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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая работа является продолжением монографии 
«Современный мансийский язык», в которой представле-
но систематическое изложение фонетики и морфологии 
мансийского языка (его северного наречия). Данная книга 
представляет собой описание структуры предложения и си-
стематизации сведений по синтаксису современного ман-
сийского языка.

На основе сравнения синтаксических конструкций раз-
личных диалектов северного наречия мансийского языка, 
взятого за основу литературного языка, оказалось возмож-
ным установить некоторые расхождения в построении пред-
ложения в диалектах этого наречия, в частности зафиксиро-
вано активное влияние русских синтаксических конструкций 
на строй предложения и интонацию в усть-сосьвинском и 
нижнесосьвинском диалектах, в которых порядок слов более 
подвижен по сравнению с диалектами тех регионов, где ман-
си живут в меньшем контакте с русскоязычным населением.

Исследования по синтаксису проведены на материале се-
верных диалектов мансийского языка, собранном автором 
во время научных экспедиций и командировок в Ханты- 
Мансийский округ Тюменской области в течение пятнадца-
ти лет (начиная с 1958 г.).

Информантами были сыгвинские манси: Сайнахов Антип 
Иосифович (1891), Сайнахов Николай Иванович (1890), 
Овёсова Мария Васильевна (1897), Овёсов Егор Семенович 
(1899), Лончаков Петр Дмитриевич (1900), Ромбандеева 
Мария Дмитриевна (1886), Меров Павел Афанасьевич (1929), 
Солянов Алексей Яковлевич (1927), Номина Анна Ивановна 
(1923); верхнесосьвинские манси: Анямов Мартин Ильич 
(1932), Анямов Илья Алексеевич (1892), Анямова Анна 
(1932), Номин Василий Иванович (1926); среднесосьвинские 
манси: Гындыбина Анна Кузьминична (1901), Кугина 
Татьяна Романовна (1929); нижнесосьвинские манси: 
Лырщикова Анна (1933), Анямов Данил (1929), Сангилевы 
из дер. Люлюкары (Ялп-Ӯс-пāвыл); устьсосьвинские манси: 
Торачевы (муж и жена), Молданов Алексей и др.
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Полевые материалы представляют собой записи разго-
ворных и фольклорных текстов (с переводами на русский 
язык). Некоторые из них записаны на магнитофонную лен-
ту. Все записи текстов сделаны в фонологической обще-
финноугорской транскрипции, часть диалектных текстов 
представлена в более детальной фонетической транскрип-
ции для отражения наиболее точной передачи речи инфор-
манта. Частично использованы также и тексты Б. Мункачи 
[Munkácsi, 1892 – 1896], собранные во второй половине 
XIX века, и А. Каннисто, работавшего среди манси в начале 
ХХ века (его материалы после его смерти были обработаны 
и изданы М. Лиимола [Kannisto – Liimola, 1951 – 1963].

В работе учтена отечественная и зарубежная литерату-
ра, посвященная вопросам грамматики мансийского языка 
(см. список литературы), а также венгерского языка, в гене-
тическом и типологическом отражении наиболее близкого 
к мансийскому среди других более изученных финно-угор-
ских языков.

Отдельные сложные явления синтаксиса, например, ин-
тонация некоторых видов предложений, исследовались по 
предварительно составленной программе (были подобраны 
предложения для записей на осциллографе с целью выявле-
ния интонационных различий в синтаксических конструк-
циях). Значение некоторых своеобразных синтаксических 
конструкций, в частности предложений с удвоенным под-
лежащим, выявлялось через сравнение этих оборотов с дру-
гими аналогичными по смыслу синтаксическими структур-
ными единицами.

Системное изложение синтаксического строя мансий-
ского языка до сих пор не было предметов специального 
исследования. Некоторые сведения о строе предложения 
имеются в работах основоположника мансийской письмен-
ности В.Н. Чернецова [Чернецов, 1936, 1937], а также в учеб-
ном пособии А.Н. Баландина [Баландин, 1957]. 

В настоящей работе сведения о словосочетании и класси-
фикации предложений по структуре, о причастиях и деепри-
частиях в мансийском языке даны кратко, так как эти явления 

не имеют существенных отличий от аналогичных фактов 
других финно-угорских языков. Более полно представле-
ны данные о порядке слов, об инверсии, о функции логи- 
ческого ударения и его влиянии на структуру и оформление 
предложения с глаголом-сказуемым в форме безобъектно-
го, объектного и субъектно-пассивного типов спряжения, 
а также об оппозиции определённости/неопределённости.

Мансийский язык обладает сложным грамматическим 
строем предложения. Основным признаком предложения 
является наличие сказуемого и подлежащего, выраженного 
лексически или подсказываемого лично-глагольной фор-
мой, с указанием на лицо, число и время. Вследствие этого 
для мансийского языка характерны полные предложения: 
двусоставные (в предложении имеется подлежащее и ска-
зуемое) и односоставное (в предложении имеется только 
сказуемое, употребленное в личной форме). Если сказуе-
мое выражено переходным глаголом, то, кроме показателей 
лица, числа и времени, может быть и морфема, указываю-
щая на объект действия, воспринимаемый говорящим как 
определённый по ситуации. В предложении прямое допол-
нение, обозначающее такой объект, может быть пропущено 
без ущерба для смысла. Сказуемое может быть именное. В 
этом случае главные члены предложения согласуются толь-
ко в числе.

В мансийском языке, как и в некоторых других языках, 
отсутствуют специальные падежи, разграничивающие под-
лежащее и прямое дополнение. Слова, обозначающие их, 
могут быть одинаково оформлены основным падежом (при 
сказуемом, обозначенном глаголом в форме объектного и 
безобъектного спряжения). Но разграничение их функций 
в этом случае достигается определённым порядком распо-
ложения данных членов: подлежащее всегда предшествует  
прямому дополнению. В иных конструкциях разграничение 
их достигается посредством изменения структуры предло-
жения под воздействием его смыслового содержания, т.е. 
вводится местоимение 3-го лица, сопровождающее подле-
жащее, обозначенное именем существительным. В таких 
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предложениях изменение порядка указанных выше членов 
допускается, например: хāп āтям тав вāритэ ‘Лодку делает 
(именно) отец’. Здесь подлежащее aтям, сопровождаемое 
местоимением тав, следует после прямого дополнения хāп. 

В конструкциях при сказуемом, обозначенном глаголом 
в форме субъектно-пассивного спряжения, деятель – субъ-
ект действия в мансийском языке может быть выражен 
именем в форме направительного падежа, если этот субъ-
ект воспринимается говорящим как определённый вообще. 
Слово, обозначающее этот субъект, в предложении высту-
пает в функции косвенного дополнения. В отличие от обыч-
ного косвенного дополнения это имя в предложении может 
быть выражено лексически или эллиптировано, независимо 
от этого оно отражается в глаголе-сказуемом посредством 
морфемы -ве, являющейся средством выражения субъекта, 
воспринимаемого говорящим как определённый вообще.

Объект действия (или адресат действия) в таких пред-
ложениях обозначается именем в форме основного паде-
жа. Этот объект (или адресат) действия, воспринимаемый 
как определённый по ситуации, тоже находит отражение 
в глаголе-сказуемом. Слово, обозначающее его, выступает 
в предложении в функции подлежащего. Характеристике 
особенностей этих предложений в работе уделяется значи-
тельное место. В результате детального изучения особенно-
стей этих конструкций автор приходит к выводу, что в ман-
сийском языке нет пассивных страдательных предложений. 
Предложения, именовавшиеся пассивными, являются раз-
новидностью активных предложений, употребляемых при 
субъекте действия, воспринимаемом как определённый во-
обще.

Второстепенными членами предложения в мансийском 
языке могут быть только определение и обстоятельствен-
ное дополнение. Главные и второстепенные члены предло-
жения могут быть связаны между собой посредством согла-
сования, управления, примыкания и отражения.

В мансийском языке порядком слов, грамматическое 
оформление членов предложения и выражение оппозиции 

определённости/неопределённости – все подчинено смыс-
ловому содержанию предложения, подчёркнутому опреде-
лённым логическим ударением. Этим вопросам в работе 
также уделено значительное место.

В работе анализируются случаи, когда непосредственный 
объект действия выражается словом в форме основного па-
дежа, в других же аналогичных случаях – словом в форме 
творительного падежа; почему в одних конструкциях слово, 
обозначающее субъект действия, оформляется основным 
падежом, в других предложениях – словом в форме напра-
вительного падежа. Все эти сложные и своеобразные яв-
ления подвергаются научному анализу. Большинство кон-
струкций в работе сопровождается условно-схематическим 
изображением членов предложения с указанием их грам-
матической формы. В конце работы прилагаются тексты с 
русским переводом и комментарии к отдельным предложе-
ниям.

В настоящей работе исследуются синтаксические кон-
струкции, которыми пользуются носители мансийского 
языка, не владеющие никаким другим, в том числе русским 
языком, и сохраняющие родной язык во всех сферах обще-
ственной жизни в качестве единственного средства обще-
ния. Особенности же языка двуязычных (многоязычных) 
манси представляют собой специальный предмет иссле-
дования. В работе использованы тексты из сказок, песен, 
загадок, изречений, сказаний, примет, разгадок снов, веро-
ваний. Частично взяты примеры также из переводной ли-
тературы.

К большому сожалению, Евдокии Ивановны Ромбандее- 
вой 3 января 2017 года не стало, она не успела при жиз-
ни издать данную монографию. Рукопись монографии к 
изданию подготовили сотрудники научно-исследователь-
ского отдела мансийской филологии и фольклористики 
Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок Т.Д. Слинкина (редактор мансийских текстов) 
и С.А. Герасимова.
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ВИДЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

§ 1. Основные синтаксические связи (отношения) в ман-
сийском языке выражаются сочинением и подчинением (в 
последнее входят управление, примыкание, отражение и 
согласование).

СОЧИНЕНИЕ
§ 2. При сочинении в синтаксические отношения вступа-

ют слова и предложения, независимые друг от друга в грам-
матическом отношении. В соответствии с выполняемыми 
в предложениях функциями эти синтаксические единицы 
связаны между собой различными видами сочинительной 
связи.

Сочинительная связь между однородными членами в 
простом предложении:

а) однородные члены без пояснительных слов: кваг й-
каг колалатн таӈквитма ‘У мужа и жены крыша дома, 
оказывается, уже покрылась мхом’; Cавыӈ хтпан витт, 
врт алысьлаӈкве, тавēн акваг тāрвитыӈ ‘Лентяю и на 
воде и в лесу промышлять – всегда трудно’; Хоталь лн пил 
ман морых, сӯйпил, сосыг акваг лпкан виве ‘Всякую ягоду 
(то ли) морошку, бруснику, смородину – всё принимают в 
магазин’;

б) однородные члены с пояснительными словами: Ты 
Тимкъя-Сӯй мнь Овтутья оматēмн витхул алнэ ктыл та 
нёвитавēсум, вруй алнэ ктыл та нёвитавēсум ‘В славной 
моей деревне Тимкъясуй милая моя мамочка Авдотья вы-
растила меня с такими руками, которые умеют добывать 
рыбу, вырастила она меня с такими руками, которые умеют 
промышлять пушных зверей’; Мнь Фēня гитем тхсаквыл 

янмалтам гитем, сāлы лувсаквыл янмалтам гитем ‘Ма-
ленькую дочку Феню – мою дочка – я вырастила, питаясь 
рыбьими плавниками, питаясь молотыми оленьими костя-
ми’; Титпис нетьсяп нетьсяӈ сунтем Мнь Мāнь- стэн 
вльквēт, путыӈ Мнь- стэн вльквēт касай тēр осыт 
ввта ӈк хосыт тоха та хартыянл ‘Мою славную нарту с 
двумя поперечинами (в передней части) везут (мои милые 
олени) мимо дорогих мне семи плёсов малой Маньи, мимо 
милых мне семи плёсов Маньи с наледью, по тонкому льду, 
толщиной лишь с тонкое лезвие ножа’;

в) однородные члены – причастные и деепричастные 
обороты: ам ōсятахтыгланэм сыс, ам вотгалахтыгланэм сыс, 
ань н сахитэ хот-стыс ‘Пока я восхищалась ею (шубкой), 
пока я поглаживала её, у этой женщины шубка уже была го-
това’; Хумыг халнт воратaхтыматн, хумыг халнт пинт-
лахтыматн, хталн тох нр нопыл патыс ‘Пока мужчины 
спорили между собой, пока мужчины пререкались между 
собой, солнце стало клониться к горам’. 

Сочинительная связь между простыми предложения-
ми, входящими в состав сложносочиненного предложения: 
пити патта мнь ягпыгēн тӯйт сяӈыр поталы хурип хӯрум 
нраватэ тēрвēсыт, косяр сыс хансаӈ вяге масыс, ӈквал 
хансаӈ ӈк нёплув сахитэ масыс, смлпс хансаӈ яныг са-
ран-рмактре пинылттавес, кон та квлыс ‘Младший брат 
запряг для неё трёх самых крепких, как снежный ком, белых 
оленей, обула (она) кисы (вид обуви), с орнаментом спин-
ки бурундука, надела (она) белую шубу с орнаментами по 
боковым клиньям, одели ей на голову большой зырянский 
шёлковый платок и вышла (она) на улицу’; Ӯлмаēгн, нврам 
сьмын, врт яласан хтпан матыр яныг ут ктын патты 
‘Ви дишь сон: оказывается, (ты) родила ребёнка, это знак 
о том, что охотящийся в лесу твой человек добудет что-то 
крупное’; … виӈ нньпул твтэн, солвал тлыл твтлн, 
нйн путаслн ‘Кусочек хлеба с жиром разжуй, разжуй с со-
лью, все это выплюнь в огонь’; Я-ты холытаныг ēмтыс, ху-
митэ алысьлаӈкве та минас ‘И вот настал завтрашний день, 
и её муж ушёл на охоту’. 
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Сочинительная связь может быть соединительной и 
противительной. В первом случае смысловое содержание 
одной группы слов дополняется смысловым содержанием 
другой группы, например: амти мсьтырнэ лмум мгыс, 
амти хсн н лмум мгыс вй л ат врылтлсум ‘Потому 
как я сама была мастерицей, потому как я сама была умели-
цей, шить обувь на сторону не заказывала’. 

Иногда соединительной связью объединяются парал-
лельные самостоятельные предложения с единой инто-
нацией, употребляемые всегда вместе: витна те мингум, 
витхул алыгласум, вōрна те мингум, вруй алыгласум ‘Если 
я отправлялся на воду, то ловил рыбу, если я отправлялся в 
лес, то добывал лесных зверей’. 

Однородные члены могут быть связаны усилительной 
частицей (āтэ, -пыл): Ты тӯя татем нуса лыс: тэ хӯл, 
тэ нвыль ‘В эту весну так бедно было: не было ни рыбы, 
ни мяса’; Xтал-пыл кумал, лмвой-пыл сясь (~щащ) ‘И день 
хмурый, и комаров сверх меры’; или разделительными со-
юзами (мaн): Xоталь тох молямтахтгн, ман сормын ляльт 
прамтахтасын!? ‘Куда ты так торопишься, или ты к смерти 
так спешишь!?’; Ман виткась р, ман вр куле р, хоттьютн 
нх-паты? ‘Или водяной сильнее, или леший сильнее – кто 
же из них выйдет победителем?’. 

Синтаксические единицы при сочинительной связи мо-
гут быть противопоставлены одна другой: Пунэ ты кос осыӈ, 
трги ‘Хоть шерсть (у собаки) и густая, а дрожит’; Нпакыл 
ты кос ханисьтахтэгн, тоха та савыӈыт ‘Хоть вы и учи-
тесь по книгам, но ленивые’; Наӈ хум ты кос, кван номт 
пингн ‘Ты хоть и мужчина, но надеешься на женский ум’. 

Однородные члены, осложнённые пояснительными сло-
вами, и однородные предложения в составе сложносочи-
нённых в мансийском языке очень употребительны. 

ПОДЧИНЕНИЕ
§ 3. Подчинение, как синтаксическая связь, характерно 

для неравноправных синтаксических единиц. Оно осущест-
вляется при сочетании независимых и подчинённых по-
следним в грамматическом отношении единиц. 

Подчинительная связь в словосочетаниях выражает сле-
дующие отношения: а) атрибутивные: хоса вль ‘длинный 
плёс’, мил кан ‘глубокая тоня’, пйтым вит ‘кипяченая 
вода’; б) объектные: нйванэ сгри ‘свои дрова колет (он)’, 
пуманэ сгриянэ ‘своё сено он уже косит’, нясэ схтыстэ 
‘удочку (он) уже смотал’; в) обстоятельственные: пилм-хурм 
халт лы ‘живёт (он) в опаске-страхе’, сам вониртым потыр-
ты ‘говорит (он), прищуривая глаза’, мори порс молях свми, 
молях яныгми ‘сорняк быстро размножается, быстро растёт’, 
– т.е. согласование, управление, примыкание и отражение. 

В составе главного и придаточного предложения подчи-
нение отражает зависимость одного предложения от друго-
го: нтпе тыпылтам, таимгыс ломги ‘Оказывается, она 
потеряла иголку, поэтому ворчит’; Вс пгрисит сняныл те 
мӯрми, тн с мӯрмыгпēгыт ‘Если у утят мать нырнёт, они 
тоже моментально ныряют’; Слыг вй св ул тен, равмта-
вен ‘Жидкого (рыбьего) жира (ты) много не ешь, будет рас-
стройство’; Тēнсагн рēгтыгллавēг те, рēганн та холг ‘Если 
ноги в чижах (меховые чулки) сильно пропотеют, чижи пе-
рестают греть’; Лмвойт нёланыл те āгмыӈт, турапг  ēмты 
‘Если комары больно кусаются, будет непогода’. 

Управление 
§ 4. Управление представляет собой такой способ связи, 

при которой зависимый компонент словосочетания прини-
мает грамматическую форму в соответствии со свойством 
лексемы независимого подчиняющего компонента. 

Глагольное управление
§ 5. Падежные формы подчиненного слова (имени) зави-

сят от лексико-семантических свойств подчиняющего слова 
(глагола); так, многие глаголы движения в мансийском язы-
ке сочетаются с именами в форме направительного (латив-
ного) падежа на -н (некоторые такие сочетания слов стали 
лексическими единицами), например: витн сялтуӈкве ‘то-
нуть’: Хāпе витн сялты ‘Его лодка тонет’; врн минуӈкве 
‘заблудиться в лесу’, ‘пойти в лес’: Кӯтюврисюм сёпыр  
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пыганэ ёт нвлалахтыматэ хотталь врн минас ‘Моя собач-
ка, гоняясь за глухарятами, заплутала в лесу’; врн ялуӈкве 
‘охотиться’, ‘схо дить в лес’: Ты тл ам лувыл врн ялсум ‘В 
этом году я на лошади ездил на охоту’; Врн сялтсум, тӯй-
тэ ввта ‘Я вошёл в лес – снег не глубокий’; Колн сялтсум: 
нх-хтылы ‘Вошла в дом – блестит чистотой’; н нглысум: 
ӈке нтум ‘Когда я вышел к реке, оказалось, лёд (на реке) 
уже ушёл’. 

Управление направительным падежом характерно так-
же для глаголов со значением ‘оказаться где-либо или в ка-
ком-либо состоянии, положении’: нйн патуӈкве ‘упасть в 
огонь’, витн патуӈкве ‘упасть в воду’, сорумн патуӈкве ‘уме-
реть’, накн патуӈкве ‘оказаться в горе (несчастье)’, лльн 
патуӈкве ‘провиниться’ ‘впасть в неприятность’, гумн па-
туӈкве ‘стать беременной’, ‘заболеть на длительное время’, 
например: Туи саманув посымн сялтавет, самвит рēгыл 
хот-котарвет ‘Летом (имен но) дым от дымокура попадает 
в глаза и разъедает их’; Тунра сяхыл нйн тйвес ‘Торфяной 
бугор сгорел’ (букв. ‘Торфяной бугор «съел» (именно) огонь’. 
Здесь глаголы сялтуӈкве ‘войти’, ‘попадать’, тӈкве ‘гореть’, 
‘съесть’, ‘разъедать (например, ржавчиной)’ многозначны и 
не закреплены за каким-либо определённым именем, поэ-
тому слово, выступающее в функции субъекта или адресата 
действия, стоит в форме направительного падежа (см. ана-
логичные примеры также в § 93-95). 

Близки к этой группе и словосочетания с такими глаго-
лами, которые требуют при себе совершенно определён-
ное имя существительное: плтуӈкве ‘подбросить что-либо 
(только в огонь)’ или пēтуӈкве ‘спустить что-либо (только 
в котёл)’.

Существительные в форме направительного падежа 
употребляются с глаголом лымаӈкве ‘успеть куда-либо’: 
Лӈнукве пититн лымапас ‘Белочка успела юркнуть в 
свое дуп ло’. Глагол сялтуӈкве ‘влезать, залезать куда-ли-
бо’, ‘влезть, залезть во что-либо’ также управляется име-
нем, сочетающимся с послелогом в направительном паде-
же, например: Тӯйтхатам пгрись пӯська тӣвырн сялтыс 

‘Спрятавшийся мальчик залез в бочку’ (букв. ‘во внутрь 
бочки’). 

§ 6. Ряд глаголов сочетается с именами в форме пре-
вратительного падежа (транслатива) на -г, например гла-
гол ēмтуӈкве ‘настать, становиться каким-либо, кем-ли-
бо’, ‘превратиться в кого-либо, во что-либо’: Хӯрмит тыг 
ēмтыс, с ёхтыс ‘Третья ночь настала, она снова пришла’; 
кваг йкаг нврамēн хйтыгтан янытыг ēмтыс ‘Ребёнок 
мужа и жены подрос, начал бегать’; кваг тēнас йӣванн 
сысн ханам туве стыг ēмтыс, тлэ стыг ēмтыс ‘С тех пор, 
как (две) женщины начали носить воду на коромысле, про-
шло семь лет’ (букв. ‘с тех пор, как коромысла пристали к их 
спинам, семь раз было лето, семь раз зима’); Пувлын колн 
исум хвтасыт плям витыл соргалтаӈкве ат рви: лылыēпэ 
сака исумыг ēмты ‘В бане горячие камни нельзя обливать 
холодной водой: пар будет очень горячим’. 

Слова, обозначающие явления природы, сочетающиеся с 
глаголом ēмтуӈкве, всегда стоят в превратительном падеже, 
например: тӯйтыг ēмтыс ‘заснежило’, втыг ēмтыс ‘подул 
ветер’, ‘стало ветрено’; турапыг ēмтыс ‘наступило нена-
стье’, тлыиг ēмтыс ‘настала зима’, тулыӈыг ēмтыс ‘стало 
облачно (пасмурно)’, млтыпыг ēмтыс ‘стало тепло (поте-
плело)’ и др. 

Примечание. В речи молодежи глагол ēмтуӈкве иногда 
может сочетаться и с именем в форме основного падежа: 
Акв хōтал ēмтыс, кулуп āви втан нпак ханлма: кина ēмты 
‘Ha следующий день рядом с дверью клуба было написано, 
что будет кино’. Однако это является исключением. 

Глаголы луӈкве ‘быть каким-либо’, ‘быть кем-либо, 
чем-либо’, ловиньтаӈкве ‘считать кого-либо кем-то, чем-то’ 
также требуют формы превратительного падежа имени: Та-
тем тēлп пуӈкуп нтнэ хумкве, акваг пӯмсиг лы ‘Он такой 
красивый, с рыжеватыми волосами, просто прелесть’ (букв. 
‘всё прелестью является’); Яныгмēгн пилтлыг лн ‘Вы 
вырастете, будьте смелыми’. 

Глаголы ньсюӈкве ‘принимать кого-либо за…’, виӈкве 
‘выбрать кем-либо’, ‘работать в качестве кого-либо’, ‘учиться 
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на кого-либо’ также сочетаются с именем в форме превра-
тительного падежа: Мулум пгрись йӣввыл лувыг ньситэ 
‘Шаловливый мальчик палочку считает своим конём’; Са-
валап нврам гииг вӣстэ ‘Она ребенка-сироту удочерила’; 
Куккук ква йинсахтын пртэ лгыг натапастэ ‘Кукушка до-
ску, на которой кроила одежду, прицепила как хвост (пре-
вратила в хвост)’. 

§ 7. Управление творительным (инструментально-коми-
тативным) падежом на -л характерно для глаголов действия 
(орудования чем-либо, движения на чём-либо), а также гла-
голов говорения на каком-либо языке или перевода на ка кой-
либо язык: Толыг лкв тӣвырт св хӯл лнтэ порат тӯпыл 
вит равтаве ‘Когда в невод попадает много рыбы, тогда воду 
расплескивают веслом’; Слы тиньсяӈыл рēпаве ‘Оленя ловят 
арканом’; Хпка см лмиӈ касайил ниляве ‘Осиновую кору 
снимают острым ножом’; Вāс хӯлпыл с пувве ‘Утку сетями 
тоже ловят’; Туи хпыл яласв, тлы суныл яласв ‘Летом мы 
ездим на лодке, а зимой мы ездим на нарте’; Тлы пчта 
товлыӈхпыл тотыглаве ‘Зимой почту перебрасывают са-
молетом’; Та пыгрись слтатыгн намēтыл титапавес ‘Того 
мальчика солдаты спросили по имени’; Ам ань нн ётын 
мньси лтӈыл потыртгум тах ‘Теперь я буду говорить с 
вами на мансийском языке’; Ёхталам хум потрэ-ханьсяпэ 
мньси лтӈыл саранн толмасьлавес ‘Речь приезжего человек 
на мансийский язык переводил зырянин’. 

Глаголы со значением ‘жить совместно с кем-либо’, ‘дей-
ствовать с кем-либо на равноправных началах’ также тре-
буют от имени оформления суффиксом творительного (в 
социативном значении) падежа: Вська йка кватнтыл 
Саранпвывлн минасыг ‘Василий со своей женой поехал в 
Саранпауль’; Āмп йкав катитнтыл пӯтн ӯруӈкв хуямыг 
‘Наш пёс с кошкой, оказывается, легли караулить свой котёл 
(с едой)’; Ӯринкванув скваляканылт оста слыт нуйгалым 
мн атхатамыт ‘Вороны (наши) с сороками, оказывается, 
снова собрались на месте, где свежевали оленей’. 

Глаголы луӈкве ‘находиться где-либо’, ‘жить где-либо’ 
или ӯнлуӈкве ‘сидеть на чём-либо’ требуют от имени формы 

местного падежа (локатива) на -т, например: Ӯйхул врыӈ 
мт лы ‘Звери живут в лесу’; Лӈын асирмат тав питит 
лы ‘Белка в морозы находится в дупле’; Хп мт ӯнлыматэ 
хот та сайи ‘Лодка, пока стоит на земле, совсем сгниет’, 
Āныт нормат ӯнлгыт ‘Чашки стоят на полке’. 

§ 8. Глаголы со значением ‘остерегаться’, ‘бояться’ управ-
ляют исходным падежом (аблативом) на -ныл: йкам айнэ-
тныл хурахлгум, таимгыс лпкаӈ ӯсын ат тратылум ‘Я 
побаиваюсь, что муж напьётся, поэтому я не отпускаю его в 
городе, где есть магазин’; Нвраматēнум сыманыл тгалан-
ныл пилгум ‘Я боюсь того, как бы мои дети не голодали’.

Глаголы со значением ‘получить’ или ‘прийти’, ‘приехать’ 
также требуют от имени формы исходного падежа: мм-
ныл ёхтым письмам ‘С родины пришедшее письмо’; Врныл 
вглум вр миснэ увситем, урныл вглум ур миснэ увситем, 
сӯпын пӯнсэтēлн, лтӈын лветēлн ‘Из лесу явившаяся лес-
ная фея, моя дорогая сестра, с гор спустившаяся горная фея, 
моя дорогая сестра, открой, дорогая, рот, скажи, дорогая, 
слово свое’; сирва хӈ тарыг йӣвныл псгалтаве ‘Из (закры-
той разогретой) древесины смолистой сосны получают (ка-
плями) смолистую воду’.

Глагол квлуӈкве ‘выйти’ предполагает употребление 
имени в исходном падеже (или сочетание имени в основ-
ном падеже с послелогом, оформленным исходным паде-
жом), например: Врныл квлгн, нрн нглгн ‘Выйдешь из 
леса, окажешься перед горами’.

Требует от управляемого слова употребления в форме ис-
ходного падежа также глагол пилуӈкве ‘бояться кого-либо’, 
например: Свыррись лви: хйтнутныл ат пилгум … нма-
тарныл ат пилгум ‘Заяц говорит: волка не боюсь ... никого 
(ничего) не боюсь’. 

Управление связывает слова в сочетаниях, выражающих 
сравнение одного предмета или качества с другим предме-
том или качеством; при этом одно из  сравниваемых слов 
ставится в исходном падеже: Омам тямныл мнь лыс 
‘Мама была моложе отца’; Ротныл рот слыл пуввес ягпы-
гн ‘Ее брат поймал для неё из спокойных самых спокойных 
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(ездовых) оленей’; Нрхул тав пēриимныл пēрыяс ‘Он вы-
брал для еды в сыром виде рыбу, самую лучшую’. 

При обстоятельственных значениях управляющее сло-
во может быть причастием, например: Нёл сйныл нглум 
хп татем ткысь юв! ‘Показавшаяся из-за мыса лодка так 
быстро приближается!’; Наӈынныл нглалам лтыӈ, тыл 
румакве лсын, ам сви ат хартыгласлум ‘Сказанное тобою 
слово, дорогой мой друг, я не искажал никогда’.

§ 9. В мансийском языке глаголы со значением прямой 
переходности (транзитивные), действие которых направ-
лено на объект требуют от управляемого слова (как и того 
слова, которое выступает в данном предложении в функции 
подлежащего) употребления в форме основного падежа 
(номинатива); дифференциация подлежащего и дополне-
ния, оформлен ных одинаковым падежом, осуществляется 
благодаря определённому порядку слов (см. § 56, 57): Пēс 
утанув тнныл юйплт пуӈканыл сыстамтан мгыс х 
твтсыт ‘Наши предки для чистки зубов после еды жевали 
серу (смолу)’; Мн хль вит псгалтаӈкве ялсув ‘Мы ходили 
собирать капающий березовый сок’; Уроканувт мн ханса 
яктв, нпак ловиньтв, свсыр ёнгил ёнгыглв ‘На наших 
уроках мы вырезаем орнаменты, читаем книги, играем в 
разные игры’; Ксыӈ хтал сaмвитум ат тсыглы ‘Каждый 
день я лью слезу’ (букв. ‘… моя слеза не высыхает’).

Основного падежа требуют глаголы говорения: лвуӈкве 
‘сказать’, потыртаӈкве ‘рассказывать’, мйтуӈкве ‘сказы-
вать сказку’, ргуӈкве ‘петь песню’, титыглаӈкве ‘спраши-
вать, выяснять’: Наӈ иӈ акв лтыӈ ат лвсасн ‘Ты ни од-
ного слова не сказал’; Ӯсыт хӯлум лххаланн, ӯсыт атум 
потранн мнавн потыртн ‘Расскажите нам новости, 
разговоры, услышанные и собранные в городе’; Ёхор йка 
акиюв мйт мйтуӈкве хсыс, рыг ргуӈкве пēта хум лыс 
‘Наш дядя Егор1 умел сказку рассказывать, был беда какой 

мастер и песни петь’; Овырьнэ юрттем, номт наӈыныл ӯрē-
гум, тумай наӈыныл пувēгум ‘Моя дорогая подруга, женщина 
из Овырья, я жду твоего умного совета, умную мысль твою 
ловлю’.

Глагол лвуӈкве в предложении может быть употреблен в 
значении ‘упрекнуть’, ‘сделать замечание’, в этом случае он 
требует от имени формы творительного падежа: Мнь Уляк-
си яныг пыгн лтӈыл та лвавēтем, трныл та суссылтавē-
тем ‘Младшего Алексея старший сын меня, милую, словами 
упрекает, меня, милую, побоями мучает’ (из серии «Песни 
судьбы»). 

Глагол луӈкве ‘жить где-либо’ требует от имени оформ-
ления местным падежом (локативом): Туи рēгыӈ мгыс мн 
ссколт лв ‘Летом из-за жары мы живём в берестяном до-
мике (шалаше)’; Витхул витт лы, вруй врт лы ‘Рыба жи-
вёт (только) в воде, пушной зверь обитает (только) в лесу’. 

Послеложное управление
§ 10. Послеложное, или «опосредствованное», управле-

ние осуществляется послелогами, которые следуют после 
управляемого имени, стоящего в косвенном падеже (пре-
имущественно в одном из местных падежей) или в своей 
основной форме. В мансийском языке послеложные кон-
струкции имеют более конкретное значение, падежные же – 
более абстрактное. Например: Пасан тармыл хуйнэ сēранка 
хусап тыг маēлн ‘Дай ты мне коробку спичек, которая лежит 
(именно) на столе’. Если говорящий не желает специально 
указать место, где находится предмет, тогда употребляется 
беспослеложная (управляемая) конструкция – Пасант хуйнэ 
сēранка хусап тыг маēлн ‘Дай ты мне коробку спичек, кото-
рая лежит на столе (в столе)’ – здесь управляемое слово сто-
ит в форме местного падежа с суф. -т: пасан-т ‘на (в) столе’; 
М тармыл ул хуен, сысн мнн хартве, гмыӈыг ēмты ‘Не 
ложись на землю, спину притянет к земле, станет болеть’. 
Это же предложение в беспослеложной конструкции при 
падежном управлении принимает более обобщённый ха-
рактер: мнн ул хуен … ‘Не ложись на землю (вообще) …’.

-----------------------------------------------------------------------
1 В мансийском ōйка ‘мужчина’, ква ‘женщина’ ставятся после слов, обозна-
чающих лицо (имена и родственные отношения), как формы вежливости.
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Есть конструкции, где может быть применено только по-
слеложное управление: Мсьнкве урл лнэ мйт ‘Сказка о 
славной женщине рода (фратрии) мощ2; Пиримсык ёхтум 
мхум ёт потыртаӈкве патыс ‘Приемщик (рыбы) начал го-
ворить с приехавшими людьми’; Испититса русит луваныл 
мнэ прт хосыт нлув тлттысаныл ‘Русские из экспеди-
ции свою лошадь провели (на пароход) по трапу’. 

Послеложные конструкции в мансийском языке очень 
распространены и выполняют разные функции: 

• нахождение на (тармыл), над (нуми-плт), под (ёлы-
плт), около (онтсыт), рядом (пхыт); 

• движение мимо (тра) или вдоль (хосыт), а также за 
чем-либо, кем-либо (юи-плт); 

• направление движения к чему-либо, кому-либо 
(палт), направление действия (нопыл, нупыл); 

• обозначение места за (сыс-плт, таплт), перед 
(лы-плт); 

• направление движения от чего-либо выражается 
словосочетаниями, где послелог оформляется суффиксом 
исходного падежа -ныл (сыс-плныл ‘из-за спины’, тапл-
ныл ‘с той стороны’, квлумплныл ‘с левой стороны’ и др.); 

• выражение обстоятельственных отношений (хольт, 
сирыл); 

• обозначение движения до определённого места или 
определённого времени (мос, мус); 

• выражение определённого количества (свит);
• выражение замены чего-либо, кого-либо (пēнтсыл);
• обозначение направления действия вовнутрь (кӣвырн, 

тӣвырн), нахождение внутри (кӣвырт, тӣвырт);
• обозначение направления действия изнутри (кӣвыр-

ныл, тӣвырныл); 
• обозначение действия из-под чего-либо, кого-либо 

(ёлы-плныл), нахождения под чем-либо (ёлы-плт), дви-
жения подо что-либо (ёлы-плн). 

Послеложные словосочетания могут выражать причин-
но-следственные отношения (мгыс ‘из-за’), объект мысли 
(овылтыт ‘об’, ‘обо’), время действия (палыт ‘в течение’, ‘в 
продолжение’) [Сайнахова, 1966]. 

Примыкание
§ 11. Примыкание – это синтаксическая связь, состоящая 

в присоединении зависимого компонента словосочетания 
к независимому без использования какой-либо морфологи-
ческой формы в качестве показателя связи. 

Постоянное место зависимого компонента перед неза-
висимым в этих словосочетаниях является строго обяза-
тельным: примыкающее слово стоит перед тем, к которому 
оно относится. 

Способностью примыкать в мансийском языке облада-
ют наречие, деепричастие, неопределённая форма глагола 
(в функции зависимого инфинитива, а также инфинитив в 
аналитических формах), причастие и имя существительное 
в функции определения, прилагательные, указательные и 
определительные, вопросительные и количественные ме-
стоимения, а также количественные и порядковые числи-
тельные в атрибутивных словосочетаниях. 

Способ примыкания в мансийском языке, как и во мно-
гих других урало-алтайских языках, используется весьма 
широко. 

При примыкании смысловая связь в словосочетаниях 
проявляется очень отчетливо. Особенно тесно она осущест-
вляется в словосочетаниях с обстоятельственным значени-
ем, например: 

а) наречия качества: Нйн ткысь тӯсьтлн ‘Ты свой 
костёр посильней разведи’; Пēлпысь хйтнэ лув хт юил ёх-
тлн ‘Где ты догонишь ту лошадь, которая быстро бежит’; 
Миска нтэ сака нтнэ н ‘Жена Михаила – очень краси-
вая женщина’; Хпе нлув нарыгтастэ ‘Лодку свою далеко 
от берега столкнул’; Сяхыл иӈ лн миргынтэ ‘Слышно, что 
гром ещё далеко гремит’; -----------------------------------------------------------------------

2  «мōщ, мōсь» – самоназвание одного из родов у манси.  
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б) наречия времени: Хӯл талнэ млтып хтал та врыс 
‘Вот и настал тёплый день, когда рыба (активно) поднима-
ется вверх по реке’; Вйпатта пум маныгтан пора ‘Время, 
когда можно заготовлять (высохшую на корню) траву для 
стелек к обуви’; Юстам винэ хтал мос иӈ нила хтал ‘До 
зарплаты ещё четыре дня’; 

в) наречия количественные: Толге хӯрмиттыг рēпыгта-
стэ ‘Свой невод он третий раз закинул’.

Тесная смысловая связь наблюдается также в словосоче-
таниях с атрибутивным значением. 

1) Определяющее слово обозначает материал, из которо-
го изготовлен предмет: аргин туля ‘кольцо из меди’, ньт 
пукла ‘застежка из рога’, нох сил ‘бубенчик из латуни’, 
ӯльпайив тӯп ‘весло из кедровой древесины’, врйив нйив 
‘дрова из хвойных деревьев’. 

2) Определяемое слово обозначает назначение предмета: 
сламат равтнэ мнт ‘большая плоская ложка для помеши-
вания каши’; Нврамыт хуйнэмнаныл тнти спитыяныл 
‘Дети сами убирают постели (букв. ‘вещи предназначенные 
для сна’) после сна’; нсхатнэ туля мген ‘Надень на па-
лец напёрсток’; Кол ас тварттан слы ‘Жертвенный олень 
после смерти близкого человека’ (букв. ‘олень, предназна-
ченный для закрывания дыры дома’); х (~ōӈх) толтнэ пӯт 
‘котёл для разогревания серы (смолы)’.

3) Определяющее слово – числительное, определяемое 
слово – существительное в основном падеже или с суффик-
сом обладания -уп: Хӯрум кол хӯрум мт ллēгыт ‘Три чума 
на трех разных местах стоят’; ст пуӈкуп мēӈкв ‘семиглавый 
леший’; лов лглуп мсьтыр сун ‘красивая нарта с десятью 
ножками’; Тит вильтуп вильттл хум лпан ат рикве ‘Дву-
личный мужчина мне и близко не нужен’; Лов туляп туляӈ 
ктагум маснут тнти врēг ‘Мои две руки с пальцами, с 
десятью пальцами, одежду сами шьют’. 

4) Определяющее слово обозначает целое, а определяе-
мое – часть целого: Слы ньтыт лпкан вивет ‘Рога оленя 
принимают в магазине’; Ӯльпа тр хп сагнэ мгыс враве 

‘Корень кедра заготовляют для сшивания бортовых швов 
лодки-калданки’; Вс пун атв ‘Мы собираем утиный пух’.

В устойчивых словосочетаниях, обозначающих признак 
принадлежности предмета, смысловая связь может быть 
весьма отдалённой, например: Сяхыл кургын лӯпта ‘Лист 
гремящего грома’ (манс. название травы «Черемица Лобе-
ля»3, которая появляется весной после того, как прогремел 
первый гром и прошёл дождь); сй лӯпта ‘лист чая’, срнэ-
хул кан ‘тоня, где рыба мечет икру’; Мнь Пупыг Нр ‘малый 
горный хребет Святых покровителей’.

В предложении Āгийыг-пыгыг лг ‘Живут девочка и маль-
чик’, ‘живут девушка и парень’ (букв. ‘две девочки, два маль-
чика …’, две девушки, два парня’) глагол-сказуемое оформ-
лен суффиксом двойственного числа и связь между двумя 
субъектами осуществляется посредством примыкания. 

Примыкающее слово может быть зависимым инфини-
тивом: Тн втыг, турапыг ēмтнэ пора ке сртын вганыл, 
пилысьмаӈ мныл оигпаӈкве вēрмēгыт ′Если они (пилоты) 
знают заранее о страшной непогоде, они могут удалиться 
(спас тись) от опасного места′. 

Отражение 
§ 12. В особую группу синтаксической связи выделяет-

ся связь в атрибутивных словосочетаниях, обозначающих 
признак по принадлежности. Эта связь выражается по-
средством оформления ведущего члена словосочетания 
притяжательным аффиксом4. В функции определения в 
этих словосочетаниях выступают имена существительные 
и личные местоимения, которые предшествуют опреде-
лённому слову. 
-----------------------------------------------------------------------
3 Черемица Лобеля растёт по берегам рек, на сырых луговинах, растение 
ядовитое, корни используются для приготовления отвара для смазыва-
ния больных суставов и мытья головы.
4 Этот способ синтаксической связи первоначально был выделен в тунгу-
со-маньчжурских языках, а затем и в мансийском языке [Константинова, 
1953; Аврорин, 1960; Баландин, 1957]. 
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1) Определение, выраженное существительным: Пасан 
лгле сви хӯтум ‘Ножка стола, оказывается, скривилась’; 
йка кол алатэ хот-таӈквитыма ‘Крыша дома мужчины, 
оказывается, покрылась мхом’. По нашим наблюдениям, 
предложения с подобной синтаксической связью употре-
бляются в том случае, когда говорящим подчеркивается 
определённость части того целого, о котором идет речь.

2) Определение, выраженное личным местоимением: Русь 
тырпыг руматэ тав ляльтэ сгтум кт, сгтум лгыл та юв 
‘Его молодой русский друг-богатырь радостный идёт к нему 
навстречу’; Я ояс, ояс (свыр), аквмат ёл та ротмыс, вгтл 
патум, и титыглахтуӈкве патыс: «Нёлум, атаясын?» ‘И вот 
убегал, убегал (заяц), и вот остановился (притих), оказывает-
ся, устал и начал спрашивать: «Ты, мой нос, учуял запах?»’. 

В таких конструкциях личное местоимение-определе-
ние, как правило, опускается во избежание тавтологии, так 
как грамматическое лицо выражается в оформлении опре-
деляемого слова. 

Согласование
§ 13. Согласование – это такой вид синтаксической свя-

зи, при которой подчиняющий и подчиняемый члены фор-
мально объединяются общими для них морфологическими 
категориями – числом и лицом. 

Согласование в мансийском языке распространяется 
не только на подлежащее и сказуемое, но и на сказуемое 
и дополнение (при объектном и субъектно-пассивном ти-
пах спряжения). Различают типы спряжения: безобъектное, 
объектное и субъектно-пассивное, обусловленные выраже-
нием грамматического значения определённости /неопре-
делённости [Ромбандеева, 1973, 1967, 1966, 1975]. 

§ 14. Безобъектное спряжение глагола употребляется в 
том случае, когда объект действия (выраженный прямым 
дополнением) воспринимается как неопределённый. 

Безобъектные формы глагола специального морфологиче-
ского показателя не имеют. В этих конструкциях реальный 
субъект действия, выраженный именем в форме основного 

па дежа, совпадает с грамматическим подлежащим, и гла-
гол-сказуемое согласуется с ним в числе и лице: йка хпыт 
врыс ‘Мужчина сделал лодки’; Āги суп нты ‘Девушка шьет 
платье’; Пыгрись нлыг ёрги ‘Мальчик строгает (две) стрелы’. 
В этих предложениях слова, выражающие субъект действия 
(йка ‘мужчина’, ги ‘девушка’, пыгрись ‘мальчик’), имеют 
форму основного падежа (могут быть оформлены суф фиксом 
притяжательности) и воспринимаются как неопределённые; 
глаголы-сказуемые стоят в форме 3-го лица ед. числа, так как 
подлежащие выражены именами существительными в ед. 
числе. Интонация – ровная.

Объект, т.е. прямое дополнение, в этих конструкциях 
также оформлен основным падежом и занимает позицию 
после слова, выражающего подлежащее. Порядок слов яв-
ляется здесь формой разграничения подлежащего и допол-
нения. Во всех этих конструкциях объект действия воспри-
нимается как неопределённый, даже если слово, обознача-
ющее его, оформлено суффиксом притяжательности (опре-
делённость объекта действия, как правило, не зависит от 
формы притяжательности слова)5, например: Нутья втат 
ань писале ловты ‘У нодьи он чистит своё ружьё’; Ам лхса-
нум тагт тагталгум ‘Я свои грибы развешиваю на ветке’; 
Тав тсам пумтрыс яри, пуӈканэ тӣвты ‘Она грызёт сухую 
травку, точит зубы’; Ур миснэ, вр миснэ сагӈ ги яггиюв 
тав тēтум сюне тгув ‘Что нам послала наша лесная сестра 
миснэ, девушка с (длинными) косами, ту пищу мы и едим’.

Если объект действия воспринимается как неопреде-
лённый, то глагол-сказуемое, кроме показателя, согласу-
ющего его с подлежащим (субъектом действия), не имеет 
иных формантов. Если же объект действия определённый, 
то глагол-сказуемое наделён ещё дополнительным, особым 
суффиксом, передающим определённость этого объекта. 
Грамматически это выражается посредством объектного 
спряжения глагола. 

-----------------------------------------------------------------------
5 В венгерском языке, в отличие от мансийского, объект, обозначенный име-
нем в притяжательной форме, всегда воспринимается как определённый.
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§ 15. При объектном спряжении глагола употребляются 
специальные суффиксы: для ед. числа объекта в 1-м, 2-м 
лицах – -л, в 3-м лице – -тэ; для дв. числа объекта – -аг; для 
мн. числа – -ан: Āсен ос пуманэ кӯпнаг вриянэ ‘А их отец 
своё сено складывает в копну’; Вс пгрись сиськурак пыг- 
рисятēтэ витныл пг-тотытэ ‘Утёнок вытаскивает того 
цыплёночка из воды’; Пгрись кол висӯнтэ хот-хосгитэ 
‘Мальчик подметает мусор возле двери дома’; Кӯтюврись 
тав ёт ат вистэ ‘Он ту собачку не взял с собой’.

В этих предложениях слова, обозначающие объект дей-
ствия (пуманэ ‘сено’, порсыт ‘мусор’), стоят в форме мн. 
числа; соответственно и глаголы-сказуемые принимают 
суффикс мн. числа объекта -ан; слова же сиськурак пыгри-
сятēтэ ‘цыплёночек’, колвисӯнтэ ‘перед домом’, кӯтюв- 
рись ‘собачка’ употреблены в форме ед. числа и в глаго-
лах-сказуемых находят отражение посредством суффикса 
ед. числа объекта -тэ. 

§ 16. Согласование и отражение6 в мансийском языке 
характерны для субъектно-пассивного спряжения глагола 
и употребляются в том случае, когда субъект действия вос-
принимается как определённый. Показателем определён-
ности субъекта действия является специальная глагольная 
форма с суф. -ве, а также косвенно-падежная форма само-
го сло ва, обозначающего субъект действия: Кӯтюврисьтēв 
теплохотн тотвес ‘Нашу собачку увёз теплоход’; Ты йист 
мхум лēккарн пусмалтавет ‘В наш век людей лечит лекарь 
(врач)’; Тыгле-тувле миннэ пчта товлыӈ хпытн тоты-
главе ‘Почту в разные направления возят самолеты’; Тол-
гув хӯлытн плыг маныгтыма ‘Наш невод, оказывается, 
разорвали рыбы’; Āмп врхумн юртыг ловиньтаве ‘Имен-
но охотник считает собаку своим другом’; (Пыгрись) ювле 
миныматэ сортэ палт та ёхты, сортн титыглаве: «М-
ныр лххал тотсын?» ‘(Мальчик) возвращаясь обратно, 
приходит к (той, определённой) щуке, и щука спрашивает 

его: «Какую весть ты принёс?»’; Тувл тав русь кван тыт-
тувес, айтвес, туманыӈ ттап тӣвырн тумантавес ‘Затем 
(именно эта) русская женщина накормила его, напои ла и 
спрятала в ящик с замком’. В каждом из этих предложений 
слово, обозначающее объект действия, и глагол-сказуемое 
согласуются в числе, как и при объектном спряжении при 
наличии определённого объекта. Агенс – реальный субъект 
действия, выражен именем в форме направительного паде-
жа и находит отражение в глаголе-сказуемом посредством 
морфемы -ве. 

Нарушение согласования
§ 17. В некоторых говорах мансийского языка наблюдают-

ся случаи нарушения норм согласования прямого дополне-
ния и подлежащего с глаголом-сказуемым в числе. Напри-
мер: Мглынт Cоветский Cоюс ртен оньсюӈкв патыян ‘На 
своей груди ты будешь иметь орден Советского Союза’. В 
этом предложении слово, обозначающее объект, имеет фор-
му ед. числа, а в глаголе-сказуемом он выражается через суф-
фикс мн. числа; Ань гирисиг пыгрисиг сыплуванэ супи-сгры-
сагэ (усть-сосьв.) ‘Он перерубил девочке и мальчику (детям 
бабы-яги) шеи’. Речь идёт о двух объектах (шеях), однако имя 
сыплуванэ ‘шеи’ имеет форму мн. числа (а не дв. числа), а гла-
гол-сказуемое оформлен суффиксом дв. числа. Аналогичным 
образом вместо Хумыг нлагēн лысасагēн ‘Мужчины (двое) 
пустили свои стрелы (две)’ факультативно употребляется Ху-
мыг нлагēн лысасанн (сыгв.) ‘Мужчины (два) свои стрелы 
(две) запустили (многие)’. Глагол в последнем предложении 
стоит не в форме дв. числа объектного спряжения (как сле-
довало бы ждать), а в форме мн. числа, хотя в предложении 
речь идет о двух предметах и слово, обозначающее объект 
действия, оформлено суффиксом дв. числа. 

Наблюдается и другой вариант, когда объектная форма 
глагола имеет суффикс мн. числа и морфологически объ-
ект выражен соответствующим суффиксом мн. числа, хотя 
в пред ложении в данном случае речь идёт о двух объектах 
действия, равно как и о двух его субъектах, и слово, обозна-

-----------------------------------------------------------------------
6 Отражением мы называем взаимоуправляемость подлежащего и сказуе-
мого, обусловленную посредством несогласования в числе и лице.
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чающее субъект действия, как и следовало ожидать, стоит 
в форме дв. числа, например: Хумыг нланн лыкасасанн 
‘Мужчины (двое) запустили (многие) свои стрелы (многие)’. 
Глагол-сказуемое в этом предложении употреблен со значе-
нием одноактности действия. А это означает, что каждый из 
двух субъектов действия производит действие лишь один 
раз. Следовательно, речь здесь может идти только о двух 
объектах действия (о двух стрелах, которые они пускали): 
Вст нвляныл мось нргалтапиянн, луванл тох лгт, на-
канл лтхатым лгт; ань ны тӯрн ссыгпиянн, ань всанн 
л-квлапēгт – тӯрен витэ татем та лылыӈ ‘Мясо уток 
они чуть-чуть обгладывают, не разъединив, суставы кости 
так оставляют (в чаше); эту чашу в озеро опрокидывают –  
утки оживают – вот такая живая вода в озере!’ Согласова-
ние здесь смысловое, по-видимому, имеются в виду кости 
в чаше (а не чаша с костями); Пēс нй-тыр мн хольтув  
лмхлас хольт лыс, ётыл лаль врвēст ‘В прошлом герои-
ни-богатыри жили (букв. жил), как и мы, лишь затем их сде-
лали вечными’ (т.е. вечными Святыми). Здесь согласование 
дополнения с первым глаголом-сказуемым по форме, а со 
вторым – по смысловому содержанию.

Нарушение согласования по форме наблюдается и в сле-
дующих предложениях: Ты хум, та хум халнт лвты ‘Этот 
человек, тот человек между собой (двое) ругаются’; в пред-
ложении речь идёт о двух лицах, а глагол-сказуемое стоит 
в форме 3-го лица ед. числа (вместо двойственного); Тв 
сёс сяр тл котьль порат мана свит кратус асирмат лы 
‘Иногда в середине зимы такие (многоградусные) морозы 
бывают’; здесь подлежащее асирмат ‘морозы’ оформлено 
суффиксом мн. числа, а глагол-сказуемое стоит в форме 
3-го лица ед. числа; Хоттют ань врт яныгмасув, врт л-
сув, нутья ӯнттв ‘(Мы) кто в лесу вырос (выросли), в лесу 
жил (жили), костёр нодья умеем развести’; подлежащее, 
выраженное местоимением хоттют ‘кто’, имеет форму 
ед. числа, а глагол-сказуемое – форму 1-гo лица мн. числа; 
Ман тыяныт асирма врсын, нр ктуп гин, нр ктуп пыгн 

асирман ты тве ‘Зачем ты сделал такой сильный мороз, 
твои дочери с голыми руками, твои сыновья с голыми ру-
ками вот-вот замёрзнут’; здесь дополнения пгн ‘сыновья’, 
гин ‘дочери’ – собирательные имена и потому стоят в ед. 
числе, а глагол-сказуемое тве оформлен суффиксом 3-го 
лица ед. числа объекта, вместо множественного – твет, 
очевидно, по формальному признаку. 

Подобным же образом происходит согласование и в том 
случае, когда определяющее слово – числительное, напри-
мер: Нгыг аквмат хтал ӯнлыматн, ст слыуй ты юв 
‘Однажды сидят женщины, идёт семь волков’; согласование 
здесь нарушено: глагол юв ‘идёт’ вместо мн. числа стоит в 
ед. числе при определении ст ‘семь’.

§ 18. Нарушение согласования наблюдается не только в 
неправильном употреблении глагольной формы, дополне-
ния, выражающего определённый объект, но и формы под-
лежащего. Так, в верхнелозьвинском диалекте зафиксиро-
ваны такие нарушения, как Лмуй пӯӈкем ӈхēгыт ‘Моё мно-
гочисленное стадо (как) комары кружат (пасутся)’; пӯӈкем 
‘моё стадо’ стоит в ед. числе, а глагол-сказуемое – в форме 
3-го лица мн. числа (здесь, очевидно, согласование проис-
ходит по смыслу, так как пӯӈкем ‘мое стадо’ – имя собира-
тельное). 

Нарушение в согласовании происходит и в структуре та-
ких предложений, как Тыт мньси мхум лы ‘Здесь ман-
сийские люди живут’; или Cупе-квлге полиг вос маныгтаве, 
алпи-нвле полиг вос нильталаве ‘Пусть всю одежду разорвёт 
и все тело разотрёт!’ Здесь объект супе-квлге ‘его одежда’ 
– собирательное имя и стоит в ед. числе, глагол-сказуемое 
стоит тоже в ед. числе (обычно же употребляется множе-
ственное). В предложении Плта сялтыс хн пыгēнтыл ак-
въёт ‘Балта вошёл вместе с сыном царя’ подлежащее стоит в 
социативной форме, и в таких случаях в мансийском языке 
глагол-сказуемое употребляется, как правило, в форме дв. 
числа или во мн. числе, если говорится о многих. В приве-
дённом же предложении сказуемое оформлено суффиксом 
ед. числа и нарушен порядок слов: сказуемое стоит перед 
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дополнением.
Аналогичные нарушения в согласовании наблюдаются и 

в усть-сосьвинском говоре, например, в предложении: Ат 
кāсасясм и китмтаг килм йкатл Ялпыӈ Нёлн минасмēн ‘Я 
не согласилась (выйти замуж), и мы с моим свояком в де-
ревню Шайтанку (вдвоём) поехали’ слово, сопутствующее 
подлежащему килм йкатл ‘со свояком’, стоит в форме тво-
рительного падежа мн. числа, а глагол-сказуемое в 1-м лице 
дв. числа. 

§ 19. В среднесосьвинском и сыгвинском говорах при од-
нородных членах предложения глагол-сказуемое согласует-
ся только с последним из них, например: Ты румт мнь-
милакве лкква-нныслахтас, ань охсарква таитэ лглыг, 
пукитэ, хоса нёлэ ксалас, ань охсар хот-рохтыс ‘В это время 
клубок (ёжик) развернулся, лиса увидела ноги, голову, длин-
ный нос и испугалась’, вместо ожидаемого: … ты румт 
мньмилакве лкква-нныслахтас, ань охсарква таитэ л-
глыг, пукитэ, хоса нёлэ ксаласанэ, ань охсар хот-рохтыс. 
Здесь в первом варианте выделенный глагол-сказуемое 
стоит при перечислении многих предметов в единствен-
ном, а во втором – во множественном числе. 

Таким образом, из рассмотренных выше примеров вид-
но, что в некоторых диалектах северного наречия мансий-
ского языка заметно смешиваются двойственное, множе-
ственное, а иногда и единственное число объекта, в некото-
рых случаях и субъекта действия. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 20. Типы простого предложения выделяются в раз-
личных аспектах. Так, по характеру выражаемой оценки 
в зависимости от наличия или отсутствия реальной связи 
между подлежащим и сказуемым предложения делятся на 
утвердительные (положительные) и отрицательные (нега-
тивные). 

По цели коммуникации и интонационным особенностям 
можно выделить предложения повествовательные, вопро-
сительные, восклицательные, побудительные и вокативные. 

По структуре предложения делятся на двусоставные и 
односоставные.

Предложения могут быть нераспространёнными, рас-
пространёнными, полными и неполными, контекстуально- 
неполными (например, конструкции с глаголом-сказуемым 
при субъектно-пассивном и объектном типах спряжения).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ХАРАКТЕРУ ВЫРАЖАЕМОЙ В НИХ ОЦЕНКИ 

РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Утвердительные (положительные) предложения
§ 21. В мансийском языке, как и в других языках, пред-

ложение имеет утвердительный (положительный) характер, 
если в нём отсутствует отрицание, например: Нврам хӯс-
хатнэ понал пувумты манос нй нлум пувумты, тав тра 
гме хӯлытэ ос торгамтытэ: нй котарахты, ос понал хӯс-
хаты ‘Если ребёнок возьмёт крапиву или схватится за пла-
мя огня, он сразу почувствует боль и выясняет (понимает): 
огонь жжёт, а крапива жалит′. 
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Отрицательные (негативные) предложения
§ 22. Отрицание в мансийском языке относится обычно 

ко всему предложению в целом, выражая нереальность всей 
совокупности понятий, представляемых в предложении. 
Отрицание выражается аналитическими конструкциями: 
«отрицательная частица aт + личная форма глагола» или 
«отрицательная частица ул (при повелительном наклоне-
нии) + личная форма глагола». Примеры: Мнавн с аквтох 
встух ат суйты, мн ат ке нёвсв манос встух ат ке нёв-
сы ‘Мы тоже не ощущаем воздуха, если мы не шевелимся 
или же если воздух не двигается’; Тав манурыл уля ат ньси, 
ос пйтахты? ‘Каким же образом он (котёл) без огня, а ки-
пит?’; Наӈ тлн пӯлум ат лакви ‘Без тебя у меня нет аппе-
тита’ (букв. ‘Без тебя еда не лезет (в горло)’); Ам та нотыл 
лвилум: снēн вос сунсаве, сēн ул вос сунсаве ‘Я ему такую 
судьбу предсказываю: мать его пусть повидает, а отец пусть 
на него не посмотрит’; Тотнэ мнт трн ул сунсэн, лль 
лтыӈ ул хӯлэн ‘В том краю, куда тебя ведут, пусть ты не уз-
наешь бедствий, не услышишь грубого слова’. 

Если сказуемое состоит из словосочетания инфинитива 
и вспомогательного глагола, то названные выше отрица-
тельные частицы стоят, как правило, после инфинитивной 
формы, перед личной формой вспомогательного глагола, а 
также между приставкой и смысловым глаголом. 

Отрицание в мансийском языке может быть выражено 
также посредством отрицательного глагола ти (тим) ‘не 
есть (отсутствует)’, ‘нет, нету’ и местоименного слова хунь 
букв. ‘когда’ и отрицательного наречия иӈыт (от иӈ ‘еще’ + 
ат ‘не’). 

Отрицательная частица может стоять: а) между инфини-
тивной формой глагола и вспомогательным глаголом в лич-
ной форме: Āгмыӈ хтпа трвитыӈ рӯпата рӯпитаӈкве ат 
вēрми ‘Больной человек не может делать тяжёлую работу’; 
б) между глагольной приставкой и смысловым глаголом: 
Лль трум ке ври, эротромныл нмхотты товлыӈхап нх 
ат тыламлы ‘Если наступает непогода, то с аэродрома ни 
один самолёт не поднимается в воздух’; здесь глагольная 

приставка нх- отделена от глагола-сказуемого отрица-
тельной частицей ат ‘не’; ӈкай кватэ кӯр алан хуяс, ёл 
ат ояве ‘Служанка легла на печку и не может уснуть’; здесь 
глагольная приставка ёл- также отделена от личной формы 
глагола частицей отрицания ат. 

Отрицание может быть выражено посредством: а) отри-
цательного глагола ти: Ты ннь рхнэхум ти, ты Трум 
ёл-вгылссас ‘Это не нищий попрошайка, это бог (в его об-
разе) спускался (с неба)’; Ам лль хум тимум ‘Я не дурной 
человек’; б) местоименного слова хунь: А та пыгрись лви: 
«Тӯлмантым ут – нн утын хунь! Матыр те лыс, тай ам 
утум» ‘А тот мальчик говорит: «Украденная вещь – это уже 
не ваша вещь! Если и было (раньше вашим), то (теперь) уже 
моё»’; Āмпум матыр ӯты, ам хунь вглум ‘Я не знаю, на что 
лает моя собака’ (букв. ‘откуда я знаю, на что лает моя со-
бака’): в) отрицательного наречия иӈыт: Письма хансуӈкве 
иӈыт ханьсювлв ‘Писать письма мы ещё не научились’ [Sal, 
1955, 1956].

Усиление отрицания достигается посредством сочетания 
отрицательной частицы с наречными словами сяр ‘совсем’, 
сака ‘очень’, например: Ам мйтуӈкве сяр ат хсытем ‘Я 
сказки рассказывать совсем не умею’; Сака ул ссыгхатэн, 
наӈыныл р, наӈыныл пēлуп с ул лы! ‘Ты слишком-то не 
хвастай, вероятно, сильнее тебя, быстрее тебя (комара) ещё 
есть (кто-то)!’

Сочетание отрицательного глагола и отрицательной ча-
стицы также способствует усилению отрицания: Нӈ русь 
лтӈыл хсгын? – Āти, ат хсгум ‘Ты по-русски (говорить) 
умеешь? – Нет, совсем не умею’. 

В мансийском языке частно отрицательные предложе-
ния, как правило, отсутствуют, отрицание относится к сказу-
емому и через него отрицаются другие члены предложения: 
Вēрталёт сака нумыл ат мины ‘Вертолёт не очень высоко 
летит’. Здесь отрицание стоит перед сказуемым, хотя отри-
цается наречное словосочетание сака нумыл ‘очень высоко’.

Предложение, содержащее отрицательную частицу, мо-
жет быть воспринято как положительное, например: Наӈ 
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юв-ёхтумын ам ат хунь вглум ‘Я, конечно, знаю, что ты вер-
нулся домой (разве я не знаю, что ты вернулся домой)’. 

Отрицание может относиться к причастию в функции 
определения: Ат масам нврам нх хот тӯсьтылн, атиӈк 
вильтэ-саме сакваты ‘Зачем ты ставишь на ноги ребёнка, 
который не начал ходить, вдруг ушибётся’ (здесь ат масам 
нврам букв. ‘ещё не шагнувший ребёнок’).

Отрицание может относиться и к деепричастию: Ат сун-
сым нтуп пупты ‘Не глядя на иголку, продёргивает жилу (в 
ушко иголки)’. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ЦЕЛИ КОММУНИКАЦИИ

§ 23. Предложения по их целенаправленности могут 
быть: повествовательными, вопросительными, восклица-
тельными, побудительными, вокативными. 

Повествовательные предложения
§ 24. Повествовательные предложения содержат конста-

тирующее сообщение о каких-либо предметах, фактах, со-
бытиях, явлениях действительности: Ёхор йка атхатыглам 
мир трумст осьхолил маттем та мувиньтаптысанэ ‘Дед 
Егор своими разнообразными весёлыми шутками столько 
смешил собравшихся сюда людей’; Сльпыл тав йӣквуӈкв 
хснтэ ‘На самом деле, оказывается, она умеет танцевать’; 
Ӯльпа пслма, тай тлы, улпыл, пкв ат тый ньси, пквтл 
‘Нарисован здесь кедр, это зима, вероятно кедр не имеет 
шишек, бесшишечный кедр’; Потыр тотыглан хтпа лви: 
«Ӯс ёлыплт кваг йкаг пыг сьсыг» ‘Человек, распространя-
ющий вести, сказал: «У мужа и жены, живущих за городом, 
родился сын»’; Пыгрись лы, ань сюлси ман тулых та алысьлы 
‘Мальчик живёт и всё добывает куликов или других птичек, 
бегающих вдоль берега (водоёма)’. 

В тех случаях, когда в повествовательном предложении 
содержится качественная характеристика предмета, ска-
зуемое выражается именем, например: Млал, лай, тот 
акв хум лс, ань, лай, тит хум лг: акв хумитэ – срниӈ 

ктуп-лглуп, акв хумитэ – тпосыг-хталыг вӈнт! ‘Пре-
жде, он говорит, там был один человек (мужчина), теперь 
же, говорит он, там два человека (мужчины) живут: один из 
них золоторукий-золотоногий, у другого же на плечах луна 
и солнце!’; Колув сака асирмаӈ ‘Наш дом очень холодный’; 
Куккук ква нёлэ нсхатн туля хурипа ‘Нос кукушки похож 
на напёрсток’; Свыррись лге мпын супыг та нвасавес, 
ань свыррись лге таимгыс та вти охса ‘Собака оборвала 
зайчишке хвост, и вот поэтому хвост – короткий обрубок’; 
Сяр трумт, пуӈкпаттат нила смпа нила сов, аква посыӈ, 
тай тн та … ‘На самом куполе неба четырёхугольником 
четыре звезды, одна из них очень яркая, это они и есть ... 
(т.е. Малая Медведица)’; Нр татēм морахыӈ топ лмвоиӈ 
‘На болоте так много морошки, только много (там) комаров’.

В описательно-назывных предложениях сказуемое от-
сутствует: Нх-квлмēт: хн ӯс тēпыл хн ӯс, трм ӯс тēпыл 
трм ӯс, хн ӯс яныт, трм ӯс яныт акв кол ‘Когда он про-
снулся (видит): словно город, словно божий город, один 
лишь дом величиной с царский город, величиной с божий 
город (появился)’. 

Вопросительные предложения
§ 25. Вопросительные предложения включают в себя во-

просительное местоимение или местоименное наречие, но 
могут и не иметь их. Интонация этих двух типов вопроси-
тельных предложений, как правило, различна. 

Вопросительные предложения с вопросительными ме-
стоимениями или местоименными наречиями в мансий-
ском языке наиболее употребительны. В них говорящий 
побуждает собеседника к ответу. В таких предложениях 
интонационно выделяется вопросительное слово: Сымри 
сортын хумус нвлалавес? ‘Как преследовала щука окуня?’; 
Хоталь нупыл лӯи ма лы, сс хосыт хумус хнтуӈкве рви? 
‘Как можно определить по часам, где находится Север?’; Тн 
(тнутыт) наӈ палтын хумус ёхтгыт? ‘Они (продукты пи-
тания) каким образом попадают к тебе?’; Наӈ ос, aким йка, 
самын хумле ēмтыс? ‘Что же случилось, дедушка, с твоим 
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глазом?’; Мувыӈтēс нрыт хт лгыт? ‘Где же находятся 
болота, прилегающие к (деревне) Мувынгтес?’; Алысьлан 
хумыг хоталь товсыг? ‘Куда поплыли два охотника?; Тысвит 
олн хотыл висын? ‘Откуда ты взял столько денег?’; Ты ёмас 
мисыт хоттютн янмалтавēсыт? ‘Кто вырастил этих хоро-
ших коров?’; Наӈ мныр рӯт хум? ‘Ты откуда родом, человек?’. 

Все приведенные выше предложения являются собствен-
но вопросительными. 

В других предложениях вопрос, направленный к собесед-
нику, содержит одновременно просьбу подтвердить выска-
занное: Туи май слы ньтыт пуныӈыт? ‘Летом ведь оленьи 
рога покрыты шерстью?’; Эротромн ёл-исуӈкве кос рыс, 
но сӈквēт таве хумус хнтылн? ‘На аэродроме нужно было 
приземлиться, но в тумане где его найдёшь?’ 

Существуют предложения, в которых под видом вопро-
са выражается отрицание высказываемого: лмхлас ктт 
внтатлнут хомос тӯлмантылум? ‘Как же я могу украсть 
то, что человек носит в руках?’

К вопросительным относятся также предложения, со-
держащие риторический вопрос, не требующий ответа: 
Наӈ хумус хультсын? Ам нматыр ат хӯльсум! ‘Как же ты 
осталась живой? я (на том месте) ничего (никого) не оста-
вил!’; Мēталахтын м тистēнт хумус рӯпитгын?! ‘Tы 
ищешь место для найма, как же ты (такой молодой) будешь 
работать?’.

Вопросительные предложения без вопросительных, ме-
стоимений или местоименных наречий могут содержать 
вопросительную частицу -а, выделяемую интонацией: Ты 
нйив хартнэ лӈх-а? ‘Эта дорога, по которой возят дро-
ва?’; Вр тав коюп ртнэ хумитэ вӈкве таӈхилн-а? ‘Вы 
хотите узнать лесного барабанщика?’; Ты ман хвтас кол-а? 
‘Это каменный дом?’; Āпсин акв квлыгн нгим ст ӈкыл 
тӯсьтылум, акв квлыгн нгим ст смлыл тӯсьтылум. Вит-
хон ги лви: «Сль-а?» ‘Твоему младшему брату я подарю 
семь белых оленей, связанных одной верёвкой, семь чёрных 
оленей, связанных одной верёвкой. Дочь царя вод говорит: 
«Правда?»’.

В приведённых предложениях интонация, ровная до 
предпоследнего слога, перед частицей -а резко понижа-
ется, а последний слог (частица -а) снова произносится с 
повышенной интонацией. 

Вопросительная частица -а чаще всего употребляется 
для акцентирования вопроса или в целях уточнения. Ча-
стица -а стоит в конце вопросительного предложения и 
всегда под ударением. 

Вопросительные предложения без вопросительных 
местоимений или местоименных наречий, а также без 
вопросительной частицы: Āквум ква ос лы? ‘А бабушка 
моя живая?’; Юв сялтыс, лви: «Я, гин, спитслын» ‘(Эк-
ва-пыгрись) вошёл в дом и говорит: «Ну как, дочь свою ты 
приготовила (к отъезду)?»’; (Пыгрись) хнн рӈхувлавес: 
«Пēрнаӈ пыгрись, наӈ хоса тох осьмарлаӈкве патгын?!» 
‘Царь крикнул (на мальчика): «Крёстный сынишка, дол-
го ты так будешь хитрить?!»’; Вр сгруӈкве электра пила 
ри? ‘Нужна электропила рубить лес?’; Куккук лмхласн 
пльса ври? ‘Кукушка приносит человеку пользу?’; Вр 
тав коюп ртнэ хумитэ вӈкве таӈхилын? ‘Ты хочешь 
познакомиться с лесным барабанщиком (букв. бьющим в 
бубен)?’

Интонация в этих предложениях характеризуется выде-
лением последнего слога слова. 

Существуют вопросительные предложения, не характе-
ризирующиеся вопросительной интонацией: (Тайсуп) ту-
выл лви: «Āнум ты т хуюӈкве тртылн ман ти?» ‘(Де-
ревянная поварёшка) говорит: «Ты мне в эту ночь разре-
шишь переночевать или нет?»’ (фольклор); Хōвт хпка ёт 
касыс ман ти? ‘Ель с осиной (в росте) соревновались или 
нет?’; Лув пēлпысь ман лсял хйты? ‘Лошадь бежит быстро 
или медленно?’; А питит лӈын тим ке? ‘А если в гнезде 
нет белки?’; Ам хунь пилгум? ‘Я разве боюсь?’

Как видно из приведенных примеров, предложения, 
не содержащие вопросительной интонации, имеют при 
себе разделительные союзы ман, a, вопросительные –  
хунь, ос. 
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Восклицательные предложения
§ 26. Восклицательные предложения передают эмоцио-

нальное состояние посредством особых слов (междометий, 
частиц) или только одной восклицательной интонации. 

Восклицание выражается: а) посредством междометия и 
сопровождающей восклицательной интонации: Акв хумитэ 
лви: «й, ам урты тӣврум тытты тӯйтыглаве!» ‘Один из 
них двоих (мужчин) говорит: «Ага, вот где они прячут бутыл-
ку, которая приходится на мою долю!»’; , āнум ат пувитэ-! 
‘Нет, он меня не пойма-а-ет!’; б) посредством частицы и со-
провождающей интонации: Хн и луве тӯлмантавес, тамле 
хум ‘У царя мальчик увёл и лошадь, таким молодцом он ока-
зался’; Ам, – лви, – смыл ӯил, выгыр ӯил та ёвтсум-ёвтсум, 
нум та спитаслн!! ‘Я, – говорит, – ценой дорогих чёрных 
зверей рыжих зверей покупал-покупал (жену), а вы вот как 
поступили со мной!!’; Ӯсыӈ тыр йка ги Сякв хōн мнь 
ги ты тотытэ, ты тотытэ! ‘Дочь мужчины Усынг Отыр 
вот ведёт, вот ведёт младшую дочь царя вод!’; Ам лвсум: 
ст тл, ст тув ялгн, наӈ хӯрум тлыг тувыг тӯп ялсын! 
‘Я предсказывал: ты будешь ездить семь зим, семь лет, а ты 
ездил всего только три зимы, три лета!’; Пēрнаӈ пыгрись, ам 
ётум хомле касгн! ‘Крёстный сынишка, что ты со мной со-
ревнуешься!’; в) посредством только интонации: Тувл ань 
пӯська пг ропвес (пыгрись) хӯнтлы: тсам мт суйты! ‘За-
тем ту бочку прибило к берегу, (мальчик) прислушивается 
и чувствует себя уже на суше!’; Тувл ювле миматэ номслы: 
мāнр ньси тӯлмантаӈкве! ‘Затем он, возвращаясь обрат-
но, думает: ничего не стоит украсть (лошадь царя)!’; ква- 
пгрись лви: «Сунсэн, маныр врнэ нм, таи ври!» ‘Эква- 
пыгрись говорит: «Ты погляди, каждая моя жена что может, 
то и делает!»’; Ты хтал ам тит слтатн тит пӯрысь мы-
гум, ат те тӯлмантыягн, наӈ пуӈкын яктылум! ‘Сегодня я 
двум солдатам дам две свиньи; если ты их не украдёшь, от-
рублю тебе голову!’; Наӈ тах, пӯп йка, сяр-анян ӯнлы! ны 
плн ат хнтве, пӯт плн ат хнтве! ‘От тебя, поп, тогда 
останется лишь один пепел, не найдут ни полчашки твоей, 
ни полкотла твоего!’

Следует отметить, что в мансийском языке интонацион-
ная экспрессия является весьма важным выразительным 
средством, сопровождающим каждое предложение так же, 
как и интонация коммуникативности (интонация сообще-
ния).

Побудительные предложения
§ 27. Побудительные предложения выражают призыв к 

выполнению какого-либо действия, волеизъявления. По 
значению они могут быть прямым приказом, мягким пове-
лением, просьбой, советом, пожеланием, разрешением, за-
претом: Аквпалн мӣнэн кай! ‘Убирайся подальше от меня!’; 
здесь резкий приказ выражается междометием кай со зна-
чением побудительности и с повелительной интонацией; 
Свыррись та ойи, та ойи! И тымос тай та рӈхи: «Нёлум, 
атаен-атaен! Самагум, ксалн-ā-ксалн! Палягум, хӯн-
тамлн-а-хӯнтамлн!» ‘Зайчишка всё убегает и убегает! И 
кричит тут же: «Нос мой, чуй-чуй (запах), глаза мои, гляди-
те-глядите, уши мои, услышьте-услышьте!»’ В этом предло-
жении усиление приказа выражается посредством редупли-
кации глагола-сказуемого. Ань хумитэ юв-ӈхыгпас, лваве: 
«Тыяныт вгыл номтыӈ, ам лувм тӯлмантлн!» ‘Тот мужчи-
на резко повернулся назад и говорит (мальчику): «Если ты 
действительно такой мудрый, укради моего коня!»’.

Более смягчённый приказ по сравнению с предыдущи-
ми содержится в следующем предложении: Нн, – лви, 
– врт манах ӯй лы, тыхтал пуссын алэлн: мколӈ йка юв 
тотн, янгуй тотн, вр слы тотн, вр кати тотн, вр 
мп тотн! ‘Вы, – говорит он, – сегодня убейте всех зверей, 
какие есть в лесу: принесите домой медведя, волка, дикого 
оленя, рысь, дикую собаку!’; Пквтпинэ тӯйтпи хнтуӈкве 
рталлн! ‘Попробуй-ка найти, кладовую кедровки (рон-
жи)!’; Ӣти титхуйпулув сс порат кон-квāллэн, пувлын колн 
ляльт хӯнтлэн, мныр хоплалтаве! ‘В двенадцать часов ночи 
ты выйди на улицу и прислушайся к звукам, идущим из своей 
бани, что там стучит!’; Юн акв н лгаламе сӯйты: «Āнумн 
рнэ хтпа те ёхтыс, тӯйтэ, ӈке нёлувъēн, юв трматэлн» 
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‘Слышно было, одна женщина в помещении сказала: «Если 
пришёл приятный для меня человек, вы (собаки) оближите 
с него снег, лёд и впустите в помещение»’. 

Приказ-пожелание обычно выражается через частицу 
вос ‘пусть’: Хӯрум тл яныт хрпыг тотн ӯйн вос тотаве, 
лмын ӯйн вос лмве ‘Пусть принесёт сюда сила, могущая 
нести, могущая вести, трёхгодовалого быка-оленя’; Ты 
лглагум нёвумтаптанэм мус кēр пӯська кит вл нупыл вус лат-
каты ‘Когда я пошевелю моими ногами, пусть из этой бочки 
вывалится дно и крышка’ (букв. ‘развалится в оба конца’).

Интонационно просьба оформляется почти так же, как 
приказ, но при этом чаще не используется частица вос 
‘пусть’: Сака ул прамтахтн, хнтавēв ‘Вы очень шумно 
не шалите, а то найдут нас’; Нлув хйтыс, лви: «Смыл 
ӯиг, выгыр ӯиг, хулиглн» ‘Прибежала она к реке, говорит: 
«Всплывите на поверхность, чёрный зверь и рыжий зверь»’′; 
Хоттют ннан тулвлыл манос хаснэйӣвыл вос хилтытэ… 
‘Пусть вас кто-нибудь заденет пальцем или карандашом …’.

Побуждение может означать: а) совет (такие предложе-
ния произносятся интонационно так же, как и повество-
вательные), например: Лль ӯлум те ӯлмаēгн, виӈ нньпул 
твтэн, солвал тлыл твтлн, нйн путаслн ‘Если уви-
дишь плохой сон, разжуй кусок хлеба с маслом и с солью, за-
тем всё это выплюнь в огонь’; Тнутан порысныл, сривруп-
ныл лап-пантэлн ‘Вы пищу от пыли и мух закрывайте’; А 
та пгрись лви: «Урккыӈ хум лтыӈн ул агтэн!» ‘А тот маль-
чик ему отвечает: «Ты не верь слову лживого человека»’; 
б) наказ: лмхлас нот вос лы, лмхлас йис вос лы ‘Этот 
человек пусть проживёт долгую человеческую жизнь, дол-
гий человеческий век’; Ам та нотыл лавилум: хуньт Āрка 
Мнтари втахум тав сюне, тав пӯӈэ тав ктн вос паты 
‘Я (новорожденному мальчику) такой век предскажу, чтобы 
когда-нибудь богатство купца Арка-Мантари перешли в его 
руки’; Тыгл лаль лнэ лмхлас … хотталь сялтум хтпал 
лылыӈ лмхлас ул вос слы! ‘Впредь, чтобы человек … ценой 
умершего человека не добывал себе живого (человека)’. 

Вокативные предложения
§ 28. Вокативные предложения содержат в себе слово, 

указывающее на лицо, к которому обращается говорящий; 
эти предложения выражают направленность высказывания. 
Обращение выделяется особой интонацией: если слово-об-
ращение состоит из двух слогов, то гласный второго слога 
стано вится долгим, если же оно состоит из одного слога и 
кончается на согласный, то в конце слова появляется глас-
ный – частица -а, означающая обращение: аким йка ‘де-
душка’ – Аким йк, тӯйтыглахтымēн ‘Дедушка, поиграем 
в прятки’; кв ‘бабушка, пожилая женщина’ – Āкв, суввлын 
тыття ‘Бабушка, вот твой посошок’; тынкве ‘подруга’ 
– Тынэквē, таяныт ёмас врен, маснутанум маēн ‘Подру-
га, будь столь любезна, дай ты мне мою одежду’; увыськве 
‘сестрица’ – Увыськвē-увсикве, нтапьёр псн ты ёхтысум 
‘Сестрица-сестрица, я уже дошёл до самого пояса’; пēрнaӈ 
пыгрись ‘крестный сынишка’ – Пēрнаӈ пгрись, ам ётум 
наӈ хомле касгн! ‘Крёстный сынишка, что ты со мной 
соревнуешься!’; Коля ‘Коля’ – Кол, тавай ловиньтыл-
мēн, мн мвт тл сыс манах ёмас хтал, манах раквыӈ 
хтал, манах тӯйтыӈ хтал ос манах сӈквыӈ хтал лы-
глы ‘Коля, давай подсчитаем, сколько у нас за год ясных 
дней, сколько дождливых, сколько снежных и сколько ту-
манных дней бывает’.

Иногда обращение может быть выражено только инто-
национно, например: Нёлум, атаясын? ‘Нос мой, учуял ты 
запах?’

Адресат обращения может быть оформлен и частицей 
-в: Сопра пупыг-в, масхтэн ‘Сопра-идол, одевайся’ (об-
ращение по имени к шуточному идолу); Кар-в, пуна хрых, 
синьх-пиньх лпсих ‘Дятел, со скрипом перьев, с писком, 
лети сюда!’

Обращение почти всегда стоит в начале предложения. 
Обычно это – термины родства или имена людей, но в фоль-
клоре употребляются и другие слова: названия предметов, 
мифических существ и т.д. 
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Иногда обращение стоит в середине предложения или в 
конце его. В таких случаях особые частицы обращения не 
употребляются и интонация предложения меняется: Наӈ 
сар лсял, лосьрись, тот урас врен! ‘Ты погоди, лощрищ 
(название птички, олицетворяющей одну из душ человека), 
ты кличешь беду до поры до времени!’

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО СТРУКТУРЕ

§ 29. Предложения в мансийском языке, как и в других 
языках, могут быть полными, неполными, личными, без-
личными, неопределёнными, обобщённо-личными, номи-
нативными [Терещенко, 173, с. 110-116]. 

Полные предложения
§ 30. Предложения, в которых имеются все необходимые 

для их смысловой законченности члены, называются пол-
ными. Спецификой мансийского языка в отличие от рус-
ского является то, что к полным относятся также синтакси-
ческие конструкции, в которых из соображений краткости 
допускаются эллипсисы. 

Конструкции с эллипсисами употребляются в том случае, 
если сказуемое выражено глаголом в субъектно-пассивном 
спряжении, или тогда, когда подлежащее выражено личным 
местоимением (что зафиксировано в грамматической фор-
ме сказуемого). Предложения такого рода в самодийских 
языках Н.М. Терещенко называет «включённо-личными», 
определяя их по подлежащему, которое не выражено от-
дельным словом, но указание на которое включается в фор-
му сказуемого [Терещенко, 1973, с. 102]. 

Полные предложения в мансийском языке являются рас-
пространёнными7. 

Подлежащее
§ 31. В синтаксических конструкциях подлежащее пол-

ных предложений может быть выражено не только именем 
существительным (нарицательным или собственным), но 
и местоимением, именем числительным, именем прила-
гательным [Чернецов, 1936, с. 188], оно может быть также 
передано словосочетанием причастия и существительного 
или существительного с существительным и др. Примеры: 
Миркол кӯсяй ёхтыс, ул тах сапрани ври ‘Приехал глава ад-
министрации, по-видимому, он проведёт собрание’; Мисыӈ 
ква сампыльтл лыс ‘Женщина, которая держала коров, 
была подслеповата’; Тав мйтуӈкве сака хсыс ‘Она хорошо 
рассказывала сказки’ (в первых двух предложениях подле-
жащее выражено словосочетанием, в третьем же – место-
имением); Тит сӯмъях ӯнлг, акватэ йильпи сӯмъях, акватэ 
пēс сӯмъях ‘Стоят два лабаза, один из них новый, другой – 
старый’; Хӯрмитатēва хӈха лум? ‘Кто же такой третий из 
нас?’; Лов-хус нглаплы те, рēпыгтаӈкве квлапēн ‘Если де-
сять-двадцать (рыб) всплеснёт, поспешите закинуть невод’ 
(подлежащее – имя числительное). 

Хӯрум вгтл акван нтхатгт ‘Они трое слабых общи-
ми усилиями выполняют работу’ (подлежащее – сочетание 
числительного с субстантивированным прилагательным). 
Следует подчеркнуть, что прилагательные сами по себе в 
функции подлежащего выступают редко. 

Подлежащее может быть выражено сочетанием слов: 
а) причастия и имени существительного в форме превра-

тительного падежа: Хаснэ хумыг мирколт Пӯма лы ‘Секрета-
рем (букв. писарем) в администрации села работает Фома’;

б) имени существительного в форме основного паде-
жа и имени существительного с суффиксом совместности 
-ыӈысь: Пстухув мпыӈысь лув-мис ӯрēг ‘Наш пастух с со-
бакой стерегут скот’;

в) двух существительных с суффиксом совместности -н-
тыл: Ёхор йка нлянн сунсуӈкве кватнтыл минасыг ‘Дед 
Егор с женой ушли посмотреть слопцы (ловушки)’; 

-----------------------------------------------------------------------
7 На характеристике средств выражения главных и второстепенных 
членов предложения в данной работе мы остановимся кратко. Порядок 
слов, функции логического ударения и оппозиция определенности/
неопределенности, исследующиеся впервые, анализируются более подробно 
[См.: Чернецов, 1936, с. 188].
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г) местоимения и имени существительного с суффикса-
ми совместности -аӈысь, -нтыл: Тн кваӈысь ул сас паль-
тлыг ‘Они с женой, по-видимому, оба глухие’; Тн мпēн-
тыл нёхс коēг ‘Они со своей собакой выслеживают соболя’.

Как отмечалось выше, предложения с эллипсисами мы 
относим к типу полных: Пупакве лӈхыт те моств, юв та 
молямтахтв ‘Когда мы, обнаруживаем следы медведя, мы 
всякий раз моментально спешим домой’. В этом предложе-
нии подлежащее, выраженное личным местоимением, как 
лексическая единица отсутствует, но на него есть указания 
в лично-глагольной форме сказуемого. 

В связном тексте без ущерба для смысла предложения 
опускается слово, обозначающее субъект действия, а также 
прямое дополнение в конструкциях, в которых сказуемое 
употребляется в субъектно-пассивном или объектном ти-
пах спряжения, например: Трум вос вгылссы, хоса нотыл 
вос лвавēн ‘Пусть Всевышняя Сила спустится сюда, пусть 
она пошлёт тебе (ребёнку) долгую жизнь’. В этом предло-
жении можно отметить последовательность действия. Во 
втором компоненте этой сложной конструкции подлежа-
щее опускается, так как оно известно всем (согласно ста-
ринным религиозным представлениям народа манси дол-
гую жизнь можно получить только от «Всевышней Силы»). 
Во избежание тавтологии слово, обозначающее её, всегда 
опускается, если на него не падает логическое ударение 
в целях выделения его из числа других слов, обозначаю-
щих возможных субъектов действия: Xталувн нглымав 
‘Солнце, оказывается, опередило нас (т.е. мы хотели встать 
до восхода солнца)’. В данном случае пропущено прямое 
дополнение, выраженное личным местоимением 1-го 
лица мн. числа, но оно подсказывается лично-глагольной 
формой сказуемого. 

Все приведенные здесь случаи пропуска подлежащего 
(субъекта действия), а также прямого объекта действия де-
лаются ради краткости и чёткости выражения мысли (до-
полнительно примеры см. в Приложении).

Сказуемое
§ 32. В мансийском языке в полных и неполных предло-

жениях сказуемое, выраженное лично-глагольной формой, 
может быть употреблено в форме любого наклонения, во 
всех трёх временах, во всех трёх числах и лицах. Сказуемое 
может быть простым глагольным, именным или состав-
ным (образованным из именных или глагольных сочетаний 
или же из имени и глагола) и др. Глагольное сказуемое мо-
жет выражать различные процессы протекания действия 
[Ромбандеева, 1973, с. 111-114,161-176]. 

Сказуемое простое глагольное: Ст смп ялпыӈ трум 
витэ сӈкамлас, мтэ сӈкамлас ‘Семь граней священной 
природы пробудились’ (букв. вода ожила, земля ожила по-
сле покоя). Сказуемое – имя существительное: Ты нӈк ‘Это 
– лиственница’; Āмп йкав – Охсар йка ‘Наша собака – ли-
сица’ (т.е. по масти похожа на лисицу). Сказуемое – имя 
прилагательное: Акв сӯмъяхе йильпи ‘Один из лабазов но-
вый’. Сказуемое – местоимение: Яныгхум тав ты ‘Важный 
человек – это он’; Наӈ-а? ‘Это – ты?’; Ты ам ‘Это я’. Сказуе-
мое – числительное, счётное слово: Ты нила ‘Это – четыре’; 
Наӈ тлан мосьсят ‘Твои годы ещё малы’. 

Составное сказуемое
§ 33. Глагольное составное сказуемое может быть вы-

ражено сочетанием двух глаголов: вспомогательного и 
смыслового (аналитические формы глагола), например: 
Мн янгт, мнēт пуссын ханисьтахтуӈкве мгыртавēв ‘Нас 
всех, от мала до велика, вынуждают учиться’; Пиланув пон-
сгт, ӯлм хуюӈкв ат патв ‘Как только поспеют наши ягоды, 
мы не будем спать’; Нньн хӈхав ялуӈкве вēрми ‘За хлебом 
[из тайги] кто из нас сможет сходить (через болото)’; Ам 
мньмисрисит ӯруӈкве паттувēсум ‘Меня назначили ох-
ранять телят’; Мнав рӯпитаӈкв мгыртастэ, такви ёл-но-
рыгтахтас ‘Нас он вынудил работать, а сам свалился спать, 
как бесчувственное бревно’; Пӯтн мпын ул нёлантаптлн, 
кон-контуӈкве паты ‘Ты не позволяй, чтобы собака лизала 
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котёл, а то при варке пищи содержимое будет выплывать (и 
убывать)’; Тн, втыг, турапыг ēмтнэ сртын те мостыянл, 
пилысьмаӈ мныл ойигпаӈкве вēрмēгыт ‘Если они заблаго-
временно обнаружат наступление ненастья, они могут ми-
новать опасность’.

§ 34. Именное составное сказуемое может быть выра-
жено сочетанием имени и глагола: Хӯрмитэ нр пунп выгыр 
лӈынрись лыс ‘Третья (белка) была тонкошёрстным ры-
жим бельчонком’; Миркол хум ёхтыс, ул тах сапрани ври 
‘Приехал представитель администрации села, по-видимо-
му, он проведёт собрание’; Мисыӈ ква сампыльтл лыс, 
тав мйтуӈкве мсьтыр лыс ‘Женщина, державшая коров, 
была слепа, она была большая мастерица сказывать сказки’.

Именное составное сказуемое может состоять: 
а) из сочетания двух и более имён существительных: 

Сӯмъях аквплэ – тай пēс мхум сам сунсум ӯльпа урн ӯнлве 
‘С одной стороны лабаза – возвышенный кедровой бор (со-
хранившийся) со времён предков (букв. ‘виденный глазами 
древних людей’)’; Ты пгрись лсь пуки, снетл лнэ хури-
патэ тим ‘Этот мальчик очень плаксивый (досл. ‘плач жи-
вот’), он не может без матери’; Ты слы тп ‘Это – ягель оле-
ня’ (во всех этих примерах принадлежность одного пред-
мета другому обозначена бессуфиксально, посредством 
порядка слов); 

б) из сочетания указательного и вопросительного место-
имений: Лылыӈ сами - тай мныр? ‘Живая топь – это что?’;

в) из сочетания вопросительного местоимения и суще-
ствительного: Наӈ тян (тай) хӈха пыг? ‘Твой отец – чей 
это сын?’;

г) из сочетания наречия и имени прилагательного: Са-
ранпвыл сака яныг, ӯсхулыт ньси ‘Саранпауль – очень 
большое село, имеет даже улицы’; Колув сака асирмаӈ ‘Дом 
наш очень холодный’; Лувыт сака ёмаст (н.-сосьв.) ‘Лошади 
очень хорошие’; 

д) из сочетания вопросительного местоимения, име-
ни существительного и частицы: Кӯсяēн ат те ёхты, сован  

нуйнэ, котан нуйнэ мана ӯйиг тах нн ‘Если ваш хозяин не 
вернётся из лесу, то вы (собаки) не такие уж страшные зве-
ри, чтобы не ободрать ваши шкуры, ваши лапы’; 

е) из сочетания личного местоимения и имени прила-
гательного: Лӯи мхум тн лувыӈыт, мисыӈыт ‘Нижнесо-
сьвинские люди держат лошадей и коров’ (букв. ‘они – ло-
шадные, коровные’);

ж) из сочетания личного местоимения и существитель-
ного: Ам наӈ карсытн ‘Я ростом с тебя’; Ты рапрапакве тав 
мӯӈиянэ ‘Это ласточки – её яйца’; 

з) из сочетания союзного слова и имени существитель-
ного или союзного слова и вопросительного местоимения: 
Тн ман лмхласыг, ман манарыг? ‘Они – люди или нечто 
другое?’ 

и) из сочетания имени существительного и имени числи-
тельного: Увсим мнь пыге онтолов тлэ ‘Младшему сыну 
сестры девять лет’.

К числу составных сказуемых относятся и такие устойчи-
вые словосочетания, как гмыл лы, мт сирыл лы, рвтл 
сирыл лы, аснатэ холас, мт сирыл патыс – эти слова-сино-
нимы обозначают: ‘она беременная’. В этих предложениях 
всякий раз пропускается подлежащее, так как здесь субъект 
предполагается общеизвестным – это женщина. 

§ 35. Сказуемое может быть выражено отглагольным 
именем (причастием). Причастные основы настоящего и 
прошедшего времени, оформленные личными окончания-
ми, образуют глаголы наклонения неочевидного действия 
настоящего и прошедшего времени, например: Свыррись, 
ойматам, та миннтэ ‘Зайчишка, оказывается, вырвался 
(вырвавшийся), и, оказывается, он все удаляется (удаляю-
щийся) вперед’ [Ромбандеева, 1973, с. 137-144].

Лишь во фразеологических единицах причастие может 
выступать в функции сказуемого в собственной форме и в 
собственном смысловом содержании: Āтимтем хум тим 
тēпыл ‘Мужчина, равносильный отсутствующему – он хоть 
и век не будь’.
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Оформление инфинитивной основы личным окончани-
ем выражает сослагательность [Чернецов, 1937, с. 188]: Хӯл-
квēныл йильпи кол ввуӈквен! ‘Попросил бы ты у рыбки но-
вый дом!’

Следует отметить, что в мансийском языке нет отрица-
тельного именного сказуемого. Вместо него употребляется 
как бы застывшая отрицательная форма причастия тим 
‘отсутствующий’: Ты – кол тим ‘Это не дом’ (букв.: ‘Это – 
дом отсутствующий’); Мн лмхласт тимув, мн насма-
тарт ‘Мы не люди, мы просто существа’ (букв. ‘Мы люди 
отсутствующие’). 

Отрицательная форма глагола образуется с помощью со-
четания частиц ат или ул и смыслового глагола (см. об этом 
в § 22). 

В предложении с именным сказуемым согласование осу-
ществляется только по числу. Если главные члены предло-
жения не согласуются, то сказуемостную функцию имени 
определяют постпозитивным положением его по отноше-
нию к подлежащему, а также интонационным выделением 
этого именного сказуемого (в мансийском языке конструк-
ции с именным сказуемым малоупотребительны). 

Сказуемое, выраженное сочетанием имени со вспомо-
гательным глаголом, оформляется так же, как и глагольное 
сказуемое. Этот вспомогательный глагол может быть упо-
треблён в форме любого времени, числа, лица, наклонения. 
Кроме того, вспомогательный глагол может принимать суф-
фиксы словообразования, в том числе и со значением спо-
собов протекания действия: длительности, мгновенности, 
многократности и т.д. 

§ 36. Как отмечалось выше, конструкции со сказуемым в 
объектном и субъектно-пассивном типах спряжений с эл-
липтированным объектом или субъектом действий отно-
сятся к полным предложениям. Конструкции такого типа 
вне контекста становятся непонятными. Исследуя подоб-
ные предложения А.И. Емельянов [Емельянов, 1939], а вслед 
за ним и А.Н. Баландин [Баландин, 1967, 298-304] связыва-
ли эти конструкции с мифичностью мышления далеких  

предков манси и называли их конструкциями с «таинствен-
ным», «скрытым субъектом».

Разумеется, в предложениях с эллиптированным объек-
том, как и с эллиптированным субъектом, нет ничего не-
обычного. Конструкции такого рода в мансийском языке 
употребляются, когда упомянутые выше единицы выска-
зывания воспринимаются как известные, и поэтому повто-
рение их было бы излишним. Примеры: Тва лēккар трпи 
лӯпта пумныл враве ‘Некоторые лекарства (они – люди) де-
лают из растений’. Здесь субъект со значением ‘они – люди’ 
воспринимается как определённый, всегда известный, и 
поэтому слово, обозначающее его, опускается; Пусьнӣнаг 
лӈын тлы алысьлаве ‘Белку для пушнины (все охотники) 
промышляют зимой’. В предложениях такого рода сказуе-
мое всегда оформляется cyф. -ве.

К этой группе предложений относятся и конструкции с 
глаголом-сказуемым, употребленным в 3-м лице изъяви-
тельного наклонения: Ёл хуйи клась, нх-лли улас ‘Ло-
жится спать – калач, поднимается на ноги – скамейка’ (о 
собаке); Āвиныл ат лпи, ӣснасныл ат лпи, норхалныл лпи 
‘Через дверь не проходит, через окна не проходит, а через 
щели в бревнах (дома) проходит’. В самодийских языках та-
кие предположения называются «включённоличными» [Те-
рещенко, 1973, с. 109].

§ 37. К полным (личным) предложениям относятся и кон-
струкции, в которых в функции сказуемого выступают слова, 
некогда образованные от имен существительных, характе-
ризующие явления природы: тӯи ‘идёт снег’ (тӯйт ‘снег’); 
ӣтимлы ‘настаёт ночь’ (ӣти ‘ночь’); таквсымлы ‘настаёт 
осень’ (таквсы ‘осень’); сатумлы ‘становится темнее’ (сатум 
‘полумрак’, ‘мрачный’, ‘хмурый (о дне)’); солюӈкве ‘покрыть 
инеем’ (соль ‘иней’). Здесь слово, обозначающее субъект 
действия, обязательно эллиптируется в целях избежания 
тавтологии. Во всех этих случаях в функции деятеля под-
разумевается предмет (явление), название которого зало-
жено в семантике глагола-сказуемого. Это имя в предложе-
нии получает отдельное обозначение, если оно должно быть 
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выделено логическим ударением, например: Тлы тӯйт туи, 
туи ракв ракви ‘Зимой идёт (именно) снег, а летом (именно) 
дождь’ (букв, ‘Зимой снег снежит, летом дождь дождит’). Без 
логической акцентуации субъекта действия подлежащее в 
предложении не называется, например: Кон сака вты, ман 
кон ёнгын хурипа ‘На улице очень ветрено, какая же погода 
для игры на улице’; Āльтнкань та пйки: трм хтылэн, 
трм хтылэн, пилптахтын утэ тай та сты: шуш т хув-
хув! (хант. яз.) ‘Кукла-талисман всё умаляет: небо, становись 
светлым, небо, становись светлым, а пугало: напротив, жела-
ет: тёмная ночь будь длинна – будь длинна’. В этих предло-
жениях содержится непосредственное обращение к субъекту 
действия, поэтому он и назван. Когда же в предложении нет 
обращения непосредственно к субъекту действия или он не 
выделяется по смыслу, слово, обозначающее субъект дей-
ствия, опускается как известное, например: Кон хтылас, мн 
иӈ нйил ӯнлв ‘На улице уже посветлело, а мы ещё сидели 
при свете (лампы, лучины)’. Здесь субъект действия тōрум 
‘небо’ опускается как подразумевающийся.

Если глагол полисемичен, то в предложении слово, обо-
значающее субъект действия, необходимо. Это слово оформ-
ляется направительным падежом и логически акцентирует-
ся, что и выделяет его из числа других субъектов: Суп мисн 
твтвес ‘Платье изжевала (именно) корова (а не кто-либо 
другой)’; Нй раквн харыгтавес ‘Дождь потушил пожар (а не 
что-либо другое)’; Лль трпи мпын тяпима ‘Приманку 
для зверя съела собака (а не кто-либо другой)’. 

Если из контекста ясен субъект действия, он без ущерба 
для смысла предложения опускается: Тахурип няӈра ракв 
раквыс, нй-капай харыгтыма ‘Такой сильный ливень про-
шел: оказывается, (ливень) потушил большой пожар’. 

Дополнение
§ 38. Прямое дополнение (прямой объект) – это такое 

дополнение, в котором предметно-процессное отношение 
имеет характер непосредственного воздействия на пред-
мет, полностью охватываемый процессом [Ахманова, 1966, 

с. 142]. В самодийских языках, близких по структуре к мансий-
скому, прямое дополнение характеризуется как член предло-
жения, употребляемый для выражения логического прямого 
объекта и имеющий определённую присущую ему граммати-
ческую форму [Терещенко, 1973, с. 171]. В мансийском языке 
логически прямой объект действия может быть выражен не 
только именем в основном падеже, но также именем суще-
ствительным в творительном падеже, что зависит от общей 
семантики предложения. Прямое дополнение в основном 
падеже может выражать определённый или неопределённый 
объект, в творительном же падеже – только определённый. 
Адресат действия в направительном падеже выражает тоже 
только определённый предмет, лицо. Это является особенно-
стью мансийского языка, а также, некоторых северных диа-
лектов хантыйского языка (см. ниже § 83, 84, 87).

В функции прямого дополнения выступают имена суще-
ствительные, местоимения, прилагательные, числительные 
и причастия, например: Николка тēр лквныл ёл-порыгми, 
акв пӯрысь вистэ, лгэ хот-яктапитэ ‘Николка, освободив-
шись от железного кольца, спрыгнул на землю, взял одну 
из свиней, отрезал часть хвоста’; Таяныт ёмас врен, нум 
тратлн ‘Ты сделай такое доброе дело, отпусти меня на 
волю’; ӈкныл ӈк пувсум, смылныл смыл пувсум ‘Из белых 
(оленей самого) белого поймал я, из чёрных (оленей самого) 
чёрного поймал я’; Хӯрумныл аква хот-воен, манах ēмты? 
‘От трех отними один, сколько будет?’; Тēплохот тыхтал 
ёхтынтэ хӯлсум, хот-рохтуптахтасум ‘Я услышала при-
бытие (букв. ‘прибывающий его’) теплохода сегодня, уди-
вилась’; Пупакве нн нглуме мостысум, ёл-ротмапасум ‘Я 
почувствовал появление (букв. ‘вышедший к реке’) у реки 
медведя, моментально (я) притих’. 

Личные, а также и некоторые безличные местоимения в 
роли прямого дополнения принимают форму винительно-
го падежа [Чернецов, 1037, с. 189]: Та осыӈ йӣвсуп таве тыг 
хартэн ‘Ты тяни то толстое бревно, его сюда подтяни’; Овра 
хп таитэ праг нгēв ‘Глубокую лодку ту возьмём для сдва-
ивания лодок (для погрузки тяжёлого невода)’. 
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При глаголе со значением понудительности имеется два 
прямых дополнения: первое прямое дополнение – это лицо, 
которое побуждают производить действие, и второе – это 
предмет, на который воздействует исполнитель действия 
(см. ниже § 76-78).

§ 39. Косвенное дополнение – это второстепенный член 
предложения, обозначающий предмет, на который действие 
распространяется не непосредственно, а косвенно. Кос-
венными дополнениями могут быть различные именные 
категории, наречия, а также сочетания имени в основном 
падеже с послелогом, оформленным косвенным падежом, 
например: Нрхум колныл вглыс ‘Пастух спустился с гор (из 
чума)’; Искап тӣвырт сйныт лгт ‘В шкафу находятся 
чашки’; Тлы лмхлас слыл, лувыл ялсы ‘Зимой человек 
ездит на оленях и на лошади’; Кол онтсыл тӯп лли ‘У дома 
стоит весло’; Мēн аквхумимēн мгыс н хйталаӈкве ёхты-
самēн ‘Мы для нашего товарища приехали сватать жену’ 
[См. примеры: Чернецов, 1937, с. 189]. 

Все рассмотренные выше разновидности предложений 
являются полными. 

Предложения с вводными словами
§ 40. В мансийском языке в качестве вводных слов упо-

требляются: ул ‘наверное’, ‘вероятно’, ‘по-видимому’, ‘ко-
нечно’; тэл ‘вероятно’, ‘наверное’; насати ‘оказывается’; 
тнмань ‘оказывается’; сль ‘правда’; рӈ ‘может быть’ и др. 

а) с вводным словом ул: Тн паль с ул ат ньсēг, ви пӯс-
сан таимгыс ат та хӯлытн ‘У них, вероятно, слуха тоже 
нет, поэтому они и не слышат, как открывают дверь’; Ул ам 
вглум, хотт лгыт, нумн урты маēн ‘Конечно, я знаю, где 
находятся (деньги), выделите мне долю’; Ӯльпа, тай тлы, 
улпыл пōслувес: пкв ат ты ньси ‘Нарисован кедр, по-види-
мому, зима: у кедра нет шишек’; Исмитлмт пинэн, нвлян 
ань ул полиг пйтахтасыт, пӯтт хультгыньтгыт ‘Налей 
немного супу, твоё мясо, вероятно, разварилось и плавает 
в котле’; 

б) с вводным словом тэл: Лпкат, тэл, н рӯпиты ‘В ма-
газине, вероятно, женщина работает’; Ты ос ялпыӈ хтал, 
тэл ‘Это, вероятно, праздничный день’; Сяхыл хӈхыс, тэл, 
сяхыл слы ‘Вероятно, гроза поднялась, молния сверкает’;

в) с вводным словом насати: йкатэ тав снсн пуӈке пи-
ныстэ; паляге нупыл хнтыс, насати, такви ньсиглам пыге 
… ‘Её муж свою голову положил ей на колени, она обрати-
ла внимание на его уши, – оказывается, это её собственный 
сын …’ (фольклор);

г) с вводным словом тнмань: Тнмань, тав тӯлмантан 
пӯсмыл ктн паттум олнанэ ‘Совершенно очевидно, он эти 
деньги достал почти воровским способом’; Нх-сйкала-
мувт, тнмань, витн маримав ‘Когда мы проснулись, ока-
зывается, нас затопило (водой)’; 

д) с вводным словом сль: Сль, та т хӯрум нврам нь-
сима ‘И правда, в ту ночь, оказывается, троих детей родили’; 
тииг ēмтыс, лвим мтн ёхтыс, сунсы: сль, тит слта-
тыг пӯрсиг ты внтатлг ‘Настала ночь, он пришёл в на-
значенное место, смотрит, и правда, два солдата водят ту-
да-сюда за поводок свиней’;

е) с вводным словом рӈ (рыӈ): Наӈ ань, рыӈ, ам кирсē-
ни акиягум квагум с ктанн лгланн супыг ртсгн? ‘Ты, 
может быть, и моим деду и бабушке – крестьянам перебил 
руки и ноги?’.

Вводные слова в мансийском языке чаще помещаются в 
середине предложения, однако могут стоять в начале или в 
конце, но они состоят обычно из одного слова. Распростра-
нённые вводные слова нами не зафиксированы. 

Предложения с однородными членами
§ 41. В составе предложения могут быть совпадающие по 

синтаксической функции члены, которые принято назы-
вать однородными. Они могут быть соединены единой ин-
тонацией перечисления или с помощью соединительных, 
разделительных, противительных союзов, а также некото-
рых частиц. 



52 53

Однородные члены предложения могут быть единичны-
ми или осложнёнными зависимыми от них словами. 

Бессоюзные однородные члены
§ 42. Однородными членами предложения являются под-

лежащие, относящиеся к одному сказуемому: Коля, тавай 
ловиньтылмēн, мн мвт тл сыс манах ёмас хтал, манах 
раквыӈ, манах тӯйтыӈ хтал, манах сӈквыӈ хтал лыглы 
‘Коля, давай подсчитаем, сколько в нашем крае бывает в те-
чение года ясных дней, сколько дождливых, сколько снеж-
ных, сколько туманных дней’; Омагм тягм, тнттетн 
лг ‘Мой отец и мать живут вдвоём одни; Ур миснэ, вр мис-
нэ сгӈ ги яггиюв ты сюнь тав тēтыстэ ‘Наша добрая се-
стра, наша славная сестра, это богатство она нам прислала’.

Однородными могут быть сказуемые, относящиеся к од-
ному подлежащему: Ань Николка турēн ёхтум, нх-тагатах-
там! ‘Оказывается, Николке всё надоело, (Николка) дошёл 
до крайности и повесился’; Тувл втахум ги тотыс, лпкал 
тыналахтуӈкв патыс ‘Затем он женился на дочери купца, 
начал торговать в магазине’; Ёхтысыт, тгт, ēгт, лгт, 
хӯлгт ‘Приехали, они, едят, пьют, живут, ночуют’; Āлпыл 
омав мн лы-плувт квлнтэ, врнут вруӈкве лымантэ, 
тнут вруӈкве лымантэ ‘Рано утром, оказывается, наша 
мама всегда раньше нас встаёт, успевает дела сделать, успе-
вает пищу приготовить’; Хӯлнв хосытыл мн лтӈыт хӯлв, 
потыртаӈкве ханьсювлв ‘Благодаря тому, что у нас есть 
слух, мы слышим слова, мы учимся говорить’. 

Однородные именные сказуемые: Мнь Пēня гитем – 
тхсаквыл янмалтам гитем, лувсаквыл янмалтам гитем 
‘Милую мою дочку Феню – это моя дочка, я вырастила её, 
питаясь плавниками (рыб), дочка, которую вырастила я, пи-
таясь косточками (рыб)’. 

Однородными являются дополнения, относящиеся к од-
ному и тому же слову, оформленные одним и тем же паде-
жом и выполняющие сходные функции: Хоталь лн товлыӈ 
ӯй, лглыӈ ӯй акван атвēсыт ‘Вместе собрала (жена совы) 
всех птиц, всех зверей’; Пасярйив, иныгйив, лмйив атаныл 

мныр тра хӯлиянув? ‘Чем мы ощущаем запах рябины, ши-
повника, черёмухи?’; Āрка-Мнтари такви луве (пыгрисьн) 
мис, (пыгрись) нпакыл мистэ ‘Арка-Мантари своего коня 
дал (мальчику), дал (ему) бумагу’.

Однородные определения находятся в одинаковых отно-
шениях к определяемому ими слову и связаны с ним инто-
национно: Хӯрум тл яныт, нила тл яныт нēнтсаты хнт-
сум ‘Я встретил трехлетнюю, четырёхлетнюю самку (оленя)’; 
Хоса пйтнэ сяквит, хоса пйтнэ мӯӈи, хоса пйтнэ картпка 
мосься прт ньси ‘Долго кипящее молоко, долго варящееся 
яйцо, переваренный картофель имеют мало витаминов’.

Однородные обстоятельства выполняют одну и ту же 
синтаксическую функцию; относятся к одному и тому же 
слову, соединены интонацией перечисления или соедини-
тельными словами. Они могут быть: 

а) обстоятельствами образа действия: Сӯпēн рыг мнь 
ксквел, нēлмēн рыг мнь ксквел мн та товитēв ‘Мы мило 
гребём на лодке, веселя себя хорошей песней, веселя себя 
хорошей сказкой’; Мн пēс аниглахтым, сыппыгхатым ха-
лувт лсув ‘Мы в прошлом жили очень дружно’ (букв. ‘це-
луясь, лобызаясь жили’);

б) обстоятельствами времени: Аквмат ртн Āрка- 
Мнтари ялпыӈколн, клитахтын поратэт ёхтыс … ‘Однаж-
ды Арка-Мантари пришёл в церковь во время причащения’;

в) обстоятельствами места: Наӈ, – лви, – ёлы мхум ӯн-
лынэ мнь лунт нпмаӈ мныл, мнь вс нпмаӈ мныл ма-
нарн тыг тотвēсн? ‘Ты, – говорит он, – с того места земного 
мира, где снуют маленькие гуси, где снуют маленькие утки, 
на чём ты сюда попал?’ Алы нр вылтта, лӯи нр вылтта: 
таквсы вēкса сярыӈ суйл, тӯя вēкса сярыӈ суйл ӯйтем сярги, 
сярги ‘На южном конце горы, на северном конце горы (моя 
птичка) мой зверь голосит звоном весенней вексы, звоном 
осенней вексы’8;

-----------------------------------------------------------------------
8 Векса – рычажок с вращающейся основой, приспособленный для подъема 
сети, которым ловят уток, и издающий мягкий свистящий звук
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г) обстоятельствами меры (количества): Пыгрись тусыӈ 
йкан титнтыг, хӯрмиттыг титыглавес ‘Бородатый муж-
чина второй, третий раз спрашивал мальчика’, Āнум тит-
нтыг, хурмиттыг с хунь лпллн! ‘Ты меня второй, третий 
раз не обманешь!’.

Выше рассмотрены бессоюзные однородные члены в 
простых распространенных предложениях. Но однородные 
члены могут быть соединены и различными союзами, как 
простыми, так и составными. 

Однородные члены с союзами
§ 43. В функции сочинительных употребляются простые 

союзы ос, и ‘и’ (последний из них заимствован из русского 
языка, употребляется редко, преимущественно в речи мо-
лодёжи). Эти союзы могут соединять любые однородные 
члены, а также однородные предложения. 

Союз та в отличие от ос, и соединяет только однородные 
сказуемые. Он очень распространён и многофункционален, 
однако чаще всего употребляется в усилительном значении. 

В мансийском языке, как правило, союз в предложении 
не повторяется, и потому он соединяет только два одно-
родных члена предложения. Однако встречаются случаи, 
когда союз та (только этот союз!) ставится перед каждым 
однородным членом или перед несколькими последними в 
предложении однородными членами, обозначенными гла-
гольными сказуемыми. 

Однородные члены с союзом ос, и. Союз ос ‘и’ употребля-
ется как сочинительный, соединяет однородные члены или 
однородные предложения, например: Āст ос Ханты-Мнь-
сийскат манхурип хӯлт лгыт? ‘На Оби и у Ханты-Мансий-
ска какие рыбы водятся?’; Сила снькван юв-тртвесув ос 
нил плтвесув ‘Мать Силантия пустила нас в дом и затопи-
ла для нас печь’; Сам ēрыт ос сам нумпал пуныт мныр пль-
са врēгыт ‘Ресницы и брови какую пользу приносят?’; Мн 
внэ мхманув вӣльтаныл хосыт ос турсуяныл хосыт ханьси-
янув ‘Мы своих знакомых узнаём по лицам и по голосам’; 

Вгтал патум и титыглахтуӈкве патыс … ‘Он, оказывается, 
очень устал и начал спрашивать …’; Румквав колт сяквит 
айсув, ос хулыл тыттувēсув ‘У знакомой женщины (коми) 
мы пили молоко, и она нас накормила рыбой’.

§ 44. Однородные члены с союзом та. Союз та ‘и’, ‘а’ упо-
требляется как соединительный и усилительно-соедини-
тельный, а также как противопоставительный. Соединяет 
он или противопоставляет только однородные сказуемые. 
Союз та генетически восходит, по-видимому, к указатель-
ному местоимению та ‘то’, ‘тот’.

В сочинительном значении союз та9 употребляется при 
соединении двух однородных членов предложения и ред-
ко при связи сложносочинённых предложений (с противи-
тельным значением): Акит йка нх-ллюмтас, сёвал-лхт 
та консуӈкв патыс ‘Его дед быстро встал и начал шарить 
за чувалом’; Таитн аялг та рагатг ‘Они ту (бутылку) 
выпьют и свалятся’; Николка турēн ёхтум, нх та тага-
тахам ‘Николка, оказывается, дошёл до крайности и по-
весился’; Хӯрум ттап олн акван-тлыгтaсанл, лкква та 
уртыянл ‘Они три ящика денег смешали вместе и начали 
делить между собой’; Тав тӣвре ӯнтты, мт выл нопыл та 
мӣны ‘Он ставит бутылку и идёт на другой конец (дороги)’; 
Пēрнаӈ сēныл кон-квлыс, номсахтым ювле та манты ‘Он 
вышел от крёстного отца и пошёл домой, размышляя’; Та 
лтӈыт оигпасыт, хотталь та тахас ‘Те слова кончились, 
и он быстро куда-то пропал’. 

Сочинительный союз та придает глаголу дополнительное 
значение – завершённость процесса действия или интенсив-
ность его. В этих случаях союз та, в отличие от других союзов, 
которые употребляются только один раз, может ставиться 
перед каждым из однородных членов: Витув татем нтыс, 
хулыянэ хосыт, уранэ хосыт та овумлас ‘Вода так прибыла, 
так уже начала течь по оврагам, по (возвышенным местам) 

-----------------------------------------------------------------------
9 Так как союз та изучается впервые, мы на примерах довольно подробно 
показываем его основные функции. 
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буграм’; Пыгрись холыт хтал та мӣны хӯрум нӈк тытн 
‘Мальчик назавтра уже пошёл к трём лиственницам’; Ань 
порнэ мсьнтэ сртын та пувтмастэ ‘Эта женщина-порнэ 
женщину-мощнэ уже опять толкнула вперёд’; Āмпыт тнэ 
лувл та пхвтыянэ, та равтыянэ ‘Он собакам всё бросает ко-
сти для еды, всё швыряет им кости для еды’; Āквкватэ так-
тēтэ та лы, та хӯлы ‘Его бабушка всё одна и живёт, и здрав-
ствует’; Ань …пыгрись та лньси, та лньси ‘Этот … мальчик 
всё плачет и плачет’; Юв та сялтапас, та йӣкви, та порги ‘Он 
вошёл в дом и всё танцует, и всё прыгает’; Ань н нтнутыл 
маяпвес, та нты, та кӯри ‘Дали этой женщине шить, она 
всё шьёт, всё сметывает’. 

Союз та может указывать на непрерывность и после-
довательность процесса действия с оттенком усилитель-
ности: Тав аман туве ст алысьлы, ман тлэ ст алысьлы, 
та тыналы ‘Он то ли семь лет промышляет, то ли семь зим 
добывает зверей и всё продаёт их’; Ань пыгрись лаль та 
мӣны ‘Этот мальчик всё едёт дальше’; Пыгрись нпак вистэ 
та мӣны ‘Мальчик взял бумагу, всё идёт дальше’; Йигирисе 
та ньситэ мсякв ‘Он (все время) хорошо заботится о сво-
ей сестрёнке’; Ань н пӯт та ври ‘Эта женщина всё варит 
суп’; Выгыр ӯй сысн тлыс, ёла тӯлаве, нӈха ххтаве, тот 
та ёла нх-тотыглаве ‘Она села на спину рыжего зверя, он 
то погружает её (в реку при переправе), то поднимает, так 
её всё водит вниз-вверх’; Русь тырпыг руматэ тав ляльтэ, 
сгтум кт, сгтум лгыл та юв ‘Вот его русский друг – бо-
гатырь идёт к нему навстречу очень обрадованный’; Тох 
миматн Ӯсыӈ тыр йка, Тнтон йка пвылн та нглысыг 
‘Так шагая, они показались в деревне дедов Усынг-отыр и 
Тонтон-ойка’; Āсе титхуйпулув сс порат кон та квлы ‘Вот 
отец его выходит на улицу в двенадцать часов’; Я ояс-ояс, 
аквмат ёл та ротмыс ‘Бежал-бежал он (заяц) и вот однаж-
ды остановился’; Сырай сысыл та пувтмахтас, сып пуӈкыт 
та патыс ‘Вот он оттолкнулся саблей, вот он оказался на 
возвышенном берегу (реки)’; Xн ӯрхатас-ӯрхатас, акв-
матртын пгрись та ёхтыс ‘Царь ждал-ждал, вот однаж-
ды пришёл мальчик’; Кӯсяит ёл та хуясыт ‘Вот легли спать  

хозяева’; Юв та мӣны ‘Вот он всё идёт домой’; Юил та лак-
ввен ‘Вот за твоей спиной он подкрадывается’.

§ 45. Союзы ос, и, а также та имеют различное примене-
ние: при двух однородных сказуемых может употребляться 
любой союз, при перечислении же более чем двух однород-
ных сказуемых употребляется только союз та, который ста-
вится перед последним из них, например: 

а) при трёх однородных членах: Охотник мп свыррись 
атаяс, юил коймыгтастэ та нвлытэ ‘Охотничья собака 
учуяла зайчика, начала преследовать и погналась за ним’; 
Николка мис вистэ, спакаге сас нх-масапас, юв та мӣнас 
‘Николка взял корову, надел оба сапога и пошёл домой’; 
Растēньет сритан мныл пойтгыт, восьрамыг ēмтгыт, 
ёл та патыглгыт ‘Растения перестают цвести, желтеют и 
опадают’; Хумле мӣнас, нёлквлге сēлтумтас, юв та сялта-
пас … ‘Он, как доехал, бросил вожжи и быстро вошёл (в по-
мещение)’;

б) при четырёх однородных членах: Мнь мсьнкве влэ 
нӈктл хоса насыл спитавес, хансаӈыл, ӈкыл тēрвес, 
ввта рмакыл, ввта нуил мнигтвес та минмыгтас ‘Мо-
лодой женщине мощнэ дали длинный обоз, запрягли в нар-
ты пёстрых, белых оленей, одели её тонким шёлком, тонким 
сукном, и поехала она (обратно)’;

в) при пяти однородных членах: Тēр врнэ хум палт ялыс, 
пӯська врылтас, (пыгрись) пуськан ртыстэ, нлув тотыстэ 
та лыстэ ‘К кузнецу он сходил, заказал бочку, положил туда 
мальчика, отнёс её к реке и бросил’.

Следует отметить, что конструкции с четырьмя и более 
однородными членами предложения для мансийского язы-
ка не характерны и употребляются редко. 

§ 46. Однородные члены могут употребляться с противи-
тельным союзом ос ‘a’, манос ‘или’: Пӯт врнэ мгыс хӯрум 
хулюмхул висув, нрхул ос аквал висув ‘Для ухи мы взяли трёх 
язей, а для еды в сыром виде мы взяли по одному (сырку)’. 

В противительном значении может быть употреблён и 
союз та: Ань кве нматыр ат лви: тав тай та нты ‘Её 
бабушка ничего не говорит, а она всё шьёт’; Пӯрсь лгэ тув 
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воськасастэ, пӯрсе та тотыстэ ‘Он бросил туда хвост сви-
ньи, а свинью увёл’; Тав ми, мпе тай та хорты ‘Он шагает, 
а собака же всё лает’. 

Противопоставление может быть выражено и без союза 
(т.е. интонационно): Тав … манурыл уля ат ньси, пйтах-
ты! ‘Он (котёл) как же без огня, а кипит!’ 

Однородные члены могут быть соединены сочинитель-
ным союзом ман ‘или’ с выделительным значением, напри-
мер: … лы, ань сюлси ман тулых та алысьлы ‘Он живёт-по-
живает, этих куликов или же птичек, по названию тулых, всё 
промышляет’; Āнум ты т хуюӈкве тратылн ман āти? ‘Ты 
мне сегодня разрешишь ночевать или нет?’; Паль кӣвырн 
порыс сам манос мньуй ке патапи, паль кӣвыр тра гмыӈыг 
ēмты ‘Если в ухо попадает соринка или мошка, в ухе сразу 
же заболит’.

Союз ман (манос) употребляется при однородных чле-
нах в сложноподчиненном предложении: Мнавн с аквтох 
лылы эп ат суйты, мн ат ке нёвсв манос лылы эп ат ке нёв-
сы ‘Мы тоже не ощущаем воздуха, если не шевелимся или 
если воздух не двигается’. 

§ 47. Сочинительные союзы могут быть составными, на-
пример; ман…ман ‘или...или’, ‘то ли…то ли’; аман…ман 
(аман…аман) ‘то ли...то ли’ со значением разделительно-
сти или выделительности. 

Союз ман (ман…ман), как и сочинительный та, в ман-
сийском языке очень распространён: Наӈ ман товлыӈ ӯил 
ёхтысн, ман лглыӈ ӯил ёхтысн? ‘Ты или на крылатом звере 
приехал, или на звере, который ходит по земле, приехал?’; 
сьн маēлн, наӈ сунын ам ман ӈк ри, ӈкыл тēрӣлум, мaн 
хансаӈ ри, хансаӈыл нгилум ‘Ты отдай мне сестру, я твою 
нарту запрягу или белыми оленями или пёстрыми оленями, 
ты получишь всё, что нужно’; Āрка-Мантари лы, аман сиӈ 
мнл тлыс, аман сниӈ мнл тлыс ‘Арка-Мантари живёт, 
то ли был у него отец, то ли была у него мать…’; Аквмат 
тав колн ннь рхнэ нуса сялтыс, тав ман тр росахытыл 
пēрхатам, тав ман ракаситыл пēрхатам ‘Однажды в его 
дом вошёл нищий, который то ли тряпками окутался, то ли  

рогожей окутался’; Āсе хот-рохтыс: «Наӈ ман тӯлманта-
сын, ман хн ксна сакватасн! ‘Отец его испугался: «То ли ты 
украл, то ли царскую казну ограбил!»’. 

§ 48. Союз та весьма часто сочетается с другими союза-
ми, особенно с теми, которые выражают временное значе-
ние. Так, можно наблюдать сочетание тувыл…та, которое 
обозначает последовательность действия с оттенком уси-
лительности и завершенности процесса действия: Тувыл ёл 
та паттӯвес ‘Затем его уронили и победили в сражении’; 
Тувыл та тахамтас, лув нёл супыг та сграпастэ ‘Затем он 
и скатился, и отрубил нос лошади’; А тувыл аквмат ртн 
кон хнтлуӈкве та патсыт ‘И вот затем они уже начали на 
улице сражаться’; Ам, – лви, – та оймыгтасум ‘Я, – говорит, 
– уже обратился в бегство’; Тувыл сль тн лвум поратн 
ёхтыс сорумн та патсыг ‘Затем и на самом деле названное 
ими время пришло, и они умерли’; Тувл акв хумитэ кона та 
квлыс ‘Затем один из мужчин и вышел на улицу’.

Сочетание союзов та и кос обозначает усиление процес-
са действия: Та кос мнь мсьнэ гииг пыгыг ӯрхатг, снēн 
ат ёхты ‘Дочь и сын маленькой женщины мощнэ ждут и 
ждут свою мать, она всё не возвращается’; Та кос рōӈхи, та 
кос капырты, ат хӯлаве ‘Он как ни старался кричать, они его 
не слышат’; Ам ӯнтталахтуӈкве ялуӈкве та кос таӈхēгум ‘Я 
бы очень хотела съездить на поминки’.

При однородных членах предложения может быть обоб-
щающее слово пуссн (пуссын) ‘всё’, ‘все’: Хоталь лн тов-
лыӈ ӯй, лглыӈ ӯй пуссын акван атвēсыт ‘(Жена Торума) 
всевозможных птиц, всевозможных зверей – всех вместе 
собрала’; Нēлмын ти, пуӈкын ти, сым тим, валм, мныр 
хт рмутыт – пуссын тӣмыт! ‘Языка (оленя) нет, головы 
нет, сердца нет, костного мозга, всяких нужных вещей – все 
отсутствуют!’ 

Предложения с частицами
§ 49. От указательного местоимения ты ‘этот’, ‘это’ обра-

зовалась частица со значением ‘вот’, весьма часто употре-
бляемая в мансийском языке, например: Мхманэ сыр утыл 
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ты тотвес ‘Вот принесли ей мясо вроде бы её же (родных) 
медведей’; Акматртн ты йинтэ суйты ‘Однажды слышно: 
вот она (порнэ) идёт’; Акв хум ты ёхтыс ‘Вот пришел какой-то 
человек’; Мēӈквыт нлув ты хйтгыт ‘Менквы вот бегут 
к берегу реки’; Аквмат миныматн хӯнтлытэ ты нвлавēг 
‘Однажды, двигаясь вперёд, она слышит, вот за ними гонится 
она (порнэ)’; Я-та, тыгл апыгтēтэ ты минуӈкве патыс ‘Ну 
вот, сейчас его внучок начал отправляться в путь’.

Модальность, желание выражается посредством части-
цы вос ‘пусть’, ‘чтобы’, которая в предложении занимает 
место непосредственно перед глаголом-сказуемым: Хӯрум 
тл яныт хрпыг тотн ӯйн вос тотаве, лмын ӯйн вос лма-
ве ‘Хочу, чтобы трёхлетний олень оказался бы здесь любым 
чудом’ (букв. Пусть несущий зверь принесёт его, поднимаю-
щий зверь пусть поднимет его); Нн исум утыл манос плям 
утыл вос хилтавēн – тра хӯлылн, аман исум ут, аман 
плям ут нн палтн хяс ‘Пусть вас заденут горячим или 
холодным предметом – вы сразу же определите, то ли горя-
чий предмет вас задел, то ли холодный’.

Частица усь ‘лишь’ употребляется вместе с наречным 
словом тувл ‘затем’, ‘потом’; иногда эти слова могут быть 
разъединены каким-либо другим словом, например: Āтям 
сй аялас, тувл слыянэ усь тратаснэ ‘Отец мой быстро 
попил чаю, затем лишь отпустил оленей на свободу’.

Следует отметить, что в мансийском языке преобладает 
бессоюзное сочетание однородных членов. Возможно, это 
потому, что в языке мало союзов, а те, которые имеются, 
употребляются редко (за исключением отмеченных выше 
многофункциональных та и ман). 

Предложения с причастиями
§ 50. Причастие10 – отглагольное имя в предложении. 

Как правило, оно выступает в функции определения: Ам 

акиягум квагум ква-пгрись апыгрисēн торыг тагатлум 
пальтув росаханн манурыл наӈ ктын патсыт? ‘Каким же 
образом попали в твои руки лохмотья пальто, повешен-
ные моими дедушкой и бабушкой в знак почтения к эква- 
пыгрисю?’; Плтан хартатлым пӯп йка пг мгсыл хн 
ги палт хйталахтгыт ‘Они сватаются к дочери царя для 
сына попа, которого нянчил прежде балда’ (букв. ‘… катал 
балда’); Картинат пасан втат сви кртым ӯнлын пыгрись 
пслыма ‘На картине нарисован криво застывший мальчик, 
сидящий у стола’. 

Кроме того, причастия могут выступать: 
а) в функции подлежащего: Тыт товнэм туве стыг 

ēмтыс, тлэ стыг ēмтыс ‘Уже прошло семь лет, как я на-
чал грести здесь’ (букв. ‘тут гребущий’); Тēнас йӣванамēн 
сысн ханам туве стыг ēмтыс, тлэ стыг ēмтыс ‘Прошло 
семь лет с тех пор, как прилипли наши коромысла к спинам’ 
(букв. ‘наших коромысел на спину прилипших прошло семь 
лет, семь зим’). 

б) в функции дополнения: Тн лх паттат … лсьнныл 
суйтгыт ‘Слышно, они плачут в конце тропинки’ (букв. 
‘Их плач слышится в конце дороги’); Тн ӣтимланэ ӯрēгыт 
‘Они ждут наступления ночи’ (букв. ‘Они потемнения (ночи) 
ждут’); Паль ке сьнувыг ви пӯссан хӯлнувтн ‘Если бы у них 
был слух, они бы слышали как открывается дверь’.

В приведенных конструкциях причастия воспринимают-
ся как имена существительные и могут оформляться лич-
но-притяжательными суффиксами; формально они совпа-
дают с глаголами наклонения неочевидного действия: тов-
нэм ‘оказывается, я гребу’; ханам ‘оказывается, он прилип’; 
лсьнныл ‘оказывается, они плачут’; ӣтимланэ ‘оказыва-
ется, наступает ночь’; пӯссан ‘открывающий’, ‘открывание’. 
Имя пӯссан в значении глагола наклонения неочевидно-
го действия не употребляется вообще, выступает только в 
функции причастия и субстантивированного имени. 

В связи с этим следует отметить, что причастие в мансий-
ском языке как таковое проявляется только в своей основной 
форме, а оформленное словоизменительным суффиксом, 

-----------------------------------------------------------------------
10 Подробнее о причастиях см. Kispal M. A vogul igenev mondattana. Budapest, 
1966.
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оно утрачивает свою категориальную принадлежность к 
разряду причастия и воспринимается как субстантивиро-
ванное имя или как глагол наклонения неочевидного дей-
ствия. Эти значения разграничиваются, только в контексте. 

Причастие может обозначать цель действия: Норыт пр-
тыг сылнэ мгыс тотвēсыт ‘Бревна привезли для того, что-
бы распилить их на доски’ (букв. ‘для распила на доски’); 
Ань Итылн нпакыл майвес упе палт тотнэ мгыс ‘Этот 
Итыл дал ему бумагу, чтобы он отвёз (букв. ‘отвозящий для’) 
её своему тестю’. 

Причастие может иметь уступительное значение: Ат т-
гиньтатетт, тил псикве лсын, хоталь сялтгм ‘Если он 
(кузов) не наполняется (ягодами), куда же я денусь, дорогой 
(ты мой) братик’ (букв. ‘если не наполняющийся’).

Причастием могут быть обозначены обстоятельства, 
при которых совершается действие, или время действия: 
Ӯнлахлнтэ кссыг пӯська тра краластэ ‘За (время) си-
дения он (мальчик) в бочке проковырял дырочку’; Аквмат 
ртн Āрка Мнтари ялпыӈ колн ктитахтын поратт ёх-
тыс ‘Однажды Арка-Мантари пришёл в церковь во время 
говения (церковный обряд)’; Ам ялнэм сыс вос ӯравен ‘Пусть 
с тобой понянчатся, пока меня не будет’ (букв. ‘… меня хо-
дящей пока’). 

Причастие может уточнять причину совершения глав-
ного действия: лы-плт миннэ нврамыт хультуптан ни-
рытн мт нврамыт ул вос хйнныл мгыс, акв юи-плт ля-
пат ат минасыт ‘Дети не шли близко друг от друга, чтобы 
ветками не стукнуть идущего сзади’ (букв. ‘не стукающий’); 
Лль вимум мгсыл лвыльттавēсум ‘Меня ругали из-за 
того, что я получил двойку’; Молях вос яныгманем мгыс св 
тгум ‘Чтобы я рос быстро, я (питаюсь хорошо) ем много’ 
(букв. ‘для быстрого роста...’); Пупаныл пилнв мгсыл вр 
сяхылн ат минв ‘Из страха перед медведем мы не идём в 
лесную рощу’ (букв. ‘боящиеся от медведя’); Холытан хоса 
ул вос хуйнэм мгыс, ам ти свсёс нох-сйкаллсум ‘Чтобы 
завтра не проспать, я ночью много раз просыпался’ (букв. 
‘чтобы долго не быть спящим’). 

Причастия могут быть осложнены относящимися к ним 
словами. В случаях, когда причастие оформляется суф. -м, 
восходящим, по-видимому, к какому-то суффиксу с про-
странственно-временным значением, или сочетается с по-
слелогом, такое осложнённое причастие образует самосто-
ятельный оборот речи, совпадающий с придаточным вре-
мени: Ам хуйнэм сыс кол вос ӯнтхаты ‘Пока я сплю, пусть 
построится дом’ (букв. ‘за время сна пусть построится дом’); 
Сав тотум колн юв сялтмэ порат сунсы: кол сыст таклыӈ 
пуныӈ луврись лли ‘Он заходит в дом, где он испытал ну-
жду, и видит: за домом стоит со всклоченной шерстью лоша- 
дёнка’ (букв. ‘во время его вхождения…’); Алписов кминьт, 
таимгыс лмхлас нёвсынтэ порат алписове торас ат ври 
‘Кожа тела эластична, поэтому при движении человека кожа 
тела не мешает (не ощущается)’; Пӯп йкан нне хот винэ 
лыплт, тӣвырн вос паттыстэ ‘Только бы он (мальчик) 
успел съесть этот хлеб, пока поп ещё не отнял его’ (букв. 
‘отнимающий его’); Ам врныл юв ёхтумумт, наӈ иӈ солиг-
таслын ‘При моём возвращении из леса ты всё ещё спал’; 
Ам тл сгылсым ялкēмт, наӈ Млань кван ӯравен ‘Пока я 
наломаю хвойные ветки, тебя понянчит женщина Маланья’ 
(букв. ‘я ходящая пока за хвойными ветками …’); Омам(ēн) 
посхатн мтныл стынтэ мос мēнамēн кон ат тртытэ 
(или мēн кон ат тртавемēн) ‘Пока мама стирает, она не 
выпускает нас на улицу’ (букв. ‘мама стирающая пока’); Ам 
ёхтынэм мӯс ӯрхатэн ‘Ты жди до тех пор, пока я не приду’ 
(букв. ‘до моего приходящего’). 

Все эти причастные обороты уточняют время соверше-
ния действия главного предложения. 

Предложения с деепричастиями
§ 51. Деепричастие относится к неспрягаемой форме гла-

гола и образуется от глагольной основы посредством суф. 
-им, -м. 

Деепричастия в предложении примыкают к личной фор-
ме глагола или к инфинитивной (при глагольном состав-
ном сказуемом). Если отношения между деепричастием и  
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личной формой глагола подчиненные, то деепричастием 
уточняется характер протекания действия, указанного гла-
голом. Либо деепричастие выполняет в предложении функ-
цию обстоятельства, обозначает, например, место, время, 
причину, обстоятельства, при которых совершается дей-
ствие. 

По своему составу деепричастия могут быть простыми 
(единичными) или осложненными (имеют при себе поясня-
ющие слова). В этом случае они становятся распространен-
ными оборотами, поясняющими какой-либо член предло-
жения, или  функционируют как придаточное предложение 
времени, если деепричастие при этом оформляется суф. -м. 

Нераспространённые деепричастия в предложении по-
ясняют: 

а) при каких обстоятельствах протекает действие основ-
ного предложения: Слытэ внттым юв-тотыстэ ‘Оленя 
ведя (за поводок), он привёл (его) домой’; Āсēн ӯсум; ол-
нанэ хтт лннл алхатыматн та воратахтг ‘Их отец, 
оказывается, умер; они спорят между собой до драки (букв. 
‘дeрясь’) о том, где находятся его деньги’; Тванакт тулвыл 
нēлумн ханувъяптыглым витыл враве ‘Иногда палец смачи-
вают, прикладывая его к языку’;

б) причину совершения главного действия: Кос хaнтл, 
пуӈк хaнтл нр … ань, тот консыматэ, тнврп ква кон-
санэ тоӈар хольт ēмтсыт ‘Гора, за которую невозможно 
зацепиться ни когтями, ни зубами, женщина-танварп там 
царапала (букв. ‘царапая’), пальцы её стали короткими и 
уродливыми тумаками’; 

в) время совершения действия в главном предложении 
[Kispal, 1966]: Āтям нйив атымамēн пльвес ‘Отец просту-
дился при (нашем с ним) сборе дров’; Минымамēн лув лгыл 
ёт мсьнэ сс налпа касайсуп ос спснысуп нх те рагаты–
та ‘Мы ехали (букв. ‘двигаясь’) по безлюдному месту, одна-
ко вместе с копытами лошади может появиться из-под зем-
ли нож женщины-мощ с берестяной ручкой и её деревянная 
чашечка (как признак жизни на этом месте) – только и все-
го’; Йимумēнт пситем акв мт хультыс, тув ялгум ‘Когда 

мы шли (букв. ‘двигаясь вперёд’), в одном месте остался мой 
младший братишка, я съезжу туда’. 

Деепричастия могут иметь при себе поясняющие сло-
ва, выраженные наречиями тох ‘так’, ‘таким образом’, тот 
‘там’, тувыл ‘затем’, ‘после того’: Та мыгты, та ялгаллы, 
тох мыгтыматэ пӯп йка хнтыс ‘Он (мальчик) всё ходит, 
всё похаживает; так шагая (туда-сюда), встретил он попа’; 
Тох лыматэ акв мат ӯсьлахтын хтал юн лы ‘Так живя, 
в один из выходных он находился дома’; Тох лыматн 
пситēтнтыл, пситēтэ с хотталь мӣнас букв. ‘Так по-
живая с младшим братом вдвоём, младший её брат снова 
куда-то уехал’. 

Деепричастия в приведённых выше предложениях так-
же выражают обстоятельства образа действия, при которых 
протекает главное действие. 

Деепричастия могут иметь при себе и такие уточняю-
щие наречные слова, как аквнакт ‘однажды’, аквмат ‘и вот’, 
‘вдруг’: Аквнакт лыматн порнэ ёхтыс, лви ‘Однажды они 
вдвоём живут (букв. ‘поживая’), пришла порнэ, говорит…’; 
Свыррись лы, аквнакт ӈквал сйт ӯнлыматэ хӯнтамластэ 
… ‘Живёт зайчишка, однажды сидит (букв. ‘посиживая, при 
посиживании’) за пнем, услышал ...’; Аквмат миныматн 
сыпн ёхтысыг ‘И вот, идя вперёд, они дошли до крутого места’.

Возможны и такие деепричастные конструкции, которые 
в одном случае уточняют время, в другом – место протекания 
действия главного предложения. В первом случае логиче-
ским ударением выделяется имя деепричастного происхож-
дения; во втором – логической интонацией подчеркивается 
слово тот ‘там’, относящееся к деепричастному имени: Тот 
сунсыглахтыматн Николка сēпт с акв рнут ксаласыг ‘Они, 
там поглядывая кругом, в кармане Николки обнаружили ещё 
одну нужную вещь’; Ань пыгрисякве тот морых манумтн-
тыматэ аквматртн ёлаль уюӈкв ты патыс ‘Этот мальчик, 
собирая там морошку, начал погружаться в землю’. 

Деепричастие может функционировать как вспомога-
тельное сказуемое: Пляг халнт воратахтыматн, сас 
витн рагатасыг ‘Овцы, упрямясь между собой, обе упали в 
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воду’; Āсе, тот лыматэ, кснаколт сорумн патыс ‘Его отец 
(находясь там) в тюрьме и умер’; Алпи нвльтāрсан упраж-
нēньет рим рыг ēмтгыт ‘Выполняя упражнения, креп-
нут мускулы’ (букв. ‘при делании упражнений’); Тувл ювле 
миматэ номслы ‘Затем, возвращаясь обратно, он начал 
думать…’ (букв. ‘при своём возвращении, думает’); Осыӈ 
тӯйтт сусыгтымам, хнтум вӈхам ‘Эту берлогу я нашёл, 
бредя по глубокому снегу’; Вӣльтын скв вт хяс, (вт) п-
выл хосыт миныматэ крта ви лап-хосувластэ ‘Лица кос-
нулся свежий ветерок; он, двигаясь по деревне, захлопнул 
калитку ограды’. 

Предложения такого типа в мансийском языке являются 
самыми распространёнными. В этих конструкциях порой 
трудно определить, является ли данное слово деепричасти-
ем или же это существительное, образованное от деепри-
частной основы и поэтому оформленное суффиксом притя-
жательности, например: сусыгтымам ‘мое шагание’ или ‘я 
шагая’ от сусыгтым ‘шагая’. 

Предложения с распространенными деепричастны-
ми оборотами: Саман плыг ат пӯнсым, нн тра лвегн, 
хт хилтавесн ‘Вы, не открывая глаз, сразу скажете, где 
же вас коснулись’; Ктан посн пиным ӯнлыман, ман врнут 
сты ‘Какое же дело может быть завершено, когда вы си-
дите сложа руки’; Тох лыманыл, асыӈ-тēрыӈ апыгрисныл, 
рась втат ӯнлыматэ, сс сюӈкари нёлн тагматастэ, рӈ-
халтахтас ‘Так живя, их внучонок, весь покрытый болячка-
ми-струпьями, во время сидения у костра надел на нос по-
коробившийся кусочек бересты и закричал’; Тох лыматн, 
мнь мсьнкве пыгрисятēтэ, колкант хйтыгтыматэ, лāви 
‘Так поживая (вдвоём), сынишка молодой женщине мощнэ, 
бегая по полу, говорит...’; Алысьлан хумит вильтаныл нупыл 
сунсым, ам торгамтаслум, толыгн хӯл св ликмыс ‘Глядя на 
лица рыбаков, я понял, что в невод попало много рыбы’. 

В мансийском языке употребляются своеобразные слож-
ные конструкции, в которых в главном придаточном пред-
ложении глагол-сказуемое употребляется в наклонении не-
очевидного действия, причем в придаточном предложении 

к личной форме сказуемого добавляется суф. -м, восходящий, 
как отмечалось выше, к какому-то суффиксу с пространствен-
но-временным значением, так как глагол при таком оформ-
лении всегда воспринимается в прошедшем времени. Дей-
ствие же главного предложения воспринимается говорящим 
как завершенное ранее, чем действие в придаточном пред-
ложении. Таким образом, в мансийском языке имеется по-
нятие прошедшего времени – обычно с суф. -т или -с, а также 
прежде прошедшего, выражаемого синтаксически через гла-
гольную форму наклонения неочевидного действия. Причём 
эта слово обязательно выделяется смысловым ударением. 
Следует в связи с этим отметить, что в современном мансий-
ском языке понятие перфекта (завершенно-прошедшего) 
выражается только синтаксически, но не морфологически. 
Примеры: Хӯлпанум палт ёхтумумт, акваныл сунсма ‘Ког-
да я подплыл к моим сетям, из одной, оказывается, рыба уже 
была вытащена’; Нх-квлмēт снēкв лнэ мн ёхтум ‘Когда 
он проснулся, оказывается, он уже подъехал к тому месту, где 
живёт мать’; Хӯрмит т нх-квлмēт, ань таи с ёхтум ‘Когда 
(маленькая мощнэ) проснулась утром, эта самая поварёшка, 
оказывается, снова пришла к ней’ (фольклор); Юв ёхтумувт 
ныӈ тпув, пӯтыӈ тпув тс ‘Когда мы вернулись домой, 
для нас уже было приготовлено кушанье’.

В научной литературе этим конструкциям до сих пор не 
уделялась должного внимания, а потому они нуждаются в 
специальном исследовании. 

Неполные предложения
§ 52. Неполное предложение – это такая синтаксическая 

конструкция, в которой отсутствует один из его главных 
членов. К числу неполных относятся обобщенно-личные, 
безличные, номинативные (назывные). 

Обобщенно-личные предложения
§ 53. Так же как и в самодийских языках, это – односостав-

ные предложения, в которых главный член обычно стоит во 
2-м лице изъявительного наклонения настоящего времени 
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(с оттенком будущего) [Терещенко, 1973, с. 105]. Действие, вы-
раженное глаголом-сказуемым может быть отнесено к любо-
му лицу (в там, числе – в предложении не обозначенному). 
Примеры: Лньсēгн – лсь ат нглы, рггн – рг ат нглы, 
таяныт савн та хйсув ‘Плачешь – плакать не можешь, 
поёшь – петь не можешь, вот какое горе постигло нас’; 
Матгн, ман р ньсēгн ‘Состаришься, где взять сил’; Ӯлмаēгн, 
нврам сьмын: врт яласан хтпан матыр яныг ут ктн 
патты ‘Видишь сон, как будто бы родила ребёнка: значит, 
твой охотник добудет большого зверя’; Йильпи кол те ӯл-
маēгн, хтпан хотталь сялты ‘Если во сне видишь новый 
дом, кто-то из твоих близких умрет’; Ӯлмаēгн, хпын витыл 
те тгыньтам, сав хӯл алгн ‘Видишь сон: если твоя лод-
ка полна воды, то ты много рыбы добудешь’; Пквтпинэ 
тӯйтпи хнтуӈкве рталлн! ‘Ты попробуй найти клад 
(с орехами)!’ Касай сысурл те яктлн, хасьтл хтпа ёхты 
‘Если ты тыльной стороной ножа режешь, то в твой дом 
приедет незнакомый человек’.

В мансийском языке обобщённо-личные конструкции 
очень распространены в разговорной речи и фольклорных 
текстах. 

Безличные предложения
§ 54. В мансийском языке к безличным предложениям 

относятся те, в которых отсутствует и не подразумевается 
подлежащее, а в функции сказуемого употребляются слова 
рōви ‘можно’, ри ‘нужно’, твлы ‘достаточно’, атий ‘нету’, 
атим ‘нет’, ‘нету’, ‘отсутствует’. Безличные предложения в 
мансийском языке употребляются редко: типлаг нысан 
осгуӈкве, мось хоплалтаӈкве рви ‘Вечером посуду скоблить 
(можно) или (случайно) немного стукнуть посудой можно’ 
Манхурип трум ври, алысьлан порат сртын вӈкве с сака 
ри ‘Нужно предвидеть, какая погода установится во вре-
мя промысла’; Āнумн с минуӈкве рум ‘Мне, оказывается, 
тоже нужно было ехать’; Костер мори рхвтуӈкве aт рви 
‘Обрезки ногтей разбрасывать нельзя’; Тлы сун ри, туи хп 
ри ‘Зимой нужны нарты, летом – лодка’; Тēплохот тлтн 

ляпамлас, молямтахтуӈкве ри ‘Теплоход приблизился к 
пристани, нужно поспешить’.

К этой группе относятся и немногочисленные предло-
жения со сказуемым наречного происхождения: Пвлув н-
глын мос иӈ хоса ‘До (появления в дали) нашей деревни ещё 
далеко’; Наӈын ман нумн луӈкв ёмас, ман ёлн луӈкв ёмас? 
‘Тебе на небе или на земле хорошо жить?’

Такие предложения, как Ӣтимлас ‘Настала ночь’ от ӣти 
‘ночью’; Постыглас ‘Рассвело’ т.е. он(о) (имеется в виду небо) 
стало светлым, посветлело’ от пос ‘свет’; Турманлас ‘По-
темнело’ (букв. ‘он (свет) стал тёмным’) от турман ‘темно’; 
Тӯи ‘Идёт снег’ (букв. ‘он (снег) снежит, т.е. падает’) от тӯйт 
‘снег’; Пли ‘Подмерзает’ (букв. ‘он (наст) настит’) от пль 
‘наст’; Хтылас ‘Настал (день)’ от хтал ‘день’, считаемые 
А.Н. Баландиным безличными [Баландин, 1967, с. 304], мы от-
носим к предложениям личным и полным (см. выше § 37).

Обороты речи, выражающие переживания (в том числе 
и реакцию на воздействие температурных явлений), явля-
ются безличными, например Āнумн сырмаӈ ‘Мне стыдно’, 
Āнумн марсюм ‘Мне скучно’, Āнумн кстл ‘Мне грустно’, 
Āнумн асирмаӈ ‘Мне холодно’, Āнумн рēгыӈ ‘Мне жарко’, 
Āнумн сквыӈ ‘Мне прохладно’.  

Номинативные (назывные) предложения
§ 55. В мансийском языке предложения без сказуемого 

встречаются редко. Они бывают нераспространёнными и 
распространёнными, например: Ман тлум нй хум, ман 
тлум тыр хум ‘(Приехал … некий человек) словно сын ге-
роини, словно сын богатыря’; Куккук ква нёлэ нсхатн туля 
хурипа ‘Нос у кукушки словно напёрсток’; Полхыӈ, луньсиӈ 
пгрись ‘Совсем ещё ребёнок’, (букв. ‘сопливый слюнявый 
мальчик’); Сяр нуса титыг тирсини кваг йкаг ‘Совсем бед-
ные два человека – они муж и жена из крестьян’; Олныт 
(пыгрисьн) тот та хнтвēст, хӯрум ттап олн: тот слголн, 
тот срниӈолн, тот аргынолн! ‘Те деньги (мальчик) там и 
нашёл, целых три ящика денег: там и серебро, там и золото, 
там и медь!’
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Встречаются такие своеобразные конструкции, в кото-
рых при однородных дополнениях сказуемое употребляет-
ся только при первом (что не характерно для мансийского 
языка): Осйӣвсым нлл врыстн, осйӣвсым втыл (вры-
стн)11 ‘Из сердцевины тонкой древесины ему (эква-пыгри-
сю) они сделали стрелу, из сердцевины тонкой древесины 
ему они – лук (сделали)’; Нх-квлмēнт: хн ӯс тēпыл хн ӯс, 
трм ӯс тēпыл трм ӯс тлум, хн ӯс яныт, трм ӯс яныт акв 
кол (тлум)! ‘Они проснулись: перед ними словно царский 
город, словно божий город возник; один лишь дом величи-
ной с царский город, величиной с божий город’. 

В том случае, когда субъект производит два различных 
действия, второе сказуемое также не употребляется: лл 
кт талихыл ннсыс-ннсыс, ннь лмтэ лмаяс и нлув (та-
хас) ‘C расстояния он тянулся-тянулся, (кончиками) паль-
цев схватил кусочек хлеба и – в воду’; Хӯрмиттыг с вит 
ссгуӈкве патыс, нх-нглапас, иӈ пасан втан (лаквылтас) 
‘На третий раз снова вода начала бурлить, он быстро вышел 
из воды и сразу же – к столу’; Млал, – лай, – тот акв хум лс, 
ань, – лай, – тит хум лг: акв хумитэ срниӈ ктуп-лглуп, 
акв хумитэ тпосыг-хталыг вӈнт (ньси) ‘Прежде, – он 
говорит, – там был один мужчина, теперь же, – он говорит, 
– есть двое мужчин: у одного руки, ноги золотые, у другого 
– на плечах луна и солнце’.

Такие конструкции употребляются, вероятно, с той 
цепью, чтобы особо выделить слово или группу слов, поме-
щенных в конец предложения. 

Назывные предложения со сравнительным оборотом: 
Апыгкве, лвен: «Та мат нёлкапайн – сcнёл хурипа!» ‘Внучка: 
ты скажи: ‘Носище твой – словно как у берестяной маски!»’; 
Апыгквē лвēтен: «Кāт капаягн тай сяр рась хилнэ мнтыг» 
‘Внучка, ты скажи, милая: «Ручищи твои – словно лопаты, 
которыми разгребают золу в костре»’. 

К назывным близки предложения такого рода: Ань н м-
ныр ӯрум н ‘Эта женщина – прыткая женщина’ (букв. ‘чего 
ожидавшая женщина’, т.е. она тут как тут). 

Номинативные предложения характерны для загадок, 
например: Мир акв осма ‘Все люди на одной подушке’ (бре-
венчатые углы дома); Мир акв кт ‘У всех людей одна рука’ 
(ручка двери); Ам мсюм-в: тьфу ‘Внимание! Моя загадка: 
тьфу!’ (точильный брусок обычно мочат слюной); Ам м-
сюм-в: Āс вт пēри хвт ‘Внимание! Моя загадка: на берегу 
большой реки кривая ель’ (человек). 

ПОРЯДОК СЛОВ

§ 56. О характеристике порядка слов в мансийском языке 
краткие сведения даны В.Н. Чернецовым в грамматическом 
очерке к «Краткому мансийско-русскому словарю». Там 
же предлагается схема порядка слов и связи между ними 
[Чернецов, 1936, с. 56-58].

Данный в схеме порядок слов в предложении характери-
зует лишь некоторые общие тенденции. Однако необходи-
мо отметить, что в мансийском языке порядок слов не яв-
ляется строго фиксированным, что, в частности, связано с 
перемещением логического ударения (о чём более подроб-
но будет изложено ниже).

Некоторые сведения о строе предложения имеются 
также в кратких очерках грамматики мансийского языка, 
написанных создателем письменности на данном языке 
В.Н. Чернецовым [Чернецов, 1937, с 187-190], а также в рабо-
те А.Н. Баландина и М.П. Вахрушевой [Баландин, 1957]. Сле-
дует отметить, что в последней работе основное внимание 

-----------------------------------------------------------------------
11 Неповторенное сказуемое, строго определенно подразумеваемое, в конце 
предложения дается в скобках.
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уделяется соответствиям между структурой предложения 
мансийского и русского языков. 

Порядок слов в отдельных случаях является единствен-
ным средством разграничения некоторых членов пред-
ложения, например подлежащего и прямого дополнения, 
подлежащего и определения, определения и прямого до-
полнения, когда каждая такая пара выражена именем су-
ществительным и каждое имя оформлено одним и тем же 
основным падежом. И.И. Мещанинов квалифицирует ана-
логичные факты следующим образом: «Постановка члена 
предложения на определённое место есть грамматическая 
форма» [Мещанинов, 1963, с. 8].

В мансийском, как и в самодийских языках [Терещенко, 
1973, с. 284], подчиненные слова предшествуют подчиняю-
щему слову. Порядок слов имеет значение и для выражения 
связи между подлежащим и сказуемым: первое тяготеет к 
началу предложения, последнее всегда завершает его.

Порядок слов при сказуемом, выраженном 
транзитивным или интразитивным глаголом

§ 57. В синтаксических конструкциях каждый член пред-
ложения занимает определённое место: 

1) подлежащее и относящиеся к нему слова предшеству-
ют сказуемому и тяготеют к началу предложения12, напри-
мер: Акитэ йка сёвал-лхт та консуӈкве патыс ‘Дед его за 
чувалом что-то уже искать (букв. скрести) начал’; Мир пус-
сын кт-тратасыт ‘Люди все проголосовали’13; 

2) сказуемое обычно стоит в конце предложения, напри-
мер: Тав ман лувыӈ стэ, нвлиӈ стэ твлынг лыс ‘Она 
(там у брата) очень долго жила’ (букв. ‘то ли до конца кост-
лявой недели, мясистой недели жила’);

3) обстоятельство времени предшествует подлежащему и 
стоит в начале предложения, например: Асирмаӈ тл сымт 
нйив ат атыглв ‘В середине холодной зимы мы дров не 
заготавливаем’; выл парманыл т нйвань хусапт суй-
тгыт, лсьннл суйтгыт ‘В первую ночь после того, как 
прекратили представление (в честь убитых медведей), они 
(звуки, издаваемые медведями) слышны были в дровянике 
(в виде чума из брёвен), плачут слышится’; 

4) обстоятельство места непосредственно предшествует 
сказуемому, однако иногда может стоять и в начале пред-
ложения, например: Хслх пвылт св ги лыс, пуме-йӣве 
акваг ёт-тотыглавēсыт ‘В Хошлоге много девушек было, 
травы-кусты они все стаптывали’ (букв. ‘уносили с собой’); 
Тн та торыг мт вылн минг ‘Они как раз в это время на 
другой конец дороги идут’; Тӯрт хӯл лы? ‘На озере рыба 
есть?’; Мн вранувт яныг йӣвт тлгт ‘В наших лесах 
большие деревья растут’; 

5) обстоятельства образа действия, цели и причины [Beke, 
1905, с. 71-100, 165-193] обычно помещаются перед тем ска-
зуемым, а иногда и дополнением, к которому они относят-
ся: Теплохот лӈхе нēрыл пйтахтым хӯлитэ ‘Теплоход след 
свой пенящийся за собой оставляет’; лмхлас тувнув тл-
матыглан мгыс хп вви ‘Человек для поездки на близкое 
расстояние лодку просит’; Мн лмвойн пурнв мгыс ост ēл-
ктасув ‘Мы из-за комариных укусов совсем не спали’; 

6) прямое дополнение находится обычно между подле-
жащим (группой подлежащего) и сказуемым (группой ска-
зуемого): Микколка пум сгрын тēранэ тӣвты ‘Николай 
косы для покоса точит’; йканув улатанл тнти ӯриянл 
‘Наши мужчины весенние ловушки сами сторожат’; 

7) определение, какой бы частью речи оно ни было выра-
жено, всегда стоит непосредственно перед определяемым 
словом. Если это определение помещается после определя-
емого слова, то оно теряет функцию определения и стано-
вится сказуемым или дополнением (в зависимости от смыс-
ла предложения): Выгыр сампа св ксэв свыл пувитēва 

-----------------------------------------------------------------------
12 О нарушении обычного порядка слов в связи с особым выделением того 
или иного члена предложения см. § 68.
13 В этом разделе для большой наглядности в переводах по возможности со-
хранен мансийский порядок слов.
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‘Красноглазой сороги (рыбы) мы много добываем’; Тлы 
турман т ври ‘Зимой тёмные ночи наступают’; ср. т 
турман ври букв. ‘Ночь создаёт темноту’; в первом пред-
ложении турман ‘тёмный’, ‘темнота’ выполняет функцию 
определения, во втором – функцию дополнения (в зависи-
мости от своей позиции по отношению к слову т ‘ночь’); 
хоса вль ‘длинный плёс’, ср. вль хоса ‘плёс – длинный’; в 
этих словосочетаниях хоса ‘длинный’ в препозиции к вль 
‘плёс’ выступает как определение, в постпозиции же – как 
сказуемое, хорамыӈ суп ‘красивое платье’, но суп хорамыӈ 
‘платье – красивое’. Здесь наблюдается тоже самое,  что и в 
предыдущем варианте словосочетания. 

Существительные в функции определения употребля-
ются только в препозиции, например: йӣв кол ‘деревянный 
дом’, обратный порядок слов ведёт к изменению смысла: 
кол йӣв ‘дерево для дома’ или ‘дом (есть) дерево’ (нет в дей-
ствительности такого понятия вообще).

Притяжательное определение также не может стоять по-
сле определяемого им слова, а всегда предшествует ему: 
мньси хп ‘мансийская лодка’ (обратный порядок слов ве-
дёт к абсурду: хп мньси ‘лодка (есть) манси’); пасан лгыл 
‘ножка стола’, ви кт ‘ручка двери, йка лх ‘след медведя’ 
(букв. ‘стол нога’, ‘дверь рука’, ‘мужчина след’). Притяжа-
тельное определение здесь грамматического показателя не 
имеет, так как констатируется только факт принадлежно-
сти, нет логического выделения. 

Определяемое в притяжательной конструкции, оформ-
ленное посредством лично-притяжательного суффикса, мо-
жет быть отделено от определяемого им слова, но их соот-
несённость очевидна, поскольку они связаны специальной 
притяжательной суффиксацией, например: Акиюв манēн 
мӯйлуптлум супе пӈкыл нопитаме букв. ‘Наш дед свою ру-
башку, подаренную снохой, оказывается, грязью измазал’; 
Сӯмъяхув йисэ нотэ псыл нхтпан ат хӈхыглве ‘В наш 
лабаз во все времена женщина не заходит’; ква хоса ха-
нисьтахтам гитэ ёхтум ‘Долго учившаяся дочь женщины 
приехала, оказывается’.

Словосочетания «определение + определяемое» в ряде 
случаев образуют устойчивые лексические единицы 
[Ромбандеева, 1973], например: сграп-нал или сграпнал 
‘топорище’ (сграп ‘топор’, нал ‘ручка’), тēр-ны ‘таз’ (тēр 
‘железо’, ны ‘посуда’). 

Количественные числительные-определения, как пра-
вило, стоят перед качественными: ст лмтуп рмак тр 
‘шелковый платок с семью вышитыми полями’. 

Определение, выраженное местоимением, всегда пред-
шествует качественному определению, а иногда и количе-
ственному, например: Ты ст, ты хт пль тлп нюлы вт 
сай врēгыт ‘Эти семь, шесть пихт с густой хвоей нас от ве-
тра защищают’.

Инфинитив в функции обстоятельства цели предшеству-
ет прямому дополнению, например: Ос наӈ ос акин ӯс х-
таӈкве манарыл майвēсн ‘А тебе свёкра город обтянуть (для 
защиты) что же (какую верёвку) дали?’; Аким ӯс хтаӈкве 
слтквлгыл майвēсум ‘(Они) мне дали лыковую верёвку, 
чтобы натянуть вокруг города свёкра’. 

Инфинитив в функции обстоятельства цели при сказуе-
мом выраженном непереходным глаголом, стоит непосред-
ственно перед ним: Холытаныг ēмтыс, мнь мсьнкве акитэ 
нопыл лви: «Ам унтталахтуӈкве ялуӈкве та кос таӈхēгум, 
ат вēрмēгум ‘Наступил завтрашний день, молодая женщина 
мощнэ говорит свёкру: «Я на поминки съездить очень хо-
тела бы, но не могу»’; Тав пувлуӈкве вглыс ‘Она искупаться 
вошла (в воду)’.

Словосочетание, выражающее условие совершения глав-
ного действия, стоит в начале сложного предложения:  
тс те, соритт лглыл ӯлтта унсаве ‘Если река обмеле-
ет, все люди (реку) могут переходить в брод’; Осыӈ тӯйт те 
паты, мпыл враяӈкве ат вēрмве ‘Если выпадет глубокий 
снег, с собакой охотиться нельзя будет’.

Причастия и деепричастия в функции определения пред-
шествуют определяемому слову и могут быть отделены от 
него только другими определяющими словами, если тако-
вые имеются: Хоса ӯсылл мнэ тксар н юил хт ёхтве! 
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‘Длинными шагами шагающую крепкую женщину (кто) где 
догонит?’; Товлыӈхпыл тотнэ птисьта молях юв ‘Самолё-
том доставляемая почта быстро приходит’; Псыг тӯсьтым 
йӣвыт ēри патмыт ‘(На месте переправы) поставленные 
вешки набок, оказывается, свалились’.

В зависимости от синтаксической функции причастные 
или деепричастные обороты в предложении занимают со-
ответствующее им место [Kispal, 1966].

Для обозначения названия местности характерны кон-
струкции с причастиями (весьма точно определяющими 
признаки географических объектов). Своеобразным в этих 
конструкциях является то, что причастие (определение) 
следует после того слова, к которому оно относится. Такие 
обороты в современном мансийском языке воспринима-
ются как придаточные с глагольным сказуемым, в которых 
это сказуемое ставится не в конце предложения, а в середи-
не: Сй маныгтан сори ‘Седловина, где собирают траву для 
чая’; Хӯл срнэ кан ‘Место, где нерестится рыба’; Хла хуйнэ 
нёл ‘Мыс, где лежит покойник’; Нта рохтум сори ‘Седло-
вина, где испугался оленёнок’. Буквальный перевод таких 
конструкций, как оборотов с причастиями искажает смысл 
высказывания и делает фразу непонятной, например: ‘Чай 
собирающий низина’; ‘Рыба нерестящий место’; ‘Покойник 
лежащий мыс’.

Весьма вероятно, эти конструкции в историческом про-
шлом были глагольными простыми предложениями и вы-
глядели примерно так: ‘Чай собирает (собирают) седлови-
на’; ‘Рыба нерестит место’; ‘Покойник лежит мыс’; ‘Оленё-
нок испугался перевал’. 

В таких предложениях прямое дополнение следует после 
сказуемого. 

Позиция вопросительных слов в предложении
§ 58. В мансийском языке позиция вопросительного 

слова в предложении зависит от того, вместо какого члена 
предложения оно употребляется. 

Вопросительное местоимение выступает в функции 
подлежащего и в нераспространённом предложении сто-
ит в самом начале предложения, например: Хотьютатēв 
рӈхалтахтас? ‘Кто из наших закричал?’; Хотьют лгыл 
ньси, тагапан м ат хнты ‘У кого есть ноги, (тот) прегра-
ды не имеет’ (букв. ‘Кто имеет ноги, преграды не найдет’);  
Хотьют вр юртыг лы? букв. ‘Кто леса другом является?’; 
Хотьют вр вркыг лы? букв. ‘Кто леса врагом является?’

Вопросительное местоимение в функции подлежащего в 
распространённом предложении стоит не в начале предло-
жения; перед ним может ставиться дополнение, обстоятель-
ство: Митьсрин рӯпататэ хоттютн лаль тотве? ‘Мичу-
рина работу кто дальше поведёт?’ Здесь перед подлежащим 
стоит дополнение; Нарнйив врнэ мт хōӈха рӯпиты? букв. 
‘На месте, где заготовляют шесты (для езды на горнячках), 
кто работает?’ Здесь в начале предложения находятся слова, 
обозначающие обстоятельство места.

Вопросительное местоимение, выступающее в функции 
дополнения, ставится обычно непосредственно перед ска-
зуемым: Товлыӈ ӯит хтал палыт мныр врēгыт? ‘Птицы в 
течение дня что делают?’; М пслум плн хӈхан ри? ‘План 
изображения земли кому нужен?’; Апге матарн ханисьта-
стэ ман ти? ‘Внука (она) чему-нибудь учила или нет?’; 
Кати мныр тг? ‘Кот что ест?’.

Однако может быть и так, что между глаголом-сказуе-
мым и дополнением стоит обстоятельственное слово, на-
пример: Тав хоттют лӈханыл лпыл всанэ ‘Он чьи следы 
утром видел?’ Здесь между сказуемым и дополнением стоит 
обстоятельство времени. 

Если в предложении нет подлежащего, то дополнение, вы-
раженное местоимением, находится в начале предложения, 
перед сказуемым, например: Хотьютн ёл-паттыстн? 
‘Кого они победили?’ (букв. ‘которого из двух уронили?’).

В вопросительном предложении (при конструкциях обще-
го вопроса) дополнение (вместе с определяющим его вопро-
сительным местоимением) может стоять перед подлежащим. 
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Такой порядок слов никогда не допускается при отсутствии 
вопроса. Например: Лвēн, манхурип пилыт нн вгн? ‘Ска-
жите, какие ягоды вы знаете?’; Пум тнэ манхурип ӯйт нн 
вгын ‘Травоядных каких животных вы знаете?’.

Вопросительное местоимение может выполнять функ-
ции определения, и в этом случае оно стоит перед опре-
деляемым словом: Врт йӣвытн лль врнэ манхурип хом-
лахыт лгыт? ‘Какие жуки-вредители есть в лесу?’, букв. 
‘В лесу деревьям плохо делающие какие жуки есть?’ (здесь 
вопросительное слово стоит непосредственно перед подле-
жащим); Вр лмхласн манхурип пльса ври? ‘Лес человеку 
какую пользу делает?’; Улякси мныр накн патапас? ‘Алек-
сей в какую беду попал?’; Хаснйив врнэ мгыс манырсыр 
йӣв ри? ‘Для изготовления карандашей какого рода древе-
сина нужна?’ В последних трёх предложениях вопроситель-
ное местоимение относится к дополнению и стоит непо-
средственно перед ним. 

Если вопросительное местоимение маныр ‘что’ является 
определением к имени, выступающим в функции именного 
сказуемого, то оно употребляется в форме мана, например: 
Āс мана палыт? ‘Какова длина Оби?’ (букв. ‘Обь какая дли-
на?’).

Вопросительное местоимение может стоять в конце 
предложения, в этом случае оно выполняет функцию имен-
ного сказуемого, например: Ххра пунанэ манхурипат? ‘У 
дятла перья какие?’; Лӈын лгэ манхурипа? ‘У белки хвост 
какой?’.

Следует отметить, что вопросительное местоимение 
манхурип ′какой′ в функции именного сказуемого оформ-
ляется дополнительным гласным элементом -а, показате-
лем вопросительной частицы. 

При составном глагольном сказуемом вопросительное 
местоимение хумус обычно стоит между инфинитивной и 
личной формой глаголов (личная форма составного сказуе-
мого всегда стоит в конце предложения). Но бывают и такие 
предложения, где хумус может стоять в начале предложе-
ния, например: Кмпас рыл трмсāм ēрыт хумус хнтуӈкве 

рвēгыт? ‘С помощью компаса стороны света как найтись 
могут?’ или: Кмпас рыл трмсāм ēрыт хōнтхатуӈкве ху-
мус рвēгыт? ‘С помощью компаса стороны света найти как 
могут?’; Хумус тав тыгыл оигпаӈкве воратас ‘Как он отсю-
да спастись пытался?’ или: Тав тыгыл оигпаӈкве хумус вора-
тас? ‘Он отсюда спастись как пытался?’. 

Вопросительное местоимение в предложении может вы-
полнять и функцию обстоятельства. В главном предложе-
нии вопросительное местоимение, обозначающее место 
действия, обычно ставится перед сказуемым, после подле-
жащего, например: Саимпум хт яныгми? ‘Дикий лук где 
растет?’; Нн врт хт лыгласн? (ус.) ‘Вы в лесу где бы-
вали?’; Тӯрхул хт алысьлаве? ‘Карасей где ловят?’; Враян 
хумыг хоталь ёхтысыг? ‘Охотники куда пришли?’

В придаточном же предложении со значением обсто-
ятельства места вопросительное местоимение хт ‘где’ 
обычно стоит в начале предложения, перед подлежащим, 
например: Хт пити лы, хотыл нӈки? ‘Как мы определя-
ем, откуда видно гнездо?’ (букв. ‘Где гнездо находится, отку-
да видно?’); Хоты порат хӯл сриты, хотыл ханьсве? ‘Когда 
рыба нерестит, по каким признакам определяют?’.

Вопросительное слово, обозначающее обстоятельство 
времени, также помещается непосредственно перед ска-
зуемым: Китыт сёс враяӈкве хунь мингыт? ‘Второй раз 
охотиться они когда идут?’; Тн тēрнялит хоты порат ӯнт-
талгыт? ‘Они капканы когда ставят?

Словосочетание хоты порат ‘когда, в какое время’ может 
быть помещено и в начале предложения без ущерба для его 
смысла: Хоты порат тн тēрнялит ӯнтталгыт? (сс.) ‘Ког-
да они ставят капканы?’

Вопросительное местоимение, употребляемое в функ-
ции обстоятельства образа действия, всегда стоит непо-
средственно перед сказуемым, после подлежащего: Ххра 
йӣвт хумус ӯнлы? ‘Дятел на дереве как сидит?’; Тнутыт 
наӈ палтын хумус ёхтгыт? ‘Продукты к тебе как попада-
ют?’; Лувыл хумус яласгыт? (ус.) ‘На коне как ездят?’; Наӈ 
квын хумус хӯлӣслын? ‘Ты бабушку как оставил?’; лумхлас 
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ктыт внтатлнут хумус тӯлмантылум? ‘Как же я украду 
то, что (сейчас) человек в руках (на верёвке) водит?’ (букв. 
‘Руками человека водимые я как украду?’; Сымри сортэн ху-
мус нвлалавес? ‘Окуня щука как гоняла?’; Хаснэйӣвыт хумус 
вравет? ‘Карандаши как делают?’

Однако в некоторых конструкциях вопросительное слово 
в функции обстоятельства образа действия без ущерба для 
смысла предложения может перемещаться с одного места 
на другое, например: Хумус тав тыгыл оигпаӈкве вортас? 
(нс.) ‘Как он отсюда спастись намеревался?’ или: Тав тыгыл 
оигпаӈкве хумус вортас? (нс.) ‘Он отсюда спастись как на-
меревался?’

Вопросительное местоимение, употребляемое в функ-
ции обстоятельства причины, может помещаться перед 
инфинитивной формой глагола (при глагольном составном 
сказуемом): Врт йӣвыт манрыг тсуӈкве патсыт? (нс.) ‘В 
лесу деревья почему сохнуть начали?’

При зависимом инфинитиве вопросительное местои-
мение в функции обстоятельства находится между инфи-
нитивной и личной формами глагола: Тӯяг алысьлаӈкве 
манрыг пйтгыт? ‘Весной охотиться почему перестают?’; 
Хвт хпка йӣвн яныгмаӈкве манрыг торас врыс? ‘Ель оси-
не расти почему мешала?’

Позиция вспомогательных слов в предложении
§ 59. В мансийском языке некоторые грамматические 

формы глагола образуются аналитическим способом, по-
средством сочетания смыслового глагола и вспомогатель-
ного слова. Последнее может занимать в предложении раз-
ные позиции. 

1) Позиция вспомогательного глагола патуӈкве ‘быть’. 
Этот глагол образует аналитические формы будущего вре-
мени [Ромбандеева, 1973]. В предложении личная форма 
вспомогательного глагола патуӈкве обычно стоит в конце, 
после инфинитивной формы смыслового глагола: Пēльсарыг 
ханисьтахтгн, нум, матум йка, пусмалтаӈкве патгн ‘Ты 
выучишься на фельдшера, меня, старика, лечить будешь’; 

Касай хнысрыг те рагаты, матыр ёмас ут яктуӈкве паты 
‘Если нож остриём упадёт кверху, что-то добротное резать 
будет’; Ксыӈ вль ялпыӈыг ēмты, мхум хомос яласаӈкве 
патгт ‘Если каждый плес станет священным, то как же 
люди по воде будут ездить?’; Тгын стгын, н-сант тра 
хот-ловтн, савыӈыг луӈкве патгын, тнут ат хнтгын 
‘Закончишь кушать, сразу же вымой посуду, (иначе) ленить-
ся будешь, еду не найдешь’; Пӯтн мпын ул нёлантаптлн, 
кон-контуӈкве паты ‘Котел собаке не позволяй лизать, (всё) 
выплывать будет’. 

Иногда в значении будущего времени употребляется и 
сочетание инфинитивной формы смыслового глагола со 
вспомогательным ēмтуӈкве ‘становиться’ в личной форме: 
Хтал ӯнтнэ м хот те тēлаи, турапыг ēмты, манос втыг 
ēмты ‘Если закат красный, дождливо будет или же ветер бу-
дет’ Янгуй лльт ляпанл птамтгн, ат те хяве, сēмьянт 
матыр выл ēмты ‘Если в лося навстречу выстрелишь с 
близкого расстояния и не попадёшь в него, какое-нибудь 
несчастье в семье будет’; Кулуп ви втат хансма: кина 
ēмты ‘Около двери клуба написано: кино будет’. 

2) Позиция вспомогательного слова тах, которое восходит, 
по-видимому, к наречию таях ‘потом’, ‘погодя’, ‘после’. Бу-
дущее время образуется также с помощью этого служебного 
слова, которое сочетается с личной формой смыслового гла-
гола [Ромбандеева, 1973]. В предложении оно не имеет твер-
до установленного места, но чаще всего занимает предпо-
следнее место, например: Наӈ, – лви, – тах титапахтыглэн, 
Итыл палт ёхтгн ‘Ты, – говорит, – спроси, (когда) к Итылу 
придёшь’; Кӯсяйнн ӯнтнэ нй порат юв ат те ёхыттылын, 
котан нуйнэ, сован нуйнэ мана ӯиг тах нн! ‘Если хозяйку до 
заката солнца не приведёте домой, камусы сниму, шкуру 
сниму, прекрасными зверями будете вы (для свежевания)!’ 

Служебное слово тах может стоять и в конце предложе-
ния: Мēн Ӯсыӈ тыр йка пвылн ёхтымēн тах ‘Мы придём 
в город деда Усынг отыр’. 

Показатель будущего времени тах может быть отде-
лён от личной формы смыслового глагола отрицательной 
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частицей ул или такими союзами с усилительным значе-
нием, как: ты, та: Мӯйн ёхтавēн, гӣн хум палт тах та 
мӣны? ‘Приедут сваты, ваша дочь замуж и пойдет?’; Мхум 
яласаӈкве патгыт, тах ты лвēгыт ‘Люди будут ездить ту-
да-сюда и скажут …’; (Мсьнэ) порнэ хнтум мтн ёхты, 
порнэ лви: «Āнум тах ул хӯлēлн, юв аквъёт минымēн» ‘Она 
приходит на то место, где женщину порнэ встретила, и та 
говорит: «(Впредь) ты меня не оставляй, вместе поедем до-
мой»’; Нумыл тотнэм тах ксалаве ‘Когда я буду в воздухе 
(в полёте), это увидят’. 

3) Глагол патуӈкве иногда употребляется и со значением 
‘начать (делать что-либо)’, сочетается с инфинитивной фор-
мой смыслового глагола и всегда стоит в конце предложе-
ния: Юв ёхтысыг, акиягн ӯс хартуӈкве патсыг ‘Они домой 
вернулись, их свёкры свои крепости шнуром обтягивать 
начали’ (фольклор); Ань пыге кēтуӈкве патыстэ ‘Он свое-
го сына посылать стал’; Тувл ань норсупт хот-пхвтуӈкве 
патсанэ ‘Затем он эти бревна отбрасывать начал’; Тав лви: 
«Ати, олн вруӈкве амти патсум» ‘Он говорит: «Нет, я сам 
деньги начал делать (изготовлять)»’; Лӯпта-пум тлуӈкве 
патыс, ань н порыг каныг тлыс ‘Начала листва распускать-
ся, трава расти, и та женщина в пучок травы, которая упо-
требляется в пищу, превратилась’. 

В предложении инфинитив занимает место того члена 
предложения, функцию которого он выполняет (если под-
лежащего, то стоит в начале конструкции, если дополнения 
– перед личной формой сказуемого; если инфинитив упо-
требляется в функции смыслового глагола, то при анали-
тических конструкциях стоит перед личной формой вспо-
могательного глагола и т.д.), например: Мӯймхум юв сял-
туӈкве мгыртавēсыт ‘Они настояли на том, чтобы гости 
вошли в помещение’ (букв. ‘Гостей в помещение войти вы-
нудили’); Ханисьтахтуӈкве рӯпаттл хӯнь ‘Учиться – вели-
чайший труд’. Здесь инфинитив выступает как подлежащее 
и помещается перед именным сказуемым. 

При глагольном составном сказуемом инфинитив-
ная форма непосредственно предшествует личной форме 

вспомогательного глагола, например: Мн мвт манрыг 
тамле ёмас мис янмалтаӈкве таӈхēгыт? ‘У нас почему та-
ких хороших коров вырастить хотят?’

При именном составном сказуемом именная часть его 
помещается непосредственно перед спрягаемой формой 
сказуемого: Пӯп йка нлув минас, сунсы: пӯська хансым лы 
‘Поп к берегу пошёл, смотрит: на бочке написано …’ (букв. 
‘написанное имеется’); Лх нпакум пēсятыл пиным лы ‘У 
меня в дорожном документе есть печать’ (букв. ‘Мой доку-
мент печатью поставленным является’); Нврам хум матыр 
яныг ут те ктн патты, хумыг-ӯиг та ēмты, такви ктн, 
такви лглн та лли ‘Если юноша добудет какого-нибудь 
крупного зверя (значит), он уже стал взрослым, уже встал на 
само стоятельную дорогу’.

В последнем предложении именная часть сказуемого от-
делена от вспомогательного глагола усилительным союзом 
та ‘и’ (‘уже’). 

При отрицательных формах сказуемого частица отрица-
ния помещается между элементами составного сказуемого: 
Акваг лаль ке ат ханисьтахтгум тах, учитēлиг ат ēмтгм 
тах ‘Если я не буду дальше учиться, то я не стану учителем’.

Порядок при сказуемом, 
выраженном каузативным глаголом

§ 60. В предложении со сказуемым, выраженным глаго-
лом каузативной (причинно обусловленной) переходно-
стью, имеется не менее четырех основных (необходимых) 
членов предложений. Это – грамматическое подлежащее 
– побудитель действия, прямое дополнение, косвенное до-
полнение (один из двух последних обозначает исполнителя, 
другой – объект действия) и, наконец, сказуемое, всегда вы-
раженное глаголом. В предложениях такого рода действуют 
особые правила размещения членов предложения. Так, если 
слова, обозначающие побудителя и реального исполнителя 
действия, употреблены в основном (при объектном и безо-
бъектном спряжениях) или направительном падеже (при 
субъектно-пассивном спряжении), то в этих конструкциях 
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имя, побудитель действия, всегда ставится перед именем 
– реальным исполнителем действия. Объект действия сто-
ит между этими словами или после них (в зависимости от 
смыслового содержания предложения), а сказуемое или вы-
деленное логическим ударением слово находится в конце 
предложения, например: 

Рӯтиван ква омам пуӈкыл сагылтастэ ‘Жена Родио-
на попросила мою мать, чтобы она заплела ей (крученые) 
косы’ (По – Ио – От – Д2)

14 (в сокращении даны агенсы); 
Лув ква нēвре сяквыл тытты ‘Лошадь даёт (позволяет) 

сосать молоко своему жеребенку’ (По – Ио – От – Д1); 
Кӯсяювн хп Кврил йкан хтаптӯвес ‘Наш хозяин по-

просил деда Гаврилу просмолить лодку’ (Пн – Оо – Ин – Д3). 
В предложении допускается перестановка, если слова, 

обозначающие источник действия, исполнителя, адресат и 
объект действия, оформлены разными падежами, например: 

Мхумн Нста ква пувлынкол плтылтавес ‘Люди по-
просили бабу Настю, чтобы она затопила баню’: (Пн – Ио – 
От – Д3), или (Ио – Пн – От – Д3) или (ИО – От – Пн – Д3). 

Таким образом, в зависимости от смыслового содержа-
ния предложения перестановка некоторых членов предло-
жения в мансийском языке допускается. 

Грамматическая функция порядка слов заключается не 
только в том, чтобы отличить один член предложения от 

другого, но и в том, чтобы выразить грамматическую оппо-
зицию определённости/ неопределённости, например: 

Āмп – тав тг ‘Собака – она ест’ (Ио – Мо – Д1); 
Āги ви тав лап-пантыстэ ‘Девушка дверь (именно) она 

закрыла’15 (ИО – Оо – Ио – Д2). В этом предложении реаль ный 
исполнитель действия (ИО) выражен словом ги ‘девушка’ и 
выступает в функции подлежащего. В таких конструк циях 
подлежащее имеет повторение в виде местоимения тав 
‘она’, и это слово выделяется логическим ударением и по-
мещается непосредственно перед сказуемым (см. § 97), а 
имя – объект действия – находится между двумя этими под-
лежащими (Ио и Ио). Здесь объект и субъект воспринима-
ются как определённые, ср.: 

Āги тав ви лап-пантыс ‘Девушка (именно) она закрыла 
дверь’ (ИО – Ио – Оо – Д1). Это предложение отличается от 
предыдущего только порядком слов, который показывает, 
что объект действия (дверь) – неопределённый, этим объ-
ясняется разное грамматическое оформление сказуемого в 
данных конструкциях, субъект здесь также воспринимается 
как определённый. То же самое наблюдается и в двух следу-
ющих предложениях: 

Āтям тав хп врыс ‘(Именно) отец сделал лодку’ (Ио – 
Ио – Оо – Д1); 

Āтям хп тав врстэ ‘Отец, (именно) он сделал (дан-
ную) лодку’ (Ио – Оо – Ио – Д2) (см. § 63-78).

Позиция служебных слов в предложении
§ 61. Служебные слова, как и, рассмотренные выше члены 

предложения, занимают соответствующее место в синтак-
сических конструкциях. Например, сочинительные союзы 
иӈ, ос связывают однородные члены или сложносочиненные 

-----------------------------------------------------------------------
14 Принятые сокращения: Ио (Ин) – имя в основном (направительном) па-
деже, обозначающее реального исполнителя действия; Оо (От) – имя в ос-
новном (творительном) падеже, Оп – имя в основном падеже в сочетании 
с послелогом – все они обозначают логически прямой объект действия; Д1 
(Д2, Д3) – сказуемое (действие), выраженное глаголом в форме безобъектно-
го (объектного и субъектно-пассивного) спряжения; По (Пн) – имя в основ-
ном (направительном) падеже, обозначающее побудителя действия; Ао (Ан) 
– имя в основном (направительном) падеже, Ап – имя в основном падеже в 
сочетании с послелогом, обозначающее адресат действия; Гпр – глагольная 
приставка; С – союзное слово; Ко – слово в форме основного падежа; Кп – 
слово в сочетании с послелогом, обозначающее посредника между исполни-
телем и инициатором действия.

-----------------------------------------------------------------------
15 В переводах перед словом, обозначающим субъект (объект, адресат) дей-
ствия, в скобках дается его логическое уточнение через слова ‘этот’, ‘тот’, 
‘именно’, отсутствующий в тексте предложения.



86 87

предложения и находятся между этими однородными члена-
ми или предложениями: Интернатт лнэ нврамт тот тыт-
твет, тот маставет, иӈ тот ньсявет ‘Интернатских детей 
там кормят, там одевают и там содержат (воспитывают)’; Врт 
ялн мхманув тн вруй нвль тим яласгт, хӯл те ёт войлгт, 
ос хӯл пйтгт ‘Наши охотники во время промысла питаются 
мясом зверей, а если берут с собой рыбу, то рыбу варят там’ 
(букв. ‘В лесу ездящие наши люди, они, лесных зверей мя-
сом питаясь, ездят, рыбу, если с собой берут, и рыбу варят’)16. 

В некоторых сложносочиненных предложениях проти- 
витель ный союз ставится не между группой противопостав-
ляемых предложений, а между двумя последними из груп-
пы предло жений (вовсе не противопоставляемыми), напри-
мер: Тлыиг ēмты, асирм сав тотв, тувг ēмты ос лмвой сав 
тотв ‘Наступает зима, мучаемся от морозов, а приходит 
лето, мучаемся от комаров’ (букв. ‘Зима настаёт – от морозов 
мучаемся, лето приходит – от комаров мучаемся’). 

Условный союз ке (те, к) в предложении, как правило, тя-
готеет к сказуемому; Ты моляхыл ёхтыгпанэн ке всум, ам 
матыр тнут спитсум (сс:) ‘Если бы я знала, что вы так 
скоро вернётесь домой, я бы какую-нибудь еду приготови-
ла’ (букв. ‘Так быстро ваше возвращение если бы я знала, 
я какую-нибудь еду приготовила’); Вй ке сьсын, вйн ам 
врыгласум, маснут к сьсын, маснутн ам нтыглсум (сс.) 
‘Ведь обувь, какая у тебя только есть, я изготовила и всю 
одежду я шила’ (букв. ‘Обувь, если ты имел, обувь твою я де-
лала, одежду, если ты имел, одежду твою я сшила’); Самгум 
ке нӈкнувыг, нтуп л хунь пупталтанувум ‘Если бы мои 
глаза видели, то я бы не просила другого чело века вдеть 
нитку в иголку’ (букв. ‘Глаза мои если видели бы, иголку 
другому вдеть разве просила бы’); Нврам нēлме тармыл те 
масытэ, сӯпе молях ат хулы (сг.) ‘Если ребёнок рано нач-
нёт ходить, то он заговорит ещё не скоро’ (букв. ‘Ребёнок на 
свой язык если наступит, рот его скоро не разлепится’).

Среди сочинительных союзов особое место занимает 
союз та. Как отмечалось выше, этот союз соединяет толь-
ко однородные сказуемые и может также стоять при одном 
сказуемом, например: Тн рпитн суссыг, сысы та минасыг 
‘Они осмотрели запор и ушли отсюда’; Тав (ква-пгрись) 
роттыг та ӯнлахлы ‘Oн (эква-пыгрись) всё спокойно си-
дит и сидит’; Нврамт нёлaнл снхатанг та ловтхатгт 
‘Дети очень долго моются’ (букв. ‘Дети до побеления носа 
всё и моются’).

При префиксальных глаголах союз та помещается меж-
ду приставкой и смысловым глаголом: Самаге посты-
гламēт тӯйт тӣвырн рагатам, суве онтсыл нх та вртха-
танты ‘Когда он очнулся, оказалось, что лежит в снегу, и 
он медленно начал подниматься с помощью хорея’ (букв. 
‘В то время, глаза просветлели снег внутрь упал, оказыва-
ется, посоха своего помощью верх всё медленно поднима-
ется’); Рхтахтыман псирисин нх та сйкатаслн ‘Сво-
им шумом вы братиш ку так и разбудили’; Та кос вēритас, 
ёл та патыс ‘Как ни старался держаться он, всё же упал’ 
(букв. ‘…и упал’).

При аналитических формах глагола союз та стоит по-
сле смыслового глагола или имени, непосредственно пе-
ред личной формой вспомогательного глагола, например: 
Нвраманув ханисьтаӈкве та патвēсыт, онтолов ссыг тл 
та ēмтыс ‘Наших детей учить начали, по-видимому, уже 
времени – девять часов’; Кол ӯнттын ссутал майвесув, вн-
таллн мныл та пōйтсув ‘Нам дали ссуду для строитель-
ства домов, и мы перестали кочевать’. 

Сочинительный союз та в мансийском языке является 
единственным, который может повторяться перед каждым 
однородным членом предложения; причём он соединяет 
только однородные сказуемые, например: Āквкватэ так-
тēтэ та лы, та хӯлы, апыгтēтэ ӯри ‘Бабушка его всё одна 
и живёт, всё одна и поживает, она внука своего ждёт’; Хумле 
мӣнас нёлквлге слтумтас, юв та сялтапас, та йӣкви, та 
порги ‘Вот приехал он, бросил вожжи и быстро вошёл в дом, 
и всё пляшет, и всё прыгает’.

-----------------------------------------------------------------------
16 О сочинительных союзах см. также § 47-51, 108-111.
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Предложение может начинаться союзам та, если этот 
союз сочетается с сочинительным союзам кос, например: 
Тамле сохтыл та тēримам, тыгыл воримтахты, наӈ кос 
пуӈкын моврыг врēлн, тав лаль ат нёвумты, та кос псēгм, 
та кос хартгм, пуӈке сяр ёл-мгӣтэ ‘Оказывается, мне за-
прягли такого вожака, который если заупрямится, то ты хоть 
головой бейся, а он и шагу вперёд не сделает?’ (букв. ‘Как бы 
я ни гнала его, как бы я ни тащила его, он свою голо ву опу-
скает к земле, но вперёд не идёт’). 

Составной союз та кос, как и простой та, обычно стоит 
непосредственно перед личной формой глагола, находя-
щегося в конце предложения, например: кваг йкаг мнь 
ги, миннэ та кос мингн, сахи суптēн тах осма ёлыплт, вй 
суптēгын тах пл ёлыплт! ‘Младшая дочка мужа и жены, 
пойти хоть и пойдёшь ты, но твоя шубка окажется под по-
душкой, а кисы (обувь) твои – под нарой!’ 

Позиция определённого артикля ань 
в предложении

§ 62. Как и в некоторых других финно-угорских языках, 
в мансийским языке существует грамматическое значение 
определённости/неопределённости, которое выражается 
разными грамматическими показателями, в том числе по-
средством артиклей ань (определённый) и акв (неопреде-
лённый). 

Артикль ань как зависимое слово стоит перед именем, к 
которому относится: 

а) перед подлежащим, например: Ань Āрка Мнтари та 
йка палт ёхтыс, хпын тлыс ‘Этот Арка-Мантари к тому 
старику пришёл, в лодку сел’17; Ань пōтвōта аман хотл лы? 
‘Откуда же ездит эта подвода?’; Ань Николка юн такви колт 
лы ‘Этот Николка живёт у себя дома’; Ань янгкв спак пл 
нх-лмаястэ, нас сунсыстэ ‘Эта пожилая жен щина один 

сапог подняла, просто так рассмотрела’; Тав ул ань сылка хум 
тав мины букв. ‘Это, вероятно, этот злодей, именно он едет’. 

В приведённых примерах подлежащее выражено име-
нем су ществительным, но может быть передано и местои-
мением (при определённости субъекта действия), которое 
в этом случае также всегда сопровождается определённым 
артиклем ань (следует отметить, что такие случаи встреча-
ются редко): Ань тав та ханувъяс хп паттан, аман ань иӈ 
тови тот букв. ‘(Тот) он уже прилип ко дну лодки, он там 
ещё гребёт, то ли уже нет’; Тыгыл ань тав лкер тувле тра-
тытэ ‘Затем (этот) он большой обруч туда запустил’; 

б) перед дополнением, например: Тувл овн ань пӯська пг 
ропвес, пыгрись хӯнтлы: тсам мт суйты! ‘Затем течени-
ем эту бочку к берегу прибило, мальчик чувствует: на суше 
бочка оказалась!’; Ань пыгрись … Āрка Мнтари колн ёхтыс, 
ань нпак мистэ ‘Этот мальчик пришёл в дом Арка Манта-
ри и принёс эту бумагу (записку)’; Номылматас: (та хумн) 
тав ань аким ёл вос паттынуве ‘(Юноша) просто так поду-
мал: хоть бы бросил (тот человек) на землю (этого) моего 
деда’; Нуми Трум сюмн рыг тотуӈкве, мойт тотуӈкве 
те лввēсум, нркувсь лгумн (Нуми Трум сюмн) ань лкер 
тыг вос мньмтве ‘Если небесный отец назначил мне слав-
ную судьбу, то пусть этот смертоносный обруч остановится 
у моих ног, задев на ходу лишь подол моего изношенного 
гуся (верхняя одежда)’.

Если глагол стоит в 3-м лице, то местоимение 3-го ли ца, 
несущее функцию подлежащего при определенном объекте 
действия, как правило, опускается: (Тав) ань хн палт ёхтыс, 
пыгрись та лньси, та лньси букв. ‘(Он – мальчик) к тому 
царю пришёл, мальчик всё плачет и плачет’; (Тн) тувл ань 
хӯрыгсов та хнтг ‘(Они – два солдата) затем находят тот 
мешочек’. 

При однородных дополнениях, обозначающих опреде-
лённый объект действия, артикль ань всегда стоит перед 
первым и лишь в редких случаях может быть поставлен и 
перед вторым из них: (Тав) лы, ань сюлси, ман тулых (ман 
ань тулых) та алысьлы ‘(Он) живёт-поживает, этих куликов 

-----------------------------------------------------------------------
17 В переводах артикль ань условно передается через указательные местои-
мения ‘этот’ или ‘тот’.
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или птичек, которых называют тулых, всё промышляет’; 
(Тав) та сюне, та пӯӈэ (ань та пӯӈэ) ёт ул иӈ лы ‘(Он) вме-
сте с тем имуществом, с тем богатством, вероятно, он до сих 
пор ещё живёт’.

Весьма редко, но возможен и такой вариант, когда при 
однородных сказуемых слово, выражающее определённый 
субъект действия, при первом сказуемом опускается, а со-
храняется лишь артикль, при втором же сказуемом это под-
лежащее сохраняется, но артикль второй раз не повторяет-
ся, например: Āлпыл ань (хн) нх-квлы, хн номсы: «Акваг 
тимыг» букв. ‘Утром этот (царь) поднялся с постели, (этот) 
царь думает: «Что-то их (двоих) долго нет»’; 

в) перед наречным обстоятельством, например: Ам ань 
тув ялгум ‘Я (именно) туда бы сходил’; Ам ань тыг юв вос 
сялтсанӯвум букв. ‘Пусть бы я (именно) сюда зашёл (на вре-
мя)’. 

В рассмотренных примерах определённый артикль ань 
непосредственно примыкает к слову, к которому он относит-
ся. Однако артикль ань может быть отделён от имени дру-
гими словами, тоже относящимися к этому же слову. Меж-
ду артиклем и сопровождаемым им именем могут стоять 
определения, вы раженные прилагательным или числитель-
ным, а также мес тоимением, причастием и т.д. Например: 
Ань ст пуӈкуп мēӈкв йка ст пуӈке ст мн та рагатсыт 
‘У этого семиглавого великана его семь голов разлетелись 
в семи направлениях’ (здесь артикль отделён от определя-
емого слова словосоче танием, состоящим из числительно-
го и прилагательного ст ‘семь’ + пуӈкуп ‘главый’); Ань та 
хн та пыгрись палт тит слтат тēты ‘Тот царь посылает 
к тому мальчику двух солдат’ (здесь ань отделён от имени 
местоименным определением та ‘тот’); Ань сорумн патум 
хум тлттавес ‘Этого умершего человека (люди) погрузи-
ли (на нарту)’ (здесь ань отделён от определяемого им слова 
причастным словосочетанием, состоящим из двух слов: со-
румн патум ‘умерший’ букв. ‘впавший в смерть’), Ань, тот 
консыматэ, тнврп ква консанэ тоӈар хольт та ēмтсыт 
‘Та женщина там долго царапала (лёд, камень), и её пальцы 

поэтому стали короткие и толстые′ (здесь артикль ань от-
делён от определяемого им слова именем деепричастного 
происхождения, а также относящимся к нему словом тот 
‘там’); Aнь тыгыл нл та траты букв. ‘Эту сейчас стрелу 
он и запускает’ (здесь между артиклем и определяемым им 
словом стоит обстоятельственное слово тыгыл ‘сейчас’). 

Возможны случаи, когда артикль ань отделён от опре-
деляемого им имени частицей: Ань ман рыгхум мйтхум 
ман хоса яныгми! букв. ‘Этот разве сказочный герой долго 
растёт!’ Здесь ань – частица. 

Иногда трудно определить, к какому из двух следующих 
друг за другом неоднородных слов относится артикль: Ань 
(Āрка Мнтари) ялпыӈ колт пгрись тот ханьситэ. Это 
пред ложение можно истолковать трояко: ‘Он (определён-
ного) мальчика в церкви узнает’ или ‘Он мальчика в (опре-
делённой) церкви узнает’, или ‘Он (определённого) мальчи-
ка в (определенной) церкви узнает’. 

Артикль ань отличается от наречия ань ‘теперь’ и частицы 
ань ‘уже’ тем, что, сопровождая имя, не имеет самостоятель-
ного ударения, а наречие является ударяемым и непосред-
ственно предшествует глаголу-сказуемому. Частица же ань, 
как и артикль ань, не имеет ударения, однако в предложении 
она относится не к имени существительному, а к какому- 
нибудь служебному слову (усилительной частице или союзу 
та ‘и’ в усилительном значении). Примеры с наречием ань: 
Млал войлам олнанув ам ань юв-мыганум ‘Деньги, которые 
я брал прежде, сейчас верну’; Николка лви: «Я ты ань урт-
хатв» ‘Николка говорит: «Ну вот, теперь поделим (день-
ги)»’. Примеры с частицей ань: Ань та нёвумтасыт туйтыт 
‘И вот уже двинулись с места обозы саней’ (здесь ань стоит 
перед союзом та); Хоталь лн товлыӈ ӯй, хоталь лн лглыӈ 
ӯй ань та атлыгтавēсыт ‘Вот быстро собрали вместе всяких 
птиц, всяких зверей’.

В рассмотренных здесь случаях артикль ань образовался, 
по-видимому, из какого-либо местоимения, передававше-
го значение ‘именно этот’, ‘именно тот’ или ‘именно это’, 
‘именно то’. 
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Функции определённого артикля ань в мансийском язы-
ке и определённого артикля a (az) в родственном венгер-
ском языке очень близки. Однако a (az) в венгерском, в от-
личие от мансийского ань, является полностью граммати-
кализованным и единственным средством, употребляемым 
в этом значении. В мансийском языке артикль ань исполь-
зуется лишь как одно из многих средств передачи значения 
определённости субъекта (или объекта) действия. 

О наличии определённого артикля ань в мансийском 
языке до последнего десятилетия не было сведений в науч-
ной литературе, и поэтому этот вопрос остаётся ещё мало 
освещённым и нуждается в дальнейшем исследовании, как 
в синхронном, так и в историческом плане. 

Итак, в мансийском языке (как и в самодийских) подчи-
нённое слово всегда предшествует подчиняющему. В част-
ности, определение, какой бы частью речи оно ни было вы-
ражено, всегда стоит перед определяемым словом. 

Подлежащее (в том числе выраженное инфинитивом) 
всегда располагается в начале предложения и стоит перед 
сказуемым. Только в случаях особого логического акценти-
рования подлежащее может стоять после сказуемого, ко-
торое обычно замыкает предложение. Прямое дополнение 
всегда следует после подлежащего и тяготеет к сказуемому, 
если место непосредственно перед сказуемым не занято 
каким- либо иным словом, особо интенсивно подчеркнутым 
логическим ударением. 

В предложении слово, выступающее в функции обстоя-
тельства времени, обычно находится в абсолютном начале 
пред ложения; обстоятельства же места, образа действия, 
цели и причины, как и логически прямое дополнение, как 
правило, стоят перед сказуемым.

Вопросительное слово занимает в предложении место 
то го члена предложения, функцию которого оно выполняет. 

Вспомогательный глагол в личной форме стоит в кон-
це предложения сразу же после инфинитива смыслово-
го глагола. Инфинитив в функции подлежащего стоит в 
начале предложения. Показатель будущего времени тах, 

как правило, ставится перед личной формой глагола, обыч-
но завершающей предложение. 

Если в предложении сказуемое выражено глаголом с ка-
узативной семантикой, слово, обозначающее побудителя 
действия, предшествует слову, обозначающему реального 
исполнителя действия, когда оба имени, обозначающие их, 
употреблены в основном или направительном падеже. Рас-
положение других членов предложения в многочисленных 
кон струкциях зависит от смыслового содержания высказы-
вания, обусловливаемого логическим ударением. 

Артикли (как определённый ань, так и неопределённый 
акв) помещаются непосредственно перед именем, к которо-
му они относятся. Однако они могут быть отделены от име-
ни определением, выраженным именем или причастием. 

ЛОГИЧЕСКОЕ УДАРЕНИЕ
§ 63. Логическое ударение18 в мансийском языке являет-

ся весьма важным выразительным средством. Оно активно 
влияет на всю грамматическую систему языка. 

В высказываниях лингвистов неоднократно подчерки-
валась важная роль интонации. Так, Л.В. Щерба писал: «Са-
мым могучим средством выражения связи между словами 
и группами слов является «интонация», «фразировка» в 
самом широком смысле слова» [Щерба, 1958, с. 36]. Он под-
чёркивал, что «к сожалению, эта область, в высшей степени 
важная для понимания язы ка как выразительного средства, 
остается до сих пор совершенно не изученной» [Щерба, 1958, 
с. 36]. В трудах А.М. Пешковского тоже отмечаются важность 
интонации в речевом акте и её тесная связь с грамматиче-
ской формой. В одной из его работ указывается, что, «если 
контекст не обуславливает однозначного восприятия грам-
матической формы, избыточная интонация играет реша-
ющую роль… И наоборот, чем яснее вы ражено какое-либо 

-----------------------------------------------------------------------
18 В трудах Л.В. Щербы оно именуется «фразовым ударением» [См. Щерба, 
1958, с. 11].
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синтаксическое значение чисто грамматическими сред-
ствами, тем слабее может быть его интона ционное выраже-
ние (вплоть до полного исчезновения)» [Пешковский, 1928, 
с. 462-463]. 

Считается общепринятым, что в языке нет зафиксиро-
ванных синтагм, что они образуются при коммуникации 
для лучшего выражения мысли в процессе живой речи. 

В этом плане мансийский язык не представляет исклю-
чения. В нем тоже логическое ударение19 относительно лег-
ко переносится говорящим с одного члена предложения на 
другой, но только в допустимых пределах. При переносе ло-
гического ударения на другое слово каждый раз изменяется 
смысловое содержание сообщения и вместе с этим почти 
всегда подвергается изменению морфологическое оформ-
ление членов предложения, а иногда и количественный со-
став членов предложения и порядок слов. 

Под термином «логическое ударение (интонация логи-
ческая, интонация смысловая)» понимается произвольное 
выделение одного из элементов высказывания в целях уве-
личения его семантического веса, например: мнэ прт 
‘доска (именно) для хождения (по ней)’, букв. ‘ходящая до-
ска’ и др.

Необходимо отметить, что логическое ударение в ман-
сийском языке многофункционально. Оно употребляется с 
целью выделить то или иное слово в предложении; кроме 
того, оно является средством выражения грамматическо-
го значения завершенности или модальности действия 
(типа долженствования или возможности), а также спо- 
собствует выражению оппозиции определённости/неопре-
делённости. Подобная многофункциональность логическо-
го ударения характерна, по-видимому, для многих языков 
[Панфилов, 1963, с. 6, 19]. 

Логическое ударение в мансийском языке присуще лю-
бому высказыванию, кроме тех, в которых констатируется 
только факт совершения действия. В последних интонация 
почти ровная, лишь в конце предложения она заметно по-
нижается. В предложениях такого рода перед сказуемым 
всегда стоит то слово, которое обозначает логически пря-
мой объект действия, например: Вскве товлыл яласы ‘Утка 
при помощи крыльев летает’. 

Такая интонация характерна также для простых распро-
странённых предложений, особенно с именными сказуемы-
ми: Ты нимсар ква птыс ‘Это паутина’ (букв. ‘сеть паука’); 
Ты палум кол ‘Это семейство (букв. дом’) пчёл’. 

Логическое ударение и его функции
§ 64. Выделительная функция логического ударения осу-

ществляется, посредством акцентирования нужного слова 
во фразе, подвергающегося некоторым грамматическим 
изменениям. Так, определенное логическое ударение может 
повлечь за собой перестановку слов в предложении, выбор 
того или иного спряжения глагола-сказуемого, а в некото-
рых случаях и изменение количественного состава членов 
предложения и их морфологического оформления. 

Если в высказывании необходимо выделить один объект, 
действия из ряда других (возможных), то в речи делается 
логическое ударение на слове, обозначающем данный объ-
ект действия. Такое логическое подчеркивание способству-
ет уточнению именно того предмета (явления), на который 
направлено действие. Выделяемое слово в этих конструк-
циях вместе с относящимся к нему словом помещается не-
посредственно перед сказуемым, а при особо интенсивном 
его подчеркивании ставится и за сказуемым в самый конец 
предложения, например: 

Учитēлюв тēплохот ёт ехтыс20 ‘Учитель на теплоходе 
приехал’ (Ио – Оп – Дl); 

-----------------------------------------------------------------------
19 В данной работе преимущественно употребляется термин «логическое 
ударение», используемый в том же значении, что и «Интонация логическая, 
интонация смысловая».

-----------------------------------------------------------------------
20 Логическое ударение в предложении (или в условном его обозначении) 
нами выделено чертой.
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Учитēлюв ёхтыс тēплохот ёт ‘Наш учитель приехал на 
теплоходе’ (Ио – Дl – Оп). 

В этих предложениях смысловым ударением подчерки-
вается слово, обозначающее объект действия и выраженное 
име нем в основном падеже в сочетании с послелогом или 
без него; 

Ань мн ратист гиюв тēлекрам тēты ‘Наша радистка 
(из оленьего стада) передаёт радиограмму’ (Ио – Оо – Д1).

В этом предложении интонационно подчёркивается имя 
в основном падеже без сочетания с послелогом; 

квав картпка порге тпгалты ‘Наша женщина полет 
картошку на огороде’ (Ио – Оо – Д1).

Здесь объект действия выражен словосочетанием в 
форме основного падежа (картпка порыг  ‘картофельная 
ботва’), главное ударение падает на первый компонент сло-
восочетания.

Во всех этих предложениях выделяемое слово стоит не-
посредственно перед сказуемым.

Иногда необходимо выделить один адресат действия 
среди ряда других (возможных) тогда в речи акцентируется 
именно то слово, которое обозначает адресат. Такое логи-
ческое подчеркивание способствует уточнению мысли, что 
именно данному адресату предназначен объект, подвергае-
мый действию, например:

ква гитн суп нты ‘Женщина шьёт платье (именно) 
своей дочери’ (Ио – Ан – Оо – Д1);

лька оматн письма хансы ‘Ольга пишет письмо (имен-
но) своей матери’ (Ио – Ан – Оо – Д1); 

Пēтя пситн нл ври ‘Петя делает стрелу (именно) бра-
ту’. (Ио – Ан – Оо – Д1)

Своеобразие рассмотренных конструкций по сравнению 
с другими группами предложений заключается в том, что 
логически выделяемое слово ставится непосредственно пе-
ред сказуемым, так как это место занято прямым дополне-
нием.

В высказывании посредством логического ударения мо-
жет быть выделен субъект действия из нескольких известных; 

в этом случае логическое ударение падает на слово, обозна-
чающее данный субъект. Такое интонационное подчерки-
вание способствует уточнению именно того предмета (яв-
ления), который производит действие. Логически выделя-
емое слово в этих предложениях ставится непосредственно 
перед сказуемым, после имени, обозначающего логически 
прямой объект действия, например:

Нисьта рот, нёмса хтпан ханьсьтаӈкве вēрмве ‘Упря-
мого оленя может приучить к езде только спокойный, се-
рьезный человек’ (Оо – Ин – Д3) (субъект действия выражен 
сочетанием трёх слов: рот, нёмса хтпан ‘спокойный, се-
рьезный человек’, наиболее сильное ударение приходится 
на первое из них);

Птисьта пагле Мрьян тотвес ‘Почту вверх по реке 
увезла (именно) Мария’ (Оо – Ин – Д3);

Хӯрыг мпын маныгтавес ‘(Именно) собака разорвала ме-
шок’  (Оо – Ин – Д3);

Нй раквн харыгтавес ‘Пожар был погашен (именно) 
дождём’ (Оо – Ин – Д3).

В этих предложениях сказуемое выражено глаголом в 
форме изъявительного наклонения субъектно-пассивного 
спряжения прошедшего времени.

Если выделяется одно действие среди ряда других (воз-
можных) действий, то логическое ударение падает на гла-
гольную приставку, а не на основной компонент глаго-
ла-сказуемого. Такое логическое подчеркивание способ-
ствует уточнению того, что выполнено именно данное дей-
ствие, а не какое-либо другое, например: 

Пыгрись ктаге хот-ловтсаге ‘Мальчик (именно) вымыл 
руки’ (Ио – Оо – Гпр – Д2);

Пйтыглам сртниянэ л-лымнэ ‘Репу, которую она 
сварила, оказывается, (именно) выбросила вон’ (Ио – Оо – 
Гпр – Д2)

21; 

-----------------------------------------------------------------------
21 Слова, не влияющие на семантику предложения, не обозначены в формуле.



98 99

Пупакве пкв паттуӈкве ӯльпан нх-хӈхум ‘Медведь, ока-
зывается, (именно) забрался на кедр сшибать шишки’ (Ио 
– Оо – Гпр – Д1); 

Лль лхыс минэн, л-вуськаслн ‘Это плохой гриб, иди 
(именно) выбрось вон’ (Оо – Гпр – Д2); 

Толгув хӯлытн плыг-маныгтыма ‘Наш невод, оказывает-
ся, рыбы (именно) разорвала’ (Оо – Ин – Гпр – Д2); 

Āмп хӯрыг хот-маныгтме ‘Собака, оказывается, мешок 
(совсем) разорвала’ (Ио – 0o – Гпр –Д2). 

Если необходимо выделить место, направление, время, 
причину и т.д. совершаемого действия, то логическое уда-
рение падает на соответствующее обстоятельственное сло-
во и тем самым выделяется одно обстоятельство среди ряда 
других возможных обстоятельств, например: 

Пыгрись сртни трпит вис, тнаныл мнн ӯнттынэ 
‘Мальчик взял семена репы и (теперь) их сеет на грядки’ (Ио 
– Оо – Ом – Д2) (акцентировано обстоятельство места, отве-
чающее на вопрос хоталь ‘куда?’); 

Ам Миля кван пальта Саранпвылт врылтсум ‘Я от-
дала шить пальто Миле в Саранпауле’ (По – Ин – Оо – Ом – 
Д1)

22 (акцентировано обстоятельство места, отвечающее на 
вопрос хот? ‘где?’); 

Наӈ нум манрыг тох пилатлылн?! ‘Зачем ты меня так 
пугаешь?!’ (Иo – Ов – Оц – Д2) (подчеркнуто обстоятельст во 
цели, отвечающее на вопросы манрыг ‘зачем’, мaныр магыс 
‘с какой целью?’); 

Мн тл кастыл туи нйив сгрēв ‘Дрова к зиме заготав-
ливаем (именно) летом’ (Ио – Оп – Ов – Оо – Д1)  (подчеркнуто 
обстоятельство времени; отвечающее на вопрос хунь мныр 
порат ‘когда?’). 

Во всех рассмотренных выше случаях (см. § 64) логиче-
ское ударение употребляется в выделительном значении. 

Логическое ударение может способствовать выражению 
грамматического значения завершённости, законченно-
сти действия. Эта особенность проявляется тогда, когда 
акцентируется слово, выступающее в функции сказуемого, 
выраженного глаголом со значением переходности/непе-
реходности, употребленным в любом спряжении; при этом 
приставка, если таковая имеется, не несет на себе сильно-
го ударения. Такое акцентирование способствует подт-
верждению мысли, что действие уже завершено (при глаголе 
в прошедшем времени), или выполнение предполагаемого 
действия уже начато (при глаголе, употребленном в насто-
ящем времени), или действие обязательно будет приведено 
в исполнение, или его обязательно начнут выполнять (когда 
глагол употреблен в будущем времени) [Ромбандеева, 1973], 
например:

Лувтēв ӯнттум ‘Лошадь-то наша, оказывается, уже оже-
ребилась’ (Ио – Д1); 

Āмп-йкав юв-вглыс ‘Наша-то (хорошая) собака уже вер-
нулась’ (Ио – Гпр – Д1); 

Нврам сйкалас ‘Ребёнок-то уже проснулся’ (Ио – Д1);
Āтям ёхтыс ‘Отец-то уже пришёл’ (Ио – Д1);
Ам ви лап-пантыслум ‘Я уже закрыл дверь’ (Ио – Оо – 

Гпр – Д2); 
ква картёпка порге тпгалтытэ ‘Женщина уже полет 

картофель’ (Ио – Оо – Д2);
Мн колув паттыслӯв ‘Мы свой чум уже разобрали’ (Ио – 

Оо – Д2);
Раквн нй харыгтавес ‘Дождь уже потушил пожар’ (Ин – 

Оо – Д3);
Тēсурный тскатэ сгстэ ‘Дежурный уже вытер доску’ 

(Ио – Лл – Д2); ср. это же предложение без логической ин-
тонации: Тēсӯрный тскатэ сгыс ‘Дежурный вытер доску’ 
(Ио – Оо – Д1). 

Законченность действия может быть выражена и по-
средством логического выделения усилительной частицы 
тa, непосредственно предшествующей глаголу-сказуемому, 
например: 

-----------------------------------------------------------------------
22 Ом обозначает обстоятельство места, Оп – обстоятельство причины, Ов – 
обстоятельство времени.
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Хоса ялыс, вти ялыс, тав кве палт та ёхтыс ‘Долго ли, 
коротко ли ездил и вот вернулся он к бабушке’ (Ио – Оп – С 
– Д1); 

Тн нёланл снхатанг та ловтхатгт ‘И вот они (уже) 
моются так, что носы побелели’ (букв. ‘Они до беления но-
сов уже моются’) (Ио – Оп – C – Д1). 

Логическое ударение может способствовать выражению 
модальности действия. Эта особенность проявляется в том 
случае, если интонационно выделяется отрицательная ча-
стица при глаголе-сказуемом. Это логически подчеркивает 
мысль, что субъект действия должен (мог) сейчас (раньше 
или потом) произнести положенное действие, а он делает 
(сделал, сделает) наоборот, например: 

Куккук пити ат вāри ‘Кукушка гнезда не вьёт’ (т.е. долж-
на делать гнездо, но его не делает); 

Анеквам нум ат ханьсӣтэ ‘Бабушка (по линии мамы) 
меня не узнаёт’ (т.е. должна была узнать меня, но не узнаёт). 

Логическое ударение в мансийском языке является ве-
дущим средством, способствующим выражению грамма-
тического значения определённости или неопределённо-
сти предмета (через смысловое содержание предложения). 
Логическое ударение само по себе не выражает граммати-
ческого значения определённости или неопределённости 
предмета, оно только может способствовать выражению 
таковых и обусловливать соответствующее оформление 
глагола-сказуемого в том или ином типе спряжения (безо-
бъектном, объектном) в зависимости от того, воспринима-
ется ли объект как определённый или неопределённый по 
каким-либо ситуативным признакам. 

Смысловой прямой объект (прямое дополнение, 
выделен ное логическим ударением) воспринимается как 
неопределенный:

Учӣтель нвраманн ловиньтан нпак мис, хаснэ тēтрти 
мис ‘Учитель дал своим детям (именно) книги для чтения и 
(именно) тетрадь’ (Ио – Ао – Оо – Д1); сказуемое здесь выра-
жено глаголом в форме безобъектного спряжения (изъяви-
тельного наклонения прошедшего времени); 

Вська кол алатн тль нортум ‘Василий на крышу 
(именно) толь настелил’ (ИО – Ан – Оо – Д1); сказуемое сто-
ит в форме безобъектного спряжения (прошедшего време-
ни наклонения неочевидного действия).

Смысловой прямой объект (косвенное дополнение), 
выделенный логическим ударением, воспринимается как 
определённый: 

Учӣтель нвраманэ ловиньтан нпакыл миснэ, хаснэ 
тēтртил мисанэ ‘Учитель дал своим детям (именно) кни-
ги для чтения и (именно) тетради’ (Ио – Ао – От – Д2); ска-
зуемое здесь выражено глаголом в форме объектного спря-
жения (изъявительного наклонения прошедшего времени); 

Вська кол алатэ тлил пантме ‘Василий крышу дома, 
оказывается, покрыл (именно) толем’ (Ио – Ао – От – Д2): 
сказуемое стоит в форме объектного спряжения (наклоне-
ния неочевидного действия прошедшего времени). 

Своеобразие этих конструкций заключается в том, что в 
них слово, обозначающее адресат действия, никогда не под-
чёркивается логическим ударением. 

Из приведенных выше двух групп предложений видно, 
что слово, обозначающее объект действия, в одних случаях 
может быть употреблено в основном падеже, в других слу-
чаях – в косвенном падеже. Предмет, обозначенный этим 
именем, в одном случае воспринимается как определён-
ный, в другом – как неопределённый. И во всех этих случаях 
слово, обозначающее объект действия, подчёркивается ло-
гическим ударением. 

В мансийском языке реальный исполнитель действия 
(логический субъект) в одних случаях может быть пред-
ставлен именем в основном падеже, в других же случаях – в 
косвенном падеже. Каждый раз предмет, обозначенный им, 
воспринимается как определённый. 

а) Реальный исполнитель (или просто исполнитель) дей-
ствия обозначен именем в основном падеже: 

Пēть йкан Мринэ письмал хассылтаптӯвес ‘(Почтен-
ный мужчина) Петя попросил (именно) Марину написать 
письмо’ (Пн – Ио – От – Д2); 
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Āмп хӯрыг тав маныгтастэ ‘Собака, это она разорвала 
мешок’ (Ио – Оо – Ио – Д2). 

В этом предложении реальный исполнитель действия 
обозначен сочетанием имени существительного в основ-
ном падеже с местоимением тав ‘он(а)’, употребленным 
в артиклевой функции и поставленным в постпозицию к 
имени, к которому оно относится. В предложении именно 
это местоимение выделяется логическим ударением. 

Реальный исполнитель действия выражен именем в кос-
венном падеже: ква суп гин юнтылтаптас ‘Женщина по-
просила сшить платье (именно) девушку’ (По – Оо – Ин – Д1): 

Пēть йка Мринн письма хассылтаптас ‘(Почтенный 
мужчина) Петя попросил (именно) Марину написать пись-
мо’ (По – Ин – Оо – Д1). В этих двух конструкциях смысловая 
интонация и порядок слов способствуют выражению нео-
пределённости логически прямого объекта действия. Поэ-
тому сказуемое употреблено в форме безобъектного спря-
жения (изъявительного наклонения прошедшего времени). 
Таким образом, в рассмотренных предложениях слово, обо-
значающее реального исполнителя действия, в одних слу-
чаях употреблено в основном падеже, в других – в косвен-
ном падеже. В том и в другом случае это слово выделяется 
логическим ударением. Следовательно, косвенный падеж 
имени существительного, обозначающего объект и реаль-
ного исполнителя действия, в мансийском языке не являет-
ся грамматическим показателем логического ударения, как 
было принято считать ранее в подобных случаях в хантый-
ском и мансийском языках. 

Логическое ударение влияет на порядок слов в пред-
ложении. Интонационно выделяемое слово, как правило, 
помещается непосредственно перед сказуемым или вы-
носится за сказуемое, в самый конец предложения, что 
влечёт за собой изменение смысла предложения и изме-
нение типа спряжения глагола-сказуемого, а также оформ-
ление других членов предложения в том или ином падеже, 
например: 

йкат ри ӯсмал тварттасаныл ‘Мужчины перегоро-
дили припойменную речку (именно) сетью’ (Ио – Оо – От 
– Д2), ср.:

йкат ӯсмал ри тварттасыт ‘Мужчины сетью перего-
родили (именно) пойменную речку’ (Ио – От – Оо – Д1), ср.:

Āри ӯсмал йкатн тварттавес ‘Припойменную речку 
перегородили сетью (именно) мужчины (а не кто-либо дру-
гой)’ (Оо – От – Ин – Д3).

Логическое ударение не только обусловливает выбор 
типа спряжения, порядок слов и морфологическое оформ-
ление членов предложения, но и вызывает перестройку 
структуры самой конструкции, изменения ее количествен-
ного состава. Эта особенность проявляется в том, что слово, 
обозначающее адресат (исполнителя, объект, побудителя) 
действия, который необходимо выделить, как бы второй раз 
возникает в предложении. При этом первый раз оно обо-
значает предмет, а второй – замещается соответствующим 
местоимением в 3-м лице, выступающим как бы в функции 
артикля, но помещенным после того слова, к которому от-
носится по смыслу. В предложении только это артиклевое 
местоимение выделяется логическим ударением и поме-
щается перед сказуемым, например: 

Лпкаӈ ква ннил сртын пиркта таве мис букв. ‘Про-
давщица сначала хлеб (именно) бригаде отпустила’ (Ио – От 
– Ао – Ав – Д1);

Тēплохот тав рӈхи ‘Теплоход, (именно) он сигналит’ (Ио 
– Ио – Д1);

Нврамыт тн пкв паттгыт букв. ‘Дети, (именно) 
они шишки сшибают’ (Ио – Ио – Оо – Д1);

йкат тн хп, тӯп врēгыт букв. ‘Мужчины (именно) 
они лодки и весла делают′ (Ио – Иo – Оо – Д1).

Ср. первые два предложения без выраженного логиче-
ского ударения: 

Лпкаӈ ква сртын пиркта ннил мӣс букв. ‘Продавщи-
ца сначала бригаде хлеб отпустила’ (Ио – Ао – От – Д1);

Тēплохот рӈхи ‘Теплоход сигналит’ (Ио – Д1). 
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Логическое ударение в конструкциях 
с глаголом-сказуемым

с интранзитивной и транзитивной семантикой

§ 65. Если сказуемое выражено непереходным глаголом, то 
при субъекте действия, воспринимаемом как определённый, 
употребляются такие конструкции, в которых имя, выступа-
ющее в функции подлежащего, сопровождается местоиме-
нием в 3-м лице в соответствующем числе; это местоимение 
употребляется в артиклевой функции, но в предложении оно, 
как правило, выделяется логическим ударением, например:

Вāсыт тн мӯрсгыт ‘Утки, это они ныряют в воду’ (букв. 
‘ныряют беспрерывно’) (Ио – Ио – Д1); 

Āтям тав торвиньты ‘Отец, (именно) он храпит’ (Ио – 
Ио – Д1). 

В других родственных и неродственных языках суще-
ствительные, обозначающие определённые для говорящего 
предметы, употребляются в родительном или винительном 
падежах с соответствующими аффиксами. В мансийском же 
языке логическое ударение в отдельных случаях заменяет 
эти морфологические средства. 

Логическое ударение присуще не каждому предложению. 
Отсутствие сколько-нибудь ярко выраженного логического 
ударения характеризует предложение как нейтральное со-
общение. Интонация в таких предложениях ровная, без из-
менения тона. Примеры показывают отсутствие выделения 
какого-либо из членов предложения: 

Аннэ сйны скватас ‘Анна разбила чашку’ (Ио – Оо – Д1); 
Ракв нй харыгтас ‘Дождь потушил пожар’ (Ио – Оо – Д1);
Ам ви лап-пантсум ‘Я закрыл(а) дверь’ (Ио – Оо – Д1). 
Таким образом, логическое ударение, подчёркивая то 

или иное слово, способствует выделению предмета или 
действия из ряда других или уточнению грамматическо-
го значения завершённости, законченности действия, 
выражению лексико-грамматического значения модаль-
ности действия, подчёркивает грамматическое значение 

определённости / неопределённости предмета и помогает 
во всех случаях выразительности и точности при передаче 
информации. Кроме того, логическое ударение может вли-
ять на грамматическое оформление членов предложения, 
на порядок слов, а также может подвергать изменению ко-
личественный состав членов предложения.

Выше мы рассмотрели конструкции, в которых сказуе-
мое выражено глаголом со значением переходности /непе-
реходности. Во всех этих предложениях логическим ударе-
нием может быть выделен любой член предложения в зави-
симости от того, какое смысловое содержание вкладывается 
в выс казывание (см. примеры в § 64-65). 

Логическое ударение в конструкциях 
с глаголом-сказуемым с каузативной семантикой

Объект действия, обозначенный именем в основном падеже
§ 66. В конструкциях со сказуемым, выраженным глаго-

лом в форме безобъектного спряжения, смысловой инто-
нацией подчёркиваются слова, обозначающие логически 
прямой объект действия (Oо). Такое выделение имеет це-
лью показать, что именно данный объект подвергается дей-
ствию: 

Омам Лвтиян вй врылтас ‘Мама попросила Клавдию 
сшить (именно) кисы’ (По – Ин – Оо – Д1); 

Кӯсяюв Микколкан тыньсяӈ сагылтаптас ‘Наш хозяин по-
просил Николая сплести (именно) аркан (~тынзян)’ (По – Ин 
– Оо – Д1). 

В предложениях такого рода логическим ударением мо-
жет быть выделено и слово, обозначающее реального испол-
нителя действия, например: 

Омам вй Лвтиян врылтас ‘Мама попросила сшить ки-
сы (именно) Клавдию’ (По – Оо – Ин – Д1); 

Начальникув нпак пухāлтēрын хассылтаптас ‘Началь-
ник попросил (именно) своего бухгалтера написать бумагу’ 
(По – Оо – Ин – Д1). 
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В приведённых выше двух разновидностях предложе-
ний без изменения структуры предложения логическим 
ударением не может быть выделено слово, обозначающее 
побудителя действия (По). 

В конструкциях со сказуемым, выраженным глаголом 
в форме объектного спряжения, логическим ударением 
выделяется слово, обозначающее реального исполнителя 
действия (Ин). Такое акцентирование имеет целью пока-
зать, что выделен из нескольких известных именно данный 
субъект и он производит действие: 

Ам сахи хансанум Ёхыр кван якталтаптысанум ‘Я орна-
менты для сахи (верхняя женская одежда) попросила выре-
зать (именно) жену Егора’ (По – Оо – Ин – Д2); 

Омам виг Лвтиян врлтасаге ‘Мама попросила сшить 
кисы (именно) Клавдию’ (По – Оо – Ин – Д2). 

В предложениях этой группы логическим ударением не 
выделяются слова, обозначающие побудителя действия (Пн 
и объект действия (Оо). 

В конструкциях со сказуемым, выраженным глаголом в 
форме субъектно-пассивного спряжения, логическим уда-
рением выделяется слово, обозначающее реального испол-
нителя действия (Ин):

Омамн виг Лвтиян врылтавесыг ‘Мама попросила 
сшить кисы (именно) Клавдию’ (ПН – Оо – Ин – Д3); 

Āгимн вс пуӈк катин титтӯвес ‘Моя дочка позволила 
съесть (именно) кошке голову утки’ (Пн – Оо – Ин – Д3). 

В этих конструкциях логическим ударением не выделя-
ется объект действия (Оо) и побудитель действия (Пн).

В предложениях, когда логически прямой объект выра-
жен именем в основном падеже, смысловой интонацией 
может быть выделен глагол-сказуемое в форме безобъ-
ектного, объектного и субъектно-пассивного спряжения. 
И каждый раз такое выделение имеет целью показать, что 
действие, которое предполагалось привести в исполнение, 
уже совершено или уже начало осуществляться, или обяза-
тельно будет сделано: 

Омам Лвтиян вй врылтас ‘Мама уже попросила Клав-
дию сшить кисы’ (По – Ин – Оо – Д1); 

Омам Лвтиян виг врлтасаге ‘Мама Клавдию уже по-
просила сшить кисы’ (По – Ин – Оо – Д2);

Омамн виг Лвтиян врылтавесыг ‘Мама уже попросила 
Клавдию шить кисы’ (Пн – Оо – Ин – Д3 или Пн – Ин – Оо – Д3).

Объект действия, обозначенный именем 
в творительном падеже

§ 67. В конструкциях со сказуемым, выраженным гла-
голом в форме безобъектного спряжения, с помощью ло-
гического ударения выделяется слово, обозначающее ре-
ального исполнителя действия (Ио. Такое выделение име-
ет целью показать, что именно данное лицо производит 
действие. В таких ‘конструкциях логическим ударением 
не может быть выделено слово, обозначающее объект дей-
ствия (От), побудителя действия (По) или само действие 
(Д1), например: 

Омам Лвтия виг врылтас ‘Мама попросила (именно) 
Клавдию сшить кисы’ (По – Ио – От – Д1);

Ам мхум сил айтсум ‘Я (именно) этих людей попросила 
пить чай’ (По – Ио – От – Д1);

Антюпка аким мисэ пумыл пины ‘Мой дядя Антип (имен-
но) корове кладёт сено’ (По – Ио – От – Д1). 

В конструкциях со сказуемым в форме объектного спря-
жения логическим ударением выделяется слово, обознача-
ющее объект действия (От), Такое выделение имеет целью 
показать, что именно на данный объект (один из несколь-
ких известных) направлено действие: 

Омам Лвтия вил врылтастэ ‘Мама попросила Клав-
дию сшить (именно) кисы’ (По – Ио – От – Д2);

Тамара Мрьятэ супыл нтылтастэ ‘Тамара попросила 
(свою) Марию сшить (именно) платье’ (По – Ио – От – Д2);

Кӯсяй лēсьниканэ лн пквсамыл врылтаптысанэ ‘На-
чальник попросил своих лесников заготовить плановых се-
мян (кедровых семян) (По – Ио – От – Д2).
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В этом предложении объект выражен сочетанием двух 
слов лн пквсам, они произносятся оба с одинаковой ин-
тенсивностью. 

В конструкциях этой группы логическим ударением ни-
когда не выделяются побудитель (По) и исполнитель (Ио 
действия). 

В конструкциях со сказуемым в форме субъектно-пас-
сивного спряжения логическим ударением может быть 
выделено слово, обозначающее объект действия (От) или 
побудителя действия (Пн). Такое акцентирование послед-
него (побудителя) имеет целью показать, что именно дан-
ный субъект производит действие: 

Oмамн Лвтия вил врылтвес ‘Мама попросила Клав-
дию сшить (именно) кисы’ (Пн – Ио – От – Д3);

Лвтия вил омамн врылтвес ‘(Именно) мама попро-
сила Клавдию сшить кисы’ (Ио – От – Пн – Д3). 

В этих конструкциях без изменения структуры пред-
ложения логическим ударением не может быть выделено 
слово, обозначающее реального исполнителя действия 
(Ио).

В предложениях, когда логически прямой объект обо-
значен именем в косвенном падеже, смысловой интонаци-
ей может быть выделено сказуемое, выраженное глаголом 
в форме объектного и субъектно-пассивного спряжения: 

Омам Лвтия вил врылтстэ ‘Мама уже попросила 
Клавдию сшить кисы’ (По – Ио – От – Д2);

Учӣтель нврамыт нпакыл ханьсювлаптысанэ ‘Учитель 
детей уже обучил грамоте’ (По – Ио – От – Д2);

Омамн Лвтия вил врылтвес ‘Мама уже попросила 
Клавдию сшить кисы’ (Пн – Ио – От – Д3).

Для большей наглядности различий между двумя па-
раллельными группами синтаксических конструкций, 
в одной из которых объект обозначен именем в основ-
ном падеже, в другой – в творительном падеже, составим 
таблицу различных вариантов логического ударения в 
предложениях. 

I группа II группа

Объект

Имя в основном 
падеже

Имя в творит. 
падеже

С
К
А
З
У
Е
М
О
Е

В безобъектной 
форме

По – Ин – Оо – Д1
По – Оо – Ин – Д1
По – Ин – Оо – Д1

нет соотв.
По – Ио – От – Д1
нет соотв.

В объектной 
форме

нет соотв.
По – Оо – Ин – Д2
По – Ин – Оо – Д2

По – Ио – От – Д2
нет соотв.
По – Ио – От – Д2

В субъектно-
пассивной форме

нет соотв.
Пн – Оо – Ин – Д3
Пн – Оо – Ин – Д3
Пн – Ин – Оо – Д3

Пн – Ио – От – Д3
нет соотв.
Пн – Ио – От – Д3
Ио – От – Пн – Д3

Таким образом, в тех разновидностях предложений (см. 
§ 66), где объект выражен словом в основном падеже (Оо), 
а сказуемое – глаголом безобъектного спряжения (Д1), ло-
гическим ударением выделяются слова, обозначающие ре-
ального исполнителя действия (Ин), объект действия (Оо), а 
также само действие (Д1). Если сказуемое выражено глаго-
лом объектного спряжения (Д2), то смысловой интонацией 
выделяются слова, обозначающие реального испол нителя 
действия (Ин) и само действие (Д2); если сказуемое выраже-
но глаголом субъектно-пассивного спряжения (Д3), то логи-
ческим ударением выделяется слово, обозначающее реаль-
ного исполнителя действия (Ин) и само действие (Д3). 

Следовательно, в другой разновидности предложений 
(см. § 66), где объект выражен словом в творительном па-
деже (От), а сказуемое – глаголом в форме безобъектного, 
спряжения (Д1) логическим ударением может быть выделе-
но только то слово, которое обозначает реального исполни-
теля действия (Ио); если же сказуемое выражено глаголом в 
форме объектного спряжения (Д2), то логическим ударени-
ем выделяется только то слово, которое обозначает объект 



110 111

действия (От) или само действие (Д2); если сказуемое вы-
ражено глаголом в форме субъектно-пассивного спряжения 
(Д3), то логическим ударением могут быть выделены толь ко 
те слова, которые обозначают объект действия (От), побу-
дитель действия (Пн) и само действие (Д3). Логическое уда-
рение во всех этих случаях употребляется в выделительных 
целях. Падая на глагол-сказуемое, оно способствует выраже-
нию грамматического значения завершенности действия. 

Логическое ударение и инверсия
§ 68. В лингвистической литературе существуют раз-

личные трактовки термина «инверсия». Так, например, 
И.И. Ковтунова в статье, посвященной этому вопросу, пи-
шет: «Понятие инверсии применяется по отношению к раз-
ным явлениям. Нередко оно отождествляется с «обратным» 
порядком следования подлежащего и сказуемого. В других 
случаях инверсией называют необычное место любого сло-
ва, приводящее к его «смысловому выделению» [Ковтунова, 
1965, с. 167]. Автор статьи считает последнюю дефиницию 
«наиболее неопределённым применением термина». Далее 
отмечается, что «иногда к инверсии относят перемещения, 
вызванные «актуализацией членов синтагмы», или «чаще 
всего это понятие связывается со стилистическими функ-
циями порядка слов, но не всегда порядок слов, квалифи-
цируемый как инверсия, действительно обладает стилисти-
ческой в строгом смысле слова значимостью» [Ковтунова, 
1965, с. 167]. 

Приведенные определения термина «инверсия» показы-
вают, что в данное лингвистическое явление каждый уче-
ный вкладывает свое понимание той или иной сущности в 
языке. 

Для характеристики фактов необычного расположения 
то го или иного слова в мансийском предложении мы исхо-
дим из наиболее точного, по нашему мнению, определения 
инверсии, данного О.С. Ахмановой. Под этим термином 
она понимает «нарушение обычного расположения (по-

рядка следования) составляющих предложения слов и сло-
восочетаний, в результате чего переставленный элемент 
предложения оказывается выделенным и, таким образом, 
привлекает к себе внимание (приобретает особую психо-
логическую или стилистическую коннотацию)» [Ахманова, 
1966, с. 176]. 

Такой подход к анализу языкового материала в исследу-
емом нами языке способствует выявлению причин много-
численных вариантов перестановки слов в предложении, а 
также установлению причин различных морфологических 
изменений в членах этих предложений, а иногда и измене-
ний в количественном составе членов предложения, обу-
словленных различными вариантами смыслового содержа-
ния предложения, возникающими под воздействием логи-
ческого ударения. 

Итак, в мансийском языке мы под инверсией понимаем 
любое перемещение слова с его «обычного» места под воз-
действием логического ударения, вызванное стремлени-
ем говорящего к максимальной точности в высказывании. 
Следует подчеркнуть, что переставляемый при этом или 
морфологически изменившийся член предложения сохра-
няет свою функциональную значимость. 

Как отмечалось выше (см. § 56-62), в мансийском языке 
сказуемое обычно стоит в конце предложения, подлежащее 
тяготеет к началу предложения, определение помеща ется 
перед определяемым, все подчиненные члены предложе-
ния находятся перед подчиняющими, а слова, выражающие 
обстоятельства образа действия, причины, цели, времени и 
места, размещаются непосредственно перед сказуемым. О 
подобных явлениях в самодийских языках Н.М. Терещенко 
пишет следующее: «…тяготение сказуемого к концу предло-
жения является проявлением свойственной самодийским 
(и, шире, уральским) языкам общей синтаксической зако-
номерности: зависимые члены предложения помещаются 
перед тем словом, с которым они связаны по способу под-
чинения» [Терещенко, 1973, с. 289]. 
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В мансийском языке имя в творительном падеже, обо-
значающее объект действия, стоит непосредственно перед 
ска зуемым, если это место не занято другим словом (напри-
мер, прямым дополнением), выделенным посредством ло-
гического ударения. Слова, обозначающие обстоятельство 
времени и места, иногда могут быть помещены перед под-
лежащим, но лишь в том случае, если они характеризуют 
предложение в целом, а не сказуемое.

В мансийском предложении могут быть произведены 
следующие необычные перемещения его членов под воз-
действием логического ударения: 

а) Подлежащее помещается после сказуемого в двучлен-
ном предложении, например: Ёхтыс тав ‘Пришел он’ (т.е. 
‘ожидали другого’, без инверсии: Тав ёхтыс ‘Он пришёл’); 
Сорумн та патсыг сас аквторыг кваг йкаг ‘И умерли оба 
одновременно жена и муж’. В этом предложении совершен-
но необычный для мансийского языка порядок слов: ска-
зуемое, выраженное сочетанием слов сорумн та патсыг ‘и 
умерли’, стоит в начале предложения, обстоятельство (об-
раза действия) сас аквторыг ‘оба одновременно’ следует за 
сказуемым, и лишь в конце предложения стоит подлежащее 
– исполнитель действия. Без инверсии было бы: кваг йкаг 
сас аквторыг сорумн та патсыг ‘Жена и муж оба одновре-
менно и умерли’.

б) Подлежащее переставлено после обстоятельства ме-
ста: Ӯс ёлыплт тирсини кваг йкаг лг ‘За городом живут 
(именно) жена и муж – крестьяне’. Здесь обстоятельство ӯс 
ёлыплт ‘за городом’ стоит в начале предложения, и лишь 
за ним следует подлежащее, выраженное словосочетанием 
тирсини кваг йкаг ‘жена и муж – крестьяне’. Без инверсии 
было бы: Тирсини кваг йкаг ӯс ёлы-плт лг ‘Жена и муж – 
крестьяне за городом живут’, букв. ‘под городом’. 

 Выше отмечалось, что логически выделяемое слово, как 
правило, помещается непосредственно перед сказуемым. 
Однако если нужно особенно интенсивно выделить это сло-
во, то оно может ставиться после сказуемого, в конце пред-
ложения. Такие слова могут выражать: 

а) обстоятельство образа действия: 
Йигирисе та ньситэ ёмсякв ‘Сестрёнку он содержит 

(именно) хорошо’, без инверсии: Йигирисе ёмсякв та нь-
ситэ ‘Сестрёнку он хорошо содержит’; Ань н нматыр ат 
лвыс вассыг ‘Эта (та) женщина не сказала больше (имен-
но) ничего’, без инверсии: Ань н вассыг нматыр ат лвыс 
‘Эта (та) женщина больше ничего не сказала’; Āрка Мн-
тари пормaсыт: олнэ, срнитэ тав ктн та патсыт, тав 
та тыналахтуӈкве патыс трум лвум сирл ‘Имущество 
Арка-Мантари: деньги, золото перешло в его (мальчика) 
руки, теперь он начал торговать (именно), как было сужде-
но небесами’, без инверсии: Āрка Мнтари пормасыт: олнэ, 
срнитэ трум лвум сирл тав ктн та патсыт, тав та 
тыналахтуӈкве патыс ‘…как было суждено небесами, в его 
(мальчика) руки перешло, теперь он торговать начал’; 

б) обстоятельство времени: 
Акв хум ты ёхтыс ӈк нтум юи-плт ‘Вот пришёл ка-

кой-то мужчина, лёд прошёл, (именно) после того’, без ин-
версии: ӈк нтум юи-плт акв хум ты ёхтыс ‘Лёд прошёл 
(после того) один мужчина вот и пришёл’; Наӈ мнь нёлп-
самп нкве лмын мнь порат ‘Ты с мелкими чертами лица 
(женщиной), оказывается, была в молодости’, без инверсии: 
Наӈ мнь порат мнь нёлп-самп нкве лмын Ты в молодости 
с мелкими чертами лица (женщиной), оказывается, была’; 

в) обстоятельства места: 
Āсе тотвес, ӯнттӯвес кснаколн ‘Его отца увезли, посади-

ли (именно) в тюрьму’, без инверсии: Āсе тотвес, кснаколн 
ӯнттувес ‘Его отца увезли, в тюрьму посадили’; Нх-н-
глапас ос ляпа та лакви пасан втан ‘Вышел он из воды и 
(начал) близко подкрадываться к столу’, без инверсии: 
Нх-нглыс ос пасан втан ляпа та лакви ‘Вышел он из воды 
и к столу близко (начал) подкрадываться’; Пыгрись холыт 
хтал та мӣны хӯрум нaӈк тытн ‘Мальчик назавтра идёт 
(именно) к трём лиственницам’, без инверсии: Пыгрись хо-
лыт хтал хӯрум нaӈк тытн та мӣны ‘Мальчик назавтра к 
трём лиственницам идёт’; Ань тав та ханувьяс, аман ань иӈ 
тови тот ‘(Этот) он вот прилип (на сиденье лодки), то ли 
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все ещё (там сидит) гребёт (на вёслах) там’, без инверсии: … 
аман ань иӈ тот тови ‘… то ли всё ещё там гребёт (на вёс-
лах)’; Мсьнквēг порнэквēг аквъёт лг тнттетн пвылт 
‘Мощнэ и порнэ живут вдвоём в отдельной деревне′ без ин-
версии: Мсьнэквēг порнэквēг тнттетн пвылт аквъёт 
лг ‘Мощнэ и порнэ в отдельной деревне вдвоём живут’. 

Усиленное интонационное подчёркивание обстоя-
тельства места, кроме инверсии, передаётся посредством 
оформления имени существительного суффиксам одного 
из местных падежей и его сочетания с наречным словом 
тот ‘там, всегда выделяемого логическим ударением. Эти 
обстоятельственные слава могут стоять рядам или быть 
разъединенными каким-либо словом или группой слов, на-
пример: Ань ялпыӈ колт пыгрись тот ханьситэ ‘Он (купец) 
(именно) в церкви мальчика в священном дoме там узнаёт’ 
или Ань пыгрись ялпыӈ колт тот ханьситэ ‘Он (купец) маль-
чика в церкви там узнаёт’. Здесь в первом предложении 
два первых обстоятельственных слова из комплекса ялпыӈ 
колт ‘в священном доме’ стоят непосредственно перед до-
полнением пыгрись ‘мальчик’, третье же слово из них, тот 
‘там’, помещено после этого дополнения непосредственно 
перед сказуемым. Во втором предложении все обстоятель-
ственные слава ялпыӈ колт тот стоят рядом и помещены 
непосредственно перед сказуемым. Однако и в первом, и во 
втором вариантах предложений не чувствуется нарушения 
обычного порядка слов, эти перестановки в предложении 
допускаются без ущерба для смысла; 

г) обстоятельства цели: 
Ос наӈ ос манарыл майвēсн акин ӯс хтаӈкве? ‘А тебе что 

дали (родные) город твоего свёкра обвести вокруг?’, без 
инверсии: Ос наӈ ос акин ӯс хтаӈкве манарыл майвēсн? ‘А 
тебе твоего свёкра город обвести вокруг что же (родные) 
дали?’; лмхлас хп вви тувнув тлматыглан мгыс… ‘Че-
ловек лодку просит, чтобы неподалёку съездить’, без инвер-
сии: лмхлас тувнув тлматыглан мгыс хп вви ‘Чело-
век неподалёку ездить лодку просит’; Таияге акван-пӯхтг 

алхатуӈкве ‘Те схватятся драться’, без инверсии: Таияге ал-
хатуӈкве акван-пӯхтг ‘Те драться схватятся’; Ӯс янытыл та 
минсыт сунсыглахтуӈкве ‘(Они) все по городу отправились 
(гулять), (чтобы) осматривать (его)’, без инверсии было бы: 
Ӯс янытыл сунсыглахтуӈкве та минасыт ‘(Они) по городу 
осматривать его и отправились’. 

При обычном порядке слов обстоятельства цели предше-
ствует личноглагольной форме сказуемого. 

Дополнения (как прямое, так и косвенное) тоже могут 
быть помещены после сказуемого, например: ква-пыгрись 
лнэ мгыс сяр патытн спитам кол ‘Для проживания Эк-
ва-пыгрися в самой передней части (дома) он приготовил 
комнату’, без инверсии: ква-пыгрись лнэ мгыс кол сяр па-
тытн спитам ‘Для проживания Эква-пыгрися комнату в 
самой передней части (дома) он приготовил’; Āкв, мнрыг 
пӯтн тратаслын паль хантыл? ‘Бабушка, почему ты котёл 
свой заправила ушной серой?’ (фольклор), без инверсии: 
Āкв, пӯтн манрыг паль хантыл тратаслын?; Сяр ёмсякв 
пасан втан тув лльмытас, та консыгтавес ктпалнл ‘Он 
совсем близко к столу встал и (тот) схватил (его) за руку’, 
без инверсии: … люльмытас, ктпалнл та консыгтавес; 
Ам тотсум охсар йка хйталлум н ‘Я в жёны взял за-
сватанную лисом девушку’, без инверсии: Ам охсар йка 
хйталтум н тотсум ‘Я засватанную лисом девушку (в 
жёны) взял’. При обычном порядке слов дополнение пред-
шествует сказуемому.

Глагольная приставка также мажет находиться после ска-
зуемого, быть оторванной от него и выделенной логиче-
ским ударением, например: Ань пӯтыӈ хӯлан пēтн нлув 
‘Этих (тех) рыб опустите же в котёл (варить)’ (Оо – Д1 – Гпр); 
Хӯлпанув ӯнтталасанув, втн пēримат хот ‘Мы ставили 
сети, а ветер их, оказывается, (именно в верёвку) скрутил’ 
(Ин – Д3 – Гпр). 

Нарушением обычного порядка слов является и то, что 
усилительная частица (та) отрывается от сказуемого и ста-
вится в начале предложения, например: Та кос мнь мсьнэ 
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гииг пгыг ӯрхатг, снēн ат ёхты ‘И вот дочка и сын моло-
дой мощнэ очень ждали (мать), но она не пришла’, без ин-
версии: Мнь мсьнэ гииг пгыг та кос ӯрхатг … ‘Дочь и 
сын молодой мощнэ и вот ждут (мать) …’. 

В мансийском языке нарушение последовательности 
протекания действий в предложениях, следующих одна за 
другим, также воспринимается как инверсия, например: 
Акваг карыгн ссигн пуруӈкве воратаве, тув ёхтыс ‘Вот-вот 
собаки укусят (её), пришла она туда’, без инверсии: Тув ёх-
тыс, карыгн ссигн акваг пуруӈкве воратаве ‘Пришла она 
туда, собаки вот-вот укусят (её)’; Нньсакванэ тсанэ, пӈк 
вит нытэ кональ равтасастэ, ӣснас ви пӯнсыгтлыс ‘Он 
(тот мужчина) хлебные крошки съел, а грязную воду в чаш-
ке выплеснул, открыл створку окна’, без инверсии: Нньсак-
ванэ тсанэ, иснас ви пӯнсыгтлыс, пӈк вит нытэ кональ 
равтасастэ ‘Он (тот мужчина) хлебные крошки съел, от-
крыл створку окна, грязную воду в чашке выплеснул’.

Придаточные предложения, характеризующие условия 
совершения главного действия, тоже могут быть помеще-
ны после сказуемого главного предложения, обычно же они 
стоят перед главным предложением, например: Ам, – лви, 
– атст солковил мыглум, ри ке ‘Я, – говорит, – пятьсот 
рублей тебе дам, нужно если’, без инверсии: Ам, – лви, – ри 
ке, атст солковил мыглум или: ри ке, ам, – лви, – атст 
солковил мыглум ‘Я, – говорит, – нужно если, пятьсот рублей 
тебе дам’, или: ‘Нужно если, я, – говорит, – пятьсот рублей 
(тебе) дам’. 

Из всех названных выше членов предложения самое 
устойчивое положение занимает определение к имени. Оно 
всегда помещается непосредственно перед определяемым 
словом. Если же определение ставится после определяемо-
го слова, то оно теряет свои функции и выступает в роли 
именного сказуемого, например: Восьрам пунпа хӯрум хп-
тытем ӯлыӈыг хйтгыт ‘Мои три быка-оленя с бежевым 
мехом весело бегут’ здесь определение стоит перед именем 
существительным, к которому оно относится, и выступает в 

функции собственного определения; Хптум восьрам пунпа 
‘У моего быка-оленя – бежевы мех’, здесь словосочетание 
‘бежевый мех’ помещается после имени существительно-
го и становится именным сказуемым. В этой функции оно 
изменяется по числам, например: Хӯрум хптум восьрам 
пунпат или Хӯрум хптум восьрамыт ‘Мои три быка-оленя 
– бежевые’ (букв. ‘бежевошерстные’). 

Следовательно, инверсия определения не допускается, 
хотя оно может выделяться логическим ударением. 

В случае с притяжательным определением дело обсто-
ит несколько иначе: между логически выделяемым опре-
делением и не выделяемым имеется различие, например: 
тям кол ‘дом отца’ (букв. ‘отец дом’), ср.: тям тав клэ 
или тям колэ ‘дом именно отцовский’ (букв. ‘отец он дом 
его’); слы ньт ‘рог оленя’ (букв. ‘олень рог’), ср.: слы тав 
ньтэ или слы ньтэ ‘рог именно олений’ (букв. ‘олень он 
рог его’). Таким образом, при необходимости логического 
выделения определения с притяжательным суффиксом по-
является плеонастическое местоимение к имени в соответ-
ствующем числе, лице, и это местоимение выделяется логи-
ческим ударением. Кроме того, слово, обозначающее пред-
мет принадлежности, в таком словосочетании обязатель но 
оформляется притяжательным суффиксом. 

Имя в направительном падеже, выделяемое логическим 
ударением и обозначающее побудителя действия, ста вится 
непосредственно перед сказуемым:

Нста ква пувлын кол пумврн мхмытн плтылтавес 
‘Косари попросили тётку Настю затопить баню’ (Ио – От – 
Пн – Д3). 

Здесь возможна и такая перестановка членов предложе-
ния: (От – Ио – Пн – Д3). 

Примечание. Последний вариант перестановки членов 
предложения не влечет за собой изменения смыслового со-
держания предложения и грамматического оформления его 
членов, и по этой причине этот вариант перестановки слов 
нельзя рассматривать как инверсию. 
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Точно так же непосредственно перед сказуемым может 
стоять имя в направительном падеже, обозначающее реаль-
ного исполнителя действия, если при этом слово, обозна-
чающее объект действия, оформлено основным падежом23, 
в других же случаях именно объект, обозначенный именем 
в твори тельном падеже, ставится непосредственно перед 
сказуемым, например: 

Лпкаӈ ква саквняланэ мори мхумн миманэ ‘Продавщи-
ца дробь чужим людям, оказывается, раздала’ (По – Оо – Ин 
– Д2); 

Кпитан йкан тēплохот пормасыт нлми втан ты 
пвлыӈ мхумн лмтаптувēсыт ‘Капитан попросил людей 
из этой деревни перетаскать на берег груз для теплохода’ 
(Пн – Оо – Ин – Д3).

Когда сказуемое выражено глаголом в безобъектном 
спряжении, имя в основном падеже, обозначающее адре-
сат действия, обычно ставится перед именем в творитель-
ном падеже, обозначающим объект действия. Когда адресат 
действия воспринимается говорящим как определенный, 
слово, называющее его, обозначается дважды, при этом 
первый раз существительным, а второй – местоимением, 
употребленным в артиклевой функции и таким образом 
связанным с тем предметом. В предложении лишь это ме-
стоимение ставится непосредственно перед сказуемым и 
выделяется интонацией (аналогичные случаи см. в § 65) на-
пример: 

Совхосӯв спакыл пирктирув таве туп мис ‘Наш завхоз 
дал сапоги только бригадиру’ (Ио – От – Ао – Ав – Д1). 

После слова в творительном падеже, обозначающего 
объект действия, может стоять имя в основном падеже, вы-
ражающее исполнителя действия (Ио); без выделения его 

логическим ударением это слово не ставится рядом со ска-
зуемым: Слыӈ суныл нврамыт ёхтысыт ‘На оленьей нарте 
приехали (именно) дети’ (От – Ио – Д1). 

Имя в творительном падеже, обозначающее объект дей-
ствия, может стоять в начале предложения в тех случаях, 
когда сказуемое выражено глаголом в субъектно-пассивном 
спряжении, если при этом слово, выражающее реального 
исполнителя действия, выделяется логическим ударени-
ем, и предмет (лицо), обозначающий его, воспринимается 
как определённый. Соответствующий субъект здесь также 
обозначается дважды и оба слова ставятся рядом со сказу-
емым: сначала существительное, обозначающее предмет, 
затем указывающее на него местоимение, выделенное ло-
гическим ударением: 

Пувлын кол мхмытн Нста ква тав плтылтавес ‘Люди 
попросили (именно) тётку Настю затопить баню’ (От – Пн – 
Ио – Мо – Д3). 

Если логической интонацией выделяется сказуемое, то 
допускается следующий порядок слов: в начале предложе-
ния стоит слово, обозначающее исполнителя действия, за-
тем следует имя, обозначающее побудителя действия, а пе-
ред сказуемым стоит объект действия: 

Нста ква мхмытн пувлын кол плтылтавес ‘Люди уже 
попросили тетку Настю затопить баню’ (Ио – Пн – От – Д3).

Возможен и другой вариант: в начале предложения стоит 
слово, обозначающее побудителя действия, за ним – слово, 
обозначающее исполнителя действия, а далее так же, как и 
в предыдущем варианте: 

Мхмытн Нста ква пувлынколыл плтылтавес (пере-
вод тот же) (Пн – Ио – От – Д3). 

В последних двух предложениях от перестановки двух 
первых компонентов смысловое содержание предложения 
и морфологическое оформление членов предложения не 
меняются, и поэтому мы не считаем подобную перестанов-
ку инверсией.

В тех случаях, когда делается особенно силь ное логиче-
ское ударение на слове, обозначающем побудителя действия 

-----------------------------------------------------------------------
9 В ненецком и энецком языках также отмечается перемещение членов 
предложения (в частности, прямого дополнения) под воздействием логиче-
ского ударении [см. Терещенко, 1973, с. 284-285].
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или исполнителя, это слово может быть поставлено после 
сказуемого, в самый конец предложения, например: 

Сасгум камка сагылттас акитн ‘(Мой) дядя попросил 
плести гимгу (рыболовную снасть) именно своего деда’ (По 
– Оо – Д1 – Ин). 

В зависимости от смысла предложения возможны следу-
ющие варианты порядка слов: 

Мн пēрмер-кӯсяюв силос мгыс вӈхал хилылтаптувēсув 
‘Нас хозяин-фермер для силоса яму вырыть попро сил’ (Ио 
– Пн – Ап – От – Д3); 

Пермер-кӯсяюв силос мгыс вӈхал хилылтаптувēсув ман 
‘Хозяин-фермер для силоса яму вырыть попросил нас’ (Пн 
– Ап – От – Д3 – Ио); 

Мн пēрмер-кӯсяювн силос мгыс вӈхал хилылтаптувēсув 
‘Нас хозяин-фермер для силоса яму вырыть уже попросил’ 
(Ио – Пн – Ап – От – Д3); 

Мн силос мгыс вӈхал хилылтаптувēсув пēрмер-кӯсяювн 
‘Нас для силоса яму вырыть попросил хозяин-фермер’ (Ио – 
Ап – От – Д3 – Пн). 

Когда сказуемое выражено глаголом в форме безобъект-
ного (Д1) и объектного спряжения (Д2), также существуют 
различные варианты расстановки членов предложения, 
смысловое содержание которых не совпадает со смысловым 
содержанием и грамматическим оформлением тех предло-
жений, которые приведены выше. Факты инверсии свиде-
тельствуют о том, что порядок слов в мансийском языке не 
является застывшим, как принято было считать прежде. Од-
нако следует отметить, что варианты перестановки членов 
предложе ния не бесконечны и не произвольны. Они связа-
ны со смыслом сообщения. Инверсия применяется для до-
стижения наибольшей чёткости передаваемой мысли. 

Перестановку того или иного слова в конец предложения 
под воздействием логического ударения нельзя считать 
свидетельством того, что нарушение порядка слов в ман-
сийском языке произвольно. Отметим, что несоблюдение 
установившихся в языке норм ведёт к нарушениям грамма-
тической стройности системы этого языка. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 69. Во всех конструкциях, в которых сказуемое выра-
жено глаголом в форме безобъектного, объектного и субъ-
ектно-пассивного спряжения, объект действия может быть 
выражен именем в основном или творительном падеже. 
Слово, обозначающее исполнителя действия, может быть 
оформлено основным падежом или направительным. Та 
или иная морфологическая форма слова употребляется в 
предложении при определённых условиях. 

Члены предложения в конструкциях с глаголом-
сказуемым в форме безобъектного спряжения

§ 70. В предложении с глаголом-сказуемым в форме 
6езобъектного спряжения может быть два основных члена: 
подлежащее и сказуемое (если глагол непереходный); три 
основных члена: подлежащее, прямое дополнение и сказу-
емое; четыре: подлежащее, прямое дополнение, косвенное 
дополнение и сказуемое (если глагол переходный); и пять: 
подлежащее, прямое дополнение, косвенное дополнение, 
еще одно косвенное дополнение с послелогом и сказуемое 
(если глагол каузативный).

Сказуемое – непереходный глагол
§ 71. В предложении всего два основных члена: подлежа-

щее и сказуемое. Подлежащее, имя в основном падеже24, с 
глаголом-сказуемым согласуется в числе и лице, например: 

Āмп уи ‘Собака плывёт’ (Ио – Д1); 
Ниӈтуйт рӈхи ‘Паровоз гудит’ (букв. ‘кричит’) (Ио – Д1). 
Однако при сказуемом, непереходном глаголе, может 

быть и три основных члена, если исполнитель действия вы-
деляется говорящим из ряда других возможных предметов 
(лиц), способных заменить его: сказуемое и два подлежа-
щих, например: 

-----------------------------------------------------------------------
24 Основной падеж имени в мансийском языке не имеет суффиксального 
показателя.
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Āтям тав ёхтыс ‘Отец (именно) он пришёл’ (Ио – Ио – 
Д1). Здесь подлежащее как бы повторяется еще раз через 
местоимение 3-го лица тав. 

Сказуемое – переходный глагол
§ 72. В предложении три основных члена: подлежащее 

(исполнитель действия), прямое дополнение (объект дей-
ствия) и сказуемое. Подлежащее, имя в основном падеже, 
согласуется с глаголом-сказуемым в числе и лице; дополне-
ние, тоже имя в основном падеже, не находит отражения в 
глаголе-сказуемом. В таких конструкциях подлежащее, обо-
значающее исполнителя действия, всегда предшествует до-
полнению, выражающему объект действия, например:

Куккук пити ат ври ‘Кукушка гнезда не вьёт’ (Ио – Оо – 
Д1); 

Та товлыӈхап гмыӈ мхум тотыглы ‘Тот самолёт разво-
зит больных’ (Ио – Оо – Д1);

Кати мтпрись пувыс ‘Кошка поймала мышку’ (Ио – Оо 
– Д1); 

Пыгрись лунт птамтас ‘Мальчик гуся застрелил’ (Ио – 
Оо – Д1);

йка пупакве ктн-паттыс ‘Мужчина добыл медведя’ 
(Ио – Оо – Д1). 

В предложениях, подобных рассмотренным выше, под-
лежащее и прямое дополнение различаются только своим 
местоположением. Как отмечает И.И. Мещанинов, в таких 
случаях «постановка члена предложения на определённое 
место есть грамматическая форма» [Мещанинов, 1963, с. 8].

В предложении логическим ударением может быть вы-
делено слово, обозначающее исполнителя действия. В этом 
случае данное слово (подлежащее) как бы повторяется 
дважды, второй раз в виде местоимения 3-гo лица в основ-
ном падеже: 

Āги тав ви лап-пантыс ‘(Именно) девушка, она закрыла 
дверь’ (Ио – Ио – Оо – Гпр – Д1). 

В предложение, подобное рассмотренному выше, может 
быть введено косвенное дополнение – имя в направитель ном 

падеже, обозначающее адресат действия. В этом случае кон-
струкция становится четырехчленной, например: 

Вська йка лувыӈ сунн косупка ври ‘Василий на сани де-
лает кошовку’ (Ио – Ан – Оо – Д1);

ньгум мпанн пӯт ври ‘Сноха моя для собак готовит 
еду’ (Ио – Ан – Оо – Д1); 

ква суп гитн нты ‘Женщина (именно) дочке шьёт 
платье’ (Ио – Оо – Ан – Д1).

Здесь так же, как и в предыдущих предложениях, слова, 
обозначающие субъект и объект действия, оформлены ос-
новным падежом, имя же, обозначающее адресат действия 
(сун-н, мпан-н, гит-н)25, употребляется в направитель-
ном падеже, получая суф. -н. 

Сказуемое – каузативный глагол
§ 73. В предложении всегда не менее четырёх основных 

членов: подлежащее (побудитель действия), прямое допол-
нение (объект действия), косвенное дополнение (исполни-
тель действия) и сказуемое. В отличие от предыдущих пред-
ложений, кроме слов, обозначающих исполнителя и объект 
действия, здесь вводится имя, выражающее побудителя 
действия, и это имя, как и объект действия, оформляется 
основным падежом. Имя же, обозначающее реального ис-
полнителя действия, стоит в направительном падеже и вы-
ступает в функции косвенного дополнения, например: 

Омам хп Вссилян врлтас26 ‘Мама попросила сделать 
лодку (именно) Василия’ (По – Оо – Ин – Д1); 

Тамāра Мрьян суп нтлтам ‘Тамара, оказывается, по-
просила Марью сшить (какое-то) платье’ (По – Ин – Оо – Д1).

-----------------------------------------------------------------------
25 Здесь и далее показатель падежа в подобных случаях отделяется от основы 
слова дефисом.
26 В этой конструкции слово, обозначающее объект действия, не должно 
быть оформлено притяжательным суффиксом. В противном случае объект 
воспринимался бы как определённый и соответственно была бы иная фор-
ма спряжения.
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В предложении со сказуемым, выраженным каузатив-
ным глаголом, может быть и пять основных членов. Кроме 
того, в предложение может быть включено имя, обознача-
ющее посредника действия, которое всегда употребляется 
в основном падеже в сочетании с послелогом (т.е. являет-
ся кос венным дополнением), например: Тамāра оматэ ёт 
румкватн русь суп нтылтас (нтылтаптас) ‘Тамара 
через свою мать попросила знакомую (русскую) женщину 
сшить ей русское платье’ (По – Кп – Ин – Оо – Д1). 

В таких предложениях может быть и шесть основных 
членов: Сēман йка кватэ ёт нуйтглыл Рима таве нтыл-
таптас ‘Семён через жену попросил Риму сшить костюм’ 
(По – Кп – От – Ио – Ио – Д1).

Имя, обозначающее смысловой прямой объект действия, 
в конструкциях, подобных приведённым выше, может быть 
употреблено не в основном, а в творительном падеже; при 
этом слова, называющие реального исполнителя действия 
и адресат действия, даются в основном падеже. В этих кон-
струкциях в начале предложения всегда помещается слово, 
обозначающее реального исполнителя действия (подлежа-
щее), переданное именем в основном падеже, и лишь по-
сле него ставится слово, обозначающее адресат действия 
(оно и грамматическое прямое дополнение). Такой порядок 
слов применяется с той целью, чтобы не заменить функцию 
исполнителя адресатом действия. Сказуемое в таких пред-
ложениях выражено переходным глаголом. Например: 

Пыгув хпе моторыл ври ‘Наш сын к лодке прикрепляет 
мотор’ (Ио – Ао – От – Д1); 

ква гитэ сагыл саги ‘Женщина заплетает (именно) доч-
ке косу’ (Ио – Ао – От – Д1). 

Если сказуемое выражено каузативным глаголом, то при 
отсутствии адресата действия в конструкции особым чле-
ном предложения обозначается побудитель действия, он же 
и грамматическое подлежащее; в функции прямого допол-
нения употребляется слово, обозначающее реального ис-
полнителя действия, а смысловой  прямой объект действия 
обозначается косвенным дополнением: 

Тав пля пумыл тытты‘′Она (именно) овечку кормит 
травой’ (букв. ‘Она (именно) овечке даёт возможность есть 
траву’) (По – Ио – От – Д1).

В этих конструкциях слово, обозначающее побудителя 
действия, всегда предшествует слову со значением реаль-
ного исполнителя действия. В противном случае произо-
шло бы смешение побудителя и исполнителя действия, так 
как оба слова, обозначающие их, одинаково оформлены 
основ ным падежом. Следовательно, порядок слов здесь так-
же служит формой разграничения названных выше логиче-
ских и грамматических категорий: побудителя и исполни-
теля действия, подлежащего и прямого дополнения. Оба до-
полнения, как прямое, так и косвенное, в этих конструкциях 
не находят отражения в глаголе-сказуемом. 

В рассмотренных выше случаях в одних конструкциях 
всего два члена: подлежащее и сказуемое в форме безо-
бъектного спряжения, в других – три члена: подлежащее, 
прямое дополнение и сказуемое. Подлежащее (исполни-
тель действия) выражено именем в основном падеже, со-
гласуется со сказуемым в числе и лице, прямое дополнение 
(объ ект действия) тоже передается именем в основном па-
деже, но не находит отражения в сказуемом. Дополнение в 
пред ложении всегда следует после подлежащего, чтобы не 
смешивать функции этих членов предложения, так как их 
формы совпадают. К имеющимся трем членам может быть 
добавлено косвенное дополнение, обозначающее адресат 
действия и переданное именем в направительном паде-
же. В четырёхчленном предложении может присутствовать 
имя, обозначающее побудителя действия, оформленное ос-
новным падежом и вы ступающее в функции подлежащего. 
В таких конструкциях в основном падеже стоит также слово, 
обозначающее объект действия и выступающее в качестве 
прямого дополнения. Кроме них, имеется имя, называющее 
исполнителя действия, употребленное в направительном 
падеже и выполняющее функцию косвенного дополнения. 
В этих конструкциях подлежащее (побудитель действия) 
также всегда предшествует прямому дополнению (объекту 
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действия), так как слова, обозначающие их, стоят одинаково 
в основном падеже. 

Имеется группа предложений, где слово, обозначающее 
логически прямой объект действия, оформляется твори-
тельным падежом и является косвенным дополнением, 
в этом случае имя, передающее адресат действия, стоит в 
основном падеже и является прямым дополнением; слово, 
обозначающее исполнителя действия, тоже стоит в основ-
ном падеже и выступает в функции подлежащего. Имя – ис-
полнитель действия здесь предшествует слову со значением 
адресата действия. В четырёхчленное предложение вводит-
ся имя, называющее побудителя действия, употребленное 
в форме основного падежа и выступающее в функции под-
лежащего. В роли прямого дополнения здесь употребляется 
имя в основном падеже, обозначающее исполнителя дей-
ствия. В этих конструкциях слово, обозначающее побудите-
ля действия, предшествует слову со значением исполнителя 
действия.

Связь во всех приведенных выше конструкциях субъект-
ная: глагол-сказуемое и подлежащее согласуются в числе и 
лице, другие же члены предложения с глаголом-сказуемым 
формально (посредством морфологических формантов) не 
связаны. 

Члены предложения в конструкциях с глаголом-
сказуемым в форме объектного спряжения

Сказуемое – переходный глагол
§ 74. В предложении не менее трех основных членов: 

подлежащее (исполнитель действия), прямое дополнение 
(объект действия) и сказуемое. Подлежащее, выраженное 
именем в основном падеже, согласуется с глаголом-сказу-
емым в числе и лице; прямое дополнение, обозначенное 
именем тоже в основном падеже, в отличие от предыдущих 
групп предложений находит отражение в глаголе-сказу-
емом в виде согласования в числе. В этих целях к глаголу- 

сказуемому перед личным окончанием добавляется специ-
альный суф фикс объекта. Если объект стоит в ед. числе, то 
употребляется морфема -л – в 1-м и 2-м лице, в 3-м же лице 
– -т(э). Если объект в дв. числе, то – -аг, а при мн. числе – 
-ан. Например: Ам ви лап-пантслум ‘Я (именно) закрыл 
дверь’ (Ио – Оо – Гпр – Д2); ква картпка поргыт тпгал-
тытэ ‘Женщина уже полет картофель’ (Ио – Оо – Д2). 

Здесь в первом предложении сказуемое употреблено 
в 1-м лице ед. числа, объект – в ед. числе, поэтому перед 
личным окончанием -ум (-ым) стоит объектный суф. -л: 
лап-пантс-л-ум. Во втором предложении сказуемое сто-
ит в 3-м лице ед. числа, объект в ед. числе, поэтому перед 
личным окончанием -э стоит объектный суф. -т: тпгал-
ты-т-э. Сказуемое в этих конструкциях может быть упо-
треблено в форме наклонения неочевидного действия про-
шедшего времени. В этом случае оно оформляется суф. -ам, 
по казателем прошедшего времени указанного наклонения, 
после этой морфемы ставится показатель ед. числа объекта 
-т, и к нему присоединяется окончание 3-го лица ед. чис ла 
-э, например: Тав сюлкин сагнэ пля пун хӯраты, пля ёл-по-
нигтамтэ (ёл-понигт-ам-т-э) ‘Она шерсть для вязания чу-
лок стрижёт, поэтому овцу, оказывается, прижала (к земле)’ 
(Ио – Оо – Д2). 

В конструкцию, подобную рассмотренной выше, может 
быть введено слово, обозначающее адресат действия, выра-
женное именем в направительном падеже и выступающее 
в функции косвенного дополнения. В этом случае предло-
жение становится четырехчленным, например: Всиль вта 
хумн охсар мистэ ‘Василий все же дал купцу лису’ (Ио – Ан – 
Оо – Д2) (здесь глагол-сказуемое имеет суффикс oбъектного 
спряжения -т); йкам хӯланэ мори мн трм мгс маяпамане 
‘Мой муж свою добычу в неблагодарные руки даром и легко, 
оказывается, отдал’. Здесь сказуемое маяпам-ан-э в форме 
наклонения неочевидного действия прошедшего времени 
оформлено суф. мн. числа объекта -ан и окончанием 3-го 
лица ед. числа -э. 
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Сказуемое – каузативный глагол
§ 75. В предложении не менее четырёх членов: подле-

жащее (побудитель действия), прямое дополнение (объект 
действия), косвенное дополнение (исполнитель действия), 
и сказуемое. Подлежащее, выраженное именем в основном 
падеже, согласуется с глаголом-сказуемым в числе и лице; 
прямое дополнение, также обозначенное именем в основ-
ном падеже, согласуется с глаголом-сказуемым только в 
числе. Косвенное дополнение (имя в направительном паде-
же) не находит отражения в глаголе-сказуемом. Сказуемое в 
этих конструкциях всегда оформляется морфемой того или 
иного объектного суффикса. Например:

Внька ква пыгрисятēтэ квумн уральтаптыстэ ‘Жена 
Ивана попросила (именно) мою бабушку посмотреть за сво-
им сынишкой’ (По – Оо – Ин – Д2); 

Мн слыянув нēрт ōлнэ мāхмытн сьлтаптасанув ‘Мы 
попросили людей, живущих в горах, содержать наших оле-
ней’ (По – Оо – Ин – Д2).

Здесь в первом предложении один объект действия (пыг- 
рисятēтэ ‘сынишка’), поэтому в сказуемое (уральтап-
тыс-т-э) введён показатель ед. числа объекта -т, к которому, 
присоединяется окончание 3-го лица ед. числа -э. Во втором 
предложении объект представлен во мн. числе (слыянув 
‘наши олени’), и поэтому в сказуемое (сьлтаптас-ан-ув) 
добавляется суффикс мн. числа объекта -ан, за ним следует 
личное окончание 1-го лица множественного числа -ув. 

В этом типе предложений может быть и пять основных 
членов, когда в предложение вводится имя, обозначающее 
посредника действия и оформленное основным падежом, 
но сочетающееся с послелогом; при этом все остальные 
имена и глагол-сказуемое сохраняют ту же грамматическую 
форму, что и в предыдущих конструкциях, например:

Мн пвлыӈ мхманув ялнэ-миннэ хтпат ёт писаляныл 
акваг Снка йкан спитаптыглыяныл ‘Жители нашей де-
ревни через попутчиков всегда просят Александра отре-
монтировать свои ружья’ (По – Кп – Оо – Ин – Д2). 

Здесь сказуемое (спитаптыглы-ян-ыл) употреблено в  
3-м лице мн. числа с окончанием -ыл, перед которым сле-
дует объектный суф. мн. числа -ан, так как объект действия 
стоит во мн. числе. 

Порядок слов является относительно устойчивым. Это 
объясняется тем, что морфологическое оформление имен, 
выражающих побудителя и объект действия, совпадает. 

В предложение, подобное приведённому, может быть 
введён адресат действия, в этом случае исполнитель не на-
зывается, например: 

Мн пōчта хосыт гмыӈ н мгыс пӯльницаныл лēккар ги-
юв тēтылтаптаслув ‘Мы через почту для больной женщи-
ны из больницы нашего врача просили прислать’ (По – Кп 
– Ап – Оо – Д2).

В этой конструкции слово, обозначающее адресат дей-
ствия, сочетается с послелогом и помещается перед именем 
в основном падеже, выражающим объект действия и стоя-
щим непосредственно перед глаголом-сказуемым с объект-
ным суффиксом -л, так как объект употреблен в ед. числе. 

Синтаксическая связь во всех рассмотренных предложе-
ниях субъектно-объектная: глагол-сказуемое согласуется с 
подлежащим в числе и лице, а с прямым дополнением, обо-
значающим объект действия, – в числе. Подлежащее здесь 
совпадает со словом, обозначающим побудителя действия, 
при сказуемом – каузативном глаголе, или же со словом, 
обозначающим исполнителя действия, при сказуемом – пе-
реходном глаголе. 

В отличие от рассмотренной группы (§ 74), при глаго-
ле-сказуемом в форме объектного спряжения имя, обозна-
чающее смысловой прямой объект, может стоять не в ос-
новном падеже, а в творительном и выступать в функции 
косвенного дополнения; имя, называющее исполнителя 
действия, употребляется в основном падеже и выступает в 
функции прямого дополнения. Например: 

ньгум Ёхор ква хансал якталтастэ ‘Сноха попросила 
жену Егора вырезать орнаменты’ (По – Ио – От – Д2); 
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Тн хумыг трвитыӈ рӯпатал врылтаптысаганыл ‘Они 
(этих) двух мужчин тяжёлую работу делать заставили’ (По – 
Ио – От – Д2). 

В таких конструкциях действие тоже может быть произ-
ведено через посредника, например: 

Учитēлюв нврамыт нтум хосыт яныг мхум нпакыл 
ханьсювлаптысанэ ‘Наш учитель благодаря детям заста-
вил взрослых научиться грамоте’ (По – Кп – Ио – От – Д2). 
Здесь имя в основном падеже, обозначающее посредника 
действия, сочетается с послелогом и помещается непосред-
ственно после слова, называющего побудителя действия. 

В рассмотренных типах предложений в одних конструк-
циях может быть три члена: подлежащее (исполнитель дей-
ствия), прямое дополнение (объект действия) и сказуемое 
в форме объектного спряжения. Подлежащее обозначено 
именно в основном падеже и со сказуемым согласуется в 
числе и лице; прямое дополнение – тоже имя в основном 
падеже и согласуется со сказуемым в числе. К имеющимся 
трём членам может быть добавлено косвенное дополнение, 
обозначающее адресат действия и выраженное именем в 
направи тельном падеже. Если же в предложение вводит-
ся слово, называющее побудителя действия, оформленное 
основным падежом (По) и выступающее в функции подле-
жащего, то в том случае в функции косвенного дополнения 
выступает имя, обозначающее адресат действия (имя в со-
четании с послелогом - Ап). Если в предложение вводится 
слово, называющее побудителя действия, оформленное 
основным падежом (По) и выступающее в функции подле-
жащего, то в функции косвенного дополнения выступает 
только то имя, которое обозначает исполнителя действия и 
оформлено направитель ным падежом (Ин). 

В других конструкциях в функции косвенного дополне-
ния употребляется слово, обозначающее смысловой прямой 
объект действия, в этом случае оно стоит в творительном 
падеже (От) (а не в основном). В функции прямого дополне-
ния выступает имя, обозначающее исполнителя действия и 

оформленное основным падежом (Ио). Это слово со сказуе-
мым согласуется только в числе. В этих предложениях под-
лежащее (побудитель действия – По) также всегда предше-
ствует прямому дополнению (исполнителю действия – Ио). 

Синтаксическая связь во всех рассмотренных предложе-
ниях субъектно-объектная: глагол-сказуемое согласуется с 
подлежащим в числе и лице, а с прямым дополнением в ос-
новном падеже – в числе. Дополнение же в форме косвенно-
го падежа никогда не находит отражения в глаголе-сказуе-
мом. 

Из анализа рассмотренных предложений с глаголом-ска-
зуемым в форме объектного и безобъектного спряжений 
видно, что слово, обозначающее побудителя действия или 
исполнителя действия, всегда совпадает с грамматическим 
подлежащим, так как употребляется в основном падеже. 
Слово, обозначающее реального исполнителя действия 
(или объект действия), в конструкциях с каузативным гла-
голом тоже может стоять в форме основного падежа, но упо-
требляется в функции прямого дополнения и согласуется с 
глаголом-сказуемым в числе. Слово, обозначающее испол-
нителя действия, в этих конструкциях не совпадает с грам-
матическим подлежащим. Отмеченный здесь факт прин-
ципиально отличается от случаев несовпадения граммати-
ческого подлежащего со словом, называющим реального 
исполнителя действия, в предложениях с глаголом-сказуе-
мым в субъектно-пассивной форме спряжения. Этим кон-
струкциям посвящён следующий раздел. 

Члены предложения в конструкциях с глаголом-
сказуемым в форме субъектно-пассивного спряжения

§ 76. Предложения с глаголом-сказуемым в субъек-
тно-пассивном спряжении отличаются от рассмотренных 
выше конструкций своеобразием грамматических связей 
внутри предложения. Побуждение к действию в этих пред-
ложениях не возникает в сфере грамматического подле-
жащего. В трехчленном предложении, в отличие от всех 



132 133

рассмотренных выше конструкций, слово, обозначающее 
исполнителя действия, не совпадает со словом, обознача-
ющим грамматическое подлежащее, оно стоит в направи-
тельном падеже, однако в глаголе-сказуемом находит отра-
жение посредством особой морфемы -ве, указывающей на 
определённость субъекта действия. 

Данные предложения подразделяются на две группы в 
зависимости от того, оформляется или не оформляется кос-
венным падежом слово, обозначающее смысловой прямой 
объект действия: 1) конструкции с объектом действия, обо-
значенным существительным в форме основного падежа, 
формально совпадающим с грамматическим подлежащим; 
2) конструкции с объектом действия, выраженным суще-
ствительным в форме творительного падежа, совпадающим 
по форме с косвенным дополнением. 

Сказуемое – переходный глагол
§ 77. В предложении не менее трех членов: подлежащее 

(смысловой прямой объект действия), косвенное дополне-
ние (исполнитель действия) и сказуемое. Подлежащее, обо-
значенное именем в основном падеже, согласуется с глаго-
лом-сказуемым в числе. Косвенное дополнение, обозначен-
ное именем в направительном падеже, здесь обязательно 
находит отражение в глаголе-сказуемом посредством мор-
фемы -ве (-ув, -ав) (при сказуемом в форме изъявительного 
наклонения), -им (при сказуемом в форме наклонения нео-
чевидного действия). Сказуемое здесь всегда употребляется 
в форме субъектно-пассивного спряжения: 

Сграп налум акимн враве ‘Моё топорище (именно) свё-
кор ремонтирует’ (Оо – Ин – Д3); 

Тӯрт алым сортыт хӯл тотн мхумн лылыӈтгыл лēт-
никн паттувēсыт ‘Щук, добытых в озере, наши перевозчи-
ки рыб живыми в ледник привезли’ (Оо – Ин – Д3)

27. 

В этих предложениях сказуемые-глаголы – в форме изъ-
явительного наклонения, в вр-в-е и патт-ув-ēс-ыт мор-
фемы -ав и -ув являются показателями субъекта действия 
– косвенного дополнения, гласный -е является элементом 
суффикса -в, -ыт – показатель мн. числа объекта; формант 
-eс – показатель прошедшего времени и стоит между мор-
фемами, указывающими на субъект и объект действия (на 
косвенное дополнение и подлежащее). 

Псыгрись хртханн алма ‘Оказывается, оленёнка 
(именно) коршун уби’ (Оо – Ин – Д3). Здесь глагол-сказуе-
мое ал-м-а – в форме наклонения неочевидного действия 
прошедшего времени, -м – показатель субъекта (косвен-
ного дополнения), -а – показатель ед. числа объекта (подле-
жащего). 

В подобных конструкциях в начале предложения, как 
правило, стоит слово, обозначающее объект действия и яв-
ляющееся подлежащим. Если логическое ударение падает 
на слово, обозначающее действие, то в начале предложения 
может стоять имя существительное, выражающее исполни-
теля действия (Ин – Оо – Д3).

В предложении с глаголом-сказуемым (с непереход-
ной се мантикой) ёхтуӈкве ‘прийти’ слово, обозначающее 
субъект действия, может стоять в направительном падеже. 
Это слово находит отражение в глаголе-сказуемом посред-
ством суффикса -ув. В таких конструкциях объект действия, 
обозна ченный местоимением, как правило, пропускается, 
например: 

Нлыӈ хнтн, втыӈ хнтн ты ёхтувēсув ‘Вот пришло (к 
нам) вооруженное войско’ (букв. ‘войско со стрелами, с лу-
ками настигло (нас)’ (Оо – Ин – Д3);

Мӯй мхумн ёхтувēсум ‘(К нам) пришли (приехали) гости’ 
(Оо – Ин – Д3); 

Хум янмалтанэ р рын ёхтувēсум ‘(В меня) большая сила, 
способная вырастить (из мальчика) мужчину, влилась’ (Оо – 
Ин – Д3). -----------------------------------------------------------------------

27 В формулы предложения мы не включаем обозначения обстоятельства об-
раза действия и места.
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Сказуемое – каузативный глагол
§ 78. В предложении не менее четырёх основных чле-

нов: подлежащее (смысловой прямой объект действия), 
косвенное дополнение (побудитель действия), второе кос-
венное дополнение (исполнитель действия) и сказуемое. 
Подлежащее (объект действия), обозначенное именем в 
основном падеже, согласуется с глаголом-сказуемым в 
числе, как и прямое дополнение при объектном спряже-
нии. Первое косвенное дополнение (логический субъект), 
выраженное именем в направительном падеже, находит 
отражение в глаголе-сказуемом посредством морфемы 
-ве (-ав, -ув). Второе косвенное дополнение (исполнитель 
действия), также переданное име нем в направительном 
падеже, никогда не находит отражения в глаголе-сказуе-
мом, но всегда следует после первого косвенного допол-
нения (побудителя действия), благодаря чему и различа-
ются их функции. Глагол-сказуемое в этих конструкциях 
употребляется только в субъектно-пассивном спряжении. 
Например: 

Крвыльтам нвн хӯланув халвн нхвылтавēсыт ‘Кара-
улившая женщина позволила чайкам распотрошить рыбу’ 
(Пн – Оо – Ин – Д3); 

Омамн ялпыӈ тгыл Ёхор кван врлтаптувес ‘Мама свя-
щенный наряд (одежду) попросила сделать (именно) жену 
Егора’ (Пн – Оо – Ин – Д3). 

В сказуемых нхмылт-ав-ēс-ыт и врлтапт-ув-ес 
форман ты -ав, -ув – показатели субъекта действия (косвен-
ного дополнения), -ēс, -eс – показатели прошедшего вре-
мени, -ыт – показатель мн. числа объекта действия (грам-
матического подлежащего), во втором примере показатель 
объекта отсутствует, так как объект в ед. числе в таких фор-
мах не имеет суффикса. 

В данных конструкциях может быть добавлен еще один 
член предложения, который соответствует слову, обозна-
чающему посредника действия (Кп). Имя, называющее 
его, обычно помещается между словами, обозначающими 

объект и реального исполнителя действия. В предложении 
может быть и пять основных членов, например: Омамн виг 
увсим ёт ӯпумн нтылтавесыг ‘Мама через сестру попро-
сила сшить кисы жене моего дяди’ (Пн – Оо – Кп – Ин – Д3). 

В рассмотренных выше случаях объект действия выра-
жен именем в форме основного падежа и формально совпа-
дает с грамматическим подлежащим.

В четырёх и пятичленном предложениях имя, обознача-
ющее смысловой прямой объект действия, может стоять в 
форме творительного падежа. Тогда соответственно слово, 
обозначающее реального исполнителя действия, употре-
бляется в основном падеже и по форме совпадает с грам-
матическим подлежащим. Имя же, обозначающее побуди-
теля действия, как и в приводимых выше предложениях, 
употребляется только в направительном падеже и находит 
отражение в глаголе-сказуемом посредствам суф. -ве, -ув, 
-ав, например: 

Тыхтал мн пēрмер-кӯсяюв силос мгыс вӈхал хилыл-
таптувēсум ‘Сегодня наш хозяин-фермер попросил нас 
выкопать яму для силоса’(Ио – Пн – От – Д3);

Ёхтум мхумн ам ныӈ тпыл, пӯтыӈ тпыл пйтыл-
таптувēсум ‘Приехавшие люди попросили меня пригото-
вить горячую пищу’ (Пн – Ио – От – Д3); 

Кврил йка испититсан хпыл врылтавес ‘Люди из экс-
педиции попросили (букв. ‘экспедиция попросила’) Гаврилу 
сделать лодку’ (Ио – Пн – От – Д3) или (Пн – Ио – От – Д3).

Здесь логическим ударением выделяется слова, обо-
значающее объект действия, и оно помещается непосред-
ственно перед сказуемым, а сказуемое, как обычно, завер-
шает предложение. Слово, стоящее в основном падеже и 
обозначающее реального исполнителя действия, в первом 
и третьем предложениях стоит перед словом, обозначаю-
щим побуждение к действию и всегда оформленным на-
правительным падежам; во втором же предложении оно 
ставится после слова, обозначающего побудителя дей-
ствия. 
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В подобных конструкциях может быть слово, обозначаю-
щее посредника действия, оно также стоит в основном па-
деже и сочетается с послелогом. В предложении оно обычно 
помещается между славами, выражающими побудителя и 
объект действия: логическим ударением в этих предложе-
ниях акцентируется имя, обозначающее объект действия, 
например: Нста ква пум врн мхумн юв йим нт ёт пув-
лын колыл плтылтаптӯвес ‘Косцы попросили женщину 
Настю через женщин, вернувшихся с покоса, затопить баню’ 
(Ио – Пн – Кп – От – Д3).

Когда сказуемое выражено глаголом в форме субъек-
тно-пассивного спряжения, косвенное дополнение (здесь 
смысловой прямой объект действия) никогда не отражается 
в глаголе-сказуемом. 

Итак, мы имеем в одних конструкциях три члена: под-
лежащее (объект действия), косвенное дополнение (субъ-
ект действия) и сказуемое в форме субъектно-пассивного 
спряжения. Подлежащим является имя в основном падеже 
и согласуется со сказуемым в числе. Косвенное дополне-
ние, являясь логическим субъектом, находит отражение в 
сказуемом посредством морфемы -ве, при этом оно выра-
жено именем в направительном падеже. В такое предло-
жение может быть введено слово тоже в направительном 
падеже, обозначающее побудителя действия и выступа-
ющее в функции косвенного дополнения, но являющееся 
логическим субъектом. Последнее находит отражение в 
сказуемом посредством морфемы -ве. Это слово обяза-
тельно предшествует имени, обозначающему исполнителя 
действия, и при этом не получает никакого отражения в 
сказуемом. 

В других конструкциях мы имеем четыре члена, где 
функцию грамматического подлежащего выполняет сло-
во в основ ном падеже, обозначающее исполнителя дей-
ствия. В функции косвенного дополнения в форме напра-
вительного падежа выступает слово, обозначающее побу-
дителя действия, которое получает отражение в сказуемом 

посредством упомянутой выше морфемы -ве. Смысловой 
прямой объект действия в этих случаях передается именем 
в творительном падеже; это слово никогда не находит от-
ражения в сказуемом и выступает в функции косвенного 
дополнения. Здесь все три слова оформлены разными па-
дежами, и поэтому их место в предложении строго не за-
фиксировано: в зависимости от перемещения логического 
ударения члены предложения могут быть переставлены. 

Следовательно, в трехчленном предложении посред-
ством морфемы -ве в сказуемом находит отражение слово, 
обозначающее исполнителя действия, а в четырехчленном 
– обозначающее побудителя действия. В первом случае со 
сказуемым в числе согласуется имя, называющее объект 
действия, во втором – имя, называющее исполнителя дей-
ствия, а имя объекта действия, оформленное творительным 
падежом, как отмечалось выше, никогда не находит отраже-
ния в сказуемом. 

Таким образом, в предложениях с глаголом-сказуемым 
в форме безобъектного и объектного спряжения в функции 
подлежащего выступает, как правило, слово, обозначающее 
побудителя (или исполнителя) действия. Эти слова всег-
да стоят в форме основного падежа и согласуются с глаго-
лом-сказуемым в числе и лице. В трехчленных предложени-
ях при тех же типах спряжения слова, обозначающие объект 
действия и исполнителя действия, стоят тоже в основном 
падеже. Порядок слов в таких предложениях фиксирован-
ный: слово, обозначающее исполнителя действия, всегда 
предшествует слову, обозначающему объект действия, что 
способствует дифференциации их функций. 

При глаголе-сказуемом в форме субъектно-пассивно-
го спряжения (если предложение трёхчленное) слова, обо-
значающие объект и исполнителя действия, стоят в разных 
падежах, поэтому возможна их перестановка в предложе-
нии. Если в четырёхчленных предложениях слова, обозна-
чающие побудителя и исполнителя действия, оформляются 
одинаково направительным падежом, имя, обозначающее 



138 139

побудителя действия, всегда предшествует слову, обознача-
ющему исполнителя действия. Порядок слов в таких случа-
ях является формой разграничения данных единиц выска-
зывания. 

ОППОЗИЦИЯ 
«ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ/НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ»

§ 79. Для мансийского языка, как и для некоторых дру-
гих финно-угорских языков, характерна оппозиция грам-
матического значения определённости/неопределённости 
предмета [Майтинская, 1955, с. 211; Бубрих, 1953, с. 132-137; 
Евсевьев, 1963, с. 208-242; Чернецов, 1937, с. 184; Граматика, 
1958, с. 76, 78; Терещенко, 1963; Современый коми язык, 1955, 
с. 149-152; Кокла, 1963, с. 35-36; Клепко, 1964].

Характеристика субъекта или объекта действия как 
определённых или неопределённых в мансийском языке 
обусловлена отношением к этому говорящих в процессе 
коммуникации, а именно: предмет, обозначенный суще-
ствительным, воспринимается говорящим как известный 
по ситуации, или известный вообще, или известный из 
контекста, или же определенность предмета подсказывает-
ся семантикой глагола-сказуемого. Все эти разновидности 
характеристики определённости предмета передаются раз-
личными грамматическими средствами и соответствующи-
ми формантами.

В каждом конкретном высказывании содержится пред-
ставление о том, воспринимается ли говорящим предмет 
как определённый или речь идёт о каком-то неопределён-
ном предмете. Оппозиция определённость /неопределён-
ность, как и все другие грамматические значения (напри-
мер, число, лицо, падеж и пр.), пронизывает всю систему 
языка. Это противопоставление выражается в мансийском 
языке целым набором грамматических средств: употребле-
нием разных спряжений (безобъектного, объектного и субъ-
ектно-пассивного), употреблением слова, обозначающего 
прямой объект действия, в основном или в творительном 

падежах, слова же, обозначающего субъект действия, в ос-
новном или направительном падежах, а также артиклями 
[Ромбандеева, 1973, с. 268-269]. 

Оппозиции определённости/неопределённости исследо-
ватели мансийского языка рассматривали только примени-
тельно к объекту действия. В субъекте действия это явление 
не обнаруживали, несмотря на то, что она распространяется 
и на субъект. И по этой причине ограничивались утвержде-
нием, что «объектное спряжение употребляется при опре-
делённом объекте, безобъектное – при неопределённом 
объекте» [Чернецов, 1936, с. 36, 42-43; Чернецов, 1937; Балан-
дин, 1957, с. 136-139; Kálmán, 1955, с. 23-24].

Материалы языка дают основание утверждать, что оппо-
зиция «определённость/неопределённость» в мансийском 
языке характерна не только для объекта, но и для субъекта 
действия.28 

Морфологическими средствами выражения этой аппо-
зиции являются, в частности, безобъектное, объектное и 
субъектно-пассивное спряжения. 

Во  всех конструкциях со сказуемым, употребленным 
в форме безобъектного, объектного и субъектно-пассив-
ного спряжений, слово, обозначающее объект действия, в 
трёхчленном предложении стоит в основном падеже, а в че-
тырёхчленном – в основном или творительном падеже. 

Имя, обозначающее субъект действия, в этих конструкци-
ях употребляется в основном падеже, причем в трёхчленном 
предложении это слово выражает исполнителя действия; 
а в четырёхчленном может обозначать побудителя дей-
ствия, воспринимаемого говорящим как неопределённый. 

-----------------------------------------------------------------------
28 Ввиду того, что исследование данной проблемы предпринимается впер-
вые, здесь привлекается обширный фактический материал и дается подроб-
ный его анализ. С этой же целью прилагаются тексты с восстановленными 
эллипсами (встречающимися при определенности субъекта или объекта 
действий), а также применяются схематические изображения предложений.
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При этом глагол-сказуемое стоит в форме безобъектного 
или объектного спряжения. 

Если же субъект действия воспринимается говорящим 
как определённый, то имя, выражающее этот субъект (ис-
полнителя или побудителя действия), употребляется в на-
правительном падеже, глагол-сказуемое стоит в форме 
су6ъектно-пассивного спряжения.

Применение того или другого спряжения глагола в пред-
ложении полностью зависит от логико-интонационного 
содержания каждой конкретной фразы, и смысловая инто-
нация устанавливает определенный порядок слов и грам-
матическое оформление членов предложения. 

Следует отметить, что финно-угроведы обращались к 
конструкциям с субъектом действия, выраженным суще-
ствительным в направительном падеже, и к глагольным 
формам с морфемой -ве, характерным для этих конструк-
ций, но все авторы рассматривали эти формы не в связи 
с оппозицией определённости/неопределённости субъек-
та действия, а в другом аспекте. Этот вопрос, в частности, 
привлекал венгерского ученого Э. Беке [Beke, 1915, с. 4-11]. 
Он пытался объяснить причины оформления имени, обо-
значающего субъекта действия, направительным падежом, 
однако он не связывал эту форму со значением определён-
ности субъекта действия. Эти же конструкции привлекали 
внимание известного финно-угроведа А.И. Емельянова, 
который возводил их к предложениям, якобы связанным 
с «мифологическими представлениями» первобытного 
народа манси, к «особенностям первобытного мышления 
людей», «таинственному образу мышления» [Емельянов, 
1939]. 

Известно, что этой же точки зрения придерживается и 
А.Н. Баландин. По мнению этих ученых, «логически без-
личные предложения... ведут свое начало от глубокой древ-
ности, от тех времен, когда в представлении первобытного 
манси весь мир казался наполненным вездесущими тайны-
ми силами» [Баландин, 1967, с. 301]. 

Упомянутые выше конструкции, несомненно, возникли 
давно, но едва ли можно принять вышеуказанные их тол-
кования. 

Известно, что при поклонении всесильной природе ман-
си (охотники, рыбаки, женщины-собирательницы из кла-
довых природы) использовали особые формы и обороты. 
Следует отметить также, что до сих пор существует фор-
ма почтительного обращения, при котором существо или 
предмет называ ется с помощью местоимения 3-го лица ед. 
или мн. числа (в зависимости от числа объектов, к которым 
обращается говорящий). При обращении к людям к имени 
мужчины, собственному или отрицательному, добавляется 
термин йка, что значит ‘достойный’, ‘уважаемый’, ‘досто-
почтенный’, а к имени женщины добавляется термин ква, 
что значит ‘достойная’, ‘уважаемая’, ‘достопочтенная’29. 
Языковые особенности такого рода сохраняются до сих пор, 
но остаются ещё малоизученными. 

В связи со сказанным выше весьма полезно обратить 
внимание на оценку теории «стадиальности развития язы-
ка», высказанную Б.А. Серебренниковым: «О мышлении 
первобытного человека можно говорить только в самых 
общих чертах как о некоем типическом состоянии. Такое 
мышление было, конечно, менее развито, в известной сте-
пени примитивно, менее абстрактно. Тем не менее во все 
эпохи своего развития человеческое мышление было всегда 
логическим. Никаких «дологических» и «мифологических» 
стадий никогда не было. Поэтому совершенно беспочвен-
ным является рассуждение о том, будто бы первоначально 
субъект действия не сознавал самого себя, ассоциировал 
себя с «тотемом» или даже с определённым человеческим 
коллективом в целом» [Серебенников, 1970, с. 41]. 

Существует мнение, что «производное предложение, в ко-
тором нет имени субъекта, может быть признано пассивным, 

-----------------------------------------------------------------------
29 Следует отметить, что принятые толкования слов ōйка как ‘старик’, ‘му-
жик’, ква как ‘старуха’, ‘баба’ являются ошибочными.
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если в исходном предложении имя субъекта занимало пози-
цию подлежащего» [Храковский, 1972, с. 38]. Если придержи-
ваться этой точки зрения, надо пересмотреть отношение к 
так называ емым мансийским «пассивным предложениям». 
Частично они оказались бы пассивными, поскольку имя, 
выражающее субъект действия, лексически не обозначает-
ся. Другая часть таких предложений (большая или меньшая 
– сказать трудно) оказалась бы не пассивной, так как в них 
субъект выражен и лексически, и грамматически. 

Рассматриваемые конструкции не могут быть признаны 
пассивными или предложениями со «скрытым субъектом» 
в связи с тем, что субъект действия в представлении гово-
рящего в этих предложениях всегда реально присутствует 
и воспринимается как определённый. В подобных предло-
жениях слово, обозначающее субъект действия, пропущено, 
но оно подсказывается связным текстом, ситуацией или 
семантикой глагола, как и при определённом объекте дей-
ствия. Эти конструкции, следовательно, не содержат стра-
дательного залогового значения30. 

Э. Лавота первым из языковедов справедливо взял под 
сомнение определение этих конструкций как «пассивных» 
в хантыйском и мансийском языках [Lavotha, 1960, с. 21-22]. 
Однако он все же не смог объяснить сущность и причину 
этого явления. 

Между тем эти конструкции употребляются именно тог-
да, когда субъект действия воспринимается говорящим как 
известный, что очень важно для определения существа во-
проса и что до сего времени как-то не привлекало к себе 
внимания исследователей. Эти конструкции, как и все про-
чие в мансийском языке, употребляются вследствие стрем-
ления говорящего предельно четко и ясно выразить свою 
мысль, а не завуалировать ее. Следовательно, причины их 

возникновения и употребления в действительности отлича-
ются от тех, которые изложены в упомянутых выше работах. 

В мансийском языке было принято выделять активный 
и пассивный (страдательный) залоги [Баландин, 1957, с. 137; 
Чернецов, 1937], исходя из факта существования глагольной 
формы с суф. -ве. 

Как выяснилось при анализе языковых фактов, морфема 
-ве, -ув, -ав не является показателем залоговой формы (см. 
также § 88-94). Эта морфема вместе с суф. -н (показателем 
направительного падежа имени существительного) явля-
ется грамматическим средством, указывающим на опреде-
лённость субъекта действия. Исходя из этого, мы называ-
ем особую форму спряжения глагола с суф. -ве субъектно- 
пассивной наряду с объектной и безобъектной форма-
ми спряжений. Эта субъектно-пассивная форма глагола, 
так же как безобъектная и объектная формы, не является 
залоговой. 

Тот факт, что конструкции с глаголом-сказуемым, снаб-
женным морфемой -ве, употребляются при определённо-
сти субъекта действия (а не в пассивных конструкциях), 
подтверждается следующими критериями: 

1) субъект действия в этих конструкциях выражается 
только именем существительным (но не личным местоиме-
нием, так как оно по своей сути не может обозначать опре-
делённого субъекта без помощи артикля ань); 

2) суф. -ве присоединяется не только к транзитивным, 
но и к интранзитивным глаголам (субъект действия может 
быть определённым для говорящего в конструкциях со ска-
зуемым, выраженным глаголом как с пе реходной, так и с 
непереходной семантикой); 

3) предложения с глаголом-сказуемым, оформленным 
суф. -ве, могут быть трансформированы в предложения, в 
которых глагол-сказуемое не имеет указанного суффик-
са. Однако подобные трансформированные конструкции 
существенно отличаются от обычных, а именно: подле-
жащее, выраженное именем в номинативе, обязательно 

-----------------------------------------------------------------------
30 См.: «…страдальный залог употребляется преимущественно, если дея-
тельность не упомянут…» [Храковский, 1972, с. 36].
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сопровождается местоимением, плеонастическое, или по-
вторяющееся, подлежащее выражено местоимением 3-го 
лица в именительном падеже, которое выступает в таком 
случае в качестве некого артикля по отношению к имени; 

4) слово, обозначающее субъект действия, в предложе-
нии может быть пропущено, если субъект известен из кон-
текста или подсказывается семантикой глагола (как тӯйи 
‘снег идет’, букв. ‘снежит’; ракви ‘дождь идет’, букв. ‘до-
ждит’). Лаконичность помогает избежать тавтологии. Субъ-
ект действия подсказывается ситуацией; характер эллипси-
сов здесь такой же, как и при объектном спряжении глагола 
(в пассивных конструкциях, как принято считать, наличие 
агенса обязательно); 

5) имя, обозначающее субъект, воспринимаемый как 
определённый, оформляется специальным падежом (на-
правительным). 

В данном разделе мы будем рассматривать лишь такие 
синтаксические конструкции, в которых исполнитель, по-
будитель и адресат действия обозначены именем суще-
ствительным или местоимением, но не иными частями 
речи. Объект действия может быть передан как именем су-
ществительным и местоимением, так и иными именными 
категориями. 

Определённость/неопределённость 
в предложениях с глаголом-сказуемым 

в форме безобъектного спряжения
§ 80. Конструкции с глаголом-сказуемым в форме бе-

зобъектного спряжения употребляются в том случае, если 
предмет, выраженный именем в основном падеже и обо-
значающий объект, адресат или исполнителя действия, 
воспринимается говорящим как неопределённый по ситуа-
ции. По этой причине данное слово не находит отражения в 
глаголе-сказуемом, который употребляется в безобъектном 
спряжении, не имеющем специального морфологического 
показателя. Однако в предложениях такого рода, субъект 

(исполнитель действия) в одних случаях может быть вос-
принят говорящим ситуативно как определённый, в других 
случаях – как неопределённый (об этом см. ниже). 

Субъект (исполнитель действия)
и объект действия – неопределённые

§ 81. В предложении три единицы высказывания: субъект 
(исполнитель действия), объект действия и предикат. Субъ-
ект и объект действия воспринимаются говорящими по си-
туации как неопределённые, поэтому глагол-сказуемое – в 
форме безобъектного спряжения, например: 

Пупакве лм вты ‘Медведь (тоже) черёмуху собирает’ 
(ИО – Оо – Д1)

31; 
Ты товлыӈхап гмыӈ мхум тотыглы ‘Этот самолёт раз-

возит больных’ (Ио – Оо – Д1);
Мн тл кастыл нйив cгрēв ‘Мы заготовляем к зиме 

дрова’ (Ио – Оо – Д1); 
Ам лхсанум ловтгум ‘Я мою свои грибы’ (Ио – Оо – Д1).
Здесь субъект (исполнитель действия) и объект, обозна-

ченный именем в притяжательной форме; выделены логи-
ческим ударением. Следует особо подчеркнуть, что притя-
жательная форма имени в мансийском языке (в сравнении, 
например, с венгерским) не всегда является признаком 
определённости предмета, а значит, и не всегда влияет на 
выбор формы спряжения. 

Субъект (исполнитель действия) и объект действия – 
неопределённые, адресат действия – определённый
§ 82. В предложении четыре единицы высказывания: 

субъект (исполнитель действия), адресат, объект действия 
и предикат. Исполнитель действия и объект ситуативно 

-----------------------------------------------------------------------
31 Грамматическое оформление членов предложения здесь и далее не опи-
сывается, но показано в формулах каждого предложения, как и в предыду-
щем разделе работы (§ 69-78).
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воспринимаются как неопределённые, адресат же действия 
является общеизвестным для говорящего (но не по ситуа-
ции). Следовательно, в предложении определённым явля-
ется лишь один компонент ситуации – адресат действия 
(Ан), выраженный именем в направительном падеже, кото-
рый не находит отражения в глаголе-сказуемом, и поэтому 
последний стоит в форме безобъектного спряжения, напри-
мер: 

ква гитн номт хӯлты ‘Женщина подсказывает дочке 
(какую-то) мысль’ (Ио – Ан – Оо – Д1); 

лька оматн письма хансы ‘Ольга пишет письмо (имен-
но) своей матери’ (Ио – Ан – Оо – Д1); 

ква гитн суп нты ‘Женщина шьёт дочке (какое-то) 
платье’ (Ио – Ан – Оо – Д1); 

Пēтя āпситн нл ври ‘Пётр делает брату (какую-то) 
стрелу’ (Ио – Ан – Оо – Д1). 

Здесь слово, обозначающее этот объект, выступает в 
функции прямого дополнения, функцию же косвенного 
дополнения выполняет слово, обозначающее адресат дей-
ствия, которое стоит в направительном падеже. 

Субъект (исполнитель действия) и адресат – 
неопределённые, объект действия – определённый
§ 83. В предложении четыре единицы высказывания: 

субъект (исполнитель действия), адресат, объект действия 
и предикат. Исполнитель действия и адресат действия вос-
принимаются по ситуации как неопределённые. Объект 
действия (От) воспринимается говорящим как определён-
ный, известный.32 По этой причине имя, обозначающее 
объект, оформляется творительным падежом и не находит 
отражения в глаголе-сказуемом, употребленном в форме 

безобъектного спряжения. В предложениях такого рода 
лишь один компонент ситуации воспринимается как опре-
делённый, например: 

ква гитэ сагыл саги ‘Женщина (именно) дочке запле-
тает косу’ (Ио – Ао – От – Д1) (логическим ударением выде-
ляется слово, обозначающее адресат действия, и тем самым 
высказывается мысль, что именно данному лицу предна-
значается объект действия);

Тав ōс пумыл тытты ‘Она кормит травой козлика’ (букв. 
‘Она позволяет козлику есть траву’) (По – Ио – От – Д1) (ло-
гическим ударением выделяется слово, обозначающее ис-
полнителя действия, и тем самым высказывается мысль, 
что действие производит именно данное лицо, побуждае-
мое к этому действию другим лицом).

В двух последних предложениях слово, выделенное логи-
ческим ударением, следует сразу же за подлежащим. Иного 
акцентирования при безобъектном спряжении в этих кон-
струкциях не допускается.33 

Субъект (побудитель действия) и объект
действия – неопределённые, субъект

(исполнитель действия) – определённый
§ 84. В предложении четыре единицы высказывания: 

субъект (побудитель действия), второй субъект (исполни-
тель действия), объект действия и предикат. Побудитель 
действия и объект по ситуации воспринимаются как нео-
пределённые. Исполнитель действия (Ин) воспринимается 
как определённый вообще, поэтому имя, обозначающее 
его, оформляется направительным падежом, а глагол-ска-
зуемое стоит в форме безобъектного спряжения. Итак, в 
высказывании лишь один компонент ситуации определён-
ный, например: 

-----------------------------------------------------------------------
32 Исследователи мансийского языка отмечали, что логически прямой объ-
ект действия может быть выражен именем в форме основного или твори-
тельного падежа. Однако прежде не было сделано попытки выявить причи-
ны, обусловливающие это явление.

-----------------------------------------------------------------------
33 О смысловой интонации более подробно см. в разделе «Логическое 
ударение».
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Сасгум акитн камка сагылтас ‘Мой дядя попросил деда 
сплести камку (рыболовную снасть)’ (По – Ин – Оо – Д1), 

Аньтюпка аким пēкарни йкан пулка ннь врлтаптас 
‘Дед Антип попросил пекаря испечь для своей бригады бе-
лый хлеб’ (По – Ин – Оо – Д1).

Если сказуемое выражено глаголом в форме безобъект-
ного спряжения, то во всех предложениях слово, обознача-
ющее прямой объект действия, воспринимаемый как нео-
пределённый, не находит отражения в глаголе-сказуемом. 
Кроме того, это слово, независимо от того, выделено оно 
или нет логическим ударением, обычно помещается непо-
средственно перед глаголом-сказуемым. 

Связь в этих разновидностях предложений субъектная: 
глагол-сказуемое и подлежащее согласуются в числе и лице. 
Кроме подлежащего, другие члены предложения (ни пря-
мое дополнение, ни косвенное) не находят отражения в гла-
голе-сказуемом (иное явление наблюдается при объектном 
спряжении, см. об этом ниже). 

Субъект (исполнитель действия) – 
неопределённый или определённый

§ 85. В предложении при сказуемом – непереходном 
глаголе – две единицы высказывания: субъект и предикат. 
Субъект (исполнитель действия) выражен именем суще-
ствительным, обозначающим предмет, воспринимаемый 
по ситуации как неопределённый. Предикат выражен не-
переходным глаголом. Интонация в предложении почти 
ровная, лишь в конце предложения в пределах последнего 
слога она несколько понижается по сравнению с первона-
чальной, например: 

Āтям ёхтыс ‘Отец приехал’ (Ио – Д1).
Субъект (исполнитель действия) может быть воспринят 

как определённый. Синтаксически это передается двумя 
способами: 

а) посредством логического подчеркивания предиката 
(если определённость субъекта действия выясняется по си-
туации), при этом интонация резко повышается в пределах 

первого слога глагола-сказуемого, помещенного в конце 
предложения. В пределах же последнего слога глагола-ска-
зуемого интонация понижается и делается даже несколько 
ниже первоначального уровня, например: 

Āтям ёхтыс ‘Отец уже приехал’ (Ио – Д1); 
б) посредством ввода плеонастического местоимения, 

употребляемого в артиклевой функции и выделенного 
логическим ударением. В этом случае в предложении три 
единицы высказывания: предикат и дважды выраженный 
субъект действия. Такие конструкции употребляются в том 
случае, если субъект (исполнитель действия) воспринима-
ется как вообще определённый, и именно он выделяется 
из ряда других тоже определённых субъектов, например: 

Āтям тав ёхтыс ‘Отец (именно) он приехал’ (Ио – Ио – 
Д1) и Лпкаӈнэ тав ёхтыс ‘Продавщица, это она приехала’. 

Определённость/неопределённость в предложениях с 
глаголом-сказуемым в форме объектного спряжения

§ 86. Конструкции с глаголом-сказуемым в форме объект-
ного спряжения употребляются в том случае, если предмет, 
выраженный именем в основном падеже и обозначающий 
объект действия, адресат или исполнителя действия, вос-
принимается говорящим как определённый по ситуации. 
Определённость объекта (или адресата, или исполните-
ля) действия в этом случае передается в глагольной форме 
посредством специальных суффиксов. Для указания на ед. 
число объекта (адресата или исполнителя) действия в 1-м 
и 2-м лице употребляется формант -л, в 3-м лице -т-э; для 
указания на двойственное число объекта – суф. -аг; для ука-
зания на множественное число объекта – суф. -ан. 

Субъект (исполнитель действия) – 
неопределённый, объект – определённый

§ 87. В предложении три единицы высказывания: субъ-
ект (исполнитель действия), объект действия и предикат. 
Исполнитель действия ситуативно воспринимается как 
неопределённый, объект же ситуативно воспринимается 
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как определённый; имя, обозначающее его, оформляется 
основным падежом, а глагол-сказуемое стоит в форме объ-
ектного спряжения. В предложении лишь один компонент 
ситуации воспринимается как определённый, например:

Ам ви лап-пантслум ‘Я (именно) закрыл дверь (т.е. сде-
лал именно то, что закрыл дверь)’ (Ио – Оо – Гпр – Д2)

34;
Ам колканум хосгыслум ‘Я уже подмела пол’ (Ио – Оо – Д2); 
Улатув стласлув ‘Мы запор (для) весеннего лова уже за-

кончили’ ([Ио] – Оо – Д2).
Здесь слово, обозначающее исполнителя действия (лич-

ное местоимение), в контексте пропускается, так как его 
наличие показывается личным окончанием глагола-сказу-
емого в виде согласования в числе и лице. 

В подобных предложениях объект действия, выражен-
ный именем существительным в основном падеже, находит 
отражение в глаголе-сказуемом посредством специального 
суффикса, указывающего на его число. 

Примечание. В таких случаях логическим ударением 
выделяется только глагол-сказуемое, в противном случае 
меня ется форма спряжения и грамматическое оформление 
членов пред ложения (об этом см. в разделах «Логическое 
ударение», «Грамматическое оформление членов предло-
жения»). Определённость объекта действия выражается 
здесь логическим ударением; т.е. посредством выделения 
глагола-сказуемого. 

Субъект (исполнитель действия) – неопределённый, 
адресат и объект действия – определённые (I)

§ 88. В предложении четыре единицы высказывания: 
субъект (исполнитель действия), адресат, объект действия и 
предикат. Исполнитель действия по ситуации воспринима-
ется как неопределённый, адресат действия для говорящего 
общеизвестный, объект же действия воспринимается как 

определённый по ситуации, поэтому имя, обозначающее 
его, оформляется основным падежом, а глагол-сказуемое 
употребляется в форме объектного спряжения. В предложе-
ниях такого рода два компонента ситуации воспринимают-
ся как определённые, например: 

Всиль вта хумн охсар мӣстэ … ‘Василий купцу лисицу 
все же дал …’ (Ио – Ан – Оо – Д2). 

Здесь логическим ударением выделяется глагол-сказу-
емое, и только такая интонация способствует выражению 
определённости логически прямого объекта действия, на-
ходящего отражение в глаголе-сказуемом. 

Субъект (побудитель действия) – 
неопределённый, субъект (исполнитель действия)

и объект – определённые (I)
§ 89. В предложении четыре единицы высказывания: 

субъект (побудитель действия), субъект (исполнитель 
действия), объект и предикат. Побудитель действия вос-
принимается как неопределённый по ситуации. Испол-
нитель действия определённый вообще, объект же дей-
ствия воспринимается как определённый по ситуации, и 
поэтому имя, обозначающее его, оформляется основным 
падежом, а глагол-сказуемое употребляется в форме объ-
ектного спряжения. В предложениях такого типа два ком-
понента ситуации воспринима ются как определённые, 
например: 

Внька ква пыгрисятēтэ квумн уральтаптыстэ ‘Жена 
Ваньки попросила мою бабушку посмотреть за своим сы-
ном’ (По – Оо – Ин – Д2);

Мн мхманув гманл лēккарн пусмалтаптыянл ‘Наши 
люди теперь просят врача лечить свои болезни’ (По – Оо – 
Ин – Д2). 

Здесь логическим ударением выделяется слово, обо-
значающее реального исполнителя действия, или слово, 
обозна чающее само действие. Других вариантов интона-
ции не допускается. 

-----------------------------------------------------------------------
34 Логическим ударением в таких конструкциях выделяется глагольная при-
ставка или само слово, обозначающее действие.
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В этих предложениях объект действия, выраженный име-
нем в основном падеже, также находит отражение в глаго-
ле-сказуемом в виде согласования в числе. 

Субъект (исполнитель действия) – неопределённый, 
адресат и объект – определённые (II)

§ 90. В предложении четыре единицы высказывания: 
субъект (исполнитель действия), адресат, объект действия 
и предикат. Здесь объект действия для говорящего общеиз-
вестен. Исполнитель действия неопределённый, а адресат 
действия определённый по ситуации, поэтому имя, обозна-
чающее его, оформляется основным падежом, а глагол-ска-
зуемое употребляется в форме объектного спряжения. В 
синтаксических конструкциях такого рода имеется два ком-
понента ситуации, воспринимаемые как определённые, на-
пример:

ква гитэ сагыл сагитэ ‘Женщина заплетает дочке 
(именно) косы’ (Ио – Ао – От – Д2); 

Учитель нвраманэ ловиньтан нпакыл мисанэ, хасн те-
тратил мисанэ ‘Учитель (именно) своим детям дал книги 
для чтения и тетради’ (Ио – Ао – От – Д2). 

В таких предложениях в функции прямого дополнения 
выступает слово, обозначающее адресат действия, которое 
находит отражение в глаголе-сказуемом, смысловой пря-
мой объект действия, здесь употребляется в функции кос-
венного дополнения и не находит отражения в глаголе-ска-
зуемом. 

Субъект (побудитель действия) – неопределённый, 
субъект (исполнитель действия) и объект – 

определённые (II)
§ 91. В предложении четыре единицы высказывания: 

субъект (побудитель действия), второй субъект (исполни-
тель действия), объект действия и предикат. Побудитель 
действия воспринимается как неопределённый по си-
туации. Объект действия для говорящего определённый 
вообще, исполнитель же действия воспринимается как 

определённый по ситуации, и поэтому имя, обозначающее 
его, оформляется основным падежом, а глагол-сказуемое 
употребляется в форме объектного спряжения. В конструк-
циях такого рода два компонента ситуации воспринимают-
ся как определённые, например: 

Увсим пыгрисе нпакыл ханисьтытэ ‘Сестра обучает свое-
го мальчика (именно) грамоте’ (По – Ио – От – Д2);

Аким Рӯтиван тыньсяӈыл сагылтастэ ‘Дядя попро-
сил Родиона сплести (именно) аркан (тынзян)’ (По – Ио – 
От – Д2).

Здесь, как в предыдущей группе, слово, обозначающее 
смысловой прямой объект действия, выступает в функции 
косвенного дополнения. В отличие от предыдущей группы 
в этом случае исполнитель действия употребляется в функ-
ции прямого дополнения и лишь слово, обозначающее его, 
находит отражение в глаголе-сказуемом в виде согласова-
ния в числе. 

В рассмотренных выше предложениях с глаголом-сказу-
емым в форме безобъектного и объектного спряжения сло-
во, обозначающее побудителя или реального исполнителя 
действия в соответствующих конструкциях, совпадает с 
подлежащим. Оно употребляется в основном падеже и со-
гласуется с глаголом-сказуемым в числе и лице. 

В предложениях со сказуемым, выраженным глаголом с 
каузативной семантикой в объектном спряжении, прямой 
объект действия воспринимается говорящим по ситуации 
как определённый (см. § 87). Слово, обозначающее этот 
объект, выполняет функцию прямого дополнения и нахо-
дит отражение в глаголе-сказуемом посредством особых 
суффиксов и согласования в числе. При этом слово, обозна-
чающее реального исполнителя действия (или адресат дей-
ствия), обязательно употребляется в направительном па-
деже; предмет, обозначающий исполнителя действия (или 
адресат), воспринимается говорящим как определённый 
вообще, и поэтому слово, обозначающее его, не находит 
отражения в глаголе-сказуемом. В других же предложениях 
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в функции прямого дополнения выступает слово, обознача-
ющее реального исполнителя (или адресат) действия; оно 
стоит в форме основного падежа, находит отражение в гла-
голе-сказуемом в виде согласования в числе, так как реаль-
ный исполнитель (или адресат) действия здесь восприни-
мается говорящим как определённый по ситуации. В этих 
оборотах логически прямой объект действия выступает в 
функции косвенного дополнения; слово, обозначающее его, 
стоит в творительном падеже и воспринимается определён-
ным вообще и поэтому не находит отражения в глаголе-ска-
зуемом. 

Во всех конструкциях с глаголом-сказуемым в форме 
безобъектного спряжения связь субъектная (только подле-
жащее согласуется со сказуемым в числе и лице) или субъ-
ектно-объектная (подлежащее согласуется со сказуемым в 
числе и лице, а с прямым дополнением – в числе). 

Морфологически оформленное (косвенное) дополнение 
при глаголе-сказуемом в форме безобъектного и объектно-
го спряжения никогда не находит отражения в глаголе-ска-
зуемом. 

Во всех трёхчленных предложениях с глаголом-сказуе-
мым в форме безобъектного и объектного спряжения грам-
матическое подлежащее обозначает исполнителя действия. 
В четырёхчленных предложениях грамматическое подле-
жащее может совпадать со словом, обозначающим побуди-
теля действия; в этом случае слово, обозначающее реаль-
ного исполнителя действия, выступает в функции прямого 
или косвенного дополнения. 

Однако это несовпадение грамматического подлежащего 
с реальным исполнителем действия в рассмотренных выше 
предложениях не имеет ничего общего с несовпадением 
грамматического подлежащего с исполнителем действия (в 
трёхчленных конструкциях) или со словом, обозначающим 
побуди теля действия (в четырёхчленных предложениях) 
при глаголе-сказуемом в субъектно-пассивном спряжении. 
На анализе таких предложений мы остановимся ниже. 

Определённость/неопределённость
в предложениях с глаголом-сказуемым в форме 

субъектно-пассивного спряжения
§ 92. В этих конструкциях логический субъект выражен 

именем в направительном падеже с суф. -н и не совпадает 
с грамматическим подлежащим, которое всегда обознача-
ется именем в основном падеже. Однако это имя в напра-
вительном падеже находит отражение в глаголе-сказуемом 
посредством морфемы -ве. Эта морфема как бы сигнализи-
рует о наличии имени в направительном падеже, обозна-
чающем субъект действия и воспринимаемом говорящим 
как определённый. Указанные выше формы слов, обознача-
ющие реальный субъект и предикат, взаимосвязаны и вза-
имозависимы. И.И. Мещанинов о подобных конструкциях 
пишет следующее: «При передаче объектных отношений 
выступают разновидности падежных форм дополнений» 
[Мещанинов, 1963, с. 10]. Далее: «Подлежащее и сказуемое 
вступают в различные отношения и могут не только управ-
лять другими членами, но также оказываться и сами в поло-
жении управляемых. Даже подлежащее получает в зависи-
мости от действующих систем управления различную грам-
матическую форму» [Мещанинов, 1963, с.10].  

Предложения с глаголом-сказуемым субъектно-пассив-
ного спряжения близки по своей сути эргативным, которые 
являются активными конструкциями и в которых имя в 
косвен ном падеже, обозначающее субъект действия, также 
находит отражение в глаголе-сказуемом. 

Субъект действия в этих конструкциях может быть выра-
жен только именем существительным, но не местоимением, 
так как местоимение не может обозначать определённости 
предмета в силу своей отвлеченности (иногда определён-
ность местоимения выражается посредством привлечения 
определённого артикля -ан или особой интонации).

Объект действия (в других конструкциях – реальный ис-
полнитель или адресат действия) в этих предложениях обо-
значается именем в основном падеже, которое выступает 
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здесь в функции грамматического подлежащего, и согласу-
ется в числе с глаголом-сказуемым (о согласовании в лице 
сказать трудно, так как форма 3-го лица не имеет морфоло-
гического показателя).

Предложения такого рода до сих пор причислялись, как 
отмечено выше (см. § 79-80), к пассивным, и в связи с этим 
речь шла о пассивном залоге. Однако анализ семантической 
структуры предложения показывает, что морфема -вe (-ув, 
-aв) в глаголе-сказуемом является не показателем пассив-
ного залога, а показателем определённости субъекта дей-
ствия.35 Морфема -вe (-ув, -aв) имеет такую же функцию, 
что и суффиксы (-л, -aг, -aн), выражающие определённость 
объекта действия в глаголе-сказуемом. Глагольные формы с 
этими суффиксами совершенно справедливо не называют-
ся залоговыми. 

Конструкции с глаголом-сказуемым в субъектно-пассив-
ной форме спряжения, как отмечалось выше, употребляют-
ся в том случае, если логический субъект действия воспри-
нимается говорящим как определённый не по ситуации, а 
вообще. Определённость субъекта действия грамматически 
выражается формой направительного падежа существи-
тельного с морфемой -н и субъектно-пассивной формой 
глагола с суф. -вe (-ув, -aв), они являются как бы артиклями 
так же, как и «… гласный о, е в формах типа коми-зырян-
ского мен-о ‘меня’, тэн-о ‘тебя’ и т.д. представляет собой 
эмфатическую частицу, которая со временем превратилась 
в падежный суффикс, обладающий артиклевыми функция-
ми» [Серебренников, 1963, с. 45-46]. 

Глагол в этих конструкциях может быть переходным и 
непереходным, может быть употреблен в форме любого на-
клонения и любого времени.

Полная парадигма этого ряда спряжения складывается 
при условии, если в предложении слово в функции подле-
жащего выражено личным местоимением. В противном 
случае глагол-сказуемое употребляется только в форме 3-го 
лица в соответствующем числе и времени без специального 
показателя лица в сказуемом. 

Субъект (исполнитель действия)
и объект – определённые

§ 93. В предложении три единицы высказывания: субъ-
ект (исполнитель действия), объект действия и предикат. 
Исполнитель действия воспринимается как определённый 
вообще. Слово, обозначающее его, стоит в направительном 
падеже, выступает в функции косвенного дополнения. Оно 
находит отражение в глаголе-сказуемом посредством мор-
фемы -ве, объект действия в этих конструкциях восприни-
мается определённым по ситуации, обозначается именем в 
основном падеже, выступает в функции грамматического 
подлежащего, но согласуется с глаголом-сказуемым только 
в числе (как и в объектном спряжении при определенном 
объекте действия). По этой причине глагол-сказуемое упо-
требляется в субъектно-пассивном спряжении. В высказы-
вании два компонента ситуации воспринимаются как опре-
делённые, например: 

Ты м лов мнь юртанумн рӯпитаӈкве нётвēсум ‘Это мои 
десять маленьких друзей помогли мне сделать работу’ (Оо – 
Ин – Д3); 

Нр влэ сам посна ат ёхтаве (вс.) ‘Где кончается гора, 
никаким взором не охватить’ (букв. ‘никакое острое зрение 
не увидит’ (Оо – Ин – Д3);

Ты нпакт лнэ хурит ёмас втрн пслмат ‘Иллю-
страции к этой книге, оказывается, сделал хороший худож-
ник’ (букв. ‘Картинки этой книги, оказывается, нарисовал 

-----------------------------------------------------------------------
35 Высказывающуюся нами ранее мысль о том, что «суффикс –we иногда мо-
жет обозначать и пассивность» (см. Мансийский (вогульский) язык, §113), 
следует отнести в значительной мере за счет искаженных переводов на 
русский язык страдательными конструкциями мансийских предложений с 
определенным субъектом действия. Более детальный анализ языкового ма-
териала заставляет нас отказаться от этого утверждения.
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хороший автор’) (Оо – Ин – Д3). В этом предложении -ӣм, 
-aм при наклонении неочевидного действия являются по-
казателями определённости субъекта действия. 

Если слово, обозначающее субъект действия и оформлен-
ное направительным падежом, не выделяется логическим 
ударением, то оно может быть помещено в начале предло-
жения перед именем, обозначающим объект действия, ко-
торый здесь выступает в функции грамматического подле-
жащего, например: 

Ты мпытн роттыг лум слыт хотталь ты снтгалта-
вет ‘Оленей, которые паслись спокойно, эти собаки ведь 
разгонят в разные стороны’ (Ин – Оо – Д3). 

В этом предложении констатируется факт совершения 
пред полагаемого действия, при этом интонация повышает-
ся на частице ты. 

Если выясняемый субъект действия должен быть обя-
зательно известен для говорящих, то в этом случае вопро-
сительное местоимение хӈха ‘кто’ употребляется в форме 
направительного падежа и выделяется логическим ударе-
нием. Пример: 

Ты м хӈхан лаве? ‘Кто (именно) живёт на этой земле?’ 
(Оо – Ин – Д3);

Кол ви сунт хӈхан тох ёмсякв спитавес? ‘Кто (именно) 
так хорошо прибрал перед домом?’ (Оо – Ин – Д3). 

Субъект (побудитель действия – Пн), 
субъект (исполнитель действия – Ин) 

и объект (Оо) – определённые
§ 94. В предложении четыре единицы высказывания: 

субъект (побудитель действия), субъект (исполнитель дей-
ствия), объект действия и предикат. Побудитель и испол-
нитель действия – определённые вообще; они обозначены 
именем в направительном падеже. Объект действия – опре-
делённый по контексту, обозначен именем в основном па-
деже и согласуется с глаголом-сказуемым в числе. Побу-
дитель действия, имя в направительном падеже, получает 

отражение в глаголе-сказуемом посредством суффикса -вe. 
Исполнитель же действия (имя в том же направительном 
падеже) не получает отражения в глаголе-сказуемом, кото-
рый употребляется в форме субъектно-пассивного спряже-
ния. Логическим ударением здесь выделятся слово, обозна-
чающее исполнителя действия, или слово, обозначающее 
само действие. В предложении все три компонента ситуа-
ции воспринимаются как определённые, например: 

Кāрвыльтам нвн хӯланув халвн нхвылтавēсыт ‘Наша 
женщина, караулившая рыбу, допустила того, что позволила 
чайкам расклевать нашу рыбу’ (Пн – Оо – Ин – Д3);

Āтямн тл тн нялканув рипрас йкан солвалтаптувēсыт 
‘Отец попросил (именно) приёмщика рыбы о том, чтобы 
засолить селёдку, которую мы будем есть зимой’ (Пн – Оо – 
Ин – Д3). 

Субъект (исполнитель действия), 
адресат и объект – определённые

§ 95. В предложении четыре единицы высказывания: 
субъект (исполнитель действия), адресат, объект действия и 
предикат. Исполнитель и объект действия воспринимаются 
как определённые вообще. Имя, обозначающее исполните-
ля действия, стоит в направительном падеже, получающем 
отражение в глаголе-сказуемом посредством морфемы -ве. 
Объект действия обозначен именем в творительном паде-
же и выделяется логическим ударением. Соответствующее 
слово не находит отражения в глаголе-сказуемом. Адресат 
действия воспринимается как определенный по ситуации, 
выражается именем в основном падеже, которое согласу-
ется с глаголом-сказуемым в числе. По этой причине гла-
гол-сказуемое стоит в форме субъектно-пассивного спря-
жения. В высказывании все три компонента ситуации вос-
принимаются как определённые, например: 

ква пыгрись квēн(н) нлыл врвес, втыл врвес ‘Для эк-
ва-пыгрися стрелу и лук сделала бабушка’(букв. ‘стрелу сде-
лала, лук сделала его бабушка’) (Ао – Ин – От – Д3);
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Трум лум юрттēмна ам выгыр пуӈкуп мнь Ӯньтяквел 
Ӯньтяквел хӯлянтымтем ‘Моя дорогая подруга, с которой 
я прожил жизнь, оставила мне после себя дорогого Андрея с 
русыми волосами’ (из песни) (Ин – Но – От – Д3);

Ам впсумн кастын трыл мӯйлуптавēсум ‘Зять подарил 
мне платок для прикрывания лица’36 (Ао – Ин – От – Д3).

Субъект (побудитель действия – ПН),  
субъект (исполнитель действия – ИО) 

и объект (ОТ) – определённые
§ 96. В предложении четыре единицы высказывания: 

субъект (побудитель действия), субъект (исполнитель дей-
ствия), объект действия и предикат. Побудитель и объект 
действия воспринимаются как определённые вообще. Имя, 
обозначающее побудителя действия, оформляется напра-
вительным падежом, оно находит отражение в глаголе-ска-
зуемом посредством морфемы -ве. Объект действия, выра-
женный именем в твори тельном падеже, не находит отра-
жения в глаголе-сказуемом. Исполнитель действия воспри-
нимается как определённый по ситуации. Он обозначается 
именем в основном падеже, ко торое согласуется с глаго-
лом-сказуемым в числе (и лице, если это имя обозначает-
ся личным местоимением). Сказуемое стоит в форме субъ-
ектно-пассивного спряжения. Здесь также три компонента 
ситуации, обозначенные в предложении, воспринимаются 
как определённые, например: 

Мрья ква мн кванувн лув хурил врилтлыглаве ‘Ма-
рии-женщине наши женщины заказывают (иногда) сделать 
изображение всадника’ (Ио – Пн – От – Д3); 

Ты хōтал мн пēрмер-кӯсяювн силос мгыс вӈхал хилыл-
таптувēсув ‘Сегодня наш хозяин-фермер попросил нас вы-
копать яму для силоса’ (Ио – Пн – От – Д3). 

В таких предложениях из числа двух (или более) опре-
делённых исполнителей действия говорящий может выде-
лить одного из них. В этом случае грамматическое оформ-
ление, членов предложения полностью сохраняется. Однако 
добавляется местоимение 3-го лица, указывающее на уже 
известного исполнителя действия, который обозначен дру-
гим именем. Это местоимение выполняет как бы функцию 
артикля, но в предложении всегда выделяется логическим 
ударением, например: 

Омамн вигтыл ги тав врылтавес ‘Мама кисы из-
готовить попросила (именно ту) девушку’ (Пн – От – Ио –  
Ио – Д3).

Трансформация предложений
§ 97. При безобъектном и объектном спряжениях субъект 

(исполнитель действия) также может быть воспринят гово-
рящим как определённый. В этом случае определённость 
субъекта действия грамматически выражена при помощи 
введения плеонастического местоимения 3-го лица в име-
нительном (основном) падеже (тав ‘он’, тн ‘они двое’, тн 
‘они’), употребляемого, как отмечалось выше, в функции 
определенного артикля имени, например: 

Мӯй мхум тн ёхтсыт ‘Гости, они приехали’ (т.е. ожи-
дали гостей и других определённых людей) (Ио – Ио – Д1);

Сйны Аннэ тав сакватастэ ‘Чайную чашку Анна, она 
разбила’ (т.е. говорящему были известны Анна и еще дру-
гие, но дей ствие совершила именно Анна, а не те, другие) 
(Оо – Ио – Ио – Д2). 

Ср. Мӯй мхумн ёхтувēсув ‘К нам приехали (именно) го-
сти’; Сй āны Аннн сакватвес ‘(Именно) Анна разбила 
чайную чашку’.

Выражение определённого субъекта действия через кон-
струкцию с удвоенным подлежащим является, по-видимо-
му, более древним, чем его выражение через имя, оформ-
ленное суффиксом направительного падежа. 

-----------------------------------------------------------------------
36 В прошлом женщины должны были прятать лицо от мужчин, которые 
старше по возрасту их мужей.
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Иногда определённость субъекта или объекта действия 
(упоминаемых в связном тексте) морфологически может 
быть передана посредством служебных слов-артиклей: 
определённого артикля ань, который генетически восходит, 
по-видимому, к указательному местоимению, и неопреде-
ленного акв, который генетически восходит к числительно-
му аква ‘один’. 

Неопределённый артикль в мансийском языке исполь-
зуется в случаях, когда соответствующее существительное 
употребляется говорящим впервые. Определённый артикль 
используется уже при ранее употреблявшемся существи-
тельном. Сфера их применения ограничена ввиду употре-
бления других грамматических средств в целях выражения 
говорящим определённости или неопределённости пред-
мета. 

Для примера приведем небольшой текст из одной сказ-
ки: Хоса мсумēн, вти мсумēн, лаль сунсымēн: акв кол 
ӯнлы. … Юв сялтсумēн, акв н колкан котильт ӯнлы, нсха-
ты. Мēн висӯнтт та ллимēн; аквматрн ань нмēн пуӈке 
нх ты лмыстэ, мēн нопыламēн ӈхыс … ‘Долго ли, коротко 
ли шли мы, смотрим вперёд: дом стоит… Вошли мы (в дом), 
какая-то женщина сидит на полу, посредине, шьёт. Мы про-
должаем стоять у порога; и вот эта женщина подняла голо-
ву, (она) обернулась к нам…’ (два раза употреблён неопреде-
лённый артикль акв и один раз – определённый ань).

Эллиптированные субъект и объект действия
§ 98. В мансийском языке в высказывании возможен эл-

липсис слов, обозначающих субъект или объект действия, 
или того и другого одновременно. Их смысл восстанавлива-
ется только благодаря ситуации или контексту. Такие пред-
ложения, оторванные от контекста, становятся непонятны-
ми, и неясно, о чём идёт речь вообще. 

Субъект (исполнитель действия) в предложении эллипти-
руется и в том случае, если он подсказывается семантикой 
глагола-сказуемого. Имя, обозначающее определённый 

субъект действия и пропущенное в предложении, всегда 
находит отражение в глаголе-сказуемом посредством суф-
фикса -ве, на пример: 

... (Пыгрись)37 холыт хтал та мӣны хӯрум нӈк тытн, 
(пгрисьн) олныт та хнтавет38… ‘(Мальчик) на следующий 
день идёт к трём лиственницам (этот мальчик) и находит 
(те) деньги …’; 

(Хнн) тит слтат тув оста тēтавēг, (слтатыгн) Ни-
колка вввес ‘(Царь) снова туда послал двух солдат, (эти два 
солдата) позвали Николку’; 

Аквматрт (пыгрись) тусэ втум йка хнтыс, (ты й-
кан) титыглве: «Наӈ нпак ньсēгын?»  ‘Однажды (мальчик) 
встретил деда с седой бородой, (этот дед) его спрашивает: 
«У тебя есть бумага (для передачи кому-то)?»’

Субъект (исполнитель действия) воспринимается как 
определённый, если этот субъект подсказывается семан-
тикой глагольной основы [Мещанинов, 1963, с. 6]. В этом 
случае он грамматически не выражен. Такую семантиче-
скую группу составляют глаголы, образованные от имен-
ных основ и обозначающие явления природы, например: 
ракви ‘идёт дождь’ от ракв‘′дождь’; вты ‘дует ветер’ от вт 
‘ветер’; хтлы ‘наступает день’ от хтыл (хтал) ‘день’; 
постыглы ‘светает’ от пос ‘свет’; туйӣми ‘наступает лето’ 
от туи ‘лето’; тлми ‘наступает зима’ от тлы ‘зима’, 
‘зимой’. 

Такем раквēсум, тōсам акв совум ат хултыс: пуссын тāра 
посвēсыт ‘(Дождь) так меня вымочил, сухого места не оста-
лось, все насквозь промокло’. 

-----------------------------------------------------------------------
37 Слово, обозначающее субъект действия, пропускается в тексте во избежа-
ние повторения, здесь и далее оно восстанавливается в предложении, но за-
ключается в скобки. 
38 Для этой группы предложений характерно употребление глагола-сказуе-
мого преимущественно в форме настоящего времени.
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Предложения такого рода А.Н. Баландин ошибочно отно-
сит к числу безличных, к конструкциям со скрытым субъек-
том [Баландин, 1967, с. 304]: Толыг нтсы гириськве, толге 
ул хот-маныгтавес ‘Девчоночка чинит невод, вероятно, её 
невод разорвался (о корягу)’. В этом предложении отсут-
ствует слово вēӈкмил, которое обозначает любой предмет, 
находящийся под водой на месте ловли рыбы. Этот предмет 
воспринимается как определённый, что подсказывается се-
мантикой самого предложения. Субъект (исполнитель дей-
ствия) в таких конструкциях воспринимается как общеиз-
вестный (определённый). 

Человек особо выделяется среди всех других существ39 
и говорящим воспринимается всегда как определённый. 
Поэтому все глаголы, действия которых приписываются 
человеку, употребляются в предложении обычно без упо-
минания самого человека, но говорящий обязательно его 
подразумевает, например: Пēс тав туи тйм-айм атве, 
тлы яныг асирмат кон ат квлы ‘В прошлом (люди) летом 
запасали продукты, зимой в большие морозы (он – чело-
век) на улицу не выходил’; Сс хулнтэ порат нуве ‘Бе-
ресту (люди) снимают, когда она легко отстает от коры’; 
Слыт рēпвет, тувыл паляныл псыл пинавет ‘Оленей 
(люди) ловят, затем на ушах (они) делают метки’; Тва 
лēккар трпи лӯпта-пумныл врве ‘Некоторые лекарства 
(все люди) делают из трав’; Пвлув Хслхг лвве ‘Нашу 
деревню (все люди) называют Хослох’; Āсык лув кēлупныл, 
ман слы кēлупныл врве ‘Колбасу (все манси) делают 
из лошадиной или оленьей крови’; Самнянь рась хӯлюм 
тӣвырт тслве ‘Булочку (которой греют больной глаз) 
(люди) сушат в золе’. 

В предложениях такого типа сказуемое всегда употребля-
ется в форме 3-го лица соответствующего числа и оформля-
ется суффиксом -ве (показателем определённости субъекта 
действия в глаголе-сказуемом).

Примеры на случай, когда в тексте могут быть пропуще-
ны одновременно и объект и субъект. Для предложений, в 
которых сказуемое употреблено в форме объектного спря-
жения, характерно, что в определённом контексте слово, 
обозначающее объект действия, как правило, пропускает-
ся, так как он воспринимается говорящим как определён-
ный по ситуации. В этих конструкциях сказуемое всегда 
имеет тот или иной объектный суффикс в зависимости от 
единственного, двойственного или множественного числа 
объекта действия, например: (Пыгрись) лви: «Āти, (нпак) 
ат ньсēгум», (тусыӈ йкан пыгрись) титынтыг, хӯрмит-
тыг титыглавес, тувыл лув сысныл ёл-нирумтавес, нпа-
ке войвес, пульг маныгтавес ‘(Мальчик) говорит: «Нет, (у 
меня) нет (записки)», (бородатый мужчина мальчика) два-
три раза переспрашивал, затем (его) с коня (тот) сдёрнул, 
взял ту его бумагу и разорвал на куски’ (фольклор); Пӯп 
кваг йкаг Āрка Мнтарин ллитн срнил ссавēг, ань 
пыгрись (Āрка Мнтарин) та войвес ‘Арка-Мантари цели-
ком засыпал попа и попадью золотом и (Арка-Мантари) 
взял того мальчика’; Ул такем св хӯл алас, (алам утанэ) 
солвалтыянэ ‘Он солит (свой улов), видно, много рыбы 
поймал’ (букв. ‘Видно, так много рыбы поймал, (что свой 
улов) солит’) ([Ио – Оо] – Д2);

…«Āсюм сорумн патыс, омам олн ввыс». Тувл Пгрись ол-
ныл мӣве, (се) ёл-спитытн … ‘«Мой отец умер, моя мать 
попросила денег». Затем он (Арка-Мантари) даст деньги 
этому мальчику, (отца) похоронят они (с матерью) … ’ ([Ио 
– Оо] – Д2).

В этих конструкциях пропускается слово, обозначающее 
исполнителя действия, поскольку оно подсказывается лич-
ной формой глагола-сказуемого. 

-----------------------------------------------------------------------
39 В связи с этим по отношению к человеку ставится вопрос хоӈха, хоттьют 
′кто?′,  а обо всех других существах спрашивают, как о неодушевленном 
предмете мныр ′что?′
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Примечание. Слово, обозначающее определённый 
субъект действия, в подобных предложениях, как правило, 
не пропускается, если на него падает логическое ударение,  
например: …Bитэ кон ст мн сстэ, тымус лви: «Ман 
тыяныт асирма врсын, нр ктуп гин, нр ктуп пгн 
сирман ты тве…» ‘Воду она разливает на улице (на зем-
лю) в семи местах и при этом приговаривает: «Что за та-
кой мороз (ты) устроил, мы, твои дочери с голыми руками 
и сыновья с голыми руками, совсем промёрзли»’ (букв. ‘…
скоро съест мороз’) (из поверий народа манси). 

Итак, слово, обозначающее любой объект или субъ-
ект действия, воспринимаемый говорящим по ситуации 
как определённый, в тексте может быть эллиптировано. 
И наоборот, эллиптированный субъект или объект всег-
да воспринимается говорящим как определённый. Слово, 
обозначающее определённый субъект или определённый 
объект, обязательно находит отражение в глаголе-сказу-
емом посредством соответствующих морфологических 
показателей. Субъект эллиптируется и в том случае, если 
он легко восстанавливается по смыслу связного текста 
или указание на него содержится в глаголе-сказуемом. 

Каждая конструкция с той или иной формой спряже-
ния глагола-сказуемого характеризуется определённым 
грамматичес ким оформлением членов предложения, 
порядком слов и интонацией. Эти три структурные ха-
рактеристики предложения являются величинами сопря-
женными. В частности, в зависи мости от того, какой из 
компонентов предложения выделя ется логическим уда-
рением, может измениться порядок слов, определяется 
выбор объектного или безобъектного, или субъ ектно-
пассивного спряжения глагола. Существует также опреде-
лённая зависимость между логическим ударением и ка-
тегорией определённости/ неопределённости.

Противопоставление определённости/ неопределён-
ности пронизывает всю структуру мансийского языка. 

Помимо мор фологических способов обозначения опре-
делённости/неопределённости предмета (§ 81-94), следу-
ет отметить и синтаксические: выражение определённо-
сти/ неопределённости субъекта и объекта действия по-
средством плеонастического местоимения (§ 95), порядка 
слов (см. приложение II), эллиптирования (§ 98), а также 
артиклей (§ 62, 97). 

Особо следует отметить то обстоятельство, что при вы-
делении глагола-сказуемого логическим ударением в вы-
сказывании субъект действия при непереходном глаголе 
обязательно воспринимается как определённый по ситу-
ации. При переходном же глаголе как определённый вос-
принимается объект действия (адресат или исполнитель 
действия). Логическое ударение в таких конструкциях 
используется только как средство выражения граммати-
ческого значения определённости предмета. 

Смысловой прямой объект действия, обозначенный 
именем в творительном падеже (От), всегда воспринима-
ется говорящим как вообще определённый и поэтому не 
находит отражения в глаголе-сказуемом. 

На слово, обозначающее такой объект, падает логиче-
ское ударение, если есть необходимость особо выделить 
дан ный определённый объект из ряда других, тоже вос-
принимаемых как определённые. 

Субъект действия, обозначенный именем в направи-
тельном падеже (Ин), (см. § 92, 93) при наличии адресата 
действия или (Пн), (см. § 94) при наличии его исполните-
ля, всегда воспринимается говорящим как вообще опре-
делённый, и слово, обозначающее его, как правило, на-
ходит отражение в глаголе-сказуемом в виде морфемы 
-вe; и это имя может быть подчеркнуто логическим уда-
рением, если необхо димо особо выделить данный опре-
делённый субъект из ряда других, тоже воспринимаемых 
как определённые. В этих предложениях в функции под-
лежащего в одних случаях выступает имя, обозначающее 
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объект действия (§ 92, 94), а в дру гих – имя, обозначаю-
щее адресат или исполнителя действия (§ 93). 

Если глагол-сказуемое употреблен в форме безобъ-
ектного спряжения (Дl), а смысловой прямой объект дей-
ствия обозначен именем в творительном падеже (От) (т.е. 
определённый вообще), то исполнитель (Ио) или адресат 
(Ао) действия, обозначенный именем в основном падеже 
и выступающий в функции прямого дополнения, воспри-
нимается говорящим как неопределённый. В таких пред-
ложениях слово, обозначающее смысловой прямой объ-
ект действия (От), логическим ударением не выделяется, 
если нет необходимости выделить его из ряда других, 
тоже определённых объектов, например: (По – Ио – От – 
Д1); (Ио – Ао – От – Д1).

В данных конструкциях только один компонент ситуа-
ции (От) воспринимается говорящим как определённый. 

Если глагол-сказуемое употреблен в форме объектно-
го спряжения (Д2); а смысловой прямой объект выражен 
именем в творительном падеже (От), воспринимаемым 
как определённое вообще, то исполнитель (Ио) или адре-
сат (Ао) действия, обозначенный именем в основном па-
деже и выступающий в функции прямого дополнения, 
воспринимается говорящим как определённый по си-
туации. Слово, обозначающее исполнителя или адресат, 
никогда не выделяется логическим ударением, но всегда 
находит отражение в глаголе-сказуемом в виде соответ-
ствующего объектного суффикса, например: (По – Ио – От 
– Д2). В предложениях такого рода два компонента ситуа-
ции (Ио) и (От) воспринимаются как определённые.

Если глагол-сказуемое стоит в форме субъектно-пас-
сивного спряжения (Д3), а смысловой прямой объект дей-
ствия выражен именем в творительном падеже (От), вос-
принимаемым как определённое вообще, то и логический 
субъект действия, выраженный именем в направитель-
ном падеже (Пн) или (Ин) воспринимается говорящим 

как вообще определённый. В этих конструкциях являет-
ся определённым и исполнитель действия (Ио), (в других 
конструкциях – объект (Оо) или адресат (Ао)). Слово, его 
обозначающее, согласуется с глаголом-сказуемым в чис-
ле (о согласовании его в лице говорить трудно, так как 3-е 
лицо морфологического показателя не имеет). Логиче-
ским ударением здесь может быть выделено слово, обо-
значающее объект (От) или само действие (Д3): (Пн – Ио 
– От – Д3); (Ин – Оо – Д3); (Ао – Ин – От – Д3). В таком 
предложении три компонента (От), (Ио) и (Пн) восприни-
маются говорящим как определённые по ситуации.

Если глагол-сказуемое употреблен в форме безобъект-
ного спряжения (Дl), то объект действия, обозначенный 
именем в основном падеже (Оо), воспринимается говоря-
щим как неопределённый по ситуации. В этих предложе-
ниях побудитель действия (По) тоже воспринимается как 
неопределённый. Однако в данных конструкциях пред-
мет, обозначающий исполнителя действия (Ин), воспри-
нимается говорящим как определённый вообще. Слово, 
обозначающее его, употребляется в направительном па-
деже: (По – Ин – Оо – Д1).

Следовательно, в предложениях такого рода только 
один компонент ситуации воспринимается как опреде-
лённый. 

Смысловой прямой объект действия, обозначенный 
именем в основном падеже (Оо) и воспринимаемый го-
ворящим как неопределённый, не находит отражения в 
глаголе-сказуемом. Слово, обозначающее его, в предло-
жении может быть выделено логическим ударением, если 
соответствующий объект выделяется из числа других 
объектов, тоже воспринимаемых как неопределённые. 

Если глагол-сказуемое употреблен в форме объектного 
спряжения (Д2), то объект действия, обозначаемый име-
нем в основном падеже (Оо), воспринимается говорящим 
как определённый по ситуации и находит отражение в 
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глаголе-сказуемом в виде объектных суффиксов. Слово, 
обозначающее такой объект, никогда не выделяется, в 
предложении логическим ударением. 

В предложениях такого рода, кроме объекта, воспри-
нимается как определённый и предмет, обозначающий 
исполнителя (или адресата) действия. При этом слово, его 
обозначающее, употребляется в направительном падеже: 
(По – Оо – Ин – Д2) или (По – Оо – Ан – Д2). Следователь-
но, в таких предложениях два компонента ситуации (Оо и 
Ин) воспринимаются как определённые. 

Если глагол-сказуемое употреблен в форме субъек-
тно-пассивного спряжения (Д3), то объект действия, вы-
раженный именем в основном падеже (Оо), восприни-
мается по ситуации как определённый. Кроме того, как 
определенные воспринимаются также побудитель (Пн) и 
исполнитель (Ин) действия: (Пн – Ин – Оо – Д3). Следова-
тельно, здесь все три компонента ситуации (Оо, Пн, Ин) 
воспринимаются как определенные. 

В предложениях такого рода субъект действия, воспри-
нимаемый говорящим как определённый, обозначается 
именем в направительном падеже (Пн) и, как отмечалась 
выше, находит отражение в глаголе-сказуемом в виде 
морфемы -ве (показателя определённости логического 
субъекта действия). 

Во всех конструкциях со сказуемым, выраженным глаго-
лом в форме безобъектного, объектного и субъектно-пас-
сивного спряжений, объект, адресат или субъект действия, 
воспринимаемый говорящим как вообще определённый, 
обозначается именем в косвенном падеже (От, Ан, Ин, Пн). 

На определённость упомянутого в контексте объекта 
или субъекта, адресата действия может указывать опре-
делённый артикль ань (§ 622, 97), поставленный при соот-
ветствующем существительном. 

Местоимение, обозначающее предмет, воспринимае-
мый говорящим как определённый, тоже сопровождается 
артиклем ань. 

Если в предложении логическим ударением выделя-
ется слово, обозначающее предмет, воспринимаемый го-
ворящим как вообще определённый, то это означает, что 
один определённый предмет выделяется из ряда других 
предметов, тоже известных говорящему в данной си- 
туации. 

Субъект действия, воспринимаемый говорящим как 
вообще определённый и выделяемый из числа других 
возможных субъ ектов, тоже определённых, обозначается 
путем сочетания имени с плеонастическим местоимени-
ем, употреблённым как бы в функции артикля. Это место-
имение выделяется в предложении посредствам сильного 
логического ударения и ставится после имени (см. § 65). 

При глаголе-сказуемом в форме объектного и субъек-
тно-пассивного спряжений, слово, выделяемого логиче-
ским ударением, как правило, ставится рядом со сказу-
емым, а при безобъектном спряжении такая позиция не 
всегда допустима. 

При выделении глагола-сказуемого логическим ударе-
нием непосредственно перед ним почти всегда стоит сло-
во, обозначающее смысловой прямой объект действия, 
употреблённый в основном или творительном падеже. 

Во всех предложениях с глаголом-сказуемым в фор-
ме безобъектного и объектного спряжения логическое и 
грамматическое подлежащие всегда совпадают и согласу-
ются со сказуемым в числе и лице. 

Во всех предложениях с глаголом-сказуемым в форме 
субъектно-пассивного спряжений логическое и грамма-
тическое подлежащие не совпадают: здесь субъект дей-
ствия обозначается косвенным дополнением, но находит 
отражение в глаголе-сказуемом через морфему -ве, объ-
ект же действия выполняет функцию подлежащего, одна-
ко с глаголом-сказуемым согласуется только в числе, как 
и при объектном спряжении – объект действия. 

В предложении может быть опущено слово, обознача-
ющее субъект или объект действия (а в некоторых случаях 
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и то и другое одновременно), если они воспринимаются 
как определённые по контексту или по ситуации. Послед-
ние обяза тельно находят отражение в глаголе-сказуемом: 
субъект действия – оно же и грамматически косвенное 
дополнение (Пн или Ин) – в виде морфемы -ве, а объект 
действия (Оо) или исполнитель действия (Ио) – он же и 
грамматическое подлежащее – находит отражение по-
средством согласования в числе (всегда 3-е лицо, не име-
ющее морфологического по казателя лица).

Средства выражения определённости/ неопределённо-
сти как для субъекта, так и для объекта действия почти 
полностью совпадают (косвенно-падежное оформление 
имени, употребление местоимения при имени, эллипсис 
соответствующих слов, артикли, порядок слов). 

Оппозиция «определённость/неопределённость» про-
низывает всю структуру языка. В настоящей работе дана 
характеристика сущности этого явления и указаны грам-
матические средства (порядок слов, морфологическое 
оформление членов предложения и логическое ударение, 
связанное со смысловым содержанием предложения). 

Вопрос об условиях употребления оппозиции опре-
делённости/ неопределённости субъекта и объекта дей-
ствий в мансийском языке требует дальнейшего более 
детального исследования. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 99. Сложным называется предложение, имеющее в сво-
ём составе два или несколько простых предложений, обра-
зующих в смысловом и интонационном отношении единое 
целое. 

Простые предложения в составе сложного утрачивают 
частично смысловую, а иногда и структурную самостоя-
тельность. 

Сложные предложения подразделяются на сложносочи-
нённые и сложноподчинённые, на предложения без союзов 
(наиболее характерные для мансийского языка) и союзные. 

Степень взаимосвязи между частями сложного предло-
жения может быть довольно слабой, например: Мсьнтэ 
лви: «Ам ялнма ат ньсēгум, ам савыӈканн ялгум, наӈ юв 
ялнма ньсēгн, та ялгн» ‘Мощнэ говорит: «Я не имею ме-
ста для поездки, я съезжу на кладбище, ты же домой места 
съездить имеешь и съезди»’40; Тувл ань пӯська пг-ропвес, 
пыгрись хӯнтлы: тсам мт суйты! ‘Затем эту бочку при-
било к берегу, мальчик прислушивается: (бочка) находится 
на суше!’ 

Степень взаимосвязи между частями сложного пред-
ложения может быть более значительной. Относительная 
самостоятельность частей сложного предложения утра-
чивается особенно тогда, когда взаимоотношения между 
ними имеют причинно-следственный, условный, простран-
ственный, временной характер, например: Тн паль с ул ат 

-----------------------------------------------------------------------
40 В переводах порядок данной главы следования компонентов сложного 
предложения сохраняется в соответствии с мансийским языком.
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ньсēг, ви пӯссан таимгыс ат та хӯлитн ‘Они, вероятно, и 
глухие, поэтому и не слышат постоянного открывания две-
ри’; А та пыгрись лви: «Тӯлмантым ут – нн утн хунь, ма-
тыр те лс, тай ам утум!» ‘А тот мальчик говорит: «Укра-
денное – это уже не ваше, если даже было что-то, то это уже 
моё!»’; Ань пыгрись … Āрка Мнтари колн ёхтыс, ань нпак 
мистэ: нй впсыг, тыр впсыг хансма ‘Этот мальчик … 
приехал в дом Арка-Мантари и то письмо (букв. ‘бумагу’) 
отдал им: (на этой бумаге) оказывается, написано, что су-
ждено ему стать желанным зятем’. 

Смысловая взаимосвязь между частями сложного пред-
ложения выражается посредством интонации, союзов, ча-
стиц, порядком расположения частей – составляющих его 
простых предложений. 

Из всех перечисленных признаков ведущими и неотъ-
емлемыми в сложных предложениях являются интонация 
и порядок расположения их частей. Союзы и частицы яв-
ляются формальными выразителями связи между частями 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

В мансийском языке наиболее часто употребляются 
предложения с пояснительными отношениями, а также 
с отношениями последовательности. Менее характерны 
предложения причинно-следственные и взаимосвязанные 
союзом. Предложения с придаточным уступительным и 
придаточным количества встречаются крайне редко.

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
§ 100. Составные компоненты бессоюзных сложных 

предложений соединяются друг с другом без помощи ка-
ких-либо союзов, частиц или относительных слов. Общим 
граммати ческим средством для связи компонентов служит 
интонация. Кроме нее, могут быть использованы морфо-
логические средства, в частности употребление объектной 
формы спряжения сказуемого во втором компоненте слож-
ного предложения при отсутствии слова, выражающего этот 
определённый объект действия в данном контексте. 

Сложносочиненные 
бессоюзные предложения

§ 101. Бессоюзное сложносочиненное предложение – это 
синтаксическая конструкция, состоящая из двух или более 
простых, предложений, оно характеризуется синтаксиче-
ским равноправием составляющих его частей, соединенных 
без помощи союзов благодаря единой интонации, и сохра-
няющих относительную самостоятельность, несмотря на 
тесную смысловую связанность их друг с другом. 

Взаимосвязь между частями бессоюзных, сложносочи-
ненных предложений может быть причинно-следственной, 
противительной, пояснительной, а также выражать после-
довательность или перечисление фактов. 

Предложения 
с причинно-следственными отношениями

§102. В предложениях с причинно-следственными отно-
шениями вторая часть содержит указание на основание или 
причину того, о чем сообщается в первой части. Оба ком-
понента сложного предложения объединены единой инто-
нацией и произносятся одинаково ровно. Между частями 
сложного предложения существует пауза, достаточно замет-
ная. Примеры: Вит вӈха пасатэн, ксэвагум, тӯрхулагум ты 
скапēг… ‘Ты скорее сделай прорубь, вот-вот задохнутся мои 
сорога (рыба) и карась (без воды)’; Эротромт ёл-исуӈкве кос 
рыс топ сӈквыт таве хумус хнтлн? ‘На аэродроме нуж-
но было сесть, только в тумане как его найдешь’; Пӯтн м-
пын ул нёлантаптлн, кон-контуӈкве паты ‘Ты не позволяй 
собаке лизать котёл, содержимое будет выплывать (при вар-
ке)’; Хōн пēрнаӈ пге лви: «Āсюм сорумн патыс, омам олн 
ввыс» ‘Крестный сын царя говорит: «Умер отец, мать про-
сила денег»’; Костер мори пхвтуӈкве ат рви, сорумн пат-
гн, тнанл ат хнтыян ‘(Обрезанные) ногти нельзя бросать 
как попало, умрёшь, ты их не найдёшь′’ (из текстов нравоу-
чений); А хтпа нēлме сс хольт ēмты, полх салмаӈкве ат 
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вēрми ‘А язык человека сохнет от жажды (букв. ‘становится 
сухим, как береста’), нет слюны во рту’ (букв. ‘не может даже 
плюнуть слюну’); Ань порнэ (хӯрыгсов) тēӈныӈ тгыл та 
манумтастэ, (мосьнкве палт) тав палтэ та воськасастэ, 
лви: «Ам мныр врēгум, та, воēлн!» ‘Та порнэ (мешочек) 
вместе с завязкой (шубы) вырвала его и бросила к мощнэ 
и говорит: «Зачем он мне нужен, на, возьми!»’; Аквмат ху-
мин сёваллхт та тисгынтэ суйты, ул сосгысь лы: пӯтмēн 
ас ат ньси ‘Один твой товарищ, слышно, свистит у чувала, 
вероятно, он постоянно торчит здесь (и ест): наш котёл ведь 
не дырявый’.

Предложения с противительными отношениями
§ 103. В предложениях с противительными отношени-

ями выражается противопоставление или разграничение 
компонентов сложного предложения. Например: Ань ялпыӈ 
колт пгрись тот ханьсве, ёвтуӈкве воратаве, пӯп кваг й-
каг ат тыналытн ‘В церкви он (его) мальчика узнаёт, на-
стаивает на том, чтобы мальчика купить, поп и попадья не 
продают (его)’; Мсьнтэ лаль та мӣнас, порнтэ хнтам 
мтт, тӯр втат, та хультыс ‘И мощнэ пошла дальше, 
порнэ же осталась на берегу озера, где её и нашла (прежде)’; 
Увситэ лви пситэ нупыл: «Наӈ лэн, ам тув ялгм» ‘Сестра 
говорит (младшему) брату: «Ты побудь тут, я схожу туда (к 
порнэ)»’; Тав лви: «Снēн вос сунсаве сēн ул вос сунсаве» 
‘Он сказал: «(На этого мальчика) пусть мать посмотрит, (а) 
отец пусть его не видит»’; ква тав ювле минас, Николка мис 
вистэ, спакаге сас нх-масапас, юв та мӣнас, мис юв тоты 
‘Женщина вернулась назад, (а) Николка взял ту её корову, 
одел оба сапога (женщины) и пошёл домой, ведёт корову 
домой’.

Предложения с отношениями пояснительного характера
§ 104. Предложения с пояснительными отношениями ха-

рактеризуются тем, что второй компонент раскрывает со-
держание первого. 

Первая часть сложного предложения произносится с вы-
сокой интонацией, вторая – значительно спокойнее, с инто-
нацией перечисления, и пауза между частями предложения 
небольшая.

В большинстве случаев первый компонент сложного 
предложения завершается словами: сунсы ‘смотрит’, хӯнт-
лы ‘слушает’, ‘прислушивается’, номсы ‘думает’, т.е. сло-
вами, означающими восприятие (визуальное, слуховое) 
или мысленное предположение. Эта группа предложений 
весьма распространена. Примеры: Пыгрись пӯрсиг ӯрнэ мн 
мӣны, сунсы: хумыг рагатамыг, акв пӯрсēн тим ‘Мальчик 
пошёл (букв. ‘идёт’) на место выпаса (двух) свиней, смо-
трит: мужчины (те двое) уже свалились (охмелев), одной 
(из двух) свиньи нет’; Тув мӣнас, сурум сӯнтын нх-хӈхыс, 
ювле сунсы: снēн рась втан пинма ‘(Она) пошла туда, 
поднялась (на крышу) к дымоходу, смотрит в помещение: 
их (двоих) мать, оказывается, положили к очагу (побли-
же, чтобы оттаивать)’; Пӯп йка нлув мӣнас, сунсы: пӯська 
хансым лы… ‘Поп пошёл к воде, смотрит: бочка оказалась 
надписанной (предупреждение) …’; Тох мыгтым ӣтим-
лас, пēрнаӈ се пувлын колн ёхтыс, коныл сунсы: скваляк 
нй нӈки (восьрам нй), матыр ртнэ суйты – тēр рта-
ве ‘Пока он так похаживал, наступила ночь, дошёл он до 
бани своего крёстного отца, с улицы смотрит: виднеется 
там «сорочий огонек» (слабый синий свет), слышно: что-
то там колотят, стучат по железу′; Ювле ӈкватāлы: сль, 
нй пēламлам, ты хорги ‘Она поглядывает назад: и правда, 
возник пожар, вот пылает’. 

В некоторых сложносочиненных предложениях слово 
сунсуӈкве ‘смотреть’ опускается, оно лишь подразумевает-
ся, например: ква пыгрись тув ёхтыс: пвыл ти – акв кол, 
ӯс яныт акв кол, пвыл яныт акв кол; акв срнитэ нх-хӈхы, 
акв срнитэ ёл-вглы – тахурип кол, сам нх ат лапи!… ‘Эк-
ва-пыгрись пришёл туда (смотрит): не деревня – лишь один 
дом, один дом величиной с город, один дом величиной с 
деревню; (одно) золото его переливается вверх, (другое) 
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золото его вниз переливается – такой (яркий) дом, глаза 
слепнут!’; тииг ēмтыс, лвим мтн ёхтыс: сль тит 
слтатыг пӯрсиг ты внтатлг ‘Наступила ночь, он при-
шёл на назначенное ему место: и правда, два солдата ту-
да-сюда водят двух свиней’; Ань мнь мснэ гикве ювле 
ӈкватас: сль тахурип пль йӣвп вр ӯнтхатам, нёл ат 
лпи, паль ат лпи ‘(Та) дочка молодой мощнэ поглядела 
назад: и правда, такой густой лес появился’ (букв. ‘не про-
лезет ни нос, ни ухо’).

Кроме сунсуӈкве ‘смотреть’, в первом компоненте слож-
ного предложения могут быть употреблены как обобщаю-
щие единицы слова хӯнтлы ‘слушает’, ‘прислушивается’, 
номсы ‘думает’ и др. Кроме того, пояснительные предло-
жения мо гут связываться только посредством интонации. 
Например: Āквкв хӯнтлы: акитэ йка та сӈквылтаӈкв 
патме суйты ‘Бабушка его прислушивается: дед (эква пы-
грися), слышно, начал играть на (струнном) инструменте’; 
Нврам хӯсхатнэ понал пувумты манос нй нēлум пувумты, 
тав тра гме хӯлытэ ос торгамтытэ: нй котарахты, а 
понал хӯсхаты ‘Ребёнок схватится за крапиву или за пламя, 
он сразу почувствует боль и понимает: огонь жжёт, а кра-
пива жалит’; типлаг нысан осгуӈкве, мось хоплалтаӈкве 
рви, наӈын хӯнтлан ут номсы: наӈ хтал палыт ттл 
лсын, ттыл ныян, пӯтан хоплалтгн, тнут ат хонтгн 
‘Вечером посуду скоблить, немного стучать посудой мож-
но, тебя слышащий подумает: ты в течение дня ничего не 
ела, ты пустыми чашками, пустыми котлами бряцаешь, не 
можешь найти еды (и он тебя пожалеет)’ (из серии нраво-
учений и поверий); Ӯлмаēгн, нврам сьмын: врт яласан 
хтпан матыр яныг ут ктн паты ‘Ты видишь ты сон, что 
родила ребёнка: значит в лесу находящийся твой человек 
(что-либо) крупное добудет (медведя или лося)’; Йӣв xурип 
сохтыл тēтымам: нёлквлыгн ат хӯнтлы ‘Мне, оказывает-
ся, прислали (из чума) упрямого вожака-оленя, вожжи не 
слушается’; Сль та т хӯрум нврам ньсиглма: титыг 
сорумн патмыг, аква лылыӈтгл лы ‘И правда, в ту ночь 

(на время) было рождено три ребёнка: двое из них уже 
умерли, один из них живой’; Āпситēтэ мулы плт ӯнлы: 
насати млал акв саме такви плыг краламе ‘Её младший 
братец сидит на передних нарах: оказывается, прежде она 
сама один его глаз повредила’. 

Предложения с отношениями
последовательности действия или события

§ 105. В предложениях этого типа действие или собы-
тие, выраженное во втором компоненте, совершается после 
дейст вия или события, выраженного в первом. 

Обе части сложного предложения в этих конструкци-
ях произносятся в одинаковом темпе, с одинаковой ин-
тенсивностью, пауза между частями сложного предложе-
ния небольшая. Примеры: Тав пувлуӈкве вглыс, акв нтэ 
пг-квлапас, маснутанэ нх-масапавēст ‘Она спустилась в 
воду купаться, другая быстро вышла на берег, (и) одежду 
той (она) быстро надела’; Юв ёхтысыг, трум нупыл пйк-
сясг, нмат хоса ат лсыг, кватэ пгрись ньсис ‘Они 
(вдвоём) вернулись домой, бога молили (послать ребёнка), 
недолго пожили, жена его родила мальчика’; Хоса мӣнас, 
вти мӣнас, пситэ хультум мн нглыс: колыг сӯмяхыг 
ӯнлг, акваг карыгн-ссыгн пуруӈкве воратве тув ёхтыс 
‘Долго ли она шла, коротко ли она шла, вышла к месту (где 
прежде) оставила своего младшего брата: стоит дом и лабаз 
на ножках, туда пришла, сторожевые собаки её вот-вот уку-
сят’; Юв ёхтысыг, акиягēн ӯс хртуӈкве патсыг, Ӯсыӈ тыр 
йка ӯс хартуӈкве патыс – тēр квлыг, ӯсэ акваг нас-тӈги! 
‘Они вернулись домой, их свёкры начали обтягивать город, 
Усынг Отыр начал обтягивать город, его цепь железная, его 
город просто звенит (издавая глухой звон)!’; Лсялсар, л-
сял, ты морх самтем тяпēгм ‘Ты погоди, погоди, я съем 
эту морошечку’; Титынтыг, хӯрмиттыг титыглавес, тувл 
лув сысныл ёл-нирумтавес, нпаке тусэ втум йкан вой-
вес, пулиг маныгтавес ‘Его второй, третий раз спрашивали, 
затем стащили его с коня, бумагу (письмо) взял пожилой 
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мужчина с поседевшей бородой и разорвал её’; Растēньет 
сритан мныл пйтгыт, лӯптанл восьрамыг ēмтгыт ос 
ёл-патыглгыт ‘Растения прекратят цвести, листья пожел-
теют и опадут’. 

Предложения 
с соединительными отношениями

§ 106. Бессоюзные сложносочинённые предложения с 
соединительными отношениями могут содержать в себе 
сообщение как об одновременно совершающихся, так и о 
последовательно сменяющих друг друга фактах, явлениях, 
событиях. Такие предложения представляют собой соеди-
нения двух или более предложений, которые произносятся 
с интонацией перечисления, с одинаковой интенсивностью 
и небольшими паузами между ними. В компонентах этих 
сложных предложений сказуемые чаще всего обозначают 
одновременные действия. Например: Пӯтэ стыс, пг л-
мыстэ, осэ акваг вил хулиглам… ‘Её еда сварилась, она сня-
ла его (котёл) с огня, на поверхности, оказывается, плавает 
жир …’; ӈкай кватэ кӯр алан хуяс, ёл ат ове ‘Служанка её 
легла на печку, никак не может уснуть’; кватэ нопыл лви: 
«Нматыр ат тсмēн, исмитлмт пинэн, нвлян ань ул полиг 
пйтахтасыт, пӯтт хультгиньтгыт» ‘Он жене говорит: 
«Мы (с тобой) ничего не поели, налей супу, мясо, вероят-
но, разварилось, плавает в супе»’; Я ояс, ояс, аквмат ёл та 
ротмыс, вгтл патум… ‘И вот бежал, бежал, наконец оста-
новился, оказывается, он очень устал’; Тнтон йка ӯс хар-
туӈкве патыс, акваг слт квлге та тллы ‘Дед Тонтон на-
чал тянуть (обтягивать) город, верёвка из лыка всё рвётся’; 
Нмат хоса ат минасг, осты йинтэ суйты, мосьсян хульт-
сас, схил суе хотыл псыл суйты ‘Они (вдвоём) недолго шли, 
(слышно) снова (порнэ) идёт, ненадолго отстала (от них), ее 
глубокое дыхание слышится на большом расстоянии (так 
спешит она)’. 

Сложноподчиненные 
бессоюзные предложения

Бессоюзные придаточные обороты 
с временным значением

§ 107. Такие предложения образуются посредством до-
бавления придаточной конструкции со значением време-
ни, включающей глагол-сказуемое в форме наклонения 
неочевидного действия с суф. -т (этот суффикс восходит, 
по-видимому, к какой-либо морфеме с пространствен-
но-временным значением) или со сложным суффиксом, 
состоящим из формантов - кe+н+т или (его варианта) = 
те+т(ē)+т, присоединяемых к глагольной основе. Здесь 
морфема -тe(-ке) восходит, вероятно, к частице условно-
сти те(ке); компонент, следующий за ним, является по-
казателем лица (-н – 2-е лицо ед. числа, -т(e) – 3-е лицо 
ед. числа), и лишь за показателем лица следует суффикс 
со значением времени. Все обороты или предложения с 
временным значением предшествуют главному предло-
жению, например: Нн палтн лмумт, сымум тгалавес, 
алпим пōльвес ‘Когда я жила у вас, я много голодала и мно-
го мёрзла’; Āмприсюв, сёпырпыганэ ёт тотыглахтыматэ, 
врн мӣнас ‘Моя собака заблудилась, (пока) бегала за глу-
харятами’; Хӯл алысьлыматэ пувум внтре ‘Эту выдру он 
поймал при добыче рыбы’ (букв. ‘(Когда) он добывал рыбу, 
поймал эту выдру’); Колкант мыгтатетт, хӯнтлытэ, 
ктэ р суйты, лглэ р суйты ‘(Когда) он похаживал по 
полу, он почувствовал: руки его силь ны, ноги его сильны’; 
Ннки пуӈкан, ннки прхан ос ктан, лглан мласьлакēнт, 
матырмат сурум ут суйты ‘(Когда) вы ощупываете ваши 
головы, ваши туловища, а также руки и ноги, вы что-то 
твердое нащупываете’ (букв. ‘слышится’). 

В конструкциях такого рода действия главного и прида-
точного предложений происходят одновременно.
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СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗАМИ

Сложносочинённые предложения с союзами
§ 108. Сложносочинённое союзное предложение харак-

теризуется синтаксическим равноправием составляющих 
его взаимозависимых единиц, объединенных посредством 
союзов или союзных слов и частиц, а также ритмомелоди-
чески. Таких союзов, союзных слов и частиц в мансийском 
языке не много, наиболее распространенным из них являет-
ся союз или частица тa. 

Взаимосвязь между частями союзных сложносочинён-
ных предложений может быть соединительная, противи-
тельная и причинно-следственная. 

Предложения с соединительными отношениями
§ 109. В сложносочинённые предложения с соединитель-

ными союзами объединяются относительно самостоятель-
ные простые конструкции. Отношения между компонента-
ми таких предложений могут быть временные, причинно- 
следственные. 

Для выражения одновременности действии употребля-
ется союз та в значении ‘и’, для выражения последователь-
ности действий применяется этот же союз, а также союз 
усь та ‘лишь тогда’, например: Пӯська плыг ныгтастэ, 
пыгрись мось ат спум, тувыл пг та тотыстэ ‘Он раско-
лол бочку, ока зывается (там) мальчик чуть не задохнулся, 
затем он его отнёс домой (от берега)’; … Тувыл та хосахēн 
маснутыл тотаве, юв усь та сялты ‘Затем тот его помощ-
ник принесёт ему одежду, лишь тогда он зайдёт домой’; с 
смыл ӯй сысн тлыс, та тотве ‘Она снова села на спину 
своего чёрного зверя, и её он везёт’; Хн ӯрхатас-ӯрxатас, 
аквматртн (пыгрись) та ёхтыс ‘Царь ждал-ждал, и вот на-
конец (мальчик) пришёл’; Я ты холытаныг ēмтыс, хумитэ 
алысьлаӈкве та мӣнас ‘И вот наступил завтрашний день, 
и муж её отправился на промысел’; Матум йка сепныл с 
акв тамле нпак лватас, тавēн мӣстэ, ань пыгрись лаль 

та мӣны ‘Старик из кармана вынул тоже такую же бумагу 
и отдал то му, и этот мальчик поехал дальше’; Юв хйтыс, 
яныг пйп тӣвырн пситэ пинумтас, лстан ёт пӣныс, сēран-
ка пӣныс, пль пуӈкуп консуп пиныс, пситэ лмаяс, та ой-
мыгтасыг ‘Она побежала домой, посадила в большой ку-
зов своего младшего брата, положила туда точило, спички 
положила, гребень c плотными зубьями, схватила братца и 
они (вдвоем) бросились бежать’; Таплн унсуптавес (смыл 
ӯēн), пг та лымтахты, пг ёхтыс, ттапе плыг пӯнсыс: 
акв хумрись тот ӯнлахлы! ‘Ее (чёрный зверь) переправил 
на ту сторону, и она перетаскивает вещи на берег, пришла 
на берег (домой), открыла свой ящик: там сидит (посижива-
ет) один мужичок!’; «Увыськве, иен … ань увситēтэ тa хй-
талтас, тув ёхтыс, касайсупыл та кос кралас, вассыг хотыл 
выгтэ (пситēтэ) ‘«Старшая сестричка, иди ко мне …», – и 
тогда его старшая сестра побежала к нему, пришла туда (к 
болоту), ковыряла, ковыряла ножичком (мох), больше где 
его найти (братика)?!’; Аквмат ртн порнэ ты сялтапас: 
«Мсьнкв, нан хум сьнэн, хум хтпа ёргум вльсамыт ху-
рипат ты» ‘Вот однажды забежала женщина пор: «Дорогая 
женщина мощ, у тебя, оказывается, есть муж, эти щепки 
очень похожи на щепки, наструганные мужчиной»’; Мнь 
мсьнкве вле нӈктл хоса насыл спитавес, хансаӈыл, 
ӈкыл тēрвес, ввта рмакыл, ввта нуил мнигтвес, та 
минмыгтас ‘Молодой женщине мощнэ родные подарили 
длинный обоз (конца которого не видно), запрягли ей 
пёстрых и белых оленей, одели её в тонкий шелк, в тонкое 
сукно, и она отправилась в путь’.

Предложения 
с противительными отношениями

§ 110. Сложносочиненные предложения с противитель-
ными союзами выражают отношение противопоставления. 

Структура сложносочинённого предложения, с проти-
вительными союзами двучленна и обусловлена внутрен-
ней природой противопоставления: какому-нибудь одному 
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явлению может быть противопоставлено только другое яв-
ление. 

Эта группа сложносочиненных предложений в мансий-
ском языке весьма малочисленна. Примеры: Москва я втаг 
хвтасыл мастым лсыг, ос  ӯлтта хорамыӈ унсахыт ӯнт-
тымат ‘Берега реки Москвы одеты камнем, а через реку 
построены красивые мосты’; Мис манрыг тӯлмантаслын? А 
та пыгрись лви: «Тӯлмантымут нн утын хунь!» ‘Зачем ты 
украл корову? А тот мальчик говорит: «Украденное это уже 
не ваша вещь!»’′; Ты ннь рхнхум ти, а Трум ёл-вгылссас 
‘Это не нищий попрошайка, а Бог спускался ненадолго (на 
землю)’; (ква пгрись минаме) ам та тратаслум, ос каран 
ссян хоталь ялсыт! ‘Вот я упустила (прокараулила) проезд 
его (эква-пыгрися), а где же были твои сторожевые (злые) 
собаки!’; Тнтон йка пыг витвӈха пасатас, тув ёхтысыг, 
ань тӯрхулаге, ксэваге ёлаль та тахасыг, сунанн тот та 
хультсыт ‘Сын мужчины Тонтон сделал прорубь, они (вдво-
ём) туда подъехали, те её (две рыбы) карась и сорога в воду 
быстро ушли, а нарты там остались’. 

Предложения с причинно-следственными отношениями
§ 111. Сложносочинённые союзные причинно-следствен-

ные предложения появились в мансийском под влиянием 
русского языка и употребляются в основном в переводах с 
русского: Эротромн ёл-исуӈкве кос рысь, но сӈквт таве 
хумус хнтылн? ‘На аэродроме следовало совершить посад-
ку, но как его найдешь в тумане?’; лы-плт миннэ нвра-
мыт хультуптан нирытн мт нврамыт ул вос хйнныл 
мгыс, акв юи-плт ляпат ат мсыт ‘Чтобы ветки, оставля-
емые впереди идущими детьми, не ударяли детей, идущих 
за ними, они не шли близко друг за другом’.

Сложноподчинённые предложения с союзами
§ 112. Сложноподчинёнными являются предложения, 

включающие в свой состав два простых предложения, одно 
из которых синтаксически подчинено другому, поясняет, 

дополняет его и связано с подчиняющей частью посред-
ством союза или союзного слова. 

Часть сложноподчинённого предложения, поясняющая 
и дополняющая другую главную часть, представляет собой 
придаточное предложение.

Основным средством связи и показателем отношений 
между частями сложноподчинённого предложения служат 
союзы и относительные союзные слова. 

Кроме союзов и относительных слов, эти функции вы-
полняют: интонация, порядок расположения частей слож-
ноподчинённого предложения, а также соотношение форм 
слов, входящих в их состав. 

Сложноподчинённые союзные предложения в мансий-
ском языке употребляются сравнительно редко. 

В соответствии с теми синтаксическими функциями, 
которые выполняют придаточные предложения по отно-
шению к главному, они подразделяются на придаточные 
предложения дополнения, определения и подлежащего 
(последние две группы употребляются очень редко), места, 
времени, условий и причины. 

Предложения 
с придаточными дополнительными

§ 113. Придаточные дополнительные предложения слу-
жат для пояснения члена главного предложения и соединя-
ются с главным с помощью союзов и союзных слов. Неко-
торые из них (союзов) употребляются как вопросительные 
слова. Примеры: Тав тох рӈхувлас, тн номсг, хотьют 
коныл рӈхувлас (тав пӯська тӣвырт лы, ат хнтвес) ‘Он 
крикнул, а те двое подумали, что кто-то с улицы крикнул 
(он в бочке находился, они его не нашли)’; Ман исум ут, 
ман плям ут мн палтув хяс, тыи алпи совувн ханьсяве 
‘То ли горячее, то ли холодное заденет нас, все это узнаёт 
наша кожа’; Наӈ, лви, Итыл палт ёхтгн, таи титаплэн, 
ам мныр винавот врсум … ‘Ты, – говорит он, – придёшь к 
Итылу, спроси его о том, в чём я провинился’; Пӯська хансым 
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лы: хотьютн ты пӯська плыг-пӯнсаве, таве тнэ самыӈ 
куль, таве тнэ сӯпыӈ куль тӣвырт лы ‘На бочке написано, 
кто откроет эту бочку: здесь находится глазастый дьявол, 
способный съесть его, дьявол с ртом, способным съесть 
его’; Ӣти титхуйпулув сс порат кон-квāллэн, пувлын колн 
ляльт хӯнтлэн, мныр хоплалтаве? ‘Ночью ты выйди на 
улицу в 12 часов, прислушайся к звукам, идущим со сторо-
ны своей бани, что там, стучат?’; Тнанылн тра паты, хт 
ос манхурип пум самыт ӯнттуӈкве рēгыт ‘Им становится 
ясно, где и какую траву нужно посеять’; Я тав титыглы: 
«Нан вглын, хт олн врве?» ‘Тот спрашивает: «Ты зна-
ешь, где деньги делают?»’; Торумныл пōйкимēн, нврам вос 
ньсимēн ‘Помолимся Богу, пусть мы родим ребёнка’; Ту-
выл пыгыг потыртг: нлыл лыгагмēн, хотьютамēн стыӈ, 
нтнэ нтэ тах тув консыгтахты ‘Затем юноши договари-
ваются: бросим стрелы  в их (девушек) сторону, кто из нас 
счастливый, за (стрелу) того схватится самая красивая из 
них’; Ӯсыӈ тыр йка пг нл сēлтумтас, ос мсьнкве тув 
та лаквылтас ‘Сын мужчины Усынг отыр бросил стрелу, за 
ту схватилась (приятная) мощнэ’.

Предложения с придаточными определительными
§ 114. К придаточным определительным относятся 

предложения, в которых придаточное выступает в опреде-
лительной функции к одному из членов главного предло-
жения. 

Определительные придаточные предложения присое-
диняются к глаголу при помощи союзных слов тамле ‘та-
кой’, манхурип ‘какой’. Примеры: Тав тамле та оссам лыс, 
ювле иӈ лтыӈ ат титаплыс ‘Она даже не спросила ни 
слова, такая была бестолковая’; Мнавн тамле хтпа ри, 
лӈхе сохтыл коюӈкве вос хсыстэ ‘Нам нужен такой чело-
век, который бы на дорогу вывел прямо’; Манхурип ӯй лик-
малтасн, тaин иӈ тактэн ‘Какого зверя ты добыл, того и 
нам покажи’. 

Предложения 
с придаточными образа действия

§ 115. К придаточным образа действия относятся пред-
ложения, которые характеризуют, как или каким образом 
производится действие в главном предложении. 

Придаточные образа действия присоединяются к глав-
ному предложению при помощи вопросительного слова 
хумус (хомос) ‘как’, ‘каким образом’ и местоимения с наре-
чием та сирыл ‘таким образом’. Примеры: Наӈ хумус хуль-
тсын, ам нматыр ат хӯльсум? ‘Как же ты осталась, я (жи-
вым) никого не оставил?’; Тва порат мн хӯнтлв, хумус 
встух паляст сивги ‘Иногда мы прислушиваемся (к тому), 
как свистит в ушах воздух (ветер)’; Ам хвтсов, нӈсов хур-
пыӈ тглыл ат хсытем, хумус масынум ‘Я совсем не умею 
хо дить в грубом наряде, похожем на кору ели, на кору ли-
ственницы, как же (я) их одену’; Хумус мн ханьсилув, хт 
исум вит лы, хт полям вит лы? ‘Как мы узнаем, где горя-
чая вода, где холодная вода имеется?’; Сяхыл кургынэ мгыс 
нмхтпан ат хӯнтамлавес, хумус ӣснас кēр хосыт ракв вит 
сюргуӈкве патыс ‘Из-за того, что гремел гром, никто не ус-
лышал, как начал стучать дождь по оконным стёклам’; Пēс 
порат та сирыл лс: нврам самн паты, ялпыӈ колн тотве, 
пēрнаӈ сēн намыл мӣве ‘В прошлом было так, родится ре-
бёнок, несут его в церковь, крёстный отец даёт ему имя’; 
Сумъяхыг палт ёхтыс, лвиматэ сирыл та вӣс ‘Она подо-
шла к лабазам (на ножках-сваях), взяла (ящик) так, как ей 
советовала (та бабушка)’.

Предложения с придаточными времени
§ 116. Придаточные времени характеризуют время дей-

ствия, выраженного сказуемым главного предложения. 
Придаточные предложения времени присоединяют-

ся к главному при помощи союзных слов: порат ‘когда’, 
‘во время’, хунь ‘когда’, усь та ‘лишь тогда’, тнт ‘тогда’, 
юи-плт ‘после того как’. 
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Эта группа предложений в мансийском языке является 
наи более распространённой. Примеры: Хтал ӯнтнэ по-
рат мныр мт сртын хталн хӯлявет? ‘Когда садится 
солнце, какие места раньше оставляются солнцем?’; Ло-
виньтан порат ман хаснэ порат нпакын самныл 30 – 35 
снтимēтра пст вос лы ‘Когда ты пишешь или читаешь, 
твоя бумага пусть находится от глаз на расстоянии 30-35 
см’; Тав лви: «Хунь номтум паты, тнт ёхтгум» ‘Она 
сказала: «Когда пожелаю, тогда и приеду»’; Хунь олнаныл 
лкква-уртсаныл, пгрись сне палт ёхтыс, лви… ‘Когда 
они между собой поделили деньги, мальчик пришёл к сво-
ей матери и говорит …’; Хунь утыт мнавн ат нӈкēгыт, 
манос хосат лгыт, мн тнаныл суяныл псыл ханьсиянув 
‘Когда предметы от нас находятся далеко, мы их узнаем 
по звукам (по их звучанию)’; Тувыл та хосахēн маснутыл 
тотве, юв усь та сялты ‘Затем тот помощник принесёт 
ему одежду, лишь тогда он войдет в помещение’; Ат та-
хамтгум, наӈ ёл-ёхтгын, ам усь тахамтгум ‘Я не пока-
чусь (с горы), когда ты доедешь до низу, тогда я покачусь 
(с горы)’; Нврамт пил пйтнг тманыл юи-плт пйпын 
втуӈкве патсыт ‘(После того, как) дети досыта наелись 
ягод, они начали собирать в кузов’; Вит сӈкв самыт акван 
сяхылтахтгыт, тāрвитыӈыг ēмтгыт, тнт втт тн 
(сяхланыл) ōлуӈкв ат вēритгыт ‘Пары воды сгущаются, 
становятся тяжёлыми, тогда на ветру они не удержатся’. 

Предложения с придаточными условными
§ 117. Придаточные условные раскрывают условия, 

необходимые для реализации действия, обозначенного 
сказуемым главного предложения. Придаточные условные 
предложения присоединяются к главному посредством 
союза кe (к), тe (т) ‘если’, который стоит обычно в конце 
придаточного предложения или перед сказуемым 
придаточного предложения, предшествующего главному. 
Например: Супыг льм тс те, хот ат хусыгпи, ср мнл 
ат саквалы ‘Если осетровый клей засохнет, не отклеится и  

не сломается (заклеенная вещь)’; Паль кӣвырн порс сам 
манос мнюй ке сялтапи, паль кӣвыр тра гумн ёхтыгпаве 
‘Если в уxо попадёт соринка или залезет мошка, внутри 
уха сразу же возникнет боль’; нтапынт пупа аньср те 
ньсēгн, сысн гмыӈыг ат ēмты ‘Если на поясе носишь 
медвежий клык, поясница не будет болеть’; Сисьнй те тг, 
асирмаг ēмты ‘Если горит северное сияние, будет холодно’; 
Ӯлмаēгн, хпн витыл те тгиньтам, св хӯл алгн ‘Если 
увидишь сон: что лодка твоя наполнилась водой, много 
рыбы поймаешь’; Āги пасан спитаӈкве савыӈ те тим, кол 
ст тав нупылэ паты ‘Если девушка не ленится убирать 
со стола, счастье дома перейдет к ней’; Врим ннит те 
ӯлмаēгн, св хӯл алгн ‘Если приснятся испечённые буханки 
хлеба, то много рыбы поймаешь’; Юн акв н лгаламе 
суйты: нумн рнэ хтпа те ёхтыс, тӯйтэ, ӈте нёлувьēн… 
‘В помещении слышно, одна (некая) женщина молвила: 
если пришёл для меня приятный человек, оближите вы 
(собаки) с него лёд, снег’; Тēплохот рӈхалтахты ке, мн 
вглув, тав тлтын ляпамас ‘Если посигналил теплоход, 
мы знаем, он приблизился к причалу’.

В предложениях, являющихся переводом с русского 
языка, придаточное условное может быть помещено после 
главного предложения, что не встречается в оригиналах 
текстов, например: Мнавн с аквтох встух ат суйты, мн 
ат ке нёвсв манос встух ат ке нёвсы ‘Мы тоже, не чувству-
ем воздуха, если мы не шевелимся или если воздух не дви-
жется’; Кисхатн амп яныгст хтпа лх халныл минам хтпа 
лӈхе ханьситэ, тисхатнт лыпāлт тав лӈхе атыньтаӈкве 
ке майлаве ‘Ищейка определит след беглеца среди сотен 
следов, если перед поиском дают ей понюхать след бегле-
ца’. В мансийском языке встречаются такие сложные пред-
ложения, в которых выражено и время, и условие соверше-
ния действия главного предложения. В этих предложени-
ях употребляются соединительные союзы порат ‘когда’ и 
тe(кe) ‘если’. Примеры: Āги нй плтнтэ порат не лап те 
харыглы, йкатн юв-хӯлве ‘Когда девушка разводит огонь, 
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если её огонь сразу не разгорится, муж её покинет (отпра-
вит домой, оставит в доме её родных)’; Пӯт пйтнтэ по-
рат ёлаль те холы, нусаг-пӈкыг луӈкве патгын ‘Когда ва-
ришь в миске (еду), (и) если в ней убывает, ты будешь жить 
в нужде-неопрятности’; Нй тнтэ порат лотых пг те 
псаты, хтпа ёхты ‘Когда горит костёр, (или печь), и если 
уголёк «выстрелит» из костра (или топки), якобы кто-то 
приедет’; Āги колкан хосгынтэ порат, юил порссыт те 
хӯли, тусыӈ йкан ликми ‘Когда девушка подметает пол и 
оставляет мусор, значит ей достанется бородатый муж’. 

Предложения с придаточными места
§ 118. Придаточные места характеризуют место дей-

ствия, выраженного сказуемым главного предложения. 
Примеры: Хотталь ялнма ньсēгн, аквёт ялымēн ‘Есть 
куда поехать, съездим вместе’; Ул ам вглум олныт хотт 
лгыт, нумн урты маēн ‘Конечно, я знаю, где находятся 
деньги, дайте мне пай’. 

Предложения с придаточными причины
§ 119. Придаточные причины указывают, по какой при-

чине совершается действие главного предложения. Они 
присоединяются к главному с помощью союзных слов та-
имгыс ‘поэтому’, манрыг ‘почему’. Эта группа предложе-
ний довольно распространённая, например: Ам мныр ви-
навот врсум, таимгыс хпын ханасум букв. ‘В чём я про-
винился, потому я прилип к лодке’. 

В конструкциях с придаточным причины относительное 
слово таимгыс ‘потому’ в главном предложении присут-
ствует, а в придаточном соответствующий ему союз ‘что’ 
или ‘чтобы’ отсутствует, например: Ам гим-пгм сыме ул 
вос тгалавес, таимгыс ракв сав, вт сав сунсгум ‘Что-
бы (букв. ‘пусть бы не’) не голодали мои дети, потому я в 
дождь и в ветер мучаюсь (создавая достаток)’; Вит самыт 
мнн таимгсыл ат патыглгыт, тн сака кӯпнитыт ‘Кап-
ли пара потому не падают на землю, они очень лёгкие’; 

Кēрняль кēр атыл ул вос пасыс, таимгыс алысьлан мхум 
кēрняляныл ӯнттынныл лыплт йӣв тл ёт нлув-пй-
тыяныл ‘Чтобы от капкана не пахло железом (букв. ‘кап-
кан не пах запахом железа’) поэтому охотники свои кап-
каны перед расстановкой проваривают с хвоей’; Пальтл 
самынпатум хтпа таимгыс потыртаӈкве ат вēрми, тав 
лмхлас лтыӈ ат хӯлы ‘Глухим родившийся человек по-
тому не может говорить, (что) он не слышит человеческую 
речь’; Акитэ лви: «Тамле мат врмаль ньсēгн, манрыг ат 
ялгн, мн мат хунь пувилув» ‘Свёкор говорит: «Если такое- 
то дело есть, у тебя, почему не съездишь, мы же тебя не 
держим»’. 

Кроме того, придаточное слово причины может присое-
диняться к главному только посредством интонации: Хот-
тют нврам ат ньси, сялтуӈкве ат рви ‘У кого детей нет, 
нельзя сюда заходить’.

Так же передаются и причинно-следственные отноше-
ния: Пйтахтын пӯт сӯнтын новхатуӈкве ат рви: ктагн 
сякнайтавēг ‘Нельзя вытаскивать ничего из кипящего кот-
ла: твои руки покроются бородавками’; Пувлын колт исум 
āхвтасыт плям витыл соргалтаӈкве ат рви: лылыēпе 
сака исумыг ēмты ‘В бане нельзя раскалённые камни об-
ливать холодной водой, пар будет очень горячим’; Амти 
мсьтырнэ лмум мгыс, амти хсннэ лмум мгыс, вй л 
ат врылтлсум сахи л ат врылтлсум ‘Из-за того, что 
я сама была мастерица, сама умела шить одежду, другому 
человеку я не заказывала изготовить кисы, другому чело-
веку не заказывала изготовить шубу’.

Предложения с придаточными цели
§ 120. Придаточные цели показывают, с какой целью 

производится действие, выраженное глаголом-сказуе-
мым главного предложения. Такие предложения соединя-
ются с помощью союзных слов вос ‘чтобы’, ул вос ‘чтобы 
не’. Эти предложения представлены в небольшом количе-
стве. Примеры: Кртат ёмсякв хасьгалахтуӈкве вос хссув, 
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мнавн мныр вӈкве ри? ‘Чтобы мы хорошо умели ори-
ентироваться по карте, что нам безусловно надо знать?’; 
вт хӯтылтaнтэ порат ул вос хастумлы, ул вос хӯты, 
супыг льм ёт лн совыл ханлаве ‘Чтобы лук не дал трещину 
при его сгибании, чтобы не изогнулся (во время выстрела), 
его обклеивают тайменевой кожей с осетровым клеем’; 
Лстан сēлтумтас, лви: «Трум ма яныт хвтас ур вос 
ӯнтхаты, тыгле ул вос пасапи» ‘Она бросила точило и ска-
зала: «Пусть образуется большая каменная гора до небес, 
чтобы она (порнэ) через неё не могла перебраться»’. 

Предложения с уступительными придаточными
§ 121. Придаточные уступительные характеризуют 

дейст вие, выраженное глаголом-сказуемым главного пред-
ложения. Эти конструкции включают в себя глагол, оформ-
ленный сложным суффиксом -тēнт или союзом хунькос. 
Например: Мēталахтын м тистēнт, хумус рӯпитгын?! 
‘Хотя ты и ищешь место, чтобы наняться (букв. ‘для най-
ма’), как же ты будешь работать?!’ (у тебя руки еще сла-
бые); Хунькос тēӈынт ханасьлан хӯрыгсовтем таим маен 
‘(В таком случае) ты мне дай хотя бы тот, на завязке (шубы) 
висящий мешочек’. 

Предложения с придаточными количества
§ 122. Придаточные количества характеризуют действие, 

выраженное глаголом-сказуемым главного предложения, с 
количественной стороны. Они присоединяются к главному 
с помощью сложных союзных слав мансвит ‘сколько’, та-
свит ‘столько’, например: Мансвит сēпēн лпыс, тасвит 
пиныс, пēрнаӈ се палт та минас ‘Сколько вошло ему в кар-
ман, он столько положил и отправился к своему крёстному 
отцу’; Кля, тавай ловинтылмēн, мн мвт тл сыс манах 
ёмас хōтал, манах раквыӈ хтал, манах тӯйтыӈ хтал ос ма-
нах сēӈквыӈ хтал лыглы ‘Кoля, давай подсчитаем, сколько 
у нас ясных дней, сколько дождливых дней, сколько снеж-
ных дней и сколько туманных дней бывает’. 

Предложения последних двух типов в мансийском язы-
ке встречаются редко.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С ПРЯМОЙ И КОСВЕННОЙ РЕЧЬЮ

§ 123. В мансийском языке, как и во всех других языках, 
употребляется прямая и косвенная речь. Прямая речь осо-
бенно характерна для стиля сказок, в которых говорящий 
часто излагает события от первого лица, воспроизводя ав-
торскую речь. Косвенная речь больше характерна для разго-
ворного стиля, где изложение ведётся от третьего лица. 

Предложения с прямой речью
§ 124. Прямая речь – речь другого лица, передаваемая 

дословно. Прямая речь обычно следует за авторской в виде 
самостоятельного предложения, авторская речь сопрово-
ждается чаще всего глаголом лвуӈкве ‘говорить’. Встреча-
ются и такие глаголы говорения (dicendi), как титыглаӈкве 
‘спрашивать’, рӈхалтахтуӈкве ‘закричать’, хот-рохтуӈкве 
‘испугаться’, иногда такай глагол лишь подразумевается. 

Прямая речь может быть разъединена глаголом лвуӈкве 
‘говорить’ и в единичных случаях она может предшество-
вать авторским словам. Примеры: (ква Пыгрись) юв сялтыс, 
лви: «Я, гин спитлн, ам тотылум» ‘(Эква-пыгрись) во-
шёл в дом, говорит: «Ну, подготовь свою дочь, я увезу (похо-
ронить) её»’; Тнтон йка пыг лви: «Сāртын ёмнэ нтэ 
нты» ‘Сын Тонтон ойки говорит: «Из женщин впереди иду-
щая более красивая»’; Хн лви: «Акв пӯрсӣн хт лы?» Тн 
лвēг: «Сунсэн, самагн ат нӈтēг-а пукитэ ман ныт, сӯпе 
лап-тēлуп, юртэ юв-тме!» ‘Царь говорит: «Где же вторая 
(другая) свинья?» Они отвечают: «Смотри, разве твои глаза 
не видят? Вон какой большой живот (у свиньи) и рот весь в 
крови, оказывается, она съела другую свинью»’; Внька ту-
рак лви: «Наӈ плн хумус хӯлислын?» Ванька-дурак говорит: 
«Как ты оставил свою (половину) стороны?»’; Акияге ква-
ге  палт юв хйтталас, лви: «Я тэ, ам мēталахтын м та 
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хнтсум, вассыг нум юв ул ӯрелын» ‘Сбегал домой к дедушке 
и бабушке и сказал: «Ну вот, я уже нашёл место, для найма, 
больше вы меня домой не ждите»’. 

Иногда авторские слова могут быть введены в прямую 
речь, разъединяя её чаще всего, при помощи глагола лви 
‘говорит он’: 

– Пыгрисятем, – лви, – хоталь тотаслын?! ‘Моего сы-
ночка, – говорит он, – куда ты дела?!’; 

– Ам мат, – лви, – пыгрись хунь сьсум! ‘Разве у меня, – 
говорит она, – был мальчик!’; 

– Наӈ, – лви, – маснутан холнг мныр рӯпитасн? ‘Какую 
ты, – говорит он, – выполнял работу до того, что совсем из-
носил свою одежду?’ 

В единичных случаях авторские слова могут быть поме-
щены после прямой речи, например: «Аньмунт амти вос х-
таласлум, ат вслум!» – порнэ лви ‘Прежде мне надо было 
самой (всё) доставать из мешка, не догадывалась я (что там 
есть хорошие вещи)! – говорит порнэ’. 

В небольших детских сказках часто употребляется диа-
лог, в который не вводятся авторские слова, например: 

– Самагум, ксаласын-а? ‘Глаза мои, вы увидели (опас-
ность)?’

– Мēн те ат ксаласмēн, тот тнувен, айнӯвен! ‘Если 
бы мы не увидели, тебя бы там на месте уничтожили (букв. 
‘съели, выпили кровь’)’.

– Палягум, хӯнтамласн-а? ‘Уши мои, вы услышали 
(опасность)?’

– Мēн те ат хӯнтамласмēн, тот тнӯвен, айнӯвен! ‘Если 
бы мы не услышали, тебя бы там на месте уничтожили’ 
(букв. ‘съели, выпили кровь’).

Предложения с косвенной речью
§ 125. Косвенная речь употребляется в разговорной ре-

чи и совершенно исключается в сказках. Примеры: Вась-
ка лви, вāссыг тав поӈк тотуӈкв ат паты ‘Василий ска-
зал, что он больше главой не будет’; Кпитан лвыс, тав  

тēплохотэ тыт пг ат пӯхтытэ ‘Капитан сказал, что он 
свой теплоход здесь не причалит (т.е. теплоход здесь не 
пристанет к берегу)’. 

СЛОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
С ПРИЛОЖЕНИЕМ

§ 126. Предложения с приложением также составляют 
сложные конструкции; приложения могут быть одиночны-
ми или развёрнутыми, имеющими при себе пояснительные 
слова, например: Пēльсарыг ханисьтхтгн, нум, матум 
йка, пусмалтаӈкве патгн ‘Выучишься на фельдшера, бу-
дешь лечить меня, старика’; Мн, ханисьтахтын нврамыт, 
пумыт акван коссанув, кӯпнаг ӯнттысанув ‘Мы, учащиеся, 
сено сгребли в кучу и сделали копны’. 

В мансийском языке употребляются, как сложносочи-
ненные, так и сложноподчиненные предложения. Однако 
заметна тенденция соединять компоненты сложного пред-
ложения (особенно сложносочинённого) без использования 
союзов и союзных слов. Другой особенностью является то, 
что в сложноподчинённых предложениях придаточные за-
нимают определённую позицию по отношению к главно-
му. Так, придаточное условное (союзное или бессоюзное) 
занимает препозитивное по ложение, придаточное причи-
ны всегда предшествует главному предложению с относи-
тельным словом таимгыс ‘потому’, союзное придаточное 
предложение времени и места занимает препозитивное по-
ложение, если это предложение особо интенсивно не выде-
ляется логическим ударением.

Бессоюзное придаточное образа-действия следует после 
главного предложения с относительным словом тох ‘так’. В 
исконно мансийских конструкциях придаточные опреде-
лительные всегда предшествуют определяемому ими глав-
ному предложению. Бессоюзное придаточное дополнение 
обычно предшествует главному предложению с относи-
тельным словом таи ‘то’ (‘тому’). Придаточные предложе-
ния следствия помещаются после предложения причины. 
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Придаточные уступительные, как правило, предшествуют 
главному предложению. Обстоятельства цели могут, зани-
мать по отношению к главному как препозитивное, так и 
постпозитивное положение. 

При сказуемом, выраженном глаголом в изъявительном 
наклонении, последовательность действия в частях слож-
носочинённого предложения соблюдается обязательно: 
Тст, стсыт, ныяныл снаныл гиянылн хот-ловтвēст 
букв. ‘Поели, кончили, всю посуду их дочь вымыла’. Однако 
при особо интенсивном выделении первой части сложного 
предложения может быть нарушена эта последовательность 
действий, причем без добавления каких-либо пояснитель-
ных союзных или относительных слов, например: Āгиянылн 
ныяныл снаныл хот-ловтвēсыт, тст, стысыт букв. 
‘Дочь их вымыла всю посуду, они поели, кончили’. Переве-
сти на русский язык содержание такого варианта сложного 
предложения следует союзным сложноподчинённым пред-
ложением, а именно: ‘После того, как поели и кончили, их 
дочь вымыла всю посуду′. 

Для прямой речи характерно то, что авторские слова 
обычно предшествуют словам, высказанным от лица гово-
рящего. Если же подлежащее в прямой речи выражено ме-
стоимением 1-го лица, то это местоимение всегда ставится 
в начале предложения, а затем следует авторское слово лви 
‘говорит’ (лай – его сокращенный вариант) и после него 
продолжается прямая речь. 

ПУНКТУАЦИЯ

§ 127. Точка ставится:
а) в конце повествовательных (невосклицательных) про-

стых и сложных предложений, например: Хоса лӈхын минв 
‘[Мы] в долгий путь отправляемся’; Хоса лх хосаг минылув, 
вти лх втийыг минылув ‘[Мы] длинный путь долго прое-
дем, короткий путь коротко (быстро) проедем’.

б) в конце побудительных (невосклицательных) предло-
жений, например: Тыхтал колсори спитэн, холытан пум 
сгрен ‘Сегодня займись уборкой (в доме), завтра покоси 
сено’.

Вопросительный знак ставится:
а) в конце простого предложения, содержащего вопрос, 

например: Наӈ мйт ньсēгын? ‘Ты знаешь сказки?’ (букв. 
‘Ты имеешь сказки?’); Теплохот ты хтал ёхты? ‘Теплоход 
сегодня придёт (да)?’;

б) в конце сложносочинённых бессоюзных предложе-
ний, одно из которых содержит прямой вопрос, например: 
Пквтпинэ тӯйтпитэ хоталь пиныстэ, нн хнтылына? 
‘Куда ронжа спрятала свой клад, вы (это) найдёте (да)?’.

Восклицательный знак ставится:
а) в конце восклицательных предложений, например: 

Маныр ёмас Трум сюниӈ, Нй сюниӈ хталакве! ‘Какой пре-
красный с Божьим даром, с даром Богини денёчек!’; Āмпар 
аланыл ул поргēн, лглан, ктан сакватгн! ‘Не прыгайте с 
амбара, ноги, руки поломаете!’;

б) внутри предложений при эмоциональной, прерыви-
стой речи, например: Срни сись! Хӈха капайн ёхтувēсув? 
‘Боже мой! Кто важный приехал к нам?’.



198 199

Тире ставится:
Между подлежащим и сказуемым с нулевой связкой:
а) если главные члены выражены существительным, на-

пример: Ханты-Мансийск – (ты) округув тав хн ӯсэ ‘Хан-
ты-Мансийск – это нашего округа его главный город (букв. 
Царский город)’; Мньполь – мньсит сирыл, ты мрт тпос 
тох лваве ‘Маньполь – это по-мансийски название месяца 
марта’.

б) если подлежащее выражено личным местоимением, а 
сказуемое – существительным в основном падеже, напри-
мер: Ам – кӯсяй н капай ‘Я – хозяюшка’; Наӈ – учитель н 
сяклиӈ пуӈк ‘Ты – учительница с кудряшками (букв. кудря-
вая голова)’.

в) в примечаниях объясняемое слово отделяется от объ-
яснения знаком тире, например: Хоривт йка – пвлэ нам 
сирыл лнэ наме ‘Хориват эйка – имя-произвище по назва-
нию его деревни’; Тнлув йка – карс ввта йка нам ‘Танлув 
ойка – имя-прозвище высокого худого мужчины’.

г) между словами и цифрами для указания простран-
ственных, временных значений или количественных пред-
метов, например: Лов хӯл – хус хӯл пувсув ‘Десять рыб – двад-
цать рыб [мы] поймали’; Врт мн тит–хӯрм тпос яласв 
‘В лесу мы находимся два – три месяца’.

д) для интонационного отделения придаточного и глав-
ного предложения, например: Ӯнлуӈкв ат вēрмēгн – хуен! ‘Не 
можешь сидеть – лежи!’; Āгмыӈ те – пусмалтахтэн ‘Если ты 
болен – лечись’.

Двоеточие ставится:
а) вторая часть распространённого предложения ука-

зывает на причину того, о чём говорится в первой части, 
например:  лглыл унсуӈкве ат рви: овыӈ, мӣл, хвтасыӈ 
‘Реку нельзя перейти в брод: течение быстрое, глубокая, ка-
менистая’; лыл сунслум: тав ла тēплохот йинтэ хури-
па ‘Издалека смотрю: вроде бы теплоход идёт’; Матыр та 
ссатаме суйты, нӈхаль ӈкватгум: лӈын! ‘Что-то (тут) 
шмыгнуло, поглядел вверх: белка!’

б) при обобщающих словах, если они стоят перед одно-
родными членами предложения, например: Мн алысь пор-
масанув пуссын ӈкын нтвēсыт: ӯсманув, улат йӣванув, ӯна-
нув ‘Все наши снасти унесло льдом: сети, запорные жерди, 
свайные опоры (для укрепления запора)’.

Запятая ставится:
а) в предложениях с обращением, если обращение стоит 

в начале, середине или конце предложения и не имеет вос-
клицательной интонации, например: Срни Пос сь, смтал 
ктуп, смтал лглуп нвраман слитн ‘Золотой Свет отец, 
пожалей детей своих с немощными руками, с немощными 
ногами’; М хн хум, вит хн хум, мн ты пӯри ныюв нум-
плн тыг сгамлэн ‘Землю объезжающее Божество (букв. 
мужчина, человек), воды объезжающее Божество, явись 
сюда над чашей угощения’.

б) в предложениях с однородными членами: между од-
нородными подлежащими, сказуемыми, дополнениями, 
обстоятельствами, например: Нврамыт, яныг мхум ак-
въёт та лмыгтасыт ‘Дети, взрослые вместе объединились 
(букв. и вместе начали жить)’. ква Пгрись квēнтыл та 
лг, та хӯлг ‘Эква Пыгрись с бабушкой живут, поживают 
(букв. живут, ночуют)’; йкатэ такви алсянэ, пормасанэ 
спиты ‘Её муж свои орудия лова, вещи приводит в порядок 
(букв. поправляет)’; Кон квāлыс, алгаль сунсы, лӈхаль сунсы: 
нмат хиль тим ‘[Он] вышел на улицу, смотрит вверх (по 
реке), смотрит вниз (по реке), нет никаких признаков (опас-
ности)’.

в) между однородными определениями, например: Тав 
вйыӈныл вйыӈ нвыль, влмыӈныл влмыӈ нвль пēрияс 
‘Она из жирного жирное мясо, из упитанного упитанное 
мясо выбрала’.

г) при однородных членах предложения с повторяющи-
мися сочинительными союзами, например: Та минасыг, та 
минасыг, тēр врнэ колн ёхтысыг ‘Они и шли, и шли, дошли 
до кузницы’.
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Приложения обособляются:
а) если приложение относится к личному местоимению, 

например: Āнумн, яныг хтпан, св тнут, св маснут хунь 
ри ‘Мне, пожилому человеку много еды, много одежды 
не нужно’; Нн, усь тыг ӯнтум мхум, ннти мгсылын кол 
ӯнттэн, пл врēн ‘Вы, теперь поселившиеся сюда люди, 
постройте себе дом (букв. нары сделайте)’.

б) если приложения являются собственными именами 
лиц, кличками животных, например: Всиль ква йкатэ, 
Нӈк Вська, сака кркам хум лыс ‘Муж жены Василия, 
Нанк Васька, был очень трудолюбивым (букв. проворным) 
человеком’; Катя мискватэ, Хансаӈ ги, сяквитэ мйт 
хурипа ‘Катина коровушка, Пеструшка (букв. пёстрая де-
вушка), молоко её наподобие печени (т.е. густое, качест- 
венное)’.

в) сложные предложения, как сложносочинённые, так и 
сложноподчинённые, для мансийского языка не типичны. 
Однако изредка могут быть употреблены нераспростра-
нённые бессоюзные предложения, между частями которых 
ставится запятая, например: Āлпыл ракв раквыс, ӣтиплаг 
тӯйтыгтас ‘Утром шёл дождь, (а) вечером пошёл снег 
(букв. (а) вечером заснежило)’; Пквтпинэ тӯйтпи ври, 
хунтыльрись тнаныл хот-тӯлмантыянэ ‘Ронжа клады де-
лает, крот же их ворует (крадёт)’. 

Точка с запятой в простом и сложном предложениях 
ставится: если части предложения резко разграничены по 
смыслу, например: Тав пил св втыс; тыналахтуӈкве ат 
хсы ‘Она много ягод собрала; продавать не умеет’; Всыт 
рēпыгтгт; тн товланыл хот-лгпēгыт, нх-лапуӈкв ат 
вēрмēгыт ‘Утки высиживают птенцов; их крылья полиня-
ют, взлететь они не могут’.

Многоточие ставится:
а) для обозначения паузы, заминки в речи, обуслов-

ленные с затруднением выразить мысль, например: Юв 
сялтыс, лви, ам … тамле-тамле лтыӈ та тотсум, лувн 

ам тыг тотыслум ‘Он вошёл (в дом), говорит, я … такую- 
такую весть доставил, твою лошадь я сюда привёл’.

б) после цитаты ставится многоточие, если речь прер-
вана и не является самостоятельным предложением, на-
пример: Наӈ хансгн, вгтл патмын …, лви, ам с усь-
лахтгм ‘Ты пишешь, кажется, устала …, говорит, я тоже 
отдохну’; Тав лавыл нглаве, мныр тыт ёмас номт … 
ювле минуӈкв та номылматас ‘Её недолюбливают, какие 
тут добрые мысли … вздумала вернуться назад (т.е. в род-
ной дом)’.

Скобки ставятся:
а) если вставные конструкции дополняют или поясняют 

содержание или отдельные слова основного предложения, 
например: Н кутюв (Хансы квам) лӈын сака хōнты (нёл 
атэ сыстам) ‘Моя собака (Пеструшка самка) белку хоро-
шо находит (нюх у неё чистый)’; Пēтыр Шлеев йка (Яныг 
тēплохот) ӈк льпыл сартым лы ‘Пётр Шлеев господин 
(большой теплоход) белой краской покрашен’.

б) если вставочные конструкции представляют собой 
попутные авторские замечания, например: Ӯймвл йкак-
ве сака яныг нйт лыс (койпыӈ нйт лыс), омам лви ‘Уй-
мовл ойкакве очень сильный шаман был (шаман с бубном 
был), мама говорит’.

в) знаки перед открывающейся скобкой не ставятся 
только после закрывающей, например: Хансэн-хансэн (ём-
сякв хансэн), номтын те твылхаты ‘Пиши-пиши (хорошо 
пиши), если ума у тебя хватает’.

Кавычки ставятся:
а) в предложениях с прямой речью, например: «Яныг 

хтпа лы-плт вит ул аен, виттл нрын хнтхатгн», 
– тамле пись лы ‘«Перед старшим (человеком из одной 
посуды) не пей воды, на сухом болоте окажешься» – есть 
такое наставление (есть такая примета)’.

б) при цитировании текста из трудов или высказывания 
из речи, доклада и т.п., например: Омам лви: «Хотпа рыг 
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ргēгыт, наме ул ёрувллн» ‘Моя мама сказала: «Исполняешь 
песню другого, его имя не забывай»’.

При цитировании кавычки сочетаются с другими знака-
ми:

Если прямая речь приводится с новой строки, то перед 
предложением в начале абзаца ставится тире, например:

… Ӯсыӈ тыр йка пыг акватэ нупыл лви:
- Хотыл мнэ нтэ нты?
Тнтн йка пыге лви:
- Юил мнэ нтэ нты.
Ань Порнэ Мсьнтэ cртын та пувтмастэ. Ӯcыӈ тыр 

йка пг ōс титыглахты:
- Хотыл мнэ нтэ нты?
Тнтн йка пге лви:
- Сртын мнэ нтэ нты.
Порнэ Мсьнтэ ос ювле та пувтмастэ. Мсьнкве лви:
- Манрыг туйхатгн?! …
‘Сын Усын отыр ойки другому говорит:
Которая из идущих женщин красивая?
Сын Тонтон ойки говорит:
– Сзади идущая женщина красивая. 
Эта Порнэ свою Мощнэ вперёд и толкнула. Сын Усын 

отыр ойки снова спрашивает (того):
– Которая из идущих женщин красивая?
Сын Тонтон ойки говорит:
– Впереди идущая женщина красивая.
Порнэ свою Мосьнэ теперь назад толкнула. Мосьнэ ми-

лая говорит:
– Почему (ты всё) толкаешься? … 

Знаки препинания при прямой речи
§ 128. Прямая речь в тексте выделяется с помощью тире 

или кавычек.
Если прямая речь приводится без абзаца, она заключа-

ется в кавычки, например: Мтпрись пукитэ плыг покма-
тас, та рӈхи: «Тр тотн-а, тр тотн! Псыглап тотн-а,  

псыглап ттн!» ‘У мышонка лопнул животик, и он кри-
чит: «Принесите корень, принесите корень! Принесите 
шило, принесите шило!»’.

… Свыррись та титыглахты: «Ктагум, нтсына?» 
Ктаге лвēг: «Мēн те ат нтсумēн, наӈ тот тнувен, ай-
нувен!» –«Лглагум, нтсына?» Лаглаге лвēг: «Мēн те ат 
нтсумēн, наӈ тот тнувен, айнувен!» – «Самагум, кса-
ласына?» Самаге лвēг: «Мēн те ат ксаласмēн, наӈ тот 
тнувен, айнувен! …» (фольклор).

‘… Зайчишка всё спрашивает: «Лапы (букв. руки) мои, 
(вы) помогли (мне)?» Лапы говорят: «Если бы мы не по-
могли, тебя бы и съели, и выпили (кровь)!» «Ноги, (вы) по-
могли (мне)?» Ноги говорят: «Если бы не помогали, тебя 
бы и съели, и выпил (кровь)!»  «Глаза мои, (вы) увидели?» 
Глаза говорят: «Если бы не увидели, тебя бы там и съели, и 
выпили (кровь)!»’

Для выделения авторской речи используются различ-
ные знаки препинания:

а) если слова автора находятся перед прямой речью, то 
после них ставится двоеточие, например: Тēр пйпыӈ ква 
лви: «Сар лсял, ам нӈын ёл-сгрилум!» ‘Женщина с же-
лезным кузовом говорит: «Ты погоди, я тебя (твоё дерево) 
срублю!»’

… Халнт потыртг: «Каӈкумēн матаре хотум та 
ēмтыс, лылыт тл та мӣнас. Нланэ втанэ мн та пат-
сыт» (фольклор) ‘…Они между собой говорят: «Сo стар-
шим братом нашим что-то случилось, жизнь его, веро-
ятно, прервалась (букв. ушла). Его стрела и лук упали на 
землю»’.

б) если слова автора находятся после прямой речи, то пе-
ред ними ставится запятая  и тире, например:

– Кусяйн лув вос тēри, – ёхтум хум лвыс. ‘Пусть твой хо-
зяин запряжёт коня, – сказал приехавший человек’.

– Манарн тыт атиньтгн, лн м тим?! – ква росах 
лвыс (разговорная речь). ‘Что вы тут вынюхиваете, подаль-
ше (отсюда) нет места?! – дряхлая бабушка сказала’.
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– Сар лсял, сс пюпныл квлсын, тēр пюпныл квлсын, 
хвтас пюпныл с хунь квлгн! – Тēр пйпыӈ ква лвыс ‘Ты 
погоди, (ты) вылез из берестяного кузова, из железного ку-
зова, а из чугунного кузова (то) не выйдешь! – Железноку-
зовная женщина сказала’.

в) если на месте разрыва прямой речи авторскими сло-
вами нет особых знаков, то слова автора выделяются с двух 
сторон запятыми и тире, например:

«Я, мӣнэн, – юртэ лви, – ёсaгн масгн, ӯйн коēлн» ‘«Ну, иди, 
– друг его скзал, – надень лыжи свои, выслеживай зверя»’.

«Пупыг тлн ёлн ул тлэн, – Тирп Нёлп ква лви, – сюӈар 
ёлн тлэн!» (фольклор). ‘«На место духа не садись, – Тирп 
Нёлп эква говорит, – на самый нос (лодки) садись!»’.

г) если на месте разрыва прямой речи нужна точка, то 
перед словами автора ставится запятая и тире, а после них 
– точка и тире.

«Аким йка, аким йка, пг йӣен, пӯт тен, – нврамыт 
рӈхēгт. – Мн тркхул пйтсув, хӯл тен!» ‘«Дедушка, де-
душка, подъежай к берегу, поешь варённое (букв. котёл), – 
дети кричат. – Мы ершей сварили, поешь рыбы!»’

«Ат тгум, ат тгум, ат тгум, - мтпрись лви. – Ам 
туртем сака мāнь, турм лувн ӯнтаве» ‘«Не ем, не ем, не ем, 
– говорит мышонок. – Моё горлышко очень маленькое, в 
горлышке моём косточка застрянет»’.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные в работе виды синтаксической связи (см. 
§ 1-19) в мансийском языке не представляют собою особого 
своеобразия по сравнению с подобными категориями в дру-
гих языках, например, в самодийских. Некоторый интерес 
вызывают лишь параллельные синтаксические конструк-
ции, образуемые посредством послеложного и падежного 
управлений. Послеложные конструкции используются при 
детализации, конкретизации пространственно-временных 
отношений. Падежные конструкции – при их абстракции 
(см. § 5-10). 

Классификация предложений по целенаправленности и 
вы ражаемой в них оценке реальной действительности (см. 
§ 21-28) в мансийском языке тоже не обладает специфиче-
скими особенностями. Может быть, следует отметить лишь 
наличие особых вокативных форм (см. § 27), характерных 
для мансийского языка. 

Структурные типы предложений (см. § 29-51) весьма 
близки аналогичным структурным единицам в самодий-
ских языках. В нашей работе этот раздел представлен очень 
кратко. 

Причастные и деепричастные конструкции (см. § 50-51) 
входят в состав распространённых предложений. Однако 
имеется разновидность деепричастных и причастных обо-
ротов, образующих придаточные предложения времени. 
Они появляются при наличии причастия или деепричастия 
в качестве сказуемого, оформленного каким-либо словоиз-
менительным суффиксом глагола (в форме наклонения не-
очевидного действия) и формантом –т, выражающим про-
шедшее время этого глагола, как известно, во всех других 
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случаях прошедшее время глагола выражается посредством 
суффикса -с.

Единичное причастие (или деепричастие), оформленное 
словоизменительным суффиксом, как правило, утрачивает 
свою категориальную принадлежность и полностью суб-
стантивируется или становится глаголом (в форме накло-
нения неочевидного действия). Разграничение этих двух 
катего риально различных значений слов выявляется толь-
ко в контексте (см. § 51; 55), т.е. функционально, формаль-
ных же отличий у них не имеется. 

Порядок слов в мансийском языке (см. § 56-62) имеет 
свои особенности по сравнению с другими финно-угорски-
ми языками. Он полностью зависит от смыслового содержа-
ния предложения и способов выражения грамматического 
значения определённости/неопределённости, а это в свою 
очередь отражается на морфологическом оформлении чле-
нов предложения, обусловленном логической (смысловой) 
интонацией. Таким образом, в живой речи порядок слов 
весьма подвижен, но не произволен. В.Н. Чернецов совер-
шенно справедливо отмечает, что «расположение слов обу-
словлено строгими за конами» [Чернецов, 1936, с. 56]. 

Факты языка указывают на то, что ограничение или сво-
бода перемещения синтаксических единиц зависит от того, 
какую смысловую нагрузку несёт конкретное предложение. 
В некоторых случаях изменение порядка слов в предложе-
нии не допускается. Это ограничение проявляется тогда, 
когда перестановка слов может вызвать изменение функ-
ций логических единиц, например, объект станет воспри-
ниматься как субъект и наоборот. Это смещение происхо-
дит в том случае, если слова, обозначающие исполнителя и 
объект (адресат) действия, оформлены основным падежом 
или слова, обозначающие побудителя и исполнителя дей-
ствия (или исполнителя и адресата действия) оформлены 
направительным падежом. Если же указанные выше еди-
ницы речи выражены именами в различных падежах, то 
их перестановка допускается (см. § 68-78). Произвольное 

нарушение порядка слов в мансийском языке приводит к 
нарушениям норм языка, а значит, сказанное становится 
непонятным. 

Всегда постоянную позицию по отношению к определя-
емому занимает лишь определение, например: тям тӯп 
‘весло отца’ от тям ‘отец’, тӯп ‘весло’; йӣв кол ‘деревянный 
дом’ от йӣв ‘дерево’, кол ‘дом’; нр йка ‘горный мужчина’, 
‘мужчина горы’, ‘хозяин горы’ от нр ‘гора’, йка41 ‘мужчина’ 
(см. § 57, пункт «е»). 

В мансийском языке и порядок слов, и грамматическое 
оформление членов предложения, и выражение оппозиции 
«определённость/неопределённость» – все строго подчине-
но логической интонации (смысловому содержанию пред-
ложения). По этой причине характеристике логического 
ударения и его функциям, грамматическому оформлению 
членов предложения, а также оппозиции «определённость/
неопределённость» в работе уделяется особое внимание, 
тем более, что эти явле ния подвергаются анализу впервые 
(см. § 63-98). 

Проведённое исследование с привлечением большого 
фактического материала даёт нам основание утверждать, 
что в мансийском языке пассив как залоговое явление отсут-
ствует. Подробное изучение фактов языка опровергает быто-
вавшее ранее противоположное утверждение (см. § 79-98).

Синтаксические конструкции, которые до сих пор счита-
лись пассивными, не являются таковыми. Они представля-
ют собой разновидность активных конструкций, употребля-
емых только в том случае, если субъект действия восприни-
мается как определённый при наличии ещё некоторых еди-
ниц, тоже воспринимаемых как определённые. 

Сложные предложения (сложносочинённые и сложно-
подчинённые, см. § 99-122) в мансийском языке существу-
ют преимущественно как бессоюзные. 

-----------------------------------------------------------------------
41 Ōйка добавляется как вежливая форма к слову, обозначающему мужчину, 
так же как и oква по отношению к женщине.
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Таким, образом, синтаксическая структура мансийского 
языка весьма своеобразна и сложна. Она представляет со бой 
особый научный интерес для исследователей сравнитель-
но-исторического и сравнительно-типологического фин-
но-угорского языкознания.

Манси не имели письменности до 30-х годов XX столе-
тия. Общались только устно, поэтому наши предки создали 
такой сложный прекрасный коммуникативный синтаксис.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. 
Дополнительные примеры с вариантом логического уда-

рения, возможные в том случае, если глагол-сказуемое упо-
треблен в форме безобъектного спряжения, например: 

Мтпрись хр алас ‘Мышонок убил (именно) быка’ (Ио 
– Оо – Д1);

Шура Ся лы-плн рēшайтым стча пиныс ‘Шура поло-
жил перед Зоей (именно) решённую задачу’ (Ио – Оо – Д1); 

Пӯт ам врēгум ‘Пищу готовлю (именно) я’ (Оо – Ио – Д1) 
– такой вариант предложения допускается лишь в том слу-
чае, если слово, обозначающее субъект действия, выражено 
местоимением; 

Āтям хп ври ‘Отец (какую-то) лодку уже делает’ (Ио – 
Оо – Д1);

Сясēквам тав пӯт ври ‘(Именно) бабушка готовит обед’  
(Ио – Ио – Оо – Д1); возможен также такой порядок слов: (Ио 
– Оо – Ио – Д1);

ква гитн суп нты ‘Женщина шьет платье (именно) 
своей дочери’ (Ио – Ан – Оо – Д1); также допускается такой 
порядок слов: (Ио – Оо – Ан – Д1);

ква мирн тнут ври ‘Женщина варит обед людям’ (Ио 
– Ан – Оо – Д1);

ква тав мирн маснут ври ‘Женщина, (именно) она шьёт 
людям одежду’ (Ио – Ио – Ан – Оо – Д1);

Лпкаӈ ква сртн пиркта ннил мис ‘Продавщица сна-
чала отпустила хлеб (именно) бригаде’ (Ио – Ов – Ао – От 
– Д1);

Лпкаӈ ква сртн ннил пиркта таве мис ‘Продавщица 
сначала отпустила хлеб (именно этой) бригаде’ (Ио – Ов – 
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От – Ао – Ав – Д1); допускается и такой порядок слов: (Ио – 
Ов – Ао – Ав – От – Д1) или (Ио – От – Ов – Ао – Ав – Д1);

ква гин суп нтылтас ‘Женщина попросила девушку 
сшить (именно) платье’: (По – Ин – Оо – Д1) или (Ин – По – 
Оо – Д1);

 ква гин суп нтылтас ‘Женщина уже попросила де-
вушку сшить платье’: (Ин – По – Оо – Д1) или (По – Ин – Оо 
– Д1);

ква гитэ вил врылтас ‘Женщина попросила (имен-
но) свою дочь сшить обувь: (По – Ио – От – Д1) или (По – От 
– Ио – Д1);

Омам Лвтия таве вил врылтаптыс ‘Мама попросила 
(именно эту) Клавдию сшить кисы’: (По – Ио – Ив – От – Д1) 
или (По – От – Ио – Ив – Д1);

Омам Лвтиян вй врылтас ‘Мама попросила сшить 
кисы (именно) Клавдию’ (По – Ин – Оо – Д1); при более 
сильном выделении одного исполнителя действия из числа 
других наблюдается следующий порядок слов: (По – Оо –  
Ин – Д1);

Омам Лвтиян вй врылтас ‘Мама попросила Клавдию 
сшить (именно) кисы’: (По – Ин – Оо – Д1); 

Омам Лвтиян вй врылтас ‘Мама уже попросила Клав-
дию сшить кисы’ (По – Ин – Оо – Д1);

Омам тав Лвтиян вй врылтас ‘(Именно) мама попро-
сила Клавдию сшить кисы’ (По – По – Ин – Оо – Д1); 

Крвыльтам нв сорханув халвн нхвылтаптам ‘Женщи-
на, которая караулила, допустила то, что чайки распотро-
шили, (именно) наших сырков (рыбу)’: (По– Оо – Ин – Д1) 
или (По – Ин – Оо – Д1).

Приложение II. 
Дополнительные примеры с вариантом логического уда-

рения, возможные в том случае, если глагол-сказуемое упо-
треблён в форме объектного спряжения, например: 

ква супе лап-лолытэ ‘Женщина уже чинит своё платье’ 
(Ио – Оо – пр – Д2); 

ква супе лап-лолытэ ‘Женщина ставит именно заплату 
на платье’ (может и не следовало этого делать) (Ио – Оо – 
пр - Д2);

Суп ам лолсаллум42 ‘Это платье надо было чинить, и 
этим занимаюсь именно я’ (Оо – Ио – Д2); 

Āги пӯтув тав вритэ ‘Девушка, (именно) она готовит 
наш обед’ В этом предложении изменение порядка слов 
обусловлено наличием логического ударения (Ио – Оо –  
Ио – Д2); 

Ам мхум сил айтснум ‘Я людей (должна была) уже на-
поила чаем’ (По – Ио – От – Д2);

Ам мхум сил айтснум ‘Я людей (именно) чаем напои-
ла’ (По – Ио – От – Д2);

Ты пӯмась кника ам ловиньтаслум ‘Эту интересную книгу 
я читал(а)’ (Оо – Ио – Д2); 

Ам ты пӯмась нпак ловинтаслум ‘Я эту интересную кни-
гу уже прочитала’ (Ио – Ум – Оо – Д2); 

Āги ви тав лап-пантыстэ ‘Девушка, именно она закры-
ла дверь’ (Ио – Оо – Ио – Д2); 

Пӯт ам врилум ‘Этот обед именно я готовлю’ (Оо –  
Ио – Д2); 

Аким мисэ пумыл пинытэ ‘Дядя корове даёт (именно) 
сено’ (Ио – Ао – От – Д2); 

Омам хпе Вськан хтаптыстэ ‘Мама попросила имен-
но Василия смолить лодку’ (По – Оо – Ин – Д2); 

Крвыльтам нв хӯланув халвн нхвылтаманэ ‘Женщина, 
караулившая рыбу, допустила то, что (именно) чайки распо-
трошили рыбу нашу’ (По – Оо – Ин – Д2); 

Шура рēшайтым стча Ся лы-плн пиныстэ ‘Шура 
положил (именно) решённую задачу перед Зоей’ (Ио – Оо –  
Ом – Д2); 

Омамн Лвтиян виг врлтасаге ‘Мама уже попросила 
Клавдию сшить кисы’ (По – Ин – Оо – Д2). 

-----------------------------------------------------------------------
42 Такой порядок слов допускается в том случае, если субъект выражен лич-
ным местоимением.
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Приложение III. 
Дополнительные примеры с вариантами логического 

ударения, возможные в том случае, если глагол-сказуемое 
употреблён в форме субъектно-пассивного спряжения, на-
пример: 

Сагтыт ӯйн мавет ‘В таёжных урманах всегда водятся 
лоси’ (Ом – Ин – Д3); 

Āви гин лап-пантвес ‘(Именно) девушка закрыла дверь’ 
(Оо – Ин – Д3) или (Ин – Оо – Д3); 

Āгин ви лап-пантвес ‘Девушка уже закрыла дверь’ (Ин – 
Оо – Д3);

ква-пгрись квēн нлыл врвес ‘Бабушка для внука сде-
лала (сострагала) стрелу’ (Ао – Ин – От – Д3), (Ин – Ао – От 
– Д3); 

ква-пгрись нлыл квēн врвес ‘Сделала стрелу для вну-
ка (именно) бабушка’ (Ао – От – Ин – Д3), (Ао – Ин – От – Д3), 
(Ин – Ао – От – Д3);

Āквēн ква-пгрись тав нлыл враве ‘Бабушка делает 
стрелу (именно) внуку’ (Ин – Ао – Ао – От – Д3); 

Омамн Лвтия вил врылтвес ‘Мама попросила Клав-
дию сшить (именно) кисы (обувь)’ (Пн – Ио – От – Д3); 

Лвтия омамн вил врылтвес (перевод тот же) (Ио – Пн 
– От – Д3). 

В этих двух предложениях перестановка двух первых 
членов не отражается на смысловом содержании предложе-
ния. 

Омамн Лвтия вил врылтвес ‘Мама уже попросила 
Клавдию сшить кисы (обувь)’ (Пн – Ио – От – Д3);

Лвтия омамн вил врылтавес ‘Клавдию попросила 
сшить кисы (именно) моя мама’ (Ио – Пн – От – Д3); 

Лвтия вил омамн врылтавес (перевод предложения 
тот же): (Ио – От – Пн – Д3) или (От – Ио – Пн – Д3). В этих 
двух конструкциях перестановка первых двух членов не вы-
зывает изменения смысла в высказывании. 

Омамн хп Вскан хтаптавес ‘Мама просмолить лод-
ку попросила (именно) Василия’: (Пн – Оо – Ин – Д3) или 
(Оо – Пн – Ин – Д3). Допускается и такой вариант расположе-
ния членов предложения, который не влияет на содержание 
предложения в высказывании: 

Омамн хп Вскан хтаптавес ‘Мама уже попросила Ва-
силия просмолить лодку’ (Пн – Оо – Ин – Д3); 

Омамн Вскан хп хтаптӯвес ‘Мама уже попросила Ва-
силия просмолить лодку’ (Пн – Ин – Оо – Д3);

Крвыльтам нвн сорханув халвн нхвылтавēсыт ‘Жен-
щина, позволила чайкам распотрошить (именно) сырков 
(рыбу)’ (Пн – Оо – Ин – Д3); 

При особо сильном акцентировании логического субъек-
та действия (исполнителя или побудителя действия) слова, 
обозначающие их, ставятся на конец предложения, после 
сказуемого, например:

Омамн вил врылтвес Лвтия ‘Мама попросила (имен-
но) Клавдию сшить кисы’ (Пн – От – Д3 – Ио);

Вил Лвтия врылтвес омамн ‘Сшить кисы Клавдию 
попросила (именно) мама’ (От – Ио – Д3 – Пн);

Вил омамн врылтвес Лвтӣя тав ‘Мама попроси-
ла сшить кисы (обувь) именно Клавдию’ (От – Пн – Д3 –  
Ио – Ио).

В настоящем приложении приводятся далеко не все мно-
гочисленные варианты предложений, возникающие под 
воздействием логического ударения. 

Приложение IV. 
Выводы к формулам
1. По – Ио – От – Д1
 Ио – Ао – От – Д1
В этой группе разновидности предложений слова, обо-

значающие По, От и Д1, никогда не выделяются логическим 
ударением. Акцентируемые же смысловой интонацией 
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слова не переносятся непосредственно к сказуемому в от-
личие от других двух групп (об этом см. ниже). 

2. По – Ио – От – Д2
 По – Ио – От – Д2
В данной группе разновидности предложений слова, обо-

значающие По, Ио, никогда не подчеркиваются смысловым 
ударением. Логически выделяемое слово, как правило, по-
мещается непосредственно перед сказуемым (или ставится 
за сказуемым в самый конец предложения).

3. Пн – Ио – От – Д3
 Ио – От – Пн – Д3
 Пн – Ио – От – Д3 
В этой группе разновидности предложений слово, обо-

значающее Ио, никогда не выделяется логическим ударени-
ем. Интонационно подчеркнутое имя, как и в предыдущей 
группе предложений, помещается непосредственно рядом 
со сказуемым

4. По – Ин – Оо – Д1
 По – Оо – Ин – Д1
 По – Ин – Оо – Д1
Здесь логической интонацией никогда не выделяется сло-

во, обозначающее По. Интонационно акцентируемые слова 
также помещаются непосредственно рядом со сказуемым. 

5. По – Оо – Ин – Д2
 По – Ин – Оо – Д2
В данной группе разновидности предложений смысло-

вой интонацией никогда не выделяются слова, обозначаю-
щие По и Оо.

6. Пн – Оо – Ин – Д3
 Пн – Ин – Оо – Д3
В этой группе разновидности предложений логическим 

ударением никогда не подчёркиваются слова, обозначаю-
щие Пн и Оо.

Приложение V.
кваг йкаг 43

лг, сяр нуса титыг, тирсини кваг йкаг. Акмат хтал 
ēмтыс, ялпыӈ кол ви нумплт хансма: хоттют нврам ат 
ньси, сялтуӈкв ат рви. Тув тн ялсыг – сялтуӈкв ат рви! 
йкат лви: «Я твлы, сялтуӈкв ат рви, юв минымēн, трум-
ныл пйксимēн, нврам восс ньсимēн». (Тн усе яныгыг 
ēмтсыг, иӈ пйксēг).

Юв-ёхтысыг, трумныл пйксясыг, нмат хоса ат лсыг 
кватэ пыгрись ньсис. (Пēс порат та сирл лс: нврам са-
мын паты, ялпыӈ колн тотыглаве. Тн нврамн пēрнаӈ пы-
гыг нмхоттютн ат виве. Тувл хн лви: «Ам выглум». Пēр-
наӈ сēн намыл мӣве).

кваг йкаг пыгрисēн наме Николка.
Та юи-плт рыг тотнхум, мйт тотнхум ман хоса яныг-

ми, молях яныгмас, хйтыгтан янытыг ēмтыс хн ӣснас кол 
ёлыплт мӣнас, тот хйтыгты, полхыӈ-луньсыӈ пыгрись. 
Хонн ксалвес, ӣснас рты, лви: «Юв сялтэн!»

Юв сялты, титыглве, лви: «Пернаӈ пыг, наӈ-а?». Лви: 
«Ам», – тувл спакыгл мӣве, нас вольгын (хромовой) спакыгл 
мӣве. (Пгрись) номылматыглы, лви: «Юв минуӈкве ри, юн 
ань тинсавем, хосат юил йисум». Ювле минымат: яныг, ква 
ми! Спак плэ хот-ӈхвыгтастэ, спак пле та воськасастэ 
(вуськасастэ). Ань пик ньси, пик внтты. Ань спак пл нх-
лмалыстэ, нас (сунсыгластэ) сунсыстэ, лви: «Акв спакыл 
мныр врēгум». с та тув-хӯлистэ. 

-----------------------------------------------------------------------
43 Настоящий текст записан в районе распространения сыгвинского диалек-
та мансийского языка от Солянова Алексея Яковлевича в 1959 г. в д. Хошлог. 
Текст интересен тем, что отражает незначительное, но все же влияние рус-
ского языка на порядок расположения слов в мансийском предложении. Это 
объясняется, возможно, тем, что диктор владеет русским языком, он окон-
чил четыре класса начальной школы, и сама сказка, весьма вероятно, явля-
ется заимствованной из русского языка.
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 (Пыгрись) номслы: «Ам ань хйтгум». ква миннэ лхн 
хйтыс, ос мт спаке тув-ӈхвыгтас.

Яныг ква номсы: «Аньмӯнт аквплэ тыт та хнтнувлум!» 
Яныг ква мисэ тув-нгмты, «Сaр, – лви, – ювле хйттал-
гум».

Тав ювле мӣнас, Николка мис вистэ, сопакаге сас нх-ма-
сапас, юв та мӣнас, мис юв тоты. Юв-ёхты, сняге сяге но-
пыл лви: «Пēрнаӈ сюмн спакыл майвēсум и мисыл май-
вēсум». Та мис алыяныл.

Та юи-плт янг ква хнн лви: «Ам мисум пыгрись тӯл-
мантвес» (тав наме хунь вгтэ!). Ань та хн та пгрись палт 
тит слтат тēты, слтатыгн намēтыл титыглве: «Николка, 
манарыг мис тӯлмантаслын?»

А та пыгрись лви: «Тӯлмантым ут нн утын хунь! Матыр 
те лыс, тай ам утум».

Сняге сяге лвēг: «Мн нматыр ат тӯлмантлсув». Ань 
та пгрись лви: «Āтя, наӈ ман ат вглын май сове колалат 
ты ньсилув?» Мис хнтвес асе слтатыгн хн палт та тотаве. 
Тув тотвес, ӯнттувес кснаколн. Āсе тот лымтэ, кснаколт 
сорумн патыс. Хунь сорумн патыс, пыгрись сн пēрнаӈ се 
палт тēтвес, лви: «Āсьн ёл-спитан мгыс аквман яныгст 
солкви ввен».

Ань хн палт ёхтыс, пыгрись та лньси, та лньси. Хонн 
титыглве: «Манарн хомле ēмтыс?» Пēрнаӈ пыге лви: 
«Āсюм сорумн птыс, омам олн ввыс?» Тувл пыгрись ол-
нын мӣве. Ёл-спитытн.

Мось та юи-палт снēн рӯпитаӈкве тēтвес, тав хн палт 
мӣны, лви: «Омам олн ввыс» (тав рупитаӈкв кос тēтвес, 
намыл лплахты). Олныл мӣве.

Яныгмас, такви приснавайтахты, лви: «Ты лль, ам ань 
рӯпитан м восс тиснӯвум».

Ӯсыт мыгтас, нмхоттютн (нмхоттъютэн) рӯпитаӈкве 
ат виве, тав вве – тӯлманты. Тох мыгты, ӣтимлас, пēрнаӈ 
се пувлын колн ёхтыс, коныл сунсы: скваляк нй нӈки 
(восьрам нй). Матыр ртнэ, суйты – тēр ртаве.

Хтылас, номслы: «Аман мныр ртве? Ам ань тыг юв 
восс сялтсанувум». Тув юв сялты, яныг вит лнэ пӯська хоми 

хтастэ, тув сялтыс; ӯнлахлнтэ кссыг пӯська тра кра-
ластэ, мнь ас врыс. Тӯп тимлас, аква юв ты сялты: аквпал 
кт, аквпал лгыл, аквпал сам, аквпал паль юв ты сялты. Мос 
лыс, акв хум с юв ты сялты: нила кт, нила лгыл, тит пуӈк 
ньси. Таияге алхатуӈкв акван пӯхтг. Āсēн ӯсум, олнанэ 
хтт лнныл, алхатыматн та воритахтг. Акватэ лви: «Ол-
ныт хӯрум нӈк тытт лгыт». Акватэ лви: «Āти, ам вглум, 
тит хāпка тытт лгыт».

Та пыгрись пӯська ёлы-плныл рӈхувлы, лви: «Ул ам 
вāглум хōтт лгыт, нумн урты майēн». Тав тох рӈхувлас, 
тн номсг, хоттют коныл рӈхувлас (тав пӯська тӣвырт 
лы, ат хнтвес).

Холыт хтал та мӣны хӯрум нӈк тытн, олныт тот та хн-
тавет, хӯрум ттап олн. Тот слголн, тот срниӈ олн, тот ар-
гин олн!

Николка хнтсанэ, лви: «Я ты ань уртхатв, млхтал по-
тыртасув».

Хӯрум ттап олн акван-тлыгтасныл, лкква та урты-
ныл. Хӯнь лкква-уртсныл, сне палт ёхтыс, лви: «То-
ха-тоха, ам тасвит олн та слсум». (Тнмань тав тӯлмантан 
пӯсмыл ктн паттум олнанэ).

Пыгрись лви: «Млал пēрнаӈ сюмныл олн войласум, 
ань юв-мыганум». Мансвит сēпēн лпыс, тасвит пиныс, 
пēрнаӈ се палт та мӣнас. Пēрнаӈ се хот-рохтыс: «Наӈ ман 
тӯлмантасын, ман хн ксна сакватасын, тысвит олн хотыл 
висын!»

Тав лви: «Āти, олн вруӈкв амти патсум». Я тав лви: 
«Наӈ ваглын, хт олн враве?»

«Ӣти титхуйпулув сс порат кон-квлэн, пувлын колн 
лялт хӯнтлэн, мныр хоплалтаве!» (Эрттам, тай олн ртгыт) 
лпластэ.

Пēрнаӈ се тит хуйпулув сс порат кон та квлы: сль, 
пувлын колт матыр та ртаве, тув та сялты. Юв сялты, та 
пуваве! Супанэ сяр пулиг (полиг) маныгтавет, алпитэ пу-
лиг консаве. Ты сирыл кон-квлыс, колн юв кватэ палт 
сялтуӈкве сырма. Тувл пум сāрайн ӯнтыс; āлпыл хосах  
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мēтхумит пум пинункве патыс, тот хнтаве. Тувл та хосахēн 
маснутыл тотаве, юв усь та сялты. Юв сялтыс, ань Николка 
юн такви колт лы. Тит слтат тн ос та тēтавēг. Николка 
вввес. Хн лви: «Манрыг тох лпалахтыглгн!?» А та пы-
грись лви: «Урккыӈ хум лтыӈн ул агтэн!» (Таквинтэ л-
вылты). Юв та мӣны.

– Пēрнаӈ пыгрись, ам ётум хомле касгн!
– Ты хтал ам тит слтатн тит пӯрысь мигум, ат те тӯл-

мантыягн наӈ пуӈкын (поӈкын) яктылум!
Пēрнаӈ сēныл кон-квлыс, номсахтым ювле та манты.
– лмхлас ктт внтатлнут хомос тӯлмантылум! Тувл 

ювле миматэ номслы: «Мныр ньси тӯлмантаӈкве!...» 
Лпкан мӣнас хӯрум поллитра вина вис(с) ос тēр лкв нх 
тагатахтуӈкве вис(с).

тыг ēмтыс, лвим мтнн ёхтыс, сль: тит слтатыг пӯр-
сиг ты внтатлг. Тн вократ мт вылн минг; акв тӣвыр 
ēри патум тыпн тув та ӯнттытэ, тав тӣвре ӯнтты, мт выл 
нопыл та мӣны. Хумыг тавēныл ойгалг, мт выл нопыл 
минг. Тувл ань поллитра та хнтг, лвēг: «й, ань хн сь-
мēнн ат та ёрувлымамн, т холтнэ кс: акв поллитра тыг та 
ӯнттыгпима». Та поллитратн аēг, мт выл нопыл минг: 
Николка тēр лквын нх-тагмахтам; слтатыг тув ёхтысыг, 
лвēг: «й, ань Николка турēн ёхтум, нх та тагмахтам». Тот 
cунсыглахтыматн Николка сēпт с акв тӣвыр ксаласыг, 
акв хумитн лви: «й, ам урты тӣврум тытты тӯйтыглаве!» 
Таитн аялг, та рагатг. Николка тēр лквныл ёл-порыгми; 
акв пӯрысь вистэ, лгэ хот-яктапитэ, мт пӯрсе сӯпе акваг 
тēлпыл сартгалытэ, пӯрсь лге тув воськастэ, пӯрсе та то-
тыстэ.

Āлпыл ань нх-квлы, хн номсы: «Акваг тимыг». Пур-
сиг ӯрнэ мн мӣны, сунсы: хумыг рагатамыг, акв пӯрсēн 
тим. Хнн нх-сйкатавēг, лви: «Акв пӯрсин хт лы?» Тн 
лвēг: «Сунсэн, самагын ат нӈкēг-а? Пукитэ ман яныт, сӯпе 
лап-тēлуп, юртэ юв-тме!» Та хумыг аквтув та тēтсагэ, лви: 
«Николкан лвēн, пӯрсе тыг восс тотытэ». Хонн вве, тав 
тӯлмантастэ. Тув ёхтг, лвēг: xнн пӯрсин вввес. Тав лви: 

«Ам тӯлмантамум порат хоталь ляльт суссын? Ань пӯрысь – 
ам пӯрсюм!»

Та хумыг лвēг: «Молях вввēсн!» Тав лви: «Хунь номтум 
паты, тнт ёхтгум».

Хн ӯрхатас, ӯрхатас, акматртн та ёхтыс. Хнн рӈхув-
лавес: «Пēрнаӈ пыгрись, наӈ хоса тох осьмарлаӈкве пат-
гын?!» 

Ань хум кантмаявес, кон та квлапас. Хн йка лави: «й, 
юв-ӈхыгплэн, ам акв потыр ньсēгум». Юв-ӈхыгпас, 
лваве: «Тыяныт вгыл номтыӈ, ам лувум тӯлмантлн!»

Хн и луве тӯлмантавес, тамле хум!

ЖЕНА И МУЖ 
(литературная редакция перевода Слинкиной Т. Д.)

Поживают совсем бедные люди, крестьяне жена и муж. В 
который-то день наступивший, над дверями церкви напи-
сано: у кого нет детей, (тому) входить нельзя. Туда они схо-
дили – входить нельзя! Муж говорит: «Ну всё, входить нель-
зя, домой пойдем, у Бога будем молить, пусть у нас появится 
ребёнок» (они уже в годах, но ещё вымаливают (ребёнка!).

Домой пришли, стали снова богу молиться. Так недолго 
пожили, его жена мальчика родила. (В далёком прошлом 
было так: ребёнок родится, несут его в церковь). Их ребён-
ка крестником никто не желает брать. Тогда царь говорит: 
«Я возьму (его крёстным сыном)». Крёстный отец имя ему 
даёт).

У жены и мужа имя сына – Николка.
После того человек из песни, человек из сказки долго ли 

растёт, быстро он вырос, уже начал бегать, он к дому царя 
под окно пошёл, там бегает, там он бегает: сопливый-слю-
нявый мальчик. Царь увидел его, в окно стучит, говорит: 
«Домой заходи!».

Он входит в дом, его спрашивает (царь), говорит: «Мой 
крёстный сын – это ты, да?» Отвечает: «(Да), я!» Затем ему 
(царь) даёт сапоги, просто сверкающие (хромовые) сапоги 
ему даёт (царь). (Мальчик) раздумывает, говорит (про себя): 
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«Надо домой идти, дома меня, наверное, уже ищут, я давно 
ушёл из дому». На обратном пути (видит): старая женщина 
идёт! Он один сапог быстро снял и бросил (его). Та старая 
женщина держит быка, (за собой) быка ведёт. Тут старая жен-
щина быстро сапог подняла, просто осмотрела, говорит: «C 
одним сапогом что я буду делать». Снова там же и оставила. 

(Мальчик) размышляет: «Я сейчас побегу». Побежал на 
дорогу; по которой пойдёт женщина, теперь он другой са-
пог снял. 

Бабушка думает: «Теперь я здесь пару того сапога нашла!» 
Старая женщина быстро привязывает там своего быка. «А 
ну-ка, - говорит, - обратно сбегаю». 

Она обратно пошла, Николка быка взял, оба сапога обул, 
домой пошёл, быка домой ведёт. Домой приходит, матери 
и отцу говорит: «Крёстный отец мне дал сапоги и быка мне 
дал». Быка они забивают. 

После этого старая женщина царю говорит: «Моего быка 
мальчик украл» (она же не знает его имени!). Теперь тот 
царь к мальчику двух солдат посылает, солдаты его по име-
ни спрашивают: «Николка, зачем ты быка украл?»

А тот мальчик говорит: «Что украденно – то уже не ваше! 
Если и было что-то – то то уже моё».

Мать и отец (солдатам) говорят: «Мы ничего и никогда не 
воровали». Тот самый мальчик говорит: «Папа, разве ты не 
знаешь, ведь шкуру быка мы на чердаке держим?». (Шкуру) 
быка нашли, отца мальчика два солдата к царю ведут. При-
вели туда, посадили в тюрьму. Пока отец находился в тюрь-
ме, там и умер. Когда он умер, мальчика мать к крёстному 
отцу отправила, сказала: «Для похорон отца ты у него хотя 
бы одну сотню рублей попроси». 

К царю пришёл, плачет, плачет. Царь его спрашивает: 
«Что с тобой случилось?». Крёстный сын отвечает: «Мой 
отец умер, моя мама денег попросила». Затем мальчику 
дают деньги. Они (с матерью отца) похоронили. 

Немного позже мать его работать отправила, он к царю 
идёт, говорит: «Моя мама денег попросила» (его на самом 

деле работать отправили, а нарочно обманывает.). Деньги 
ему дали. 

Вырос, сам он признался, говорит: «Это плохо (обманы-
вать), я бы пусть место для работы поискал».

По городу походил, никто его работать не берёт, знают – 
он ворует. Так походил, потемнело, он к бане своего крёст-
ного отца пришёл, смотрит с улицы: там слабый огонёк (зе-
лёный огонек) виднеется. Слышно, что-то там колотят – же-
лезо куют.

Настал день, он размышляет: «Что же такое там коло-
тят? Я сюда бы пусть вошёл». Туда он входит, большую 
бочку  из-под воды вверх дном перевернул, в него залез; 
пока посиживал, бочку насквозь расковырял, маленькую 
дырочку сделал. Только ночь наступила, вот (в баню) один 
человек входит: одна рука, одна нога, один глаз, одно ухо, 
вот входит (в баню). Немного он подождал, опять один 
человек входит (в баню), (смотрит): (у того) четыре руки, 
четыре ноги и две головы имеет. Эти два товарища схва-
тились драться. Оказывается, у них отец умер, где же его 
деньги находятся, до драки они об этом спорят. Один из 
них говорит: «Деньги у подножия трёх лиственниц нахо-
дятся». Другой говорит: «Нет, я знаю, они у подножия двух 
осин находятся».

Тот мальчик из-под бочки крикнул, говорит: «Наверное, 
я лучше знаю, где (деньги) находятся, меня долей надели-
те». Он так крикнул, те подумали, кто-то с улицы крикнул 
(он же сидит в бочке, его не нашли). 

Назавтра он отправляется к трём лиственницам, где они 
растут, и (этот) мальчик там деньги находит, целых три 
ящика денег. Там серебряные деньги, там золотые деньги, 
там медные деньги!

Николка их нашёл и говорит: «Ну вот теперь мы поде-
лимся, вчера мы об этом договорились».

Три ящика денег все перемешали и между собой делят. 
Когда они поделили (деньги), он к своей матери пришёл и 
говорит: «Так-так, я вот столько денег заработал».
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Мальчик говорит: «Прежде я у крёстного отца деньги 
брал, теперь я их обратно верну». Сколько денег в карман 
вошло, он столько положил и к крёстному отцу пошёл. Его 
крёстный отец испугался: «Ты или награбил, или царскую 
казну взломал, столько денег откуда ты взял?» 

Он говорит: «Нет, я сам деньги начал делать». А он (царь) 
говорит: «Ты знаешь, где деньги делают?»

«Ночью в двенадцать часов на улицу выходи, в сторону 
своей бани прислушивайся, что за стук там!» (Коммента-
рии сказителя: как будто бы там деньги делают (куют он его 
(царя) обманул).

Его крёстный отец ровно в двенадцать часов на улицу 
выходит (слышит): на самом, деле, в его бане стучат, он туда 
входит; входит в помещение (бани), и его там хватают! Его 
одежду в клочья разрывают, всё тело расцарапывают. Вот в 
таком виде он на улицу вышел, в свой дом к собственной 
жене ему входить стыдно; затем он сел на сеновале; утром 
его наёмный казак сено начал сбрасывать, (царя) там и на-
шёл. Затем казак ему одежду приносит, лишь после этого он 
в дом входит. Он в дом вошёл, а Николка в своём доме нахо-
дится. Два солдата царь к нему опять посылает. Николку вы-
звали. Царь говорит: «Зачем ты так лжёшь?» А тот мальчик 
говорит: «А ты словам лжеца не верь!» (это он себя (лжецом) 
называет). Затем он идёт домой. 

- Мой крёстный сынишка, что ты со мной тягаешься! 
- Сегодня я двум солдатам двух свиней дам, если ты их не 

украдёшь, я тебе голову отрублю! 
Он от крёстного отца вышел, раздумывая домой шагает. 
- То, что, человек руками держит, как я могу украсть! 
Затем, шагая домой, подумал: «Что тут сложного украсть!» 

… Он в магазин пошёл, три бутылки вина взял и железное 
кольцо взял, чтобы подвеситься. 

Ночь наступила, он на назначенное место пришёл. И 
правда: два солдата за собой двух свиней ведут. Они в акку-
рат в другой конец (дороги) идут; одну бутылку он на ствол 
упавшей набок таловины ставит, ставит бутылку и на другой 

конец маршрута идёт. Те двое мужчин его избегают и в 
другой конец уходят. Затем они ту бутылку нашли, гово-
рят: «Эй, наш батюшка царь о нас не забыл, чтоб не скучано 
было скоротать ночь: здесь поставил одну бутылку (а мы и 
не знали)!» Они ту бутылку выпивают, на другой конец идут, 
видят: Николка на металлическом кольце повесился; солда-
ты туда пришли, говорят: «Эй, этот Николка, оказывается, 
до предела дошёл, повесился». Рассматривая его, в кармане 
Николки они опять одну бутылку заметили, один из них го-
ворит: «Эй, вот где (Николка) бутылку прячет, которая при-
ходится на мою долю!» Эту бутылку они выпивают и с ног 
валятся. Николка с железного кольца спрыгивает; взял он 
одну свинью, быстро ей хвост отрезает, а другой свинье всё 
рыло кровью мажет, а хвост другой свиньи там же бросает,  
увёл свинью. 

Утром вот царь встаёт и думает: «Что-то нет тех солдат». 
Он на место, где охраняют свиней, идёт, смотрит: мужчи-
ны с ног свалились, одной из свиней нет. Царь их будит, го-
ворит: «Где одна свинья?». Те двое говорят: «Смотри, раз-
ве твои глаза не видят? Какой большой живот у неё, и всё 
рыло в крови, своего напарника она, оказывается, съела!». 
Тех мужчин (царь) отправил снова туда, говорит: «Скажите 
Николке, пусть он сюда свинью приведёт». Царь знает, что 
свинью он украл. Они туда приходят, говорят: царь попро-
сил твою свинью. Он говорит: «Когда я воровал, куда вы гля-
дели, эта свинья – это моя свинья!».

Те мужчины говорят: «Быстро, (царь) тебя вызвал!» Он 
говорит: «Когда пожелаю, тогда и приду».

Царь ждал, ждал, наконец, сам пришёл·. Царь на него 
кричит: «Крёстный мой сынишка, ты долго так будешь хи-
трить?».

Этот парень рассердился, на улицу выбежал. Царь гово-
рит: «Эй, вернись обратно, у меня к тебе один разговор име-
ется». Тот обратно вернулся, царь ему говорит: «Если ты до 
такой степени умный, моего коня укради!».

У царя (мальчик) украл и коня, вот такой он человек! 
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СОКРАЩЕНИЯ
вл. – верхнелозьвинский диалект 
вс. – верхнесосьвинский диалект
нс. – нижнесосьвинский диалект
сс. – среднесосьвинский диалект
сг. – сыгвинский диалект
ус. – устьсосьвинский диалект 
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