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з
Диссертация посвящена исследованию семантики, фонетической, 

ономатопоэтической структуры звукоподражаний, семантики к слово
образовательной структуры их непосредственных производных б народ
ных говорах украинских Карпат,

А К Т У А Л Ь Н О С Т Ь  Т Е МЫ.  Явление ономатопеи не пере
стает быть предметом внимания философов, психологов, языковедов с 

античных времен. В украинистике выявлены и описаны некоторые специ
фические черты ономатопоэтического пласта. Значительный интерес 
представляет ономатопоэтическая лексика в народных говорах. Продол
жительное время этот лексический фонд оставался без должного внима
ния не только украинских диалектологов, но в исследователей диалек
тов других славянских языков, хотя "в ономатопее проявляется наи

большая' индивидуальность говоров, наибольшая специфика их словаря. 

Ни одна облаоть диалектологического словаря не может похвастаться 
таким значительным количеством лакаем, манифестирующих по говорам 
одну семему3 (Н.Никончук).

Элементы диалектных систем являются результатом деятельности 
тех или иных этнических групп, причем это нередко такое творчество, 

которое своим богатством не уступает моделям литературного языка, 
но представляет готовый материал, способный обогатить его сокро

вищницу. *
В последние годы широко развернулась работа по всестороннему 

комплексному изучению истории, культуры и языков народов, населяю
щих Карпаты. Этой работой руководит специально созданная в ГЭ59 го
ду Международная комиссия, выдвинувшая ряд первоочередных проблем, 

среди которых важйое место отводится изучению диалектов бойков, 
гуцулов и других этнических групп этого региона.

О Б Ъ Е К Т О М  И С С Л Е Д О В А Н И Я  в нашей диссерта

ции является структура оноиатопов, функционирующих з  укродчсхих 

говорах Карпат, нх фонетическая организация, ономатопоэтическая
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структура и семантика, а такає словообразовательная система я се
мантика дериватов, образованных от собственно ономатопов в резуль
тате первой деривационной ступени, в частности, отовоыатопоэтиче- 
ских глаголов и существительных. Исследуется также роль ономатопеи 
в детском лексиконе и арго. Объектом нашего исследования является 
вся система ономатопов и отономатопоэтических образований в говорах 
Карпат, а не только ономатопы-диалектизмы и их производные, отсут
ствующие в литературном языке, что позволяет изучить: I )  систему 
ономатопоэтической лексики; 2) систему отономатопоэтических произ
водных; 3) общее с литературным языком; 4) общее с другими украин

скими говорами; 5) специфическое.
Ц Е Л Ь  И З А Д А Ч И  И С С Л Е Д О В А Н И Я .  Цель ис

следования -  наиболее полно и системно изучить ономатопн, функциони

рующие в говорах карпатского ареала, их фонетическую, словообразова
тельную структуру в семантику, с одной стороны, и дериваты, образо
ванные непосредственно от ономатопов в результате первой дериваци
онной ступени,.их словообразовательную структуру к оемантику -  с 
другой. Производные всех последующих ступеней словообразования не 
рассматривается в связи с ограниченным объемом диссертационной ра

боты. В работе поставлены следующие задачи: I )  изучить Фояетичес- 

кий строй зафиксированных ономатопов; 2) исследовать ономатопоэти
ческое образование, его особенности; выделить ономатопоэтические 
модели звукоподражаний; 3) выработать классификацию ономатопов по 
соотпосимости о денотатами; 4) исследовать семантику ономатопоэти

ческих образований; 5) изучить специфику морфологических явлений, 
зрпровоадающих процесс словопроизводства от звукоподражаний; 6) ис- 
СЛ6девать основные словообразовательные типы и модели производных,. 

которые создаются на базе ономатопов, их словообразовательную струк

туру и семантику; 7) определить степень словообразовательной актив
ности и словообразовательного потенциала ономатопов.
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И С Т О Ч Н И К И  Я З Ы К О В О Г О  М А Т Е Р И А Л А .
В основу исследования положены записи диссертанта, сделанные само
стоятельно в ЗО-и населенных пунктах карпатского языкового контину
ума (Львовской, Ивано-Фраяковской, Черновицкой и Закарпатской об
ластях) по специально составленной программе, а также соответствую
щий материал имеющихся опубликованных источников. Картотека включа

ет около 14 тыс. лексических, единиц.
Н А У Ч Н А Я  Н О В И З Н А .  Работа представляет первую по

пытку описать фонетическую организацию диалектных ономатопов, их 
ономатопоэтические особенности и семантику. Впервые рассмотрены в 
комплексе отономатопоэтические глагольные и именные модели, типы 
дериватов, их словообразовательная структура, семантика. Изучена 

также специфика словообразования от звукоподражаний, определяемая 

их Фонетической структурой, исследованы морфологические явления, 
сопровождающие процесс словопроизводства от звукоподражаний.

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  Ц Е Н Н О С Т Ь  И П Р А К Т И 
Ч Е С К О Е  З Н А Ч Е Н И Е .  Результаты исследования мохут быть 
использованы при дальнейшей разработке теоретических проблем звуко

подражательности, при изучении глагольного, именного словообразова
ния и семантики, при создании слоЕаря украинских народных говоров, 

этимологических, синонимических словарей украинского и других сла
вянских языков; при составлении лексического атласа украинских го
воров; в вузовском курсе украинской диалектологии, спецкурсе по 
ономатопее. Словообразовательные гнезда, приведенные в приложениях, 
могут найти применение при составлении словообразовательного слова
ря украинского языка, а Фрагменты их могут служить образцом для 
составления подобных схем при изучении аффиксального способа, слово

образования в школе на уроках украинского языка. Результаты работы 
могут быть использованы как при изучения лексики украинского языка, 

так и при исследовании диалектного словообразования, закономерное-
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тей воманацив и других аспектов.
М Е Т О Д О Л О Г И Я  И М Е Т О Д И К А  И С С Л Е Д О 

В А Н И Я .  Методологической базой диссертации являются теоретичес

кие положения марксистско-ленинской философии о бесконечности про
цесса познания действительности. Решение соответствующих проблем в 

работе основывается на марксистско-ленинской трактовке сущности 

языка и его роли в обществе, диалектическом понимании соотношения 

языка и мышления, каузативной взаимосвязи предметов и явлений объек

тивной действительности.

В основу анализа языкового материала положены современные 

принципы синхронного исследования словообразовательных явлений, 
употребляемые в академических грамматиках и в трудах языковедов 

И.И.Ковалика, Я.В.Закрезской, Е.А.Земской, Н.М.Шанского и др. Мы • 

всходам из положения, что "всякая синхрония в языке существует толь

ко как условно ограниченный момент развитая и соответственно должна 

рассматриваться как синхрония динамическая".^ Системный подход к 

анализу ономатопоэтической и отоноиатопоэтической лексики предпо

лагает комплексность методика. В диссертации использованы методы 

лингвистического описания, компонентного анализа, елементи слово

образовательного и грамматического анализов, а  такав валентностний 

анализ производных структур. Привлекаются сравнительно-исторический 

и сопоставительный, статистический методы, дистрибутивный аианиз, 

а также метод словообразовательных гнезд.

А П Р О Б А Ц И Я  Р А Б О Т Ы .  Основные теоретические поло

жения и результаты исследования обсуждались ва отчетных конферен

циях профессорско-преподавательского состава (1937, 1988), конфе

ренциях молодит ученых (1966, 1987, 1988/, ва научном сэийнаре ка-

I .  Грамматика современного русского явтературвого языка. -  М.: 

Наука, 1970. -  С,4.
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фадры украинского языка УжГУ. Некоторые положения апробированы на 

республиканской научной конференции, посвященной 150-летию со дня 

рождения Ю. Федьновича ('Іерновгш, 1984), научно-практической конфе

ренции "Роль памятников этнографии и Фольклора в коммунистическом 

воспитании трудящихся" (Ужгород, 1985). По теме .диссертации имеют

ся три публикации.

О Б І Ь Е И  И С Т Р У К Т У Р А  Р А Б О Т Ы .  Диссертация 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложений. Основные материалы диссертации (включая 18 таблиц,

4 схемы) изложены на 193 страницах машинописного текста. Список 

литературы включает 261 позицию,источников Фактического материа

ла -  83, научной литературы -  174, из них на иностранных языках -  42.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во в в е д е н и и  обосновывается актуальность, цель и зада

чи исследования, освещается степень изученности ономатопов в индо

европейских и неиндоевропейских языках. Излагаются разные взгляды 

на саму природу звукоподражаний, анализируются термины, используе

мые для обозначения явления ономатопеи, ііа основании приведенных 

аргументов высказывается мысль о выделении звукоподражаний в от

дельную часть речи*
П е р в а я  г л а в а  "Структура ономатопов" состоит из трех 

подразделов: "Семантика ономатопов", "Фонетическая структура онома
топов", "Ономатопоэтическая структура ономатопов".

В подразделе "Семантика ономатопов" развивается мысль о том, 

что объективной основой ономатопов во всех языках является внеязы- 

ковое звучание. Отражая явления объективной действительности, звуко

подражания имеют свою историю, появление их обусловлено бытием че

ловека, его сознанием, характером восприятия окружающей среды, а 

также исторически изменяющейся Фонетической системой языка.
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Важнейшей особенностью семантики звукоподражаний является их 

фонетическая мотивированность: сами звуки представляют собой прямое 
подражание соответствующему действию или явлению. Основа для такой 

мотивированности находится как бы Енутри звукоподражательного слова.

lie менее важная особенность звукоподражаний состоит в том, 

что в отличие от слов неономатопоэтической лексики, имеющих обоб

щенное значение, оноиатопы всегда передают конкретное значение.

Ономатопея рассматривается не как случайное скопление разроз

ненных единиц, а как система -  единое целое во всем многообразии 

значений звукоподражаний. Засвидетельствованные ономатопн группи

руются по их соотносимое™ с денотатом, что позволяет выделить ти

пы лингвистических сущностей относительно обозначаемых экстралинг- 

вистических.
На основа общности семантики -  подражаний звучаниям, которые 

создаются соответственными звучащими объектами (денотатами) -  со

бранный звукоподражательный материал распределен в рамках пяти лек- 

енко-оемантических групп: I )  подражания звучаниям, сопровождающим 

действия, движения человека в животных; 2) подражания звукам, изда

ваемым животными (птицами, насекомыми, ылекопитоющимися, земновод

ными); 3) подражания звукам, сопровождающим разные состояния, явле

ния; 4) подражания звукам, сопровождающим физиологические процессы 

человека и животных; 5) подражания звукам, характеризующим процесс 

говорения (речь). В каждой из лексико-семантических групп выделяют

ся подгруппы например, в первой: I )  подражания звукам, образующим

ся конкретными предметами, механизмами в результате человечеокой 

деятельности; 2) подражания звукам, возникающим вследствие воздей-
і

отвия человека на жидкости а другие.

К первой подгруппе отнесены подражания •звону металла или отех- 

лаг; 'колокольному звону’ ; ’стеганию хяутом’ ; ’звону косы”, ’звукам, 

образующимся во время резания острыми предметами'; ’ стуку колес по
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езда’ ; ’трению предметов (косы, ножа) о камень’ ; ’удару топором’ ; 

’звукам щелканья, лязганья’ ; 'чирканью о спичечную коробку’ ; ’шар

канью ног при медленной ходьбе’ ; ’сигналу паровоза, автомобиля’ и 

ггр. Параллельно с анализом вариантов звукоподражаний рассматриваем 

вопрос о наличии этих элементов в других украинских говорах, в ли

тературном языке, в других славянских языках. При помочи этимологи

ческих словарей устанавливается, к какому периоду относится тот или 

иной зафиксированный ономатоп (индоевропейскому, общеславянскому 

или собственно украинскому). Ejx, например, восходит к abuch (звуко

подражательное образование индоевропейского периода); Q n  -  обще

славянское ономатопоэтическое образование, связанное с гоя к т .д . ) .

В ономатопах наблюдается тенденция к расширению, возникновению 

переносных значений. При этом первоначальное значение остается гос

подствующим, а новые семантические ответвления выступают в качестве 

подчиненных. На основании этого в сфере ономатопоэтических образо

ваний наблюдаются синонимические, полисемические, омонимические от

ношения, например, ономатоп лоп. лоп-лоп функционирует в значениях: 

•подражать I )  щелканью; 2) болтанию в испорченном яйца; 3) клоко

танию васедки; 4) взмаху крыльями (о птицах); 5) пустословию (о че
ловеке)’ и т .д .

В подразделе Генетическая структура онсматопов" исследуется 
их Фонетическая организация. Известно, что ономатопоэтическая лек

сика слабо подчиняется Фонетическим, грамматическим законам, обяза

тельным для лексики неономатопоэтической. Ономатопея в связи с этим 

часто рассматривается как маргинальное явление языка, как особая 

его подсистема, как периферия языка (Б.В.Бубрих, С.З.Боронян, Л.Н. 

погона, И.Кордикек а д р .). Представление о "звуковом анархизма" 

ономатопоэтической лексики, в частности той, которая носит следа 

грамматической и словообразовательной оформленії ости, обеспечгаах-дай 

в сущности ее принадлежность к языку, некоторые исследователи ечд-
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тает сильно преувеличенным. Такое представление можно объяснять 

недостаточной изученностью Фонетической организации ономатопов.
Ведь в славянской ономатопее, за  исключением работ Д.Боранича, 
Р.Смаль-Стоцкого, "преследовавших преимущественно иные, этимологи
ческие, словообразовательные цели, нельзя указать ни единого иссле
дования, в котором предлагалось бы элементарное описание фонетиче

ского состава какой-либо группы ономатопеи в каком-либо славянском 
языке или диалекте" (С.Ы.Толотая).

Фонетическая структура диалектных ономатопов не была предме

том исследования не только в украинской диалектологии, но ни в од

ном из диалектов славянских языков.

При исследовании фонетнчеокой организации ономатопов, функцио

нирующих в карпатских говорах, ставятся следующие задачи: I )  засви

детельствованные ономатопы на основании сочетания вокалических и 

консонантных компонентов распределить в рамках типов и подтипов;

2) показать системность, упорядоченность фонетической структуры 

ономатопов; 3). исследовать в ономатопах закономерности оочетаемости 

фонем; 4) определить частотнооть употребления гласных и согласных 

фонем; б) сравнить фонемную сочетаемость в ономатопах о сочетае

мостью фонем, свойственной неономатопоэтической лексика.

Как свидетельствуют наблюдения, подражания звукам объективной 

действительности» усваиваясь языком, подвергается фонологаэоцип и 

грамматикализации и только тах подучают доступ в язык. Нас интере

сует звукоподражания как языковые» каиоязшше явления, которые 

продли первую ступень "приема" в живую речь -  фонологизацкю.

В подразделе рассматриваются системы вокализма а консонантизма 

ономатопов, которые является такими ие как ж в обыкновенной пеоноыа- 

топоэтической лексике. Большинство карпатскнх говоров м оет оеми- 

членную систему вокализма: / і / ,  /и / ,  /в /* / а / ,  / о / ,  / у / ,  /н А  В не

которых говорах она вооьмичленна: / і / ,  /и / ,  / е / ,  / а / ,  / о / ,  /ыЛ IV /У /
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Система консонантизма украинских говоров карпатского ареала, 

сравнительно с консонантной системой литературного языка, значитель

но сложнее: здесь сохраняет свою исконную мягкость шипящие, Фонема 

/ к /  позиционно палатализованна, более широкую распространенность 

употребления, по сравнению с другими говорами, имеют фонемы /Ф /,

/ В / ,  / в / .  / * / .
В процессе исследования фонетического строя оноыатопоз выделя

ются двух-, трех-, четырех-, пяти-, шестифонемные ТЕПЫ.

Двухфопемиые онокатопн -  это звукоподражательные образования, 

состоящие из двух элементов -  согласного твердого /С / или мягкого 

/С ’/  и вокалического компонента А / .  Для удобства описания позицию 

согласных относительно вокалических элементов называем превокаличе

ской и поствокалической консонантной позицией. В говорах Функциони

руют два типа двухфонемных ононатопов: Д :т /, А с / ,  Тип / су/  имеет 

мягкий подтил / с у / .

ТрехФовемнне овоматопы состоят из трех элементов (в разных 

комбинациях). Они представлены типами: /с т о /  (с подтипами /С'УС/, 

/ с т о '/ ,  / е г е / ) ,  / ссу/  (с подтипами / с ' су/ ,  /с о 'У /, А су/ ,  А с е / ) .

ЧеУырвдФонемнне ономатопн функционируют в следующих типах: 

/ССУС/ (с подтипами /С°С7С/, /СС’УС/, /ССУС*/, /С 'С’УС/), /СУСС/

(с подтипами / с ' усс/ ,  /с у с вс / ) ,  / сусу/  (с подтипом / с ’УСУ/).
Пяти а шеетшфовемнне образования непродуктивны, они представ

лены несколькими типами: а) пятифонемнае: / ссусс/  (с подтипами 

/ ссусс/ .  / с с т с 'с / ) ,  / оссус/  (с подтипаш / сссус/ ,  / сссус/ ) ,  

/ сусус/  ( с подтипом / сусус/)»  б) шестифонемные: / ссустс/ ,  / сссусс/ .
Сочетаемость согласных и гласных Фонем в выделенных типах и 

подтипах ононатопов иллюстрируется 16-ю таблицами сочетаемости их 

составных компонентов, которые дают четкое представление о Фонети

ческой структуре звукоподражательных образований. .Количественная 

характеристика вокалических элементов ононатопов представлена схе-
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мами для каждого тата.

Итогом проведенного анализа являются таблицы частотности упот
ребления согласных и гласных фонем в описанных типах овоматопов. На 

основании проведенного исследования делается вывод о том, что онома- 

топы в Фонетическом отношения представляет собой систему типов и 

подтипов. Наиболее продуктивными в воследуешх говорах являются 

трехфонемные типы / сус/  (134) с подтипами /c v c * / (2 0 ), / с ? с /  (34); 

/ с с 5? /  вместе с подтипами (3 0 ); четкрехфонемные типы / ссус/  с под

типами (169); тип /о ? о о / о подтипами (4 1 ). Дети и изстифонешше типы 

менее продуктивны.

Как показывают таблицы, ономатопы имеют высокую степень фоне

тической упорядоченности. Их фонетический состав соответствует сис

теме вокализма и консонантизма воследувинх говоров. Dps образования 

звукополраканий звука обнаруживают разную частотность употребления 

и сочетаемости. Б системе вокализма ваивысаая частотность употреб

ления и сочетаемости зафиксирована для вокалического компонента 

/ у /  ( Ш ) .  Достаточно высокая, по сравнению о другими гласнымп ( / а / ,  

/ е / , / и / , / і / )  частотность употребления фонема / у / ,  возможно, объяс

няется тем, что s  значительной части изучаемых говоров / 5 /  является 

рефлексом пе только у , *о, но и 8о в новозакрытых слогах. Самая низ

кая частотность отмечена для вокалических элементов с ограниченной 

х узкой локадазацней /Ы/ (6 ) , / $ /  (5 ) , Низкая частотность / у /  объяс

няется двумя обстоятельствами: I )  ©тот звук функционирует только как 

рефлекс о в новозакрытых слогах в 2) у < ао распространен ыа сравни

тельно небольшой части исследуемой территории. Низкая частотность 

употребления и сочетаемости / и /  являетоя особенностью авунового оо- 

става диалектных эвукоподраханхй, поскольку территория распростра

нения /ы /  сравнительно обвнрва, а частотность употребленая этого 

звука в составе ономатоаов низкая.

Функционально более вамш е, базовые консонантные компонента
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создав? разнообразные комбинации, что способствует передаче тех ала 

иных звуковых впечатления. Так, губные звука чаще передают ясные, 
отчетливые звучания; заднеязычные выраяают отрывистые, но тоже от
четливые звуки; носовые -  ггреривнстые, приглушенные; африкати -  
чавкающие и т .д . ііаавнсшая частотность употребления и сочетаемости 
засвидетельствована для / к /  (Є4) (начальная позиция), далее / б /  (41), 
/ V  (ЗС), / х /  (23) и т .д .

Фонетический строй звукоподражаний отличается от Фонетического 
строя нвономатопозтнческой лексика. Б оончных неоноыатояоэтлческих 
словах отсутствует Фояетичестгая мотивация, в них звук иррелевантен 
значению. Существуют отличия 8 в Фонетической сочетаемости. Так, э 
современном украинском литературном языке, по данным исследований, 
среди двухкомпонектных сочетаний наибольшей частотностью характери
зуются сочетания переднеязычных Тонем с другими переднеязычными. За
тем следуют сочетания губяоЕ+переднеязычный, причем из них для укра
инского языка более характерными являются сочетания первой группы, 
чем второй.

Одно из лнтереснейитх явлений, наблюдаемых в ономатопее, -  
большая изменчивость гласных и согласных, своеобразное "чередова
ние" или варьирование в оФере ономатопоэтических слов, которое объе
динено в две группы: консонантные а вокалические звуковые варьиро
вания.

Консонантные: З '- д Э - ц ':  ЯЗ’ур-^Эур-ц'ур ’о звуках хурчания 
в капания5; е~ц—ч: свер-цвер—чюер * о звуках, издаваемых сверчками* 
ц т .д . Вокалические: а—і-о—у: бам—бім—бом—бум ’о ззуклх колоколов*; 

е-о-у : геп-гоп-гуп *о звуках ударов*; а-о -у : хл’ап-хл’оп-хл’уп 

*о звуках всплеска1.

Консонантные коипокепты сохраняются лучае вокалических, они 

выступают опорнша элементами, а гласные, как элементы-наполнители 

варьируется чаде, трачен наблюдается вариативность звучания того
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или иного звукового комплекса в одних и тех ас говорах иногда у од
ного и того же диалектоноснтеля. Консонантные к вокалические изме

нения не обусловлены фонетическими законами языка, т .е .  они на яв
ляются традиционными фонетическими, за  исключением тех, которые 

отражают явления регулярной фонетики: реализацию гласных фонем в 
ударных слогах; нейтрализацию оппозиции / и / -  / е / ,  / о / -  / а / ,  / е /~  /а /  

/ о / — / у /  в неударных слогах; нейтрализацию оппозиций по твердости- 
мягкости, звонкости-глухости и т .п . В сфере ономатопеи дане эти за
коны действуют непоследовательно. Наблюдается ареальное несовпаде
ние одного и того же явления в оноиатопах в других разрядах слов. 

Так, для гупульоких говоров характерной является нейтрализация 
оппозиции / ц ’/ - / п / ,  что проявляется в функционировании / ц /  в конце 
слова перед / а / „ /у / ,  в ономатопах довольно последовательно засвиде

тельствовано /ц ’/ .  Изоглоооп фонетических явяезий не всегда совпа
дают с соответственными изоглоссами в внаменательпых частях речи.
Эти особенности овокатолов давно замочены исследователями и были 

причислены ими к явлениям так называемой аеканокичаоЭ или экстра- 
аормальвой фонетики.

В подразделе "Ономатопоэтическая структура звугоподраганпй" 
отмечено, что ош  процесс образования онсматопов в украинской диа
лектологии не изучался. Ономатопоэтическое образование -  явление 
словообразовательное, поскольку аз фонических элементов кошфетно- 
го языка, приблизительно изображающих ссответет^ющие звучания рэ- 
альной действительности, создаются повне олова.

В противовес традиционному морфологическому словообразование 
ономатопоза обозначено термином ономатопообшзозание. Под окоматопо- 

образованяем понимается те словообразовательные явленая, которые 
наблюдаются (о точка зрения словообразования) в звукоподражаниях.
Во избежание смешивания понятий традиционного словообразования в 

ономатопоэтического, а также искусственного перенесения терминов
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аф іксального словообразования на обозначение понятий в сфере оно- 
матопеи, вводятся новые термины. Ими являются ономатопоэтическая 

модель, формансные ономатопы (от лат. foraouo, - a t i s  -  образующий). 
которые в свою очередь делятся на инициальные (соответственно при

ставочные от л ат .іа іт іш г , -1 в -  начало), финальные (соответствен
но суффиксальные, от лат. f l a i s ,  - i s  в -  конец) и медиальные, обра

зованные при помощи вставка в первичный ояоматоп (о? лат, eedlus,
- і  v. -  середина)5 а также композиционные ономатопы (соответственно 

компоэитты, от лат. cempoeitlo, -cmis і  -  составление, сочетание, 
сложение). Введен термин ономатопоэтическая структура (соответствен

но словообразовательная) (си. схему)

Вопрос о применении понятия модели к ояоштопообразованизо был 
поставлен в трудах Л.Бяуадилда, Б.Уорфа, С.Ульманна, но не бідло по
пытки репшть этот вопрос на материале какого-либо конкретного языка.

В сфере ономатопеи, как показывает изучаемый материал, широко 
функционируют ономатопоэтические модели. Их насчитывается около 80. 

Существуют ряды ономатопов, в которых имеются определенные черты,
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присудив ономатопоэтической модели: а) обидаЗ элемент ономатопоэтя- 
ческой структуры; б) обгаяй элемент, объединяющий члены ряда по при
знаку обобщенного значения. Ряд н е - ах Собеса элемент структуры) и 
эбедаГ элемент значения 'звук  от глухого удара’ : бах, гах, жах, тах, 
•’ах. Ряд на -ух. общий элемент значения ’звук от выливания волы*: 

бл’ух, бр’ух, жд'ух. Ряд на -ав  со значением ’подражания звукам, 

издаваемым животным®’ : вав, Гнав, курвав, гав, Яз’ав, маз, мйаз, 
в ’ав, мн’ав, курн’аз , крав, кр’ав, о’аа, ц’ав, хав, хавав, пахаваз 
я т .д . Ряд на - ез о тем же значением;к о е є е , кувев, куковез, кухудев, 
бев, гев, д з 'ен . хев, жехев, к ’ ев, т ’ев, а ’еа. хккячев и т .д , Име
ется такир же ряды на -а ,  ~аб, - і г ,  -р г , - е ,  -в ,  -ек , - ік ,  -ах ,
-нк, -ок, -рк , -ук, -хк, -ол’ , -ул*, -ам, -им, -ум, -ан , -ен , -ин,
- ін*. -о , -чіп. -в я . - ш ,  -мп, -ар , -ер , -яр , - ip ,  -op, -ур и т .д .

Сив четко выделены в обратном индексе (см. приложения, index a «ergo).
Ономатопоэтические ряды звукоподражаний существенно отличают

ся от рядов аффиксального моделированного словообразования: она не 
настолько многочисленны, не настолько продуктивны, монолитны з все
объемлющи, ибо их намного меньше, нежели, налрааер, существительных, 
исчисляющихся тысячами.

3 подразделе рассмотрены * орманоные (инициальные, медиальные, 
финальные) и композиционные ономатопы. їорманса звукоподражаний -  
это не дополнительные звуковые элемента в оноиатопах, они имеют 
звукоподражательное происхождение. йлипиальиые ономатопы: пахаваж 
па+хавав, поховав(  по+ховав, чубоек< чу+бовк, чубовс< чу-*-бово, иу- 
бОЕ1Т< ИУ+-60ВЦ, ПИ’уб0ВЦ4 ШЛ’утбОВЦ, ПІДПХЛХГЧ ПІ Д- НПЛІ ?* ,  дудггу- 

рут*< пуд+пурут’ и т .д . Финальные ономатопы с Фивадядо -ул*: ска- 

вул*< схаву+ул’ ; ~ут’ : пугу?*< пугу+ут*; скану?*< скагу+у?5 (наблю

дается явление наложения), Lie ди альянс оиоматопы или расширенные при 

помог® согласных z гласных (интерфиксов): I )  б+гласний: ц іб ін ’/ц ія і ,  

ц і/б і /н ’/, я іб ір /ц г р -ц і /б і /р / ,  ч ід ір /ч ір ~ ч  і/б  і / р / ;  2) іч  гласный:
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б е г а /б е ~ б е /г /е /,  пугу Лгу -п у /г /у ,  чкппс/чвх чи/гн /к; также засви

детельствованы вставка л+гласный, р+гласный, расширение ономатопов 
носовыми согласными м,н. Расширение диалектных ономатопов осущест

вляется с помощью гласных у ,в ,а ,1 .  Но чаще происходят расширение 

при повощи согласных.
Среди провзводных ономатопов важное место занимают многочис

ленные редуплицированные образования: полностью редуплицированные, 
с редуплицированными началом ономатопоэтического образования, се

редины в конечной части; засвидетельствована также частичная ре
дупликация о интерфиксацией.

Расширение ономатопов, полная s частичная редупликация выпол
няют одну общую Дункцшп -  усиливают выразительность корня. В иссле

дуемых говорах чаще встречается редупликация (полная, частичная, 

частичная с иитсрФиксацией), чек расширение ономатопов интер1икса
ми р „л ,г ,б ; расширение звукоподражаний плавным р наблюдается чаще, 
чем плавным л.

Редупликация корня в расширение его плавными согласными -  яв
ления сяпонмшчные. Об этом свидетельствует употребление в ОДНОМ и 

том же говоре овоматопов с редупликацией я расширением корня плаь- 

№ .«: кокодак в кол кодак 'подрахаш'я звукам кудахтания кур’ , отме
ченные а борзавских говорах; д'аГ-д'аг* я д 'арГ -д 'ар ґ 'подражания 

звукам, издаваемым гусьми*, засвидетельствованных з гуцульских го
ворах.

Композиционными считаются производные ономатопы, образованные 
путем сложения двух первичных. Она представляют собой сложенные 
структуры, состоящий е з : I )  междометия и собственно ояоматопа: 
авру<а+вру, абр'у<а+бр’у ; 2) яэ двух собственно ономатопов: курваз< 

куривав, нурн'авхкур+н'ав, кургів<кур+гів, ккхивхкя+хив, марвав< 
иарн-вав, хававсхав*-вав, кував<ку+вав, кудувев<куку+вев и т .д .

Таким образом, в сфере ономатопеи наблюдаются процессы, позво-
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лающие утверждать, что ономатопея -  явление словообразовательное. 
Зтс утверждение -  один из зесомых факторов, требующих признания за  
ономатопами определенного риеста в системе частей речи.

Онокатопообразование имеет свои особенности. Оно образует как 
бы отдельную подсистему (низшую студень), с только ей свойственны
ми принципами, чуздшля в чем-то высшему афйяксальвому словообразо

ванию.
Во з  5 о р о !  г л а в е  "Структура отономат опо эта че ских

производных" в подразделе "Словообразовательная структура и семан

тика отояоматопоэтическях глаголов" отмечено, что звукоподражатель
ные слова являются активной словообразовательной базой. Кавдая из 
лексико-семантических групп оноштопов обладает своим словообразо

вательным потенциалом, имеет свой круг производных. Нами составлено 
650 словообразовательных гнезд, исходными еданицаш которых являет
ся собственно онсматопы. Структура словообразовательных гнезд вахо- 
дится в прямой зависимости от деривационных возможностей исходных 
слов и потому гнезда ономатопов довольно своеобразны по своему 
строению» содержат разное количество производных. Гнезда включают 

в свой состав разные категории слов, в их а? ере активно функциони
рует словообразовательные отономатопоэтические модели глаголов, су
ществительных, реже прилагательных и наречий. Продуктивность, регу
лярность, удельный вес зтих моделей в диалектной лексакв ареала 
Карпат до сих пор ае изучались.

На способность звукоподражаний быть источником новых олоз ука

зывали 0 .Есперсен, Н.И.Ашмарин, З.Сегшр, В.Сналкчка, А.И.Германович 

и др. Основное ядро дериватов от звукоподражаний составляют отоно- 

матопозтаческие глагольные образования, в меньшей стеиеяв -  суще

ствительные я придаютедышз.

Глагольные, дериваты, образованные от ономатопов, называют 

глагплгша звучания. Образование глагольных дериватов на. I  дериват-
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ционной ступени считаем закономерным, поскольку в семантике про
изводящих исходных слов содержится значение действия, а дериваты 
обозначают воспроизведение звуков (звуковых сигналов), сопровожда
ющих действия человека, животных, состояния, явления. В отличие от 
ономатопов, которые указывают только на звуковой сигнал, отонома- 
топоэтические глагольные дериваты обозначают уже само действие, для 
которого характерна интенсивность (особенно при редупликации), про- 

цессуальность, .длительность (с суффиксом -к а -)  или же однократность, 
мгновенность (с суффиксом -ну-) Е т .д .

Отономатопозтические глагольные образования объединяются в 
один словообразовательный тип, поскольку они характеризуются I )  общ
ностью формального показателя, который отличает производные олова 

от производящих (суффиксы -а - ,  -к а - ,  ~ча~, -о та -, - о т і- ,  -ну- и 

д р .) ;  2) принадлежностью к одной части речи; 3) общностью семанти
ческого отношения производного слова к производящему.

Этот словообразовательный тип представлен семью словообразо
вательными моделями. Словообразовательная модель -  понятие более 
узкое, чем тип. Это конкретный структурный подтип, который пред

ставляет собой формально-семантическую схему построения слов, ха
рактеризующуюся общностью деривационного значения, лексико-грамма
тического характера мотивирующего слова, тождеством аффикса, кроме 
того, общностью семантико-словообразовательного значения.

Параллельно со словообразовательной структурой рассматривает
ся семантика отономатопоэтических глагольных образований.

Каждый производный отономатопоэтический глагол отражает в сво
ем семантическом строении прежде всего общий смысл, общую идею, за
ложенную в семантике ономатопоэтического образования. В словообра
зовательном гнезде сема звучания собственно ономатопа принимается 

воаьш производными, составляющими систему словообразовательного 
2И8зда звукоподражаний.
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Отономатопоэтнческие глаголы на основании значений первичных 
единиц ономатопов объединены в пять ле кс ико-с е кант и че с них групп:
1) воспроизводящие звучания, которые сопровождают действия, движе- 

ния человека и животных: а) воспроизводящие звуки, образующиеся
конкретными предметами, механизмами; б) воспроизводящие звуки воз
действия человека на жидкости; в) воспроизводящие звуки стука, 
треска, скрипа, шума, ударов, падений;

2) воспроизводящие звуки, издаваемые животными (млекопитающимися, 
домашней птицей, дикими птицами, насекомыми, земноводными (гры

зунами) ;
3) воспроизводящие звуки, которые сопровождают разные состояния, 

явления;
4) воспроизводящие звуки физиологических процессов человека а жи

вотных;
5) воспроизводящие звуки, которые характерны для процесса говоре

ния (речи).
Отономатопоэтические глаголы звукоподражательного тина были 

известны, как указывает А.Мейе, уже некоторым индоевропейским язы

кам и сохранились в славянских также, как в балтийских. Это тип 

древний, в большей степени он сохранился в говорах, чем в литера

турном языка.
В исследуемых говорах функционируют следующие отономатопоэти

ческие глагольные модели З і—а -(ти ), 3*—ка-(ти ), З і— і - ( т и) ,  3+-гча-(ти), 
З і—о т і- (т и ) , 3+-ота-(ти), 3+-ну-(ти) и их варианты.

Модель Зі—а-(ти) восходит к праславянскому периоду, op. " z i ip -  
Slip-a-tl (ЭССЯ,УИ,38), *xlop~“xlop-a-*! (ЭССЯ.УИ.Зб), ***** -  

ttfcrek-a-*i (ЭССЯ,П,398). Функционирует модель в большинстве совре

менных славянских языков и их говорах. По этой модели образовано 

IG0 глагольных дериватов, например, т ’ух-а-ти •воспроизводить звуки 

стегания кнутом* (Б . ,3 . ,0 с . ,Р п .) ,  цаиг-а-ти ' т . с . * (Б ор .,К р.),



21

ц ’вох-а-ти '’т .с .*  (ДроДоп.), чвах-а-ти (Чрн.)„ швак-а-ти ’т . с . '  

(Р п .,О с .,Я в .), шйак-а-ти ’т .с „ ’ (Ун.) и другае. Суффикс -а -(ти ) 
валентен звукоподражательным основам, оканчивающимся чаще всего 
на согласный, присоединяющийся к последней аглютинативно. Агглю

тинация обменяется тем, что звукоподражания лишены форм словоизме
нения, системы грамматических форм, а это влияет на особенности 
образования от них глаголов.

Модель З ^ к а -(т и )  -  общеславянская словообразовательная модель. 

Звукоподражательные глаголы, созданные по этой модели, принадлежат 
к древнейшему пласту славянской лексики. Излагаются разные взгляды 
на элемент -к -  в суффиксе -к а -. Автор разделяет точку зрения Д.Ьо- 
раиича, который доказал, что элемент -к -  имеет свое значение, про
вел историю от детерминатива до продуктивного суффикса. Суффикс 
-к а -  сохранил свое древаее деминутивное значение в некоторых гла
голах в закарпатских говорах. В мараыорошских и боржавских, напри
мер, гоапкати ’грести сепо, листья' употребляется с нейтральным 
значением действия, а во всех других говорах Закарпатья диалекто- 
иосителя воспринимают грапкати с уменьшительно-ласкательным значением.

ійодель 3*—ка-(тк) в исследуемых говорах продуктивнее, чем мо
дель 3+ -а-(тй ). Ее репрезентируют 345 отономатопоэтических глаголов.

В э а п л ш ч е п п н  работы обобщены полученные результаты, 
изложена основные теоретические выводы.

1, Ономатопоэтическая лексика представляет собой определенную 
систему. На основе общности семантики подражаний звучаниям, денота
тов звукоподражания распределяются по пяти лексико-семантических 
группах.

2. Семантика звукоподражаний находится в отношениях приблизи
тельного соответствия из внеязшювнми звучаниями, она -  результат 
сх отражения, отсюда и причина фонетической мотивированности оно-
матэпов.
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3. Звуковые оболочки звукоподражаний, таким образом, связаны 
с соответствующими явлениями объективной действительности через их 
значение, которое всегда является конкретним.

4. На основании анализа около 800 собственно ономатопов мы об
наружили в ономатопоэтической системе говоров украинских Карпат 

звукоподражания, функционирующие также в других украинских говорах 
и в литературном языке. Иногда звукоподражания, засвидетельствован
ные в говорах исследуемого ареала не совпадают по значению с звуко
подражаниями, Функционирующими в литературном языке.

Часть засвидетельствованных нами ономатопов активно функциони

руют и в других говорах украинского языка (фиксируются лексико-^гра- 
Фическими источниками), но не засвидетельствованы СУІ.'ом, хотя про

изводные отономатопоэтичеекие образования здесь имеют место. Так, 

глаголы дренькати, дреньчати. баж ати, бомкати, баламкати, клепати, 
Фукати, в і вкати, грохати и другие отмечены С Углом, а первичные оноыа- 
топн, от которых они образованы дрень, бам, брм, балам, клеп, Фу, 
в ів , грох и т .п . не зафиксированы, хотя активно употребляются в 

разговорной речи, в стиле художественной литературы.
Значительная часть зафиксированных нами ономатопов имеет узкую 

локализацию, не имеет параллелей в других украинских говорах и в ли
тературном языке. Такие звукоподражательные образования являются 
собственно диалектизмами (типа мараморошского швіт*, швіт’-ш вітр 
’подражание звукам, издающимся во время косьбы», гуцульского кріц, 
кріц-кріц ’подражание звукам равномерного резания ножницами, шур

шащих предметов (бумаги)’ , верховинского чирінк, чиріпк-чирінк ’Т .О .’ 
и т .п . ). Всего собственно диалектных ономатопоэтических образований 
в гуцульских, закарпатских, бойковских (и смежных покутско-буковин- 

схих) говорах нами засвидетельствовано около 460. Ономатогш могут 

расширять свои значения, развивать на основании прямого переносные 

значения.
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5. С точки зрения Фонетической структуры засвидетельствован
ные ономатопы представляют собой систему фюнемотипов и подтипов. 
Наиболее продуктивным в воследоваяных говорах является трехфонемный 
тип cvc с соответственными подтипами.

6. Ономатопы имеют довольно высокую степень фонетической упо
рядоченности. Их фонетический состав соответствует системе вокализ
ма и консонантизма карпатских говоров. Консонантные компоненты в 
ономатопах функционально более вплине, базовые. Они способствуют 
передаче тех или иных звуковых впечатлений: губные звуки передают 
отчетливые, хлопающие звучания, заднеязычные -  отрывистые; свистя

щие, шипящие употребляются в ономатопах, передающих дребезжащие и 
им подобные звуки; аффрикаты -  чавкающие и т .п .

7. Фонетический отрой звукоподражаний отличается от фонетиче
ского строя неономатопоэтической лексики: I )  в веономатопоэтиче- 

ских словах отсутствует фонетическая мотивация; в ономатопах звуки 

сами по себе сигнализируют с наличии значения; 2) звукоподражатель
ные слова тяготеют к аномалии и содержат в своем составе или какой- 
то непривычный звук или необычную группу звуков (например, редупли
кация вокалических ила консонантных компонентов: йЗ-и-и-и-м, 
бр-р-р-р, при помощи которой выражается прерывистость звучания).

6. Для ономатопов характерно звуковое варьирование, вызванное 
переменностью консонантных или вокалических элементов, что приводит 
К образованию рядов, вариантов овоматопов.

9. Ономатопоэтическое образование -  явление словообразователь
ное -  поскольку из фонических элементов данного конкретного языка 
создаются новые слова (ономатопы). В системе ономатопов действуют 
окай© 80-П ономатопоэтических моделей, в которые объединены звуко- 

педраиания а) по общему элементу ономатопоэтической структуры;
б) по общему элементу, объединяющему члены ряда по признаку обобщеп- 
goro значения (см. index a -feergo).
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10. По своему ономатопоэтическому строению звуководражания де

лятся на первичные, производные и составные производные. В образо
вании производных ономатопов принимают участие инициалу, медиали, 
финали; составные производные образованы при помощи композиции. От
сюда инициальные, медиальные, финальные производные ономатопы и 

составтше композиционные ономатопы. Ономатопообразование имеет своз 
особенности. Оно составляет словообразование как бы отдельную под
систему, нижнюю ступень, ИМЄХЖ!УЮ только ей свойственные принципы.

11. Звукоподражания являются активной словообразовательной ба
зой для образования категории слов других частей речи. Основное яд

ро дериватов от звукоподражаний составляют глаголи, меньше -  суще
ствительные и прилагательные. Образование в основном глагольных де

риватов в результате первой деривационной ступени считаем закономер
ным, ибо в отличие от ономатопов, которые указывают только на звуко
вой сигнал, отономатопоэтические глагольные дериваты обозначают уже 
само действие, для которого характерна интенсивность, процессуаль- 
ность, длительность или же однократность, мгновенность.

12. В опере отономатопоэтические-: глагольных образований дейст

вует семь словообразовательных моделей: 3+-а-(ти), 3+ -ка-(ти), 

3+_ча-(ти), 3 + -і-(т и ) , 3+-ота-(ти), 3 + -оті-(ти ), 3+-ну-(тн). Наибо
лее продуктивной является модель 3+-ка-(ти), по которой образовано 

464 глагольных деривата.
13. Кроме анализа словообразовательной структуры, глагольные 

дериваты проанализированы с точки зрения семантики. Семантический 

анализ производных слов позволяет уловить специфику этих единиц, 

при помощи такого анализа определяется словообразовательное значе
ние производных слов,

14. К к.ыкдому исследуемому ономатопоэтическому глаголу приво

дятся параллели с других украинских говоров літературного языка. В 

карпатских говорах нами засвидетельствовали глаголи, активно функ

ционирующие в других украинских говорах и в литературном языке и
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глаголи, не имеющие параллелей и являющиеся диалектными образованиями.
15. В процессе образования отономатопозтических глагольных деря-

л</ватов от ономатопов наблюдается ряд морфологических явлений: агглю
тинация, наложение, усечение. Наиболее характерной является агглю
тинация.

16. Подавляющее большинство рассмотренных глаголов звучания по
лисемичны блаїюдаря акустическое компоненту, который чаще других 
лежит в основе дальнейшего развития и расширения значений ономато
поэтических глаголов.

П р и л о ж е н и я  содержат список условных сокращений насе
ленных пунктов, индекс ономатопов с паспортизацией, ііяО&'іС & 
ояоматопов, гнездовой словообразовательный словарь звукоподражаний, 
словообразовательные отонокатопоэтические модели 3+-ча-(тн),
3+-х-(ти), Зг-ота-(ти ), Зі—о т і-(тн ), Зь-ну-(ти), отономатопоэтиче- 
ские именные образования, а также определена роль ономатопеи в дет
ском лексиконе и арго.
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