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Е. А. КУЗАКОВА (Калининград Московской обл.)

СИСТЕМА ГЛАСНЫХ В 43bIKE BOCTOYHbIX MAHCH

Восточный, или кондинский, диалект В. Штейниц делит на нижнекон-

динский (центр — с. Нахрачи), среднекондинский (Леуши) и верхне-
кондинский (Шаим). Вокализм, рассмотренный в настоящей статье, от-

носится к нижнекондинскому говору, но он не совпадает с вокализмом

В. Штейница, в основу которого положен языковой материал нахра-
чинских манси.

Приводимая система гласных построена на языковом материале,
собранном в 1955 г. в местах проживания юкондинских манси — в Ка-
рыме, Кошате, Шугуре, Левдыме, Невлачкино, Якарсане Карымского
c/c, удаленных от с. Нахрачи на сотни километров по Юконде — притоку
р. Конды (Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области).

Исследователи мансийского языка и раньше отмечали значительные

языковые различия внутри дналектов и наречий, в говорах одной и

той же деревни и даже в одной и той же семье (в жены брали женщин

из других родов — иногда носителей несколько иного произношения).
Система гласных в языке восточных (юкондинских) манси в сравнении
с северным диалектом, взятым в основу литературного мансийского

языка, имеет значительные количественные и качественные отличия.

В восточном диалекте имеются 18 гласных: а, @, й, @, @, й, o, O, Ö,

е, ё, 1,1, и, й, й, Й, г (в северном 12: а, à, o, 0, u, i, i, 1, e, &, a, 3);
пары передне-заднерядных гласных фонем — а4, о-б, и>й, на-

пример, а--а: san ‘чуман’, аё 'волос’, Тага] 'журавль’, & ‘запах, вкус',
täraj ’cocxa’, @йs 'дело’; о-- 6: 10г 'платок’, tow ’ветка’, 10г 'чистый’, tôwt

’oroHb’: и-й: uj ’зверь’, рит ‘’сено, трава’, рйш ‘’сын’, &йзпаs 'окно’;
гласные й, @ заднего ряда, нижнего подъема, огубленные, например:
5д5 ’лось’, tdn ’они’, @т ’a’, hâtan ’connue’; очень краткий гласный 2

среднего ряда, среднего подъема, слегка огубленный, широко употреб-
ляется как в корневых морфемах, так и в аффиксах: alm ‘острие’,
эпэ] ’подбородок’, ohSa ’nexbrn’, wasta 'oH B3AN 3TO OAHO’, motat 'BTO-

рой’.
Для языка восточных манси, как для мансийского языка в целом

и некоторых других финно-угорских языков, характерно противопостав-
ление гласных по долготе (à, й, @й, ё, 1, б, й, Й) и краткости (а, й, й,
e, i, 0, Ö, U, 2) — все они являются самостоятельными фонемами. При-
меры: @/Й 'пить’, @]г ’вид злого духа, живущего в реке, в лесу’; роs
'пятно’, рбs, ’свет’; hartah ’тянуть’, Лаг!эй ’курить’; илэт ‘родной, доб-

рый’, йлат ’coH’; elmholas ’человек’, ёга] 'песня’; iS '‘сестра’, @ ’Beuep’.
По участию активных органов речи (языка и губ) гласные фонемы
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восточномансийского диалекта делятся на переднерядные, среднеряд-
ные и заднерядные, на гласные нижнего, среднего и верхнего подъема,
на огубленные (лабиализованные) и неогубленные (нелабиализован-
ные), на полные и очень краткие. К гласным переднего ряда относятся

i, i, e, ë, À, й, й, @; к гласным среднего ряда — э; к гласным заднего
ряда — u, 4, o, 0, a, 4,4, d. Гласные нижнего подъема —а, @, @, à,
й, й; гласные среднего подъема —0, e, E, 0,0, 2, гласные верхнего
подъема — й, L, 1, и, й. Степень лабиализации гласных различна,

Фонема { — гласный переднего ряда, верхнего, но не самого высо-

кого подъема, неогубленный, краткий, выступает во всех позициях

слова как после твердых, так и после мягких согласных [, n, s, Ё; на-

пример: : woli ‘’криво, наискось’, [i: likh 'knun', Zeli 'suma'; ni: sohni

"бродни (вид мансийской обуви)’; honin ’изогнутый’; ñAi: lañi ’xopomo’,
nilh ‘’чистить’ si: tahwsi ’осень, осенний’; & Sil§ ‘’кулик’; & siswa

'заяц’;, й: то!й 'прошлый’, häjtinäh ’6eratTb’; й: ай 'близко’, @ ‘вечер’.
Фонема { в инициальном положении: 13 'младшая сестра’, inat 'eme He',
Итэё ’острие’; в первом слоге слова, начинающемся с согласного: В!Фыг
’BHyTpeHHOCTb’, kithdr ‘второй’, в непервом слоге: drwintäh ‘завыть’,
ifimäh ‘темнеть, смеркаться’, Roflin ‘’теплый’; в абсолютном исходе

слова: рйрё ’божок’, teli *3uma’.

Следует заметить, что в первом слоге слова выступают все гласные

фонемы, в непервых слогах — не все.

Фонема : — гласный переднего ряда, верхнего подъема, долгий,
неогубленный, встречается преимущественно в первом слоге, начина-

ющемся с согласного, и в инициальном положении: # ’Beuep’, тай
'вечереть, темнеть’, kit ‘’два’, kiwtsh ‘’точить’.

Более глубокое изучение долгих гласных фонем, по всей вероятно-
CTH, покажет, что долгие гласные могут выступать только в корнях
слов, т. е. они будут гласными первого слога.

Фонема е — гласный переднего ряда, среднего подъема, краткий,
неогубленный; довольно широко употребляется во всех позициях слова:

@ег ’молодой’, reywif ’пот’, mesyan ’извилистый’, neploh ’показаться’,
kenp 'kpoßb’, eman 'дупло’, ел-тапй ’уходить’, геё ‘хитрость, обман’, йелэ

’четыре’, semaa ‘’черный’, ke ‘’если’, ufje ’mopor (дома)’.
Фонема ё — гласный переднего ряда, среднего подъема, неогублен-

ный, долгий, встречается в основном в первом слоге слова, реже в

конце. Фонема ё в инициальном положении: ёйЁ2 '3KeHa', ésarm 'стыд’,
éks 'бык’, étsdh 'напрокат, взаимообразно'; в первом слоге слова, начи-

нающемся с согласного: &ёг 'железо’, Вёлй ’виднеться’, põrna 'крест',
52(а ‘край’; в конце слова: лё 'женщина’.

Фонема @ — гласный переднего ряда, нижнего подъема, краткий,
неогубленный, широко распространен в корневых морфемах и аффик-
cax: djman 'узда’, äkmäst ‘однажды’, Ujpäm ‘утонувший’, #& 'на, возьми’,
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Лай!s#@ ’они двое учат’, ndn tâtlän ’BbL MHOTHE Hecete 3TO oxxo’, man

tdtasldmon 'Mbl ABOE HECJINM это одно’, NON USÜN 'вы двое видели’, ndn
{540 'вы шли’, [оратэп ’нас двоих две лошади’, tdk mand ‘nycTb OH HIET.
Фонема & в инициальном положении: && ‘один’, dah 'убить’, й$ 'дыра’,
ähtah ’собирать’, &/й ’пить’, в первом слоге слова, начинающемся с со-

гласного: шйгs’синица’, käš ’брат’, märam ‘’тесный’, nälman ’copok’,
taraj ’cocHa’, tämät ’такой’; в непервом слоге CJIOBa: Anhsähtoah ’разде-
ваться’, елйё(’дальше’, kestocnäp’panyra’, kertätel’’neñcrßnTenbHo, npasaa’,
howarmds ’maHncuiickasi ena, NPHrOTOBJEHHAS H3 MYKH'; KaK соединител'»-

ный гласный в инфинитивах: pdjtdh ’kunarute’, watalih ’ToprogaTr’,
ег!ай 'любить’.

u(DOHEMa d — гласный переднего ряда, нижнего подъема, неогублен-
ный, долгий, встречается в первом слоге слова, реже — в непервом
(главным образом в сложных словах). В начале слова: @эг ‘ясный’,
dtat ’пятый’, dsarm ’холод, мороз’; в первом слоге слова, начинающемся

с согласного: &@л 'дом’, тагй 'крыло’, nälwa ’K Bone’, päsan ‘стол’; в

непервом слоге слова: @лпэспйг ’что-либо’, Afihännär ’никто’, jahkän

’передняя в доме', dkandnk ’ты один’.
Doxema Ö — гласный переднего ряда, среднего подъема, огублен-

ный, краткий, бывает только в первом слоге слова, начинающемся с

согласного: kÖörs ‘просторный’, Sôw ‘’раствор (двери)’, fôwt ‘’огонь’,

pöhšar ’бородавка’, и как один из элементов при образовании диф-
ToHra: sôätat ’cexpMoñ’, fuôtnan ’пустой (о посуде)’, 5645 '’береста’. °

Фонема й — гласный переднего ряда, верхнего подъема, огублен-
ный, долгий, широкого употребления не имеет, встречается в первом
слоге слова, начинающемся с согласного: рй@ ’chn’, küsnäs ’okHo’,
рйрёа!!эй ’простудиться’; и в непервых слогах, в основном при словооб-

разовании: йбгпйшйдг ’сыроватый’, jäphnüwhär ’новее’, kensnüw ’поле-

гоньку’, /арр й@lB ‘братья’. ; A

Фонема э — гласный среднего ряда, среднего подъема, неогуб-
ленный, очень краткий. О его приспосабливаемости к окружающим
согласным писала Е. И. Ромбандеева: «Между двумя переднеязычными
согласными становится более передним, после согласного дрожащего

сохраняет характер среднего ряда; после среднеязычных он тоже ста-

новится более передним, а между губными согласными он как непрод-

винутый вперед гласный и».!
Фонема г широко употребляется как в корневых морфемах, так и

в аффиксах словообразования и словоизменения, может быть во всех

позициях'слова: 9404 ‘’первый’, anaj '’подбородок’, asam ‘’горячий’,
Iодßагтэ ‘желтый, желчь’, рал!г ’длина’, rdsa 'mwenx’, maniman 'мы двое

идем’, Фэ2512 ’он взял это одно’. Значительно активнее, чем в северном
диалекте, фонема г участвует в образовании а) двойственного (-2/,
-jaj): kdaaj ’nßa дома’, honjaj ’KBa oneHs’, H MHOXecTBeHHoro (-at, -jaf)
числа существительных: kÜnat ’noma’, honjat ’onenn’; 6) nanexeñ cyue-
ствительных — винительного (-ma): käsma ‘’брата’, направительного

(-na): kdsna ’K брату’, исходного (-пал): kdsnaa ’от (из) брата’, твори-
тельного (-an): käsan 'братом’, превратительного (-aj): käsaj 'братом
стал’, в) лично-притяжательных форм существительных: Горэт ’Mos

лошадь’, loyaman ‘нас двоих одна лошадь’, loyäman 'Hac двоих две

лошади’; г) личных окончаний глаголов настоящего, будущего и про-
шедшего BpeMeHH: fdw manaj 'OH идет’, jäW тэапs ’он ушел, пошел’,

'Е. И. Ромбандеева, Мансийский (вогульский) язык, Москва 1973, c. 22.
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dn mansam ’a пошла’, fân mansat ’oHM NOWIH, ушли’; Kak

соединительный гласный выступает в инфинитиве: Napah 'крыть’,
nMojtah ’шаманить’ и др.

Фонема и — гласный заднего ряда, верхнего подъема, огубленный,
краткий, ненапряженный, встречается в инициальном положении, в

первом слоге слова, начинающемся с согласного, реже — в непервом
слоге при словообразовании (B абсолютном исходе отсутствует): ипй

‘короткий’, илат ’родной’, Ёиёит ’щенок’, puhañ ’nyn’, sulan ‘глиняный',
tulmah ’Bop’, huraj ’memor’, sopluw ’mes’, âfihuñ ‘’никогда’, worup

'poHbxa', eskut 'nopraHka”, surwuj 'рябчик’, kaltuk ’по (послелог)’, wis-
kur ’neuka’. Кроме того, фонема и встречается как элемент дифтонгов:
kuät ’pyka’, Ввийтеа 'мягкий’.

Фонема й — гласный заднего ряда, верхнего подъема, огубленный,
очень краткий, произносимый между о и и — ближе к и, встречается
редко, обычно в первом закрытом слоге слова: /üi 'ceßep', lüjaa ’внизу
течения реки’, nüman ‘’вверху, высоко’, рйтs ‘’интересно, смешно’,
süj 'голос, звук’, süjtah ’слышаться’, Иsлай ‘слышать (время от вре-
мени)’, рйр ’шпайтан’. Лишь в одном слове она встретилась в иници-

альном положении: й$ ’и, тоже (союз)’, HO B данном случае она больше

тяготеет к о — os.

Фонема д — гласный заднего ряда, верхнего подъема, огубленный,
долгий, напряженный, встречается в инициальном положенни: @GRS

'бык’, @лат 'сон’, й$ 'город’, A4S ‘челюсть’, йгй 'ждать’; в первом слоге

слова, начинающемся с согласного: Идгат ’Tpu’, hütoltäh ’ruyre’, lüps
'завал деревьев на реке’, müramläh ‘’нырять’, Ийраs ‘свадьба’, pat
’пазуха’, sйтэй 'мчаться’.

Фонема о — гласный заднего ряда, среднего подъема, огубленный,
краткий, широко употребляется в инициальном положенин: owld

копье’, олй ’жить’, о@ ‘’течение’, osjah ’uy6a (H3 oßunHH)’; в первом
слоге слова, начинающемсяс согласного: Гор!г ‘лист’, то!й 'прошлый’,
posam'nblM’;, sowan ‘’холст’, somlah ’amGap’, tolhan ’Myka’; B непервом
слоге слова, чаще при словообразовании: а&вйо]р!ош ’одиннадцать’, elm-
holas ’uyenoßex’, dahot ’где-то’, aronka ’первый’, motlowhdr ‘’всякий’,
jiwors ’nonexo’, polhtor ‘’носовой платок’, rolow ’BoceMmb’.

Фонема Ö — гласный заднего ряда, среднего подъема, огубленный,
долгий, встречается в начале слова: ôfar 'богатырь’, ôrh ’вино’, ÖS

'овца’, в первом слоге слова, начинающемся с согласного: рбГ ’наст',
poraj ’'monepek’, söw ‘’звезда’, sofar 'тысяча’, loram ‘’бог, небо’, tõh

курица’, Лоё ’шесть’, wôtah ‘дуть (о ветре)’.
Фонема а — гласный заднего ряда, нижнего подъема, неогублен-

ный, краткий, встречается во всех позициях слова: аш ‘дверь’, Anho
'куропатка’, айг 'куча, стадо’, waps ’зять’, kasan 'каждый’, lani ’xo-

рошо’, maslin jonhap ’март месяц’, pasja ’рукавица’, faraj ’журавль’,
[аlша 'кунирка (порода уток)’, woa ’сила’, оа ‘дочь’; при образовании
личных окончаний объектного спряжения глаголов настоящего и про-
шедшего времени: пэап ап ’вы двое несете эти два’, пйл tâtjanan ’Bbl

многие несете эти многие (предметы)’, пйу tätsan ’ты нес эти два’; при
образовании лично-притяжательных форм существительных: AM hapam
'мои две лодки’, tdw hapa ’его две лодки’, nan hapan ’вас двоих две

лодки’. Значительно реже — в непервом слоге слова: Готйат 'вниз по

реке’, kusnas ’oxHo (по-кошатски)’, kitlajlaphdr ’pßyHoruii’, adthatah

'договориться’, nawhataoh ‘'rHatbest’, lothatoh ’вянуть’.
Фонема а — гласный заднего ряда, нижнего подъема, неогублен-
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ный, долгий, широкий, устойчивый, чаще употребляется в односложных

словах, начинающихся с согласного: та ‘’земля’, /а ’река’, lal ’nora”,
pars ‘’прибыль’, wat ’тридцать’, AAal ‘стрела’, san 'чуман’, s@/# 'мочало’,
taham 'вошь’, hanhah 'ne3tv’, härtah ’kypuTb’.

Фонема & — гласный заднего ряда, нижнего подъема, огубленный,
краткий, произносится как очень широкий гласный о, употребляется
в корневых морфемах: da 'Howa’, din 'cepebpo’, drt ’por’, dnsah 'crapux’,
dym ’6one3Hb’, dtihdn ’HuKTO’, wâñsar — ’ложка’, шдйплэй 'cunerp', käs
’тоска’, /@!эй ’чинить, штопать’, тйрпэl 'красивый’; в непервом слоге,

чаще в словообразовании: тё!й@т ‘’работник’, mäñstämph ’maxopka
(букв. мансийский табак)’, тийтйдг ‘гость (букв. гостящий — некто)”,
ndmttda ‘’глупый, бестолковый’, пё!%л ‘неженатый, холостой’, пазпаг-
mds ’почему, зачем'; при образовании дифтонгов: ий ’дочь’, Ший 'сила’,
sudm ‘’угол’, в личных окончаниях объектного и безобъектного спряже-
ния глаголов настоящегоипрошедшего времени: пгуйт 'я даю’, masdw
'мы дали’, mdn wdrldw мы многие делаем это одно’, @т wärsändm
'я сделал эти многие’; при образовании лично-притяжательных форм
существительных: йл pdsandw ’Haul CTON’.

Фонема й — гласный заднего ряда, нижнего подъема, огубленный,
долгий, встречается в основном в инициальном положении и в первом
слоге слова, начинающемся с согласного: й@т '’я’, @тр ‘собака’,
й ’дочь, девушка’, йгр ‘запор на реке’, wärläh ’играть на инструменте',
kärstäh ’натянуть (лук)’, mäñstämph ’maxopka’, päjtäh ‘варить, кипя-

тить’, SÛF ’KOHCKHÏ BOJOC’.

В восточном диалекте собственно мансийские слова не могут окон-

чиваться на гласные Ö, Ö, U, u, d, как не могут выступать в абсолютном
начале слова гласные O, й.

Известные исследователи мансийского языка А. Алквист, B. Мун-
качи, А. Каннисто, В. Н. Чернецов в своих работах по — восточному
(кондинскому) диалекту отмечали наличие дифтонгов. В дифтонгах
юкондинских манси оба элемента одинаково напряжены. Их компонен-

тами являются гласные переднего и заднего рядов: а, @й, @, o, À, u, Ü.

оа: оа 'дочь’, Woa ‘’сила’, koasaj ’Bepeßka’, koanh ‘’встать’, poank
’грязь’. .
ud: ud ’дочь’, wud ’cuna’, kudaaj 'Bepeßka', udrant ’nonr’, sudım ’yron’,
uüpa ’NtonbKka’, Pudk ’шишка’, fudr 'kopenp', kudmelt 'mMarkuit', wudrh
’'делать’.
od: ойs ’р. O6b’, sodt 'семь; неделя’, 5045 ’Gepecra’, podk 'шишка’.
да: sûät ‘семь; неделя’, söäs ‘’береста’.
ud: suds '6epecra’, kuät ’pyka’, tuär ’kopexb’, kuärt ’py6auika’.
da: pôart ’nocka’.
йа: küärt ’py6auxa’, sddm ’yron’, šüäm ’ceeua’, kiida ’NOM’, küäns ’Ho-
готь’.
üd: küät 'pyka', küdns 'ноготь’.

uo: uomp 'co6aka', uona ’vawka’, ногапЕ ’долг’, uotam ’'Hapon’, kuot

'pyka'.
ид: ибгр ‘запор на реке’, suôr ’конский волос’, fuôwt ’oroxb’, tuôtlan

'пустой (о посуде)’.
0d: podk ’щишка’.
üa: küan ’дом’.

Имеет место различное произношение дифтонгов разными дикторами
в различных населенных пунктах и даже одним и тем же диктором.
Вероятно, это объясняется нестабильностью дифтонгов, а возможно, и

утратой под влиянием русского языка: kuät (Jlesn.), kuot wunu küdt
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(Kap,) 'рука’, &ййпs (Левд., Шуг.), &йёпs (Кар.) ‘ноготь, коготь'; kuärt

(Левд.), @й@г (Кар.) ‘рубашка’; &йал (Левд.), küän (Kap.) ’дом’.
Для юкондинских манси — жителей разных населенных пунктов —

характерно различное произношение одного и того же слова: éks

(Левд.) — д&5 (Шуг.) 'бык’, аш (Шуг.) — ew (Левд.) 'agßepp', kasnäs

(Шуг.) — kusnas (Kow.) — kisnds (Jleßa.) ’окно’, ат (Левд.) —

ilmat (Кар.) ’ocrpue’, Вйs2] (Шуг., Левд.) — käsaj (Kap.) — kesi

(Кош.) 'нож’, /ай (Шуг.) — {@ (Кош.) — /ёй (Левд.) ‘река’, ре (Левд.)
— ра (Шуг.) от воды к лесу'.

Видимо, неслучайно исследователи языка восточных манси отме-

чали различие в произношении слов даже дикторами одной семьи.

Дифтонги восточномансийского диалекта называем скользящими,
т. е. неустойчивыми, так как в потоке речи они могут утрачивать один

из элементов. Чаще дифтонг утрачивает первый элемент, реже — вто-

рой и переходит при этом в долгий гласный: kuät — kGt 'pyka'.
kudmalt — kämolt ‘’мягкий’, рбагё — pdrt ’доска’, uomp — йтр "co-
бака’. Примеры на выпадение одного из элементов дифтонга при сло-

вообразовании: ий 'дочь’, @йг л@йэ] ’его дочь говорит', dm dpam wapldm
'я вижу свою дочь’; kudt ’pyka’, kätam ‘’моя рука’; udna ’uauxa’, äna

kiwoirn wit’ fiarajton ’haneñ B чашку воды”.
В восточномансийском дналекте широко распространено сочетание

согласного / с гласными а, а, @, @, 0, е, г, i, и, например: /а 'река’, janaj
"большой, великий’, jàrt ’ekopo’, jdlm 'невод’, jowt ’лук’, [е ‘отец’, jiw
'nepeßo’, juntap ’иголка’, [г ’ночь’.

Ударение, как и в северном дналекте мансийского языка, падает на

нечетные слоги, но основное ударение всегда стонт на первом слоге

слова и гласный этого слога произносится отчетливо. Гласные после-

дующих слогов менее отчетливы, кратки: Fülmontäh ‘воровать’, mansam

'я пошла’, sй]йглёдл 'без шума, тихо’. Этому же правилу подчиняются

заимствованные из русского языка слова: beliträh ’белить’, kräsitsäh
’красить’.

Имеет место чередование гласных в отглагольных и именных кор-
нях слов. В. Штейниц отмечал, что в кондинском диалекте чередование
гласных встречается в склонении, спряжении и словообразовании.2
Чередуются & — й], ä—0, о— й, г—-, а-/o], й >7O, д 7 1^ @, е — 0] —- й],
д — а]. Чередование гласных происходит в следующих случаях (по на-

шим данным): 1) при склонении существительных IAI ’Hora” — lajlan
'ногой’ (а- а]); Вёп 'улица’ -- Вопа! 'на улицу' (ё-/о); 2) при образо-
вании лично-притяжательной формы существительных: /A/ 'kora', ldjlam
’моя нога’, рашгл ‘деревня’, ра/лэт ‘моя деревня’ (а-- а]); 3) в слово-

образовании: {аЁ ’кедр’ — täjtan ma ’кедровник' (а-/а]), towli ’xBaTNT,
достаточно’ -- tŽäpla ’полно, полный’ (о-й); 4) в наречных формах:
пйтгл 'сверху’ - пой (noph) 'вверх (частица)’ — nohal (nonhal)
'вверх’ (й—о); lün (liin) ’внизу’ — lonhal ’вниз по реке’ (й -0);
5) при образовании псвелительного наклонения, пассивной формы и в

спряжении глаголов, главным образом, глаголов исключения: Moh

‘'дать’ — mam (тарёт) ’я даю’ - тй]эп ’дай’ — mäjwasom ’a дан'
(a—äj); jah 'идти’ — jiwäm я пду’ - jdjon ’иди’ (a~i~dj); teh
’есть’ — tem (tepam) ’я em — tojan ’ешь’ — tajwas 'cpenen (он)’
(е-0]- &]); Iэй 'бросить’ - [ат ’a Gpocat’ ~ ldjon 'брось’ — läjwa-

2 W. Steinitz, Geschichte des wogulischen Vokalismus, Berlin 1955 (Finnisch-
ugrische Studien, 2), c. 100.
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sam ’6pomen (s)’ (2-—äj); woh ‘’взять, брать’ - Фэт (wapdm) 'я

возьму, беру’ — Wäjan ’возьми, бери’ - Wäjwasam ’взята (я)’ (г - äj);
waph ’видеть’ -— wojldm 'я вижу’ (а -- 0]).

Наблюдается выпадение г, а конечного второго слога, если при сло-

вообразовании и словоизменении присоединяемый формант начинается

тоже с гласного, например, toram 'небо, бог’, toram + am (лично-притя-
жательный суффикс 1 л. ед. ч.) — formam ’мое небо’ (выпал -2 в

корневой морфеме, но суффикс присоединился посредством -2); losam

'кость’, losam + an (лично-притяжательный суффикс 2 л. ед. ч.) =

losman ’твоя кость’ (выпал а).
При образовании существительного, если к отглагольной основе на

гласный г присоединяется словообразовательный формант $ ’дело’ (на-
чинается с й), выпадает конечный гласный основы 2, например: wdr-

na + а8 — wärnäš 'работа’ (шйгпо ’делающий’, &$ ’дело’); л@!те --
äš — nûâtnäs ’pasroßop’ (2dtna 'разговаривающий”).

Гармония гласных в языке восточных манси отсутствует.

Сокращения

Кар. — Карым, Кош. — Кошат, Левд. — Левдым, Шуг. — Шугур.

J. A. KUZAKOVA (Kaliningrad, Moskauer Gebiet)

DAS VOKALSYSTEM DES OSTMANSISCHEN DIALEKTS

Das im vorliegenden Artikel dargelegte Vokalsystem gründet sich auf Sprachmaterialien
des Jukonda-Dialekts, der im Dorfsowjet Karymsk des Rayons Kondinsk im autonomen

Bezirk der Chanten-Mansen gesprochen wird.
Im Vergleich zum Norddialekt, auf dem die mansische Literatursprache aufgebaut

ist, gibt es im Ostdialekt große Unterschiede, z. B. existieren 18 Vokale: а, @, &,

ä, à, à, o, 6,6, e, & i, i, u, @, &, &, 2; dagegen im Norddialekt nur 12: a, à, o, 0, u,

й, & i e @, a o.
Im Unterschied zum Norddialekt sind Paare der vorderen/hinteren Vokalphoneme

(a — ä, 0 —6, u ~ ü); hintere Vokale tiefer Zungenstellung 4, d; der sehr kurze
mittlere schwach labiale Vokal mittlerer Zungenstellung a vorhanden.

Die Vokale des Ostdialekts sind eingeleilt in lange: &, &, @ é i, 6,4, ii; kurze: a,

4, d, e, i, 0,6, u, a; in vordere i, i, e, ë, 0, i, d, d; mittlere: 2 und hintere Vokale:

u, @, o, 6, a, G, & à; т Vokale tiefer: a, 4,4, 4, d, d; mittlerer: 6, e, € o, 0, 2

und hoher Zungenstellung: &, i, i, u, ü sowie in labiale und illabiale Vokale.

Normalerweise konnen mansische Worter nicht auf die Vokale 6,6, 4, u, i enden

sowie à und à nicht als Anlaut auftreten.
Im ostmansischen Dialekt sind Diphthonge vorhanden, die als instabil charakterisiert

werden, weil bei der Wortbildung, Flexion und schnellem Redefluß ofters das erste
(sellener das zweite) Element des Diphthongs schwindet und sich dabei in einen langen
Vokal verwandelt. Die Alternation vollzieht sich in Nominal- und Verbalwurzeln des
Wortes. Die Betonung liegt auf den unpaarigen Silben.


	b11464732-1981-1 no. 1 01.01.1981
	АКАДЕМИЯ НАУК ЭСТОНСКОЙ CCP ACADEMY OF SCIENCES OF THE ESTONIAN S.S.R.
	COBETCKOE ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ
	SOVIET FINNO-UGRIC STUDIES

	ZUR DRITTEN PERSON PLURAL UND ZUM IMPERSONAL IM WOTISCHEN
	ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ И БЕЗЛИЧНАЯ ФОРМА В ВОДСКОМ ЯЗЫКЕ
	ВАЛЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ГЛАГОЛА ouurau 'ДЕЛАТЬ' В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
	DIЕ VALENZEIGENSCHAFTEN DES VERBS oöouuraw 'МАСНЕМ' IN DER MARISCHEN SPRACHE



	О СИСТЕМЕ 5-ОВЫХ СУБСТАНТИВИРУЮЩИХ СУФФИКСОВ В ПЕРМСКИХ ЯЗЫКАХ
	Таблица 1
	Таблица 2 Значения $5-овых суффиксов
	ON THE SYSTEM OF s-SUBSTANTIVIZING SUFFIXES IN THE PERMIC. LANGUAGES

	ЗАИМСТВОВАННЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ В КОМИ-ЗЫРЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
	Untitled
	BORROWED VERBAL SUFFIXES IN THE KOMI LANGUAGE

	DAS RESERVEDASEIN DER DATIVISCHEN PERSONALPRONOMINA IM OBUGRISCHEN
	К ВОПРОСУ О ДАТИВНЫХ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ В ОБСКО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ

	ÜBERLEGUNGEN ZU EINEM ERKLÄRUNGSVERSUCH DES VOKALWECHSELS IM VACH-OSTJAKISCHEN
	ОБ ОДНОЙ ПОПЫТКЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ЧЕРЕДОВАНИЙ ГЛАСНЫХ В ВАХОВСКОМ ДИАЛЕКТЕ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА
	Chapter


	СИСТЕМА ГЛАСНЫХ В 43bIKE BOCTOYHbIX MAHCH
	Характеристика восточномансийских гласных
	DAS VOKALSYSTEM DES OSTMANSISCHEN DIALEKTS

	ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
	Chapter
	DER PROBABILITIVE MODUS IM NENZISCHEN

	ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
	REVIEWS
	Untitled
	Untitled
	DIE ENTWICKLUNG DER MORDWINISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT IN DEN SIEBZIGER JAHREN
	Iloctynußmas B pepakuuio aureparypa
	Publications received

	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS

	ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
	REVIEWS





	Illustrations
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Таблица 1
	Таблица 2 Значения $5-овых суффиксов
	Untitled
	Характеристика восточномансийских гласных




