 5, 89; 23, I, 58; 24, 97; 25, 198; 
28], пӯӈк [2, 48; 8], пунгк [33, 41], поӈк [25, 198], 
puŋk [31, 93; 41, 479] – ‘голова’: «верхняя часть 
тела человека или животного, состоящая из череп-
ной коробки и лица или морды» [30, 148];

1.2. спри [2, 48; 4; 23, I, 94; 24, 108], спыр 
[24, 108], сёпри [3, 58; 5, 102], śopri [41, 601], 
sopri [31, 100] – ‘затылок’: «задняя часть черепа, 
головы» [27, 288];

1.3. пуӈк патта [23, I, 128], пуӈкпатта  
[5, 89; 8; 25, 198], puŋk-pattä, puŋk-patta [41, 480] 
(букв.: голова основание / верхняя часть / дно); 
puŋk-χopi [41, 107] (букв.: голова выпуклость / 
округлость / выступ) – ‘макушка’: «верхняя часть 
головы, точка, где разветвляются волосы» [30, 
417]; ‘темя’: «верхняя часть головы, макушка» 
[30, 1014]; 

Таблица 1 
Ярусы холо-меронимической структуры

1 2 3 4 5

пу
ӈк

 ‘г
ол

ов
а’

спри ‘затылок’
пуӈк патта ‘макушка’ ‘темя’ 
вōвтма ‘висок’

паль ‘ухо’

паль хӯтмел ~ хӯтмил, паль нрыг, 
паль лакв ‘ушная раковина’
паль выл, паль тальх ~ талих ~ 
талях ‘мочка’
паль ас ‘слуховой проход’

вильт ‘лицо’

вӣльтъят ‘лоб’
сампун, сам хулюм пун, sam χuĺm ~ 
χuĺėm ‘бровь’

сам ‘глаз’ 

сам āхвтас ‘глазное яблоко’
сам āхвтас, сам хӯльм ‘зрачок’ 
сам ōвыл ‘уголок глаза’
сам ēр, sam χuĺm ~ χuĺėm såw ‘веко’ сампун ‘ресница’

нёл ‘нос’

нёлсори ‘переносица’
нёл урам ‘спинка носа’
нёл тальх ~ талих ~ талях ‘кончик носа’
нёл нрыг ‘крыло носа’
нёл самас, ńol tåmp ńol tiśχėr ‘ноздря’

пāйт ‘щека’
ӯлысь ‘челюсть’:
- нуми ӯлысь ‘верхняя челюсть’
- лы ӯлысь ‘нижняя челюсть’

сӯп ‘рот’

сӯп выл, сӯп тальх ~ талих ~ талях, 
сӯп ēр ‘уголок рта’
питьми ‘губа’:
- нуми питьми ‘верхняя губа’
- лы питьми ‘нижняя губа’

нлм ‘язык’
нēлм тальх ~ 
талих ~ талях 
‘верхушка языка’

пуӈкнвыль ‘десна’
пуӈк ‘зуб’:
- вӣльт пуӈк, li puŋk ‘резец’;
- аньсяр, аньсяр пуӈк, vīĺt puŋk ‘клык’;
- сякв пуӈк ‘молочный зуб’;
- ӯлысь пуӈк, tār puŋk ‘коренной зуб’

ӈын ‘подбородок’
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1.4. вōвтма [2, 47; 4; 23, I, 34], вовтма [5, 
23], vovt-ma [31, 109] (букв.: мягкое место) – ‘ви-
сок’: «боковая часть черепа от уха до кости лба»  
[30, 76];

1.5. паль ‘ухо’ [2, 49; 3, 59; 4; 5, 76; 8; 23, II, 
164; 24, 343; 28; 33, 36], pal [31, 88], paĺ [41, 409] 
– ‘ухо’: «наружная, хрящевая часть в форме ра-
ковины вокруг ушного отверстия» [30, 1087];

1.5.1. паль хӯтмел ~ хӯтмил [ПМА  
2: Панченко], paĺ khūtmel [41, 409] (букв.: ухо 
сгиб / изгиб), паль нрыг [ПМА 1; 8] (букв.: 
ухо хрящ), paĺ lākw [41, 409] (букв.: ухо коль-
цо) – ‘ушная раковина’: «наружная часть уха»  
[27, 854];

1.5.2. паль выл [ПМА 2: Панченко] (букв.: 
ухо начало / конец / край), паль тальх ~ талих 
~ талях [ПМА 2: Динисламова] (букв.: ухо вер-
хушка / кончик) – ‘мочка’: «нижняя мясистая 
часть уха» [27, 464];

1.5.3. паль ас [ПМА 1], paĺ as [41, 341] (букв.: 
ухо дыра / отверстие) – ‘слуховой проход’;

1.6. вӣльт [2, 48; 4; 24, 24; 28], вильт [3, 58; 
5, 23; 8; 22, I, 125; 33, 13], vilt [31, 108], vīĺt / wīĺt 
[41, 723] – ‘лицо’: «передняя часть головы чело-
века» [92, 406];

1.6.1. вӣльтъят [2, 48; 4; 24, 24], вильтъя̄т 
[8], вильтъят [3, 58; 5, 23; 23, I, 126], вӣльттят 
[24, 24], vilt-jat [31, 108], vīĺtjat / wīĺtjat [41, 723] 
(букв.: лицо середина) – ‘лоб’: «верхняя лицевая 
часть черепа» [27, 418];

1.6.2. сампун [2, 47; 3, 57; 8] (букв.: глаз 
шерсть), вӣльт сампун [устное сообщение 
П. В. Анямова, п. Саранпауль, 2023] (букв.: лицо 
глаз шерсть), сам хулюм пун [23, I, 25] (букв.: 
глаз жёлоб шерсть), sam χuĺm ~ χuĺėm [41, 120] 
(букв.: глаз жёлоб) – ‘бровь’: «дугообразная по-
лоска волос над глазной впадиной» [30, 47];

1.6.3. сам [2, 47; 3, 57; 5, 98; 8; 23, I, 57; 24, 
103; 28; 33, 47], sam [31, 95; 41, 521] – ‘глаз’: 
«орган зрения» [30, 143];

1.6.3.1. сам āхвтас [ПМА 2: Панченко], sam 
āχwtės [41, 522] (букв.: глаз камень) – ‘глазное 
яблоко’;

1.6.3.2. сам āхвтас [4; 23, I, 98], сам ахвтас 
[5, 98] (букв.: глаз камень), сам хӯльм [устное 
сообщение П. В. Анямова, п. Саранпауль, 2023] 
(букв.: глаз уголёк) – ‘зрачок’: «отверстие в ра-
дужной оболочке глаза, через которое в глаз про-
никают лучи света» [30, 280];

1.6.3.3. сам ōвыл [ПМА 2: Панченко], sam 
åul [41, 522] (букв.: глаз начало / конец / край) – 
‘уголок глаза’;

1.6.3.4. сам ēр [2, 47; 23, I, 25] (букв.: глаз 
край / граница / предел), sam χuĺm ~ χuĺėm såw 
[41, 522] (букв.: глаз жёлоб кожа) – ‘веко’: «под-
вижный кожный покров над глазным яблоком» 
[27, 89];

1.6.3.4.1. сампун [2, 49; 3, 59; 5, 98; 8; 23, II, 
100; 24, 103] (букв.: глаз шерсть) – ‘ресница’: 
«один из волосков, растущих по краю глазного 
века» [30, 877];

1.6.4. нёл [2, 48; 4; 5, 61; 8; 23, I, 156; 24, 70; 
28], ņol [31, 83; 41, 521], ńol [41, 365] – ‘нос’: 
«орган обоняния, находящийся на лице у чело-
века и на морде у животных» [30, 540];

1.6.4.1. нёлсори [ПМА 2: Панченко; 2, 48; 3, 
59; 4; 8; 23, II, 18], нёл сори [ПМА 1; 5, 62] (букв.: 
нос впадина / углубление / седловина) – ‘пере-
носица’: «верхняя часть носа, примыкающая ко 
лбу и образующая углубление между лбом и но-
сом» [27, 652];

1.6.4.2. нёл урам [ПМА 1], ńol uräm [41, 365] 
(букв.: нос бугор / пригорок / холм / подъём) – 
‘спинка носа’;

1.6.4.3. нёл тальх ~ талих ~ талях [ПМА 1; 
8], ńol tåĺėχ [41, 365] (букв.: нос верхушка / кон-
чик) – ‘кончик носа’;

1.6.4.4. нёл нрыг [ПМА 1], ńol ńāriγ [41, 365] 
(букв.: нос хрящ) – ‘крыло носа’;

1.6.4.5. нёл самас [2, 48; 3, 59; 4; 8], нёлссамас 
[5, 62; 23, I, 156], нёлсамас [5, 62], ņol sam as 
[31, 83], ńol sam as ~ ńolsamas [41, 365] (букв.: 
нос часть дыра / отверстие), ńol tåmp 1 [41, 365], 
ńol tiśχėr 2 [41, 648] – ‘ноздря’: «одно из парных 
наружных отверстий носа» [30, 539]; 

1.6.5. пāйт [2, 49; 3, 60; 4; 8; 23, II, 180; 24, 
86], пайт [5, 75], pajt [31, 88], pājt [41, 365] – 
‘щека’: «боковая часть лица от скулы до нижней 
челюсти» [27, 1180];

1.6.6. ӯлысь [3, 59; 4; 8; 23, II, 173], улысь 
[2, 49; 5, 129], uls [31, 106], ūləś [41, 693] – ‘че-
люсть’: «каждая из двух лицевых костей, в ко-
торых укреплены зубы» [21, 975], также «часть 
лица, где находятся такие кости» [21, 975].  
В статье данный соматизм анализируется в его 
последнем значении.

1.6.6. а) нуми ӯлысь [ПМА 1] (букв.: верхняя 
челюсть) – ‘верхняя челюсть’;

____________________________________________
1 Значение лексемы tåmp не установлено.
2 Значение лексемы tiśχėr не установлено.
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1.6.6. б) лы ӯлысь [ПМА 1] (букв.: нижняя 
челюсть) – ‘нижняя челюсть’;

1.6.7. сӯп [3, 59; 4; 5, 109; 8; 23, II, 102; 24, 
114; 28], суп [2, 49; 5, 109], сӯпас [4], sop [31, 98], 
sūp [41, 578] – ‘рот’: «полость между верхней и 
нижней челюстями, имеющая отверстие в ниж-
ней части лица» [27, 895];

1.6.7.1. сӯп выл [ПМА 1], sop-oul [31, 98] 
(букв.: рот начало / конец / край), сӯп тальх ~ 
талих ~ талях [ПМА 1: Динисламова; 8], sūp 
tåĺėχ [41, 578] (букв.: рот верхушка / кончик), сӯп 
ēр [ПМА 2: Панченко] (букв.: рот край / граница 
/ предел) – ‘уголок рта’;

1.6.7.2. питьми [2, 48; 3, 58; 4; 5, 82; 8; 23, 
I, 62; 24, 90; 28], piţmi [31, 90], piťmi [41, 444] – 
‘губа’: «одна из двух кожных складок, образую-
щих края рта» [30, 159];

1.6.7.2. а) нуми питьми [ПМА 1] (букв.: верх-
няя губа) – ‘верхняя губа’;

1.6.7.2. б) лы питьми [ПМА 1] (букв.: ниж-
няя губа) – ‘нижняя губа’;

1.6.7.3. нлм [2, 49; 3, 60; 23, 70; 27], нлум 
[4; 22, II, 183; 23, 70], нелм [5, 61], нелум [5, 
61], нёлум [32, 29] ņelm [30, 85], ńlm [40, 360] – 
‘язык’: «орган в полости рта в виде подвижного 
мягкого выроста, являющийся органом вкуса, а 
у человека способствующий также образованию 
звуков речи» [29, 1203];

1.6.7.3.1. нēлм тальх ~ талих ~ талях [ПМА 
1; 8], ńlm tåĺėχ [40, 360] (букв.: язык верхушка / 
кончик) – ‘верхушка языка’;

1.6.7.4. пуӈкнвыль [8; 23, I, 66], пуӈк нёвыль 
[5, 89] (букв.: зуб мясо) – ‘десна’: «мышечная 
ткань, покрывающая корни зубов» [30, 175]; 

1.6.7.5. пуӈк [3, 58; 4; 5, 89; 8; 24, 97; 28], пӯӈк 
[2, 48], сӯп пуӈк [23, I, 98], puŋk [31, 93; 41, 481] 
– ‘зуб’: «костное образование, орган во рту для 
откусывания и разжёвывания пищи» [27, 301];

1.6.7.5. а) вӣльт пуӈк [ПМА 1], вильт пуӈк [8] 
(букв.: лицо зуб), li puŋk [41, 481] (букв.: верх-
ний зуб) – ‘резец’: «передний зуб плоской фор-
мы» [30, 872];

1.6.7.5. б) аньсяр [4; 5, 16; 8], аньсяр пуӈк  
[8; 23, I, 111], ańśėr puŋk [41, 481], aņsar-puŋk  
[31, 62] (букв.: клык зуб), vīĺt puŋk [41, 482] 
(букв.: лицо зуб) – ‘клык’: «зуб, расположенный 
непосредственно за резцами» [27, 357];

1.6.7.5. в) сякв пуӈк [ПМА 2: Панченко; 8] 
(букв.: грудь зуб) – ‘молочный зуб’: «зубы у де-
тей, выпадающие после шестилетнего возраста 
и заменяющиеся постоянными» [30, 449];

1.6.7.5. г) ӯлысь пуӈк [ПМА 1; ПМА  
2: Панченко], ūləś puŋk [40, 482] (букв.: челюсть 
зуб), tār puŋk [40, 481] (букв.: корень зуб) – ‘ко-
ренной зуб’: «задние пять зубов с каждой сторо-
ны обеих челюстей» [30, 368];

1.6.8. ӈын [2, 49; 3, 59; 8; 24, 279], эӈын [23, 
I, 204], энгын [33, 68], eŋ [31, 65], ēŋn [41, 22] 
– ‘подбородок’: «округло выступающая на лице 
передняя часть нижней челюсти» [27, 686].

В соответствии с классификацией типов холо- 
меронимических имён существительных (ради-
ально-цепочечные, радиальные, цепочечные), 
ХМС в подсистеме соматической лексики ман-
сийского языка с холонимом пуӈк представляет 
собой радиально-цепочечную конфигурацию с 
максимальной глубиной V ярусов (4 шага раз-
вёртывания соответственно)1. Глубину в V яру-
сов при этом достигает только две подструктуры:

1. 1) пуӈк ‘голова’ – 2) вӣльт ‘лицо’ – 3) сам 
‘глаз’ – 4) сам ēр ‘веко’ – 5) сампун ‘ресница’;

2. 1) пуӈк ‘голова’ – 2) вӣльт ‘лицо’ – 3) сӯп 
‘рот’ – 4) нēлм ‘язык’ – 5) нēлм тальх ~ талих ~ 
талях ‘верхушка языка’.

Как видно, в первой цепочке на последнем 
V ярусе находится мероним-наименование да-
лее неделимой части лица сампун ‘ресница’. Во 
второй цепочке V ярус замыкается далее неде-
лимым меронимом нēлм тальх ~ талих ~ талях 
‘верхушка языка’. 

Максимальной ширины2 в полученной ХМС 
достигает только подструктура с ЛЕ вӣльт ‘лицо’ 
– с 8 со-меронимами на III ярусе: вӣльтъят ‘лоб’, 
сампун ‘бровь’, сам ‘глаз’, нёл ‘нос’, пāйт ‘щека’, 
ӯлысь ‘челюсть’, суп ‘рот’, ӈын ‘подбородок’. 
Далее в порядке убывания ширины следует ЛЕ 
паль ‘ухо’ с 3-мя со-меронимами. Минимальное 
количество уровней наблюдается у меронимов 
спри ‘затылок’, пуӈкпатта ‘макушка’, ‘темя’, 
вōвтма ‘висок’ и ӈын ‘подбородок’, где их ветви 
обрываются уже на втором ярусе. 

Наиболее глубокому структурированию под-
лежит группа лексем, обозна чающих наимено-
вания частей меронима вӣльт ‘лицо’. Очевидно, 

____________________________________________
1 Глубина структуры измеряется количеством уровней (ярусов) и устанавливается по числу актов (шагов) развёртывания, необходимых для вы-
явления наименования далее неделимой части тела [16, 130].
2 Ширина дерева детерминируется количеством ветвей, исходящих из его вершины и основных узлов [16, 130]. 
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что столь детальное членение лица является не-
случайным, поскольку именно на нём, в первую 
очередь, останавливается внимание собеседни-
ка, по лицу происходит идентификация челове-
ка, что обусловливается рядом таких психологи-
ческих факторов как восприятие размера и фор-
мы частей головы, выполняемых ими функций, 
их оценивание.

Результаты проведённой инвентаризации 
и систематизации демонстрируют, что в соот-
ветствии со структурно-морфологическими 
признаками анализируемые ЛЕ представлены 
непроизводными, производными и сложными 
словами. Наименованиям базового уровня ка-
тегоризации ЛСГ «наименования частей голо-
вы человека» принадлежит 14 доминантных 
непроизводных ЛЕ (26,4 % от общего числа): 
пуӈк ‘голова’, спри ‘затылок’, паль ‘ухо’, вӣльт 
‘лицо’, сам ‘глаз’, нёл ‘нос’, пāйт ‘щека’, ӯлысь 
‘челюсть’, сӯп ‘рот’, питьми ‘губа’, нēлм ‘язык’, 
пуӈк ‘зуб’, аньсяр ‘клык’, ӈын ‘подбородок’, 
– относящихся к исконной лексике. Объяснить 
связь между их значением и обозначаемыми 
ими денотатами не представляется возможным 
в силу отсутствия явного мотива номинации.

Словообразование в группе соматизмов 
представлено суффиксацией и словосложением. 
Производные слова образуются суффиксальным 
способом с помощью суффиксоидов, гибридных 
морфем, сочетающих в себе семантику корня и 
регулярность аффикса, функционирующих как 
самостоятельные ЛЕ: -ма ‘место / земля’, -пат-
та ‘основание / верхняя часть / дно’, -нвыль 
‘мясо’. 

Бóльшая часть соматических единиц пред-
ставлена словосложением, в результате которого 
образуются: 

– двухкомпонентные составные слова, в кото-
рых, как правило, первый компонент соотносит-
ся с конкретной частью человеческого организ-
ма, а второй является знаменательным словом: 
āхвтас ‘камень’, хӯльм ‘уголёк’, лāкв ‘кольцо’, 
χopi ‘выпуклость / округлость / выступ’, хӯтмел 
~ хӯтмил ‘сгиб / изгиб’, нрыг ‘хрящ’, выл ‘на-
чало / конец / край’, тальх ~ талих ~ талях ‘вер-
хушка / кончик’, ас ‘дыра / отверстие’, ēр ‘край / 
граница / предел’, урам ‘бугор / пригорок / холм 
/ подъём’, хульм / хулюм ‘жёлоб’, сори ‘впадина / 
углубление / седловина’, значения лексем tamp и 
tiśχėr не семантизированы; многокомпонентные 
составные слова представлены единично; 

– сложные слова (например: сампун ‘ресница, 
бровь (букв.: глаз шерсть)’;   нёлсамас ‘ноздря 
(букв.: нос часть дыра / отверстие)’, вӣльтъят 
‘лоб (букв.: лицо середина)’ и др.);

– слова описательного характера (например: 
сякв пуӈк ‘молочный зуб (букв.: грудь зуб)’, tār 
puŋk ‘коренной зуб (букв.: корень зуб)’ и др.).

В мансийском языке граница между состав-
ными и сложными словами, а также словами, 
образованными с помощью суффиксоидов, яв-
ляется весьма подвижной, поэтому вопрос от-
несения к ним той или иной лексемы остаётся 
открытым и требует более подробного анализа. 

Обсуждение и заключение
В рамках настоящего исследования анализу 

подверглась одна из основных базовых подси-
стем соматической лексики, отражающей «наи-
вное» членение головы человека. Выявленный 
инвентарь составляет 53 единицы, который по-
мимо базовых, доминантных 14 ЛЕ включает 
синонимичные лексемы, фонетические и мор-
фологические варианты.

Конфигурационные свойства ХМС свиде-
тельствуют о достаточно глубоком её члене-
нии, при этом наиболее детальной структури-
зации подлежит ЛЕ вӣльт ‘лицо’ как наиболее 
перцептивно выделенная часть головы. В ос-
новных узлах холо-меронимической иерар-
хии находятся наименования наиболее функ-
ционально выделенных частей головы: вӣльт 
‘лицо’ (8 со-меронимов), сӯп ‘рот’ (5 со-меро-
нимов), нёл ‘нос’, сам ‘глаз’ (по 4 со-мерони-
ма). Именно данные ЛЕ, выступая прототи-
пическими наименованиями частей головы, 
соответствуя базовому уровню категоризации, 
обусловливают такую специфическую конфи-
гурацию анализируемой ХМС, её глубину и 
ширину.

Данные статьи могут быть использованы 
в лексикографической работе при составле-
нии толковых, тематических, переводных и 
иных типов словарей, в сопоставительных 
исследованиях, а также при создании элек-
тронного корпуса мансийского языка. В даль-
нейших разработках планируется проведе-
ние анализа холо-меронимических структур 
других ЛСП полей и групп для целостной 
реконструкции семантических и логико- 
смысловых отношений лексики мансийского 
языка.
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