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ВВЕДЕНИЕ 

Представленные Вашему вниманию материалы посвящены раз-
личным видам разборов по хантыйскому языку на основе казымского 
диалекта. Виды разборов входят в основную школьную программу и 
могут помочь при подготовке учащихся к государственной итоговой 
аттестации, к олимпиадам разного уровня по родному языку. В ме-
тодическом пособии рассмотрены и систематизированы следующие 
виды разборов: фонетический, морфемный, морфологический (име-
ни существительного, имени прилагательного, имени числительно-
го, местоимения, глагола, наречия), синтаксический (словосочета-
ния, простого предложения, сложного предложения). 

При работе с данным пособием предоставляется возможность 
повторить теоретические основы языка и различные виды разборов, 
изучаемые в школе; даются методические рекомендации по анализу 
языковых единиц. 

Материалы пособия помогут систематизации знаний обучаю-
щихся. Они могут помочь в подготовке студентов к преподаванию 
хантыйского языка, а также будут способствовать дальнейшей ис-
следовательской работе в этой области. Особая ценность пособия, 
на наш взгляд, заключается в том, что, используя данные материалы, 
учителя и студенты могут самостоятельно получить знания в обла-
сти анализа лингвистических единиц. 

В каждом из разделов, посвящённых тому или иному виду разбо-
ра, приводятся необходимые теоретические сведения, план разбора, 
образцы разбора, в приложении даны грамматические таблицы и 
список использованной и рекомендованной литературы. 

Методическое пособие предназначено для учителей школ, препо-
давателей средних учебных заведений и всех, кто заинтересован в 
изучении хантыйского языка. 
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1. ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА

Фонетика – раздел языкознания, изучающий способы образова-
ния звуков речи и их акустические свойства, т. е. физиологию и аку-
стику звуков речи. 

Фонетический разбор слова заключается в характеристике слого-
вой структуры и звукового состава слова и предполагает элементы 
графического анализа. 

При проведении фонетического разбора необходимо обязательно 
произносить слово вслух. Нельзя автоматически переводить буквен-
ную запись в звуковую, это ведёт к ошибке. Нужно помнить, что ха-
рактеризуются не буквы, а звуки слова. 

Звуки речи 
Хантыйское письмо – звуко-буквенное. Основные его единицы 

– буквы – соотносятся со звуковыми (фонетическими) единицами 
языка. Звуко-буквенная система письма предполагает максимально 
точное отображение звуков, установление соответствий между зву-
ками и буквами. 

Выполнить фонетический разбор слова – значит определить, из 
каких звуков оно состоит. 

Звуки бывают гласными и согласными. 
Хантыйский алфавит (набор букв, расположенных в условном, но 

строго определённом порядке) состоит из 29 букв, каждая из кото-
рых существует в двух вариантах: прописная (большая, заглавная) и 
строчная (малая). 

Гласные 
Гласных букв в алфавите казымского диалекта хантыйского языка 

11, они обозначают 9 фонем полного образования: а [а], ӑ [ǎ], о [ɔ], 
ɵ [ǫ], у [ŏ], ў [ǔ], и, ы [i]*, є [ɛ], э [е] и один звук неполного образо-
вания – редуцированная фонема смешанного ряда среднего подъёма 
– ə [ə]. 

*Буквы и и ы обозначают фонему /i/, которая реализуется в двух вариантах – [i] и [ĭ].
Звук [i] на письме обозначается буквой и. Он произносится во всех типах сло-

гов, в абсолютном начале слова и после согласных:
а) губных – м, п, в;
б) среднеязычных – й, н’, щ, л’, й;
в) заднеязычных к и х.
Звук [ĭ] на письме обозначается буквой ы. Он произносится после переднеязыч-

ных согласных л, ԓ, н, р, с, т, ш.
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Гласные полного образования бывают долгими и краткими. 
Долгие гласные – а [а], о [ɔ], ɵ [ǫ], є [ɛ], э [е]. Краткие гласные – ӑ 
[ǎ], у [ŏ], ў [ǔ], и, ы [i]. 

Состав гласных, способных употребляться в первом и в не пер-
вом слогах, различается: в первом слоге употребляются все гласные 
полного образования и не употребляется гласный неполного образо-
вания, тогда как состав гласных не первого слога ограничен гласны-
ми – а [а], э [е], є [ɛ], и, ы [i], ə [ə]. 

Слог – это звук или несколько звуков, которые произносятся од-
ним толчком выдыхаемого воздуха. 

Количество слогов в слове определяется количеством в нём глас-
ных букв: сколько в слове гласных букв, столько и слогов (пух ‘маль-
чик’ – 1 слог, пу-хєм ‘мой сын’ – 2 слога, пу-хи-йєм ‘мой сынок’ – 3 
слога). 

Гласные бывают ударными и безударными. В хантыйском языке 
ударение почти всегда падает на первый слог. 

Согласные 
Согласных букв в алфавите казымского диалекта хантыйского 

языка 18, они обозначают 18 звуков: в [w], й [j], к [k], л [l], ԓ [λ],  
л’ [λ’], м [m], н [n], н’ [ń], ӈ [ŋ], п [p], р [r], с [s], т [t], т’[ť], х [χ], 
ш [š], щ [ś]. 

Согласные хантыйского языка по степени шумности бывают 
шумными и малошумными. Шумные согласные: к [k], ԓ [λ], л’ [λ’], 
п [p], с [s], т [t], т’ [ť], х [χ], ш [š], щ [ś]. Малошумные согласные: в 
[w], й [j], л [l], м [m], н [n], н’ [ń], ӈ [ŋ], р [r]. 

По месту образования бывают губными, переднеязычными, 
среднеязычными, заднеязычными. Губные согласные: п [p], м 
[m], в [w]. Переднеязычные согласные: т [t], ш [š], с [s], ԓ [λ], н [n], 
р [r], л [l]. Среднеязычные согласные: й [j], л’ [λ’], н’ [ń], т’ [ť], щ 
[ś]. Заднеязычные согласные: к [k], х [χ], ӈ [ŋ]. 

Выполняя фонетический разбор слова, вы записываете это слово 
в квадратных скобках, то есть транскрибируете его. 

Транскрипция – это точная передача всех тонкостей произно-
шения слова независимо от его графического и орфографического 
написания. Например: ԓоньщ [loś], васы [wasĭ]. 
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ПЛАН ФОНЕТИЧЕСКОГО РАЗБОРА 
1. Разделить слово на слоги, указать количество слогов. 
2. Поставить ударение в слове, указать ударный слог. 
3. Записать слово фонетической транскрипцией. 
4. Дать характеристику звуков по порядку. Характеристика 

гласного звука: полного или неполного образования, долгий 
или краткий, ударный или безударный, какой буквой 
обозначен. Характеристика согласного звука: степень 
шумности (шумный или малошумный), по месту образования 
(губной, переднеязычный, среднеязычный, заднеязычный), 
какой буквой обозначен. 

5. Указать количество букв и звуков в слове. 

Образцы фонетического разбора 

АВКА – ручной олень
1. ав-ка – 2 слога; 
2. áв-ка – первый слог является ударным; 
3. [awka]; 
4. а – [a] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  в – [w] – согласный, малошумный, губной; 
  к – [k] – согласный, шумный, заднеязычный; 
  а – [a] – гласный полного образования, долгий, безударный; 
5. 4 буквы, 4 звука. 

АԒТӘСТЫ – носить что-либо куда-либо
1. аԓ-тәс-ты – 3 слога; 
2. áԓ-тәс-ты – первый слог является ударным; 
3. [aλtәstĭ]; 
4. а – [a] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  ԓ – [λ] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  с – [s] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ы – [ĭ] – гласный полного образования, краткий, безударный;
5. 7 букв, 7 звуков. 
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ВОТӘӇ – ветреный
1. во-тәӈ – 2 слога; 
2. вó-тәӈ – первый слог является ударным; 
3. [wɔtәŋ]; 
4. в – [w] – согласный, малошумный, губной; 
  о – [ɔ] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  ӈ – [ŋ] – согласный, малошумный, заднеязычный; 
5. 5 букв, 5 звуков. 

ВЄНШ – лицо
1. вєнш – 1 слог; 
2. вє́нш – первый слог является ударным; 
3. [wɛš]; 
4. в – [w] – согласный, малошумный, губной; 
  є – [ɛ] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  ш – [š] – согласный, шумный, переднеязычный; 
5. 4 буквы, 3 звука. 

ЙАКТЫ – танцевать
1. йак-ты – 2 слога; 
2. йáк-ты – первый слог является ударным; 
3. [jaktĭ]; 
4. й – [j] – согласный, малошумный, среднеязычный; 
  а – [a] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  к – [k] – согласный, шумный, заднеязычный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ы – [ĭ] – гласный полного образования, краткий, безударный; 
5. 5 букв, 5 звуков. 

ЙОХӘМ – сосновый бор
1. йо-хәм – 2 слога; 
2. йó-хәм – первый слог является ударным; 
3. [jɔχәm]; 
4. й – [j] – согласный, малошумный, среднеязычный; 
  о – [ɔ] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  х – [χ] – согласный, шумный, заднеязычный; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  м – [m] – согласный, малошумный, губной; 
5. 5 букв, 5 звуков. 
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КИНШКА – книга
1. кин-шка – 2 слога; 
2. ки́н-шка – первый слог является ударным; 
3. [kinška]; 
4. к – [k] – согласный, шумный, заднеязычный; 
  и – [i] – гласный полного образования, краткий, ударный; 
 н – [n] – согласный, малошумный, переднеязычный; 
 ш – [š] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  к – [k] – согласный, шумный, заднеязычный; 
  а – [a] – гласный полного образования, долгий, безударный; 
5. 6 букв, 6 звуков. 

ЛЫПӘТ – лист (растения, дерева)
1. лы-пәт – 2 слога; 
2. лы́-пәт – первый слог является ударным; 
3. [lĭpәt]; 
4. л – [l] – согласный, малошумный, переднеязычный; 
  ы – [ĭ] – гласный полного образования, краткий, ударный;  
 п – [p] – согласный, малошумный, губной; 
 ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  т – [t] – согласный, шумный, среднеязычный; 
5. 5 букв, 5 звуков. 

ԒАВӘРТ – тяжёлый
1. ԓа-вәрт – 2 слога; 
2. ԓá-вәрт – первый слог является ударным; 
3. [λawәrt]; 
4. ԓ – [λ] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  а – [a] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  в – [w] – согласный, малошумный, губной; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  р – [r] – согласный, малошумный, переднеязычный; 
  т – [t] – согласный, шумный, среднеязычный;
5. 6 букв, 6 звуков. 

МИТАԒӘТЫ – нанять
1. ми-та-ԓә-ты – 4 слога; 
2. ми́-та-ԓә-ты – первый слог является ударным; 
3. [mitaλәtĭ]; 
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4. м – [m] – согласный, малошумный, губной; 
  и – [i] – гласный полного образования, краткий, ударный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  а – [a] – гласный полного образования, долгий, безударный; 
  ԓ – [λ] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ы – [ĭ] – гласный полного образования, краткий, безударный; 
5. 8 букв, 8 звуков. 

МОЙԒАНТТЫ – одаривать друг друга 
1. мой-ԓант-ты – 3 слога; 
2. мóй-ԓант-ты – первый слог является ударным; 
3. [mɔjλantĭ]; 
4. м – [m] – согласный, малошумный, губной; 
  о – [ɔ] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  й – [j] – согласный, малошумный, среднеязычный; 
  ԓ – [λ] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  а – [a] – гласный полного образования, долгий, безударный; 
  н – [n] – согласный, малошумный, переднеязычный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ы – [ĭ] – гласный полного образования, краткий, безударный; 
5. 9 букв, 8 звуков. 

ОМӘСТЫ – сидеть
1. о-мәс-ты – 3 слога; 
2. ó-мәс-ты – первый слог является ударным; 
3. [ɔmәstĭ]; 
4. о – [ɔ] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  м – [m] – согласный, малошумный, губной; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  с – [s] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ы – [ĭ] – гласный полного образования, краткий, безударный; 
5. 6 букв, 6 звуков. 

ӨМЩАԒӘТЫ – облюбовать
1. өм-ща-ԓә-ты – 4 слога; 
2. ө́м-ща-ԓә-ты – первый слог является ударным; 
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3. [ǫmśaλәtĭ]; 
4. ө – [ǫ] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  м – [m] – согласный, малошумный, губной; 
  щ – [ś] – согласный, шумный, среднеязычный;
  а – [a] – гласный полного образования, долгий, безударный;
  ԓ – [λ] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный;
  ы – [ĭ] – гласный полного образования, краткий, безударный;
5. 8 букв, 8 звуков. 

ӨХӘԒ – нарта
1. ө-хәԓ – 2 слога; 
2. ө́-хәԓ – первый слог является ударным; 
3. [ǫχәλ]; 
4. ө – [ǫ] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  х – [χ] – согласный, шумный, заднеязычный; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  ԓ – [λ] – согласный, шумный, переднеязычный; 
5. 4 буквы, 4 звука. 

ПЄЛӘК – половина
1. пє-ләк – 2 слога; 
2. пє́-ләк – первый слог является ударным; 
3. [pɛlәk]; 
4. п – [p] – согласный, малошумный, губной; 
  є – [ɛ] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
 л – [l] – согласный, малошумный, переднеязычный;
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  к – [k] – согласный, шумный, заднеязычный;
5. 5 букв, 5 звуков. 

СӐӇХӘМ – яр, крутой берег
1. сӑӈ-хәм – 2 слога; 
2. сӑ́ӈ-хәм – первый слог является ударным; 
3. [sӑŋχәm]; 
4. с – [s] – согласный, шумный, переднеязычный; 
 ӑ – [ǎ] – гласный полного образования, краткий, ударный; 
  ӈ – [ŋ] – согласный, малошумный, заднеязычный; 
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  х – [χ] – согласный, шумный, заднеязычный; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  м – [m] – согласный, малошумный, губной; 
5. 6 букв, 6 звуков. 

СЄӇКАЩТЫ – биться, драться 
1. сєӈ-кащ-ты – 3 слога; 
2. сє́ӈ-кащ-ты – первый слог является ударным; 
3. [sɛŋkaśtĭ]; 
4. с – [s] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  є – [ɛ] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  ӈ – [ŋ] – согласный, малошумный, заднеязычный; 
  к – [k] – согласный, шумный, заднеязычный; 
  а – [a] – гласный полного образования, долгий, безударный; 
  щ – [ś] – согласный, шумный, среднеязычный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ы – [ĭ] – гласный полного образования, краткий, безударный; 
5. 8 букв, 8 звуков. 

УВӘС – север
1. у-вәс – 2 слога; 
2. ý-вәс – первый слог является ударным; 
3. [ŏwәs]; 
4. у – [ŏ] – гласный полного образования, краткий, ударный; 
  в – [w] – согласный, малошумный, губной; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  с – [s] – согласный, шумный, переднеязычный;
5. 4 буквы, 4 звука.

УЩМАР – хитрость
1. ущ-мар – 2 слога; 
2. ýщ-мар – первый слог является ударным; 
3. [ŏśmar]; 
4. у – [ŏ] – гласный полного образования, краткий, ударный; 
  щ – [ś] – согласный, шумный, среднеязычный; 
  м – [m] – согласный, малошумный, губной; 
  а – [a] – гласный полного образования, долгий, безударный; 
  р – [r] – согласный, малошумный, переднеязычный; 
5. 5 букв, 5 звуков. 
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ЎВӘТТЫ – крикнуть, вскрикнуть 
1. ў-вәт-ты – 3 слога; 
2. ў́-вәт-ты – первый слог является ударным; 
3. [ǔwәttĭ]; 
4. ў – [ǔ] – гласный полного образования, краткий, ударный; 
  в – [w] – согласный, малошумный, губной; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный;
  ы – [ĭ] – гласный полного образования, краткий, безударный; 
5. 6 букв, 6 звуков. 

ЎӇӘԒ – рот
1. ў-ӈәԓ – 2 слога; 
2. ў́-ӈәԓ – первый слог является ударным; 
3. [ǔŋәλ]; 
4. ў – [ǔ] – гласный полного образования, краткий, ударный; 
  ӈ – [ŋ] – согласный, малошумный, заднеязычный; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  ԓ – [λ] – согласный, шумный, переднеязычный; 
5. 4 буквы, 4 звука. 

ХӐННЄХƟ – человек 
1. хӑн-нє-хɵ – 3 слога; 
2. хӑ́н-нє-хɵ – первый слог является ударным; 
3. [χǎnnɛχǫ]; 
4. х – [χ] – согласный, шумный, заднеязычный; 
  ӑ – [ǎ] – гласный полного образования, краткий, ударный; 
  н – [n] – согласный, малошумный, губной; 
  н – [n] – согласный, малошумный, губной;
  є – [ɛ] – гласный полного образования, долгий, безударный; 
  х – [χ] – согласный, шумный, заднеязычный; 
  ө – [ǫ] – гласный полного образования, долгий, безударный; 
5. 7 букв, 7 звуков. 

ХӐНШИ – рисовать
1. хӑн-ши – 2 слога; 
2. хӑ́н-ши – первый слог является ударным; 
3. [χǎnši]; 
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4. х – [χ] – согласный, шумный, заднеязычный; 
  ӑ – [ǎ] – гласный полного образования, краткий, ударный; 
  н – [n] – согласный, малошумный, губной;
  ш – [š] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  и – [i] – гласный полного образования, краткий, безударный; 
5. 5 букв, 5 звуков. 

ЭВӘТТЫ – резать, вырезать 
1. э-вәт-ты – 3 слога; 
2. э́-вәт-ты – первый слог является ударным; 
3. [ewәtĭ]; 
4. э – [e] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  в – [w] – согласный, малошумный, губной; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ы – [ĭ] – гласный полного образования, краткий, безударный; 
5. 6 букв, 5 звуков. 

ЄНӘМТЫ – расти 
1. є-нәм-ты – 3 слога; 
2. є́-нәм-ты – первый слог является ударным; 
3. [ɛnәmtĭ]; 
4. є – [ɛ] – гласный полного образования, долгий, ударный; 
  н – [n] – согласный, малошумный, переднеязычный; 
  ә – [ә] – гласный неполного образования, безударный; 
  м – [m] – согласный, малошумный, губной; 
  т – [t] – согласный, шумный, переднеязычный; 
  ы – [ĭ] – гласный полного образования, краткий, безударный; 
5. 6 букв, 6 звуков. 
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2. МОРФЕМНЫЙ РАЗБОР СЛОВА 

Разобрать слово по составу – значит выполнить его морфемный 
анализ, то есть указать, из каких частей оно состоит. Морфемный 
анализ играет значительную роль в формировании орфографиче-
ских навыков. 

Морфема (морфологическая единица) – это наименьшая (пре-
дельная, неделимая далее без потери данного качества) и регулярно 
воспроизводимая согласно моделям данного языка единица системы 
выражения, непосредственно соотносимая с соответствующим ей 
элементом системы содержания (семой). 

В хантыйском языке слово состоит из корня и суффиксов. В кор-
не заключено общее для всех однокоренных слов значение, напри-
мер: вєр ‘дело’, вєрəӈ ‘с делами’, вєрты ‘делать’, вєра ‘делай’. 

Корень – это непроизводная (или простая) основа, не заключаю-
щая в себе никаких аффиксов и выделяемая по отношению к данному 
состоянию языка – морфологический корень, или корневая основа. 

Суффикс – это выделяющаяся в составе словоформы послекор-
невая аффиксальная морфема. 

Суффиксы могут быть словообразовательными и словоизмени-
тельными. 

Словообразовательные суффиксы служат для образования слов с 
новым значением, словоизменительные суффиксы – для выражения 
грамматических значений слова. 

Словообразовательные суффиксы вместе с корнем слова состав-
ляют его основу. Основа слова – это носитель лексического значе-
ния слова. 

Словоизменительные суффиксы в именах существительных име-
ют значение числа, падежа, принадлежности, в глаголах – значение 
времени, наклонения, лица и числа. 

ПЛАН РАЗБОРА СЛОВА ПО СОСТАВУ 
1. Определить часть речи. 
2. Выделить основу слова. 
3. Выделить корень слова (для этого подобрать несколько 

однокоренных слов и вычленить в них общую часть). 
4. Выделить суффиксы (для этого подобрать несколько слов с 

теми же суффиксами). 
5. Обозначить все части слова.
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Образцы морфемного разбора

АПЩЄМӘН – братишка (наш)
1. апщємəн – имя существительное; 
2. основа – апщ-; 
3. корень – апщ-, однокоренные слова – апщи, апщийєм; 
4. суффикс – -ємəн – лично-притяжательный суффикс 1 л. дв. ч. при 

ед. ч. предмета; слова с такими же суффиксами – хот-ємəн, амп-
ємəн; 

5. апщ-ємəн. 

ВАНТԒЄМ – смотрю
1. вантԓєм – глагол; 
2. основа – вант-; 
3. корень – вант-, однокоренные слова – вантты, вантəпсы; 
4. суффиксы – -ԓ- – суффикс настоящего времени; -єм – суффикс 

объектного спряжения, 1 л., ед. ч. при ед. ч. объекта; слова с таки-
ми же суффиксами – вєр-ԓ-єм, эвəт-ԓ-єм; 

5. вант-ԓ-єм. 

ВӨНӘԒТЫЙӘԒТЫ – учиться 
1. вөнəԓтыйəԓты – глагол; 
2. основа – вөнəԓтыйəԓ-; 
3. корень – вөнəԓ-, однокоренные слова – вөнəԓтəпсы, вөнǝԓты; 
4. суффиксы – -т- – словообразовательный суффикс; -ыйəԓ- – сло-

вообразовательный суффикс; -ты – суффикс неопределённой 
формы глагола; слова с такими же суффиксами – рөпит-ыйəԓ-ты, 
омс-ыйəԓ-ты, вєр-ыйəԓ-ты; 

5. вөнəԓ-т-ыйəԓ-ты. 

ЙОНТӘСХИР – мешок для рукоделия 
1. йонтəсхир – имя существительное; 
2. основа – йонтəсхир; 
3. корень – два корня: 1) йонт-, 2) -хир, однокоренные слова – 

йонтəсты, хирыйэ; 
4. суффикс – -əс- – словообразовательный суффикс; слово с таким 

же суффиксом – йонт-əс-ԓўй;
5. йонт-əс-хир. 
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ЙУХТӘС – пришёл 
1. йухтəс – глагол; 
2. основа – йухт-; 
3. корень – йухт-, однокоренные слова – йухəтты, йухтыйəԓты; 
4. суффикс – -əс – суффикс прошедшего времени; слова с такими же 

суффиксами – вєр-əс, луп-əс; 
5. йухт-əс. 

КАВӘРМӘС – закипел 
1. кавəрмəс – глагол; 
2. основа – кавəрмə-; 
3. корень – кавəр-, однокоренные слова – кавəрты, каврəм; 
4. суффиксы – -мə- – словообразовательный суффикс; -с – суффикс 

прошедшего времени; слова с такими же суффиксами – мӑн-əс, 
вєр-əс; 

5. кавəр-мə-с. 

КЎВЩӘӇ – имеющий малицу 
1. кўвщəӈ – имя прилагательное; 
2. основа – кўвщəӈ; 
3. корень – кўвщ-, однокоренные слова – кувəщ, кўвəщԓы; 
4. суффикс – -əӈ – словообразовательный суффикс; слова с такими 

же суффиксами – хот-əӈ, рўв-əӈ; 
5. кўвщ-əӈ. 

КЎНШКАР – ноготь 
1. кўншкар – имя существительное; 
2. основа – кўншкар; 
3. корень – два корня: 1) кўнш-, 2) -кар, однокоренные слова – кўн-

шты, карəӈ; 
4. суффикс – нет; 
5. кўнш-кар. 

ԒАВԒӘСТЫ – дожидаться 
1. ԓавԓəсты – глагол; 
2. основа – ԓавԓəс-; 
3. корень – ԓавԓ-, однокоренные слова – ԓавəԓты, ԓавԓəмтты; 
4. суффиксы – -əс – словообразовательный суффикс; -ты – суффикс 

неопределённой формы глагола; слова с такими же суффиксами – 
ԓөт-əс-ты, мөӈх-əс-ты; 

5. ԓавԓ-əс-ты. 
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НАВРӘԒТЫЙӘԒТЫ – прыгать, скакать, ездить быстро на 
упряжке оленей

1. наврəԓтыйəԓты – глагол; 
2. основа – наврəԓтыйəԓ-; 
3. корень – навр-, однокоренные слова – навəрты, навəрнє; 
4. суффиксы – -əԓт- – словообразовательный суффикс; -ыйəԓ- – 

словообразовательный суффикс; -ты – суффикс неопределённой 
формы глагола; слова с такими же суффиксами – потəԓт-ый-
əԓ-ты, сорəԓт-ыйəԓ-ты; 

5. навр-əԓт-ыйəԓ-ты. 

НЄМԒЫ – без имени 
1. нємԓы – имя прилагательное; 
2. основа – нємԓы; 
3. корень – нєм-, однокоренные слова – нємəӈ, нєм; 
4. суффикс – -ԓы – словообразовательный суффикс; слова с такими 

же суффиксами – каш-ԓы, пай-ԓы; 
5. нєм-ԓы. 

ОМӘСԒӘМӘН – сидим 
1. омəсԓəмəн – глагол; 
2. основа – омəс-; 
3. корень – омəс-, однокоренные слова – омəсты, омсəԓтты; 
4. суффикс – -ԓ- – суффикс настоящего времени; -əмəн – суффикс 

субъектного спряжения 1 л. дв. ч.; слова с такими же суффиксами 
– вєр-ԓəмəн, ары-ԓ-əмəн; 

5. омəс-ԓ-əмəн. 

ПӐԒӇӘԒАМ – уши 
1. пӑԓӈəԓам – имя существительное; 
2. основа – пӑԓ-; 
3. корень – пӑԓ-, однокоренные слова – пӑԓԓы; 
4. суффикс – -ӈəԓ- – суффикс дв. ч.; -ам – лично-притяжательный 

суффикс 1 л., ед. ч. при дв. ч. предмета обладания; слова с такими 
же суффиксами – пўт-ӈəԓ-ам, йўх-ӈəԓ-ам; 

5. пӑԓ-ӈəԓ-ам. 

ХЎԒЫ – рыбный 
1. хўԓы – имя прилагательное; 
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2. основа – хўԓы; 
3. корень – хўԓ-, однокоренные слова – хўԓ, хўԓəӈ, хўԓԓы; 
4. суффикс – -ы – словообразовательный суффикс; слова с такими 

же суффиксами – лоньщ-и, вуй-и; 
5. хўԓ-ы. 

ПУРМӘСЭԒ – имущество (их) 
1. пурмəсэԓ – имя существительное; 
2. основа – пурмəс-; 
3. корень – пурмəс-, однокоренные слова – пурмəс; 
4. суффикс – -эԓ – лично-притяжательный суффикс 3 л., мн. ч. при 

ед. ч. предмета обладания; слова с такими же суффиксами – хот-
эԓ, пўт-эԓ; 

5. пурмəс-эԓ. 

ХУРАСӘП – похожий 
1. хурасəп – имя прилагательное; 
2. основа – хурасəп; 
3. корень – хурас-, однокоренные слова – хураспи, хурасəӈ; 
4. суффикс – -əп – словообразовательный суффикс; слова с такими 

же суффиксами – сєм-əп, сӑм-əп; 
5. хурас-əп. 
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3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА 

Морфология – это раздел грамматики, изучающий части речи, 
их категории и формы слов. 

Части речи – это основные грамматические классы слов, которые 
устанавливаются с учётом морфологических свойств слов. 

Части речи в хантыйском языке делятся на самостоятельные и 
служебные. 

В состав самостоятельных частей речи входят слова, способные 
быть членами предложения. Это имена существительные, имена 
прилагательные, имена числительные, местоимения, глаголы, наре-
чия. 

В состав служебных частей речи входят слова, которые не могут 
быть членами предложения, а лишь служат для связи слов и пред-
ложений, а также для выражения различных оттенков отношения 
говорящего к тому, о чём говорится. Служебные части речи – это 
послелоги, превербы, частицы, союзы. 

Междометия, в состав которых входят слова, выражающие чув-
ства и побуждения говорящего, а также звукоподражания и модаль-
ные слова, не включаются ни в разряд самостоятельных, ни в разряд 
служебных частей речи, а составляют особую группу слов. 

3.1. Морфологический разбор имени существительного 

Имя существительное – это самостоятельная часть речи, кото-
рая обозначает предмет, имеет грамматические категории числа, па-
дежа, принадлежности и обычно в предложении выступает в роли 
подлежащего или дополнения. Отвечает на вопросы хуй? ‘кто?’, 
муй? ‘что?’. 

Имя существительное имеет постоянные и непостоянные мор-
фологические признаки. Постоянные признаки: существительные 
бывают собственными (Амньа, Ԓӑӈаԓ, Сойа, Пўркөп) и нарицатель-
ными (лыпəт, пӑсан, хот); одушевлёнными (вўԓы, лєккəр, васы) и 
неодушевлёнными (воньщəмут, лөӈханьщəп, кэԓ). Непостоянные 
признаки: падеж (основной, дательно-направительный, местно-тво-
рительный), число (единственное, двойственное, множественное) и 
принадлежность (лично-притяжательные суффиксы), которые мар-
кируют лицо и число обладателя, а также число обладаемого. 
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ПЛАН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА  
ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает? 
2. Начальная форма (основной падеж единственного числа). 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) собственное или нарицательное; 
       б) одушевлённое или неодушевлённое; 
3.2. непостоянные признаки: а) падеж; б) число; в) принадлеж-

ность (лично-притяжательные суффиксы). 
4. Синтаксическая роль в предложении. 

Образцы морфологического разбора 
имени существительного 

	Ампєм хота ԓуӈəс. – Собака моя в дом зашла. 
1. Ампєм – имя существительное. Обозначает предмет, отвечает на 

вопрос – муй? 
2. Начальная форма – амп. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) нарицательное; б) одушевлённое; 
3.2. непостоянные признаки: а) основной падеж; б) ед. ч., в) -єм – 

лично-притяжательный суффикс 1 л. ед. ч. при ед. ч. предмета 
обладания. 

4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 

	Тӑԓа йис. – Наступила зима. 
1. Тӑԓа – имя существительное. Обозначает предмет, отвечает на 

вопрос – муйа? 
2. Начальная форма – тӑԓ. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) нарицательное; б) неодушевлённое; 
3.2. непостоянные признаки: а) дательно-направительный падеж; 

б) ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – входит в состав составно-

го именного сказуемого. 
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	Потəм ньухи өхəԓа пунəс. – Мороженое мясо на нарты он по-
ложил.

1. Ньухи – имя существительное. Обозначает предмет, отвечает на 
вопрос – муй? 

2. Начальная форма – ньухи. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) нарицательное; б) неодушевлённое; 
3.2. непостоянные признаки: а) основной падеж; б) ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – прямое дополнение. 

	Аӈкэԓǝн өмща-көмща хошəм суха-ньўра йувəртса – Мама 
нежно-тщательно завернула (его) в ткань. 

1. Аӈкэԓəн – имя существительное. Обозначает предмет, отвечает 
на вопрос – хуй? 

2. Начальная форма – аӈки. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) нарицательное; б) одушевлённое; 
3.2. непостоянные признаки: а) местно-творительный падеж; б) ед. ч.; 

в) -эԓ – лично-притяжательный суффикс 3 л. ед. ч. при ед. ч. об-
ладателя. 

4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 

	Хотэн ищки. – В доме твоём холодно (букв.: дом твой хо-
лодный).

1. Хотэн – имя существительное. Обозначает предмет, отвечает на 
вопрос – муй? 

2. Начальная форма – хот. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) нарицательное; б) неодушевлённое; 
3.2. непостоянные признаки: а) основной падеж; б) ед. ч.; в) -эн – 

лично-притяжательный суффикс 2 л. ед. ч. при ед. ч. обладателя. 
4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 

	Ма Касәм вош эвəԓт вөԓԓǝм. – Я из Казыма.
1. Касəм – имя существительное. Обозначает предмет, отвечает на 

вопрос – муй? 
2. Начальная форма – Касəм. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) собственное; б) неодушевлённое; 
3.2. непостоянные признаки: а) основной падеж; б) ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство места. 
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	Касәм вош Амньа йухан хонəӈəн омəсəԓ. – Посёлок Казым 
стоит на берегу реки Амня.

1. Касəм – имя существительное. Обозначает предмет, отвечает на 
вопрос – муй? 

2. Начальная форма – Касəм. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) собственное; б) неодушевлённое; 
3.2. непостоянные признаки: а) основной падеж; б) ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – составное подлежащее 

Касəм вош. 

	Тӑщмановэн ньаврємəт вөнəԓтəԓ. – Тасьманов учит детей. 
1. Тӑщмановэн – имя существительное. Обозначает лицо, отвечает 

на вопрос – хуй? 
2. Начальная форма – Тӑщманов. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) собственное; б) одушевлённое; 
3.2. непостоянные признаки: а) основной падеж; б) ед. ч.; в) -эн – 

лично-притяжательный суффикс 2 л. ед. ч. при ед. ч. обладателя. 
4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 

	Вўԓэт ара щурəмтсəт. – Олени испугавшись разбежались 
в разные стороны. 

1. Вўԓэт – имя существительное. Обозначает предмет, отвечает на 
вопрос – муй? 

2. Начальная форма – вўԓы. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) нарицательное; б) одушевлённое. 
3.2. непостоянные признаки: а) основной падеж; б) мн. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 

	Ампӈән хот питарəн уԓԓəӈəн. – Собаки (две) около дома 
лежат.

1. Ампӈəн – имя существительное. Обозначает предмет, отвечает 
на вопрос – муй? 

2. Начальная форма – амп. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) нарицательное; б) одушевлённое. 
3.2. непостоянные признаки: а) основной падеж; б) дв. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 
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3.2. Морфологический разбор имени прилагательного

Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая 
обозначает признак предмета, в предложении выступает в функции 
определения или сказуемого. Отвечает на вопросы муйсəр? ‘какой?’, 
муй хурасəп? ‘какого вида?’. 

Имя прилагательное в хантыйском языке склоняется только в аб-
солютивном употреблении, при этом их формы аналогичны формам 
существительных, но, выступая в роли сказуемого, имя прилагатель-
ное принимает суффиксы числа, а в роли именного составного ска-
зуемого с глаголом йиты ‘стать’ – суффикс дательно-направитель-
ного падежа -а. 

Имена прилагательные по значению и грамматическим формам 
делятся на качественные и относительные. Качественные имена 
прилагательные обозначают качество, а также свойство самого пред-
мета, способное проявляться с разной степенью интенсивности, вне 
его отношения к другим предметам. Они имеют следующие призна-
ки: цвет, вес, объём, размер, вкус, запах, температуру. 

Относительные имена прилагательные обозначают свойства 
предмета через его отношение к другому предмету или к действию. 
Они могут обозначать следующие признаки: обладание каким-либо 
предметом, принадлежность к месту, назначение предмета. 

В казымском диалекте различаются три степени сравнения имён 
прилагательных: положительная, сравнительная и превосходная. 
Положительная степень специального маркера не имеет и является 
исходной формой для образования сравнительной и превосходной 
степеней сравнения прилагательных. 

Для выражения сравнения используется синтаксическая кон-
струкция. Объект сравнения в ней выступает в сочетании с после-
логами эвəԓт ‘от’ или киньща ‘кроме, чем, по сравнению’; прилага-
тельное используется в исходной форме или с суффиксом -шəк. 

Превосходная степень образуется с помощью препозитивной ча-
стицы мєт ‘самый’, послелога киньща ‘по сравнению’, а также пу-
тём повтора прилагательного.

Для имён прилагательных хантыйского языка характерны следу-
ющие синтаксические функции: 1) определение; 2) сказуемое дву-
составного предложения; 3) сказуемое односоставного безличного 
предложения, характеризующего состояние лица или окружающей 
среды; 4) оценочной связки составного глагольного сказуемого. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  25

ПЛАН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА  
ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает? 
2. Начальная форма. 
3. Морфологические признаки: качественное или относитель-

ное; степень сравнения (положительная, сравнительная или 
превосходная). 

4. Синтаксическая роль в предложении. 

Образцы морфологического разбора имени прилагательного 

	Ишньи тосԓан нуви ольəпəн нєраԓы. – Наличники на окнах по-
крась в белый цвет. 

1. Нуви – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отве-
чает на вопрос – муй хурасəп? 

2. Начальная форма – нуви. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Йухи йитэвəн, ма щи нөмəсԓəм, а муй хуԓта ай ԓаӈкилэӈки мӑнəс, 
а муй йиԓәп хот вєрəс, а муй катра хотəԓ нух ԓэщитсəԓԓэ. –  
Когда шли домой, я думал, куда хоть мышонок побежал,  
то ли построил новый дом, то ли старый дом починил. 

1. Йиԓəп – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отве-
чает на вопрос – муйсəр? 

2. Начальная форма – йиԓəп. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

1. Катра – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, от-
вечает на вопрос – муйсəр? 

2. Начальная форма – катра. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 
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	Хот шӑнш пєлəкəн питы йўхəп вөнт тӑйəԓ. – За домом есть 
лес с тёмными деревьями. 

1. Питы – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отве-
чает на вопрос – муй хурасəп? 

2. Начальная форма – питы. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Ԓавәрт йўх аԓмəс. – Тяжёлое дерево он поднял.
1. Ԓавəрт – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, от-

вечает на вопрос – муйсəр? 
2. Начальная форма – ԓавəрт. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Хирєм кєн. – Мешок (мой) лёгкий.
1. Кєн – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отвеча-

ет на вопрос – муйсəр? 
2. Начальная форма – кєн. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – простое именное сказуе-

мое. 

	Вөн йєрт сємəт посыты питсəт. – Крупные капли дождя 
стали капать.

1. Вөн – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отвеча-
ет на вопрос – муйсəр? 

2. Начальная форма – вөн. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Ай хопəн йухан хуват мӑнəԓ. – На маленькой лодке по реке 
едет.

1. Ай – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отвечает 
на вопрос – муйсəр? 

2. Начальная форма – ай. 
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3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 
положительная. 

4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Ԓӑщкам хот вєрəс. – Просторный дом (он) построил. 
1. Ԓӑщкам – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, от-

вечает на вопрос – муйсəр? 
2. Начальная форма – ԓӑщкам. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Потəм хўԓ – шєӈк єпԓәӈ ԓєтут. – Мороженая рыба – очень 
вкусная еда. 

1. Єпԓəӈ – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отве-
чает на вопрос – муйсəр? 

2. Начальная форма – єпԓəӈ. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Мин сорәм йўх ӑкəтԓəмəн. – Мы сухие дрова соберём. 
1. Сорəм – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, от-

вечает на вопрос – муйсəр? 
2. Начальная форма – сорəм. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Көрэн хошәм рўв тӑйəԓ. – В печке есть жар. 
1. Хошəм – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, от-

вечает на вопрос – муйсəр? 
2. Начальная форма – хошəм. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Ма рўвәӈ мўва мӑнԓəм. – Я полечу в южные земли. 
1. Рўвəӈ – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отве-

чает на вопрос – муйсəр? 
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2. Начальная форма – рўвəӈ. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Вөншәк эвєм йухтəс. – Старшая дочь пришла. 
1. Вөншəк – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, от-

вечает на вопрос – муйсəр? 
2. Начальная форма – вөн. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

сравнительная, -шəк- – суффикс выражает усиленное качество. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Вєра ай хўԓ хоԓпа питəс. – Очень маленькая рыбка в сети  
попала. 

1. Ай – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отвечает 
на вопрос – муйсəр? 

2. Начальная форма – ай. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

сравнительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Нӑӈ ма киньщєма ԓєԓ вөԓмэн. – Ты ниже меня, оказывается. 
1. Ԓєԓ – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отвеча-

ет на вопрос – муйсəр? 
2. Начальная форма – ԓєԓ. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

сравнительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – именное сказуемое. 

	Ма мєт вɵн сурəх вўсəм. – Я взял самого большого сырка. 
1. Вɵн – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отвеча-

ет на вопрос – муйсəр? 
2. Начальная форма – вɵн. 
3. Морфологические признаки: качественное; степень сравнения – 

превосходная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Ԓўв вўԓєӈ өхəԓəн йӑӈхəԓ. – Он ездит на оленьей упряжке. 
1. Вўԓєӈ – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, отве-

чает на вопрос – муйсəр? 
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2. Начальная форма – вўԓєӈ. 
3. Морфологические признаки: относительное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Көртәӈ йох ким єтəс. – Жители стойбища вышли на улицу. 
1. Көртəӈ – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, от-

вечает на вопрос – муйсəр? 
2. Начальная форма – көртəӈ. 
3. Морфологические признаки: относительное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Ԓўв кўвләӈ нөй сӑхийэԓ ким ныра ихəтсəԓэ. – Она халат с бу-
бенчиками на улице на жердь повесила. 

1. Кўвлəӈ – имя прилагательное. Обозначает признак предмета, от-
вечает на вопрос – муйсəр? 

2. Начальная форма – кўвлəӈ. 
3. Морфологические признаки: относительное; степень сравнения – 

положительная. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

3.3. Морфологический разбор имени числительного 

Имя числительное – это самостоятельная часть речи, обозначаю-
щая количество предметов или порядок их при счёте и выражающая 
эти значения в грамматических категориях падежа, отчасти – числа. 

По своему значению числительные делятся на несколько разря-
дов: количественные, порядковые, повторительные, распредели-
тельные, дробные. 

Количественные числительные обозначают количество предме-
тов и отвечают на вопросы кӑмəн? ‘сколько?’, муй арат? ‘какое ко-
личество?’, муй кєм? ‘сколько?’. 

По составу количественные числительные делятся на простые, 
сложные и составные. Простые числительные состоят из одного 
слова. Сложные числительные представляют собой сложные слова, 
которые состоят из двух или трёх корней. Составные числительные 
состоят из двух или более слов. 

Порядковые числительные обозначают порядок предметов при 
счёте или определяют предмет по его положению в ряду однородных 
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предметов. Они образуются от количественных числительных при 
помощи суффикса -мит. 

Повторительные числительные – это слова, которые указывают 
на то, сколько раз совершалось действие. Состоят из существитель-
ного пўш с числительным. Отвечают на вопросы муй арат пўш? 
камəн пўш? ‘сколько раз?’. В предложении они выступают в роли 
обстоятельства меры и степени. 

Распределительные имена числительные обозначают количество 
предметов при счёте их группами. Образуются путём повторения 
числительного в местно-творительном падеже. 

Дробные числительные образуются путём сочетания слов шөп, 
пєлəк ‘половина’ с порядковыми числительными. 

Имена числительные изменяются по падежам, как и имена суще-
ствительные.

В предложении количественные числительные выполняют роль 
определения, но могут быть подлежащими, сказуемыми, дополне-
ниями. 

ПЛАН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА  
ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО 

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает? 
2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма; 
б) постоянные признаки: простое, составное или сложное; коли-

чественное, порядковое, повторительное, распределительное 
или дробное; 

в) непостоянные признаки: падеж, число. 
3. Синтаксическая роль в предложении. 

Образцы морфологического разбора имени числительного

	Ԓапәтмит ампар пӑтыйəн йиӈк йӑӈхты ԓовєм щӑта. – В конце 
седьмого амбара конь=мой, который по воде ходит, там. 

1. Ԓапəтмит – имя числительное. Обозначает количество, отвечает 
на вопрос – муй кєм? 

2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – ԓапəт; -мит – словообразовательный суффикс;
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б) постоянные признаки: простое; порядковое; 
в) непостоянные признаки – нет.
3. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Йаӈмит хот кӑнша. – Десятый дом ищи. 
1. Йаӈмит – имя числительное. Обозначает количество, отвечает на 

вопрос – муй кєм? 
2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – йаӈ; -мит – словообразовательный суффикс;
б) постоянные признаки: простое; порядковое; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Йӑртйаӈмит вўԓэв катəԓсəв. – Девятого оленя нашего мы 
поймали. 

1. Йӑртйаӈмит – имя числительное. Обозначает количество, отве-
чает на вопрос – муй кєм? 

2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – йӑртйаӈ; -мит – словообразовательный суф-

фикс;
б) постоянные признаки: составное; порядковое; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Ԓапǝт хотǝп көрт. – Деревня в семь домов. 
1. Ԓапǝт – имя числительное. Обозначает количество, отвечает на 

вопрос – муй арат? 
2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – ԓапǝт; 
б) постоянные признаки: простое; количественное; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – входит в состав определения. 

	Аԓпа, нөптǝԓ хӑщ вэт кєм оԓ ԓуват, ванттыйǝн. – Воз- 
раст=его, наверное, как посмотришь, около пяти лет. 

1. Вэткєм – имя числительное. Обозначает количество, отвечает на 
вопрос – муй кєм? 

2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – вэт; 
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б) постоянные признаки: простое; количественное; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – входит в состав составно-

го именного сказуемого. 

	Ампэв вэт пушəх тӑйəс. – Собака родила пять щенков. 
1. Вэт – имя числительное. Обозначает количество, отвечает на  

вопрос – муй арат? 
2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – вэт; 
б) постоянные признаки: простое; количественное; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – входит в состав прямого 

дополнения. 

	Ньӑԓ йошəԓ-кўрəԓ ньӑԓа хот хӑрыйа кўтəртсəԓэ. – Четырьмя 
руками-ногами ударил об пол. 

1. Ньӑԓ – имя числительное. Обозначает количество, отвечает на  
вопрос – муй арат? 

2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – ньӑԓ; 
б) постоянные признаки: простое; количественное; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – входит в состав прямого 

дополнения. 

	Вэтхущйаӈ хиԓы тӑйəԓ. – У него пятнадцать внуков. 
1. Вэтхущйаӈ – имя числительное. Обозначает количество, отвеча-

ет на вопросы – муй арат? муй кєм? 
2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – вэтхущйаӈ; 
б) постоянные признаки: сложное; количественное; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – входит в состав прямого 

дополнения. 

	Кӑт нє арыман-моньщман хўв-ван мӑнԓəӈəн. – Две женщины 
долго-коротко идут, поют – сказки рассказывают. 

1. Кӑт – имя числительное. Обозначает количество, отвечает на  
вопрос – муй арат? 
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2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – кӑт; 
б) постоянные признаки: простое; количественное; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – входит в состав подлежа-

щего. 

	Ԓўвэԓ ихущйаӈ оԓ. – Ему одиннадцать лет. 
1. Ихущйаӈ – имя числительное. Обозначает количество, отвечает 

на вопрос – муй арат? 
2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – ихущйаӈ; 
б) постоянные признаки: сложное; количественное; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – входит в состав именного 

сказуемого. 

	Пӑԓтап тўрǝн и пўш ўвмаԓ сатьəԓ. – Слышно, как он вскрик-
нул страшным голосом один раз. 

1. И – имя числительное. Обозначает количество, отвечает на  
вопросы – муй арат пўш? муй кєм пўш? 

2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – ит; 
б) постоянные признаки: простое, количественное; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство меры и 

степени. 

	Ԓапәт пўш туманəӈ ампар ԓыпийəн най ԓыйəԓ (нохəр сєм). –  
В амбаре с семью замками богиня гниёт (орех). 

1. Ԓапəт – имя числительное. Обозначает количество, отвечает на 
вопрос – муй арат пўш? 

2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – ԓапəт; 
б) постоянные признаки: простое; повторительное – пўш; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – входит в состав определе-

ния. 
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	Йа щи, щив йухтǝс, ԓўв кӑт пўш, хөԓǝм пўш кўш ԓӑрыйǝԓ ар хө-
моньщ хө ай икилэӈки. – Ну всё, пришёл он туда, он два раза, три 
раза кружится герой (букв.: мужчина сказки, мужчина песни). 

1. Кӑт – имя числительное. Обозначает количество, отвечает на  
вопрос – муй арат пўш? 

2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – кӑт; 
б) постоянные признаки: простое; повторительное – пўш; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство. 

1. Хөԓǝм – имя числительное. Обозначает количество, отвечает на 
вопрос – муй арат пўш? 

2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – хөԓǝм; 
б) постоянные признаки: простое; повторительное – пўш; 
в) непостоянные признаки – нет. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство. 

	Нӑӈ вэтән-вэтән кашəӈ пайа пунаԓы. – Ты по пять клади в 
каждую кучу. 

1. Вэтəн-вэтəн – имя числительное. Обозначает количество, отве-
чает на вопрос – муй арат пўш? 

2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – вэт-вэт; 
б) постоянные признаки: простое; распределительное; 
в) непостоянные признаки – -əн – суффикс местно-творительного 

падежа. 
3. Синтаксическая роль в предложении – косвенное дополнение. 

	Пухəт ньӑԓән-ньӑԓән хота ԓуӈсəт. – Мальчики по четыре в 
дом вошли. 

1. Ньӑԓəн-ньӑԓəн – имя числительное. Обозначает количество, отве-
чает на вопрос – муй щирəн? 

2. Морфологические признаки: 
а) начальная форма – ньӑԓ-ньӑԓ; 
б) постоянные признаки: простое; распределительное; 
в) непостоянные признаки – -əн – суффикс местно-творительного 

падежа. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство образа 

действия. 
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3.4. Морфологический разбор местоимения 

Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая включа-
ет в себя слова, указывающие на предметы, их признаки и количе-
ство, но не называющие их. 

По особенностям склонения и синтаксической сочетаемости в 
хантыйском языке в первую очередь противопоставляются личные 
и неличные местоимения. Неличные местоимения по морфологи- 
ческим и синтаксическим свойствам подразделяются на местоимения- 
существительные, местоимения-прилагательные и местоимения- 
наречия.

По своему значению местоимения делятся на несколько разря-
дов: личные, указательные, определительные, вопросительные,  
неопределённые, отрицательные. 

Личные местоимения имеют три лица и три числа. 1 л. – ма ‘я’, 
мин ‘мы (двое)’, муӈ ‘мы (многие)’; 2 л. – нӑӈ ‘ты’, нын ‘вы (двое)’, 
нын ‘вы (многие)’; 3 л. – ԓўв ‘он, она’, ԓын ‘они (двое)’, ԓыв ‘они 
(многие)’.

Склонение личных местоимений отличается от склонения имён 
существительных. Личные местоимения имеют три падежные фор-
мы – именительного, дательного и винительного падежа. Имени-
тельный падеж личных местоимений не имеет специального пока-
зателя. Каждое личное местоимение в дательном падеже имеет свой 
особый суффикс, совпадающий с лично-притяжательным суффик-
сом именительного падежа существительного соответствующего 
лица и числа. В винительном падеже личные местоимения имеют 
суффикс -əт, -ты/-əтты. 

К указательным местоимениям относятся местоимения тӑм, 
тӑми ‘этот, это’, тум, туми ‘тот, то’, щи, щит ‘тот, то’.

Определительные местоимения по значению делятся на две груп-
пы: 

1) определительно-указательные: тӑмəщ ‘такой, как этот’, тумəщ 
‘такой, как тот’, щимəщ ‘такой, как этот или тот’. Определительно- 
указательные местоимения выступают в предложении в роли опре-
деления, иногда в роли сказуемого. 

2) определённо-обобщённые: иса, хуԓыйэва ‘все’, кашəӈ ‘каж-
дый’, па ‘другой’. Эти местоимения не изменяются по падежам и 
числам и выступают в предложении в роли определения, иногда – в 
роли подлежащего. 
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К вопросительным местоимениям относятся местоимения хуй? 
‘кто?’, муй? ‘что?’, кӑмəн? ‘сколько?’, муйсəр? ‘какой?’, мӑта? ‘ко-
торый?’. В предложении они выступают в роли определения, иногда 
– в роли сказуемого. 

К неопределённым местоимениям относятся хуйат ‘кто-то’, 
муԓты ‘что-то’, муԓтарат ‘сколько-то’, муԓсар ‘какой-то’. Неопре-
делённые местоимения образованы от вопросительных местоиме-
ний, к которым могут присоединяться суффиксы числа и падежа. 

В предложении неопределённые местоимения выполняют роль 
подлежащего или дополнения. 

Отрицательные местоимения образуются от неопределённых 
местоимений посредством частицы нєм-, которая ставится в начале 
местоимения. 

ПЛАН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА 
МЕСТОИМЕНИЯ 

1. Часть речи. Что обозначает? 
2. Начальная форма. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: разряд (личные, указательные, определи-

тельные, вопросительные, неопределённые, отрицательные); 
б) непостоянные признаки: падеж, лицо, число. 
4. Синтаксическая роль в предложении. 

Образцы морфологического разбора местоимения 

	Ма вўԓєм ԓўвэԓ альийəԓсєм. – Я ему предлагал оленя. 
1. Ма – местоимение. Обозначает лицо. 
2. Начальная форма – ма. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: личное; 
б) непостоянные признаки: именительный падеж, 1 л., ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 

	Мин эви-пух ӑнт тӑйԓəмəн. – У нас нет детей (букв.: Мы  
сына-дочь не имеем). 

1. Мин – местоимение. Обозначает лицо. 
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2. Начальная форма – мин. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: личное; 
б) непостоянные признаки: именительной падеж, 1 л., дв. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 

	Хөнтты, вантэ, нын йасəӈԓəн-путəрԓəн пӑнəн щи төԓԓəн. – 
Когда-нибудь, видимо, вы слова-разговоры=свои унесёте с собой. 

1. Нын – местоимение. Обозначает лицо. 
2. Начальная форма – нын. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: личное; 
б) непостоянные признаки: именительной падеж, 2 л., дв. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 

	Ԓын кўтəнəн ӑсэвийа аԓщантԓəӈəн. Они называют друг друга 
сёстрами.

1. Ԓын – местоимение. Обозначает лицо. 
2. Начальная форма – ԓын. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: личное; 
б) непостоянные признаки: именительной падеж, 3 л., дв. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 

	Ԓўв мўӈәт тӑйԓəԓэ. – Он нас содержит. 
1. Мўӈəт – местоимение. Обозначает лицо. 
2. Начальная форма – мўӈəт. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: личное; 
б) непостоянные признаки: винительный падеж, 1 л., мн. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – прямое дополнение. 

	Тӑм оԓ ма ӑшколайа мӑнԓəм. – В этом году я пойду в школу. 
1. Тӑм – местоимение. Обозначает предмет. 
2. Начальная форма – тӑм. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: указательное; 
б) непостоянные признаки: ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 
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	Щит хӑйəп. – Это кулик. 
1. Щит – местоимение. Обозначает предмет. 
2. Начальная форма – щит. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: указательное; 
б) непостоянные признаки: ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 

	Тум хот шӑншǝн өхԓэн омǝсǝԓ. – За тем домом нарты твои 
стоят. 

1. Тум – местоимение. Обозначает предмет. 
2. Начальная форма – тум. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: указательное; 
б) непостоянные признаки: ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Щимәщ нумəс вєрсəт. – Такое задумали (букв.: такие мысли 
сделали). 

1. Щимəщ – местоимение. Обозначает признак предмета. 
2. Начальная форма – щимəщ. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: указательно-определительное; 
б) непостоянные признаки: ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Тӑмәщ пӑԓтапəн муй шай йаньщи йөр йухəтəԓ. – В таком 
страхе каких сил хватит чай пить. 

1. Тӑмəщ – местоимение. Обозначает признак предмета. 
2. Начальная форма – тӑмəщ. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: указательно-определительное; 
б) непостоянные признаки: ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – определение. 

	Хуй йиԓ? – Кто идёт? 
1. Хуй – местоимение. Обозначает лицо. 
2. Начальная форма – хуй. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: вопросительное; 
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б) непостоянные признаки: основной падеж, ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – подлежащее. 

	Муԓты хўват щӑта вөсəт. – Какое-то время они там были. 
1. Муԓты – местоимение. Указывает на признак. 
2. Начальная форма – муԓты. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: неопределённое; 
б) непостоянные признаки: ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство времени. 

	Нємәԓт тӑхийа ӑнт алємǝԓǝм. – Ничего не успеваю. 
1. Нємəԓт – местоимение. Указывает на признак. 
2. Начальная форма – нємəԓт. 
3. Морфологические признаки: 
а) постоянные признаки: отрицательное. 
б) непостоянные признаки: ед. ч. 
4. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство места. 

3.5. Морфологический разбор глагола 

Глагол – это самостоятельная часть речи, обозначающая дей-
ствие или состояние предмета как процесс. Грамматическое значе-
ние действия обнаруживается постановкой вопроса муй вєрəԓ? ‘что 
делает?’, муй лупԓа? ‘что говорится?’. 

Общее значение действия проявляется в основных разновидно-
стях: активное действие, состояние, процесс, т. е. изменение состо-
яния, отношение и свойство. Глагол является центром граммати- 
ческой системы хантыйского языка, который активно используется 
при построении предложения. 

Каждый глагол имеет начальную форму, которая называется  
неопределённой формой и не указывает ни на время, ни на число, 
ни на лицо, а только называет действие, процесс или состояние.  
Неопределённая форма глагола образуется от основы глагола с по-
мощью суффикса -ты и отвечает на вопрос муй вєрты? ‘что делать? 
что сделать?’. 

По отношению к объекту действия глаголы делятся на переход-
ные, непереходные и возвратные. 

Переходными называются глаголы, действие которых переходит 
непосредственно от действующего лица на какой-либо предмет.
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Непереходными называются глаголы, обозначающие действие 
или состояние, непосредственно не переходящее на другой предмет. 

Возвратные глаголы образуются от непереходных глаголов с по-
мощью суффикса -льа-, -ащ-, -ыйт-, -ыйлт-, -аньщ-. 

Глагол употребляется в действительном (субъектное спряжение с 
нулевым показателем объекта; объектное спряжение – с суффиксом 
-є) и в страдательном залоге (пассивное спряжение с суффиксом -ай 
(-а) / -ый (-ы). 

Глагол хантыйского языка имеет формы изъявительного, повели-
тельного, сослагательного наклонения и наклонения неочевидного 
действия. 

Изъявительное наклонение глагола показывает, что говорящий 
рассматривает действие или состояние предмета, выраженное глаго-
лом, как действительно совершаемое в настоящее время, как совер-
шившееся в прошлом или как действие, которое будет совершено в 
будущем. 

Повелительное наклонение обозначает действие, к которому го-
ворящий побуждает собеседника. 

Формы сослагательного наклонения образуются от глаголов про-
шедшего времени безобъектного и объектного спряжения с помо-
щью частицы ԓөԓəн ‘бы’. 

Формы наклонения неочевидного действия обозначают такое 
действие, которое начато или совершилось в отсутствие говорящего 
и о котором он знает по каким-то косвенным признакам или с чьих-
то слов и сообщает о нём присутствующим или лицу, совершившему 
это действие. 

Грамматическая категория времени глагола выражает отношение 
действия к моменту речи. В хантыйском языке различают три време-
ни – настоящее, прошедшее и будущее. Глаголы настоящего времени 
называют действие, которое происходит в момент речи. Показате-
лем настоящего и будущего времени является суффикс -ԓ-, который 
присоединяется к основам глагола. Глаголы прошедшего времени 
называют действие, которое совершилось или совершалось в про-
шлом, до момента речи. Показателем прошедшего времени является 
суффикс -с-, который также присоединяется к основе глагола. Глаго-
лы будущего времени называют такое действие, которое произойдёт 
или будет происходить после момента речи. 

Все глаголы выражают в своих формах лицо, производящее 
действие и число производителей действия. Лицо и число глагола  
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обозначается при помощи личных глагольных суффиксов. Формы 
лица показывают, кто производит, произвёл или будет производить 
действие: говорящий (1 л.), собеседник (2 л.), то лицо или предмет, о 
котором идёт речь (3 л.). 

Число глагола показывает количество лиц, производящих дей-
ствие, или количество предметов, находящихся в том или ином со-
стоянии. Единственное число показывает действие, которое произ-
водится одним лицом или предметом. Двойственное число показы-
вает действие, которое производится двумя лицами или предметами. 
Множественное число показывает действие, которое производится 
многими лицами или предметами. 

В образовании глагольной лексики хантыйского языка особое ме-
сто занимают глагольные превербы. 

Глагольный преверб – служебная часть речи, определяющая по-
зицию предмета в пространстве, участвующая в словообразовании 
и изменении аспектуальных свойств глагола, изменяющая значение 
глагола в зависимости от синтаксической сочетаемости. 

В простом предложении глагол обычно выступает в роли сказуе-
мого, он может быть выражен также причастием или деепричастием. 

Причастие – это глагольная форма, которая обозначает признак 
предмета по действию.

Деепричастие – особая форма глагола, которая может обозначать 
самостоятельное действие или уточняет основное действие, выра-
женное глаголом.

ПЛАН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА 
ГЛАГОЛА 

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает? 
2. Начальная форма. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) переходный, непереходный, 

возвратный; б) залог: действительный (субъектное и объектное 
спряжение), страдательный (пассивное спряжение); 

3.2. непостоянные признаки: а) наклонение (изъявительное, 
повелительное, сослагательное наклонение и наклонение 
неочевидного действия); б) время; в) число; г) лицо. 

4. Синтаксическая роль в предложении. 
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Образцы морфологического разбора глагола 

	Пан хонəӈа пөщка вотəн йовәԓмәсы. – К берегу бочку ветром 
выбросило. 

1. Йовəԓмəсы – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на 
вопрос хуты вєрса? 

2. Начальная форма – йовəԓмəты. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) переходный; б) страдательный залог 

(пассивное спряжение); 
3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) прошедшее время; 

в) единственное число; г) 3 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – сказуемое. 

	Ԓўв хўвəн тӑта рөпитәԓ. – Она давно здесь работает. 
1. Рөпитəԓ – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на 

вопрос муй вєрəԓ? 
2. Начальная форма – рөпитты. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) непереходный; б) действительный за-

лог (субъектное спряжение); 
3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) настоящее время; 

в) единственное число; г) 3 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – сказуемое. 

	Ԓын камəн карты ԓов пиԓа йунтԓәӈән. – Они на улице с же-
лезным конём играют. 

1. Йунтԓəӈəн – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на 
вопрос муй вєрԓəӈəн? 

2. Начальная форма – йунтты. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) непереходный; б) действительный за-

лог (субъектное спряжение); 
3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) настоящее время; 

в) двойственное число; г) 3 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – сказуемое. 

	Хөԓəм ԓор вой нух пөрԓәсәт. – Три гагары взлетели. 
1. Нух пөрԓəсəт – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает 

на вопрос муй вєрсəт? 
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2. Начальная форма – нух пөрԓəты. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) непереходный; б) действительный за-

лог (субъектное спряжение); 
3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) прошедшее время; 

в) множественное число; г) 3 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – сказуемое. 

	Аԓпа, ащэн йухǝтǝԓ. – Наверное, отец приедет. 
1. Йухǝтǝԓ – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на 

вопрос муй вєрəԓ? 
2. Начальная форма – йухəтты. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) непереходный; б) действительный за-

лог (субъектное спряжение); 
3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) будущее время; 

в) единственное число; г) 3 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – простое глагольное ска-

зуемое. 

	Йэкөр пухǝԓ пиԓа сєсы вантты мӑнсǝӈән. – С сыном Егором 
пошли проверять ловушки.

1. Мӑнсǝӈəн – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на 
вопрос муй вєрсəӈəн? 

2. Начальная форма – мӑнты. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) непереходный; б) действительный за-

лог (субъектное спряжение); 
3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) прошедшее время; 

в) двойственное число; г) 3 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – входит в состав состав-

ного глагольного сказуемого. 

	Щоԓ ньухəрман омəстаԓ сахəт, хөԓəм хө йухи щи рӑкәнсәт. – 
Когда он сидел, строгая палочки, трое ввалились в дом.

1. Йухи рӑкəнсəт – глагол. Обозначает действие предмета, отвеча-
ет на вопрос муй вєрсəт? 

2. Начальная форма – йухи рӑкəнты. 
3. Морфологические признаки: 
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3.1. постоянные признаки: а) непереходный; б) действительный за-
лог (субъектное спряжение); 

3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) прошедшее время; 
в) множественное число; г) 3 лицо. 

4. Синтаксическая роль в предложении – сказуемое. 

	Ма ньирӈəԓам иԓǝмəн пунԓәԓам. – Я в тапочки свои стельки 
из травы положу.

1. Пунԓəԓам – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на 
вопрос муй вєрəм? 

2. Начальная форма – пунты. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) переходный; б) действительный залог 

(объектное спряжение); 
3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) настоящее время; 

в) множественное число; г) 1 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – простое глагольное ска-

зуемое. 

	Вөнта йӑӈхԓəмəн, өхəԓ вєрты йўх вантԓәмән. – Сходим в лес, 
поищем дерево для изготовления нарты.

1. Вантԓəмəн – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на 
вопрос муй вєрԓəмəн? 

2. Начальная форма – вантты. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) переходный; б) действительный залог 

(субъектное спряжение); 
3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) будущее время; 

в) двойственное число; г) 1 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – простое глагольное ска-

зуемое. 

	Ма кўш кєпа ӑн вөнәԓтыйәԓԓǝм, ԓўв киньщаԓа утшам ӑнтө. 
– Я хоть и не учусь, но не глупей его. 

1. Вөнəԓтыйəԓԓǝм – глагол. Обозначает действие предмета, отве-
чает на вопрос муй вєрԓəм? 

2. Начальная форма – вөнəԓтыйəԓԓǝм. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) непереходный; б) действительный за-

лог (субъектное спряжение); 
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3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) настоящее время; 
в) единственное число; г) 1 лицо. 

4. Синтаксическая роль в предложении – простое глагольное ска-
зуемое. 

	Ин порəхшɵпєм ԓўвэԓ альǝмтсєм. – Я ему куртку показала.
1. Альǝмтсєм – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на 

вопросы муй вєрсəм? хуты вєрсєм? 
2. Начальная форма – альты/альщи. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) переходный; б) действительный залог 

(объектное спряжение); 
3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное наклонение; б) про-

шедшее время; в) единственное число; г) 1 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – простое глагольное ска-

зуемое. 

	Тыԓщэн милəԓ ԓөмәтәԓ ки, ищка йиԓ. – Если Луна наденет 
шапку, наступит холод. 

1. Ԓөмəтəԓ – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на 
вопрос муй вєрəԓ? 

2. Начальная форма – ԓөмəтты. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) переходный; б) действительный залог 

(субъектное спряжение); 
3.2. непостоянные признаки: а) сослагательное; б) настоящее время; 

в) единственное число; г) 3 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – простое глагольное ска-

зуемое. 

	Хөԓəм хопты кирәс. – Он запряг трёх оленей.
1. Кирəс – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на во-

прос муй вєрəс? 
2. Начальная форма – кирты. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) переходный; б) действительный залог 

(субъектное спряжение); 
3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) прошедшее время; 

в) единственное число; г) 1 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – простое глагольное ска-

зуемое. 
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	Нӑӈ вөԓты ӑн щи хошмэн. – Ты жить не умеешь, оказыва-
ется.

1. Хошмэн – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на во-
прос муй вєрəс? 

2. Начальная форма – хошты. 
3. Морфологические признаки: 
3.1. постоянные признаки: а) непереходный; б) действительный залог; 
3.2. непостоянные признаки: а) наклонение неочевидного действия; 

б) прошедшее время; в) единственное число; г) 2 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – входит в состав состав-

ного глагольного сказуемого. 

	Ԓавǝрт хир мӑнєм аԓмǝԓтсǝԓэ. – Тяжёлый мешок на меня 
взвалил.

1. Аԓмǝԓтсǝԓэ – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает 
на вопрос муй вєрəс? 

2. Начальная форма – аԓмǝԓты. 
3. Морфологические признаки:  
3.1. постоянные признаки: а) переходный; б) действительный залог; 
3.2. непостоянные признаки: а) изъявительное; б) прошедшее время; 

в) единственное число; г) 3 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – простое глагольное ска-

зуемое. 

	Мўӈ арытэва нӑӈ нарəс йўх вєра – Для того, чтобы мы пели, 
ты сделай инструмент.

1. Вєра – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на во-
прос муй вєрты? 

2. Начальная форма – вєрты. 
3. Морфологические признаки:  
3.1. постоянные признаки: а) переходный; б) действительный залог; 
3.2. непостоянные признаки: а) повелительное; б) настоящее время; 

в) единственное число; г) 2 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – простое глагольное ска-

зуемое.

	Ма ԓɵԓəӈ ньухи пўлєм хуԓ щулщәмтԓєм – Я бы кусочек мяса 
весь съел.

1. Щулщəмтԓєм – глагол. Обозначает действие предмета, отвечает 
на вопрос муй вєрты? 
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2. Начальная форма – щулщəмтты. 
3. Морфологические признаки:  
3.1. постоянные признаки: а) переходный; б) действительный залог; 
3.2. непостоянные признаки: а) сослагательное; б) настоящее время; 

в) единственное число; г) 1 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – простое глагольное ска-

зуемое.

	Овəԓ лӑп төхәрман. – Дверь закрыта. 
1. Лӑп төхәрман – деепричастие. Обозначает действие предмета, 

отвечает на вопрос хуты вєрман? 
2. Начальная форма – лӑп төхəрты. 
3. Морфологические признаки:  
3.1. постоянные признаки: а) переходный; б) страдательный залог; 
3.2. непостоянные признаки: а) сослагательное; б) прошедшее вре-

мя; в) единственное число; г) 3 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – глагольное сказуемое, 

выраженное деепричастием.

	Ищнэԓ нўх пуншәм. – Окно открыто. 
1. Пуншәм – причастие. Обозначает действие предмета, отвечает 

на вопрос хуты вєрəм? 
2. Начальная форма – пўншты. 
3. Морфологические признаки:  
3.1. постоянные признаки: а) переходный; б) страдательный залог; 
3.2. непостоянные признаки: а) сослагательное; б) прошедшее вре-

мя; в) единственное число; г) 3 лицо. 
4. Синтаксическая роль в предложении – глагольное сказуемое, 

выраженное причастием.

3.6. Морфологический разбор наречия 

Наречие – это знаменательная часть речи, которая обозначает при-
знак действия или признак другого признака. В предложении высту-
пает в роли обстоятельства места, времени, образа действия, причины, 
меры и степени, присоединяясь к именным существительным, при-
лагательным, глаголам, причастиям, деепричастиям, качественным 
наречиям. Наречия не изменяются, то есть не склоняются и не спря-
гаются. У них отсутствуют какие-либо грамматические категории. 
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Наречия отвечают на вопросы: хуты? ‘как?’, хута? ‘где?’, хуԓта? 
‘куда?’, хуԓща? ‘откуда?’, хөн? ‘когда?’, муйа? ‘зачем?’ и др. 

По лексическому значению наречия делятся на определитель-
ные и обстоятельственные. Определительные обозначают признак 
действия, количественного порядка, степень действия или каче-
ства. Обстоятельственные делятся на наречия места, времени, при-
чины. 

ПЛАН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА 
НАРЕЧИЯ 

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает? 
2. Разряд по значению: определительные, обстоятельственные. 
3. Синтаксическая роль в предложении. 

Образцы морфологического разбора наречия 

	Ԓўв пӑста йӑӈхты вєр тӑйəԓ. – Он обычно быстро ходит.
1. Пӑста – наречие. Обозначает признак действия, отвечает на во-

прос – хуты? 
2. Разряд по значению – определительное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство образа 

действия.  

	Вўр хуща тӑм оԓ йӑма єтəс воньщəмут. – На гряде в этот 
год хорошо выросла ягода.

1. Йӑма – наречие. Обозначает признак действия, отвечает на во-
прос – хуты? 

2. Разряд по значению – определительное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство образа 

действия.  

	Ма оԓмєм атма уԓсєм. – Я плохо спал.
1. Атма – наречие. Обозначает признак действия, отвечает на во-

прос – хуты? 
2. Разряд по значению – определительное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство меры и 

степени.  
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	Аӈкєм айǝԓта путǝртǝԓ. – Мама тихо разговаривает.
1. Айǝԓта – наречие. Обозначает меру и степень, отвечает на вопрос 

– хуты? 
2. Разряд по значению – определительное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство образа 

действия.  

	Аԓпа, муԓт кємǝн йухəтǝԓ. – Наверное, скоро явится.
1. Муԓт кємǝн – наречие. Обозначает время, отвечает на вопрос – 

хуты? 
2. Разряд по значению – определительное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство времени.  

	Йєша камəн шөшиԓǝԓəм. – Немного на улице погуляю.
1. Йєша – наречие. Обозначает время, отвечает на вопрос – хуты? 
2. Разряд по значению – определительное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство меры и 

степени.  

	Ванашәк йухтəс – щит ԓўв хотԓəн ишньи хөтԓəԓ. – Подошёл 
он поближе – это в его доме окно светится.

1. Ванашəк – наречие. Обозначает степень действия, отвечает на во-
просы – хуты? муй кєма? 

2. Разряд по значению – определительное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство меры и 

степени.  

	Ԓўв шєӈк ай, хурасəӈ па йӑмийэ. – Он очень маленький, краси-
вый и хорошенький.

1. Шєӈк – наречие. Обозначает степень действия, отвечает на во-
прос – муй кєм? 

2. Разряд по значению – определительное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство меры и 

степени.  

	Йуханэв вєра єптəс. – Весной река очень сильно разлилась.
1. Вєра – наречие. Обозначает степень действия, отвечает на вопро-

сы – хуты? муй кєма? 
2. Разряд по значению – определительное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство меры и 

степени.  
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	Йуԓән ԓўв нємǝԓт йасǝӈ ӑнт лупǝс щи оԓǝӈǝн. – Дома он ниче-
го (букв.: никакого слова) не сказал об этом.

1. Йуԓəн – наречие. Обозначает место, отвечает на вопрос – хута? 
2. Разряд по значению – обстоятельственное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство места.  

	Ай ԓаӈки намән, хотəԓ питəрəн омəсəԓ. – Мышка на берегу 
около своего дома сидит.

1. Намəн – наречие. Обозначает место, отвечает на вопрос – хута? 
2. Разряд по значению – обстоятельственное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство места.  

	Ампэн камән ат вөԓ. – Собака на улице пусть живёт.
1. Камəн – наречие. Обозначает место, отвечает на вопрос – хута? 
2. Разряд по значению – обстоятельственное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство места.  

	Щӑха ин тӑм йўпийəн тащəӈ хотəн, вўншəӈ хотəн ат омəсԓəн. 
– После этого в богатом доме будешь жить.

1. Щӑха – наречие. Обозначает время, отвечает на вопрос – хөн? 
2. Разряд по значению – обстоятельственное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство времени.  

	Йайəм йэтән тыв йухтəмтыйəԓ. – Брат вечером сюда прихо-
дит.

1. Йэтəн – наречие. Обозначает время, отвечает на вопрос – хөн? 
2. Разряд по значению – обстоятельственное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство времени.  

	Хӑтԓәԓән йӑӈхəԓ вўрты вой, питы вой вэԓман. – Днём он хо-
дит, добывая красного зверя, чёрного зверя.

1. Хӑтԓəԓəн – наречие. Обозначает время, отвечает на вопрос – хөн? 
2. Разряд по значению – обстоятельственное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство времени. 

	Мӑнєм ԓавәрт нух хөӈхийəԓты. – Мне тяжело влезать.
1. Ԓавəрт – наречие. Обозначает меру и степень, отвечает на вопрос 

– хуты? 
2. Разряд по значению – обстоятельственное. 
3. Синтаксическая роль в предложении – обстоятельство причины. 
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4. СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР

Синтаксис – это раздел грамматики, который изучает строй связ-
ной речи. Основные единицы, которые изучает синтаксис: словосо-
четание, предложение. 

Словосочетание – это соединение двух или более знаменатель-
ных слов (вместе с относящимися к ним служебными словами или 
без них), служащее для выражения единого, но расчленённого поня-
тия или представления. 

Предложение – это единица языка, которая представляет собой 
грамматически организованное соединение слов (или слово), обла-
дающее смысловой и интонационной законченностью. 

4.1. Синтаксический разбор словосочетания

Словосочетание образуется на основе подчинительной грамма-
тической связи. Одно из знаменательных слов в словосочетании – 
главное (стержневое), с ним связываются зависимые слова. 

Словосочетание имеет следующие признаки: 1) наличие не менее 
двух самостоятельных слов; 2) их смысловое единство; 3) их грам-
матическая связь. Наиболее цельными по значению являются слово-
сочетания, обозначающие предметы с их признаками. 

В структуре словосочетания выделяется главный и зависимый 
компонент. Главное слово – это слово, которое своими внутренни-
ми свойствами предопределяет связь и намечает схему построения 
словосочетания. Зависимое слово – это слово (или словоформа), ко-
торое реализует эту связь. 

В хантыйском языке различаются четыре вида подчинительной 
связи – именная несогласованная связь, отражение, управление и 
примыкание. 

Именная несогласованная связь как способ выражения синтакси-
ческой связи выступает между частями определительных словосоче-
таний. При именной несогласованной связи определение, выражен-
ное именной частью речи, имеет неизменяемую форму, определяе-
мое слово является изменяемым словом (существительным).

Отражение – это вид подчинительной связи, при которой зависи-
мость одного слова от другого выражается через отражение лица и 
числа определения в определяемом. Связь посредством отражения 
имеет место только в притяжательных словосочетаниях, где зависи-
мым словом является определяемое, а главным – определение. 
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Управление – это вид подчинительной связи, при которой главное 
слово требует постановки зависимого слова в форме определённого 
падежа. Грамматическими средствами выражения управления явля-
ются падежные суффиксы и послелоги. 

Примыкание – это вид подчинительной связи, при которой зави-
симость одного слова от другого является только смысловой и не 
имеет никакого формального выражения, то есть примыкающее сло-
во в составе словосочетания морфологически не изменяется. 

Словосочетания по способу выражения главного компонента де-
лятся на следующие типы: 1) именное словосочетание – это словосо-
четания с главным компонентом именем существительным, именем 
прилагательным и неопределённым местоимением; 2) глагольное 
словосочетание – словосочетание, состоящие из глагола, причастия 
или деепричастия, которые соединены с другим словом подчини-
тельной связью; 3) наречное словосочетание – это словосочетание с 
главным словом наречием. 

В словосочетаниях казымского диалекта выражаются различные 
смысловые отношения: атрибутивные или определительные, объ-
ектные, обстоятельственные. Атрибутивные или определительные 
словосочетания называют предмет и его признак. Объектные слово-
сочетания называют действие и объект действия. Обстоятельствен-
ные словосочетания называют действие и обстоятельства, характе-
ризующие действия. 

ПЛАН СИНТАКСИЧЕСКОГО РАЗБОРА 
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

1. Выделить (выписать) словосочетание в предложении. 
2. Определить вид грамматической связи: именная 

несогласованная связь, отражение, управление, примыкание.
3. Установить тип словосочетания по способу выражения 

главного компонента: именное, глагольное, наречное. 
4. Определить тип словосочетания по значению: атрибутивное, 

объектное, обстоятельственное. 

Образцы синтаксического разбора словосочетания 

	Хөԓəм хопты кирәс. – Он запряг трёх оленей.
1. (муй?) хопты (муй верəс?) кирəс. 
2. Тип грамматической связи: примыкание. 
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3. Тип словосочетания по способу выражения главного компонента: 
глагольное. 

4. Тип словосочетания по значению: объектное. 

	Вөн щищкэн вөнта мӑнәс. – Большой воробей в лес улетел.
1. (хуԓта?) вөнта (муй вєрəс?) мӑнəс. 
2. Тип грамматической связи: управление. 
3. Тип словосочетания по способу выражения главного компонента: 

глагольное. 
4. Тип словосочетания по значению: обстоятельственное. 

	Щи вөн көрт атэԓт таԓты хӑщəс. – Это большое стойбище 
опустело (букв.: пустое осталось).

1. (муйсəр?) вөн (муй?) көрт. 
2. Тип грамматической связи: примыкание. 
3. Тип словосочетания по способу выражения главного компонента: 

именное. 
4. Тип словосочетания по значению: атрибутивное. 

	Ма ащєм Касǝм вош эвǝԓт вөԓ. – Мой отец из Казыма. 
1. (хуй?) ма (хуй?) ащєм. 
2. Тип грамматической связи: отражение. 
3. Тип словосочетания по способу выражения главного компонента: 

именное. 
4. Тип словосочетания по значению: атрибутивное. 

	Ԓўв өхәԓ ньуԓ вєрəԓ. – Он делает нос полоза нарты. 
1. (муй?) өхəԓ (муй?) ньуԓ. 
2. Тип грамматической связи: отражение. 
3. Тип словосочетания по способу выражения главного компонента: 

именное. 
4. Тип словосочетания по значению: атрибутивное. 

	Йӑӈхəс, тўвмаԓ и ԓӑԓ ԓуват ай хоԓпийэ. – Сходил, принёс  
маленькую сеть размером с размах рук.

1. (муйсəр?) ай (муй?) хоԓпийэ. 
2. Тип грамматической связи: примыкание. 
3. Тип словосочетания по способу выражения главного компонента: 

именное. 
4. Тип словосочетания по значению: атрибутивное. 
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	Иса, сємǝт, вөԓты питәԓ. – Всегда, видимо, будет жить.
1. (муй вєрты?) вөԓты (муй вєрты?) питəԓ. 
2. Тип грамматической связи: управление. 
3. Тип словосочетания по способу выражения главного компонента: 

глагольное. 
4. Тип словосочетания по значению: атрибутивное. 

	Тӑм войэн шєӈк ущмарәӈ. – Это животное очень хитрое.
1. (муйсəр?) шєӈк (муйсəр?) ущмарəӈ. 
2. Тип грамматической связи: примыкание. 
3. Тип словосочетания по способу выражения главного компонента: 

наречное. 
4. Тип словосочетания по значению: атрибутивное. 

	Хор мӑрəӈ ар вўр мӑнсəт, вой мӑнəм ар вўр хӑйсəт. – Они 
прошли много троп с грохотом быков, прошли (букв.: 
оставили) много троп, по которым шли животные.

1. (муй арат?) ар (муй?) вўр. 
2. Тип грамматической связи: примыкание. 
3. Тип словосочетания по способу выражения главного компонента: 

именное. 
4. Тип словосочетания по значению: атрибутивное. 

	Ампєм ԓапәтты мӑнԓəм. – Пойду кормить собаку.
1. (муй?) ампєм (муй вєрты?) ԓапəтты. 
2. Тип грамматической связи: управление. 
3. Тип словосочетания по способу выражения главного компонента: 

именное. 
4. Тип словосочетания по значению: объектное. 

	Щитємəн рома ԓольәмсәм, имуԓтыйəн сыйəԓ щи роммəс. – 
Так я стоял неподвижно, наконец его шум стих.

1. (хуты?) рома (муй вєрсəм?) ԓольəмсəм. 
2. Тип грамматической связи: управление. 
3. Тип словосочетания по способу выражения главного компонента: 

наречное. 
4. Тип словосочетания по значению: обстоятельственное. 
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4.2. Синтаксический разбор простого предложения

Простое предложение – это предложение, в котором содержится 
одна грамматическая основа. 

Простое предложение имеет следующую классификацию: 
1) по цели высказывания – функции, характеру сообщения – вы-

деляются повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Повествовательное предложение содержит сообщение о факте дей-
ствительности, событии, явлении. Вопросительное предложение 
выражает желание говорящего получить у собеседника определён-
ную информацию. Побудительное предложение выражает стрем-
ление говорящего побудить собеседника выполнить какое-либо  
действие. 

2) по эмоциональной окраске (по интонации) – восклицательное, 
невосклицательное; 

3) по составу главных членов предложения подразделяются 
на двусоставные (личные), односоставные (определённо-личное, 
неопределённо-личное, обобщённо-личное, безличное, назывное); 
двусоставные предложения имеют два главных члена предложения 
– подлежащее и сказуемое; односоставные предложения имеют 
только один главный член – или подлежащее, или сказуемое;

4) по наличию второстепенных членов предложения выделяют-
ся нераспространённые и распространённые. Нераспространённое 
предложение – это простое предложение, которое содержит только 
главные члены предложения. Распространённое предложение – это 
простое предложение, которое имеет в своём составе, помимо глав-
ных членов, второстепенные члены предложения;

5) по полноте выражения главных и второстепенных членов 
предложения бывают полными и неполными. Полные предложе-
ния характеризуются наличием всех необходимых членов предло-
жения для выражения определённого сообщения (мысли). Непол-
ные предложения отличаются нарушением непрерывной цепочки 
связей и отношений, пропуском некоторых членов предложе- 
ния. 

Простое предложение может быть осложнено. Средствами ос-
ложнения простого предложения являются: 

1) однородные члены предложения, грамматически характери-
зующиеся следующими критериями: а) выполняют тождественные 
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синтаксические функции; б) отвечают на один и тот же вопрос и от-
носятся к одному и тому же члену предложения, а грамматически 
независимые подлежащие поясняются общим сказуемым; в) имеют 
или могут иметь сочинительные союзы; г) произносятся с одинако-
вой силой (с усиленным ударением); при отсутствии союзов или при 
их повторении соблюдаются соединительные паузы; 

2) уточняющий член предложения – это член предложения, отве-
чающий на тот же вопрос, что и другой член предложения, который 
им уточняется; 

3) причастие с зависимыми словами образует причастный оборот.  
Причастные обороты не обособляются, так как они всегда пред- 
шествуют слову, которое они поясняют;

4) деепричастие с зависимыми словами образует деепричастный 
оборот. В составе деепричастного оборота деепричастие является 
сказуемым; 

5) вводные слова используются для выражения отношения к вы-
сказыванию или сообщению. Вводные слова могут выражать раз-
личные оттенки отношения говорящего к высказываемому – уве-
ренность или неуверенность, предположение или вероятность. При 
письме вводные слова выделяются запятыми; 

6) обращение – это слово, называющее лицо или предмет, которо-
му адресуется сообщение; 

7) междометия используются для выражения различных эмо-
циональных оттенков. На письме выделяются запятой или вос-
клицательным знаком в зависимости от степени выражаемого  
чувства. 

Члены предложения бывают главными и второстепенными. Глав-
ные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепенные 
члены предложения – определение, дополнение, обстоятельство. 

Подлежащее – это главный член предложения, граммати- 
чески независимый от других членов, обозначающий предмет, 
действие, состояние, свойство или признак которого определяет-
ся в сказуемом. Подлежащее может быть простым и составным,  
т. е. может быть выражено различными словосочетаниями. Подле-
жащее отвечает на вопросы хуй? ‘кто?’, муй? ‘что?’. При синтак-
сическом разборе предложения подлежащее подчёркивается одной  
чертой:                     . 

Сказуемое – это грамматически зависимый главный член 
именного или глагольного предложения, обозначающий действие,  
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состояние, свойство подлежащего. В зависимости от структурной 
модели сказуемое делится на простое или составное. Простое 
глагольное сказуемое выражается спрягаемой формой глагола. 
Составное глагольное сказуемое – это такое сказуемое, один ком-
понент которого обозначается неопределённой формой знамена-
тельного глагола, другой – спрягаемой формой вспомогательного 
глагола. Простое именное сказуемое может быть выражено лю-
бым именем в форме основного падежа: именем существитель-
ным, именем прилагательным, указательным, вопросительным, 
неопределенным, отрицательным местоимением. В хантыйском 
языке притяжательные местоимения употребляются только в 
функции простого именного сказуемого. Личные местоимения 
могут употребляться в функции простого именного сказуемо-
го в форме именительного падежа. Составное именное сказуе-
мое содержит два компонента – именную часть и глагол-связку. 
Именная часть является носителем лексического значения сказу-
емого, а грамматические категории – залог, время, лицо, число, 
наклонение – находят свое выражение в глаголе-связке. Сказуе-
мое отвечает на вопросы муй вєрəԓ? ‘что делает? что сделает?’, 
муйсəр? ‘какой? каков?’, мӑта? ‘который?’, муй кєм? ‘сколь-
ко?’, тӑм(и) муй? ‘это что?’, тӑм(и) хуй? ‘это кто?’. При синтак-
сическом разборе предложения сказуемое подчёркивается двумя  
чертами:                     .

Определение – это второстепенный член предложения, который 
обозначает признак предмета и отвечает на вопросы муй хурасəп? 
муйсəр? ‘какой?’, мӑта? ‘который?’, хуй? ‘чей?’, муй ԓуват? ‘какой 
величины?’. При разборе в предложении подчёркивается волнистой 
линией:                     . 

Дополнение – это второстепенный член предложения, обознача-
ющий предмет, на который распространяется действие или по отно-
шению к которому осуществляется действие. Различают прямое и 
косвенное дополнение. 

Прямое дополнение обозначает объект, который подвергается 
действию или возникает в результате действия, отвечает на вопросы: 
хуй? хуйтєӈəн? хуйтєм? ‘кого?’, муй? муйӈəн? муйəт? ‘что?’. 

Косвенное дополнение чаще всего находится между подлежащим 
и сказуемым, отвечает на падежные вопросы без послелога или в со-
четании с ними: хуйа? ‘кому?’, муйа? ‘чему?’, хуйəн? ‘кем’, муйəн? 
‘чем?’, хуй пиԓа? ‘с кем?’, муй пиԓа? ‘с чем?’, хуй эвəԓт? ‘от кого?’, 
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муй эвəԓт? ‘от кого?’, хуй йўкана? ‘вместо кого?’, муй йўкана? ‘вме-
сто чего?’. 

При разборе предложения дополнение подчёркивается штрихо-
вым пунктиром:                     .

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, кото-
рый обозначает признак действия и обычно поясняет сказуемое. 

По значению обстоятельства делятся на следующие разряды: ме-
ста, времени, образа действия, цели, причины, меры и степени, срав-
нения. 

Обстоятельство места обозначает место действия, направления и 
движения и отвечает на вопросы хута? ‘где?’, хуԓта? ‘куда?’, хуԓ-
ща? ‘откуда?’. 

Обстоятельство времени обозначает время и длительность дей-
ствия и отвечает на вопросы хөн? ‘когда?’, муй артəн? ‘в какое 
время?’, муй вўш эвəԓт? ‘с каких пор?’, муй вўш вөнта? ‘до каких 
пор?’, муй мӑр хўват? / муй мӑр? / муй хўват? ‘как долго?’.

Обстоятельство образа действия обозначает способ совершения 
действия и отвечает на вопросы хутащ? хуты? хутыса? муй щирəн? 
муй вўрəн? ‘как? каким образом?’.

Обстоятельство цели обозначает цель действия и отвечает на во-
просы муй кєша? муйа? ‘с какой целью? зачем?’.

Обстоятельство причины обозначает причину действия или со-
стояния и отвечает на вопросы муйа? ‘почему?’, муй пӑта? ‘поче-
му? от чего?’.

Обстоятельство меры и степени обозначает количественное про-
явление действия или признака и отвечает на вопросы муй арат? 
‘сколько?’, муй мурт? ‘в какой мере? в какой степени?’, муй кєм? 
кӑмəн? ‘сколько?’.

Обстоятельство сравнения обозначает соотношение одного пред-
мета с другим в процессе действия и отвечает на вопросы хуй иты? 
‘как кто?’, муй иты? ‘как что?’. 

При разборе предложения обстоятельство подчёркивается 
штрихпунктиром:                    ._._._._._._
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ПЛАН СИНТАКСИЧЕСКОГО РАЗБОРА 
ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Характеристика простого предложения: 
1.1. Вид предложения по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное.
1.2. Вид предложения по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательное, невосклицательное. 
1.3. Вид предложения по наличию грамматических основ: двусос- 

тавное, односоставное (определённо-личное, неопределён-
но-личное, обобщённо-личное, безличное, назывное). 

1.4. Вид предложения по наличию второстепенных членов пред-
ложения: распространённое, нераспространённое. 

1.5. Вид предложения по полноте выражения главных и второсте-
пенных членов предложения: полное, неполное. 

1.6. Средства осложнения предложения: однородные члены пред-
ложения, уточняющие члены предложения, причастный обо-
рот, деепричастный оборот, вводное слово, обращение, меж-
дометие. 

2. Разбор по членам предложения: 
2.1. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое: 
 а) способ выражения подлежащего (простое или составное, 

какой частью речи выражено); 
 б) способ выражения сказуемого (простое или составное); 
 в) состав группы подлежащего;
 г) состав группы сказуемого. 
2.2.  Второстепенные члены предложения: 
 а) каким членом предложения является данное слово: 

дополнением (прямым или косвенным); обстоятельством? 
 б) какой частью речи и какой её формой, одним словом или 

словосочетанием выражен данный член предложения? 
 в) от какого члена предложения он зависит? 
 г) на какой вопрос отвечает? 
 д) вид подчинительной связи. 
3. Схема предложения. 
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Образцы синтаксического разбора 
простого предложения 

	Мөрəх ухԓаԓ наӈк кар хурасəпа йисəт. – Головки морошки ста-
ли цвета коры лиственницы (о середине июля).

Мөрəх – сущ., ухԓаԓ – сущ., наӈк кар – сущ., хурасəпа – прил., йисəт – гл. 
Предложение простое, повествовательное, невосклицательное, дву-
составное (подлежащее и составное именное сказуемое), распростра-
нённое, полное, осложнённое – уточняющие члены предложения. 
Главные члены предложения: подлежащее – мөрəх ухԓаԓ, составное 
именное сказуемое – наӈк кар хурасəпа йисəт. 
Схема предложения: [                    ]. 

	Аӈкєм мөрəха мӑнəс. – Мама моя пошла за морошкой.
Аӈкєм – сущ., мөрəха – сущ., мӑнəс – гл. 
Предложение простое, повествовательное, невосклицательное, дву-
составное, распространённое, полное, осложнённое – уточняющие 
члены предложения. 
Главные члены предложения: подлежащее – аӈкєм, сказуемое – 
мӑнəс. 
Второстепенные члены предложения: мөрəха (хуԓта мӑнəс?) – до-
полнение. 
Схема предложения: [                               ]. 

	Вуԓԓы пушсайǝт. – Совсем промокли.
Вуԓԓы – нареч., пушсайəт – гл. 
Предложение простое, повествовательное, невосклицательное, од-
носоставное, распространённое, не полное, осложнённое – уточня-
ющие члены предложения. 
Главные члены предложения: подлежащее – нет, сказуемое – пуш-
сайǝт. 
Второстепенные члены предложения: вуԓԓы (муй мурт пушсайəт?) 
– обстоятельство образа действия. 
Схема предложения: [ _._._._           ]. 

	Ма сохəԓ вуԓԓəм. – Я доски строгаю.
Ма – мест., сохəԓ – сущ., вуԓԓəм – гл. 
Предложение простое, повествовательное, невосклицательное, дву-
составное, распространённое, полное, осложнённое – уточняющие 
члены предложения. 

_._._._
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Главные члены предложения: подлежащее – ма, сказуемое – вуԓԓəм. 
Второстепенные члены предложения: сохəԓ (муй вуԓԓəм?) – прямое 
дополнение. 
Схема предложения: [                               ]. 

	Ин щи хуты ма вөн хө! – Сейчас такой я знатный мужчина!
Ин – нареч., щи хуты – част., ма – мест., вөн – прил., хө – сущ. 
Предложение простое, повествовательное, восклицательное, дву-
составное, распространённое, полное, осложнённое – уточняющие 
члены предложения. 
Главные члены предложения: подлежащее – ма, составное именное 
сказуемое – вөн хө. 
Второстепенные члены предложения: ин щи хуты – обстоятельство 
образа действия. 
Схема предложения: [ _._._._                      ]! 

	Ма вөн па йөр! – Я большой и сильный! 
Ма – мест., вөн – прил., па – союз, йөр – прил. 
Предложение простое, повествовательное, восклицательное, двусо-
ставное, нераспространённое, полное, осложнённое – уточняющие 
члены предложения. 
Главные члены предложения: подлежащее – ма, сказуемое – вөн, йөр. 
Второстепенные члены предложения: нет.
Схема предложения: [                     па          ]! 

	Тыв йўва! – Иди сюда!
Тыв – нареч., йўва – гл. 
Предложение простое, побудительное, восклицательное, односос- 
тавное, распространённое, неполное, осложнённое – уточняющие 
члены предложения. 
Главные члены предложения: подлежащее – нет, сказуемое – йўва. 
Второстепенные члены предложения: тыв – обстоятельство места. 
Схема предложения: [ _._._._           ]! 

	Нӑӈ хуԓща вөԓԓəн? – Ты откуда?
Нӑӈ – мест., хуԓща – нареч., вөԓԓəн – гл. связка. 
Предложение простое, вопросительное, невосклицательное, одно-
составное, распространённое, полное, осложнённое – уточняющие 
члены предложения. 

_._._

_._._._._._._

_._._._
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Главный член предложения: подлежащее – нӑӈ, обстоятельство  
места – хуԓща вөԓԓəн. 
Второстепенные члены предложения: хуԓща – обстоятельство места. 
Схема предложения: [          _._._._          ]? 

	Хуԓща тўвəм утэн? – Откуда принесённый предмет?
Хуԓща – нареч., тўвəм – причастие, утэн – сущ. 
Предложение простое, вопросительное, невосклицательное, одно-
составное, распространённое, полное, осложнённое – уточняющие 
члены предложения. 
Главный член предложения: подлежащее – утэн. 
Второстепенные члены предложения: хуԓща – обстоятельство места. 
Схема предложения: [ _._._._                      ]? 

	Вөн щищкэн хуԓта мӑнəс? – Куда улетел большой воробей?
Вөн – прил., щищкэн – сущ., хуԓта – нареч., мӑнəс – гл.
Предложение простое, вопросительное, невосклицательное, дву-
составное, распространённое, полное, осложнённое – уточняющие 
члены предложения. 
Главные члены предложения: подлежащее – щищкэн сказуемое – 
мӑнəс. 
Второстепенные члены предложения: вөн – определение, хуԓта – 
обстоятельство места. 
Схема предложения: [                      _._._._           ]? 

	Йиӈкєм хуԓльəс. – Вода кончалась.
Йиӈкєм – сущ., хуԓльəс – гл.
Предложение простое, повествовательное, невосклицательное, дву-
составное, нераспространённое, полное, неосложнённое. 
Главные члены предложения: подлежащее – йиӈкєм, сказуемое – 
хуԓльəс. 
Второстепенные члены предложения: нет.
Схема предложения: [                    ]. 

	Хўвəн йухтəс. – Давно приехал. 
Хўвəн – нареч., йухтəс – гл.
Предложение простое, повествовательное, невосклицательное, од-
носоставное, распространённое, неполное, осложнённое – уточняю-
щие члены предложения. 

_._._._

_._._._

_._._._
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Главные члены предложения: подлежащее – нет, сказуемое – йухтəс. 
Второстепенные члены предложения: хўвəн – обстоятельство времени.
Схема предложения: [ _._._._           ]. 

	Карты сӑр тўва. – Железную лопату принеси. 
Карты – сущ., сӑр – сущ., тўва – гл.
Предложение простое, побудительное, невосклицательное, односос- 
тавное, распространённое, неполное, осложнённое – уточняющие 
члены предложения. 
Главные члены предложения: подлежащее – нет, сказуемое – тўва. 
Второстепенные члены предложения: карты сӑр – прямое дополне-
ние. 
Схема предложения: [                    ]. 

	Ԓўв мӑнєм сӑращəԓ. – Он придирается ко мне. 
Ԓўв – мест., мӑнєм – мест., сӑращəԓ – гл.
Предложение простое, повествовательное, невосклицательное, дву-
составное, распространённое, полное, осложнённое – уточняющие 
члены предложения. 
Главные члены предложения: подлежащее – ԓўв, сказуемое – сӑра-
щəԓ. 
Второстепенные члены предложения: мӑнєм – дополнение. 
Схема предложения: [                               ]. 

	Мөнты хӑтԓəԓəн ампєм йухтəс. – Недавно днём собака пришла.
Мөнты – нареч., хӑтԓəԓəн – нареч., ампєм – сущ., йухтəс – гл. 
Предложение простое, повествовательное, невосклицательное, дву-
составное, распространённое, полное, осложнённое – уточняющие 
члены предложения. 
Главные члены предложения: подлежащее – ампєм, сказуемое – йухтəс. 
Второстепенные члены предложения: мөнты хӑтԓəԓəн – обстоя-
тельство времени. 
Схема предложения: [ _._._._                      ]. 

	Ма ищкийəн потсайәм. – Я замерз. 
Ма – мест., ищкийəн – сущ., потсайəм – гл. 
Предложение простое, повествовательное, невосклицательное, од-
носоставное, распространённое, полное, осложнённое – уточняю-
щие члены предложения. 

_._._._._._._._._._
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Главный член предложения: сказуемое – потсайəм. 
Второстепенные члены предложения: ма – прямое дополнение, 
ищкийəн – косвенное дополнение. 
Схема предложения: [                              ].

4.3. Синтаксический разбор сложного предложения

Сложное предложение – это синтаксическая коммуникативная 
единица, содержащая несколько простых предложений и характе-
ризующаяся целостностью и интонационно-смысловой законченно-
стью. 

Сложное предложение, как и простое, может быть повествова-
тельным, вопросительным, побудительным. 

Выделяются два способа связи предикативных частей в сложном 
предложении: 1) с помощью интонации; 2) с помощью интонации и 
союзов. 

Сложными считаются такие полипредикативные предложения, 
части которых структурно соответствуют простым предложениям, 
сохраняют с простыми большое сходство – имеют полный состав 
главных членов – своё подлежащее и своё сказуемое. 

Сложносочинённое предложение – это такое сложное предложе-
ние, в котором образующие его простые предложения соединены 
сочинительными союзами, обозначающими соединительные, разде-
лительные, противительные и сопоставительные отношения. 

Сложноподчинённым называется такое сложное предложение, 
части которого соединены при помощи подчинительных союзов или 
союзных слов. Часть предложения, грамматически подчиняющая 
себе другую, называется главной частью, подчинённая – придаточ-
ной частью. 

Сложные предложения бывают союзные и бессоюзные. Союзные 
предложения чаще используются в книжном стиле, бессоюзные – в 
разговорной речи. Бессоюзные сложносочинённые предложения мо-
гут состоять из двух и более компонентов (частей/членов). Внутри 
бессоюзных сложносочинённых предложений компоненты (про-
стые предложения) соединяются при помощи интонации. Выбор той 
или иной интонации зависит от типа сематических отношений меж-
ду компонентами. 
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ПЛАН СИНТАКСИЧЕСКОГО РАЗБОРА  
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Характеристика сложного предложения: 
1.1. Тип сложного предложения: сложносочинённое, сложнопод-

чинённое, бессоюзное сложное. 
1.2. Вид предложения по цели высказывания: повествовательное, 

вопросительное, побудительное.
1.3. Вид предложения по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательное, невосклицательное. 
1.4. Из скольких частей состоит? 
1.5. Как связаны части: с помощью интонации; с помощью инто-

нации и союзов. 
2. Характеристика частей сложного предложения:  
2.1. Вид предложения по наличию грамматических основ: двусо-

ставное, односоставное (определённо-личное, неопределён-
но-личное, обобщённо-личное, безличное, назывное). 

2.2. Вид предложения по наличию второстепенных членов пред-
ложения: распространённое, нераспространённое. 

2.3. Вид предложения по полноте выражения главных и второсте-
пенных членов предложения: полное, неполное. 

2.4. Средства осложнения предложения: однородные члены 
предложения, уточняющие члены предложения, причастный  
оборот, вводное слово, обращение, междометие. 

3. Разбор по членам предложения: 
3.1. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое: 

а) способ выражения подлежащего (простое или составное, 
какой частью речи выражено); 

б) способ выражения сказуемого (простое или составное); 
в) состав группы подлежащего;
г) состав группы сказуемого. 

3.2. Второстепенные члены предложения: 
а) каким членом предложения является данное слово: допол-

нением (прямым или косвенным); обстоятельством?
б) какой частью речи и какой её формой, одним словом или 

словосочетанием выражен данный член предложения?
в) от какого члена предложения он зависит?
г) на какой вопрос отвечает?
д) вид подчинительной связи. 

4. Схема предложения.
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Образцы синтаксического разбора сложного предложения

	Кɵртэвəн атэԓт вɵԓԓəв, тӑм айəтԓам хуԓна тута, 
cўc кɵртэԓəн вɵԓԓəт. – На стойбище одни живём,  
дети=мои ещё там, на осеннем стойбище живут.

Кɵртэвəн – сущ., атэԓт – нареч., вɵԓԓəв – гл., тӑм – мест., айəтԓам 
– сущ., хуԓна – нареч., тута – нареч., cўc – сущ., кɵртэԓəн – сущ., 
вɵԓԓəт – гл.
Предложение сложное; бессоюзное, повествовательное; невоскли-
цательное; состоит из двух частей, части сложного предложения со-
единены интонационно и по смыслу. 
Главные члены предложения: 1 часть – подлежащее – нет, сказуемое 
– вɵԓԓəв; 2 часть – подлежащее – айəтԓам, сказуемое – вөԓԓəт.
Второстепенные члены предложения: 1 часть – кɵртэвəн – обстоятель-
ство места, атэԓт – дополнение; 2 часть – тӑм – определение, хуԓна 
тута – обстоятельство, сўс – определение, кɵртэԓəн – обстоятельство.
Схема предложения: [ _._._           ] , [                 _._._           _._._          ]. 

	Ӑньщарԓан ӑнтəпəн щи вɵԓмэԓ, па муйа ԓєваса ӑнтпэн  
тӑйԓэн. – Клыки медведя были у тебя на ремне, и зачем ремень 
где попало держишь.

Ӑньщарԓан – сущ, ӑнтəпəн – сущ., щи – част., вɵԓмэԓ – гл., па – союз, 
муйа – нареч., ԓєваса – нареч., ӑнтпэн – сущ., тӑйԓэн – гл. 
Предложение сложное; повествовательное; невосклицательное; со-
стоит из двух частей, части соединены союзом – па. 
Главные члены предложения: 1 часть – подлежащее – ӑньщарԓан, 
сказуемое – вɵԓмэԓ; 2 часть – подлежащее – нет, сказуемое – тӑйԓэн.
Второстепенные члены предложения: 1 часть – ӑнтəпəн – обстоя-
тельство; 2 часть – муйа ԓєваса – обстоятельство образа действия, 
ӑнтпэн – прямое дополнение. 
Схема предложения: [           _._._           ] па [ _._._                      ]. 

	Па нӑӈ йӑӈха, нӑӈ вантэ! – Так ты сходи, ты посмотри!
Па – союз, нӑӈ – мест., йӑӈха – гл., нӑӈ – мест., вантэ – гл. 
Предложение сложное; бессоюзное; повествовательное; восклица-
тельное; состоит из двух частей, они соединены интонационно и по 
смыслу. 
Главные члены предложения: 1 часть – подлежащее – нӑӈ, сказуемое 
– йӑӈха; 2 часть – подлежащее – нӑӈ, сказуемое – вантэ.
Второстепенные члены предложения: 1 часть – нет; 2 часть – нет. 
Схема предложения: [                    ] , [                    ]! 

_._._._._._._._._._._ _._._._._._._._

_._._._._._._._

_._._._._._

_._._._._._
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	Ма мӑнты щир ӑнт тӑйԓəм, йухан карты варǝн лӑп вєрəм. –  
Я не могу проехать, речку железным запором перегородили. 

Ма – мест., мӑнты – гл., щир – сущ., ӑнт – част., тӑйԓəм – гл., йухан 
– сущ., карты – сущ., варǝн – сущ., лӑп – гл. прев., вєрəм – прич. 
Предложение сложное; бессоюзное; повествовательное; невоскли-
цательное; состоит из двух частей, части предложения соединены 
интонационно и по смыслу. 
Главные члены предложения: 1 часть – подлежащее – ма, сказуемое 
– ӑнт тӑйԓəм; 2 часть – подлежащее – йухан, сказуемое – лӑп вєрəм.
Второстепенные члены предложения: 1 часть – мӑнты щир – пря-
мое дополнение; 2 часть – карты – определение, варǝн – косвенное 
дополнение. 
Схема предложения: [                               ] , [                                          ]. 

	Ԓўв луптаԓəн, ма нємəԓт ӑн вєрсəм. – Как он говорит, я ниче-
го не делала.

Ԓўв – мест., луптаԓəн – прич., ма – мест., нємəԓт – мест., ӑн – част., 
вєрсəм – гл. 
Предложение сложное; повествовательное; невосклицательное; со-
стоит из двух частей: главной и зависимой, они соединены с помощью 
причастия, в состав которого входит местно-творительный падеж. 
Главные члены предложения: 1 часть зависимая – подлежащее – ԓўв, ска-
зуемое – луптаԓəн; 2 часть – подлежащее – ма, сказуемое – ӑн вєрсəм.
Второстепенные члены предложения: 1 часть – нет; 2 часть – нємəԓт 
– дополнение. 
Схема предложения: [                    ] , [                               ]. 

	Хөԓəм вөнт хор щив рӑкəнсəт, хөԓəм вөнт вой щив кэрисəт. – 
Три лесных быка туда упали, три лесных зверя туда свалились.

Хөԓəм – числ., вөнт – сущ., хор – сущ., щив – нареч., рӑкəнсəт – гл., 
хөԓəм – числ., вөнт – сущ., вой – сущ., щив – нареч., кэрисəт – гл. 
Предложение сложное; бессоюзное; повествовательное; невоскли-
цательное; состоит из двух простых предложений, соединенных ин-
тонационно и по смыслу. 
Главные члены предложения: 1 часть – подлежащее – хөԓəм хор,  
сказуемое – рӑкəнсəт; 2 часть – подлежащее – хөԓəм вой, сказуемое 
– кэрисəт.
Второстепенные члены предложения: 1 часть – вөнт – определение, 
щив – обстоятельство; 2 часть – вөнт – определение, щив – обстоя-
тельство. 
Схема предложения: [                       _._._         ] , [                       _._._         ]. 

._._ ._._
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	Ащєм йухтəм пурайəн, ма йуԓəн вөсəм. – Когда приехал отец, 
я была дома.

Ащєм – сущ., йухтəм – прич., пурайəн – послел., ма – мест., йуԓəн – 
нареч., вөсəм – гл. 
Предложение сложное; повествовательное; невосклицательное; со-
стоит из главной и зависимой части; объединены с помощью формы 
причастия с суффиксом местно-творительного падежа и послелога. 
Главные члены предложения: 1 часть – подлежащее – ащєм, сказуе-
мое – йухтəм пурайəн (причастие и послелог); 2 часть – подлежащее 
– ма, сказуемое – вөсəм. 
Второстепенные члены предложения: 1 часть – нет; 2 часть – йуԓəн 
– обстоятельство места.
Схема предложения: [                    ] , [          _._._._           ].

	Эвэн йухəтты йўпийəн, ԓыв ат мӑнԓəт. – После того, как 
придёт дочь, пусть они уходят.

Эвэн – сущ., йухəтты – прич., йўпийəн – послел., ԓыв – мест., ат – 
част., мӑнԓəт – гл.
Предложение сложное; повествовательное; невосклицательное; со-
стоит из главной и зависимой части; объединены с помощью формы 
причастия и послелога. 
Главные члены предложения: 1 часть – подлежащее – эвэн, сказу-
емое – йухəтты йўпийəн; 2 часть – подлежащее – ԓыв, сказуемое 
– мӑнԓəт. 
Второстепенные члены предложения: 1 часть – нет; 2 часть – нет.
Схема предложения: [                    ] , [                    ].

	Хǎнши йўхєм ньорǝттєм саты, тыйǝԓ хуԓ рǎкнǝс. – Когда я 
нажимал на карандаш, кончик=его отломился.

Хǎнши йўхєм – сущ., ньорǝттєм – прич., саты – послел., тыйǝԓ – 
сущ., хуԓ – гл. прев., рǎкнǝс – гл.
Предложение сложное; повествовательное; невосклицательное; со-
стоит из двух частей, они объединены с помощью причастия и по-
слелога. 
Главные члены предложения: 1 часть – прямое дополнение – хǎнши 
йўхєм, сказуемое – ньорǝттєм саты; 2 часть – подлежащее – тыйǝԓ, 
сказуемое – хуԓ рǎкнǝс. 
Второстепенные члены предложения: 1 часть – нет; 2 часть – нет.
Схема предложения: [ _._._           ] , [                    ].

_._._

_._._._._._._
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Таблица 1 

Характеристика гласных 

Характеристика 
гласных

Гласные полного 
образования 

Гласные не полного 
образования 

долгие а [а], о [ɔ], ɵ [ǫ], є [ɛ], э [е] 
краткие ӑ [ǎ], у [ŏ], ў [ǔ], и, ы [i] 

редуцированная ə [ə] 

Таблица 2 
Характеристика согласных 

По степени 
шумности

По месту образования 

Губные Передне-
язычные

Средне-
язычные

Задне-
язычные

Шумные п [p] т [t], ш [š], 
с [s], ԓ [λ] 

л’ [λ’], т’ [ť], 
щ [ś] 

к [k], х [χ] 

Малошумные м [m], в [w] н [n], р [r], 
л [l] 

й [j], н’ [ń] ӈ [ŋ] 

Таблица 3 
Части речи 

Самостоятельные Служебные Особая группа слов
•	 имя существительное 
•	 имя прилагательное 
•	 имя числительное 
•	 местоимение 
•	 глагол 
•	 наречие 

•	 послелоги 
•	 частицы 
•	 союзы 
•	 превербы

•	 междометия 
•	 модальные слова
•	 звукоподражания
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Таблица 4 
Падежная система хантыйского языка 

Падеж Суффикс 
Основной Ø 

Дательно-направительный -а 
Местно-творительный -əн

Таблица 5 
Лично-притяжательные суффиксы имён существительных

Лицо и число 
обладателя 

Число обладаемого 

Число Лицо Единственное 
число 

Двойственное 
число 

Множественное 
число 

Ед. ч. 
1 л. -єм -ӈəԓ-ам -ԓ-ам
2 л. -эн -ӈəԓ-ан -ԓ-ан
3 л. -əԓ -ӈəԓ -ԓ-аԓ

Дв. ч. 
1 л. -ємəн -ӈəԓ-əмəн -ԓ-əмəн
2 л. -əн -ӈəԓ-əн -ԓ-əн
3 л. -əн -ӈəԓ-əн -ԓ-əн

Мн. ч.
1 л. -эв -ӈəԓ-əв -ԓ-əв
2 л. -əн -ӈəԓ-əн -ԓ-əн
3 л. -эԓ -ӈəԓ-аԓ -ԓ-аԓ

Таблица 6 
Степени сравнения качественных имён прилагательных 

Степень сравнения Суффикс Вспомогательное 
слово 

Положительная – – 
Сравнительная – эвəԓт

– форма выражения  
усиленного качества 

-шəк вєра, 
шєӈк 

– форма выражения 
ослабленного качества 

-ийэ 
-ыйэ 

–

Превосходная – кинщи/кинща, 
мєт 
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Таблица 7 
Разряды имён числительных 

Разряды Вопросы 

Количественные
кӑмəн?

муй арат?
муй кєм?

Порядковые муйсəр?

Повторительные муй арат пўш?
камəн пўш?

Распределительные муйəн-муйəн?

Дробные муй шөп?
муй пєлəк? 

Таблица 8 
Личные местоимения 

Число Лицо Местоимение 

Ед. ч. 
1 л. ма 
2 л. нӑӈ 
3 л. ԓўв 

Дв. ч. 
1 л. мин 
2 л. нын 
3 л. ԓын 

Мн. ч. 
1 л. мўӈ 
2 л. ныӈ 
3 л. ԓыв 

Таблица 9 
Склонение личных местоимений 

Число Лицо
Падеж

Имени-
тельный Винительный Дательный

Ед. ч.
1 л.
2 л.
3 л.

ма
нǎӈ
ԓўв

мǎн-əт
нǎӈ-əт
ԓўв-əт

мǎн-ты
нǎӈ-ты
ԓўв-ты

мǎн-єм
нǎӈ-эн
ԓўв-эԓ

мǎн-єм-а
нǎӈ-эн-а
ԓўв-эԓ-а

Дв. ч. 
1 л.
2 л.
3 л.

мин
нын
ԓын

мин-əт
нын-əт
ԓын-əт

мин-ты
нын-ты
ԓын-ты

мин-ємəн
нын-ан
ԓын-ан

мин-ємн-а
нын-ан-а
ԓын-ан-а

Мн. ч.
1 л.
2 л.
3 л.

мўӈ
нын
ԓыв

мўӈ-əт
нын-əт
ԓыв-əт

мўӈ-ты
нын-ты

ԓыв-əт-ты

мўӈ-эв
нын-ан
ԓыв-эԓ

мўӈ-эв-а
нын-ан-а
ԓыв-эԓ-а
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Таблица 10 
Разряды местоимений 

Разряды Местоимения-
существительные

Местоимения-
прилагательные

Местоимения-
наречия

Личные ма 
нӑӈ 
ԓўв 

личные 
местоимения в 
атрибутивной 

функции
Указатель-

ные 
тӑми 
туми 
щит 

тӑм 
тўм 
щи 

mӑma 
ты 

тӑԓта 
тута 
тухи 

туԓта 
щӑта 

щи 
щӑлта 
щиты 
тӑмəщ 
тумəщ 
щимəщ 

Определи-
тельные 

кашəӈ 
хуԓыйэва 

кашəӈ 
тӑԓаӈ 

иса 
па 

тӑԓаӈтєԓəн 
иса 

иса пурайэн 
иса тӑхийəн 

Вопроси-
тельные 

хуй? 
муй? 

муйсəр? 
мӑта? 

кӑмəн? 
муй арат? 
мўй вўрəн? 
муй пӑта?

мўйа? 
хөн? 

хута? 
хуԓта? 
хуԓща? 
хуты? 

хуты сахəт?
Неопреде-

лённые 
хуйат 
муԓты 

муԓсəр муԓты арат
хөн пурайəн 

муԓты тӑхийəн 
хуԓт пєԓа 

Отрица-
тельные 

нємəԓхуйат 
нємəԓты 

нємəԓты хуйат 
нємəԓты щир 

нємəԓты щирəн 
нємəԓты пурайəн 
нємəԓты тӑхийəн 

нємəԓхуԓта 
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Таблица 11
Суффиксы времени и наклонения глаголов 

Время 
Наклонение 

Изъявительное Неочевидное 
Прошедшее -с- -м-

Настоящее / будущее -ԓ- -т-

Таблица 12 
Суффиксы субъектного спряжения глаголов 

Число Лицо Суффикс 

Ед. ч. 
1 л. -əм 
2 л. -əн 
3 л. Ø

Дв. ч. 
1 л. -мəн/-əмəн 
2 л. -əтəн 
3 л. -ӈəн/-əӈəн 

Мн. ч. 
1 л. -əв 
2 л. -ты/-əты 
3 л. -əт 

Таблица 13 
Суффиксы объектного спряжения глаголов

Число Лицо Суффикс 

Ед. ч. 
1 л. -єм 
2 л. -эн 
3 л. -əԓэ 

Дв. ч. 
1 л. -ємəн 
2 л. -əԓəн 
3 л. -əԓəн 

Мн. ч. 
1 л. -эв 
2 л. -əԓəн 
3 л. -эԓ 
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Таблица 14
Суффиксы пассивного спряжения глагола 

Число Лицо Настоящее время 

Ед. ч. 
1 л. -ай-əм/-ый-əм 
2 л. -ай-əн 
3 л. -а 

Дв. ч. 
1 л. -ай-мəн 
2 л. -ай-тəн 
3 л. -ай-ӈəн 

Мн. ч. 
1 л. -ай-əв 
2 л. -ай-ты 
3 л. -ай-əт 

Таблица 15 
Разряды наречий 

Разряд Вопрос
Времени хөн?

хуты?
Места хута?

хуԓта?
хуԓща?

Образа действия хуты? 
муй щирəн? 
муй вўрəн?

Причины муйа? 
муй пӑта?

Меры, степени хуты? 

Таблица 16
Типы словосочетаний 

По способу выражения 
главного компонента

По значению 

Именное атрибутивное
Глагольное объектное
Наречное обстоятельственное
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Таблица 17
Виды подчинительной связи словосочетания

Вид Условие реализации 
Именная 

несогласованная 
связь

зависимое слово, выраженное именной частью 
речи, имеет неизменяемую форму; главное слово 

является изменяемым словом (сущ.)
Отражение определяемое слово согласуется

с определением в лице и числе
Управление глагол управляет именем

непосредственно в конкретном
падеже или опосредованно

(с помощью послелога)
Примыкание примыкает любое определение,

чем бы оно ни было выражено,
а также наречие, деепричастие

и неопределённая форма глагола

Таблица 18
Классификация простого предложения

По цели высказывания повествовательное
побудительное

вопросительное
По эмоциональной окраске 

(по интонации)
невосклицательное
восклицательное

По наличию главных членов 
предложения

двусоставное
односоставное

По наличию второстепенных 
членов предложения

нераспространённое
распространённое

По полноте выражения главных 
и второстепенных членов 

предложения

полное
неполное
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Таблица 19 
Члены предложения

Название Вопрос Тип подчёркивания Чем выражен 
Подлежащее хуй? 

муй? 
[                       ] сущ. 

мест. 
Сказуемое муй вєрəԓ? 

муйсəр? 
мӑта? 

муй кєм? 
тӑм муй? 
тӑм хуй? 

[                       ] глаг. 
сущ. 
прил.
мест.

Определение муй хурасəп? 
муйсəр? 
мӑта? 

муй ԓуват? 

[                       ] прил. 
мест. 
числ. 

Дополнение прямое: 
хуй? 

хуйтєм?
хуйтєӈəн? 

муй? 
муйӈəн? 
муйəт? 

косвенное: 
хуйа? 
муйа? 
хуйəн? 
муйəн? 

хуй пиԓа? 
муй пиԓа? 
хуй эвəԓт? 
муй эвəԓт? 
хуй йўкан? 
муй йўкан? 

[                       ] сущ. 
мест. 

Обстоятельство хута? 
хөн? 

хуты? 
муйа? 

муй пӑта? 
муй арат? 
муй иты? 
хуй иты? 

муй щирəн?
муй вўрəн?
муй кємəн?

[ _._._._._._._ ] нареч. 
сущ. 
мест. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
букв.: – буквальный перевод
гл. – глагол 
гл. прев. – глагольный преверб
дв. ч. – двойственное число 
ед. ч. – единственное число 
л. – лицо 
мест. – местоимение 
мн. ч. – множественное число 
нареч. – наречие 
послел. – послелог
прил. – имя прилагательное 
прич. – причастие 
сущ. – имя существительно 
ч. – число 
част. – частица 
числ. – имя числительное 
- – морфемный шов
Ø – нулевой аффикс
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