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1. ВВЕДЕНИЕ 

Хантыйский язык вместе с мансийским и венгерским отно-

сится к угорской ветви финно-угорских языков; в наиболее 

близком родстве он находится с мансийским. В хантыйском 

языке в настоящее время выделяются два крупных наречия: за-

падное и восточное (см., напр., Терешкин 1981: 3–5). Это одна, и 

сравнительно поздняя, трактовка вопроса о разделении хантый-

ских диалектов, при которой исследователи имеют в виду дву-

членную оппозицию. Существует и другая, трехчленная оппо-

зиция, и разграничиваются северная, южная и восточная диа-

лектные группы (см., напр., Штейниц 1937: 194–196). К настоя-

щему времени в результате более интенсивной ассимиляции 

южные ханты почти утратили исконный язык, остались отдель-

ные разрозненные диалекты, или говоры, которые иногда объе-

диняют в один прииртышский диалект (Сенгепов 1988: 7). Од-

нако более признанной является все же классификация, делящая 

хантыйские диалекты на три группы и при этом признающая 

смежный, или промежуточный, характер некоторых диалектов: 

низямского и салымского (Штейниц 1937), тегинского (Нико-

лаева 1995: 6).  

По материалам Всесоюзной переписи населения 1989 г. об-

щая численность ханты составляла 22283 чел.; из них прожива-

ло в Тюменской области – 21479 чел. Численность ханты в Том-

ской области составляла 804 чел. По материалам Всероссийской 

переписи населения 2002 г. – общая численность ханты соста-

вила 28773 чел. 

1.1.1. Классификация диалектов; краткий научно-

исторический обзор исследований по данному вопросу 

Первые попытки классификации различных групп ханты на-

чинаются в первой половине XIX в., но в их основе лежали не 

лингвистические, а скорее географические критерии. Но, как 

1.1. ОБЩИЙ ОБЗОР ЯЗЫКА,  

ЕГО ДИАЛЕКТОВ; СВЕДЕНИЯ  
О НОСИТЕЛЯХ 
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показывают дальнейшие исследования, такой подход вполне 

правомерен: часто лингвистическая диалектологическая диффе-

ренциация совпадает с географической. Например, на ваховском 

диалекте говорят ханты, живущие в бассейне р. Вах, а на юган-

ском говоре – ханты, живущие по Большому и Малому Югану. 

В названиях изданных венгерским лингвистом П. Хунфальви 

работ священника Вологодского уже выделен из числа других 

язык, или диалект, северных ханты: это “Северохантыйский 

словарь” (1840–1842) и “Переводы отрывков из евангелий на 

северохантыйский диалект” (1868). Позже была опубликована 

собственная работа П. Хунфалви (1875), представляющая собой 

первый опыт грамматики северохантыйских диалектов. Назва-

ния разных групп ханты встречаются и в дальнейшем: у 

А. Алквиста (1880), С. Патканова (1897-1900), Й. Папаи (1910), 

С. Патканова и Д. Фукса (1911), Х. Паасонена (1926) и других 

исследователей. 

Финский исследователь К. Ф. Карьялайнен (K. F. Karjalainen 

1902; 1964) изучал язык хантов в 1898–1901 гг. Им упоминаются 

следующие диалекты и говоры: обдорский, казымский, низям-

ский, согомский, иртышский (юрты Филинские, Кошелевские, 

Заводные, Сотниковские, Цингалинские), кондинский (юрты 

Болчаровские, Каминские, Красноярские, Чесноковские), верх-

недемьянский, нижнедемьянский, сургутский (по Салыму, Пи-

му, Малому Югану, Тромъегану), вартовский (юрты Вартов-

ские), ваховский, васюганский, верхнекалымский (на Оби меж-

ду устьями Ваха и Васюгана). За основу членения К. Ф. Карь-

ялайнен берет прежде всего грамматические различия (расхож-

дения в количестве падежей, в формах склонения и функциях 

даже общих падежей, различия в образовании числительных, 

притяжательных и глагольных форм). 

Первый опыт диалектологического членения хантыйского 

языкового континуума содержится в работе В. Штейница 

(Штейниц 1937). Более существенными, характерными и посто-

янными В.Штейниц считает морфологические особенности язы-

ка различных групп ханты (хотя он отмечает также, что между 

группами хантыйских диалектов существует разница в фонети-

ке, лексике и некоторые расхождения в области синтаксиса).  

В соответствии с этим В. Штейниц выделяет три группы диа-
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лектов: северную, южную и восточную. В северную группу вхо-

дят диалекты, распространенные по Оби от ее устья до села 

Шеркалы (включая верховья р. Назым): обдорский, шурышкар-

ский-березовский, казымский и шеркальский. Их объединяют 

система склонения (три падежа при отсутствии чередования 

гласных), наличие одного прош. времени (с суфф. -s), одинако-

вый суфф. 3 л. ед. ч. объектного спр. (-łe/-te), одинаковый лич-

но-притяж. суфф. 2-го л. дв. и мн. ч. при одном предмете обла-

дания (-әn) и некоторые другие черты морфологии. Из фонети-

ческих явлений наиболее существенными являются закономер-

ные соответствия согласных: 1) произношение [χ] там, где у 

ханты восточной группы выступает [k]; 2) употребление [ś] на 

месте южно- и восточнохантыйского [t‟].  

Южные диалекты, по В. Штейницу, начинаются выше Шер-

кал, распространяются далее на юг до устья р. Назым (включая 

ее низовья) и еще южнее до низовий Иртыша и Конды. В эту 

группу входят три диалекта: атлымский (или низямский), ке-

ушинский, иртышско-кондинский. Все они характеризуются 

наличием особой формы творительного падежа, остаточными 

явлениями чередования гласных при склонении имен, наличием 

одного прош. времени (без временного суффикса), одинаковым 

произношением суфф. 3 л. ед. ч. объектного спряжения (-әt) и 

некоторыми другими чертами морфологии. Из фонетических 

явлений наиболее существенны следующие: 1) произношение 

[χ] вместо восточнохантыйского [k], что сближает южную диа-

лектную группу с северной; 2) замена исконного [ł, ł‟] на [t, t‟]; 

3) употребление [t‟] на месте [ś] северных диалектов (что сбли-

жает эту группу с восточной). 

Группа восточных диалектов занимает территорию по Оби от 

устья р. Салым до устья р. Васюган, включая бассейны всех 

притоков Оби (в т. ч. Салыма и Васюгана). Данную группу об-

разуют диалекты салымский, сургутский и вахо-васюганский. 

Их отличительными чертами являются: наличие восьми падежей 

(при чередовании гласных в склонении), двух прош. времен (с 

суффиксом -s и без суффикса), огласовка суфф. 3 л. ед. ч. объ-

ектного спряжения (-ta) и некоторые другие морфологические 

черты. В области фонетики для восточной группы диалектов 

наиболее характерными являются, по В. Штейницу, следующие 
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особенности: 1) гармония гласных, 2) произношение [k] вместо 

северо- и южнохантыйского [χ]; 3) употребление конечного [χ], 

отсутствующего в северных и южных диалектах; 4) произноше-

ние переднерядного [ă] на месте заднерядного [а] северных и 

южных диалектов. 

Отмечается смешанный характер пограничных диалектов и 

говоров (шеркальского, атлымского, салымского), включающих 

в себя ряд особенностей соседней диалектной группы. Далее 

В. Штейниц называет некоторые, особенно яркие, расхождения 

между диалектами северной группы. Подразделение на говоры 

не производится, но в тексте очерка, основанного на материале 

казымского диалекта, упоминаются собственно казымский и 

полноватский говоры этого диалекта (Штейниц 1937: 210); в 

очерке же описывается полноватский говор. 

Большая работа по изучению и описанию диалектов (c целью 

выбора основы для хантыйского литературного языка) была 

проделана в предвоенные годы А. Л. Алелековым и А. Н. Ба-

ландиным, но их рукописные материалы (под названием  

“О диалектах хантыйского языка и о литературном хантыйском 

языке”) остались неопубликованными. Однако они были ис-

пользованы П. К. Животиковым при составлении очерка грам-

матики среднеобского диалекта, изданного (на правах рукописи) 

в 1942 г. В работе над очерком принимали также участие 

Ю. Н. Русская и П. Е. Хатанзеев, которые просматривали и ре-

цензировали рукопись. 

В очерке П. К. Животикова также выделяются три диалект-

ные группы: северная, южная и восточная. Сделано это с учетом 

фонетических, морфологических и лексических расхождений.  

К северной группе отнесены, кроме шеркальского, те же диа-

лекты, что и у В. Штейница. Объединяющими их чертами автор 

считает незначительность лексических и морфологических рас-

хождений, а также небольшое количество (три) регулярных фо-

нетических соответствий внутри этой группы. 

Единство восточных диалектов определяется сложностью 

фонетики и морфологии сравнительно с северными и южными 

диалектами (а внутри группы ваховский более сложен, чем сур-

гутский). В них насчитывается до семи специфических фонем, 

имеется большое количество регулярных соответствий (в сло-
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вах, общих по корню со словами северных диалектов), восемь 

падежей, две формы прош. вр. и т. п. В то же время отмечается 

лексическая близость в диалектах сургутских и южных ханты и 

значительное своеобразие лексики ваховских ханты. 

К южной диалектной группе отнесены диалекты самаровских 

и кондинских ханты, что соответствует иртышско-кондинскому 

диалекту по Штейницу. Их отличает главным образом своеобра-

зие падежной системы (5 падежей); в других отношениях они 

имеют черты диалектов соседей, как с севера, так и с востока. 

Два других южных (атлымский, кеушинский) и северный шер-

кальский (по В. Штейницу) объединены вместе под названием 

“среднеобской диалект”. Он признается промежуточным (пере-

ходным) между двумя зонами – север и юго-восток – и потому 

объявляется базой для создания хантыйского литературного 

языка (Животиков 1942: 7–18). Таким образом, пересмотр схемы 

В. Штейница заключался в конституировании единого средне-

обского диалекта c говорами шеркальским и атлымским (кото-

рые у В. Штейница были в ранге диалектов). Это отчасти верно, 

так как их многое объединяет, в т. ч. такая фонетическая черта, 

как переход /ł/ в /t/. 

В 50–60 гг. исследованием хантыйского языка под диалекто-

логическим углом зрения занимались А. Н. Баландин и 

Н. И. Терешкин. А. Н. Баландин на основе собранных им вместе 

с А. Л. Алелековым материалов (которые уже были использова-

ны П. К. Животиковым; см. выше) в работе 1955 г. дает свой 

вариант изложенной схемы членения хантыйского языка. Он 

возвращается к классификации В. Штейница и называет ее 

“весьма условной и не вполне правильной по двум причинам”. 

Первой причиной этой неточности является, по мнению 

А.Н.Баландина, недостаточная изученность хантыйского языка, 

а второй – смешение (нивелирование) говорных, диалектных и 

языковых признаков. 

А. Н. Баландин, исходя из принципа неразрывной связи язы-

ка с историей народа, приходит к выводу, что “различия между 

диалектами хантыйского языка выходят за рамки собственно 

диалектных различий внутри единого общенародного хантый-

ского языка”. Эти расхождения вторгаются в сферу грамматиче-

ского строя и основного словарного фонда, в силу чего особен-



8 

ности отдельных хантыйских диалектов соотносятся между со-

бой как особенности языкового порядка (Баландин 1955 : 77). 

А. Н. Баландин полагает, что нужно говорить о системе 

близко родственных хантыйских языков, называя диалектом 

только внутреннюю разновидность того или иного хантыйского 

языка. В итоге А. Н. Баландин вычленяет пять таких “языков”, и 

его классификация выглядит следующим образом: 1. Язык се-

верных ханты с диалектами шурышкарским, казымским, сред-

необским. 2. Язык южных ханты с диалектами кондинским и 

самаровским. 3. Восточная группа хантыйских языков: 1) язык 

сургутских ханты, 2) язык ваховских ханты, 3) язык васюган-

ских ханты. Как видим, в отличие от cхемы В. Штейница, в дан-

ной системе диалектные группы поднимаются до уровня “язы-

ков” и, кроме того, вносятся другие изменения: не выделяются в 

качестве диалектов обдорский (видимо, признается говором шу-

рышкарского) и салымский (очевидно, причисляется к языку 

сургутских ханты). В то же время иртышско-кондинский и вахо-

васюганский диалекты (так у В. Штейница) разделяются соот-

ветственно на иртышский (самаровский) и кондинский диалек-

ты, ваховский и васюганский “языки”. 

Наконец, в качестве основы единого северохантыйского 

“языка” рассматривается среднеобской диалект. Это единство 

обеспечивается, по А. Н. Баландину, теми признаками, которые 

противопоставляют среднеобской двум другим северным диа-

лектам: 1) переход [l] и [ł‟] в [t] и [t'] соответственно, находящий 

свое отражение в словоизменении глагола и имени; 2) разграни-

чение форм инфинитива (на -ta) и причастия настоящего време-

ни (на -ti), которые в шурышкарском и казымском диалектах 

совпадают в форме на -ti; 3) суффикс м.-тв. пад. -na/-ni, соответ-

ствующий казымско-шурышкарскому суффиксу -әn; 4) лексиче-

ские расхождения с более северными диалектами (в словах ос-

новного словарного фонда), ср.: среднеоб. диал., тег. гов. mojtek 

„мыло‟ и каз. диал. luńśаχ, шур. диал. lońsiχ „мыло‟; среднеоб. 

диал. maχot „прошлый год‟ и каз. диал. tŏńał „прошлый год‟. 

Н. И. Терешкин в одной из своих ранних работ (1958), также 

имея в виду В.Штейница и его последователей, пишет о том, что 

принято разграничивать три диалектные группы (северную, вос-

точную и южную), и наиболее яркими представителями двух 
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первых считает казымский, сургутский и ваховский диалекты. 

Что касается южной диалектной группы, то в ней автор не нахо-

дит глубинный, опорный диалект, который бы играл консоли-

дирующую роль. В этой статье Н. И. Терешкина рассматрива-

ются те фонетические и морфологические особенности трех 

диалектов, которые настолько существенны, что носители ука-

занных диалектов не понимают друг друга. К этим особенно-

стям относятся: 1) различные составы гласных и согласных;  

2) разная степень флективности в ваховском и сургутском диа-

лектах, с одной стороны, и в казымском диалекте, с другой, при 

образовании грамматических форм; 3) многочисленные количе-

ственные и качественные различия грамматических форм (и 

прежде всего различия, наблюдаемые в падежных системах и в 

ряде форм глагольного словоизменения). 

В своих более поздних работах (1974, 1981) Н. И. Терешкин 

придерживается двучленной оппозиции: им рассматриваются 

только две группы диалектов – западная и восточная (собствен-

но хантыйская и кантыкская). При таком подходе южные диа-

лекты причисляются к западным, а главным критерием является 

фонетический. Н.И.Терешкин проводит разграничение по наи-

более выраженному фонетическому признаку: западнохантый-

ские диалекты - χ-овые, а восточнохантыйские - k-овые. 

Далее диалектное членение у Н. И. Терешкина представлено 

следующим образом (по работе 1974 г.): 1. Западнохантыйская 

группа, в которую входят три наречия: а) усть-обское наречие с 

говорами обдорских и собских хантов (здесь и далее наречие, по 

всей видимости, приравнивается к диалекту); б) нижнеобское с 

говорами шурышкарских, казымских и низямско-шеркальских 

хантов; в) иртышское с говорами иртышских, кондинских, 

демьянских и усть-назымских хантов. 2. Восточнохантыйская 

группа, в которой два больших наречия: а) сургутское наречие с 

говорами аганских, тром-юганских, юганских, пимских, лямин-

ских и салымских хантов (позднее, в 1981 г., Н. И. Терешкин 

выделил отдельно салымское наречие – с двумя говорами, “но-

сители которых живут теперь смешанно”); б) вах-васюганское 

наречие с говорами ваховских, александровских и васюганских 

хантов. 
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К настоящему времени южные диалекты очень сильно асси-

милировались, поэтому и целесообразно отнесение их к запад-

ному диалектному массиву с указанием их особого статуса. 

Дальнейшее членение двух диалектных массивов хантыйского 

языка представляется следующим образом. 

1) Западные диалекты и говоры: приуральский диалект с го-

ворами усть-полуйским и усть-собским (катровожским); шу-

рышкарский диалект с говорами питлярским и овгортским 

(сынским); тегинский-березовский диалект (говор); казымский 

диалект с говорами верхнеказымским и усть-казымским (полно-

ватским); шеркальский диалект; низямский (атлымский) диа-

лект, а также иртышско-кондинские диалекты (говоры). 

Все западные диалекты (за исключением иртышско-

кондинского) очень близки между собой во всех отношениях. 

Они имеют небольшое количество расхождений, главным обра-

зом – в фонетике. Так, казымскому гласному /ŏ/ (и анлаутному 

звукосочетанию /wŏ/) в приуральском, шурышкарском, тегин-

ском, шеркальском и низямском соответствует гласный /u/, т. е. в 

этом отношении только верхнеказымский говор стоит особняком. 

При таком подходе можно говорить и о некоем едином сред-

необском диалекте, состоящем из говоров. Все же среднеобской 

в целом, даже при таком подходе, является диалектом смешан-

ного характера, имеющим многие черты южной диалектной 

группы. От последней же остались отдельные говоры и подго-

воры, которые территориально разобщены: усть-назымский 

(кышиковский), согомский, остатки говоров по Конде, Иртышу 

и Демьянке. 

2) Восточные диалекты: сургутский (его иногда называют 

“сургутское наречие”) с говорами салымским, аганским, тромъ-

еганским, пимским и юганским; ваховский с говорами верхне-

ваховским и усть-ваховским; васюганский с говорами александ-

ровским и собственно васюганским. Последние два диалекта 

объединяют иногда в “вах-васюганское наречие”. В этой группе 

говором смешанного характера является салымский, включаю-

щий южнохантыйские элементы. Восточные диалекты отчетли-

во распадаются на две группы. В отличие от диалектов салым-

ско-сургутского региона, в вах-васюганском наречии: а) полно-

масштабно действует закон гармонии гласных; б) происходит 
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мена согласного /p/ в середине и в конце слова на согласный /w/; 

в) отсутствует латеральный глухой согласный /ł/; ему соответст-

вует звонкий сонорный /l/; г) восемь падежей, имеющие анало-

гии с падежами сургутского наречия, или оформляются другими 

формантами, или отличаются по своей функциональной нагруз-

ке; д) насчитывается четыре формы прошедшего времени (в 

сургутском – две), которые дифференцируются по признакам 

давности и определенности; е) имеется специальная форма кос-

венного наклонения для выражения значений предположения и 

возможности. 

1.1.2. Географический ареал распространения диалекта;  

число говорящих на нем с указанием даты сведений 

Казымский диалект в кругу других диалектов хантыйского 

языка всегда рассматривался как относительно самостоятельный 

(автономный). Эта традиция идет еще со времен А. Алквиста, 

К. Карьялайнена. Этот диалект признавался и признается цен-

тральным в группе северных диалектов (Штейниц 1937; Балан-

дин 1954; Терешкин 1958; Черемисина 1992). Вообще между 

приуральским, шурышкарским и казымским диалектами (со-

ставляющими северную группу) не наблюдается значительных 

расхождений в лексике и грамматике, а имеющиеся фонетиче-

ские различия очень незначительны и не служат препятствием 

для взаимного общения. Казымский диалект весьма однороден с 

диалектологической точки зрения. Два его говора, собственно 

казымский (верхнеказымский) и полноватский (усть-казым-

ский), разнятся в минимальной степени. 

Казымский диалект распространен на всей территории ны-

нешнего Белоярского района Ханты-Мансийского автономного 

округа, а также захватывает восточную окраинную часть сосед-

него Березовского р-на. На казымском диалекте говорит корен-

ное хантыйское население бассейна р. Казым и прибрежных 

районов Оби (населенные пункты Казым, Помут, Юильск; Пол-

новат, Ванзеват и др.). Белоярский район в административном 

отношении – это г. Белоярский (центр р-на, город окружного 

подчинения) и три местных административных р-на: Полноват-

ский, Казымский и Сорумский. В первом из них проживают 

преимущественно носители полноватского (усть-казымского) 
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говора, в двух других – преимущественно верхнеказымского 

говора. Носители казымского диалекта проживают также в г. 

Белоярский и рабочих поселках (Верхнеказымский, Сорум, 

Лыхма и др.). 

Число носителей казымского диалекта в Белоярском р-не со-

ставляет около 1700 чел. На территории Березовского р-на но-

сители казымского диалекта проживают в Березово и в населен-

ных пунктах Тегинской и Ванзетурской местных администра-

ций. Здесь они непосредственно соприкасаются с мансийским 

населением р-на (обской диалект северного наречия мансийско-

го языка). На данной территории представлен преимущественно 

полноватский говор. В районе оз. Нумто (восточная граница Бе-

лоярского р-на) верхнеказымский говор диалекта взаимодейст-

вует с нумтовским говором языка лесных ненцев. 

Первые обширные записи текстов (фольклорных) на северо-

хантыйском диалекте были сделаны венгром А. Регули в 

1843–1844 гг. Они опубликованы Йожефом Папаи (J. Papaj) 

только в 1905 г. Венгерским лингвистом П. Хунфальви была 

разработана грамматика северохантыйского диалекта (1875), 

упоминавшаяся выше. 

Первое крупное издание лексического материала северохан-

тыйского диалекта осуществлено А. Алквистом в его работе 

1880 г., которая представляет собой словарь с приложением не-

большого количества текстов. Кроме того, А. Алквист исследо-

вал вопрос о заимствованиях из ненецкого, коми-зырянского, 

татарского и русского языков (1890). 

На материале хантыйского языка написана сравнительно-

историческая работа Н. Андерсона (1893). Большой вклад в 

сравнительное финно-угроведение внес финский ученый 

Х. Паасонен. Он использовал материал хантыйского языка в 

разработке отдельных вопросов исторической лексикологии 

(1902) и исторической фонетики (1903). 

Следующий этап привлечения и описания материала казым-

ского диалекта связан с именем К. Ф. Карьялайнена. В двух его 

1.2. ОБЩИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИАЛЕКТА 
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важнейших работах (1905; 1913–1918) описываются (на звуко-

вом уровне) два фонетических явления хантыйского языка – во-

кализм первого слога и назализация дентальных согласных. 

Диалектологический словарь К. Карьялайнена (на материале 

диалектов всех трех территориальных групп ханты) подготовлен 

к печати и издан Ю. Тойвоненом (два тома; 1948). Краткие опи-

сания по грамматике содержатся в рукописных материалах 

К.Карьялайнена, которые были изданы в Финляндии в 1964 г. 

Если в конце XIX–нач. XX вв. приоритет в деле изучения се-

верохантыйских диалектов был за финскими учеными, то в 

дальнейшем инициатива переходит к венгерским исследовате-

лям. Выдающимся исследователем грамматики финно-угорских 

языков был венгерский лингвист Д. Фокош-Фукс. По исследо-

ванию хантыйского языка известны его работы об объектном 

спряжении (1910–1911), о двойственном числе (1935), о суф-

фиксе деминутива -n (1938) и др.  

С сер. 30-х гг. исследованием хантыйского языка начинает 

заниматься немецкий ученый, выдающийся финно-угровед 

В. Штейниц (Steinitz Wolfgang). Довольно подробное описание 

казымского диалекта (на основе полноватского говора) он дал в 

своем грамматическом очерке (1937). Эта небольшая работа по-

строена по схеме описательной грамматики и содержит все не-

обходимые разделы. Наиболее полно разработаны разделы: об-

щий, история письменности, фонетика, морфология (за исклю-

чением сведений о союзах, собственно частицах и междомети-

ях). Малоразработанными остались разделы синтаксиса и лек-

сикологии. Неоспоримой заслугой В. Штейница является то, что 

в этой работе впервые в ясной и краткой форме дан инвентарь 

фонем казымского диалекта. В. Штейниц насчитывает в казым-

ском диалекте 9 гласных фонем, в т. ч. одну редуцированную 

(см. 2.2.), но в список фонем включает и звук [], называя его 

“очень открытым е”. А согласных фонем он насчитывает 17, от-

мечая при этом отсутствие парных соответствий по звонкости-

глухости и по твердости-мягкости (как в русском языке). Мате-

риал казымского диалекта широко привлекается и в других ра-

ботах В. Штейница, как по обско-угорским языкам, так и в це-

лом по финно-угорским (1939 ; 1942 ; 1950 ; 1951). 
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С 50–60-ых гг. и по настоящее время хантыйский язык ак-

тивно изучается и в Венгрии, и в Германии. Большой вклад в 

хантоведение внесли К. Редеи (Redei Каroly), Я. Гуя (Gulya 

Janos), К. Эва Шал (K. Sal Eva), Э. Вертеш (Vertes Edit), 

Б. Калман (Kalman Bela), Ч. Фалуди (Faludi Cs.), П. Хайду (Haj-

du Peter), Я. Пустаи (Pusztay Janos), И. Футаки (Futaky I.), 

М. Чепреги (Csepregi M.); В. Шлахтер (Schlachter W.), Г. Ганшов 

(Ganschow Gerhard), Г. Зауэр (Sauer Gert), Л. Хартунг (Hartung 

L.) и др. 

В России широкомасштабное изучение хантыйского языка 

начинается в советский период, и связано оно с интересом к 

языкам народов Севера выдающихся финно-угроведов (Буб-

рих Д. В., Майтинская К. Е., В. Штейниц и др.). До и после вой-

ны, в 50–60 гг., основным центром изучения хантыйского языка 

(в CCCР) был Ленинград. Здесь в разных сборниках было изда-

но множество работ по разным аспектам хантыйского языка, в 

т. ч. на материале казымского диалекта. Это статьи и методиче-

ские разработки Баландина А. Н., Терешкина Н. И., Хватай-

Муха К. Ф., Русской Ю. Н., Немысовой Е. А. и др. Представите-

лем этой школы является и Лыскова Н. А., занимающаяся мор-

фологией, синтаксисом и семантикой хантыйского языка. 

С сер. 70-ых гг. начинается изучение хантыйского языка (и 

особенно казымского диалекта) в Новосибирском научном цен-

тре Сибирского отделения Академии наук. Изучались и изуча-

ются разные аспекты языка, прежде всего фонетика (Курки-

на Г. Г., Верте Л. А.) и синтаксис (Черемисина М. И., Кошкаре-

ва Н. Б., Ковган Е. В., Соловар В. Н.). Результаты изложены в 

многочисленных статьях и диссертациях (см. 1.3.). Материал 

казымского диалекта использован и в монографии И. А. Ка-

накина (1996), также представителя новосибирской школы изу-

чения сибирских языков. Это работа сопоставительного харак-

тера, в которой подвергнуты системному анализу все фундамен-

тальные явления фонетического и грамматического строя ка-

зымского диалекта. 
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1.2.1. Реалии к диалекту (характеристика собранного  

материала, информантов, обстоятельства сбора материала) 

При написании данной монографии использованы: 1) личные 

записи, исследования и наблюдения автора, носителя казымско-

го диалекта (уроженец Казыма); 2) очерк грамматики казымско-

го диалекта В. Штейница (1937), учебник хантыйского языка 

для педагогических училищ под ред. Е. А. Немысовой (1988) и 

другие научные и научно-методические издания, основанные на 

казымском диалекте; 3) результаты экспериментально-фоне-

тического исследования верхнеказымского говора, проведенно-

го Г. Г. Куркиной и Л. А. Верте в Новосибирске в 1974–1982 гг. 

(изложенные в кандидатских диссертациях и статьях, см. в 1.3.); 

4) материалы окружной газеты “Хăнты ясаң” (до 1992 г. называ-

лась “Ленин пант хуват”). 

Основной диалектный материал собран в 1989–98 гг. в с. Ка-

зым Белоярского р-на в виде различных по объему текстов (на 

бытовую и фольклорную тематику), а также отдельных предло-

жений и слов. Собранный материал частично использован в 

кандидатской диссертации автора (Каксин 1994). В 1995–

2004 гг. проводилось и социолингвистическое анкетирование 

жителей окружного центра – уроженцев бывшего Березовского 

р-на, а также отдельных групп коренного населения Белоярско-

го р-на. Информантами выступали люди среднего и пожилого 

возраста, знающие и использующие родной язык. 

Диалектный материал нами зафиксирован у 9 информантов 

из Белоярского р-на – это Вожакова Евдокия Николаевна, 1949 

г. р., уроженка д. Нумто; Каксина Евдокия Павловна, 1934 г. р., 

с. Казым; Каксина Ульяна Михайловна, 1936 г. р., с. Казым; 

Каксин Данил Павлович, 1937 г. р., c. Казым; Кононова Светла-

на Павловна, 1955 г. р., уроженка д. Ванзеват; Рандымова Зоя 

Павловна, 1941 г. р., с. Казым; Сенгепова Ксения Михайловна, 

1934 г. р., д. Юильск; Сенгепов Алексей Михайлович, 1932 г. р., 

уроженец д. Юильск; Сенгепов Геннадий Павлович, 1968 г. р., 

д. Юильск. Кроме того, привлекались записи на казымском диа-

лекте, сделанные другими исследователями и опубликованные в 

виде словарей и пособий.  
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буд. вр. – будущее время 

букв. – буквально 

вибр. – вибрант (тремулянт) 

вм. – вместо 

вост. – восточный 

вр. – время 

гл. – глагол, глагольный 

д. – деревня 

дат. – датив (падеж адресата) 

дат.-напр. – дательно-направительный падеж 

дв. ч. – двойственное число 

ден. – дентальный (зубной согласный) 

денал. – дентально-альвеолярный (согласный) 

др. – другие 

ед. ч. – единственное число 

и т. д. – и так далее 

и т. п. – и тому подобное 

инс. – инструменталь (творительный падеж) 

как. – какуминальный (согласный) 

ком. – комитатив (соединительный падеж) 

кор. – корональный (согласный) 

кр. – краткий (гласный) 

кто-л. – кто-либо 

мн. ч. – множественное число 

м.-тв. – местно-творительный падеж 

наз. – назальный (согласный) 

напр. – например 

нар. – наречие 

наст. – настоящее время 

наст.-буд. – настояще-будущее время 

ном. – номинатив (именительный падеж, основной падеж) 

н. э. – наша эра 

п. – пункт 

пад. – падеж 

прил. – прилагательное 

1.4. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 



24 

прош. – прошедшее время 

ред. – редактор 

р-он – район 

русск. – русский 

сев. – северный 

сер. – середина 

см. – смотри 

спр. – спряжение 

ср. – сравните 

суф. – суффикс 

сущ. – существительное 

устар. – устарелое слово 

что-л. – что-либо 

юж. – южный 

С – консонант (согласный) 

V – вокал (гласный



25 

2. ФОНОЛОГИЯ 

  

В нижеследующем описании применяется общепринятая 

финно-угорская фонологическая (в необходимых случаях и фо-

нетическая) транскрипция. Элементы фонетической транскрип-

ции в дальнейшем применяются прежде всего в отношении сле-

дующих фонем: переднерядной /е/ и ее варианта /ε/, а также фо-

нем /t/, /l/ и их вариантов /t‟/, /l‟/. 

Фонемный состав диалекта представлен гласными, обозна-

чаемыми в транскрипции знаками: a, ă, е, i, о, ŏ, u, ŭ, ә и соглас-

ными w, j, k, l, ł, ł‟, m, n, ń, ŋ, p, r, s, ś, t, χ, š.  

В хантыйском языке вокализм представлен 8-ю фонемами 

полного образования (а, е, о, u, ă, i, ŏ, ŭ) и одной редуцирован-

ной (обозначаемой через ә). Фонема /ә/ употребляется только в 

непервом слоге. Гласные непервого слога образуют определен-

ную систему – преимущественно систему неударного вокализма 

(Куркина 2000: 32). Они противопоставляются по подъему, ря-

ду, длительности, лабиальности/ нелабиальности. Дифтонгов, 

трифтонгов нет. Основной оттенок редуцированной фонемы – 

гласный четвертой-пятой ступеней подъема, смешаннорядный, 

неогубленный (Куркина 1982 : 12). 

2.2.1. Классификация по месту расположения языка (подъем) 

По степени подъема языка вокализм представлен гласными: 
 по Штейницу по Куркиной 

верхнего подъема 

среднего подъема 

нижнего подъема 

i, ŭ 

e, ŏ, u 

ă, a, o 

i, ŭ, u 

e, ŏ, o 

ă, a 

 

Таким образом, по Куркиной система гласных фонем казым-

ского диалекта в целом более “высокая” по подъему: выше на 

ряд подняты гласные /o/, /u/. 

 

2.1. ТРАНСКРИПЦИЯ 

2.2. ВОКАЛИЗМ 
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2.2.2. Классификация по месту артикуляции (ряд) 

По месту артикуляции (горизонтальному ряду) гласные фо-

немы распределяются следующим образом: 

 
 по Штейницу по Куркиной 

переднего ряда 

средн. (центр.) ряда 

центр.-заднего ряда 

заднего ряда 

е 

i, ŏ 

- 

u, ŭ, a, ă, o 

i, e 

ŭ, ŏ 

a, ă, u, o 

- 

 

Итак, по этому признаку система гласных по Куркиной явля-

ется более передней: более передними, чем у Штейница, оказы-

ваются гласные /i, u, ŭ/. Вместо заднего конституируется цен-

трально-задний ряд, к которому относятся гласные /а, ă / (по 

Штейницу – задние), а также /о/ и /ŏ/ в соответствии с корреля-

цией по признаку подъема (см. выше). 

Различия в двух классификациях объясняются, по-видимому, 

двумя обстоятельствами: 1) В. Штейниц ориентировался на 

усть-казымский (полноватский) говор, а Г. Г. Куркина – на 

верхнеказымский (амнинский), и их выводы отражают говорные 

различия в фонетике казымского диалекта; 2) В. Штейниц мог 

опираться только на слуховой анализ, а исследование 

Г. Г. Куркиной построено на анализе данных специальной аппа-

ратуры, поэтому может считаться, очевидно, более детальным. 

2.2.3. Классификация по корреляциям оральный /назальный 

или нелабиальный/лабиальный 

В казымском диалекте все гласные оральные, назальных 

гласных нет. По степени участия губ в артикуляции гласные 

разделяются на лабиальные (губные) и нелабиальные (негуб-

ные). К первым относятся гласные u, ŭ, o, ŏ; они противопостав-

ляются нелабиальным e, i, a, ă. 

2.2.4. Классификация по количественному признаку  

(долготе) 

Казымскому вокализму несвойственна фонематическая оппо-

зиция гласных по долготе. Всегда краткими являются фонемы i, 

ŭ, ŏ, ă, всегда долгими (полудолгими) – фонемы е, u, o, a. Оппо-

зиция фонем /ă/ и /а/ более всего похожа на противопоставлен-
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ность именно по долготе, но и она не может быть признана та-

ковой, поскольку выявляется как единственная в своем роде, и, 

значит, не является системной. Системообразующим для глас-

ных казымского диалекта является признак “закрытость-

открытость”; по этому признаку отчетливо противопоставляют-

ся те же /ă/ и /а/; он не показан в нижеследующих таблицах от-

дельной строкой, но легко угадывается в приведенной выше 

градации кратких и долгих фонем: закрытые – это всегда крат-

кие /i, ŭ, ŏ, ă/, открытые – всегда долгие, или полудолгие, /е, u, o, 

a/. Противопоставленность, например, /ă/ и /а/ подтверждается 

целым рядом квазиомонимов, типа ăł ‟просто‟ и ał „не‟ (+ импе-

ративная форма глагола), ăłti „топить (печь)‟ и ałti „нести, та-

щить‟.  

 

2.2.5. Таблица гласных 

Место ар-

тикуляции 

(ряд) 

передний средний задний 

Положение 

языка 

(подъем) 

иллаби- 

альные 

лабиаль- 

ные 

иллаби- 

альные 

лабиаль- 

ные 

иллаби- 

альные 

лаби-

альные 

верхний 1 

верхний 2 

средний 1 

средний 2 

низкий 

самый 

низкий 

i 

 

е 

 

   

ŭ 

 

ŏ 

 

 

 

 

ă 

а 

 

u 

о 

 

2.2.6. Точное описание отдельных фонем (гласных-

монофтонгов) 

Как указано выше, дифтонгов и трифтонгов нет, т. е. вокализм 

представлен только гласными-монофтонгами. 

ә – неполного образования (редуцированная), встречается 

только в инлауте, имеет самую большую частотность. Независи-

мый фонемный статус ә подтверждается наличием оппозицион-

ных пар, в которых во втором члене оппозиции эта гласная выпа-

дает и, таким образом, противопоставляется другим гласным не-
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первого слога. Часто редуцированная гласная (в сочетании с со-

гласным) является оформителем словообразовательных, лично-

притяжательных и падежных суффиксов, а при словоизменении 

или новом словообразовании выпадает. Примеры: turәp „губа‟ – 

turpał „губа-его‟, soχәł „доска‟ – soχłat „доски‟, sotәp „ножны‟ – 

sotpaŋ „в ножнах‟, ŏpәt „волос‟ – ŏptaŋ „волосатый‟, kasәł- „пере-

кочевывать‟ – kasła „перекочевывай‟, tŏχәr- „закрывать‟ – tŏχre 

„закрой его‟, χuramәŋ „нарядный‟ – χuramŋa „нарядно‟.  

i – верхнего подъема, переднего ряда, иллабиальная, краткая; 

встречается в анлауте, инлауте и ауслауте: it „один‟, in „сейчас‟, 

irtәs „свернул, сошел с дороги‟, ińśәs- „спрашивать‟, iχәt- „вешать‟; 

tin „цена‟, tiχәł „гнездо‟, sijaś- „производить шум‟, tiw- „возникать‟, 

wasi „утка‟; в положении после смягченных согласных: pił „по-

путчик‟; mis „корова‟, ewi „девочка‟, sorni „золото‟, iki „мужчина‟;  

ŭ – верхнего подъема, среднего ряда, лабиальная, краткая; 

встречается в анлауте и инлауте: ŭp „брат жены‟, ŭkśәm „воню-

чий, противный‟, ŭkśәmt- „брезговать‟, ŭw- „кричать‟, ŭŋәł „рот‟; 

tŭŋ „прямой‟, kŭsi „дуга, обруч‟, pŭn „шерсть‟, wŭs „дыра‟, mŭw 

„земля‟, χŭwn „давно‟, kŭrәt- „будить‟; в ауслауте не встречается; 

ŏ – среднего подъема, среднего ряда, лабиальная, краткая; встре-

чается в анлауте, инлауте: ŏpәt „волос‟, ŏmpi „ковшик‟, ŏχәł „нарты‟; 

ŏmәś „забавный, интересный‟, pŏχәr „лесистый остров‟, tŏ- „нести‟, 

tŏjәm „устать, утомиться‟, jŏm „черемуха‟, kŏńar „бедненький, жал-

кий‟, mŏrәt- „cгибать, ломать‟, tŏχәr- „закрывать‟, mŏŋχ- „вытирать‟; в 

ауслауте встречается редко: ăntŏ „нет‟, χŏ „мужчина‟; 

e – среднего подъема, переднего ряда, иллабиальная, долгая; 

встречается в анлауте, инлауте, ауслауте: ewi „девочка‟, ewәt- „ре-

зать‟, ewәłt- „верить‟, ewłaŋa „доверчиво‟; tewәł- „заталкивать 

(внутрь)‟, pewәł- „купаться‟, łeśtan „точильный брусок‟, kew „ка-

мень, jew „окунь‟; lupe „скажи‟, iχte „повесь‟, woχe „попроси‟; 

 – вариант фонемы /е/ (звук, средний между /е/ и /а/), очень 

характерный для верхнеказымского говора казымского диалекта; 

встречается в анлауте, инлауте, редко в ауслауте: płәŋ „вкусный‟, 

ŋәł- „стонать‟, εpsi- „нюхать, обнюхивать‟, kn „легкий‟, sm 

„глаз‟, sawn „сорока‟; 

u – верхнего подъема, заднего ряда, лабиальная, долгая; встре-

чается в анлауте и инлауте: uw „течение‟, usәm „изголовье‟, uł- 
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„спать‟, utšam „глупый‟, uχ „голова‟, umlεp „прорубь‟, mułti „что-

то‟, nuχ „наверх‟, juwra „неправильный‟, susәm „твердый, черст-

вый‟, mutšә- „замечать‟; в ауслауте не встречается; 

o – среднего подъема, заднего ряда, лабиальная, долгая; встре-

чается в анлауте и инлауте: ow „дверь‟, ontәp „колыбель‟, oŋәt 

„рог‟, ołmәŋ „сонный, сонливый‟, oχәt- „рыгать‟, sorńi „золото, зо-

лотой‟, wotәŋ „ветреный‟, noχәr „шишка‟, joχ „люди‟, potәm „мерз-

лый‟, woχ- „просить‟; в ауслауте не встречается; 

a – нижнего подъема, заднего ряда, иллабиальная, долгая; 

встречается в анлауте, инлауте и ауслауте: akań „кукла‟; аn „чаш-

ка, тарелка‟, amp „собака‟, ał- „нести‟, aj „маленький‟; maw „кон-

фета‟, taś „стадо оленей‟, jaŋ „десять‟, karti „железо, железный‟, 

łaraś „ящик, ларь‟; suχta „глина‟, mitra „cпособ‟, wtra „ведро‟, 

wanәn „близко‟, sora „быстро‟, măna „иди‟, jaka „пляши‟; 

ă – нижнего подъема, заднего ряда, иллабиальная, краткая; 

встречается в анлауте и инлауте: ăntәp „пояс‟, ăntŏ „нет‟, ăs „от-

чим‟, ăł- „разводить огонь‟, ăkәt- „собирать‟; kătn „два‟, pănt „след, 

путь‟, năŋ „ты‟, kăti „кошка‟, păsta „быстро‟, părkәt- „трясти, вы-

тряхивать‟; в ауслауте встречается очень редко, в особых услови-

ях произношения: aŋkă, aśă (в качестве вокативов) „мама‟, „папа‟. 

2.3.1. Классификация по способу артикуляции 

По способу артикуляции (т. е. по характеру преграды между 

активным и пассивным органами и способу ее преодоления) в 

казымском диалекте различаются фонемы: смычные (с даль-

нейшим делением), щелевые (фрикативные) и вибрант r. Среди 

смычных разграничиваются эксплозивные (взрывные): p, t, k; 

назальные (носовые): m, n, ń, ŋ; и латеральные (боковые): l, ł, ł‟. 

К фрикативным (спирантам) относятся фонемы w, s, ś, š, j, χ. 

Aффрикат в казымском диалекте нет. 

2.3.2. Классификация по активному органу артикуляции 

По активному артикулирующему органу в казымском диа-

лекте различаются согласные билабиальные (губно-губные): p, 

m; лабиодентальная w; прелингвально-коронарные: t, n, s, l, ł; 

прелингвально-какуминальные: š, r; медиодорсальные: ń, ś, ł‟, k, 

2.3. КОНСОНАНТИЗМ 
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ŋ, j; постдорсальная χ. Увулярных, фарингальных и ларингаль-

ных согласных не имеется. 

2.3.3. Классификация по месту артикуляции (по пассивному 

артикулирующему органу) 

По пассивным органам артикуляции (по месту образования) 

согласные подразделяются на лабиальные: р, m; дентально-

альвеолярные: w, t, n, s, l, ł; альвеолярные: š, r; медиопалаталь-

ные: ń, ś, ł‟, k, j; постпалатальные: ŋ, χ. 

2.3.4. Классификация по “естественным” свойствам голоса и 

палатальности  

В зависимости от соотношения тона и шума различаются со-

гласные сонорные (тон преобладает над шумом) и шумные.  

В казымском диалекте фонемы m, n, ń, r, l, ŋ, j являются сонор-

ными, остальные 10 – шумными. 

В зависимости от степени участия голосовых связок шумные 

согласные делятся на звонкие и глухие. В казымском диалекте 

звонким является лабиодентальный спирант w, глухими являют-

ся: все эксплозивные (p, t, k), латеральные ł и ł‟, фрикативные s, 

ś, š и χ (озвончение глухих согласных до полузвонкости проис-

ходит в определенных комбинаторных условиях). 

Согласные казымского диалекта делятся также на мягкие 

(палатальные) и твердые (непалатальные). Фонемы ń, ś, ł‟, j яв-

ляются мягкими, все остальные – твердыми. (Смягчение по-

следних происходит в определенных комбинаторных условиях). 

2.3.5. Классификация согласных по участию в корреляции 

звонкости и палатальности 

Пар по звонкости/глухости (среди шумных согласных) в ка-

зымском диалекте нет, т. е. корреляция по звонкости отсутству-

ет. Единственное сопоставление по этому признаку в системе 

согласных фонем можно провести между сонорной (звонкой) 

латеральной фонемой l и глухой латеральной ł. В казымском 

диалекте есть ограниченное число сопоставительных согласных 

по твердости-мягкости. В корреляции по палатальности участ-

вуют три пары фонем: фрикативные s – ś, назальные n – ń, лате-

ральные ł – ł‟. Медиопалатальный j является всегда мягким, т. е. 

не имеет твердого коррелята. 
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2.3.7. Точное описание отдельных фонем 

p – эксплозивная, лабиальная, глухая; встречается в анлауте, 

инлауте и ауслауте: pirәś „старый‟, pŏsәŋ „дым‟ păsti „острый‟; 

upi „старшая сестра‟, lăpti „хвост рыбы‟, χopa „в лодку‟; oł‟әp 

„краска‟, šŏp „половина‟, nip „поклажа‟; 

t – эксплозивная, прелингвально-коронарная, дентально-

альвеолярная, глухая; встречается в анлауте, инлауте и ауслауте: 

tilәś „месяц‟, tewn „тихо, ясно (о погоде)‟, turәp „губа‟; χătł 

„день‟, wŭtәŋ „широкий‟, wotәŋ „ветреный‟; wet „пять‟, sit „сы-

тый‟, sŭmәt „береза‟, tŭt „огонь‟; 

k – эксплозивная, постпалатальная, глухая; встречается в ан-

лауте, инлауте и ауслауте: kew „камень‟, kimәt „второй‟, kŭr „но-

га‟, kalaś „калач‟, ketәm- „трогать, затрагивать‟; jekәr „болото‟, 

aki „дядя‟, kŏkkŏk „кукушка‟, łikaś- „сердиться‟, waŋkrεp „крюк, 

багор; коряга‟, lŭk „глухарь‟, кărek „грех‟, pεlәk „половина‟; 

ŋ – назальная, медиодорсальная, постпалатальная; встречает-

ся в инлауте и ауслауте: aŋki „мать‟, aŋnupsi „подбородок‟, pεŋк 

„зуб‟, aŋkәł „пень‟, tăŋari „кривизна‟, tŭŋ „прямой‟, sŭŋ „угол‟, 

łaŋki „белка‟, tăłaŋ „целый‟; в анлауте не встречается; 

m – назальная, билабиальная; встречается в анлауте, инлауте 

и ауслауте: min „мы двое‟, mewti „язь‟, muχti „сквозь, мимо‟; 

amәt- „обрадоваться‟, umlεp „прорубь‟, sămn „в сердце‟; pirәm 

„оса‟, tum „вон‟, karkam „проворный‟; 

n – назальная, прелингвально-коронарная, дентально-альве-

олярная; встречается в анлауте, инлауте и ауслауте: nik „к бере-

гу‟, nurәm „полка‟, nŏχәtti „беречь (о предметах)‟; anas „обоз‟, 

untas „помощь‟, kŭrnat „постель (у ног)‟; łin „они двое‟, tuman 

„замок‟, nurijn „на кровати‟; 

ń – назальная, медиодорсальная, медиопалатальная; встреча-

ется в анлауте, инлауте и ауслауте: niwәł „восемь‟, ńŭr- „наги-

баться‟, ńăš- „удить‟, ńuł „нос‟, ńŏmәr „цельный, спаянный‟, ńot- 

„помогать‟, ńăr- „тянуть, вытягивать‟, ăńa „красивый, затейли-

вый‟, ńań „хлеб‟, ńăr „сырой‟; 

l – латеральная, прелингвально-коронарная, дентально-альве-

олярная, звонкая; встречается в анлауте, инлауте и ауслауте: 

lipaś „незакрепленный‟, lăń „свисающий‟, lŭk „глухарь‟, lot „ме-
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сто‟, kŭlaśti „драться‟, kalaś 'калач', apәli „младший брат‟, wεl 

„свободный от занятий‟, mil „шапка‟, śol „копыто‟, śεl „жидкий‟; 

ł – латеральная, прелингвально-коронарная, дентально-альве-

олярная, глухая; встречается в анлауте, инлауте и ауслауте: łipijn 

„внутри‟, łεti „есть, кушать‟, łant „мука‟, jiłәp „новый‟, kăłti „вид-

неться‟, kełłi „без веревки‟, χătł „солнце‟, păł „ухо‟, puł „дует‟, 

pusł „протока‟; 

ł’ – латеральная, медиодорсальная, медиопалатальная; встре-

чается в анлауте, инлауте (редко) и ауслауте: ł‟aksә- „перерож-

даться‟, ł‟upi- „шептать‟, łikәm- „попасть, cлучиться где-л.‟, 

ł‟awәt- „ругаться‟, ł‟εpn „вблизи, около‟, ał‟ł‟ә- „носить, таскать‟, 

oł‟әm- „засмотреться, забыться‟, ńăł‟jaŋ „сорок‟; 

w – фрикативная, лабиодентальная, дентально-альвеолярная; 

встречается в анлауте, инлауте и ауслауте: wεŋ „зять‟, wŭłi 

„олень‟, wŏtšә- „терять‟, aw- „пахнуть‟, ewәt- „резать‟, kuwśi 

„гусь (вид одежды)‟, uw „течение‟, ow „дверь‟, χotew „наш дом‟, 

χŭw „далеко, долго‟; 

s – фрикативная, прелингвально-коронарная, дентально-аль-

веолярная; встречается в анлауте, инлауте и ауслауте: sij „шум, 

звук‟, sew- „плести, заплетать‟, săr „лопата‟, sŭw „посох‟, kŏsłi 

„немощный‟, wusi „пыль, копоть, сажа‟, păsti „быстрый, острый‟, 

łis „петля, силок‟, χŏs „двадцать‟, łupas „лабаз‟; 

ś – фрикативная, медиодорсальная, медиопалатальная; встре-

чается в анлауте, инлауте и ауслауте: śiw „туда‟, śom „сила‟, śεl 

„жидкий‟, śăta „там‟, śiśkŭrek „петух‟, ŭkśәmt- „брезговать‟, χăśa 

„оставайся‟, saś „cпособность чувствовать, ощущать‟, χăś „едва, 

чуть‟;  

š – фрикативная, прелингвально-какуминальная, альвеоляр-

ная; встречается в анлауте, инлауте и ауслауте: šimәł „мало‟, 

šεpti „сосать‟, šŭk „кусочек‟, šošәm- „лить, сыпать‟, šuši „мест-

ный‟, kănša „ищи‟, kŭš „хотя, хоть‟, kaš „удовольствие‟, ńăš „ту-

пой‟ и „удочка‟; 

j – фрикативная, медиодорсальная, медиопалатальная, со-

норная; встречается в анлауте, инлауте и ауслауте: jiłәp „новый‟, 

ješa „немного‟, jεŋk „лед‟, jŭwәt- „бросать‟, χujat „кто-то‟, χăjәp 

„кулик‟, mojłаti „дарить‟, tij „кончик, вершина‟, wuj „жир‟, purwoj 

„волк‟; 
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χ – фрикативная, постдорсальная, постпалатальная; встреча-

ется в анлауте, инлауте и ауслауте: χir „мешок‟, χăjti „оставлять‟, 

χoŋra „дятел‟, woχti „просить‟, uχtoχa „с ног на голову‟, tiχәł 

„гнездо‟, wuχ „деньги‟, săχ „женская шуба из оленьего меха‟, 

mŏrәχ „морошка‟; 

r – вибрант, прелингвально-какуминальная, альвеолярная; 

выступает в анлауте, инлауте и ауслауте: rimχәmt- „стемнеть‟, 

rεp „горка‟, răńaki „разодранный, драный, рваный‟, sora „быстро‟, 

pŏrła- „взлетать‟, părkat- „вытряхивать‟, łεr „корень‟, śir „возмож-

ность, способ‟, putәr „разговор, беседа‟. 

По фонетическому типу ударение в казымском диалекте ди-

намическое с определенным влиянием признака длительности 

(т. е. количественного типа). 

С точки зрения структурной типологии ударение в казым-

ском диалекте в целом связанное фиксированное: оно падает 

обычно на первый слог (но есть некоторые отклонения от этого 

правила, которые связаны со слоговой структурой слова). 

Почти всегда на первый слог падает ударение в двусложных 

словах. Под ударением в первом слоге двусложных слов встре-

чаются все гласные фонемы (кроме редуцированной). В этой 

позиции одинаково принимают ударение и долгие, и краткие 

гласные: 

а) гласн. e: ewi „девочка‟, εła „на тело‟, εtәr „ясный, ясно (о 

погоде)‟, εtti „выйти‟, pεši „олененок‟, kεpәł „камус‟, wεŋәt „зятья 

(мн.)‟; 

б) гласн. u: uχa „на голову‟, uwәs „северный‟, uł- „лежать‟, urk 

„хвастливый‟, χuta „где‟, χumәs „на болоте‟, pušχәt „детки (мн.)‟; 

в) гласн. о: owa „на дверь‟, оłәŋ „первый‟, oŋti „рогатый‟, pori 

„обряд, свадьба‟, oł‟pәŋ „c краской‟, śorәs „море‟, mońśәt „сказки 

(мн.)‟; 

г) гласн. a: ana „в чашку‟, ałәŋ „утром‟, apśi „младший‟, wasi 

„утка‟, aprәŋ „бойкий, поворотливый‟, łapәt „семь‟, wanši „трава‟, 

wanšәk „немного короткий‟. 

д) гласн. i: isa „совсем‟, iłta „снизу‟, łij- „гнить‟, łijŋәn „пова-

решки (дв.)‟; mije „дай‟, kimәt „второй‟; 

2.4. УДАРЕНИЕ 
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е) гласн. ŭ: ŭpa „шурину‟, ŭŋәł „рот‟, ŭw- „кричать‟, kŭli 

„скользящий, ходкий‟, sŭmәt „береза‟, wŭjman „беря‟; 

ж) гласн. ŏ: ŏχәł „нарты‟, ŏmpi „ковшик‟, wŏri „залив-ручей у 

реки‟, kŏńar „бедняга‟, wŏrti „младший брат матери‟, kŏrtәt „де-

ревни (мн.)‟; 

з) гласн. ă: ăła „в eмкость‟, ăłәŋ „с покрышкой‟, ăł- „топить 

(печь)‟, păła „на ухо‟, ăkmәs „набралось‟, kărәś „высокий‟, kătna 

„надвое‟. 

В трехсложных словах (в т. ч. в сложных словах) ударение 

также очень часто падает на первый слог (независимо от качест-

ва гласного); при этом во втором слоге гласный может быть а) 

кратким или редуцированным, б) долгим (первое – чаще): 

a) ewәłti „верить, верящий‟, ewәtti „резать, режущий‟, εnәmti 

„расти, растущий‟, εsәmjiŋk „молоко‟, uriti „рычать, рычащий‟, 

umiti „мычать, мычащий‟, uł‟ł‟аti „ложиться, ложащийся‟, uśχŭł‟a 

„интересно, забавно‟, ołәŋmit „первый‟, ortәsti „делиться, деля-

щийся‟, ałmәłti „нагружать, нагружающий‟, ałtijłti „носить, тас-

кать, таскающий‟, sewiti „собирать в моток, собирающий в мо-

ток‟, εsәłti „отпускать, отпускающий‟, purәtti „сверлить, сверля-

щий‟, purtәti „заносить снегом, заносимый снегом‟, muχsәŋәt 

„муксуны‟, noptәłti „плавать, плавающий‟, wośχәti „гладить, гла-

дящий‟, mojpәra „медведю‟, kawәrti „кипеть, кипящий‟, kamәłta 

„снаружи‟; 

ł‟ikәmti „попадаться, попадающийся‟, mijł‟әti „давать, даю-

щий‟, ŭwәtti „крикнуть‟, pŭwәtti „вдевать, присоединять, вде-

вающий, присоединяющий‟, kŭrәtti „будить, будящий‟, kŭtәŋa 

„редко‟, tŏχәrti „закрывать, закрывающий‟, mŏšәtti „болеть, бо-

леющий‟, pŏχәra „на остров‟, ăł‟ł‟әti „топить печь (неоднократ-

но)‟, łăriti „кружиться‟; 

б) χušapәŋ „дуплистый‟, jεŋtaja „вокруг‟, šumaja „напротив‟, 

jεšaśti „беситься, бесноватый‟, ńuχałtti „шевелить, шевелящий‟, 

pońamtti „давать нагоняй, дающий нагоняй‟, untasа „в помощь‟; 

łumari „морщинистый, мятый‟, łεwasa „небрежно‟, turasa „не-

удобно‟, wujaŋa „жирно‟, karkama „проворно‟, wotasa (jis) „вет-

рено (стало)‟, sopasa „про запас‟, tumana „на замок‟, łaraśa „в 

ящик‟, kewana „в бутылку‟, puškanәn „ружьем‟, χuntәti „убегать, 

убегающий‟, mojłәntti „раздаривать, раздаривающий‟, łoł‟әntti 

„забуянить‟, wantati „смотрите‟; 
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porεsti „исполнять обряд, исполняющий обряд‟, šawεsti „укла-

дываться, укладывающийся‟, ałεmәs „схватил‟, puχεma „моему 

сыну‟, χotεma „моему дому‟, ewεŋәł „его две дочери‟, wasεŋәł 

„его две утки‟. 

В большинстве приведенных примеров трехсложных слов 

гласный первого слога является долгим (и это наиболее типич-

ный случай). Но даже когда в первом слоге гласный является 

кратким, а во втором слоге представлен долгий гласный, ударе-

ние падает на первый слог (хотя при этом и создается эффект 

ударности второго слога): 

iśkatti „похолодать‟, iškaśti „хвастать, хвалиться, хвастаю-

щий‟, kiłumtәs „вскочил‟, ŭkśumtti „брезговать, брезгующий‟, 

šŏkaśti „бедствовать, бедствующий‟, ăsewi „дочь сестры матери‟, 

sŏnena „в твою посуду‟, pŏšasa „в загон‟, katraja (jis) „ветхим 

(стал)‟, χătumәs „подскочил‟, šăštoχa „задом наперед‟. 

В словах с тремя слогами ударение может падать на второй 

слог, если он содержит долгий гласный [а] или [ε], а гласный 

первого слога – краткий: 

а) примеры с гласн. a: mŭkani „изгиб‟, pŏkatni „непогода‟, 

păsana „на стол‟, kŭrnata „в низ постели‟, śăškanәn „материей‟, 

kiwartәŋ „с инеем‟, łăśkama „просторно‟, pitasa „надоедливо‟, 

lipaśa „незакрепленно‟, pătlama (jis) „темно (стало)‟, tăχanti 

„швыряться, швыряющийся‟, kŭlaśti „драться, дерущийся‟, 

wŭjantti „браться за дело, берущийся за дело‟, wŏłati „живите‟; 

б) примеры с гласн. ε: tŭwεme „отведи быстро его‟, mŏrεma 

„отломай‟, tinεsti „торговать, торгующий‟, pirεsti „разбираться, 

разбирающий‟, misεma „моей корове‟, mănεma „мне‟, imεŋәł „его 

две жены‟, kătεŋәł „его две кошки‟. 

В словах с четырьмя и более слогами ударение падает на 

второй слог, если гласный этого слога является долгим. Гласный 

первого слога может быть как кратким, так и долгим: 

а) примеры с кратким гласным первого слога: păsa.nәta „на 

столы‟, pŏša.sәta „в загоны‟, imε.ŋәła „двум женам‟, łŏχsε.mәna 

'нашему другу', kăt‟ε.mәna „нашей кошке‟, ŭŋłε.mәna „в наш рот‟, 

kiwa.rtәti „заиндеветь‟, iška.śłәŋәn „хвастают они (дв.)‟, 

kŭla.śsәŋәn „дрались они (дв.)‟, wŏjta.nsәŋәn „нашлись они (дв.)‟, 

răχa.śijәłti „приближаться, приближающийся‟, šŭka.tijәłti „разби-

ваться, разбивающийся‟; 
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б) примеры с долгим гласным первого слога: kełε.mәna „к 

нашей веревке‟, pεłŋa.jәta „комарам‟, wεtra.jәta „в ведра‟, 

nurε.mәna „нашей кровати‟, tuma.nәta „замкам‟, χotε.mәna „наше-

му дому‟, ampε.mәna „нашей собаке‟, ana.sәta „в обозы‟, 

χura.mәŋa „красиво‟, arma.tłεmn „сможем мы (дв.)‟. 

Во втором слоге многосложных слов под ударением из числа 

долгих гласных чаще всего выступают [e] и [a] (см. примеры 

выше). Гласные [u] и [o], а также краткая [i], встречаются очень 

редко. В многосложном слове появляется два ударения. Главное 

ударение падает на первый слог, а добавочное ударение – на 

третий слог. При этом ударный гласный первого слога может 

быть как долгим, так и кратким: 

а) примеры слов с долгим гласным первого слога: 

wa.sεŋә:łәm „две мои утки‟, wu.rŋәłә:ma „моим воронам‟, 

mu.χsәŋә:tәn „муксунами‟, wo.ńśәmә:tәn „с ягодами‟, we.łpәsłә:ti 

„промышлять‟, wε.rәsi:jәłti „прикидываться; кривляться, крив-

ляющийся‟, wu.siłә:ti „пылиться, пылящийся‟, lu.χśεmә:ti „пле-

скаться, плескающийся‟, to.lmәśtә:ti „переводить с одного языка 

на другой, переводящий с одного языка на другой‟, wu.jәmti:jәłti 

„засыпать (и просыпаться)‟, wo.šәti:jәłti „прогонять неоднократ-

но‟, mo.sәłti:jәłti „целоваться, целующийся‟, la.ŋkәsi:jәłti „укры-

ваться, укрывающийся‟, ka.rεma:ti „обернуться‟, wa.ŋkarma:ti 

„зацепить‟; 

б) примеры слов с кратким гласным первого слога: 

ji.włәŋε:ma „моему отчиму‟, ki.ńәškala:mәn „моими книжками‟, 

ji.rәmta:łәn „привяжите быстро‟, ki.riła:łәn „попробуйте запрячь 

его‟, nă.ptiәjłsa:jәm „нападали на меня‟, mi.jł‟әsi:jәm „давали 

мне‟, (ma) χŭ.wattε:ma „длиной с меня‟, (ma) kă.rśattε:ma „высо-

той с меня‟, tŭ.ŋmatsә:łłe „выпрямил его‟, wŭ.rati:jәłti „ворочать-

ся‟, lŭ.ńśumsә:ŋәn „растянулись они‟, łŏ.pŋәła:ma „моим веслам‟, 

tŏ.rtәt‟ł‟ә:ti „храпеть‟, pŏ.sәnti:jәłti „стираться‟, łă.rpiłә:ti „распря-

миться‟, ńă.χεmә:ti „толкнуть под бок‟, ă.pәłsә:jәm „обняли меня‟, 

χă.ńәtsә:łłe „спрятал его‟. 
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При простом повествовании характерным является пониже-

ние тона к концу предложения. Примеры: 1. mŭw iłpi ewәłt jiŋk 

nuχ εtti tăχet wŏłłәt „Для поступающей вверх из-под земли воды 

места есть‟. 2. towi χătәł joχәm kimәł χŭwat wŭrti ampεm jŭpijәn śi 

šŏtlәm „Весенним днем по кромке бора за красной собакой своей 

шагаю‟. 3. kašәŋ ałәŋ śi jăŋχәł sεseł wantti „Каждое утро ходит 

ловушку смотреть‟.  

В вопросительном предложении наблюдается повышение то-

на к концу предложения и особо акцентируется вопросительное 

слово. Примеры: 1. kapitan ikew wońśumәt wεtrajn mă.łew? „Ка-

питану нашему ведро ягод дадим?‟ 2. nimәłłan-utłan mu.ja nuχ ănt 

εŋłәłłәn? „Лыжи-подволоки почему не снимаете?‟ 3. mułχatł năŋ 

muj juχtijłsәn? „Вчера ты зачем приходил?‟ 4. łał‟ purajәn năŋ 

χu.ta rŏpitsәn? „Во время войны ты где работал?‟ 

В восклицательных предложениях акцентируются те слова, 

которые выражают приказание, побуждение, какую-либо эмо-

цию или оценку, исходящую от говорящего. На этих словах тон 

повышается. Примеры: 1. jira măna! „уйди/ отсюда!‟ 2. sora/ tiw 

jŭwati! „Быстро/ сюда идите!‟ 3. šowәrleŋkew/ ławεmәłŭw! „Зай-

чонка нашего/ съедим!‟ 4. χănnεχŏ/ jiŋka śi/ pitәs! „Человек/ в во-

ду/ упал!‟ 5. i muj păta/ năŋ śimәś wor/?! „и почему/ ты такой 

вредный/?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ПРОСОДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

(МЕЛОДИКА) 



39 

3. МОРФОНОЛОГИЯ 

 

В современном языке непроизводными считаются слова, в 

состав которых не входят словообразовательные и словоизмени-

тельные морфемы, т. е слова, состоящие только из основы. С 

точки зрения диахронии к непроизводным словам относятся 

прежде всего исконные односложные и двусложные слова, мно-

гие – еще из периода уральской, финно-угорской и угорской 

общности. Примеры: muj „что‟, tuχәł „крыло‟, wεŋ „зять‟, nεm 

„имя, название‟, puł- „дуть‟, juχan „река‟, jŏm „черемуха‟, mŏrәχ 

„морошка‟, păł- „бояться‟, wŏł- „жить, существовать‟, măn- „идти, 

передвигаться‟, ăł „крышка‟, ił „низ, вниз‟, śi „ведь‟, sŭs „осень‟, 

wεr „дело‟, wεr- „делать‟, woj „зверь‟, χutәŋ „лебедь‟, još „рука‟, 

χŏn „когда‟, pos „знак‟, ńiwәł „восемь‟, jiŋk „вода‟, atәm „плохой, 

негодный‟, wŭ- „брать‟, χŭw „длинный‟, jir „край‟, ŭw- „кричать‟, 

łε- „есть, кушать, принимать пищу‟, εł 'тело, оболочка', surәm 

'смерть, гибель', ŭp 'шурин', is 'образ, видимость', jeł 'вперед', ar 

'много'. 

К ним относятся также древние и старые заимствования, как 

то: tŭš „борода, усы‟ (очевидно, из коми; слово финно-пермского 

происхождения), turn „трава‟ (финно-пермского происхожде-

ния), mojtek „мыло‟ (финно-пермского происхождения), murta 

„до крайности, до последней степени‟ (финно-пермского проис-

хождения), ńăš „тупой‟ (финно-пермского происхождения), suł 

‟cоль‟ (русск. соль), sŭt „суд‟ (русск. суд) и др. 

К непроизводным с точки зрения современного хантыйского 

языка относятся также двусложные (и многосложные) слова, 

производные по своему происхождению, но ныне воспринимаю-

щиеся как неразложимые. Примеры: ałtεł „ноша‟ (от ałt- „нести‟), 

wotas „пурга, метель‟ (от wot „ветер‟), umlεp „прорубь, колодец‟ 

(от ŭm- „черпать‟), jiwłәŋ „отчим; дядя‟ (от jiw „родитель; настав-

ник‟), kŭśar „бурундук‟ (от глаг. kŭś- „подзывать, свистеть как бу-

рундук‟); wełpәs „промысел‟ (от глаг. wełpәsłә- „промышлять‟), 

3.1. СТРУКТУРА ПРОСТОГО 

НЕПРОИЗВОДНОГО СЛОВА  
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jiŋәł „коробка из бересты‟, jεrnas „рубашка, платье‟, păsan „стол‟, 

wal‟śam „стружка‟, tăłaŋ „целый‟, jεrmat „тесный‟, wewtam „пло-

хой‟, atełt „отдельно, один‟, wanpas „около, приблизительно‟, puta-

li „комок, кусок‟, putlaŋ „затылок‟, šăŋkap „внезапно‟, nărtama „на-

прасно, зря‟. 

В эту группу входят и сложные слова, воспринимаемые как 

неразложимые. Иногда этимология таких образований (или одно-

го из компонентов) бывает затемненной. К непроизводным сло-

вам здесь также относятся сложные слова, обладающие единой 

просодикой. Примеры: jεrsot (<jεr „?‟ + sot „сто‟) „девяносто‟, 

jărtjaŋ (<jărt „?‟ + jaŋ „десять‟) „девять‟, kŭrnat (<kŭr „нога‟ + nat 

„?‟) „низ постели, в ногах‟, kitәntak (<kătn „два‟ + tak „?‟) „оба‟; 

uχšam (<uχ „голова‟ + šam „?‟) „платок‟, păłtap (păł- „бояться, 

страшиться‟ + tap „?‟) „страшный‟; ajkeł „новость‟, isχur „тень‟, 

intәm „сейчас‟, ipŭš „однажды‟, kewan „бутылка‟, kartan „миска‟, 

mŭwłεr „червяк‟, purwoj „волк‟, ratχăr „место для костра‟. 

Сюда же, т. е. в группу непроизводных слов, можно отнести и 

большинство заимствований из русского языка (pŏśka „бочка‟, 

wεtra „ведро‟, wŭrak „враг, вражеский‟, kalaś „калач‟, părańek 

„пряник‟, śarka „чарка‟, kirmәś „кирпич‟, śŭkәn „чугун‟, părśen 

„брезент‟, jawŏł „дьявол‟, kărek „грех‟ и др.). 

3.1.1. Слоговая структура 

В отношении словоформ (в текстах) выявлено, что наибольшей 

частотностью характеризуются дисиллабы (46,3 %) и моносиллабы 

(33,2 %). Удельный вес полисиллаб составляет соответственно 

20,5 %. 

Для казымского диалекта характерна следующая структура сло-

гов (по частотности слоготипов в порядке убывания):  

CV: pa „и, тоже‟, ma „я‟, ta „на‟, śi „ведь‟, ki „если‟, kă-łi „кровь‟, 

mă-ri- „греметь‟, to-ri- „дрожать‟, tu-man „замок‟, pi-rәś „cтарый‟; tun-ti 

„береста‟, păs-ti „быстрый, скорый‟; 

CVC: mis „корова‟, šŏχ „свист‟, šŏp „половина‟, tŭr „горло‟, tŭŋ 

„прямой‟, muj „что‟, wuj „жир, масло‟, sij „звук‟, măn- „идти‟, sak-kаr 

„сахар‟; pă-san „стол‟, lăp-ti „хвост (рыбы)‟, sor-ni „золото‟; 

V: i (śos) „один (час)‟, i-pŭš „однажды‟, wu-i „с жиром‟, t‟o-i- „ви-

сеть‟, ńa-i- „cваливаться, оползать‟, a-śi „отец‟, a-ri- „петь‟, u-ri- „ры-

чать‟, i-šәk- „хвалить‟, ε-sәm „вымя‟, o-łәm „сон‟, o-łәŋ „начало‟; 
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VC: in „сейчас‟, as „Обь‟, uχ „голова‟, an-ši „шиповник‟, ił-pi „ниж-

ний‟, uj-łi „невезучий‟, wa-si „утка‟, kă-ti „кошка‟, kă-łi „кровь‟, iś-ki 

„холодно‟, uχ-šam „платок‟, ut-šam „глупый‟; 

CVCC: χump „волна‟, łant „мука‟, pănt „след‟, naŋk „лиственница‟, 

kεŋk „сердитый‟, pεŋk „зуб‟, kŏrt „деревня‟, turp „губа‟, sort „щука‟, 

wars „прут‟, wuł‟k „скользко‟, a-tełt „один‟, pa-wәrt „бревно‟; 

VCC (встречается редко): amp „собака‟, ănt „не‟, аŋn „нижняя 

челюсть‟, ułs! „лежать!‟ 

Итак, по исконным словам казымского диалекта выявляется 

шесть типов слогов, состоящих из разных комбинаций гласных 

и согласных. Данные комбинации свойственны и заимствовани-

ям из русского языка, которые, попадая в хантыйский язык, пе-

рестраиваются по слоговой структуре, напр.: kă-rek (ср. с русск. 

односложным „грех‟), ja-wŏł (русск. „дья-вол‟), tŭr-pa (русск. 

„тру-ба‟), kińš-ka (русск. „кни-га‟), ăš-ko-la (русск. „шко-ла‟). 

А наиболее характерными для казымского диалекта являются 

слоготипы CVC и CV, доля которых в верхнеказымском говоре, 

в частности, составляет более 90 %. Первый из них – самый ти-

пичный в моносиллабах, а второй – в полисиллабах.  

3.1.2. Дистрибуция и комбинаторика гласных 

Дифтонгов в казымском диалекте нет. Далее речь идет толь-

ко о гласных-монофтонгах. 

3.1.2.1. Гармония гласных 

Гармонии гласных в казымском диалекте нет.  

3.1.2.2. Ограниченность набора гласных в непервом слоге в 

отличие от их набора в первом слоге 

В первом слоге встречаются все гласные фонемы, кроме ре-

дуцированной. Максимальной частотностью характеризуется 

гласный /i/, далее по убывающей следуют /ă/, /o/, /a/, /u/, /e/, /ŭ/ и 

/ŏ/. Гласные, встречающиеся в абсолютном начале, составляют 

14,1 % гласных первого слова; при этом наиболее характерным 

для анлаута является гласный /i/, наименее типичным – /ŏ/ (Кур-

кина 1980: 68–69). 

Примеры с краткими гласными первого слога: jina „точно‟, 

šitam „тихо‟, ŭkśәm „противный, неприятный‟, kŭwali „нечто 

бесформенное‟, śăta „там‟, mătta „некоторый‟, χŏri „осторожный‟. 
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Примеры с долгими гласными первого слога: seł‟a „порох‟, 

nεpek „бумага‟, puł- „дуть‟, wuta „неряшливый‟, osa (wŏł-) „сво-

бодным (быть)‟, sopek „сапог‟, akań „кукла‟, makla „сова‟. 

В непервых слогах положение гласных в плане частотности 

употребления также неодинаково. Самой частотной является реду-

цированная гласная фонема, которая выступает только в безударных 

слогах (кроме абсолютного исхода). Примеры: pŏsәŋ „дым‟, рεlәk 

„половина‟, ŏχәł „нарты‟, mŏrәχ „морошка‟, ăkәt- „собирать‟. 

Согласно цифровым данным, частотность редуцированной 

гласной равняется 23,1% из числа употребления всех гласных в 

словоформах. Далее по мере убывания частотности следуют 

гласные: /i/ – 17,8 %; /a/ – 16,6 %; /e/ – 11 %. На каждый из ос-

тавшихся пяти гласных /ă, u, ŭ, o, ŏ/ приходится менее 6,5 % во-

калической насыщенности (Куркина 1982 : 10). 

Встречаемость гласных на конце неодносложного слова име-

ет иное соотношение, которое выражается приблизительно в 

следующих цифрах: /i/ – 48 %, /ă/ – 22 %, /a/ – 16 %, /e/ – 13 %, 

/ŏ/ – 1 %. Не употребляются в абсолютном конце слова гласные 

/u, ŭ, o, ә/. 

3.1.2.3. Возможность/невозможность/ограниченность  

стечения гетерогенных гласных 

Стечение гетерогенных гласных практически не встречается, ис-

ключения чрезвычайно редки, в основном это сочетания разных 

гласных (преимущественно долгих) с краткой гласной /i/: ńai- 

„cваливаться, оползать‟, t‟oi- „висеть‟, wui (an) „с жиром (чашка)‟. 

3.1.2.4. Частные случаи ограничения отдельных гласных в 

разных расположениях 

В абсолютном конце слова не появляются редуцированная 

гласная и фонемы /u/, /ŭ/, /о/; лишь в небольшом количестве 

слов встречается на конце фонема /ŏ/: ăntŏ „нет‟, χŏ „мужчина‟, 

χănnεχŏ „человек‟, kăj-ŏ (междометие, фольк.). 

3.1.3. Дистрибуция и комбинаторика согласных 

3.1.3.1. Возможность/невозможность стечения согласных в 

анлауте, ауслауте, инлауте 

В анлауте не допускается стечение даже двух согласных: siri 

„раньше‟, wŭłi „олень‟, wośχә- „гладить‟, wana „близко‟, wusi 
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„сажа, копоть‟, wŭra „каприз‟, kεrәt- „оборачивать‟, kăti „кошка‟, 

kewan „бутылка‟, łări- „кружиться‟, maŋәn- „дремать‟, lipaś „сво-

бодный‟ и т. д. 

То же относится и к заимствованным словам. Избежать сте-

чения согласных можно различными путями. В словах c двумя 

или тремя согласными в анлауте и/или инлауте, а также ауслау-

те (в первую очередь это касается слов, непосредственно при-

шедших из русского языка) может появиться дополнительный 

гласный /ă/ в абсолютном начале или, напротив, выпасть на-

чальный (иногда и конечный или серединный) согласный: părśen 

– брезент, ăškola – школа, ăstakan – стакан, ăslawa – слава, ăškap 

– шкаф, jawŏł – дьявол, laś – власть, nŭša – нужда и др. 

Если исходное слово состоит из одного слога (напр., слого-

тип CCVC, который есть и в русском языке), стечение соглас-

ных разрушается вставкой дополнительной гласной между дву-

мя согласными: wŭrak - враг, kŭlәp - клуб, kărek - грех и др. 

В других случаях стечение согласных избегается путем пере-

становки гласного (часто с изменением его качества, особенно 

по признаку долготы-краткости): tŭrpa – труба, kŭrәška – круж-

ка, pălaś – плащ, kińәška – книжка.  

В инлауте возможны разнообразные стечения двух соглас-

ных: wŏt‟śa „вместе‟, jεtšә- „заканчивать‟, wŏrti „дядя‟, wŭrśәk 

„синица‟, lŏńśi „теплый‟, katra „старый‟, pojtek „куропатка‟, jεŋta 

„круглый‟, wuχsar „лиса‟ и т. д. 

В инлауте допускается стечение и трех согласных, в основном 

в неизменяемых наречиях, числительных, частицах (в которых 

есть слогообразующие согласные); но и в этих случаях проявля-

ется стремление избежать стечения согласных: может появляться 

вставочный редуцированный: ajәłta „медленно‟, imәłtijәn „внезап-

но‟, kamәłta „снаружи‟, wŭtәłta „с берега‟, kitәntak „оба‟ и др. 

В ауслауте исконных слов наиболее употребительны следующие 

сочетания двух согласных: 1) r + шумные p, t, s, ś, χ: -rp (turp „губа‟, 

mŭrp „гроздь ягод‟ и др.), -rt (kŏrt „деревня‟, sort „щука‟, surt „забота, 

необходимость‟ и др.), -rs (wars „кусты, заросли‟, nărs (jŭχ) „музы-

кальный инструмент‟ и др.), -rś (pŏrś „свинья‟, pirś „старый‟, kărś 

„высокий‟ и др.), -rχ (porχ „туловище‟, purχ „обрубок‟, mŏrχ „морош-

ка‟ и др.); 2) m + шумные p, s, ś: amp „собака‟, χump „волна‟, χums 

„болотная кочка‟, nums „мысль‟, jăms „как следует‟, tămś „такой‟, ŏmś 
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„забавный‟ и др.; 3) ŋ + шумный k (pεŋk „зуб‟, kεŋk „строгий‟, naŋk 

„лиственница‟ и др.). 

В ауслауте избегается стечение переднеязычного носового (n, 

ń) и переднеязычного спиранта (s, ś или š). В этом случае носо-

вой выпадает: moś „сказка‟ (но: mońśen „твоя сказка‟), łoś „снег‟ 

(но: łońśa „в снег‟), wŭš „нельма‟ (но: wŭnšεm „моя нельма‟), kŭš 

„коготь‟ (но: kŭnšәł „его коготь‟) и т. п. 

3.1.3.2. Возможность/невозможность употребления звонких 

согласных (особенно /b/, /d/, /g/) в анлауте, ауслауте, инлауте 

В казымском диалекте звонкость согласных не является системо-

образующим признаком: нет пар по глухости/звонкости. Единствен-

ная звонкая согласная фонема /w/ может выступать в любой пози-

ции, при этом лишь слегка оглушаясь в ауслауте неодносложных 

слов, напр. ср.: wew „усталость‟, оw „дверь‟, sŭw „трость‟, nŭw „вет-

ка‟, χŭw „длинный‟; но: kŏt'ŭw „щенок‟, wŭjŭw ‟свиязь‟. 

3.1.3.3. Возможность/невозможность употребления долгих 

(геминированных) согласных в анлауте, ауслауте, инлауте 

Долгих (геминированных) согласных как фонем, противо-

поставленных кратким соответствиям, в казымском диалекте 

нет. В долгие (геминированные) переходят двойные согласные в 

словах, заимствованных из русского языка, напр.: kassa „касса‟, 

summa „сумма‟, wanna „ванна‟. 

3.1.3.4. Наличие согласных, встречающихся лишь в поздних 

заимствованиях 

В поздних заимствованиях встречаются согласные, не харак-

терные для исконных слов казымского диалекта: звонкие и/или 

полузвонкие b, g, d, ž, z, а также согласные f, c, č, šš‟, напр.: ban-

ka „банка‟, bidon „бидон‟, barža „баржа‟, gruzitti „грузить‟, fańera 

„фанера‟, forma „форма‟, cifra „цифра‟. При этом названные со-

гласные усваиваются только в анлаутной и инлаутной позициях. 

3.1.3.5. Частные случаи ограниченного использования со-

гласных в отдельных расположениях 

В анлауте не употребляется среднеязычная /ŋ/. В ауслауте 

ограниченно используется палатальная латеральная /ł‟/: łał‟ 

„война‟, uśχŭł‟ „интересный‟, wŭrmәł‟ „красная смородина‟. 
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3.2.1. Слоговая структура 

Словоизменительные и словообразовательные суффиксы по 

своей структуре могут состоять из одного гласного, одного со-

гласного, одного слога и двух слогов. 

Распространенным типом суффикса (преимущественно словоиз-

менительного) является суффикс, состоящий из одной гласной: 

а) суфф. -а (суфф. дат.-напр. падежа и 2 л. ед. ч. суб. спр. им-

ператива): amp-a „собаке‟ (amp „собака‟), woš-a „в город‟ (woš 

„город‟), jiŋk-a „в воду‟ (jiŋk „вода‟) и т. д.; χŏχł-a „беги‟ (χŏχәł- 

„бежать‟), jańś-a „пей‟ (jańś- „пить‟), lup-a „говори‟ (lup- „гово-

рить‟) и т. д.; 

б) суфф. -e (суфф. 2 л. ед. ч. об.спр. императива при ед. ч. 

объекта): tał-e „тяни (его)‟ (tał- „тянуть‟), sŏχt-e „дергай (его)‟ 

(sŏχәt- „дергать‟), woχ-e „зови  (его)‟ (woχ- „звать‟), part-e „от-

правляй (его)‟ (part- „отправлять‟), mŏŋχ-e „вытирай (его0‟ 

(mŏŋχ- „вытирать‟), łapt-e „корми (его)‟ (łapәt- „кормить‟), χăj-e 

„оставляй (его)‟ (χăj- „оставлять‟) и т. п. 

Если суффикс присоединяется к слову (основе) с вокальным 

ауслаутом, после этого слова (этой основы) вставляется соглас-

ный -j, напр.: kăti-j-a „кошке‟ (kăti „кошка‟), ăńχi-j-a „снохе‟ (ăńχi 

„сноха‟), woša-j-a „за корягу‟ (woša „коряга‟) и т. д.; ari-j-a „пой‟ 

(ari- „петь‟), ł‟upi-j-a „шепчи‟ (ł‟upi- „шептать‟), piri-j-a „выбирай‟ 

(piri- „выбирать‟) и т. д.; tini-j-e „продай (его)‟ (tini- „продавать‟), 

šawi-j-e „укладывай‟ (šawi- „укладывать‟), puńχi-j-e „опекай 

(его)‟ (puńχi- „опекать‟) и т. д.; 

в) суфф. пассивного залога для 3 л. ед. ч. -i (если основа за-

канчивается на гласн.) и -а (если основа заканчивается на согл.): 

wŭł-i „его берут‟ (wŭ- „брать‟), mεtšәs-i „его засовывали‟ (mεtšә- 

„засовывать‟), kirł-a „его запрягают‟ (kir- „запрягать‟), łapәt-s-a 

„eго кормили‟ (łapәt- „кормить‟) и т. п. 

3.2. СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 
СУФФИГИРОВАННОГО СЛОВА (С УЧЕТОМ 

АНАЛОГИЧНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛОЖНЫХ 
СЛОВ И СОЧЕТАНИЙ СЛОВ) 
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Другим распространенным типом суффикса (преимущест-

венно словоизменительного) является суффикс, состоящий из 

одной согласной: 

а) суфф. -ł, -s (суфф. времен), -n (суфф. местно-творит. паде-

жа): χot-ł-әm „умею‟ (χot- „уметь‟), juχәt-ł „придет‟ (juχәt- „при-

дти‟), χoš-s-әm „умел‟ (χoš- „уметь‟), χołłә-s „плакал‟ (χołłә- „пла-

кать‟), ńot-s-εm „помог ему‟ (ńot- „помогать‟) и т. д.; ńuł-n „но-

сом‟ (ńuł „нос‟), jintәp-n „иглой‟ (jintәp „игла‟), păłәŋ-n „тучей‟ 

(păłәŋ „туча‟) и т. п.; 

б) суфф. прич. наст.-буд. и прош. времени в функции зависи-

мого сказуемого -t и -m: omәs-t-ał „он сидит‟ (оmәs- „сидеть‟), 

măn-t-εm „я иду‟ (măn- „идти‟), ił pit-t-en „ты падаешь‟ (ił pit- 

'падать'), lup-m-εm „я сказал‟ (lup- „говорить‟), wuśkә-m-ał „он 

бросил‟ (wuśkә- „бросать‟) и т. п. 

Односложные суффиксы представлены следующими типами: 

VC 

a) суфф. мн. ч. -tә/-әt в именах с основой на согл. или гл. -a, -

o, -ε; во втором случае перед суфф. вставляется согл. -j (если 

основа на -a, - o) или -ŋ (если основа на -ε): łaraś-әt „ящики‟ (łaraś 

„ящик‟), mis-әt „коровы‟ (mis „корова‟), sŭmt-әt „березы‟ (sŭmt 

„береза‟); pŭrka-j-әt „бурки (мн.)‟ (pŭrka „бурок (ед., или пара)‟), 

piłχŏ-j-әt „попутчики‟ (piłχŏ „попутчик‟), pannε-ŋ-әt „налимы‟ 

(pannε „налим‟) и т. п.; 

б) суфф. мн. ч. -et (после имен на гл. -i; при этом сам гл. -i 

выпадает): χănt-et „ханты (мн.)‟ (χănti „ханты (ед.)‟), ńal-et „лож-

ки‟ (ńali „ложка‟), sεs-et „слопцы‟ (sεsi „слопец‟), išń-et „окна‟ 

(išni „окно‟) и т. д.; 

в) суфф. -εm, -en, -łә/-әł, -nә/-әn, -ew, -eł (суфф. лица-числа об. 

спр. при ед. ч. объекта и притяж. при ед. ч. объекта обладания): 

ińśәs-ł-εm „спрашиваю (его)‟ (ińśәs- „спрашивать‟), pŏs-ł-en „до-

ишь (ее)‟ (pŏs- „доить‟), kŭrit-s-ew „будили (его)‟ (kŭrit- „бу-

дить‟), wošit-s-eł „прогоняли (его)‟ (wošit- „прогонять‟) и т. п.; 

kŭr-εm „моя нога‟ (kŭr „нога‟), pŏn-en „твоя ловушка для рыбы‟ 

(pŏn „ловушка для рыбы‟), tuχł-әł „его невод‟ (tuχәł „невод‟), 

łajm-әn „ваш (дв.) топор‟ (łajәm „топор‟) и т. д.; 

г) суфф. -ij/-aj пасс. залога: măł-ij- „кому-л. дают/дадут‟ (mă- 

„давать‟), ławεmәs-ij- „проглочен/-ы‟ (ławεmә- „проглотить‟), 

mojłәs-ij- „одарен/-ы‟ (mojłә- „дарить‟); kănәšł-aj- „кого-л. ищут‟ 
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(kănәš- „искать‟), wełs-aj- „убит/-ы‟ (weł- „убивать‟), taŋs-aj- „ко-

му-л. дали наказ‟ (taŋ- „давать наказ‟) и т. п.; 

д) суфф. -әm/-um, -әn/-an, -әw /-ŭw, -әt/-at (лично-числ. суфф. 

суб. спр., в т. ч. при пасс. залоге): woχłaj-әm „меня зовут‟ (woχ- 

„звать‟), pojkł-um „молю‟ (pojk- „молить‟), tŏsij-әn „несли тебя‟ (tŏ- 

„нести‟), šŏχł-an „свистишь‟ (šŏχ- „свистеть‟), ńăšs-ŭw „удили мы 

(мн.)‟ (ńătš- „удить‟), ńătł-at „удят они (мн.)‟ (ńătš- „удить‟) и т. п. 

CV 

а) суфф. -łi (лишит.): aśi-łi „без отца‟ (aśi „отец‟), łŏp-łi „без 

весла‟ (łŏp „весло‟), kŏr-łi „без печи‟ (kŏr „печь‟), aki-łi „без дяди‟ 

(aki „дядя‟), sεm-łi „слепой‟ (sεm „глаз‟) и т. п.; 

б) суфф. -łe 3 л. ед. ч. об. спр. при ед., дв. и мн. ч. объекта от 

основ на гласн. (кроме гласн. -i): wŭł-łe „берет (его/их)‟ (wŭ- 

„брать‟), wŏł-łe „знает (его/их)‟ (wŏ- „знать‟), wŏtšәs-łe „потерял 

(его/их)‟ (wŏtšә- „терять‟), tałłał-łe „тащит (его)‟ (tał- „тащить‟), 

mojłas-łe „одарил (его)‟ (mojła- „дарить) и т. п.; 

в) суфф. -ti 2 л. мн. ч. суб. спр. индикатива от основ на гласн.: 

sopasłał-ti „запасаете‟ (sopasła- „запасать‟), kŭlaśła- „деретесь‟ 

(kŭlaś- „драться‟), ariła- „поете‟ (аri- „петь‟), pakәnła- „пугаетесь‟ 

(pakәn- „пугаться‟), χuntał-ti „убегаете‟ (χunta- „убегать‟), mutšas-

ti „заметили‟ (mutša- „заметить‟) и т. п.; 

г) суфф. прич. наст.-буд. вр. -ti: tŏχәr-ti „закрывающий‟ (tŏχәr- 

„закрывать‟), łŏtәs-ti „делающий покупки‟ (łŏtәs- „делать покуп-

ки‟), pewәł-ti „купающийся‟ (pewәł- „купаться‟), nŏmәs-ti „ду-

мающий‟ (nŏmәs- „думать‟) и т. п. 

CVC 

а) суфф. дв. ч. -ŋan (после имен на согл. и гл. -а, -o; во втором 

случае перед суфф. вставляется -j): χot-ŋan „два дома‟ (χot 

„дом‟), χop-ŋan „две лодки‟ (χop „лодка‟), akań-ŋan „две куклы‟ 

(akań „кукла‟), kŏśaj-ŋan „два хозяина‟ (kŏśa „хозяин‟), piłχŏj-ŋan 

„два попутчика‟ (piłχŏ „попутчик‟) и т. п.; 

б) суфф. -łan (от основ на гл.), -łŭw (от основ на гл.), -łał об. 

спр. при eд. или неед. ч. объекта: wŭł-łan „берешь их (дв/мн)‟ 

(wŭ- „брать‟), mεtšas-łan „заталкивали (его/их) вы (дв./мн.) 

они(дв.)‟ (mεtša- „заталкивать‟), tŏł-łŭw „несем (их (дв./мн.)) мы 

(мн.)‟ (tŏ- „нести‟), mijł‟as-łŭw „давали (их (дв./мн.)) мы (мн.)‟ 

(mijł‟a- „давать‟), jurεmał-łał „забудут (их (дв./мн.)) они (мн.)‟ 

(jurεma- „забыть‟) и т. п.; 
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в) суфф. -ŋał, -łam, -łan, -łał, -łŭw (притяж. суфф.): χot-ŋał „два 

его дома‟ (χot „дом‟), surt-łam „мои заботы‟ (surt „забота‟), apśi-

łan „твои младшие‟ (apśi „младший‟), χołәpłan „их двоих сети‟ 

(χołәp „сеть‟), wej-łał „его кисы (мн.)‟ (wej „кисы‟), putar-łŭw 

„наши разговоры‟ (putar „разговор‟) и т. п.; 

г) суфф. дееприч. -man: wŏj-man „зная‟ (wŏ- „знать‟), piłtaś-man 

„объединившись в пару‟ (piłtaś- „объединяться в пару‟), nŏχәł'śә-man 

„прислонившись‟ (nŏχәł'śә- „прислониться‟), χătat'ł'ә-man „катаясь‟ 

(χătat'ł'ә- „кататься‟), ara tăχ-man „раскидывая‟ (ara tăχ- „раскиды-

вать‟), ńăχ-man „смеясь‟ (ńăχ- „смеяться‟) и т. п.; 

VCC 

a) суфф. дв. ч. -εŋn (после имен на гласн. -i, при этом сам 

гласн. выпадает): ew-εŋn „две девочки‟ (ewi „девочка‟), was-εŋn 

„две утки‟ (wasi „утка‟), łip-εŋn „две емкости‟ (łipi „емкость‟), 

ŏmp-εŋn „два ковшика‟ (ŏmpi „ковшик‟) и т. д.; 

б) суфф. -εmn (притяж. суфф. 1 л. дв. ч.; у основ на -i этот 

гласн. выпадает): ŏχł-εmn „наша (дв.) нарта‟ (ŏχәł „нарта‟), ow-

εmn „наша (дв.) дверь‟ (ow „дверь‟), sapł-εmn „наша (дв.) шея‟ 

(sapәł „шея‟), łŏjŋ-εmn „наша (дв.) подруга‟ (łŏjŋ „подруга‟), nur-

εmn „наша (дв.) кровать‟ (nuri „кровать‟) и т. д.; 

в) суфф. -umn, -atn, -aŋn, -ałn (лично-числ. суфф. индикатива 

или императива): wŏjts-umn „нашли (мы (дв.))‟ (wŏjt- „нахо-

дить‟), pakәns-umn „испугались (мы(дв.))‟ (pakәn- „испугаться‟), 

ł‟awәtł-atn „ругаетесь (вы (дв.))‟ (ł‟awәt- „ругаться‟), juχt-atn 

„придите (вы (дв.)‟ (juχәt- „придти‟), mŏšәtł-aŋn „болеют (они 

(дв.))‟ (mŏšәt- „болеть‟), mŏrәts-ałn „ломали вы (дв.)/они (дв.)/вы 

(мн.)‟ (mŏrәt- „ломать‟), χăńat-ałn „прячьте (его/их (дв/мн)) 

вы(дв.,мн)‟ (χăńat- „прятать‟) и т. д.; 

г) суфф. -ati (лично-числ. суфф. 2 л. мн. ч. суб. спр. индика-

тива от основ на согл.): ăkәtł-ati „собираете‟ (ăkәt- „собирать‟), 

ułł-ati „спите‟ (uł- „спать‟), ł‟awәts-ati „ругались‟ (ł‟awәt- „ругать-

ся‟), pakәns-ati „испугались‟ (pakәn- „испугаться‟) и т. д.; 

д) суфф. -ati 2 л. мн. ч. суб. спр. императива от основ на согл. 

(от основ на гласн. i - с вставочным согл. j): pewł-ati „купайтесь‟ 

(pewәł- „купаться‟), kănš-ati „ищите‟ (kănš- „искать‟), ławłas-ati 

„дожидайтесь‟ (ławłas- „дожидаться‟); tuχłił-ati „неводите‟ (tuχłi- 

„неводить‟), pirij-ati „выбирайте‟ (piri- „выбирать‟) и т. д.; 
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е) суфф. -ałi 2 л. ед. ч. об. спр. (при неед. ч. объекта) импера-

тива от основ на согл. (от основ на гласн. – с вставочным согл. 

j): kărt-ałi „coeдини их‟ (kărәt- „соединять‟), lŭkεm-ałi „засунь их‟ 

(lŭkεma- „засунуть‟), omsałt-ałi „посади их‟ (omsałt- „сажать‟), 

sorәłt-ałi „суши их‟ (sorәłt- „сушить‟), mosәłt-ałi „целуй их‟ 

(mosәłta- „целовать‟); tinij-ałi „продай их‟ (tini- „продавать‟), wo-

pij-ałi „проведывай их‟ (wopi- „проведывать‟) и т. д.; 

CVCC 

суфф. -lәmn/-lumn: 1 л. дв. ч. об. спр. (при неед. ч. объекта) инди-

катива от основ на гласн. -a: (kăt wεtrajn) ămәrmas-łәmn „(два ведра) 

зачерпнули мы (дв.) им‟ (ămәrma- „зачерпнуть‟, ăntәptas-łәmn „под-

поясали мы (дв.) их‟ (ăntәpta- „подпоясывать‟), wattas-łәmn „лыжи 

надели мы (дв.)‟ (watta- „лыжи надевать‟), (purtŏnatn) măs-łumn „(ле-

карства) дали мы (дв.) им‟ (mă- „давать‟) и т. д. 

Двусложные суффиксы представлены типами: 

VCV 

суфф. уменьш.-ласк. -ije: puχ-ije „сыночек‟ (puχ „сын‟), χătł-ije 

„денечек‟ (χătł „день‟), kŏrt-ije „деревенька‟ (kŏrt „деревня‟), ńań-

ije „хлебушек‟ (ńań „хлеб‟), łońś-ije „снежок‟ (łońś „снег‟) и т. д.; 

если основа имени заканчивается на -i/-j, при присоединении 

суфф. -ije этот гласн./согл. выпадает или редуцируется: wŏrt-ije 

„дядюшка‟ (wŏrti „дядя по матери‟), kăł-ije „кровинушка‟ (kăłi 

„кровь‟), tunt-ije „берестушка‟ (tunti „береста‟), łaŋk-ije „белочка‟ 

(łaŋki „белка‟); wo-ije „зверушка‟ (woj „зверь‟), wu-ije „маслице‟ 

(wuj „масло‟), pa-ije „бугорочек‟ (paj „бугор‟) и т. д. 

CVCCVC 

притяж. суфф. -ŋałmәn 1 л. дв. ч. (при дв. ч. предмета облада-

ния): ŏχәł-ŋałmәn „наши две нарты‟ (ŏχәł „нарта‟), oš-ŋałmәn 

„наши две овцы‟ (oš „овца‟), ewε-ŋałmәn „наши две дочери‟ (ewi 

„дочь‟), wŏrε-ŋałmәn „наши два залива‟ (wŏri „залив‟), 

piśmajŋałmәn „наши два письма‟ (piśma „письмо‟) и т. д. 

CVCVC 

притяж. суфф. -ŋałam, -ŋałan/-ŋałәn, -ŋałŭw, -ŋałał (кроме на-

званных выше) : łajәm-ŋałam „два моих топора‟ (łajәm „топор‟), 

jaj-ŋałan „два твоих старших брата‟ (jaj „старший брат‟), χop-

ŋałәn „две ваши лодки‟ (χop „лодка‟), amp-ŋałŭw „две наши (мн.) 

cобаки‟ (amp „собака‟), łow-ŋałał „две их (мн.) лошади‟ (łow „ло-

шадь‟) и т. д. 
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3.2.2. Гласные 

3.2.2.1. Дистрибуция и комбинаторика гласных 

В суффиксах употребляются гласные -ә, -a, -ă, -i, -e, -u; не 

употребляются -o, -ŏ. Гласная -ŭ употребляется ограниченно: 

только в формах, связанных с 1 л. мн. ч. (-ŭw, -łŭw, -ŋałŭw). 

Все употребительные гласные встречаются как в словообра-

зовательных, так и в словоизменительных суффиксах, ср.: 

-ә: wońś-әp „набирушка для ягод‟, pŭl-әp „тряпка‟, kŭnš-әp 

„гребень‟, wŏł-әpsi „жизнь‟, sew-әpsi „черника‟, piti sεm-әp „чер-

ноглазый‟, păsti kŭr-әp „быстроногий‟, łapәt uχ-әp „семиголовый‟, 

sij-әŋ „громкий‟, tij-әŋ „остроконечный‟; wŏntәn „в лесу‟, kŏrt-әn 

„в деревне‟, woχ-әł „просит‟, woχ-әs „просил‟, tinij-әm „продан-

ный‟, tuχ-łij-әm „неводивший‟, ił părijәm „опавший‟; waŋkәr-mә- 

„зацепить‟, wŏł-tә- „уложить спать‟, suχәptә- „уплатить‟; sŭmt-әt 

„березы‟, wŭratijłł-әn „ворочаешься‟, il pitijłs-әn „падал ты‟, 

mutšaśs-әn „догадался ты‟; 

-a: χănš-aŋ „пестрый‟, šiw-aŋ „туманный‟, tuχł-aŋ „крылатый‟, 

išńε-ŋan „два окна‟, χŭw-at „длина‟, kărś-at „высота‟, păł-at „рост‟, 

wŭj-ant- „браться‟, tăχ-ant- „раскидываться‟, woŋχ-ant- „стругать‟, 

łik-aś- „злиться‟, kŭl-aś- „драться‟, urk-aś- „хвалиться‟; tŭt-a „в 

огонь‟, sŭŋ-a „в угол‟, uχ-a „на голову‟, mij-a „дай‟, nŏmәs-a „ду-

май‟, junt-a „играй‟; 

-i: χot-šiwi „домище‟, woj-šiwi „зверина‟, pŏsәŋ-šiwi „дымина‟, 

kŭr-łi „безногий‟, sεm-łi „слепой‟, tin-łi „дешевый‟, wet-mit „пя-

тый‟, łapәt-mit „седьмой‟; kawәrt-ati „варите‟, arij-ati „пойте‟, 

jăŋχ-ati „сходите‟, łuŋәt-ti „читающий‟, noχεmә-ti „хромающий‟, 

tŏ-ti „ведущий, несущий‟; 

-e: ewi-leŋki „девчонка‟, łŏp-leŋkεŋn „весла, веслица, веслиш-

ки‟, mir-leŋket „людишки‟, pawt-εp „давило‟, kŭrś-εp „махина‟, 

lupsaχ păt-εp „плоскодонный‟; mis-en „твоя корова‟, mis-ew „на-

ша корова‟, mis-eł „их корова‟, paknałł-εm „напугаю его‟, χăt‟śał-

εm „ударю его‟, wŭł-εm „возьму его‟; 

-ә: ił nir-әmt- „нагнуться‟, oms-әmt- „присесть‟, łoł‟-әmt- 

„вскочить‟; jakł-әm „танцую‟, woχł-әm „прошу, попрошу‟, ułs-әm 

„спал я‟, łomәts-әmn „заблудились мы (дв.)‟, (wuχn) măs-łәmn 

„(деньги) дали мы (дв.)‟. 
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К наиболее часто употребляющимся гласным в исконных 

суффиксах относятся гласные -ә, -a, -e; реже используется -i, 

еще реже – -ŭ. Уподобление суффиксов (по гармонии гласных) 

казымскому диалекту несвойственно. 

3.2.2.2. Количественное чередование гласных 

При образовании новых слов от двусложных и многослож-

ных слов происходит выпадение инлаутного редуцированного 

или гласного -a в составе основы, если словообразовательный 

суффикс начинается с гласной: łitp-aŋ „икряной‟ (łitәp „икра‟), 

łεps-aŋ „хвойный‟ (łεpәs „хвоя‟), tuχł-aŋ „крылатый‟ (tuχәł „кры-

ло‟); wŭtŋ-a „широко‟ (wŭtәŋ „широкий‟), surm-a (ji-) „умирать‟ 

(surәm „смерть‟); ăkt-әpsi „сбор чего-л.‟, ăkt-aś- „собираться‟ 

(ăkәt- „собирать‟); jεrm-at „тесный‟, jεrm-ałt- „преградить‟ (jεrәm- 

„застревать‟) и т. д. 

То же происходит при словоизменении имен и глаголов: 

noχәr „шишка‟ > noχr-εm „моя шишка‟, joχәm „бор‟ > joχm-ew 

„наш бор‟, tŏrәm „небо‟ > tŏrm-ew „наше небо‟; ăntәp „пояс‟ > 

ăntpen „твой пояс‟ (при oдновременном выпадении в речи согл. -

t); wońśәp „набирушка‟ > wońśp-εm „моя набирушка‟ (при одно-

временном выпадении в речи согл. -ń); ăkәt- „собирать‟ > ăkt-a 

„собирай‟; ałәm- „поднимать‟ > ałm-e „поднимай его‟, jŏśtә- 

„прокалывать‟ > jŏśt-e „прокалывай его‟. 

При присоединении суффиксов к основе глаголов наблюда-

ется отпадение гласных -ә, -i, -a в ауслауте основы (глаголов). 

Это происходит в следующих случаях: 

а) выпадают гласн. -i, -a глагольных основ при присоедине-

нии суффиксов, начинающихся с -ε (словообразовательных или 

словоизменительных): ar „песня‟ > ari- „петь‟ > ar-εma- „запеть‟; 

tin „цена‟ > tini- „продавать‟ > tin-εs- „торговать‟; sew „коса‟ < 

sewi- „заплетать, собирать в моток‟ > sew-εma- „быстро заплести, 

собрать‟ и т. п.; ał‟s‟a- „называть‟ > ał‟ś-e „называй его‟, ăł‟ł‟a- 

„топить (печь)‟ > ăł‟ł‟-e „попробуй затопить‟, walεma- „посмот-

реть‟ > walεm-e „посмотри его‟, tărәpta- „потерять‟ > (ał) tărәpt-e 

„(не) потеряй его‟ и т. п.; 

в) то же – при присоединении суффиксов, начинающихся с -

ә/-a: ămәrma- „зачерпнуть‟ > ămәrm-a „зачерпни‟, apәrła- „быть 

ловким‟ > apәrł-a „будь ловким‟, amtәt‟ł‟a- „радоваться‟ > 
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amtәt‟ł‟-a „радуйся‟, ałεma- „cхватить‟ > ałεm-a „схвати‟, tiŋχεma- 

„ворчать‟ > tiŋχεm-a „ворчи‟ и т. п. 

3.2.2.3. Качественное чередование гласных 

При образовании форм дв. числа у имен на -i происходит пе-

реход этого конечного гласного в -ε: ńali „ложка‟ > ńal-ε-ŋn „две 

ложки‟, wasi „утка‟ > was-ε-ŋn „две утки‟, išńi „окно‟ > išń-ε-ŋn 

„два окна‟ и т. п.; χotšiwi „домина‟ > χotšiw-ε-ŋn „две домины‟, 

wojl‟eŋki „зверек‟ > wojl‟eŋk-ε-ŋn „два зверька‟, χŭłł‟eŋki „ры-

бешка‟ – χŭłł‟eŋk-ε-ŋn „две рыбешки‟ и т. п. 

При образовании форм мн. числа конечный -i основы переходит 

в -e (тем самым замещая гласн. -ә/-a суффикса мн. числа -әt/-at): keši 

„нож‟ > keš-e-t „ножи‟, mol‟śi „малица‟ > mol‟ś-e-t „малицы‟, χopti 

„олень-бык‟ > χopt-e-t „олени-быки‟ и т. п.; kŭršiwi „ножища‟ > 

kŭršiw-e-t „ножищи‟, păsanl‟eŋki „столик‟ > păsanl‟eŋk-e-t „столики‟, 

posl‟eŋki „рукавичка‟ > posl‟eŋk-e-t „рукавички‟ и т. п. 

При образовании форм дв. числа от уменьшительно-

ласкательных имен на -ije происходит переход конечного -e в -ε: 

χopije „лодочка‟ > χopij-ε-ŋn „две лодочки‟, wŭsije „дырочка‟ > 

wŭsij-ε-ŋn „две дырочки‟, puχije „сыночек‟ > puχij-ε-ŋn „двое сы-

ночков‟, χiłije „внучек‟ > χiłij-ε-ŋn „двое внучат‟ и т. п. 

3.2.3. Согласные 

3.2.3.1. Дистрибуция и комбинаторика согласных 

В суффиксах употребляются почти все широкоупотребитель-

ные согласные (кроме ś, r, χ). Особенно часто принимают уча-

стие в суффиксации согласные t, j, ł, w, m, n, ŋ; реже участвуют 

в этом процессе – p, s, š, k. И совсем не встречаются в суффик-

сах (или очень oграниченно, как l) согласные t‟, ś, ł‟, ń, r, χ. 

3.2.3.2. Количественное чередование согласных 

В ряде случаев возможно появление эпентетических согласных -

j-, -ŋ-. Консонантная эпентеза появляется в случае присоединении 

суффикса любой структуры к основам на -а и на -е: pεłŋa „комар‟ – 

pεłŋa-j-әt „комары‟, nε „женщина‟ – nε-ŋ-әt „женщины‟.  

При образовании временной формы 3 л. ед. ч. суб. спр. гла-

голов происходит выпадение конечной согласной основы у ряда 

глаголов, в частности, у бытийного глагола: wŏł- „жить‟ > wŏ-ł 

„живет‟, wŏ-s „жил‟. 
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Выпадение согласного основы происходит и при спряжении 

глаголов, образованных с помощью некоторых суффиксов: 

kărtumt- „пристегнуть‟ > kărtum-ł- „пристегну, -ешь, -ет‟ и 

т. д.; ăktumt- „насобирать‟ > ăktum-ł- „насобираю, -ешь, -ет‟ и 

т. д.; omsumt- „присесть‟ > omsum-ł- „присяду, -ешь, -ет‟ и т. д.; 

łoł‟umt- „вскочить‟ > łoł‟um-ł- „вскочу, -ишь, -ит‟ и т. д.; 

artaśijł- „пытаться‟ > artaśił-a „попытайся‟, nŏmәsijł- „размыш-

лять‟ > nŏmәsił-a „поразмышляй‟, ałijł- „показывать‟ > ałił-e „по-

кажи его‟, tŏχrijł- „закрывать‟ > tŏχrił-e „закрой его‟ и т. д. 

У глаголов с суфф. -ijł наблюдается cочетание двух -ł (конеч-

ного основы и суффиксального) в форме 3 л. ед. ч. наст.-буд. вр. 

индикатива: ăŋkarmijł- „оглядываться‟ и ăŋkarmijł-ł „оглядывает-

ся‟, ł‟uχәtijł- „мыться‟ и ł‟uχәtijł-ł „моется‟, εŋχәsijł- „раздеваться‟ 

и εŋχәsijł-ł „раздевается‟, pŏsәntijł-„стираться‟ и pŏsәntijł-ł „сти-

рается‟, tεrmatijł- „торопиться‟ и tεrmatijł-ł „торопится‟ и т. д. 

Чередования ступеней согласных нет. 

3.2.3.3. Качественное чередование согласных 

В словоформах диалекта наблюдаются отдельные ассимиля-

тивные процессы на стыке морфем или внутри морфемы; чере-

дуются группы согласных в ряде глаголов: ńăt- и ńăš- „удить‟, 

χot- и χoš- „уметь‟, kŭn- и kŭš- „царапать‟ и др. 

К ассимилятивным явлениям в области согласных относятся 

палатализация, оглушение/озвончение. 

В казымском диалекте суфф. глагольного словообразования -

ł'ә/-ł'a обозначает возвратность, обратимость, многократность 

или многоактность действия (см., напр., в глаголах wŭjł‟a- 

„брать‟, mijł‟a- „давать‟, tŏt‟ł‟a- „уносить‟). У глаголов с основой 

на твердый согл. последний палатализуется под воздействием -ł‟ 

суффикса (регрессивная ассимиляция): χăt- „двигаться‟ > 

χătat‟ł‟a- „кататься‟, amtat- (amәt-) „обрадоваться‟ > amtat‟ł‟a- 

„радоваться‟, łŏmәt- „одевать‟ > łŏmәt‟ł‟a- „одеваться‟, uł- „ле-

жать‟ > uł‟ł‟a- „ложиться‟, ewәt- „резать‟ > ewәt‟ł‟a- „разрезать‟, 

χŏł' „кашель‟ > χŏl‟ł‟a- „кашлять‟ и т. п. 

Для получения фоностатистических данных для диалекта 

анализировался транскрибированный текст (небольшой бытовой 

рассказ) объемом 1000 знаков. 
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3.3.1. Данные по количественному соотношению гласных и 

согласных 

В результате подсчета фонем транскрибированного текста на 

казымском диалекте (объем – 1000 знаков) выявлена общая 

встречаемость гласных и согласных: 40,4 % и 59,6 % соответст-

венно. Составлены таблицы встречаемости фонем в определен-

ных позициях. 

В начале слова согласные встречаются в 5 раз чаще, чем 

гласные (18,8 % и 3,8 %). В конце слова согласные также преоб-

ладают, составляя 14,1 % (гласные – 8,3 %). В середине слова 

согласные и гласные представлены приблизительно в равной 

степени (26,7 % и 28,3 %). 

3.3.2. Данные по гласным 

Таблица гласных 

Фонемы Всего В начале слова В конце слова 

число % число % число % 

 i 

ŭ 

u 

ŏ 

o 

e 

ă 

a 

ә 

87 

19 

36 

27 

17 

45 

53 

70 

50 

8,7 

1,9 

3,6 

2,7 

1,7 

4,5 

5,3 

7,0 

5,0 

13 

- 

1 

- 

1 

2 

4 

17 

- 

1,3 

- 

0,1 

- 

0,1 

0,2 

0,4 

1,7 

- 

43 

- 

- 

3 

- 

7 

12 

18 

- 

4,3 

- 

- 

0,3 

- 

0,7 

1,2 

1,8 

- 

Всего 404 40,4 38 3,8 83 8,3 

 

Кол-во кратких и долгих (т. е. нередуцированных) гласных 

составляет 35,4 % (при этом кратких немного больше, чем дол-

гих: 18,6 % против 16,8 % долгих). 

Из девяти гласных фонем чаще всего употребляются гласные 

i, a, ă и ε (26 % от общего кол-ва фонем, или 64,3 % от кол-ва 

гласных). В анлауте чаще всего выступают гласные a, i, в аус-

лауте – гласные i, a, ă. 

3.3. ФОНОСТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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В анализируемом тексте не зафиксированы в начале слова 

гласные u, o, но вообще они встречаются в этой позиции (хотя и 

редко). 

3.3.3. Данные по согласным 

Таблица согласных 

Фонемы Всего В начале слова В конце слова 

число % число % Число  % 

P 

t 

k 

w 

s 

ś 

š 

j 

l 

ł 

ł‟ 

r 

m 

n 

ń 

ŋ 

χ 

31 

60 

23 

43 

60 

34 

15 

59 

8 

82 

2 

20 

36 

59 

2 

24 

37 

3,1 

6,0 

2,3 

4,3 

6,0 

3,4 

1,5 

5,9 

0,8 

8,2 

0,2 

2,0 

3,6 

5,9 

0,2 

2,4 

3,7 

25 

7 

7 

26 

14 

25 

8 

24 

6 

9 

1 

5 

10 

10 

1 

- 

14 

2,5 

0,7 

0,7 

2,6 

1,4 

2,5 

0,8 

2,4 

0,6  

0,9 

0,1 

0,5 

1,0 

1,0 

0,1 

- 

1,4 

- 

11 

5 

8 

19 

2 

1 

14 

- 

33 

- 

3 

8 

28 

- 

6 

3 

- 

1,1 

0,5 

0,8 

1,9 

0,2 

0,1 

1,4 

- 

3,3 

- 

0,3 

0,8 

2,8 

- 

0,6 

0,3 

Всего 596 59,6 188 18,8 141 14,1 

 

По таблице согласных видно, что в выбранном тексте чаще 

всего встречаются согласные ł (8,2 %), t, s (по 6 %), j, n (по 

5,9 %) и w (4,3 %). В анлауте чаще других выступают согласные 

w, p, ś, j, и не может занимать эту позицию – ŋ.  

В ауслауте чаще всего встречаются согласные ł (3,3 %), n 

(2,8 %) и s (1,9 %). В данном тексте в этой позиции не зафикси-

рованы согласные p, ń, l, ł‟, хотя в принципе они могут заканчи-

вать слово (особенно p и ń; что касается l, то она вообще являет-

ся редкой cогласной). 

Звонкие (включая сонорные) составляют 25,1 % от общего 

количества согласных, глухие соответственно – 34,5 % 

Количество палатальных согласных в тексте составляет 

3,9 %, а непалатальных – 55,7 %.
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4. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

В казымском диалекте словообразование осуществляется де-

ривацией и словосложением. 

Аффиксальное словообразование осуществляется главным 

образом суффиксацией. Префиксации, инфиксации нет; отсут-

ствуют также постфиксы (типа русск. -ся), циркумфиксы. Ши-

роко используются прокладки, т. е. интерфиксы (см. ниже, а 

также в подразделах раздела 5.). В качестве префикса иногда 

используется отрицательная частица nε- (nεm-), см. 5.3.2.4. 

Своеобразные префиксы широко употребительны в глагольном 

словообразовании (они рассматриваются в качестве компонен-

тов сложных слов, см. 4.2.2.). 

4.1.1. Существительное 

4.1.1.1. Деноминальные (отыменные) суффиксы 

-ije; присоединяется к именным основам; значения – умень-

шительность, ласкательность: χŭł-ije „рыбка‟, šowr-ije „зайчо-

нок‟, puχ-ije „сыночек‟, an-ije „чашечка‟, ńań-ije „хлебушек‟, pŭl-

ije 'кусочек', kŭr-ije 'ножка', was-ije 'уточка' (χŭł „рыба‟, šowәr 

„заяц‟, puχ „сын‟, an „чашка‟, ńań „хлеб‟, pŭl 'часть, кусок', kŭr 

'нога', wasi 'утка'); 

-lε; присоединяется к именным основам; значения – умень-

шительность, пренебрежительность (часто - с оттенком ласка-

тельности): iki-lε „мужичонка‟, amp-lε „собачонка‟, łajәm-lε „то-

поришко‟, soχәł-lε „досочка‟, hot-lε 'домишко', kŏr-lε 'печурка', 

mońś-lε 'сказочка', săχ-lε 'шубейка' (iki „мужчина‟, amp „собака‟, 

łajәm „топор‟, soχәł „доска‟, hot 'дом', kŏr 'печь', mońś 'сказка', săχ 

'шуба'); 

-leŋki (-l’eŋki); присоединяется к именным основам; значе-

ния – уменьшительность, пренебрежительность (часто – с от-

тенком ласкательности): woj-leŋki „зверушка‟, χop-leŋki „лод-

чонка‟, mil-leŋki „шапчонка‟, uχ-leŋki „головенка‟, ow-leŋki 

4.1. ДЕРИВАЦИЯ (АФФИКСАЛЬНОЕ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ) 
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'дверца', kŭwś-leŋki 'гусь-шубейка', pos-leŋki 'рукавички', χołәp-

leŋki 'сетѐшка', łajәm-leŋki 'топорик', ewi-leŋki 'девчушка' (woj 

„зверь‟, χop „лодка‟, mil „шапка‟, uχ „голова‟, ow 'дверь', kŭwś 

'гусь (одежда)', pos 'рукавицы', χołәp 'сеть', łajәm 'топор', ewi 

'девочка'); 

-šiwi; присоединяется к именным основам; значение – увели-

чительность: wot-šiwi „ветрище‟, pŏsәŋ-šiwi „дымина‟, χot-šiwi 

„домина‟, sŏχ-šiwi „осетрище‟, χŭł-šiwi 'рыбина', kεras-šiwi 

'сугробище', rεp-šiwi 'гора', iki-šiwi 'мужичище', ńuł-šiwi 'носище' 

(wot „ветер‟, pŏsәŋ „дым‟, χot „дом‟, sŏχ „осетр‟, χŭł 'рыба', kεras 

'сугроб', rεp 'горка', iki 'мужчина', ńuł 'нос'); 

-at; присоединяется к ряду именных основ; значение – оп-

редмеченное качество: păł-at „высота‟, kărś-at „высота (рост)‟, 

χŭw-at „длина, долгота‟, kŭł-at „толщина, ширина‟, wŭt-at 

'ширина', măł-at 'глубина', ar-at 'множество' (păł „?‟, kărś „высо-

кий‟, χŭw „длинный, долгий‟, kŭł „толстый, широкий‟, wŭt 

'широкий', măł 'глубокий', ar 'много'). 

Есть редкие, непродуктивные суфф., представленные еди-

ничными (или несколькими) примерами, типа суфф. -as (-әs): 

wotas 'поземка', kεras 'сугроб', χuras 'образ, вид', pŏšas 'загон' (wot 

'ветер', kεr 'наст', χur 'изображение', pŏš '?'). 

4.1.1.2. Девербальные (отглагольные) суффиксы 

-әp (-ap/-up), -εp; присоединяется к глаг. основам; значение – 

предмет, связанный с действием (орудие, инструмент), иногда – 

результат действия: păłt-әp 'страх; что-то страшное', pawt-εp 'то, 

чем придавливают', χoŋtεp 'лестница', wułt-up „рубанок‟, kŭnš-up 

„гребень‟, jint-up „иголка‟, wońś-up „набирушка для ягод‟, χołł-up 

„плач‟ (păł- 'бояться', pawәttә- 'придавливать', χŏŋt- 'лезть вверх', 

wułtә- „стругать‟, kŭnš- „царапать‟, jont- „шить‟, wońś- „собирать 

ягоды‟, χołłә- „плакать‟); 

-әpsi (-upsi); присоединяется к глаг. основам; значение – 

предмет, имя действия или процесс действия: wŏł-әpsi „жизнь‟, 

mojł-әpsi „подарок‟, ńot-әpsi „помощь‟, jast-әpsi „обещание‟, ăkt-

әpsi „сбор, собирательство‟, kăs-әpsi 'соревнование' (wŏł- „жить‟, 

mojłә- „дарить‟, nót- „помогать‟, jastә- „обещать‟, kăs- 'сорев-

новаться'); 
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-i; значение – инструмент или результат действия, процесса: 

χănš-i 'узор', putal-i 'кувалда', łumar-i 'морщина', waŋkar-i 'изгиб', 

tăŋar-i 'складка', šoχar-i 'комок' (χănš- 'писать, рисовать, чертить', 

pŭtәłә- 'давить, ударять', łumәrłә- 'морщиться', waŋkәrłә- 'изги-

баться', tăŋәrłә- 'складываться, смешиваться', šoχәrłә- 'сжиматься, 

съеживаться').  

Есть также редкие, непродуктивные суффиксы, представлен-

ные единичными (или несколькими) примерами: weł-pәs 'про-

мысел', num-әs 'мысль, ум', mŏŋχ-әl 'узел', tuwr-εm 'задира' (weł- 

'убивать', nŏm- 'помнить', mŏŋlә- 'завязывать узлом', tuwәr- '?').  

4.1.2. Прилагательное 

4.1.2.1. Деноминальные суффиксы 

-i; присоединяется к именным основам; значение – качество, 

обладание чем-л.: jiŋk-i „мокрый, влажный‟, jεŋk-i „ледяной, 

мерзлый‟, wu-i „с жиром, наполненный жиром‟, suł-i „с солью, 

наполненный солью‟, χŭł-i „с рыбой, наполненный рыбой‟, ńuχ-i 

'с мясом, наполненный мясом', ńań-i 'с хлебом, наполненный 

хлебом', maw-i 'наполненный сладостями, из сладостей', suχ-i 'со 

шкурками или с тряпьем, с одеждой' (jiŋk „вода‟, jεŋk „лед‟, wuj 

„жир‟, suł „соль‟, χŭł „рыба‟, ńuχi 'мясо', ńań 'хлеб', maw 'мед, 

сладость, конфета', suχ 'шкурка; тряпье, одежда'); 

-әp (-up), -pi; присоединяется ко второму компоненту слово-

сочетаний типа nuwi uχ „белая (седая) голова‟; значение – каче-

ство, обладание чем-л.: piti sεm-әp „черноглазый‟, păsti kŭr-әp 

„быстроногий‟, ńăł kŭr-әp „четвероногий‟, nuwi wεnš-әp „белоли-

цый‟, tak săm-әp „с крепким сердцем‟, pulśәŋ ńuł-әp 'сопливый' 

(piti sεm „черный глаз‟, păsti kŭr „быстрая нога‟, ńăł kŭr „четыре 

ноги‟, nuwi wεnš „белое лицо‟, tak săm „крепкое сердце‟, pulśәŋ 

ńuł 'сопливый нос'); 

-әŋ (-aŋ), -εŋ; присоединяется к именным основам; значение 

– имеющий какое-л. качество, обладающий (или снабженный) 

чем-л.: tij-әŋ „острый‟, χărŋaj-әŋ „ржавый‟, tin-әŋ „дорогой‟, łił-әŋ 

„живой‟, uj-aŋ „счастливый‟, im-εŋ „женатый‟, ńuχ-εŋ „упитан-

ный; мясной‟, łŭw-әŋ 'костистый', ar-әŋ 'поющий, умеющий 

петь', suł-әŋ 'соленый', wuj-әŋ 'жирный', χŭł-әŋ 'рыбный', ńań-әŋ 

'хлебный', maw-әŋ 'сладкий; со сладостями', suχ-әŋ 'имеющий 

одежды' (tij „острие‟, χărŋa „ржавчина‟, tin „цена‟, łił „дыхание‟, 
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uj „счастье‟, imi „жена‟, ńuχi „мясо‟, łŭw 'кость', ar 'песня', suł 

'соль', wuj 'жир', χŭł 'рыба', ńań 'хлеб', maw 'мед, сладость, 

конфета', suχ 'шкурка; тряпье, одежда'); 

-łi; присоединяется к именным основам; значение – не обла-

дающий каким-л. качеством, лишенный чего-л.: sεm-łi „слепой‟, 

kŏs-łi „немощный‟, nεm-łi „безымянный‟, jŏš-łi „бездорожный‟, 

wεr-łi „не имеющий дела‟, tŭr-łi 'без голоса, охрипший', jεm-łi 'не 

верующий', sat'-łi 'бесчувственный; онемевший', ńawrεm-łi 

'бездетный; без детей', pos-łi 'не обозначенный', 'без рукавиц', 

još-łi 'безрукий', łεtәt-łi 'без пищи', χŭł-łi 'без рыбы; нерыбный', 

mŭw-łi 'безземельный', pił-łi 'одинокий, без попутчика' (sεm 

„глаз‟, kŏs „сила‟, nεm „имя‟, jŏš „дорога‟, wεr „дело‟, tŭr 'горло; 

голос', jεm 'святость, вера', sat'/saś 'чувство, ощущение', ńawrεm 

'ребенок', pos 'знак, отметина', 'рукавица', još 'рука', łεtәt 'пища, 

еда', χŭł 'рыба', mŭw 'земля', pił 'товарищ, попутчик'); 

-šәk (-šak); присоединяется к именным основам (с качест-

венным значением); значение – относительно-уменьшительное 

(обладание качеством не в полной мере): nuwi-šәk „беловатый‟, 

waś-šak „узковатый‟, aj-šak „маловатый‟, sułaŋ-šak „солонова-

тый‟, tinәŋ-šak „дороговатый‟, păsti-šәk 'довольно быстрый', 

urәm-šәk 'немного худой, тощий', kawrәm-šәk 'горяченький', 

χŏlεŋ-šәk 'грязноватый', χŏlәŋ-šәk 'немного с щелями', χŭw-šәk 

'длинноватый', sorәm-šәk 'суховатый', jiŋki-šәk 'немного 

влажный', łułәŋ-šәk 'сыроватый', susәm-šәk 'немного высохший', 

tak-šәk 'твердоватый', tał-šәk 'пустоватый', ławәrt-šәk 'тяжело-

ватый' (nuwi „белый‟, waś „узкий‟, aj „маленький‟, sułaŋ „соле-

ный‟, tinәŋ „дорогой‟, păsti 'быстрый', urәm 'худой, тощий', 

kawrәm 'горячий', χŏlεŋ 'грязный', χŏlәŋ 'с щелями', χŭw 

'длинный, долгий', sorәm 'сухой', jiŋki 'мокрый, влажный', łułәŋ 

'сырой', susәm 'твердый', tak 'крепкий', tał 'пустой', ławәrt 

'тяжелый'). 

Редкие суфф., представленные единичными или несколькими 

примерами: tał-ti 'пустой', ńar kŭr-ti 'босоногий', wŭr-ti 'красный', 

aj-łat 'молодой, юный, незрелый', tak-sәr 'довольно крепкий', tŭŋ-

tәk 'ровный, прямой' (tał 'пустой', ńar kŭr 'босая нога', wŭr 'кровь, 

сгусток крови', aj 'маленький', tak 'крепкий', tŭŋ 'прямой'). 
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4.1.2.2. Девербальные суффиксы 

-әm (-um); присоединяется к глаг. основам (образуя причас-

тия прош. вр., которые затем переходят в прилагательные); зна-

чение – обладающий свойством, возникшим в результате дейст-

вия или процесса: łij-әm „гнилой‟, sus-um „твердый‟, sor-um „су-

хой‟, pot-um „холодный‟, kawr-um „горячий‟, tolm-um „старый, 

выживший из ума‟, χoš-um „теплый‟, χăł-әm 'мертвый, неживой', 

pew-әm 'мерзлый' (łij- „сгнить‟, sus- „затвердеть‟, sor- „высо-

хнуть‟, pot- „остыть‟, kawәr- „вариться‟, tolәm- „стареть, выжи-

вать из ума‟, χoši- „медленно нагреваться; тлеть‟, χăł- 'умереть, 

погибнуть', pew- 'замерзнуть' ). 

Редкие суфф., представленные единичными или несколькими 

примерами: juwr-a 'кривой; изогнутый', łărp-i 'просторный; 

развернутый', pătl-am 'темный', śist-am 'чистый' (juwәr- 

'наматывать, заворачивать', łărpәt- 'разворачивать', pătlә- 

'темнеть', śistәt- 'чистить'). 

4.1.3. Наречие 

4.1.3.1. Деноминальные и деадвербиальные суффиксы 

-a; присоединяется к именам прилагательным; значение – ка-

чество действия, образ действия: atm-a „плохо‟, wewtam-a „не-

брежно‟, kărś-a „высоко‟, wŭtŋ-a „широко‟, χănij-a „тайком, 

скрытно‟, lipaś-a „свободно‟, χuramәŋ-a „красиво‟, tinәŋ-a 

'дорого', păst-a 'быстро', tak-a 'крепко', lipaś-a 'свободно', juwra-j-a 

'криво', tŭŋ-a 'прямо', kεn-a 'легко', jăm-a 'хорошо' (atәm „плохой‟, 

wewtam „небрежный‟, kărәś „высокий‟, wutәŋ „широкий‟, χăni 

„укромный‟, lipaś „свободный‟, χuramәŋ „красивый‟, tinәŋ 

'дорогой', păsti 'быстрый', tak 'крепкий', lipaś 'свободный', juwra 

'кривой', tŭŋ 'прямой', kεn 'легкий', jăm 'хороший'); 

-a; присоединяется к именным основам (образуя имена, ко-

торые затем переходят в наречия): значения – наречия образа 

действия, времени, цели, меры и степени и др.: аłәŋ-а „утром‟, 

šŏp-a „пополам‟, sor-a 'быстро', wŏł'a-j-a 'вольно, свободно', kεŋk-

a 'строго', łεwas-a 'небрежно', wuta-j-a 'неаккуратно', turas-a 

'неудобно' (ałәŋ „утро‟, šŏp „половина‟, sora 'быстрый' (sor '?'), 

wŏł'a 'воля, свобода', kεŋk 'строгий', łεwasa 'небрежный' (łεwas 

'?'), wuta 'неряшливый', turas 'неудобство'); 
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-әn (-n, -an); присоединяется к именным основам (образуя 

имена, которые затем переходят в наречия); значения – наречия 

образа действия, меры и степени, места, времени и др.: kŭr-n 

„пешком‟, wŭłij-n „на оленях‟, wŭra-j-n „с трудом‟, wŭt-n „на бе-

регу, на суше‟, wan-an „вблизи‟, towi-j-n „весной‟, χŭw-n „давно‟ 

(kŭr „нога‟, wŭłi „олень‟, wŭra „каприз‟, wŭt „берег, суша‟, wan 

„близкий‟, towi „весна‟, χŭw „далекий‟); 

-ta (-łta); присоединяется к именным, местоименным и ад-

вербиальным основам; значение – аблативное (откуда?): jеł-ta 

„издалека‟, ił-ta „снизу‟, nŏm-łta „сверху‟, tă-łta „отсюда‟, tu-łta 

„оттуда‟, wŭt-łta „с берега, с суши‟ (jeł „дальний‟, ił „низ‟, nŭm 

„верх‟, tăm „этот‟, tum „тот‟, wŭt „берег, суша‟). 

-s, -ś (-әs, -әś, -as, -aś); образует качественные наречия от 

именных и местоименных основ: χut-әś 'как-нибудь', atm-әś 

'плохо', jăm-әs 'хорошо, хорошенько' (χuti 'как', atәm 'плохой', 

jăm 'хороший'). 

Редкие суфф., представленные единичными или несколькими 

примерами: χun-ša „навзничь‟, nεm-an 'нарочно' (χun „живот‟, 

nεm- 'нет, ничего').  

4.1.3.2. Девербальные суффиксы 

Специальные девербальные суффиксы, образующие наречия, 

отсутствуют. Есть небольшое количество слов, перешедших в 

наречия из разряда слов-деепричастий на -man: χŏχәł-man „бе-

гом, на ходу‟, ńăχ-man „со смехом, шутя‟, artałә-man „внима-

тельно‟, ara tăχ-man „вразброс, в беспорядке‟ и т. п. (χŏχәł- „бе-

жать‟, ńăχ- „смеяться‟, artałә- „приглядываться‟, ara tăχ- „разбра-

сывать‟). 

4.1.4. Глагол 

Для глаголов больше всего характерно суффиксальное сло-

вообразование, которое осуществляется при помощи многочис-

ленных суффиксов (при этом широко варьирующих и по форме, 

и по значению). 

4.1.4.1. Девербальное словообразование 

Суффиксы, образующие глаголы от глагольных основ, вносят 

различные оттенки акциональных и залоговых значений. Иногда 

один и тот же суффикс выполняет разные смысловые функции, 
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а для выражения одного и того же значения используются раз-

ные суффиксы. 

4.1.4.1.1. Суффиксы переходности/непереходности, залого-

вых значений 

Специальных суффиксов переходности/непереходности нет. 

Переходность обычно выражается суффиксами понудительного 

и моментального значений, а непереходность – суффиксом воз-

вратности и суффиксом многократности. 

-t; от непроизводных и производных возвратных глаголов; 

значения – переходность, каузативность: łεł-t- „грузить‟, χŏn-t- 

„клеить‟, kawәr-t- „варить‟, wułi-t- „останавливать‟, or-t- 'делить, 

распределять', ămәr-t- 'набирать воду, черпать', χupi-t- 'отдирать; 

расщеплять' (łεł- „садиться в/на транспортное средство‟, χăn- 

„приклеиваться‟, kawәr- „вариться‟, wułi- „останавливаться‟, ort-

әs- 'делиться', ămәr-łә- 'заливаться водой', χupi-łә- 'отделяться, 

отщепляться'); 

-әt (-at, -it); значения – переходность, каузативность: kεr-әt- 

„возвращать‟, łił-әt- „смешивать‟, tεm-әt- „выплескивать‟, kănš-at- 

„выискивать‟, χŏr-әt- 'тушить', mεn-әt- 'изгибать, гнуть', łărp-әt- 

'распрямлять', wεr-әt- 'будить', wuł-әt- 'прекратить', tεrm-at- 

'торопить', ł'uχ-әt- 'мыть' (kεr-ła- „возвращаться‟, łił-ła- „смеши-

ваться‟, tεm- „плескать‟, kănš- „искать‟, χŏr-łә- 'гаснуть', mεn-łә- 

'изгибаться', łărpi-łә- 'распрямляться', wεr-łә- 'просыпаться', wułi- 

'прекращаться', tεrmat-ijł- 'торопиться', ł'uχәt-ijł- 'мыться'); 

-әt; во вспомогательном компоненте сложных глаголов: ił 

paw-әt- „ронять‟, joša paw-әt- „прибирать к рукам‟, jira paw-әt- 

„убирать в сторону‟, χołłupa paw-әt- „доводить до слез‟ (ił pit- 

„падать‟, joša pit- „идти в руки, попасть в руки‟, jira pit- „уходить 

в сторону‟, χołłupa pit- „заплакать‟); 

-tә (-ta); значения – переходность, каузативность: wŏnł-tә- 

„учить‟, wŏł-tә- „укладывать спать‟, łŏmәt-tә- „одевать кого-л.‟, 

woχәł-tә- „спускать сверху‟, pawәt-tә- 'придавливать сверху', 

pewł-tә- 'купать', ńăš-tә- 'тупить' (wŏnł- „научиться‟, uł- „спать‟, 

łomәt- „одевать что-л.‟, woχәł- „спускаться‟, pawәt-/pit- 'падать, 

упасть сверху', pewł- 'купаться', ńăš- 'тупиться'); 

-әłt (-ałt); значения – переходность, каузативность: sor-әłt- 

„сушить‟, oms-әlt- „сажать‟, χošm-әłt- „нагревать‟, łuŋ-әłt- „зано-

сить‟, pakn-әłt- „пугать‟, łărŋ-әłt- „обходить кругом‟, ałm-әłt- „на-
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гружать кого-л.‟, łij-әłt- 'гноить', mińχ-әłt- 'клянчить', jańś-әłt- 

'напоить, споить', saŋkm-әłt- 'приваживать' (sor- „сушиться‟, 

omәs- „сидеть‟, χošәm- „нагреваться‟, łuŋ- „заходить‟, pakәn- „пу-

гаться‟, łări- „кружиться‟, ałәm- „поднимать‟, łij- 'гнить', mińχi- 

'проситься', jańś- 'пить', saŋkmә- 'привадиться'); 

-ŋәłt (-ŋałt); значения – переходность: riw-ŋәłt- 'обрызгивать', 

lut-ŋәłt- 'ухлопывать', păr-ŋәłt- 'осыпать, рассыпать', miń-ŋәłt- 

'тревожить, беспокоить', łŏr-ŋәłt- 'пить жадно' (ara riw- 

'разбрызгиваться', luti- 'хлопаться', pări- 'осыпаться', miń- '?', łŏr- '?'); 

-łtә (-łta, -әłta); значения – переходность, каузативность: pot-

łtә- „замораживать‟, punš-łtә- „поджаривать‟, wεr-łtә- „заказывать 

сделать кому-л.‟, jon-łtә- „заказывать сшить кому-л.‟, ńinš-łtә- 

'растягивать', sor-әłta- 'сушить' (pot- „замерзать‟, punš- „созре-

вать‟, wεr- „делать‟, jont- „шить‟, ńinš- 'растягиваться', sor- 

'сушиться'); 

-әpta (-upta); значения – переходность, каузативность: suχ-

әpta- „уплачивать‟, jεtš-әpta- „заканчивать‟, juχt-әpta- „доводить‟, 

χunt-әpta- „увозить‟, pakn-әpta- „пугать‟, χołł-әpta- „заставлять 

плакать‟, tăχr-әpta- „заставлять задерживаться‟, tăr-әpta- 

'утратить, потерять' (jεtša- „заканчиваться‟, juχәt- „придти‟, χunta- 

„убегать‟, pakәn- „пугаться‟, χołła- „плакать‟, tăχәr-ła- „застре-

вать‟, tăr- '?'); 

-ijł; часто – c другим cуффиксом (десемантизованным); зна-

чения – непереходность, возвратность: ł‟uχәt-ijł- „мыться‟, wŏnłt-

ijł- „учиться‟, wεrәnt-ijł- „дразниться‟, pŏsәnt-ijł- „стираться‟, 

wŭrat-ijł- „ворочаться‟, χăńat-ijł- „прятаться‟, mosәłt-ijł- „цело-

ваться‟, sorәłt-ijł- 'обсушиваться', tεrmat-ijł- 'торопиться' (ł‟uχәt- 

„мыть‟, wŏnł-ta- „учить‟, wεr- „делать‟, pŏs- „стирать‟, wŭrat- 

„лезть‟, χăńat- „прятать‟, mosәłta- „целовать‟, sorәłt- 'сушить', 

tεrm-at- 'торопить'); 

-әs (-as); значения – непереходность (редко - переходность), 

возвратность (редко - невозвратность), длительность действия: 

iχt-as- „свешиваться‟, wort-as- „отталкиваться‟, ławł-as- „дожи-

даться‟, katł-as- „держаться‟, wŏńł‟-as- „отбиваться‟, ałt-as- „пере-

таскиваться‟, jont-әs- 'заниматься шитьем', laŋk-әs- 'укрывать', 

łurt-әs- 'бриться, стричься', nεr-әs- 'мазаться' (iχәt- „вешать‟, wort- 

„толкать‟, ławәł- „ждать‟, katł- „держать‟, wŏńł‟- „отбивать‟, ałt- 
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„тащить‟, jont- 'шить', laŋk- 'стелить, покрывать', łurt- 'брить, 

стричь', nεr- 'мазать'); 

-әs (-as), -εs; значения – непереходность/переходность, не-

возвратность/ возвратность, длительность действия: łŏt-әs- „де-

лать покупки‟, laŋk-as- „укрывать‟, ińś-as- „(рас)спрашивать‟, 

mŏŋχ-as- „протирать‟, łŭŋt-as- „рассчитываться, считаться‟, pir-

εs- „делать выбор‟ (łŏt- „покупать', laŋk- „укрывать‟, iśma- „во-

прошать‟, mŏŋχ- „вытирать‟, łŭŋәt- „считать‟, piri- „выбирать‟); 

-әś (-aś); значения – непереходность, возвратность, длитель-

ность действия: ăkt-aś- „собираться‟, jirs-aś- „привязываться‟, kărt-

as- „вытягиваться в цепь‟, išk-әś- 'хвалиться', pŭnš-әś- 'открываться', 

kŭl-әś- 'драться' (ăkәt- „собирать‟, jir- „привязывать‟, kărәt- „нанизы-

вать‟, išәk- 'хвалить', pŭnš- 'открывать', kŭl- '?'); 

-ańś; значения – непереходность, возвратность: χănš-ańś- за-

писываться‟, sεŋk-ańś- „драться‟, kănš-ańś- „доискиваться‟, kŭnš-

ańś- „царапаться‟, šŏŋχ-ańś- „пинаться‟, woŋχ-ańś- 'строгать (час-

то)' (χănš- „писать‟, sεŋk- „бить‟, kănš- „искать‟, kŭnš- „царапать‟, 

šŏŋχ- „пинать‟, woŋχ- 'строгать что-л.'); 

-ant; значения – непереходность, невозвратность – возврат-

ность, длительность действия: tăχ-ant- „бросаться, разбрасывать-

ся чем-л.‟, purś-ant- „кусаться‟, mij-ant- „раздавать всего себя‟, 

part-ant- „раздавать задания‟, woŋχ-ant- „строгать‟, katł-ant- „по-

держаться‟, łurt-ant- „стричься‟, wŏjt-ant- „доискаться до чего-л.; 

найтись‟, pun-ant- „ложить разные предметы‟ (tăχ- „бросать‟, pur- 

„кусать‟, mă- „давать‟, part- „давать задание‟, woŋχ- „строгать 

(что-л.)‟, katł- „держать‟, łurt- „стричь‟, wŏjt- „находить‟, pun- 

„ложить‟). 

4.1.4.1.2. Суффиксы видовых значений 

-ła; значения – непереходность, невозвратность – возврат-

ность, полнота действия, результативность действия, результа-

тивность начала действия: tăχәr-ła- „застревать‟, kεr-ła- „возвра-

щаться‟, ămәr-ła- „погружаться‟, wŭśi-ła- „загораться‟, kŭtәr-ła- 

„обжигаться‟, pŏr-ła- „взлетать‟, ńuχ-ła- „начать портиться‟, wεr-

ła- „просыпаться‟, waŋkәr-ła- 'скрючиться', χŏr-ła- 'погаснуть', 

pawta-ła- 'прижимать, придавливать' (tăχәr-t- „вешать‟, kεr-әt- 

„возвращать‟, ămәr-t- „зачерпывать‟, wŭśi-t- „зажигать‟, kŭtәr-t- 

„прижигать‟, pŏr- „?‟, ńuχ- „?‟, wεr- „дело?‟, waŋkәr- 'брать на 

крючок', χŏr- '?', pawәt- 'ронять'); 
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-jәłә (-jała); значения – переходность, невозвратность, интен-

сивность действия: (nuχ) pεrja-ła- „пооткручивать‟, ńăr-jała- „ото-

брать‟, ńorja-ła- „придавить (сильно)‟, śŭr-jała- 'исчеркать' (nuχ 

pεrәt- „откручивать‟, ńăr- „вытягивать‟, ńorәt- „прижимать‟, śŭrәt- 

'чертить'); 

-ł’a (-әt’ł’a); значения – непереходность/переходность, невоз-

вратность, разнонаправленность: ał‟-ł‟a- „растаскивать‟, χŏχ-

әt‟ł‟a- „бегать‟, waŋk-әt‟ł‟a- „ползать‟, lŭk-әt‟ł‟a- „рассовывать‟, 

tăχ-әt'ł'a- 'разбрасывать', χunt-әt'ł'a- 'сбегать часто' (ał- „тащить‟, 

χŏχәł- „бежать‟, waŋk- „ползти‟, lŭki- „совать‟, tăχ- 'бросать', 

χuntә- 'убежать'); 

-ł’a (-әt’ł’a); значения – непереходность, возвратность: χăt-

әt‟ł‟a- „кататься‟, łŏm-әt‟ł‟a- „одеваться‟, amt-әt‟ł‟a- „радоваться‟, 

χŏrm-әt‟ł‟a- „обижаться‟, kεr-әt‟ł‟a- „валяться‟, waŋk-әt'ł'a- 

'ползать туда-сюда', łŏrt-әt'ł'a- 'храпеть прерывисто' (χăt- „дви-

гаться‟, łŏmәt- „одевать‟, amәt- „обрадоваться‟, χŏrәm- „обидеть-

ся‟, kεrәt- „огибать‟, waŋk- 'ползти', łŏrәt- '?'); 

-ijł (-ła); значения – непереходность, реже – переходность, 

многократность, многоактность: oms-ijł- „сиживать‟, jăŋχ-ijł- 

„хаживать‟, măn-ijł- „уходить (много раз)‟, juχt-ijł- „приходить 

(много раз)‟, χăś-ijł- „оставаться (много раз)‟; χăj-ijł- „оставлять 

(много раз)‟, kawәrt-ijł- „варить (много раз)‟, iχt-ijł- „вешать 

(много раз)‟, mŏŋχәs-ijł- 'вытираться' (omәs- „сидеть‟, jăŋχ- „хо-

дить‟, măn- „идти‟, juχәt- „приходить‟, χăt‟ś- „оставаться‟; χăj- 

„оставлять‟, kawәrt- „варить‟, iχәt- „вешать‟, mŏŋχәs- 'вытирать'); 

-ł’a (-әt’ł’a); значения – непереходность/ переходность, мно-

гократность, многоактность: wŏł‟-ł‟a- „бывать‟, χoł‟-ł‟a- „ноче-

вать (много раз)‟, łuŋ-әt‟ł‟a- „захаживать‟, χŏł‟-ł‟a- „слыхивать‟, 

ăł‟-ł‟a- „топить печь (много раз)‟, uł‟-ł‟a- „спать (много раз)‟, 

wŭj-ł‟a- „брать (много раз)‟, mij-ł‟a- „давать (много раз)‟, tŏt‟-ł‟a- 

„водить (много раз)‟, pŏrł-әt'ł'a- 'взлетать, летать', lŭk-әt'ł'a- 

'запихивать, распихивать' (wŏł- „быть‟, χoł- „ночевать‟, łuŋ- „за-

ходить‟, χŏł- „слышать‟, ăł- „топить печь‟, uł- „спать‟, wŭ- 

„брать‟, mă- „давать‟, tŏ- „вести‟, pŏrłә- 'взлететь', lŭki- 'пихать'); 

-ijł (-ła); значения – непереходность/переходность, возвра-

щение в исходное положение, действие в малой мере: oms-ijł- 

„садиться и встать; садиться ненадолго‟, măn-ijł- „уходить и вер-

нуться; ходить недолго‟, juχt-ijł- „приходить и уйти; приходить 
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ненадолго‟, χŏrł-ijł- „погаснуть и зажечься; погасать ненадолго‟, 

wułamt-ijł- „ударяться обо что-л.; ударяться несильно‟, pun-ijł- 

„ложить и забрать; ложить ненадолго‟, jast-ijł- „обещать, но не 

выполнить обещанное‟, tuχł-ijł- 'неводить изредка', wošit-ijł- 

'прогонять напрасно', χăńεm-ijł- 'прятаться недолго' (omәs- „си-

деть‟, măn- „идти‟, juχәt- „приходить‟, χŏrła- „гаснуть‟, wułamt- 

„ударяться‟, pun- „ложить‟, jasta- „обещать‟, tuχłi- 'неводить', 

wošit- 'прогонять', χăńεmә- 'спрятаться'); 

-(әt’)ł’a; значения – непереходность, реже – переходность, 

возвращение в исходное положение, действие в малой мере: łuŋ-

әt‟ł‟a- „заходить и выйти; заходить ненадолго‟, χŏχ-әt‟ł‟a- „побе-

жать и вернуться; сбегать‟, kił‟-ł‟a- „вставать с постели и лечь 

обратно; вставать ненадолго‟, pεł‟-ł‟a- „периодически натыкать-

ся на что-л.; натыкаться несильно‟; wŭj-ł‟a- „брать и вернуть об-

ратно; брать ненадолго‟, mij-ł‟a- „давать и взять обратно; давать 

ненадолго‟, wŏjt‟-ł‟a- „встречать и проводить; встречаться нена-

долго, сталкиваться‟, tał-ł'a- 'таскать туда-сюда' (łuŋ- „заходить‟, 

χŏχәł- „бежать‟, kił- „вставать с постели‟, pεł- „натыкаться‟, wŭ- 

„брать‟, mă- „давать‟, wŏjt- „находить‟, tał- 'тащить'); 

-(i)ijł; значения – непереходность/переходность, неполнота 

действия (слегка, время от времени): ńăχ-ijł- „посмеиваться‟, ow-

ijł- „покачиваться‟, ł‟awt-ijł- „поругиваться‟, ńawk-ijł- „помяуки-

вать‟, lup-ijł- „приговаривать‟, sεŋk-ijł- „постукивать‟; ńăr-ijł- 

„потягивать‟, małәs-ijł- „пощупывать‟, năk-ijł- „поталкивать‟, 

sŏχt-iijł- 'подергивать', kăl'ś-iijł- 'затрагивать, потрагивать' (ńăχ- 

„смеяться‟, owi- „качаться‟, ł‟awәt- „ругаться‟, ńawki- „мяукать‟, 

lup- „говорить‟, sεŋk- „стучать‟, ńăr- „вытягивать‟, małәs- „ощу-

пывать‟, năki- „толкать‟, sŏχtә- 'дернуть', kăl'śi- 'трогать'); 

-ma (-εma); значения – непереходность, моменталь-

ность/быстрота действия: nawәr-ma- „прыгнуть‟, ăŋkăr-ma- „ог-

лянуться‟, waŋkăr-ma- „споткнуться‟; łuŋ-εma- „войти стреми-

тельно‟, kar-εma- „повернуться‟, want-εma- „взглянуть‟ (nawәr- 

„прыгать‟, ăŋkărt- „оглядывать‟, waŋkărt- „зацепить‟; łuŋ- „захо-

дить‟, kari- „поворачиваться‟, want- „смотреть‟); 

-ma; значения – переходность, моментальность/быстрота 

действия: ewәt-ma- „резануть‟, pŏχәł-ma- „толкнуть‟, jowәł-ma- 

„смахнуть‟, tăŋәr-ma- „ущипнуть‟, ăpәł-ma- „обнять быстро‟, 

łεpәł-ma- „обмануть‟, nŏmәł-ma- „вспомнить вдруг‟, kawәr-ma- 



67 

'сварить быстро', tăŋәr-ma- 'ущипнуть', χir-εma- 'копнуть' (ewәt- 

„резать‟, pŏχәł- „толкать‟, jowәł- „махать‟, tăŋәr- „сжимать‟, ăpәłt- 

„обнимать, обнять‟, łεpәłt- „обманывать‟, nŏm- „помнить‟, 

kawәrt- 'варить', tăŋәrt- 'сжимать', χir- 'копать'); 

-εma; значения – переходность, моментальность/быстрота 

действия: pur-εma- „куснуть‟, ał-εma- „схватить‟, wal-εma- „за-

глянуть, проверить‟, śŭrt-εma- „черкнуть‟, ł‟up-εma- „шепнуть‟, 

woχ-εma- „позвать быстро‟, ăkm-εma- „набраться быстро‟, kăl‟ś-

εma- „затронуть‟, tŭw-εma- 'отнести быстро', jirs-εma- 'завязать 

быстро', ńort-εma- 'придавить быстро' (pur- „грызть‟, ał- „нести‟, 

wal- „?‟, śŭrәt- „чертить‟, ł‟upi- „шептать‟, woχ- „звать‟, ăkәm- 

„набираться‟, kăl‟śi- „затрагивать‟, tŏ- 'нести', jir- 'привязывать', 

ńorәt- 'придавливать'); 

-әm (-um), -әmt (-umt); значения – непереходность, момен-

тальность/быстрота действия: pŏr-әmt- „наступить на что-л., ку-

да-л.‟, păr-umt- „умереть быстро‟, oms-umt- „сесть резко‟, łoł‟-

umt- „встать резко‟, uł-umt- „лечь резко‟, kił-umt- „вскочить‟, χăn-

umt- „прилипнуть быстро‟, kawr-umt- „свариться быстро‟, nuχ 

tał-umt- 'быстро вытянуть; выдернуть' (pŏr-әnt- „топтать‟, păr- 

„умирать‟, omәs- „сидеть‟, łoł‟- „стоять‟, uł- „лежать‟, kił- „вста-

вать‟, χăn- „прилипать‟, kawәr- „вариться‟, nuχ tał- 'вытягивать'); 

-әm (-um), -әmt (-umt); значения – переходность, моменталь-

ность/быстрота действия: mεn-әm- „дернуть‟, šaš-umt- „протя-

нуть‟, łońś-umt- „воткнуть‟, weł-umt- „убить быстро‟, łurt-umt- 

„остричь быстро‟, pŏs-umt- „простирнуть‟, śŭrt-umt- 'черкнуть' 

(mεn- „?‟, šatš- „протягивать‟, łoł‟- „стоять‟, weł- „убивать‟, łurt- 

„стричь‟, pŏs- „стирать‟, śŭrәt- 'чертить'); 

-ant; значения – непереходность, начинательность действия; 

многоактность, начинательность многоактного действия: wŭj-

ant- „приниматься, взяться‟, łoł‟-ant- 'начинать озорничать, про-

казничать‟, pun-ant- 'раскладывать; иметь привычку 

раскладывать', purś-ant- 'кусаться' (wŭ- „брать‟, łoł‟- „cтоять‟, 

pun- 'ложить', pur- 'кусать'); 

-ma (-εma); значения – непереходность, немоментальность 

действия: kawәr-ma- „вскипать, закипать‟, kŭmr-εma- „грохо-

тать‟, noχ-εma- „хромать слегка‟, pulχ-εma- „возиться; плескать-

ся‟, kŏl-εma- „возиться‟, sawl-εma- 'позвякивать' (kawәr- „кипеть‟, 
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kŭmri- „греметь‟, noχ- „хромать‟, pulχi- „нянчить‟, kŏl- „?‟, sawli- 

'звенеть'); 

-ma (-εma); значения – непереходность/переходность, начи-

нательность, моментальность/быстрота действия: χŏχәł-ma- „по-

бежать‟, (jeł) łowәł-ma- „загрести веслами‟, ar-εma- „запеть‟, 

kănš-εma- „хватиться, начать искать‟, maŋәn-ma- „задремать‟, 

păłta-ma- „испугаться‟, nŏmәł-ma- „вспомнить‟, part-εma- 'быстро 

дать поручение' (χŏχәł- „бежать‟, łowәł- „грести‟, ari- „петь‟, kănš- 

„искать‟, maŋәn- „дремать‟, păł- „бояться‟, nŏm- „помнить‟, part- 

'отправлять, давать поручение'); 

-әm (-um), -әmt (-umt); значения – непереходность/пе-

реходность, начинательность, моментальность - быстрота дей-

ствия: šŏš-әm- „зашагать‟, łεł-umt- „начать движение в/на транс-

портном средстве‟, pun-umt- „быстро положить‟, wuj-um- „за-

снуть‟, nar-әmt- „начать быстро‟, pŏr-әm- 'шагнуть, ступить' 

(šotš- „шагать‟, łεł- „садиться в/на транспортное средство‟, pun- 

„ложить‟, wuj- „?‟, nar- „?‟, pŏrn- 'топтаться'); 

-әt (-at), -tә (-ta), -t, -әm-at-; значения – непереход-

ность/переходность, начинательность, моментальность - быст-

рота действия: ŭw-at- „закричать, крикнуть‟, ńăχm-at- „засмеять-

ся‟, puł-at- „задуть (о ветре)‟, ńuχ-ta- „двинуться‟, sŏχ-ta- 

'дернуть', tuś-at- 'быстро изъявить намерение' (ŭw- „кричать‟, 

ńăχ- „смеяться‟, puł- „дуть‟, ńuχa- „двигаться‟, sŏχәt- 'вытягивать', 

tuśi- 'намереваться, быть в нетерпении'). 

4.1.4.1.3. Суффиксы глаголов, тяготеющих к модальным 

Собственно суффиксов модальных значений нет. Но к ним 

можно отнести суффиксы, свойственные модальным и модально 

окрашенным глаголам. Таких глаголов не так много, и оформ-

ляются они различными суффиксами. 

В этой группе много непроизводных глаголов (типа păk- 

„мочь в силу внутренних свойств‟), cреди которых есть экспрес-

сивно окрашенные (типа tuśi- „стремиться с особым рвением‟). 

В этой группе много и другого рода глаголов, производных, ко-

торые восходят к немотивированным корням. Часть этих глаго-

лов также семантически экспрессивна. 

С формально-семантической точки зрения все они отличаются 

способностью иметь при себе инфинитивную форму. Из числа 

словообразовательных суффиксов (не считая тематические глас-
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ные) наиболее часто встречаются в составе модальных глаголов 

суффиксы -t, -әs (-әś), -ijł, -ła (-ł‟a), -ma: 

-t (-әt, -tә, -at, -ta); значения – непереходность/переходность: 

łup-әt- „засобираться‟, wŭr-at- „стремиться, проситься‟, wεr-әt- 

„мочь; суметь, одолеть‟, arm-at- „мочь‟ (łupi- 'чесаться', wŭra 

'каприз', wεr- 'делать', arm- '?'); 

-әs (-as), -әś (-aś), -sә (-sa), -śә (-śa); значения - непереход-

ность - переходность: kŭrt-әs- „затрудняться‟, εsł-әs- „решаться, 

отправляться‟, kaš-aś- „соглашаться‟, wŭt‟-śa- „намереваться‟, 

χŭśәs- 'придумывать, задумывать' (kŭrt 'труд, тяжесть', εsәł- 

'отпускать', kaš 'охота, желание', wŭt'- '?', χŭś 'забава, выдумка'); 

-ijł, -łә (-ła); значения – непереходность/переходность: armat-

ijł- „пытаться, норовить, приноравливаться‟, χŭśәs-ijł- „завлекать, 

искушать‟; artә-ła- „пробовать‟ (armat- 'мочь', χŭśәs- 

'придумывать, задумывать', art 'способ, проба'); 

-әm (-um), -mә (-ma); значения – непереходность, возврат-

ность: sontә-ma- „собраться быстро‟, mos-әm-t- 'пригодиться, 

понадобиться' и mos-ma-t- 'понадобиться' (sontә- „?‟, mos- 'быть 

нужным, необходимым'). 

4.1.4.2. Деноминальные и деадвербиальные суффиксы 

-t (-әt, -at, -tә-, -ta); присоединяется к существительным и 

прилагательным; значения – непереходность (реже – переход-

ность), завершенность или длительность действия: putәr-t- „раз-

говаривать, рассказывать‟, mŏš-әt- „болеть‟, uw-әt- 'потечь', ŭw-

әt- 'крикнуть', šimәł-t- 'уменьшать' (putәr „разговор, рассказ‟, mŏš 

„болезнь‟, uw 'течение', ŭw 'крик', šimәł 'малое количество'); 

-t (-әt, -at, -tә-, -ta); присоединяется к существительным и 

прилагательным; значения – переходность, завершенность или 

длительность действия: los-әt- „разбирать‟, tuman-t- „замыкать‟, 

jăkan-t- „запирать‟, jukan-t- „наделять‟, χăń-at- „прятать‟, šŭk-at- 

„разбивать‟, pŭw-әt- „привязывать узлом‟, kăr-әt- „нанизывать‟, 

urk-at- „хвалить‟, sajk-at- „опохмелять‟, wŭs-ta- „дырявить‟, lot-ta- 

„зарывать в землю‟, kŭr-әt- 'будить', χŏl-әt- 'грязнить', woš-әt- 

'прогонять', jiłp-at- 'обновлять; оживлять', suł-әt- 'солить' (losi 

„расхлябанный‟, tuman „замок‟, jăkan „запор‟, jukan „личный‟, 

χăni „потайной‟, šŭk „мелкий‟, pŭw „узел‟, kăr „связка‟, urk „по-
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хвальба‟, sajk „трезвый‟, wŭs „дыра‟, lot „углубление‟, kŭr ?'нога', 

χŏli 'грязь', woš '?', jiłәp 'новый', suł 'соль'); 

-әłt (-ałt), -łtә (-łta); присоединяется к существительным и 

прилагательным; значения - переходность, завершенность или 

длительность действия: šŏm-әłt- „делать зарубки‟, jăm-әłt- 

„улучшать, лечить‟, łikm-ałt- „сердить‟, mit-łtә- 'бить, давать 

нагоняй', ńaš-łtә- 'тупить, затуплять' (šŏm „зарубка‟, jăm „хоро-

ший‟, łik „сердитый‟, mitәŋ 'служивый', ńaš 'тупой, плохо 

режущий'); 

-łә (-ła), -әła (-ała); присоединяется к существительным и 

прилагательным; значения – непереходность (реже – переход-

ность), завершенность или длительность действия: wełpas-ła- 

„промышлять‟, sopas-ła- „запасать(ся)‟, łărpi-ła- „распускаться‟, 

łiłәŋ-ła- „оживать‟, kăr-ła- „сгибаться‟, măkәr-ła- „сгибаться‟, 

simә-ła- „послышаться, зазвучать‟, juwәr-ła- „запутываться‟, 

wesk-әła- 'взвешивать', šiw-ała- 'увидеть', ńăsәr-ła- 'жеманничать, 

строить гримасы' (wełpәs „промысел‟, sopas „запас‟, łărpi „раз-

вернутый‟, łiłәŋ „живой‟, kăr „связка‟, măkari „изогнутость‟, sij 

„звук‟, juwra „кривой‟, wes 'вес; весы', šiw 'вид; образ; видение', 

ńăsari 'выгибуля'); 

-әm, -mә (-әmt, -um, -ma, -εma); присоединяется к существи-

тельным, прилагательным и наречиям; значения – непереход-

ность (реже – переходность), завершенность действия, момен-

тальность – быстрота действия (реже – длительность): mărεma- 

„соскучиться‟, sŏχәr-ma- „проголодаться‟, măška-ma- „замол-

кать‟, putr-εma- „договариваться', ńăsl-εma- 'кривляться', wana-

ma- 'приближаться', pirs-εma- 'состариться', pŭl-әmt- 'ухватить, 

куснуть', sajk-әmt- 'протрезветь', kŭł-әmt- 'испортиться (о чело-

веке)', kŭl-εma- 'стать подвижным (обычно – о лодке)' (măr 

'промежуток времени', sŏχәr 'голодный', χăni 'потайной', măškam 

'молчаливый', juwra 'кривой', putәr 'разговор', ńăsali 'кривляка', 

wana 'близко', pirәś 'старость, старый', pŭl 'кусок, кусочек', sajk 

'трезвый', kŭł' 'черт, демон', kŭli 'скользящий, гладкий'); 

-әs (-as), -әś (-aś), -εs; присоединяется к существительным и 

прилагательным/наречиям; значения – непереходность, завер-

шенность или длительность действия: săm-әs- 'соглашаться, 

принимать близко к сердцу', piłt-as- 'присоединяться', šŏk-aś- 

'сиротствовать', łik-aś- 'гневаться, сердиться', tin-εs- 'торговать', 
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łał'-әs- 'воевать', mit-as- 'наниматься', jăm-aś- 'улучшать отноше-

ния, мириться', jur-aś- 'гордиться' (săm 'сердце', pił 'напарник', 

šŏk 'горе', łik 'гнев, гневный', tin 'цена', łał' 'война', mit 'плата, 

услуга', jăm 'хороший', jur 'гордость; спесь'); 

-(ł)ijł; присоединяется к существительным и прилагатель-

ным/наречиям; значения - непереходность, завершенность или 

длительность действия: turas-t-ijł- 'мешать, создавать помехи', 

jεrt-ijł- 'дождить слабо' (turas 'помеха', jεrt 'дождь'). 

4.1.4.3. Суффиксы изобразительных глаголов 

Особых суффиксов изобразительных глаголов в казымском 

диалекте нет. Небольшое количество подобных глаголов обра-

зуется от изобразительных слов (звукосочетаний) с помощью 

тематических гласных или согласных, а также имеющихся сло-

вообразовательных суффиксов других разрядов глаголов. При-

меры: tur-i- 'тарахтеть', um-i- 'мычать', t'ul-i- 'течь журча (о во-

де)', t'ul-ŋalt- 'пить с бульканьем'. 

4.1.4.4. Бессуффиксальное образование глаголов 

К бессуффиксальному способу можно отнести образование 

глаголов от имен с помощью формативов (тематических глас-

ных), не имеющих морфемного статуса. Присоединяясь к имен-

ным основам, они переводят их в разряд глагольных основ. В 

казымском диалекте к числу таких формативов относятся -i, -a: 

ar-i- 'петь', tuχł-i- 'неводить', χołp-i- 'ловить рыбу сетью', tin-i- 

'продавать', łuł-a- 'таять' (ar 'песня', tuχәł 'невод', χołәp 'сеть', tin 

'цена, стоимость', łuł 'теплый'). 

4.1.4.5. Суффиксы глаголов, заимствованные из русского 

языка 

Глагольные суффиксы, заимствованные из русского языка, 

отсутствуют.  

4.1.4.6. Суффиксы глаголов, заимствованных из русского 

языка 

К основам заимствованных глаголов могут присоединяться 

исконные глагольные суффиксы -t, -ijł (или их варианты): 

gruzi-t- 'грузить', spori-t- 'спорить', t'śisti-t- 'чистить', remonti-

rova-j-t- 'ремонтировать', tŭma-j-t- 'думать', wrut'śa-j-t- 'вручать', 
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meri-t-ijł- 'мериться, мерить (много раз)', rŏpit-ijł- 'работать (мно-

го)', kupajt-ijł- 'купаться', wozit-ijł- 'возиться' и т. п. 

Другим основным способом словообразования (после аффик-

сации) является словосложение. В большинстве случаев слож-

ные слова состоят из двух компонентов (корней или основ), хотя 

встречаются примеры и многокомпонентных cлов. Примеры на 

сочетание двух компонентов: kartłŭŋk 'гвоздь' (karti 'железо' + 

łŭŋk 'деревянный гвоздь, колок, колышек'), χumәswŏł 'клюква' 

(χumәs 'болотный мох' + wŏł 'ягода?'), misχot 'коровник' (mis 

'корова' + χot 'дом'), tŭtχot 'кошелек' (tŭt 'огонь' + χot 'дом'), apәlne 

'младшая сестра' (apәli 'младший брат' + nε 'женщина'), ńăχmulәŋ 

'улыбка, улыбчивый' (ńăχ 'смех' + mulәŋ 'мимика; подобие, 

подобный'), lutәŋ sij 'треск' (lutәŋ 'отрывистый, раскатистый' + sij 

'звук'). 

По способу синтаксической связи составляющих компонен-

тов словосложение может быть либо сочинительного, либо под-

чинительного типа. 

4.2.1. Сочинительное словосложение 

Сложные слова, компоненты которых связаны способом со-

чинения, делятся в свою очередь на два основных типа: 1) пар-

ные слова общего типа и 2) парные изобразительные слова. 

4.2.1.1. Парные слова общего типа 

Такого рода сложные слова обычно имеют обобщающее 

и/или эмоционально окрашенное значение по сравнению с сум-

мой значений компонентов. К сложным словам данного типа 

относятся: 

1) парные существительные: săm-muχәł 'внутренности (букв. 

сердце-печень)', kăłi-pošәχ 'внутренности (букв. кровь – сгустки 

крови)', kăłi-łant 'внутренности (букв. кровь-мука)', an-sŏn 

'посуда (букв. чашка-тарелка)', at-χătł 'сутки (букв. ночь-день)', 

još-kŭr 'конечности (букв. рука-нога)'; 

у парных существительных изменяются (при словообразова-

нии и склонении) оба компонента: sămłi-muχәłłi 'бессердечный, 

злой (букв. без внутренностей)', kăłeł-pošχәł 'его внутренности', 

4.2. СЛОВОСЛОЖЕНИЕ 
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kăłija-łanta 'в кровь', anәn-sŏnәn 'посудой', ata-χătła 'целыми 

сутками', jošen-kŭren 'твои конечности'; 

2) парные прилагательные (в т. ч. образованные от парных 

существительных общего типа): sămłi-muχәłłi 'бессердечный', 

arεŋ-mońśεŋ 'талантливый (букв. песенный-сказочный)', owłi-

pătłi 'бескрайний, бездонный (букв. без дверей-без дна)', sεmłi-

păłłi 'слепой-глухой (букв. без глаз-без ушей)', najŋ-wŏrtәŋ 

'покровительствуемый (букв. имеющий духов-богов)', ušәŋ-saśәŋ 

'умный, понятливый (букв. с умом-с понятием)'; 

3) парные местоименные слова: śimәś-tămәś 'такой-сякой 

(букв. такой-такой)', tiweł-tuχeł 'туда-сюда (букв. сюда-туда)', ar-

šimәł 'неизвестно сколько (букв. много-мало)'; 

4) парные наречия: tăta-tuta 'везде, там-тут (букв. здесь-там), 

jełłi-juχłi 'взад-вперед (букв. вперед-назад)', χŏsłi-sijłi 'бесшумно 

(букв. без шума-без звука)', tinłi-mitłi 'даром, бесплатно (букв. 

без цены-без платы)', χŭwn-wanәn 'неизвестно когда (букв. дав-

но-недавно)'; 

в т. ч. образованные путем повтора: sora-sora 'быстро-

быстро', ajn-ajn 'постепенно, со временем' (букв. маленько-

маленько), pŭla-pŭla 'кусками (букв. в кусочек-в кусочек)', kŭta-

kŭta 'редко, изредка (букв. в промежуток-в промежуток)', kŏmłi-

kŏmłi 'заранее, до срока (букв. без срока-без срока)'; 

5) парные глаголы: łε--jańś- 'кушать (букв. есть-пить)', omәs--

łoł'- 'отдыхать, общаться, приятно проводить время (букв. си-

деть-стоять)'; 

в т. ч. образующиеся с участием вспомогательного глагола: 

łŏŋχa ji--kałta ji- 'умирать (букв. духом становиться)'; 

при спряжении парных глаголов изменяются оба компонента: 

łεsŭw-jańśsŭw 'покушали мы', omәsłәt-łoł'łәt 'отдыхают они, об-

щаются они', łŏŋχa jis-kałta jis 'скончался он'. 

4.2.1.2. Парные слова изобразительного типа  

(слова-близнецы) 

Парные слова этого типа обычно состоят из созвучных между 

собой компонентов. В составе таких парных слов (имен, наречий, 

глаголов) могут употребляться в качестве компонентов знамена-

тельные и служебные слова, а также слова, не имеющие само-

стоятельное значение. Здесь возможны различные варианты: 
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a) в составе парного слова есть знаменательный компонент 

(он следует первым), а второй компонент усиливает эффект пу-

тем созвучия в гласных и согласных: ŏmәś-kŏmәś 'очень 

забавный', ŏmśa-kŏmśa 'очень забавно', kεŋki-waŋki 'очень 

сердитый', nărłi-kărłi 'без всяких забот, без осложнений' (ср.: 

ŏmәś 'забава', kεŋk 'сердитый', năr 'забота, осложнение'); 

б) первый компонент не является знаменательным словом, 

или его семантика затемнена (но второй компонент является 

созвучным): kari-pari 'шустрый', uli-muli 'глупый', wŏłεp-χŏłεp 

'непонятный', ewłaŋa-juwłaŋa 'чинно-важно' и т. п.; 

при созвучии компонентов обычно наблюдается наращение 

или мена согласного в анлауте второго компонента (см. выше-

приведенные примеры); 

в) второй компонент или является усилительной частицей, 

или не имеет самостоятельного значения, но при этом есть по-

втор аффикса первого (знаменательного) компонента: katli-pŏtli 

'нехотя, без желания', χŏlijn-śeńśijn 'в грязи', numsi-kełi 'умный', 

šał'a-pŏχta 'очень жалостливо' (ср.: katli 'без желания', χŏlijn 'в 

грязи', numәs 'ум', šał' 'жаль'); 

г) оба компонента не имеют самостоятельного значения, или 

их семантика затемнена, но при этом наблюдается частичное 

созвучие (по крайней мере в суффиксах): uśa-χŭł'a 'забавно', oχta-

pulχa 'без пользы', ńăra-suχa 'назло', ajәm-kitәm 'любой' и т. п. 

Парные слова изобразительного типа в предложении обычно 

выступают в качестве обстоятельства образа действия, опреде-

ления или компонента составного именного сказуемого. 

4.2.2. Подчинительное словосложение 

Сложные слова, образующиеся при подчинительном слово-

сложении, часто нелегко отличить от словосочетаний с опреде-

ляемым и определяющим компонентами. Эти трудности отра-

жаются и на выработке норм правописания сложных слов дан-

ного типа (слитно, через дефис или раздельно, как словосочета-

ния), ср: 

ratχăr 'место костра, костер', χotχări 'пол', χot łaŋәł 'потолок' и χot 

sŭŋ 'угол дома'; tŭtχot 'кошелек', mirχot 'собрание', misχot 'коровник' 

и kew χot 'каменный дом', mis uχ 'голова коровы' и т. п. 
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Однако все же можно выделить некоторые критерии, позво-

ляющие различать сложные слова и свободные словосочетания 

(а именно: фонетические, морфологические и лексические кри-

терии, или их комбинации). 

К фонетическим признакам сложных слов следует отнести: 

1) наличие одного общего (главного) ударения, которое падает, 

как правило, на первый слог: wansăχ 'куртка' (wan 'короткий' + 

săχ 'шуба'), χopjŭχ 'осина' (χop 'лодка' + jŭχ 'дерево'), kŭškar 

'ноготь' (kŭnš 'коготь' + kar 'кора'), păłńorŋ 'мочка уха' (păł 'ухо' + 

ńorŋ 'загнутый'), uχšow 'мозг' (uχ 'голова' + šow 'кашица'); 

2) отсутствие паузы между компонентами (при этом возмож-

но второстепенное ударение): εsәmjiŋk 'молоко' (εsәm 'вымя' + 

jiŋk 'вода'), ăntәpkeł 'ремень' (ăntәp 'пояс' + keł 'веревка'), apәlnε 

'младшая сестра' (apәli 'младший брат' + nε 'женщина'), tŏrәmłor 

'небесное озеро' (tŏrәm 'небо' + łor 'озеро'), kewpăł 'вершина' (kew 

'камень' + păł 'верхняя часть'); 

3) наличие фонетических изменений в сочетающихся компо-

нентах (озвончение, ассимиляция и т. п.): ullot 'постель' (uł- 

'лежать, спать' + lot 'место'; регрессивная ассимиляция по звон-

кости), pannε 'налим' (pan 'плавной песок' + nε 'женщина'; геми-

нация на стыке), χopjŭχ 'осина' (χop 'лодка' + jŭχ 'дерево'; регрес-

сивная ассимиляция по мягкости), šănłŏp 'боковое весло' (šănš 

'спина' + łŏp 'весло'; прогрессивная ассимиляция по сонорно-

сти/звонкости), nimsarimi 'паук' (nimsar 'паук' + imi 'женщина'; 

анлаутный [i] второго компонента становится более задним по 

ряду), kewan 'бутылка' (kew 'камень' + an 'чашка'; гласный второ-

го компонента становится более закрытым), jiŋkńiw 'влага' (jiŋk 

'вода' + ńij- 'гнить'; конечный согласный второго компонента 

преобразуется в другой, более передний, звук). 

Морфологическим признаком сложных слов является неред-

ко морфологическое упрощение компонентов (обычно первого, 

но иногда – второго): isχur 'тень' (jis 'старинный' + χur 'образ'), 

kartan 'миска' (karti 'железный' + an 'чашка'), kartsεsi 'капкан' (kar-

ti 'железный' + sεsi 'слопец'), karsăr 'железная лопата' (karti 

'железный' + săr 'лопата'), χiłnε 'внучка' (χiłi 'внук' + nε 

'женщина'), aŋkaŋki 'мать матери' (aŋki 'мать' + aŋki 'мать'), 

wońśumәt 'ягода' (wońśum 'собранное' + ut 'нечто') и т. п. 
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В сложных словах с первым компонентом глаголом этот 

компонент либо равен глагольной основе, либо состоит из осно-

вы + суффикс -t (но последний обычно выпадает в речи): 

jontәsłŭj 'наперсток' (jontәs- 'шиться' + łŭj 'палец'), łŏmәtsuχ 

'одежда' (łŏmәt- 'одевать' + suχ 'материал'), nawәrtnε 'лягушка' 

(nawәr- 'прыгать' + nε 'лягушка'), pewәłtχot 'баня' (pewәł- 

'купаться' + χot 'баня'); juntut 'игрушка' (junt- 'играть' + ut 'нечто'), 

jontut 'шитье' (jont- 'шить' + ut 'нечто'), wεrtut 'изделие' (wεr- 

'делать' + ut 'нечто'), łεtut 'пища' (łε- 'есть, кушать' + ut 'нечто'). 

Часто морфологические изменения компонентов сложных 

слов сопровождаются фонетическими изменениями (обычно – 

первого компонента): ortnε 'свояченица; жена дяди' (wŏrti 

'младший брат матери' + nε 'женщина'), χănnεχŏ 'человек' (χănti 

'ханты' + nε 'женщина' + χŏ 'мужчина'). 

У сложных слов, образующихся при подчинительном слово-

сложении, имеется и смысловой признак: они имеют фразеоло-

гизированную семантику. Их значение часто не является про-

стой суммой значений составляющих их компонентов (это – 

один из случаев). Обычно их значение является усложнением 

семантики целого за счет лексико-семантического варьирования 

(в т. ч. в образно-метафорическом плане) составляющих компо-

нентов: 

mŭwłεr 'дождевой червь' (mŭw 'земля' + łεr 'корень'), jošpos 

'подпись' (još 'рука' + pos 'знак'), purwoj 'волк' (pur- 'грызть' + woj 

'зверь'), ajkeł 'новость' (aj 'небольшой' + keł 'веревка'), kewan karti 

'пустая бутылка' (kewan 'бутылка' + karti 'железо'), tŭtχot 

'кошелек' (tŭt 'огонь' + χot 'дом'), kartikeł 'провод' (karti 'железо' + 

keł 'веревка') и т. п. 

Среди подобных сложных слов много таких, которые содержат 

компоненты с неясной семантикой (этимологией): sawnε 'сорока' 

(saw '?' + nε 'женщина'), wał'jŭχ 'кустарник' (wał' '?' + jŭχ 'дерево'), 

ŭkkeł 'вожжи' (ŭk '?' + keł 'веревка'), śiśkŭrek 'петух' (śiś '?' + kŭrәk 

'коршун'), łŏntpεŋk 'напильник' (łŏnt '?' + pεŋk 'зуб') и т. п. 

Примеры на использование прямых значений компонентов 

(описательный способ словообразования): łowχot 'конюшня' (łow 

'лошадь' + χot 'строение'), χopjŭχ 'осина' (χop 'лодка' + jŭχ 

'дерево'), noχәrjŭχ 'кедр' (noχәr 'шишка' + jŭχ 'дерево'), sŭmәt woš 

'Березово' (sŭmәt 'береза' + woš 'городок'), tuχłaŋ χop 'самолет' 
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(tuχłaŋ 'с крыльями' + χop 'лодка'), kŭrәŋ woj 'лось' (kŭrәŋ 'с 

ногами' + woj 'зверь'), šajpŭt 'чайник' (šaj 'чай' + pŭt 'котел, 

котелок'), jεmәŋχătł 'праздник' (jεmәŋ 'святой' + χătł 'день') и т. п. 

Подавляющее число сложных слов, образующихся при под-

чинительном словосложении, являются именами существитель-

ными, в т. ч. собственными (примеры выше). Слова других час-

тей речи встречаются в этой группе редко; в основном это наре-

чия, местоименные наречия и слова с количественным значени-

ем: tăm wanәn 'недавно' (tăm 'это' + wanәn 'близко'), ješawŏł 

'скоро' (ješa 'чуть-чуть' + wŏł 'есть'), šăštoχa 'задом' (šăš 'спина' + 

toχa '?'), ajtăχti 'немного' (aj 'небольшой' + tăχi 'место'), ajkεmn 

'понемногу' (aj 'небольшой' + kεm 'примерно'), wankŭtłi 'часто' 

(wan 'недавний' + kŭt 'промежуток'), iwułap 'заодно, за одним' (i 

'один' + wuł 'случай, происшествие'), iwŏnła 'одновременно' (i 

'один' + wŏnła '?'), imәłtijn 'однажды' (i 'один' + mułti 'что-то').  

К числу сложных прилагательных относятся слова, второй 

компонент которых получает суффикс имен -әp (-up), см. 4.1.2.1. 

Особый класс слов составляют глаголы, образуемые с помо-

щью превербов. Это своеобразные отделяемые приставки (на-

речного происхождения), которые предшествуют глаголу и 

уточняют его значение. Наиболее употребительны превербы: 

ara; значение – рассредоточенность действия, направлен-

ность его в разные стороны: ara tăχ- 'разбрасывать', ara wŭ- 

'разбирать', ara puł- 'раздувать', ara mă- 'раздавать', ara wošәt- 

'разгонять', ara poχәn- 'разлететься (как при взрыве)', ara pit- 

'распасться, разойтись', ara šŏšәm- 'пошагать в разные стороны', 

ara mănšә- 'разорвать на кусочки', ara kŏńit- 'разогнать' (tăχ- 

'бросать', wŭ- 'брать', puł- 'дуть', mă- 'давать', wošәt- 'гнать', 

poχәn- 'взрываться', pit- 'быть, становиться', šŏšәm- 'шагнуть', 

mănšә- 'рвать', kŏnit- 'гнать, прогонять'); 

jeł; значение – направленность движения вперед/дальше/в 

сторону, продолжение прерванного действия: jeł wuśka- 

'отбрасывать', jeł wošәt- 'отгонять', jeł šŏšәm- 'пошагать дальше', 

jeł arεma- 'запеть дальше', jeł ołŋit- 'начать дальше', jeł jŭwәt- 

'кинуть вдаль, бросить вдаль', jeł εsәł- 'стрелять вперед', jeł 

ăŋkәrmә- 'посмотреть вдаль, глянуть вперед' (wuśkă- 'бросать', 

wošәt- 'гнать', šŏšәm- 'зашагать', arεma- 'запеть', ołŋit- 'начинать', 
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jŭwәt- 'кинуть, бросить', εsәł- 'стрелять; отпускать', ăŋkәrmә- 

'оглянуться'); 

ił; значение – направленность действия вниз: ił ńŭr- 

'наклоняться', ił εsәł- 'спускать (вниз)', ił pawәt- 'ронять', ił pit- 

'падать', ił răkәn- 'падать быстро', ił mεtšә- 'заталкивать вниз 

(дальше)', ił ńŭrәmt- 'нагнуться вниз', ił sŏχtә- 'дернуть вниз', ił 

keri- 'падать вниз, упасть вниз', ił pεnt- 'скрыться, исчезнуть' 

(ńŭr- 'наклоняться, тянуться', εsәł- 'отпускать', pawәt- 'ронять', 

pit- 'падать; быть', răkәn- 'падать быстро', mεtšә- 'заталкивать', 

ńŭrәmt- 'нагнуться', sŏχtә- 'дернуть', keri- 'падать', pεnt- 'исче-

зать'); 

nuχ; значение – направленность действия вверх, полнота 

действия, его завершение или прекращение: nuχ wuśka- 'под-

брасывать', nuχ łoł'- 'вставать', nuχ kił- 'вставать с постели', nuχ 

ăkәt- 'подбирать, собирать', nuχ wułi- 'перестать', nuχ pit- 'брать 

верх; пробуждаться', nuχ pun- 'ложить наверх', nuχ wŭśәt- 

'поджигать', nuχ pŏrłә- 'взлетать, взмывать', nuχ wŭ- 'доставать; 

отбирать' (wuśka- 'бросать', łoł'- 'стоять, вставать', kił- 'вставать с 

постели', ăkәt- 'собирать', wułi- 'перестать', pit- 'падать; быть', 

pun- 'класть, ложить', wŭśәt- 'зажигать', pŏrłә- 'взлетать', wŭ- 

'брать'); 

kim; значение – направленность действия наружу: kim 

ăŋkәrma- 'выглянуть', kim εt- 'выходить', kim tŏ- 'выносить', kim 

εsәł- 'выпускать', kim tał- 'вытягивать', kim ńortεma- 'выдавить, 

вытолкнуть', kim wošәt- 'выгонять, выгнать', kim pŏχәł- 

'выталкивать' (ăŋkәrma- 'выглянуть, оглянуться', εt- 'выходить', 

tŏ- 'нести', εsәł- 'отпускать', tał- 'тянуть', ńortεma- 'надавить', 

wošәt- 'прогонять', pŏχәł- 'толкать'); 

juχi; значение – направленность действия внутрь или назад: 

juχi łuŋ- 'заходить назад', juχi mă- 'возвращать', juχi wŭ- 'забирать 

обратно, заносить', juχi kεrła- 'поворачивать обратно', juχi χăś- 

'отставать', juχi măn- 'возвращаться', juχi tałәm- 'затащить 

внутрь', juχi ńŭrәmt- 'нагнуться назад' (łuŋ- 'заходить', mă- 

'давать, отдавать', wŭ- 'брать', kεrła- 'поворачиваться', χăś- 

'оставаться', măn- 'идти', tałәm- 'затащить; притянуть', ńŭrәmt- 

'нагнуться'); 

-lăp; значение – полная замкнутость действия: lăp jir- 

'завязывать', lăp tŏχәr- 'закрывать', lăp laŋk- 'укрывать', lăp pεnt- 
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'закрывать на замок', lăp sεŋk- 'забивать', lăp šošәm- 'засыпать', 

lăp χir- 'зарывать, укрывать', lăp jont- 'зашивать', lăp tał- 

'затягивать', lăp tŭwεmә- 'закрыть быстро, накрыть быстро' (jir- 

'привязывать', tŏχәr- 'закрывать', laŋk- 'стелить, покрывать', pεnt- 

'замыкать', sεŋk- 'бить', šošәm- 'сыпать', χir- 'рыть', jont- 'шить', 

tał- 'тянуть', tŭwεmә- 'отнести'). 

 



80 

5. МОРФОЛОГИЯ: 

словоизменение и морфосинтаксис 

 

Для казымского диалекта характерны следующие части речи: 

имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, наречие, послелог, союз, частица, междо-

метие. Следует отметить наличие в некоторых случаях катего-

риальной неразграниченности (недифференцированности) меж-

ду существительным и прилагательным. Многие имена сущест-

вительные в препозиции к другому имени в нулевой форме вы-

ступают в функции определения, тем самым выполняя роль 

прилагательного, напр.: kew χot 'каменный дом' (букв. 'камень 

дом'), săran χop 'зырянская лодка' (букв. 'зырянин лодка'), χot 

pawәrt 'бревно дома' (букв. 'дом бревно') и т. д. 

Категориальная неразграниченность характерна также для 

некоторых качественных прилагательных, которые могут упот-

ребляться в роли наречий, ср.: sora putәr 'быстрый разговор' – 

χŏχәłti sora 'бежать быстро', ajәłta mănәpsi 'медленное движение' 

– tałti ajәłta 'тянуть медленно' и др. 

Имена существительные имеют два типа склонения: абсо-

лютное (основное) и лично-притяжательное (определенно-

личное). При абсолютном склонении падежные суффиксы при-

соединяются непосредственно к имени. Лично-притяжательное 

склонение отличается от абсолютного использованием лично-

притяжательных суффиксов. При этом в словоформе падежный 

суффикс присоединяется после лично-притяжательного. 

5.1.1. Основное (абсолютное) склонение 

По своей семантике основное склонение является немарки-

рованным (нейтральным): оно не выражает ни притяжательного, 

ни указательного, ни предназначительного значений. 

 

 

5.1. ИМЕННОЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ: 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
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5.1.1.1. Категория числа 

Имена существительные, а также слова других частей речи, 

выступающие в роли существительного, противопоставляются 

по формам ед., дв. и мн. числа. 

5.1.1.1.1. Единственное число 

Имена существительные в ед. ч. обозначают предметы и яв-

ления, взятые в отдельности. Некоторые существительные, 

употребляясь в форме ед. ч., могут обозначать множествен-

ность. В основном это касается собирательных существитель-

ных, напр.: χŭł weł- 'добывать рыбу' (букв. 'рыба убивать'), 

wońśumәt ăkәt- 'собирать ягоды' (букв. 'ягода собирать'), tŭt'jŭχ 

sewәr- 'колоть дрова' (букв. 'огненное дерево колоть'), łŏmәtsuχ 

pŏs- 'стирать одежду' (букв. 'одежда стирать'). Форма ед. числа 

специального маркера не имеет. 

5.1.1.1.2. Двойственное число 

Имена существительные в дв. ч. обозначают предметы и яв-

ления, взятые в количестве двух. Показателем дв. ч. выступает 

суффикс -ŋan (или его фонетический вариант), который сохра-

няется в падежных формах (см. 5.1.1.2.2.). В приведенной форме 

названный суффикс выступает после основ на согласный, напр.: 

χot-ŋan 'два дома' ( < χot 'дом'), χot-ŋan-a 'в два дома' (в ед. ч. χot-

a 'в дом'). При присоединении суффикса дв. ч. -ŋan к именам, 

заканчивающимся на гласный -а, -о или -е, после него вставля-

ется согласный -j- или -ŋ-, напр.: wurŋa-j-ŋan 'две вороны' ( < 

wurŋa 'ворона'), χŏ-j-ŋan 'двое мужчин' ( < χŏ 'мужчина'), nε-ŋ-ŋan 

'две женщины' ( < nε 'женщина'). У имен на -i этот гласный пе-

ред суффиксом дв. ч. переходит в -ε-, напр.: kăt'-ε-ŋan 'две 

кошки' ( < kăt'i 'кошка'), was-ε-ŋan 'две утки' ( < wasi 'утка'). 

Иногда дв. ч. обозначает не двойное количество предметов, а 

их парность. Если при этом слово парное, суффикс дв. ч. может 

присоединяться к каждому из двух слов, напр.: imε-ŋan ikε-ŋan 

'муж с женой' (букв. 'двое женщин двое мужчин'). 

5.1.1.1.3. Множественное число 

Множественное число употребляется для обозначения трех и 

более конкретных предметов, явлений, событий, а также неко-

торых отвлеченных понятий, которые поддаются счету. Суще-

ствительных, употребляемых только во мн. числе, нет. 
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Маркером мн. числа выступает суффикс -at, который со-

храняется в падежных формах (см. 5.1.1.2.2.). В этой форме 

он выступает после основ на согласный: χop-at 'лодки' ( < 

χop 'лодка'), χop-at-a 'в лодки', χop-at-n 'лодками'. При при-

соединении суффикса мн. числа к именам, заканчивающимся 

на гласный -а, -o или -е, после него вставляется согласный -

j- или -ŋ-, напр.: kŏśa-j-at 'хозяева' ( < kŏśa 'хозяин'), χŏ-j-at 

'мужчины', nε-ŋ-at 'женщины'. При образовании формы мн. 

числа от имен на -i этот гласный сливается с начальным 

гласным суффикса, который в результате принимает вид -et: 

ńal-et 'ложки' ( < ńali 'ложка'). 

Формант мн. числа -әt (-аt) может присоединяться к любому 

имени существительному, в том числе и к заимствованным из 

русского языка, не имеющим в нем форм мн. числа (pał'ta 

'пальто' – pał'ta-j-at, kina 'кино' – kina-j-at) или имеющим в нем 

только форму мн. числа, но выступающим в значении ед. числа 

(напр.: śos-at 'часы, т. е. несколько часов'). 

Мн. число многих существительных со значением вещества 

обозначает несколько сортов или разновидностей данного веще-

ства, напр.: łant-at 'различные сорта муки' (<łant 'мука'), wuj-at 

'различные виды жиров или масел' (<wuj 'жир, масло'), turn-at 

'различные травы' (<turn 'трава'). 

Имя существительное при числительных стоит в номинативе 

ед. числа: kăt χot 'два дома', χŏłәm an 'три тарелки', wet χop 'пять 

лодок', χŏs wŭłi 'двадцать оленей'. При склонении в подобных 

сочетаниях изменяется только существительное, ср.: kăt χota 

'двум домам', χŏłәm ana 'в три тарелки', wet χopn 'на пяти лодках', 

χŏs wŭłijn 'двадцатью оленями'. 

5.1.1.2. Категория падежа 

В именном словоизменении казымского диалекта выявляется 

всего три падежных формы. Первый - субъектно-объектный па-

деж (номинатив). Отсутствуют специальные формы аккузатива 

и генитива, функцию которых также выполняет номинатив. Два 

других падежа совмещают функцию пространственного падежа 

с другими падежными значениями. 
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5.1.1.2.1. Таблица падежных формантов  

Названия падежей Форманты падежей 

 номинатив/аккузатив/генитив 

 датив/иллатив  

 инессив/инструктив  

- 

-а 

-n/-әn/-an 

 

5.1.1.2.2. Употребление падежей и их формантов 

К именам существительным в ед. числе падежные суффиксы 

присоединяются непосредственно к основе слова: aśi 'отец' – aśi-

j-a 'отцу', łor 'озеро' – łor-a 'в озеро'; juχan 'река' – juχan-an 'в 

реке', łajәm 'топор' – łajәm-n 'топором', towi 'весна' – towi-j-n 

'весной'. К существительным в дв. и мн. числе падежные суф-

фиксы присоединяются к основе дв. или мн. числа: χop-ŋan 'две 

лодки' – χop-ŋan-a 'в две лодки', łŭj-әt 'пальцы' – łŭj-әt-a 'на 

пальцы'; amp-ŋan 'две собаки' – ampŋan-an 'двумя собаками', аt 

'ночь' – at-at-n 'ночами'. При склонении суффикс дв. или мн. 

числа сохраняется. 

Номинатив; специального маркера нет. Ниже перечислены 

основные значения. 

1) Наименование производителя действия или носителя со-

стояния, качества: aj iki jŭχ sewarł 'мальчик рубит дрова', ńawrεm 

χołłał 'ребенок плачет', χătł omasł 'солнце садится', εpłәŋ χŭł 

'вкусная рыба';  

2) предмет, на который направлено действие другого предме-

та: wŏjәtti pănt 'найти след'; šiwałati woj 'увидеть зверя', kawәrtti 

χŭł 'сварить рыбу', jontti săχ 'сшить шубу' (pănt 'след', woj 'зверь', 

χŭł 'рыба', săχ 'шуба'); 

3) предмет, которому принадлежит другой предмет: wŭłi oŋәt 

'рога оленя', aŋki săm 'сердце матери', aŋkεm upi 'старшая сестра 

моей матери', χot pεlәk 'часть дома', mis ńuχi 'мясо коровы' (wŭłi 

'олень', aŋki 'мать', aŋkεm 'моя мать', χot 'дом', mis 'корова'); 

4) качественное определение при имени: kew χot 'каменный 

дом', jŭχ păsan 'деревянный стол', karti χop 'железная лодка' (kew 

'камень', jŭχ 'дерево', karti 'железо'). 

Датив/иллатив; формант -a (после имен на гласный -a, -o или 

-i перед формантом вставляется -j-). Ниже перечислены основ-

ные значения. 
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1) Адресат действия или предмет, которому предназначается 

другой предмет: kŏśa-j-a 'хозяину', kăti-j-a 'кошке', χănnεχŏ-j-a 

'человеку', tŭt-a 'огню', mŭw-a 'земле' (kŏśa 'хозяин', kăti 'кошка', 

χănnεχŏ 'человек', tŭt 'огонь', mŭw 'земля'); 

2) предмет, во внутрь или на поверхность которого направ-

лено действие другого предмета: woš-a 'в город', kŏr-a 'в печь', 

nurәm-a 'на полку', pusł-a 'на протоку' (woš 'город', kŏr 'печь', 

nurәm 'полка', pusł 'протока'); 

3) превращение одного предмета в другой предмет, переход 

из одного состояния в другое: amp-a (jis) 'в собаку (превратил-

ся)', χătł-a (jis) 'день (настал)', towi-j-a (jis) 'весна (наступила)', 

mŏš-a (jis) 'больным стал', mεlka (jis) „тепло стало‟ (amp 'собака', 

χătł 'день', towi 'весна', mŏš 'болезнь', mεlәk „тепло‟); 

4) положение, в которое попадает предмет: wεr-a (pit-) 'в пе-

ределку (попасть)', šŏk-a (pit-) 'в горе (впасть)', ł'awәt-a (pit-) 'в 

ругань (впасть)', wŭra-j-a (χoj-) 'в ссору (попасть)', wεla (pit-) „ос-

вободиться от чего-л., сбросить заботы с плеч‟ (wεr 'дело', šŏk 

'горе', ł'awәt 'ругань', wŭra 'спор, ссора', wεl „свободный, безза-

ботный‟); 

5) предмет, который является целью действия: jiŋk-a 'за 

водой', łońśa 'за снегом', mŏrχ-a 'за морошкой', noχәr-a 'за 

шишками', tŭt'jŭχ-a 'за дровами' (jink 'вода', łońś 'снег', mŏrχ 

'морошка', noχәr 'шишка', tŭt'jŭχ 'дрова'). 

Инессив/инструктив; формант -n. После имен на гласный -а, -

o или -i перед формантом вставляется -j-. Вариант форманта с 

предшествующим редуцированным (-әn/-аn) является чисто фо-

нетическим. Ниже перечислены основные значения.  

1) Место протекания действия: χir-n 'в мешке', kŏr-n 'в печи', 

ŭŋał-n 'во рту', pori-j-n 'на свадьбе', wŏnt-an 'в лесу', wŏn woš-n „в 

большом городе‟, juχan-әn „на реке‟ (χir 'мешок', kŏr 'печь', ŭŋał 

'рот', pori 'свадьба', wŏnt 'лес', woš „город‟, juχan „река‟);  

2) время действия: łŭŋ-n 'летом', towi-j-n 'весной', as potti tilaś-

n 'в ноябре (месяце замерзания Оби)', atł-an 'ночью' (łŭŋ 'лето', 

towi 'весна', as potti tilaś 'месяц замерзания Оби', at 'ночь' + 

вставной согласный);  

3) предмет, орудие, которым производится действие; способ, 

каким производится действие предмета: keši-j-n 'ножом', jintup-n 
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'иголкой'; χołup-n 'сетью', wŭłi-j-n 'на оленях' (keši 'нож', jintup 

'иголка', χołup 'cеть', wŭłi 'олень'). 

Әŭεńŏłłłχăśšәŋ 

5.1.2. Лично-притяжательное склонение 

Лично-притяжательное склонение выражает принадлежность 

предмета или лица другому предмету или лицу, а также облада-

ние чем-л. Указанные отношения обозначаются с помощью осо-

бых лично-притяжательных суффиксов, присоединяющихся к 

именным основам (а также к основам личных местоимений). 

Лично-притяжательные суффиксы дифференцируются по 

лицу-числу обладателя и числу предмета обладания. 

 

5.1.2.1. Таблица лично-притяжательных суффиксов 

 
Одно  

обладаемое 

Два  

обладаемых 

Много  

обладаемых 

Один 

обладатель 

1 лицо 

 

 

2 лицо 

 

3 лицо 

 

 

-εm 

χop-εm 

'моя лодка' 

-en 

χop-en 

- ł/-ał 

χop-і 

 

 

-ŋałam 

χop-ŋałam 

'мои две лодки' 

-ŋałan 

χop-ŋaіan 

-ŋał 

χop-ŋaі 

 

 

-łam 

χop-łam 

'мои лодки' 

-łan 

χop-łam 

-łał 

χop-łał 

Два обладате-

ля 

1 лицо 

 

 

 

2 и 3 лицо 

 

 

-εmn 

χop-εmn 

'нас двоих лодка' 

 

- n/-an 

χop-n 

 

-ŋałәmn/-

nałman 

χop-ŋałumn 

'нас двоих две 

лодки' 

-ŋałn 

χop-ŋałn 

 

 

-łumn 

χop-łumn 

'нас двоих лодки' 

 

-łan 

χop-łan 

Много 

обладателей 

1 лицо 

 

 

 

 

 

 

-ew 

χop-ew 

'нас многих  

лодка' 

 

 

 

-ŋałŭw 

χop-ŋałŭw 

'нас многих 

две лодки' 

 

 

 

-łŭw 

χop-łŭw 

'нас многих 

лодки' 
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2 лицо 

 

3 лицо 

- n/-an 

χop-n 

-eł 

χop-eł 

-ŋałn 

χop-ŋałn 

-ŋałał 

χop-ŋałał 

-łan 

χop-łan 

-łał 

χop-łał 

 

Как видно из таблицы, суффиксы дв. и мн. числа обладаемо-

го предмета являются производными от соответствующего суф-

фикса ед. числа (с учетом чередования гласных), который замы-

кает лично-притяжательный формант. Таким образом, показате-

лем дв. числа предмета обладания является элемент –ŋał-, а мн. 

числа – элемент -ł-. 

После основ, оканчивающихся на гласный -a или -o, перед 

лично-притяжательными суффиксами вставляется -j-, напр.: 

łapka-j-ł 'его магазин', šańka-j-εm 'мой пирог', kŏśa-j-łŭw 'нас 

многих начальники' (łapka 'магазин', šańka 'пирог', kŏśa 

'начальник'). 

Большая вариативность характерна для лично-притяжа-

тельного склонения имен, оканчивающихся на -i. Перед суф-

фиксами мн. ч. предмета обладания этот гласный сохраняется, 

перед суффиксами ед. числа – выпадает. Перед суффиксами дв. 

числа он переходит в -ε-, напр.: ewi-łan 'твои дочери', ew-εm 'моя 

дочь', ewε-ŋałŭw 'нас многих две дочери'. 

5.1.2.2. Сочетание лично-притяжательных и падежных суф-

фиксов 

При определенно-личном склонении имен падежный суф-

фикс присоединяется после лично-притяжательного, напр.: χołp-

εmn-a 'в нашу (двоих) сеть', aŋk-ew-a 'нашей (многих) матери'; 

χot-en-an 'в твоем доме', upi-łan-an 'твоими сестрами'. Отклоне-

ний в порядке следования лично-притяжательных и падежных 

формантов нет. Контаминирование соседних морфем имеет ме-

сто в формах 1 л. дв. числа обладателя и всех чисел предмета 

обладания, а также в других лично-притяжательных формах, 

оканчивающихся на -n, при сочетании их с показателем местно-

творительного падежа -n. 

5.1.3. Указательное (детерминативное) склонение 

Указательного склонения нет. 
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5.1.4. Предназначительное (дестинативное) склонение 

Предназначительного склонения нет. 

5.1.5. Степени сравнения 

В казымском диалекте различаются три степени сравнения: 

положительная, сравнительная и превосходная. Положительная 

степень специального маркера не имеет и является исходной 

формой для образования сравнительной и превосходной степе-

ней сравнения прилагательных. 

В казымском диалекте нет аффиксальных способов образо-

вания форм степеней сравнения. 

Числительные, как и прилагательные в функции определения, 

обычно примыкают к определяемым существительным, обозначая 

количественный признак или порядковый номер предмета: kăt păsan 

'два стола', kăt păsana 'на два стола', kăt păsanan 'двумя столами'; 

χŏłmit χătł 'третий день', wetmit klassәn 'в пятом классе'. 

По значению и по структуре числительные делятся на три боль-

шие группы: количественные, порядковые и др. числительные. 

5.2.1. Количественные числительные 

Прежде всего к ним относятся простые числительные первого 

десятка: it (i) 'один', kătn (kăt) 'два', χŏłәm 'три', ńăł 'четыре', wet 'пять', 

χŏt 'шесть', łapәt 'семь', ńiwәł 'восемь', jărtjaŋ 'девять', jaŋ 'десять'. Про-

стыми являются также числительные jărχŏs 'девятнадцать', χŏs 

'двадцать', jărsot 'девяносто', sot 'сто', śurәs 'тысяча'. 

Сложные числительные от 11 до 17 образутся сочетанием со-

ответствующего простого числительного, форманта χŭś (усе-

ченный послелог χuśa 'к') и слова jaŋ 'десять': i-χŭś-jaŋ 

'одиннадцать', kăt-χŭś-jaŋ 'двенадцать', χŏłәm-χŭś-jaŋ 'тринадцать' 

и т. д. Числительное 18 образуется сочетанием простого числи-

тельного и слова χŏs 'двадцать': ńiwәł-χŏs 'восемнадцать'. Числи-

тельное 19 образуется сочетанием немотивированного элемента 

jăr(t) и слова χŏs: jăr-χŏs 'девятнадцать'. 

Сложные числительные, обозначающие круглые десятки от 

30 до 80, образуются сочетанием соответствующего простого 

5.2. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ: СКЛОНЕНИЕ И 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 



88 

числительного и слова jaŋ 'десять': χŏłәm-jaŋ 'тридцать', ńăł-jaŋ 

'сорок', wet-jaŋ 'пятьдесят' и т. д. Числительное 90 образуется 

сочетанием немотивированного элемента jăr(t) и слова sot 'сто': 

jărsot 'девяносто'. 

Сложные числительные, обозначающие круглые сотни от 200 

до 800, образуются сочетанием соответствующего простого 

числительного и слова sot 'сто': kăt-sot 'двести', χŏłәm-sot 

'триста', ńăł-sot 'четыреста' и т. д.  

Остальные количественные числительные являются состав-

ными, т. е. состоят из двух и более слов. Они образуются от на-

званных числительных, которые в составной форме остаются в 

своем исходном виде и просто следуют друг за другом в поряд-

ке количественного убывания, напр.: χŏs łapәt 'двадцать семь', 

wet-jaŋ wet 'пятьдесят пять', sot it 'сто один', kăt-sot ńăł-χŭś-jaŋ 

'двести четырнадцать', ńiwәł-sot χŏt-jaŋ χŏłәm 'восемьсот шесть-

десят три' и т. д. 

Составные числительные, обозначающие круглые тысячи (от 

2000 до 999000), состоят из предшествующего числительного и 

слова śurәs 'тысяча', напр.: kăt śurәs 'две тысячи', jaŋ śurәs 'десять 

тысяч', jărχŏs śurәs 'девятнадцать тысяч', χŏt-jaŋ kăt śurәs 

'шестьдесят две тысячи' и т. д. 

Имена числительные могут употребляться вместо имени су-

ществительного (или последнее опускается). В подобной функ-

ции они склоняются по образцу существительных, напр.: kătn-a 

ortti 'разделить на два/на двоих', ńăł-a χănšti 'записать на четыре 

(часа)', wet-a jis 'пять (часов) стало', wet-a jis-ŭw 'пятеро нас 

стало'; it-n măti 'дать одно (что-то)', χŏłum-n juχәtsajәm 'трое ко 

мне пришли', jărtjaŋ-n mănti 'уйти в девять (часов)'. 

При наличии лично-притяжательного суффикса падежный 

формант следует за ним, напр.: kăt-ŋałan-a mija 'двум своим дай', 

wetłumn-a jăŋłumn 'до пятерых наших съездим мы двое', it-ew-n 

tŏsi 'одним нашим унесен он'. 

У сложных и составных числительных при склонении изме-

няется только последняя часть (или слово), напр.: ńăł-χŭś-jaŋ-а 

'(к) четырнадцати', sot wet-χŭś-jaŋ-a '(к) ста пятнадцати'; ńiwәł-

sot-n 'восьмистами', i śurs kăt-sot-n '(одной) тысячей двумястами'. 

 



89 

5.2.2. Порядковые числительные 

Порядковые числительные образуются от соответствующих 

количественных числительных путем присоединения суффикса 

-mit, напр.: ńăł-mit 'четвертый', kătχŭśjaŋ-mit 'двенадцатый', 

ńiwәłχŏs-mit 'восемнадцатый'. 

Числительное 'первый' образуется от супплетивной основы, 

ср.: it 'один' – ołәŋ-mit 'первый'. 

Числительное 'второй' образуется путем видоизменения ис-

ходной основы (при этом редуцируется гласный порядкового 

суффикса), ср.: kătn 'два' – kimәt 'второй'. 

Числительное 'третий' образуется путем усечения исходной 

основы, ср.: χŏłәm 'три' – χŏł-mit 'третий'. 

При образовании порядковых числительных от составных 

числительных суффикс -mit принимает только последнее слово, 

напр.: ńăłjaŋ ołәŋ-mit 'сорок первый', kătsot wet-mit 'двести 

пятый', łapәtsot χŏs jărtjaŋ-mit 'семьсот двадцать девятый', kăt 

śurәs jaŋ-mit 'две тысячи десятый' и т. д. 

Порядковые числительные не склоняются, а примыкают к 

определяемому имени, которое и изменяется по падежам. 

5.2.3. Другие разряды числительных. Образование слов от 

числительных 

Здесь речь идет о некоторых небольших разрядах числитель-

ных хантыйского языка, не входящих в число количественных и 

порядковых. Неколичественные (и непорядковые) числительные 

в казымском диалекте относятся к нескольким разрядам. По 

большей части это аналитические образования, образованные 

путем сочетания первичного (исходного) числительного с само-

стоятельным словом или повторного употребления исходного 

числительного. Повторительные числительные показывают, 

сколько раз совершается действие и состоят из количественного 

числительного и слова pŭš 'раз'. Примеры: i pŭš 'один раз', kăt 

pŭš 'два раза', χŏtχŭśjaŋ pŭš 'шестнадцать раз', łapәtjaŋ pŭš 

'семьдесят раз', śurәs pŭš 'тысячу раз'.  

Дробные числительные состоят из порядкового числительно-

го и существительного pεlәk 'часть, сторона', напр.: ki-mt pεlәk 

'половина, вторая часть (1/2)', χŏł-mit pεlәk 'треть, третья часть 
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(1/3)', ńăł-mit pεlәk 'четверть, четвертая часть (1/4)', jaŋ-mit pεlәk 

'десятая часть (1/10)'.  

Распределительные числительные образуются путем дву-

кратного повторения количественного числительного, высту-

пающего в форме местно-творительного падежа. Примеры: itn-

itn 'по-одному', wetn-wetn 'по пять', χŏsn-χŏsn 'по двадцать' 

От числительного kătn 'два' образовано местоименное слово 

kitәn-tak 'оба'. 

Местоимения подразделяются на два класса: местоимения 

личные и неличные. 

5.3.1. Личные местоимения 

К личным местоимениям относятся: собственно-личные, 

усилительно-личные, притяжательные, возвратно-личные и 

счетно-личные. 

5.3.1.1. Личные местоимения 

К личным местоимениям относятся ma 'я', năŋ 'ты', łŭw 'он, 

она, оно', min 'мы двое', nin 'вы двое, вы многие', łin 'они двое', 

mŭŋ 'мы многие', łiw 'они многие'. Как видим, совпадают формы 

2 л. дв. и мн. числа. Их различие обнаруживается лишь в кон-

тексте, ср.: nin mănsatәn „вы двое шли‟ – nin mănsati 'вы многие 

шли'; nin łŏtsәtәn χot „вы двое покупали дом‟ – nin łŏtsәti χot „вы 

многие покупали дом‟. 

Личные местоимения склоняются иначе, чем имена сущест-

вительные. Во-первых, они имеют специальную форму вини-

тельного падежа (аккузатива), показателем которого является 

суффикс -ti. Во-вторых, их дательный падеж не включает в себя 

функции направительного падежа. В-третьих, отсутствует фор-

ма местно-творительного падежа. Все пространственные и неко-

торые другие отношения, выражаемые в именном склонении, в 

системе склонения личных местоимений передаются сочета-

ниями с послелогами. 

Кроме того, при выражении дативного значения может опус-

каться показатель -а, и тогда формы датива представляют из се-

5.3. МЕСТОИМЕННОЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ 
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бя сочетание каждого из местоимений с соответствующим лич-

но-притяжательным суффиксом. 

Таблица склонения личных местоимений 

Лицо 1 лицо 2 лицо 3 лицо 

Единственное число 

Падежи 

номинатив 

аккузатив 

датив 

 

ma 'я' 

măn-ti 'меня' 

măn-εm / 

măn-εm-a 'мне', 

'на меня' 

 

năŋ 'ты' 

năŋ-ti 'тебя' 

năŋ-en / 

năŋ-en-a 'тебе', 

'на тебя' 

 

łŭw 'он, она' 

łŭw-ti 'его, ее' 

łŭw-eł / 

łŭw-eł-a 'ему, 

ей', 

'на него, на 

нее' 

Двойственное число 

номинатив 

аккузатив 

датив 

min 'мы дв.' 

min-ti 

min-εm-n-(a) 

nin 'вы дв.' 

nin-ti 

nin-an-(a) 

łin 'они дв.' 

łin-ti 

łin-an-(a) 

Множественное число 

номинатив 

аккузатив 

датив 

mŭŋ 'мы мн.' 

mŭŋ- ti 

mŭŋ-ew-(a) 

nin 'вы мн.' 

nin- ti 

nin-an-(a) 

łiw 'они мн.' 

łiw- ti 

łin-an-(a) 

 

5.3.1.2. Послеложные местоимения 

При образовании послеложных местоимений послелоги 

(иногда в усеченном виде) принимают соответствующие лично-

притяжательные суффиксы и могут принимать один из падеж-

ных показателей именного склонения. 

Для образования послеложных местоимений используются 

следующие послелоги (назовем только основные; подробнее см. 

5.8.1.2): 

ewałt; выражает направленность действия "от" лица или 

предмета: ma ewałt- εm-a 'от меня', năŋ ewałt-en-a 'от тебя', łuw 

ewałt-ał-a 'oт него, от нее' и т. д.; а также: 'у меня', 'у тебя', 'у не-

го, у нее' и т. д. (что-то отторгается) 

pila; выражает идею совместности: ma pił-am-a 'со мной', năŋ 

pił-en-a 'с тобой', łuw piłała „с ним‟ и т. д. 

χuśa; выражает направленность "к" лицу или предмету: ma 

χuś-εm-a 'ко мне', năŋ χuś-en-a 'к тебе' и т. д.  
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wonti; выражает идею предела, до которого совершается дей-

ствие: ma wont- εm-a 'до меня', năŋ wont-en-a 'до тебя' и т. д. 

oχtijn; выражает местонахождение или довление "над" лицом 

или предметом: ma oχt-εm-n 'надо мной', năŋ oχt-en-an 'над 

тобой', łuw oχt-ał-n 'над ним', min oχt-εm-n 'над нами дв.', nin oχt-

an-an 'над вами дв.' и т. д. 

5.3.1.3. Усилительно-личные местоимения 

Усилительно-личных местоимений, образованных от собст-

венно-личных, в казымском диалекте нет. 

5.3.1.4. Притяжательные местоимения 

В функции притяжательных местоимений, являющихся опреде-

лениями, употребляется форма номинатива собственно-личных 

местоимений: ma χot- εm 'мой дом (букв. мой дом=мой)', năŋ wul-

εŋał-an 'твои два оленя', łuw ewi-ł-ał 'его дочери мн.' и т. д. 

Для выражения функции сказуемого существует другой ряд 

притяжательных местоимений. Они образуются от собственно-

личных местоимений путем присоединения соответствующих 

лично-притяжательных суффиксов. Они имеют формы для всех 

трех чисел, и так как в этих формах отражается также число 

предмета обладания, то общее количество мест в парадигме со-

ставляет двадцать семь мест. 

 

Таблица склонения притяжательных местоимений 

Число лицо Число предмета обладания 

обладателя ед. ч. дв. ч. мн. ч. 

Ед. 

 

1 

2 

3 

măn-εm 'мой' 

năŋ-en 'твой' 

łŭw-eł 'его, 

ее' 

măn-ε-ŋał-am 'мои 

дв.' 

năŋ-ε-ŋał-an 

łŭw-ε-ŋ-aі 

măn-i-ł-am 'мои 

мн.' 

năŋ-i-ł-an 

łŭw-i-ł-ał 

Дв. 1 

 

2 

3 

min-εmn 'наш 

дв.' 

năŋ-en 'твой' 

łin-an 'их дв.' 

min-ε-ŋał-man 

 

nin-ε-ŋał-n 

łin-ε-ŋ-әn 

min-i-ł-әmn 

 

nin-i-ł-әn 

łin-i-ł-әn 

Мн. 1 

 

2 

 

3 

mŭŋ-ew 'наш 

мн.' 

nin-an 'ваш 

мн.' 

łiw-eł 

mŭŋ-ε-ŋał-ŭw 

 

nin-ε-ŋał-n 

 

liw-ε-ŋ-ł 

mŭŋ-i-ł-ŭw 

 

nin-i-ł-an 

 

łiw-i-ł-ał 
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При ед. числе предмета обладания притяжательные местоиме-

ния образуются путем присоединения лично-притяжательного 

суффикса непосредственно к основе личного местоимения. При 

дв. числе предмета обладания за основой следует вставочный 

гласный ε, за ним – показатель дв. ч. -ŋәł/ŋał (который сокращает-

ся до -ŋ в 3-м л. всех чисел), и только потом – суффикс притяжа-

тельности. При мн. числе предмета обладания между основой и 

показателем мн. ч. -ł вставляется гласный -i. 

Как видно по таблице, в лично-притяжательных суффиксах 

притяжательных местоимений наблюдаются некоторые иррегу-

лярности. 

5.3.1.5. Возвратно-личные местоимения 

Возвратных местоимений, образованных от собственно-

личных суффиксальным способом, в казымском диалекте нет.  

Возвратно-личным является местоимение, образуемое соче-

танием личного местоимения с послелогом satta, который может 

следовать только за личным местоимением. Его склонение 

идентично склонению послеложных местоимений: ma satt-εm-a 

'я сам с собой', năŋ satt-en-a 'ты сам с собой', łuw satt-ał-a 'он сам 

с собой', min satt-εmn-а 'мы двое сами с собой', nin satt-an-a 'вы 

двое сами с собой', łin satt-an-a 'они двое сами с собой', muŋ satt-

ew-a 'мы сами с собой', nin satt-an-a 'вы сами с собой', łiw satt-eł-a 

'они сами с собой'. 

5.3.1.6. Счетно-личные местоимения 

Счетно-личных местоимений, образованных от собственно-

личных суффиксальным способом, в казымском диалекте нет. 

5.3.2. Неличные местоимения 

К неличным местоимениям относятся: указательные, вопро-

сительные, неопределенные, отрицательные, определительные, 

противопоставительные. 

5.3.2.1. Указательные местоимения 

Указательные местоимения в казымском диалекте могут вы-

ступать в двух формах: самостоятельной и прилагательной. 

В самостоятельной (полной) форме указательные местоиме-

ния могут выполнять функцию любого члена предложения. Это 
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прежде всего следующие формы: tămi 'это, этот', tumi 'то, тот', śit 

'это, этот; то, тот'. 

Полную форму имеют также следующие местоимения: 1) об-

разованные способом суффиксации местоимения tămәś 'вот 

такой', tumәś 'вон такой' и śimәś 'такой как этот или тот', 2) обра-

зованные словосложением местоимения с количественным зна-

чением tăm arat 'вот столько' и tum arat 'вон столько'. 

В прилагательной (краткой) форме указательные местоиме-

ния выполняют функцию определения. Эти формы следующие: 

tăm 'этот', tum 'тот', śi 'этот, тот', iśi 'этот же, тот же'. 

По семантике указательные местоимения делятся на две 

группы: 1) ближне-указательные (tami 'это' и tam 'этот', śit, śi, iśi 

в значении 'это, этот, этот же' и др.) и 2) дальне-указательные 

(tumi 'то' и tum 'тот', śit, śi, iśi в значении 'то, тот, тот же' и др.). 

Указательные местоимения в краткой форме являются неиз-

меняемыми; все суффиксы грамматических форм принимает 

определяемое слово. 

Указательные местоимения в полной форме могут изменять-

ся по числам. При этом форма ед. ч. равна исходной форме, а 

при образовании форм дв. и мн. ч. от местоимений tămi и tumi 

выпадает конечный гласный i: tăm-εŋn 'эти-двое', tăm-et 'эти-

многие'; tum-εŋn 'те-двое', tum-et 'те-многие'; śit-ŋan 'эти-двое, 

те-двое', śit-ăt 'эти-многие, те-многие'. 

Указательные местоимения в полной форме могут принимать 

лично-притяжательные суффиксы (при этом у местоимений tămi 

и tumi при ед. ч. объекта указания выпадает конечный гласный 

i), напр: tăm-εm pa χołłał 'и этот (мой) тоже плачет', tăm-en mije 

'этот (твой) дай', tum-eł wuja 'тот (его) возьми', śit-ew ăntał 

wotšăłew 'как бы это (наше, мн.) не потерять' и т. п. 

При дв. и мн. ч. объекта указания у местоимений tămi и tumi 

после усеченной основы перед числовым показателем вставля-

ются соответственно гласные -ε и -i, напр.: tăm-εŋal-am śiw 

kitłałłam 'этих=двоих=моих отправлю', tum-ε-ŋal-an partałi 

'тех=двоих=твоих заставь', tăm-i-ł-am pa mosłăt 'эти=многие=мои 

тоже нужны', tum-ε-ŋałan multi śi wεrsaŋәn „те= двое=твои что-то 

сделали‟, tum-i-ł-umn juχătsăt 'те=многие=наши приехали' и т. п. 

Указательные местоимения в полной форме могут принимать 

и показатели падежей. Падежный суффикс может присоеди-
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няться непосредственно к основе или к числовой форме место-

имения: tămi-j-a 'этому', tumi-j-a 'тому', tămi-j-n 'этим', tumi-j-n 

'тем', śit-n 'этим, тем'; tăm-εŋn-a 'этим двоим', tăm-et-n 'этими 

многими', śit-ŋan-a 'этим двоим, тем двоим' и т. д. 

При наличии лично-притяжательного суффикса показатель 

падежа присоединяется после него, напр: tăm-εm-a 'этому-

моему', tumi-łuw-a 'тем-нашим многим ', tum-εŋal-n 'теми-двумя 

своими он', śit-ł-ăn 'этим своим он, тем своим он'. 

5.3.2.2. Вопросительные местоимения 

К вопросительным местоимениям относятся: χuj? 'кто?', muj? 

'что?', kămn? 'сколько?', mujsar? 'какой?', măta? 'который?'. Ме-

стоимение χuj? может употребляться также в вопросе о принад-

лежности предмета, напр.: χuj keši? 'чей нож?', χuj amp? 'чья со-

бака?', χuj ńavrεm? 'чей ребенок?' и т. п. 

Местоимения χuj 'кто' и muj 'что' имеют формы дв. и мн. чис-

ла, причем в дв. ч. представлены два варианта: χuj-t-aŋn и χuj-

ŋan 'кто-двое', χuj-t-at 'кто-многие', muj-t-aŋn и muj-ŋan 'что-два', 

muj-at 'что-много'. 

Эти же местоимения во всех числовых формах изменяются 

по падежам. Их склонение не отличается от склонения сущест-

вительных, напр: χuj, χuj-a, χuj-n 'кто, кому, кем', mujat, mujаt-a, 

muj-at-n 'что-много, чему-многому, чем-многим' и т. д. 

Местоимения χuj 'кто', muj 'что' и kămn 'сколько' могут при-

нимать лично-притяжательные суффиксы, напр.: i χuj-t-εm 

lupәs? 'кто-мой сказал же?', muj-en wotšăsn 'что-твое потерял 

ты?', muj-ł χuti jis? 'что-его заболело? (букв. как стало?)', kămn-

ew χăśәs? 'сколько-наших осталось?' и т. п. 

Местоимения mujsar 'какой' и măta 'который' не принимают 

лично-притяжательные суффиксы, не изменяются по числам и 

не склоняются. 

В придаточных предложениях вопросительные местоимения 

χuj 'кто' и muj 'что' могут выступать в качестве союзных слов и 

выполнять функцию относительных местоимений (что сопро-

вождается и сменой интонации), напр.: χuj ałaŋ kił, ar wεr tuŋmatł 

'кто рано встает, много успевает'; ăn pa wolεm, muj i nomәsti 

'даже не знаю, что и думать' и т. п. 
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5.3.2.3. Неопределенные местоимения 

Неопределенные местоимения образуются от вопроситель-

ных местоимений с помощью суффикса -t, -ł или -łt. 

К неопределенным местоимениям относятся: χujat 'кто-то', 

mułti 'что-то', mułt-arat 'сколько-то', muł-sar 'какой-то'. Они ука-

зывают на неопределенные лица и предметы, их качества и 

свойства, количественную неопределенность. Неопределенные 

местоимения χujat 'кто-то' и mułti 'что-то' изменяются по числам: 

χujat-ŋan 'кто-то двое', χujat-ăt 'кто-то многие', mułt-εŋn 'что-то 

два', mułt-et 'что-то многое'. 

Эти же местоимения могут принимать лично-притяжательные 

суффиксы, напр.: χujat-εm 'кто-то мой', χujat-ł 'кто-то его', mułt-

εŋal 'что-то два его', mułti-ł-uw 'что-то многое наше многих' и т. п. 

Неопределенные местоимения χujat 'кто-то', mułti 'что-то' и 

mułtarat 'сколько-то' изменяются по падежам по образцу имен 

существительных (в том числе в лично-притяжательной форме), 

напр.: χujat-a 'кому-то', χujat-n 'кем-то', mułti-j-n 'чем-то', mułtarat-a 

'скольким-то'; χujat-en-a 'кому-то твоему', mułt- εŋal-n 'чем-то дву-

мя его', mułtarat-ł-ał-n 'сколькими-то многими их' и т. п. 

Неопределенное местоимение mułsăr 'какой-то' не принимает 

лично-притяжательные суффиксы, не изменяется по числам и не 

склоняется. 

5.3.2.4. Отрицательные местоимения 

Отрицательные местоимения образуются от неопределенных 

местоимений посредством префикса n m- (n -). К отрицательным 

относятся местоимения: nεm-hujat 'никто', nε-mәłti 'ничто'. 

Они могут принимать лично-притяжательные суффиксы, 

напр.: nεmχujat-εm 'никто мой', nεmχujat-en 'никто твой', nεmәlt-

el 'ничто его', nεmәłt-ew 'ничто наше' и т. д. 

Отрицательные местоимения изменяются по падежам (в том 

числе в лично-притяжательной форме): nεmχujat, nεmχujat-a, 

nεmχujat-n 'никто, никому, никем', nεmәłti, nε-mәłtija, nεmәłtijn 

'ничто, ничему, ничем'; nεmχujat-en-a 'никому из твоих', 

nεmχujat-en-ăn 'никем из твоих' и т. д. 

5.3.2.5. Другие разряды местоимений 

Кроме рассмотренных разрядов местоимений можно выде-

лить также группу, в которую входят обобщительно-
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определительные, взаимные и противопоставительные место-

имения. 

К обобщительно-определительным местоимениям относятся: 

kašăŋ 'всякий, каждый, любой', isa 'все', χułijeva (huł) 'все'. Они 

являются неизменяемыми и могут выступать в роли подлежаще-

го или обобщенно-количественного определения. Примеры: muj 

pa isa mănәs 'все прошло', χułijewa ăkumsăt 'все собрались'; kašăŋ 

χatł 'каждый день', kašăŋ kort-a 'в каждую деревню', kašăŋ χujatn 

'каждым (человеком)'. 

Взаимных местоимений в казымском диалекте нет.  

К противопоставительным местоимениям относятся: pa 'не этот, 

другой (предмет)', paśir 'не такой, другой (по признаку)', janas 'иной, 

другой'. Они указывают, что один предмет противопоставляется 

другому. Эти местоимения не принимают лично-притяжательные 

суффиксы, не изменяются по числам и падежам. 

Наречия в казымском диалекте представлены довольно бога-

то и разнообразно, особенно по форме (см. ниже). По семантике 

они делятся на две большие группы: определительные и обстоя-

тельственные. 

Определительные наречия подразделяются на три подгруп-

пы. В первую входят наречия образа действия (качественные). 

Среди них центральное положение занимают слова, оканчи-

вающиеся на -а. Наличием этого форманта они отличаются от 

однокоренных прилагательных в одних случаях и совпадают в 

других. Примеры: atm-a 'плохо' – atum 'плохой', tak-a 'крепко' – 

tak 'крепкий'; nuwi-j-a jis 'белым стал' и 'светло стало', jăm-a jis 

'хорошим стал' и 'хорошо стало'. 

Вторую подгруппу составляют наречия количественного по-

рядка. Особым списком можно задать наречия, представляющие 

собой застывшие падежные формы и сочетания от слова aj 

'маленький': ajkεmn 'понемногу', ajłta 'медленно, тихо, 

потихоньку', ajłtijewa 'очень медленно, очень тихо, осторожно', 

ajn-ajn 'постепенно', ajtăχti 'немного'. В эту же группу входят на-

речия ar pus 'много раз', ješa 'немного, чуть-чуть', jăχa 'вместе'. 

5.4. НАРЕЧИЕ 
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Третью подгруппу составляют наречия, показывающие сте-

пень действия или качества: wεra 'очень', šεŋk 'очень', murta 

'очень, совсем, предельно', murtaŋa 'редко', kutaŋa 'редко', 

wankutłi 'часто', ńur 'совсем', top 'совсем чуть-чуть'. 

Обстоятельственные наречия также делятся на подгруппы. 

1) Наречия места, основы многих из которых напоминают 

основы указательных и вопросительных местоимений: tăta 

'здесь', tuta 'там', śăta 'тут, там', χuta 'где', χułta 'куда', χuł'śa 

'откуда' и т. п. Другие наречия места представляют застывшие 

формы, в которых выявляется суффикс местного падежа -n и 

иррегулярный формант с направительным значением -i, как у 

послелогов: jułn 'дома', nomn 'наверху', kamn 'на улице', iłn 

'внизу'; juχi 'домой', nuχłi 'наверх', jełłi 'вперед' и др. 

2) Наречия времени большей частью также представляют ар-

хаичные формы: ałәŋ 'утром', ałŋajn 'утром', ata-χătła 'все дни 

напролет', in 'теперь', siri 'раньше', ješawol 'cкоро', χonti 'когда-

то', mułχatł 'вчера', χăłewt 'завтра' и т. п. 

3) Наречия причины: (mănεm) šok '(мне) лень', (mănεm) jełεm 

'мне стыдно', (mănεm) ławәrt '(мне) тяжело' и под. 

От прилагательных wan 'близкий, короткий', huw 'далекий, 

длинный', łεł 'низкий', kărәś 'высокий' можно образовать по два 

наречия места (одно – c оттенком образа действия): punti wan-

a/huw-a 'положить близко/далеко' и ułti wană-n/χuw-n 'лежать 

близко/далеко (из этого же ряда наречия łεł-a 'низко', kărś-a 

'высоко'). Наречия wanә-n, χuw-n имеют еще и временное значе-

ние – 'недавно', 'давно'. 

Большинство определительных (прежде всего качественных) 

наречий имеют формы степеней сравнения. Противопоставля-

ются формы положительной и сравнительной степеней. Поло-

жительная степень специального маркера не имеет. Формы 

сравнительной степени наречий образуются от форм их поло-

жительной степени присоединением суф. -šak (т. е. того же суф., 

который употребляется в сфере прилагательных). Примеры: tak-

a-šak 'покрепче' (ср. tak – takšăk 'крепкий – крепче'), tinăŋ-a-šak 

'(по)дороже' (ср. tinăŋ – tinăŋšăk 'дорогой – дороже'), sijŋ-a-šak 

'погромче' (ср. sijn – sijŋsak 'громкий – громче'), wan-a-šak 

'поближе' (ср. wan – wanšăk 'короткий – короче'). 
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Многие обстоятельственные наречия (в частности, и место-

именные наречия, см. 5.3.2.1.) также принимают суф. сравни-

тельной степени: tăta-šak 'немного поближе здесь', tiwełt-šak 

'немного поближе сюда', nomn-šak 'ближе к верху', iłłi-šak 

'немного вниз', intam-šak 'чуть раньше', siri-šak 'пораньше' и т. п. 

Форм превосходной степени наречий в казымском диалекте 

нет. Эта семантика выражается синтаксическими конструкция-

ми (словосочетаниями). 

Для выражения сильной степени проявления признака каче-

ства перед наречиями употребляются слова wεra 'очень' и šεŋk 

'очень' (тоже наречия, см. выше). 

Cпрягаемые служебные слова в казымском диалекте не пред-

ставляют собой самостоятельного грамматического класса. Они 

являются служебными глаголами, изменяющимися по образцу 

полнозначных глаголов.  

5.5.1. Отрицательный глагол 

В казымском диалекте отрицательного глагола нет. 

5.5.2. Глагол бытия и вспомогательные глаголы 

К данному разряду относятся следующие глаголы: wol- 'быть, 

существовать, иметься, находиться', ji- 'становиться, стать' и pit- 

'быть, стать, начать'. Последний употребляется также в составе 

сложной формы будущего времени (см. подраздел 5.6.1.1.1.3.), 

может выражать фазовое значение начинательности, и употреб-

ляется для выражения значения будущей бытийности в случаях 

типа ar łaŋki pit-ł 'много белки (нынче) будет'. 

Глагол wol- выражает бытийность в прошлом, а в форме на-

стояще-будущего (простого) может иметь значение только на-

стоящего: ar mir wo-s 'много людей было', kămn ut wo-ł 'мало ли 

что есть'. 

Глагол становления ji- выражает это значение во всех трех 

временных планах: iśka ji-s 'холодно стало', iśka ji-ł 'холодно 

становится, холодно станет'. Бытийный глагол wol-, бытийно-

вспомогательный глагол pit- и вспомогательный ji- спрягаются 

5.5. СПРЯГАЕМЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА 
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по образцу глаголов общего типа (см. цифровую позицию 5.6. со 

всеми подразделами). 

5.5.3. Спрягаемые союзы 

Спрягаемых союзов нет. 

Разрядов глаголов по спряжению (типа венг. -ik-овых и без-

ik-овых, или марийских глаголов 1-го и 2-го спряжения) в ка-

зымском диалекте нет. Есть закономерности выбора лично-

числового аффикса, которые определяются фонетикой финали 

основы. Нет противопоставления утвердительного/ отрицатель-

ного рядов спряжения, зато есть оппозиция субъектных – объ-

ектных форм, а также форм актива – пассива. 

Различаются три формы наклонения – индикатив, императив 

и конъюнктив. В индикативе различаются три формы времени – 

прошедшее, настояще-будущее и будущее сложное, три числа – 

единственное, двойственное и множественное – в трех лицах (с 

некоторыми ограничениями по последней категории). 

Структура глагольной словоформы достаточно проста. По-

скольку наклонения не имеют собственных формантов, после 

основы следует показатель времени (отсутствующий в формах 

императива). И замыкается глагольная словоформа суффиксом, 

синкретично выражающим значения категорий числа и лица 

(которые различны у субъектных и объектных форм). 

Порядок следования аффиксов в глагольной словоформе: ос-

нова – показатель времени (для инд.) – показатель пасс. (нуле-

вой – для акт. залога ) – числ. показатель объекта (при наличии 

объекта) – лицо и число грамматического субъекта. Именные 

формы также являются синтетическими, и порядок расположе-

ния аффиксов у них следующий: основа – (число данного пря-

мого объекта для об. спр.) – число 2 л. субъекта им. действия.  

5.6.1. Утвердительное и отрицательное спряжения 

В казымском диалекте нет противопоставления утвердитель-

ной и отрицательной парадигм. Отрицательный смысл вносится 

предшествующей неизменяемой частицей, а все необходимые 

словоизменительные форманты присоединяются к основе глаго-

5.6. ГЛАГОЛЬНОЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ 
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ла. Поэтому приводимые ниже парадигмы используются и в ут-

вердительных, и в отрицательных предложениях. Здесь рас-

сматриваются только формы общего вида активного залога 

(субъектного и объектного спр.); о стативном виде см. 5.6.1.6., о 

пассивном спр. см. 5.6.1.5. 

5.6.1.1. Субъектное спряжение (общее спряжение) 

5.6.1.1.1. Индикатив 

Индикатив обозначает реальность или нереальность действия 

(в формах времени глагола). Глаголы в индикативе имеют три 

темпоральные формы: настояще-будущее, прошедшее и буду-

щее сложное (или будущее аналитическое). 

5.6.1.1.1.1. Настояще-будущее время 

Форма с временным показателем -ł выражает действие, со-

вершающееся в момент речи, а также используется для обозна-

чения действия, которое состоится после момента речи. 

Настояще-будущее время имеет формы 1-го, 2-го и 3-го л. 

ед., дв. и мн. ч., среди показателей которых отсутствует специ-

альный суффикс для выражения 3 л. ед. ч. (Суффиксы 3 л. сов-

падают с числовыми показателями имен существительных). 

 

Таблица спряжения в настояще-будущем времени 

глаголов с основой на согласный 

число лицо 
Лично-числовые формы настояще-будущего 

времени 

ед. 

1 

2 

3 

măn-ł-әm 'иду', 'пойду' 

măn-ł-әn 'идешь', 'пойдешь' 

măn-ł 'идет', 'пойдет' 

дв. 

1 

2 

3 

măn-ł-әmn 'идем', 'пойдем' (мы дв.) 

măn-ł-әtn 'идете', 'пойдете' (вы дв.) 

măn-ł-әŋn 'идут', 'пойдут' (они дв.) 

мн. 

1 

2 

3 

măn-ł-ŭw 'идем', 'пойдем' 

măn-ł-әti 'идете', 'пойдете' 

măn-ł-әt 'идут', 'пойдут' 

 

Лично-числовые суффиксы глаголов с основой на гласный в 

формах 1, 2 и 3 л. дв. ч. и в форме 2 л. мн. ч. отличаются от со-

ответствующих вышеназванных тем, что начинаются с соглас-

ного (это достигается перемещением анлаутного гласного 



102 

"внутрь суффикса" или его выпадением). В остальных случаях 

суффиксы совпадают. 

 

Таблица спряжения в настояще-будущем времени  

глаголов с основой на гласный 

число лицо 
Лично-числовые формы настояще-будущего 

времени 

ед. 

1 

2 

3 

wŭ-ł-әm'беру/возьму' 

wŭ-ł-әn'берешь/возьмешь' 

wŭ-ł 'берет/возьмет' 

дв. 

1 

2 

3 

wŭ-ł-mәn 'берем/возьмем мы=дв' 

wŭ-ł-tәn 'берете/возьмете вы=дв' 

wŭ-ł-ŋәn 'берут/возьмут они=дв' 

мн. 

1 

2 

3 

wŭ-ł-ŭw'берем/возьмем' 

wŭ-ł-ti'берете/возьмете' 

wŭ-ł- t'берут/возьмут' 

 

5.6.1.1.1.2. Прошедшее время 

Форма с временным показателем -s обозначает действие, ко-

торое происходило или произошло до момента речи. В фор-

мальном аспекте все вышесказанное о форме настояще-

будущего времени относится и к форме прошедшего времени. 

 

Таблица спряжения в прошедшем времени глаголов  

с основой на согласный 

число лицо Лично-числовые формы прошедшего времени 

ед. 

1 

2 

3 

woχ-s-әm 'просил/попросил я' 

woχ-s-әn 'просил/попросил ты' 

woχ-s 'просил/попросил он' 

дв. 

1 

2 

3 

woχ-s-әmn 'просили/попросили мы=дв' 

woχ-s-әtn 'просили/попросили вы=дв' 

woχ-s-әŋn 'просили/попросили они=дв' 

мн. 

1 

2 

3 

woχ-s-ŭw 'просили/попросили мы' 

woχ-s-әti 'просили/попросили вы' 

woχ-s-әt 'просили/попросили они' 
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Таблица спряжения в прошедшем времени глаголов  

с основой на гласный 

число лицо Лично-числовые формы прошедшего времени 

ед. 

1 

2 

3 

łε-s-әm'ел/поел я' 

łε-s-әn'ел/поел ты' 

łε-s 'ел/поел он' 

дв. 

1 

2 

3 

łε-s-mәn'ели/поели мы=дв' 

łε-s-tәn'ели/поели вы=дв' 

łε-s-ŋәn'ели/поели они=дв' 

 

5.6.1.1.1.3. Будущее время (сложное, аналитическое) 

Форма будущего сложного образуется сочетанием неизме-

няемого инфинитива (это одна из функций формы на -ti) и 

вспомогательного глагола pit-. Последний принимает показатель 

настояще-будущего времени -ł-, становится формой pit-ł-, к ко-

торой затем присоединяется тот или иной лично-числовой суф-

фикс. 

Эта сложная (аналитическая) форма выражает действие, ко-

торое будет происходить после момента речи. Данное значение 

совпадает со значением русского будущего времени несовер-

шенного вида. При употреблении формы будущего сложного 

вспомогательный глагол обычно следует за инфинитивом (а не 

наоборот, как в русском языке). 

 

Таблица спряжения в будущем сложном времени 

число лицо 
Лично-числовые формы будущего  

сложного 

ед. 

1 

2 

3 

χănš-ti pit-ł-әm 'буду писать' 

χănš-ti pit-ł-әn 'будешь писать' 

χănš-ti pit-ł 'будет писать' 

дв. 

1 

2 

3 

χănš-ti pit-і-әmn 'будем писать' (мы дв.) 

χănš-ti pit-і-гtn 'будете писать' (вы дв.) 

χănš-ti pit-і-гŋn 'будут писать' (они дв.) 

мн. 

1 

2 

3 

χănš-ti pit-ł-ŭw 'будем писать' 

χănš-ti pit-ł-әti 'будете писать' 

χănš-ti pit-ł-әt 'будут писать' 
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5.6.1.1.2. Императив 

Формами императива выражается побуждение к действию, 

приказ, просьба, другие формы волеизъявления говорящего (или 

другого лица). Формы императива образуются синтетическим и 

аналитическим способами. 

Синтетическим способом образуются формы 2 л. всех трех 

чисел. Непосредственно к основе глагола присоединяются суф-

фиксы. Суффикс 2 л. ед. ч. -a возникает в результате "усечения" 

лично-числового показателя 2 л. ед. ч. временных форм индика-

тива. Суффиксы 2 л. дв. и мн. ч. (-ătn и -ăti) совпадают с соот-

ветствующими показателями в индикативе (при образовании 

временных форм глаголов с основой на согласный). 

 

Таблица спряжения в императиве 2 л. 

число лицо Лично-числовые формы императива 

ед. 

2 

 

 

kănš-a 'ищи' 

jańś-a 'пей', 'выпей' 

wŭ-j-a 'бери', 'возьми' 

дв. 
2 

 

kănš-atn 'ищите' (вы дв.) 

jańś-atn 'пейте', 'выпейте' (вы дв.) 

wŭ-j-atn 'берите', 'возьмите' (вы дв.) 

дн. 

2 

 

 

kănš-ati 'ищите' 

jańś-ati 'пейте', 'выпейте' 

wŭ-j-ati 'берите', 'возьмите' 

 

Формы 3 л. всех чисел образуются аналитическим способом, 

с помощью частицы аt 'пусть', которая сочетается с формой на-

стояще-будущего времени глагола. Частица at всегда предшест-

вует глагольной форме на -ł, но может быть отделена от него 

другими словами. Примеры: at putәr-ł-ăŋn 'пусть говорят (они 

дв.)', at śăχa juχăt-ł 'пусть потом придет', at ropitti măn-ł-ăt 'пусть 

работать идут (они мн.)', at ari-ti pit-ł 'пусть петь будет'. 

С помощью форм 3 л. выражается косвенное волеизъявление, 

побуждение к действию. 

 

Таблица спряжения в императиве 3 лица 

число лицо 
Лично-числовые формы косвенного  

императива 
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ед. 3 at jăŋχ-әł (jiŋka) 'пусть сходит' (за водой) 

дв. 3 
at jăŋ-ł-әŋn (jiŋka) 'пусть сходят (они дв.)' 

(за водой) 

мн. 3 
at jăŋ-ł-әt (jiŋka) 'пусть сходят' 

(за водой) 

Формы императива чаще всего употребляются без личного 

местоимения, наличие последнего придает значение настоя-

тельной просьбы: mij-a năŋ mănεm 'дай ты мне', ńot-atn nin 

łuweła 'помогите вы (дв.) ему', χolant-ati nin aŋkena 'слушайтесь 

вы матери'. 

5.6.1.1.3. Другие наклонения (формы, подобные формам на-

клонений) 

Кроме индикатива и императива, в казымском диалекте раз-

личаются формы, подобные формам наклонений – условно-

сослагательные, латентивные, адхортативные, оптативные, од-

нако в рамках европейской грамматической традиции они не 

могут быть признаны наклонениями. Например, в казымском 

диалекте широко употребительны формы условно-сослагатель-

ного типа (конъюнктива). Форма конъюнктива является анали-

тической и образуется от форм индикатива с помощью частиц ki 

'если/если бы' и łołŋ 'бы'. 

Прежде всего эти частицы сочетаются с формами прош. вр. 

индикатива, участвуя в образовании конструкций ирреального 

условия. При этом частица ki функционирует в первой части 

конструкции, выражая несуществующую предпосылку дейст-

вия, а частица łołŋ появляется во второй части конструкции, 

обозначая то нереальное действие, которое осуществилось бы 

при наличии названного условия. Примеры: ma χoš-s-um ki, χuvn 

wεr-s-εm łołŋ 'ecли бы я умел, давно бы сделал (его)'; ăn ki mosit-

әs, łuw łołŋ jăŋχă-s χołәp wantti 'если бы не болел (oн), он бы 

съездил (он) сети проверить'; năŋ ăn juχәt-s-ăn ki, mułti wus wonta 

uł-s-uw (łołŋ) 'если бы ты не пришел, до каких-то пор спали 

(бы)'; ałăŋšăk ki nuχ kił-s-uw, in łołŋ χuwa pit-s-uw 'пораньше если 

бы встали (мы), сейчас бы (уже) далеко были (мы). 

Как видно из примеров, частица ki не может занимать начало 

первой части, но располагается всегда после того слова, к кото-

рому относится по смыслу; при этом глагол может опускаться: 

ср.: χošsum ki 'умел если бы' – ałăŋšăk ki 'пораньше если бы 
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(пришел, встал, проснулся и т. п.)'. При наличии отрицания ki 

занимает место либо после частицы ăn(t), либо после сочетания 

'ăn(t) + глагол'. 

Частица łołŋ также не может располагаться в начале второй 

части предложения; внутри же этой части ее место не закрепле-

но строго, и она может быть опущена. 

Семантика форм -s ki и –s łołŋ не ограничивается собственно 

условным значением; в конструкциях с этими формами могут 

выражаться и другие значения (оттенки) ирреального плана: ир-

реальное противопоставление, просьба, желание/пожелание. 

Для выражения последнего из названных значений привлекается 

и частица at 'пусть'. Во многих случаях эти значения (оттенки) 

передаются конструкциями, представляющими из себя модифи-

кации конструкции с условным периодом. При этом становится 

возможной постановка частицы łołŋ в начальную позицию. 

Примеры: łołŋ arije arεmă-s-um, top aŋkεm uł 'я песню запела 

бы, только мама спит'; jămšăk wo-s łołŋ, ił ki omăs-s-ăn 'было бы 

лучше, если бы сел (ты)'; jiŋka jăŋ-s-ăn łołŋ 'сходил бы за водой'; 

śiti łołŋ śi ăpәłmă-s-εm 'так бы и обнял eго'; at łołŋ măn-әs 'пусть 

бы ушел (он)' и т. п. 

Частицы ki и łołŋ могут сочетаться и с формой наст.-буд. 

времени индикатива, образуя конструкции ирреального условия 

(и ее модификации), в которых временной план ориентирован на 

настоящее или будущее: χot-ł-um ki – wεr-ł-um 'если умею – 

делаю'; ma łołŋ mułti jon(t)-ł-um 'я бы что-нибудь cшила'. 

5.6.1.2. Объектное спряжение 

Основным условием употребления форм объектного спряже-

ния является указание на то, что действие направлено на объект. 

Объектные спрягаемые формы указывают не только лицо и чис-

ло субъекта действия, но и число объекта действия. Семантика 

наклонений и времен для форм объектного спряжения та же, что 

и для форм субъектного спряжения (см. раздел 5.6.1.1.). 

5.6.1.2.1. Индикатив 

Cтруктура объектных форм глагола не отличается от струк-

туры субъектных: после основы следует временной показатель, 

а затем – суффикс лица-числа. Различие в том, что лично-

числовые суффиксы материально несколько другие во всех 
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формах парадигмы. К тому же и сама парадигма объектного 

спряжения шире по объему в сравнении с субъектной: в ней два 

ряда лично-числовых форм (для выражения ед. ч. объекта и не-

ед. ч. объекта). 

5.6.1.2.1.1. Настояще-будущее время 

Форма настояще-будущего времени обозначает: а) актуаль-

ное действие, происходящее в момент речи; б) действие, совер-

шающееся в настоящее время (в широком смысле), или имею-

щее вневременной характер; в) действие в будущем, имеющее, 

как правило, однократный характер; г) нарративное настоящее, 

употребляющееся при рассказе о прошлом для придания ему 

большей достоверности (примеры см. ниже). 

Временной суффикс тот же, что и в субъектном спряжении (-

ł). Парадигмы форм при ед. и неед. ч. объекта состоят каждая из 

9-ти мест соответственно. 

 

Таблица спряжения глагола в наст.-буд. вр. объектного  

спр. при ед. ч. объекта 

число лицо Лично-числовые формы наст.-буд. времени 

ед. 

1 

2 

3 

tŏχәr-ł-εm'закрываю/закрою его' 

tŏχәr-ł-en'закрываешь/закроешь его' 

tŏχәr-ł-әłłe 'закрывает/закроет его' 

tŏ-ł-łe 'несет/унесет его' 

дв. 

1 

2 

 

3 

 

tŏχәr-ł-εmn 'закрываем/закроем его мы=дв' 

tŏχәr-ł-әłn'закрываете/закроете его вы=дв' 

tŏ-ł-łәn 'несете/унесете его вы=дв' 

tŏχәr-ł-әłn 'закрывают/закроют его они=дв' 

tŏ-ł-łәn 'несут/унесут его они=дв' 

мн. 

1 

2 

 

3 

tŏχәr-ł-ew'закрываем/закроем его' 

tŏχәr-ł-әłn 'закрываете/закроете его' 

tŏ-ł-łәn 'несете/унесете его' 

tŏχәr-ł-eł'закрывают/закроют его' 

tŏ-ł-eł„несут/унесут его они‟ 

 

Как видно из таблицы, три формы образуются при помощи 

одного и того же лично-числового суффикса (-ăłn/-łăn), и разли-

чение их осуществляется в контексте (суффиксы в упомянутых 

формах, а также в 3 л. ед. ч., варьируют в зависимости от типа 

основы). В целом лично-числовые суффиксы глагола при ед. ч. 
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объекта коррелируют с показателями ед. ч. предмета обладания 

имен существительных, см. 5.1.2.1. 

 

Таблица спряжения глагола в наст.-буд. вр. объектного  

спр. при неед. ч. объекта 

число лицо Лично-числовые формы наст.-буд. времени 

ед. 

1 

 

2 

 

3 

 

ăkәt-ł-әłłәm 'собираю/соберу их' 

lŭkεmә-ł-łәm'засуну их' 

ăkәt-ł-әłłәn 'собираешь/соберешь их' 

lŭkεmә-ł-łәn'засунешь их' 

ăkәt-ł-әłłe 'собирает/соберет их' 

lŭkεmә-ł-łe 'засунет их' 

дв. 

1 

 

2 

 

3 

 

ăkәt-ł-әłłәmn 'собираем/соберем их мы=дв' 

lŭkεmә-ł-łәmn 'засунем их мы=дв' 

ăkәt-ł-әłłәn 'собираете/соберете их вы=дв' 

lŭkεmә-ł-łәn'засунете их вы=дв' 

ăkәt-ł-әłłәn 'собирают/соберут их они=дв' 

lŭkεmә-ł-łәn'засунут их они=дв' 

мн. 

1 

 

2 

 

3 

ăkәt-ł-әłłŭw 'собираем/соберем их' 

lŭkεmә-ł-łŭw'засунем их' 

ăkәt-ł-әłłәn 'собираете/соберете их' 

lŭkεmә-ł-łәn'засунете их' 

ăkәt-ł-әłłәł 'собирают/соберут их' 

lŭkεmә-ł-łәł'засунут их' 

 

Как видим, ряд форм имеют один и тот же показатель лица-

числа, и их значение распознается в контексте (это три формы 2 

л. и форма 3 л. дв. ч.). 

Суффиксы варьируют в зависимости от типа основы. Формы, 

образующиеся от основ на гласный (кроме гласной -i), идентич-

ны показателям мн. ч. предмета обладания имен существитель-

ных (см. 5.1.2.1.). Единственное исключение здесь составляет 

форма 3 л. ед. ч., которая получает не суффикс -łăł (который ос-

тается для 3 л. мн. ч.), а суффикс -łe. При этом происходит сов-

падение формы 3 л. ед. ч. объектного спряжения при неед. ч. 

объекта с аналогичной формой при ед. ч. объекта. Формы, обра-

зующиеся от основ на согласный, имеют показатели с дополни-

тельным формантом -ăł. 
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5.6.1.2.1.2. Прошедшее время 

Временной суффикс тот же, что и в субъектном спряжении (-

s). В остальном вся парадигма идентична парадигме настояще-

будущего времени объектного спряжения (см. 5.6.1.2.1.1.). 

5.6.1.2.1.3. Будущее время (сложное, аналитическое) 

Формы будущего времени объектного спряжения имеют в 

своем составе инфинитив и вспомогательный глагол pit-ł-, полу-

чающий лично-числовые показатели, аналогичные тем, которые 

предназначены для форм настояще-будущего времени объект-

ного спряжения от основ на согласный (см. 5.6.1.2.1.1.). 

5.6.1.2.2. Императив 

Объектный императив 2 л. также имеет два ряда форм в зави-

симости от числа объекта. При ед. ч. объекта формы императива 

снабжаются показателями числа -e, -ałn и -ałn соответственно. 

(Вообще в системе объектного императива противопоставляют-

ся: ед. ч. – неед. ч., 1 л. – не 1 л.). 

 

Таблица форм императива объектного спр. при ед. ч. объекта 

число лицо Лично-числовые формы императива 

ед. 2 

kŭrit-e 'буди/разбуди его' 

tini-j-e 'продавай/продай его' 

wuśk-e 'бросай/брось его' 

дв. 2 

kŭrit-ałn'будите/разбудите его вы=дв' 

tini-j-ałn 'продавайте/продайте его вы=дв' 

wuśk-ałn 'бросайте/бросьте его вы=дв' 

мн. 2 

kŭrit-ałn'будите/разбудите его' 

tini-j-ałn 'продавайте/продайте его' 

wuśk-ałn 'бросайте/бросьте его' 

При дв. ч. и мн. ч. объекта формы императива имеют показа-

тели -ali, -aln и -aln соответственно. 

 

Таблица форм императива объектного спр. при дв. ч.  

и мн. ч. объекта 

число лицо Лично-числовые формы императива 

ед. 

2 

 

 

kŭrit-ałi'буди/разбуди их' 

tini-j-ałi 'продавай/продай их' 

wuśk-ałi 'бросай/брось их' 

дв. 2 kŭrit-ałn'будите/разбудите их вы=дв' 
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tini-j-ałn 'продавайте/продайте их вы=дв' 

wuśk-ałn 'бросайте/бросьте их вы=дв' 

мн. 

2 

 

 

kurit-ałn'будите/разбудите их' 

tini-j-ałn 'продавайте/продайте их' 

wuśk-ałn 'бросайте/бросьте их' 

5.6.1.4. Нефинитные формы 

К нефинитным формам относятся инфинитивы, причастия и 

деепричастия. В казымском диалекте строго формально разли-

чаются только два причастия (одно из них выполняет и функ-

цию инфинитива) и деепричастие. 

5.6.1.4.1. Инфинитив 

В казымском диалекте роль инфинитива выполняет глаголь-

ная форма, которая после основы имеет формант -ti. В другой 

своей функции эта форма является причастием настояще-

будущего времени. Отвлекаясь от исторического развития язы-

ковых явлений, будем говорить о двух разных формах, считая 

их омонимами. В отличие от финитных (спрягаемых) форм гла-

гола, инфинитиву не свойственны категории наклонения, вре-

мени, числа и лица, напр.: porłăti 'взлетать, взлететь', ăkătti 

'собирать, собрать', χuntati 'убегать, убежать', păłti 'бояться', 

păłtămăti 'испугаться'. 

В качестве инфинитива форма на -ti может употребляться: 1) 

в составе форм сложного будущего и составного глагольного 

сказуемого (форм с участием фазовых, модальных глаголов и 

др.), 2) в качестве главного члена предложения; 3) в конструк-

циях целевых, замещения, предшествования (в сочетании с по-

слелогами и при отнесенности действия к обобщенному лицу). 

Примеры: ołŋitł ariti 'начнет петь', narmăs jakti 'начал интенсивно 

отплясывать', mosł lupti 'надо сказать', ăn răχł jurεmati 'нельзя 

забывать'; kulaśti – jăm wεr χon 'драться – нехорошо'; omăsti keša, 

mătta wεr łołŋ tuŋmatła 'чем сидеть, что-нибудь полезное сделано 

было бы', jastăti jełpijn mosł ješa nomăsti 'прежде чем обещать, 

надо немного подумать'. 

5.6.1.4.2. Причастия 

Причастие – это особая глагольно-именная форма, имеющая 

признаки глагола и прилагательного. В казымском диалекте от гла-

гольных основ образуются две причастные формы: причастие на-

стояще-будущего времени и причастие прошедшего времени. 
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Причастие настояще-будущего времени оформляется показате-

лем -ti. Оно обозначает признак по действию, которое существует в 

настоящий момент или совершится в будущем: χołłăti ńawrεm 

'плачущий ребенок', jontăsti imi 'женщина, занимающаяся шитьем', 

juχtijłti χănnεχo 'приходящий человек', kawărti šaj jiŋk 'кипящий чай'; 

χołłupa pitti ńawrεm 'ребенок, который заплачет', jontti imi 'женщина, 

которая (со)шьет', juχătti χănnεχŏ 'человек, который придет', 

kawărmăti šaj jiŋk 'чай, который вскипит'. 

Причастие прошедшего времени образуется при помощи показа-

теля -әm/-um. Оно обозначает признак по действию, происходивше-

му или происшедшему до момента речи (или до момента другого 

действия): kirum wuli 'олень, которого запрягали; запряженный 

олень', εnmum muwεm 'земля, где я рос/вырос', łaptum amp 'собака, 

которую кормили; накормленная собака', jăŋχum joχ 'ходив-

шие/сходившие люди'. 

В предложении причастие может выполнять функцию простого 

определения, вершины причастного оборота или сказуемого опре-

делительного придаточного. Во всех этих функциях причастие явля-

ется неизменяемым. Причастия могут иметь субстантивированные 

формы, которые образуются при помощи лексико-грамматической 

единицы әt / ut: ułti ut „спящий (человек)‟, kawәrtәm ut „сваренное‟, 

т. е. горячее (блюдо).  

5.6.1.4.3. Деепричастие 

Деепричастие – глагольная форма, сохраняющая ряд гла-

гольных признаков, но имеющая также некоторые признаки на-

речия. Как и финитные формы глагола, деепричастия могут вы-

ражать видовые, временные и залоговые значения. В казымском 

диалекте имеется только одно деепричастие, образуемое сочета-

нием глагольной основы с формантом -man. Оно является неиз-

меняемой глагольной формой. 

В предложении деепричастие на -man выражает второстепенное 

действие (или самостоятельно, или в качестве вершины деепричаст-

ного оборота). 

В ряде случаев отдельные деепричастия на -man утрачивают гла-

гольные признаки и, таким образом, переходят в разряд наречий, см. 

4.1.3.2. 
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5.6.1.5. Залоги 

В казымском диалекте в грамматических формах глагола выра-

жается одно залоговое значение, а именно пассивность. Формы пас-

сивного залога появляются при подлежащем, которое обозначает не 

субъект действия, а тот предмет, который подвергается какому-либо 

действию. 

5.6.1.5.1. Индикатив 

5.6.1.5.1.1. Настояще-будущее время 

Показатель пассивного залога (-ij или -aj) ставится после времен-

ного и перед лично-числовым суффиксом. Суффикс -ij образует пас-

сивные словоформы от глаголов с основой на гласный, а суффикс -aj 

– от глаголов с основой на согласный. 

В 3 л. ед. ч. показатель пассива занимает конечное положение в 

словоформе и проявляется в усеченном варианте (-i или -а). 

Лично-числовые суффиксы идентичны суффиксам форм субъ-

ектного спряжения активного залога глаголов с основой на гласный. 

 

Таблица спряжения в настояще-будущем времени  

пассива индикатива глаголов с основой на гласный 

число лицо Лично-числовые формы пассивного залога 

ед. 

1 

2 

3 

mă-ł -ij-әm 'дают/дадут мне' 

mă-ł-ij-әn 'дают/дадут тебе' 

mă-ł-i 'дают/дадут ему' 

дв. 

1 

2 

3 

mă-ł-ij-mәn 'дают/дадут нам (дв.)' 

mă-ł-ij-tәn 'дают/дадут вам (дв.)' 

mă-ł-ij-ŋәn 'дают/дадут им (дв.)' 

мн. 

1 

2 

3 

mă-ł-ij-ŭw 'дают/дадут нам' 

mă-ł-ij-ti 'дают/дадут вам' 

mă-ł-ij-әt 'дают/дадут им' 

 

Таблица спряжения в настояще-будущем времени  

пассива индикатива глаголов с основой на согласный 

число лицо Лично-числовые формы пассивного залога 

ед. 

1 

2 

3 

woχ-ł-aj-әm 'позовут меня' 

woχ-ł-aj-әn 'позовут тебя' 

woχ-ł-a 'позовут его' 

дв. 
1 

2 

woχ-ł-aj-mәn 'позовут нас (дв.)' 

woχ-ł-aj-tәn 'позовут вас (дв.)' 
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3 woχ-ł-aj-ŋәn 'позовут их (дв.)' 

мн. 

1 

2 

3 

woχ-ł-aj-ŭw 'позовут нас' 

woχ-ł-aj-ti 'позовут вас' 

woχ-ł-aj-әt 'позовут их' 

 

5.6.1.5.1.2. Прошедшее время 

Все сказанное выше о форме настояще-будущего времени 

относится и к форме прошедшего времени с показателем -s. 

 

Таблица спряжения в прошедшем времени пассива инди-

катива глаголов с основой на гласный 

число лицо Лично-числовые формы пассивного залога 

ед. 

1 

2 

3 

mă-s-ij-әm 'дали мне' 

mă-s-ij-әn 'дали тебе' 

mă-s-i 'дали ему/ей' 

дв. 

1 

2 

3 

mă-s-ij-mәn 'дали нам (дв.)' 

mă-s-ij-tәn 'дали вам (дв.)' 

mă-s-ij-ŋәn 'дали им (дв.)' 

мн. 

1 

2 

3 

mă-s-ij-ŭw 'дали нам' 

mă-s-ij-ti 'дали вам' 

mă-s-ij-әt 'дали им' 

 

Таблица спряжения в прошедшем времени пассива инди-

катива глаголов с основой на согласный 

число лицо Лично-числовые формы пассивного залога 

ед. 

1 

2 

3 

ńot-s-aj-әm 'помогли мне' 

ńot-s-aj-әn 'помогли тебе' 

ńot-s-a'помогли ему/ ей' 

дв. 

1 

2 

3 

ńot-s-aj-mәn 'помогли нам (дв.)' 

ńot-s-aj-tәn 'помогли вам (дв.)' 

ńot-s-aj-ŋәn 'помогли им (дв.)' 

мн. 

1 

2 

3 

ńot-s-aj-ŭw 'помогли нам' 

ńot-s-aj-ti 'помогли вам' 

ńot-s-aj-әt 'помогли им' 

 

5.6.1.5.1.3. Будущее сложное время 

Так же, как и в активе индикатива, будущее сложное пассива 

образуется сочетанием инфинитива на -ti и формы настояще-

будущего времени вспомогательного глагола pit- 'быть, 
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становиться'. Форма pitł- принимает суффикс пассива (-aj), а за-

тем – лично-числовые показатели. 

 

Таблица спряжения в будущем сложном времени пассива 

индикатива 

число лицо Лично-числовые формы пассивного залога 

ед. 

1 

2 

3 

woχti pitł-aj-әm 'будут звать меня' 

woχti pitł-aj-әn 'будут звать тебя' 

woχti pitł-a 'будут звать его' 

дв. 

1 

2 

3 

woχti pitł-aj-mәn 'будут звать нас (дв.)' 

woχti pitł-aj-tәn 'будут звать вас (дв.)' 

woχti pitł-aj-ŋәn 'будут звать их (дв.)' 

мн. 

1 

2 

3 

woχti pitł-aj-ŭw 'будут звать нас' 

woχti pitł-aj-ti 'будут звать вас' 

woχti pitł-aj-әt 'будут звать их' 

 

5.6.1.5.2. Императив 

Пассивный залог возможен для форм 3 л. императива (кос-

венного), поскольку в них содержится форма настояще-

будущего времени индикатива смыслового глагола. (Закономер-

ности формоизменения последней названы в п. 5.6.1.5.1.1). 

Примеры: lupa, tămχătł śi at kitła 'скажи, сегодня же пусть будет 

отправлен'; wuχłam juχłi at măłijәt 'деньги обратно пусть будут 

возвращены'. 

5.6.1.5.2. Конъюнктив (условное/сослагательное наклонение) 

Пассивный залог возможен и для форм конъюнктива, по-

скольку в их состав входит форма прошедшего времени индика-

тива (закономерности формоизменения последней см. в 

5.6.1.5.1.2.). Примеры: iśkijn wεra ăn ki potsajmăn, pa χuwšak 

wosmăn łołŋ 'если бы холодом нас сильно пробрало, еще дальше 

были бы там'; łuw ajłat nopătn ăškola ewăłt ăn ki wusi, mosăŋ, łołŋ 

număsn juχәtsa 'если бы его с малолетства не забрали из школы, 

может быть, его "умом пришло" бы'. 

5.6.1.6. Виды 

Специализированных средств для выражения значений видо-

вого характера в казымском диалекте нет. Отдельные разряды 

глаголов (с суффиксами соответствующей семантики), которые 



115 

могут быть подведены под понятие совершенного/несо-

вершенного вида, описаны в подразделе 4.1.4. 

С другой стороны, в казымском, как и в других диалектах 

хантыйского языка, отчетливо проявляется наличие т. н. статив-

ного вида (в его противопоставленности общему, семантически 

нейтральному, виду). Стативные формы обозначают не действие 

или процесс, а результат действия или процесса, определенное 

состояние. Формы статива образуются только от предельных 

глаголов, семантика которых предполагает достижение предела 

действия или процесса. Внутри группы предельных наиболее 

частотны в стативных конструкциях переходные глаголы, но 

специфика казымского диалекта такова, что достаточно легко 

образуются стативные формы глаголов непереходных. Если 

иметь в виду еще и залоговость, то здесь наблюдается следую-

щая закономерность: конструкции с переходными глаголами 

являются, как правило, пассивными (т. н. статальный пассив), а 

непереходные глаголы образуют конструкции активного пасси-

ва; ср.: išńen jăma lăp ł'akman wol 'окно хорошо законопачено' – 

łiw χuśeła wεŋ χojł juχәtman wos 'к ним зять их пришедши был'. 

Стативные формы изменяются по временам, и эти временные 

формы образуются аналитически: сочетанием формы на -man 

смыслового глагола и глагола-связки wol- 'быть' с соответст-

вующими показателями времени и лица-числа. 

5.6.1.7. Безличные глаголы 

Безличные глаголы обозначают действие (в широком смыс-

ле), но не могут изменяться по лицам. В предложениях с без-

личным глаголом нет подлежащего. Безличные глаголы обозна-

чают прежде всего явления природы или действия стихийных 

сил, напр.: jεrtәł 'идет дождь' (букв. 'дождит'), pătlăł 'темнеет', 

mεlkatł 'теплеет', tewәnłăs 'успокоилось (о погоде)'. 

Безличные глаголы употребляются только в форме 3 л. ед. ч., 

но при этом изменяются по временам: nuwεmәł 'рассве-

тает/рассветет' – nuwεmәs 'рассвело'; rimχumł 'смеркает-

ся/смеркнется' – rimχumtәs 'смерклось, опустились сумерки'; 

iśkatł 'холодает/похолодает' – iśkatәs 'похолодало'; jiłatł 

'становится прохладно/станет прохладно' – jiłatәs 'стало 
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прохладно'; jolχәmł 'становится прохладно/станет прохладно' – 

jolχәmtәs 'стало прохладно' и т. п. 

Безличные глаголы образуются от имен и слов категории со-

стояния с помощью суффиксов -mă, -łă, -umt (-um), -at (-әt): εtәr-

mă- 'становиться морозным и ясным', tewәn-łă- 'успокаиваться (о 

погоде)', rimχ-umt- 'смеркаться', iśk-at- 'холодать', mεlk-at- 

'теплеть', χoχ-әt- 'раскаляться от зноя' и др. примеры выше (εtәr 

'морозный и ясный, tewәn 'спокойно (о погоде)', rimәχ 

'сумеречно', iśki 'холод, холодный, холодно', mεlk 'тепло', χoχt 

'знойно'). 

В безличном значении могут употребляться личные глаголы: 

χutti ješa măriijł 'где-то немного погромыхивает', ăł śi jowәł 'так и 

метет', kamn isa śi šuwijł 'снаружи все время шумит' и т. п. 
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Сказуемостного изменения в казымском диалекте нет 

 

К числу неспрягаемых служебных слов в казымском диалек-

те относятся послелоги, частицы и союзы. 

5.8.1. Послелоги 

В казымском диалекте имеется большое количество послелогов, 

которые выполняют разнообразные функции. Послелоги выража-

ют отношение существительных, числительных и местоимений к 

другим словам в предложении. Семантически послелоги делятся 

на несколько разрядов; основные из них следующие:  

а) пространственные послелоги; они по своему значению 

фактически дополняют систему пространственных падежей, 

указывая на место внутри, вне, впереди, позади, около, возле 

чего-л.: łipi-j-a 'внутрь чего-л.', łipi-j-n 'внутри чего-л'; oχtij-a 'на 

что-л.', oχtij-n 'на чем-л.'; iłpi-j-a 'под что-л.', iłpi-j-n 'под чем-л.'; 

χonăŋ-a 'на край чего-л.', χo-năŋ-n 'на краю чего-л.'; jełpi-j-a 

'перед чем-л. (направление)', jełpi-j-n 'перед чем-л. (место)'; jupi-

j-a 'за, после (напр.)', jupi-j-n 'за, после (место)'; kut-a 'между чем-

л. (напр.)', kut-n 'между чем-л. (место)'; numpi-j-a 'над чем-л. 

(напр.)', numpi-j-n 'над чем-л. (место)'; puŋal-a 'рядом, около 

(напр.)', puŋal-n 'рядом, около (место)'; saj-a 'взад, за (напр.)', saj-

n 'позади, за (место)'; wonta 'до', šopa 'через'; ewăłt 'из, от'; jeśăł-ta 

'навстречу, против'; ełti 'мимо, через'; χuśa 'к (напр.), у (чего-л., 

кого-л.)'; pεła 'на, к, в направлении'; muχti 'сквозь, через'; χuwat 

'по, вдоль'; iłpi ewăłt 'из-под';  

б) временные послелоги: jełpi-j-a 'перед чем-л.', jełpi-j-n 

'перед (по времени)'; jupi-j-a 'за, после', jupi-j-n 'за, после (по 

времени)'; măr/măr-a/măr-n 'в течение, во время'; sati 'во время, 

одновременно с';  

в) причинно-целевые послелоги: keši 'ради', păta 'за, для, с 

целью', śira 'для'; г) сравнительные послелоги: iti 'как, в 

5.7. СКАЗУЕМОСТНОЕ (ПРЕДИКАТИВНОЕ) 

ИЗМЕНЕНИЕ 

5.8. НЕСПРЯГАЕМЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА 
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качестве', łampi 'как', χurasәp 'похожий на'; д) послелоги замеще-

ния/исключения: jukana 'вместо', takłi 'без', tuχałpi 'кроме'; ж) по-

слелоги с другими значениями: piła 'с', olann 'о, про', sirn 'по 

мнению'. 

5.8.1.1. Серийные послелоги 

Серию соотносительных послелогов образуют послелоги, 

образованные от одного и того же корневого элемента и имею-

щие в своем составе застывшие падежные форманты. 

В казымском диалекте представлена трехчленная серия по-

слелогов, в которой послелоги имеют лативное, локативное и 

аблативное значения. В составе послелогов лативной и локатив-

ной семантики вычленяются застывшие аффиксы падежей: да-

тельно-направительного (-а) и местно-творительного (-n). По-

слелоги аблативной семантики образуются путем сочетания ис-

ходного послелога (равного основе) с послелогом ewăłt. 

Полную серию из трех членов образуют только пространст-

венные послелоги и временной послелог pura. Ниже приводится 

список наиболее употребительных послелогов: 

wutpija 'за (куда?)', wutpijn 'за (где?)', wutәp ewałt 'из-за (отку-

да?)'; 

jełpij-a 'перед (куда?)', jełpij-n 'перед (где?)', jełpi ewałt 'от 

пространства перед'; 

χonaŋa 'у, к, возле (куда?)', χonaŋn 'у, возле (где?)', χonaŋ ewałt 

'от (откуда?)'; 

iłpija 'под (куда?)', iłpijn 'под (где?)', iłpi ewałt 'из-под (отку-

да?)'; 

kimәła 'к, возле (куда?)', kimәłn 'возле (где?)', kimәł ewałt 'от, 

из, возле (откуда?)'; 

łipija 'в, внутрь', łipijn 'в, внутри', łipi ewałt 'из, изнутри'; 

numpija 'над (куда?)', numpijn 'над (где?)', numpi ewałt 'с (от-

куда)'; 

oχtija 'на (куда?)', oχtijn 'на (где?)', oχti ewałt 'с (откуда)'; 

puŋәła 'рядом (куда?)', puŋәłn 'рядом (где?)', puŋәł ewałt 'от, 

сбоку от (откуда?)'; 

puraja 'время, времени', purajn 'во время', pura ewałt 'со 

времени'. 
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Примеры на употребление серийных послелогов: saraj wŭtpija 

'за сарай', saraj wŭtpijn 'за сараем', saraj wŭtәp ewałt 'из-за сарая'; 

χot jełpij-a 'перед домом (куда?)', χot jełpij-n 'перед домом 

(где?)', χot jełpi ewałt 'от пространства перед домом'; 

ratχăr χonaŋa 'к костру', ratχăr χonaŋn 'возле костра', ratχăr 

χonaŋ ewałt 'от костра'; 

păsan iłpija 'под стол', păsan iłpijn 'под столом', păsan iłpi ewałt 

'из-под стола'; 

łor kimәła 'к озеру, к берегу озера', łor kimәłn 'у озера, на бере-

гу озера', łor kimәł ewałt 'от берега озера'; 

χint łipija 'в берестяной кузов', χint łipijn 'в берестяном кузове', 

χint (łipi) ewałt 'из берестяного кузова'; 

ow numpija 'в пространство над дверью', ow numpijn 'в про-

странстве над дверью', ow numpi ewałt 'с пространства над 

дверью'; 

ăškap ŏχtija 'на шкаф', ăškap ŏχtijn 'на шкафу', ăškap ŏχti ewałt 

'со шкафа'; 

išni puŋәła 'рядом с окном (куда?)', išni puŋәłn 'рядом с окном 

(где?)', išni puŋәł ewałt 'от окна'; 

ułti puraja (jis) 'время сна (наступило)', ałaŋ purajn 'утром', ałaŋ 

pura (wŭš) ewałt 'с утра'. 

Послелоги kimәł-, pitәr-, pŭŋәł-, χonәŋ- близки по значению 

('рядом, возле, около'), различия в оттенках этого значения вы-

являются в контексте. 

5.8.1.2. Словоизменение послелогов 

Как отмечено выше (см. 5.1.2.1.), лично-притяжательные 

суффиксы, присоединяемые к имени существительному (обо-

значающему обладаемое), указывают на грамматическое лицо-

число обладателя. В казымском диалекте при сочетании имен с 

послелогами последние могут оформляться лично-притяжа-

тельными суффиксами, хотя это не очень характерное явление 

(и такие построения выглядят порой искусственно). При этом, 

как правило, происходит своеобразная лексикализация послело-

га, получающего свое "первоначальное" значение типа "место, 

берег, пространство, край, бок, кромка": χop jełpewn 'перед на-

шей лодкой', łor χonŋ-ew-a 'на берег нашего озера', χot kimł-εmn-

a 'в пространство возле нашего (дв.) дома', kor pitr-en-a 'в про-
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странство рядом с твоей печью', juχan χonŋew ewăłt 'от берега 

нашей реки', păsan iłp-ew-n 'под нашим столом' и т. п. 

Хантыйские послелоги получают соответствующие показа-

тели лица-числа прежде всего при сочетании с личными место-

имениями. При этом лично-числовые суффиксы занимают место 

между основой послелога и этимологическим падежным фор-

мантом. В данном контексте лично-притяжательные суффиксы 

присоединяются прежде всего к серийным послелогам: 

ma wŭtp-εm-a 'за меня, за мою спину', ma wŭtp-εm-n 'за мной, 

за моей спиной', ma wŭtp-εm ewałt 'из-за меня, из-за моей 

спины'; 

năŋ iłp-en-a 'под тебя', năŋ iłp-en-әn 'под тобой', năŋ iłp-en 

ewałt 'из-под тебя'; 

łiw kŭt-eł-a 'в середину между ними', łiw kŭt-eł-n 'среди них', 

łiw kŭt-eł ewałt 'из их среды'; 

ma oχt-εm-a 'на меня', ma oχt-εm-n 'на мне', ma oχt-εm ewałt 'с 

меня'; 

năŋ pitr-en-a 'возле тебя (куда?)', năŋ pitr-en-әn 'возле тебя 

(где?)', năŋ pitr-en ewałt 'от пространства рядом с тобой'; 

łuw puŋl-ăł-a 'около него (куда?)', łuw puŋl-ăł-n 'около него 

(где?)', łuw puŋl-ał ewałt 'с/из пространства около него'; 

nin saj-әn-a 'за вами, за вас (куда?)', nin saj-әn-әn 'за вами (где?)', 

nin saj-әn ewałt 'из-за вас (откуда?)'. 

При сочетании с личными местоимениями в послелогах на -i 

(iłpi, kimpi, łipi, nŭmpi, tumpi, ŏχti) конечный -i отпадает, и лич-

но-притяжательные суффиксы присоединяются к усеченной ос-

нове. При сочетании с личными местоимениями в послелогах на 

согласный (wŭtәp, kimәł, pitәr, pŭŋәł, χonәŋ, kŭt, saj) лично-

притяжательные суффиксы присоединяются к полной основе; 

при этом выпадает только редуцированный гласный второго 

слога (там, где он есть). Лично-притяжательные суффиксы при-

соединяются и к послелогам, образующим неполную серию из 

2-х членов (отсутствует третий член член серии, аблативной се-

мантики). Это такие послелоги, как kεm 'до': 

kεm 'до'; в состав серии входят послелоги kεma 'до' (опреде-

ленной) степени' и kεmn 'до', до (определенного) времени, в (оп-

ределенное) время, в (определенном) месте; как': tinεsti χo kεma 

juwman 'до купца дошли, оказывается', šošijlti kεma jis 'до степе-
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ни хождения дошел', śi kεmn 'в это время', χot wuł kεmn 'на месте 

стоявшего дома', pirś χujat kεmn ma pa χotlum 'как старик и я 

могу'. 

Лично-притяжательные суффиксы в качестве указателей ли-

ца-числа присоединяются и к несерийным послелогам. В боль-

шинстве случаев несерийные послелоги получают формант -а 

дательно-направительного падежа. В большинстве своем это 

послелоги, заканчивающиеся на гласный (-i или -а; часть после-

логов вариативна, т. е. может оканчиваться и на -i, и на -а). У 

таких послелогов конечный гласный утрачивается в процессе 

присоединения лично-притяжательных суффиксов: 

iti 'как'; ma it-εm-a 'как я', năŋ it-en-a 'как ты', łuw it-ał-a 'как 

он' и т. д.; 

muχti 'мимо'; ma muχt-εm-a 'мимо меня', năŋ muχt-en-a 'мимо 

тебя', łuw muχt-ał-a 'мимо него' и т. д.; 

χuśa 'у'; ma χuś-εm-a 'у меня', năŋ χuś-en-a 'у тебя', łuw χuś-ał-a 

'у него' и т. д.; 

šumaja 'напротив'; ma šumaj-εm-a 'напротив меня', năŋ šumaj-

en-a 'напротив тебя', łuw šumaj-ăł-a 'напротив него' и т. д.; 

jukana 'вместо'; ma jukan-εm-a 'вместо меня', năŋ jukan-en-a 

'вместо тебя', łuw jukan-ăł-a 'вместо него' и т. д.; 

takłi/takła 'без'; ma takł-εm-a 'без меня', năŋ takł-en-a 'без тебя', 

łuw takł-ał-a 'без него' и т. д.; 

păti/păta 'из-за (причина)'; ma păt-εm-a 'из-за меня', năŋ păt-en-

a 'из-за тебя', łuw păt-ał-a 'из-за него' и т. д.; 

kińśi/kińśa 'по сравнению с'; ma kińś-εm-a 'по сравнению со 

мной', năŋ kińś-en-a 'по сравнению с тобой', łuw kińś-ał-a 'по 

сравнению с ним' и т. д. 

Показатель -а после лично-притяжательных суффиксов полу-

чают и заканчивающиеся на согласный послелоги ewăłt 'из, от, с' 

и jeśałt 'навстречу'. 

Небольшая часть послелогов имеют на конце формант -n ме-

стно-творительного падежа. При образовании форм с лично-

притяжательными суффиксами соответствующий суффикс 

встраивается внутрь послелога: 

ołăŋn 'о, про'; ma ołŋ-εm-n 'обо мне', năŋ ołŋ-en-әn 'о тебе', łuw 

ołŋ-ăł-n 'о нем' и т. д. 
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Наконец, ряд послелогов не получает никакого падежного 

показателя. В частности, к послелогам, получающим только 

лично-притяжательный суффикс, относятся: 

arat 'столько, сколько'; ma arat-t-εm 'столько, сколько я', năŋ 

arat-t-en 'столько, сколько ты', łuw arat-t-ał 'столько, сколько он' 

и т. д.; 

χurasәp 'похожий на'; ma χurasp-εm 'похожий на меня', năŋ 

χurasp-en 'похожий на тебя' и т. д.; 

łampi 'такой, как'; ma łamp-εm 'такой, как я', năŋ łamp-en 

'такой, как ты', łuw łamp-eł 'такой, как он' и т. д.; 

tuχәlpi 'кроме'; ma tuχәłp-εm 'кроме меня', năŋ tuχәłp-en 'кроме 

тебя', łuw tuχәłp-eł 'кроме него' и т. д. 

5.8.2. Частицы 

По семантике частицы можно подразделить на следующие 

разряды: указательные, вопросительные, усилительные, утвер-

дительные, отрицательные, ограничительные, уточнительные, 

соотносительные и модальные (в т. ч. вводно-модальные). 

К указательным относятся частицы tăm 'вот' и tum 'вон', ука-

зывающие на предметы, на те или иные явления. Примеры: tăm 

jiłәp χot 'вот новый дом', tăm năŋen χul 'вот тебе рыба', tum tuta 

łoł‟ 'вон где стоит'. 

К этому же разряду относятся частицы, указывающие на не-

полноту степени качества или интенсивности действия. К тако-

вым относятся частицы top 'чуть', topšăk 'чуть не, едва', ajwεr 

'почти, чуть не, едва', ajkεm 'почти, чуть не, едва', ajšuk 'почти, 

чуть не, едва', χăś 'еле, eдва', χăśśi 'едва, чуть не'. Примеры: top 

lonsi 'чуть теплый', top χătijł 'еле передвигается', topšăk ił ăn pitәs 

'чуть не упал', ajwεr ăn tεknăs 'едва не наполнился/почти 

наполнился', ajšuk ăn roχńεmăs 'чуть не обвалился', χăś łiłăŋ 

'еле/вроде бы живой', χăśśi lupәł 'едва не скажет'. 

К вопросительным относится частица muj? 'разве, (что) ли, 

неужели?' Она при этом стоит обычно в постпозиции к предмету 

вопроса, что отличает ее от соответствующего вопросительного 

местоимения. Примеры: năŋ muj? 'ты разве?', sorәm muj? 

'неужели сухой?', păsta muj? 'быстро разве?', χołłăs muj? 'плакал 

что ли?' 
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К усилительным относятся частицы măl 'ведь', рa 'даже', χuti 

'же', iśi 'тоже (с оттенком эмоциональности)'. Они служат для 

усиления, выделения, подчеркивания содержания отдельного 

слова или всего предложения. Примеры: łuw măl ńumša ajiki 'он 

ведь (такой) спокойный парень', ma ăn pa wosεm 'я даже не знал', 

muŋ χuti χuwn jεtšăsuw 'мы же давно закончили'; łuw iśi jăm ănto 

'(и) он тоже хорош!' 

К утвердительным относятся частицы a-a 'да', amuj 'да, точно 

так'. С их помощью дается утвердительный ответ на заданный 

прямой или косвенный вопрос. Примеры: a-a, juχtăs 'да, пришел'; 

tăm mojłum jεrnasen? – аmuj 'это подаренное тебе платье? – да'. 

К отрицательным относятся частицы ăn 'не', ănt 'не', ănto 'нет, 

не', ăntom 'нет', ănta 'не, нет, еще не'; ał 'не'; χon 'да не, не ... же 

(усилительно-отрицательная)'. Примеры: ăn lupăs 'не сказал', ănt 

ewәł 'не верит', jos ănto 'дороги нет', łuw ănto 'не он', łuw ăntom 

'его нет', ănta sorәł 'еще не высох'. Частица ał употребляется 

только с формами глагольного императива, напр.: ał măna 'не 

ходи', ał ńăχatn 'не смейтесь (вы дв.)', ał woχati 'не просите'. Час-

тица χon, кроме названных выше значений, имеет еще оттенок 

эмоциональности и всегда стоит после имени отрицаемого, 

напр.: ma χon wusεm! 'да не я взял!'; atłăn χon noptăłtti! 'не ночью 

же плавать!'; păłłum χon! 'да не боюсь я!' 

К ограничительным относится частица top 'только', указы-

вающая на ограниченность в наличии чего-л., ограниченность в 

количестве. Примеры: top łajmεm χăśăs 'только топор-мой 

остался', χul uχ top łεł 'рыбьи головы только ест', jaŋ wulijn top 

măsijәm 'десять оленей только дали мне', kătna top jis 'два (часа) 

только стало'. 

К уточнительным относятся частицы imurt 'точь-в-точь, как 

раз', jina именно'. Они служат для уточнения количества или 

других характеристик предмета. tom sopekŋalam imurt 'эти сапо-

ги мне как раз', śit jina wer 'это точно (именно) так'. 

К соотносительным относятся частицы χułna 'еще', wus 'уже', 

указывающие на отношение высказывания к ранее сообщенно-

му. Примеры: muŋ χułna tăta wolluw 'мы еще здесь живем', łiw 

χułna ăntom-ăt 'они еще отсутствуют (букв.: они еще нет-они)', 

χoteł wus jεtšuman wol 'дом-их уже закончен', ma wus lupijłłum 'я 

уже говорю (со своей стороны)'. 
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Модальные частицы очень разнообразны по своему значе-

нию. Ниже перечисляются основные семантические группы: 

1) частицы, выражающие сомнение и/или определенную уве-

ренность: wεrapa 'вряд ли' (wεrapa motorł šukalәs 'вряд ли мотор 

сломался', tămχătł ja wεrapa jεrta jił 'сегодня-то вряд ли пойдет 

дождь'); 

2) частицы, выражающие неуверенность или недоверие: χutaś 

'что-то' (tămχătł χutaś mεlәk 'сегодня что-то тепло (более тепло, 

чем ожидалось по прогнозу)', łuw χutaś tămχătł kεŋk 'он что-то 

сегодня строгий, что непохоже на него'); 

3) частицы, выражающие предположение: iśipa 'вероятно, 

может быть', mosăŋ 'может быть' и др.; 

4) частицы, выражающие убежденность (при поддержке со-

ответствующей интонацией): śi! 'несомненно, конечно', χon! 

'конечно, конечно не', ănχon! 'конечно'; 

5) частицы, выражающие пожелание или безразличное отно-

шение к выбору: keši 'ради' (совпадает с послелогом, обычно 

употребляется форма 1 л.), at łołŋ 'хоть бы', łołŋ 'бы, что бы не' 

(ma keši isa at uł 'по мне, все время пусть спит', ma kešama ał pa 

juχătł 'по мне, пусть и не приходит'; at łołŋ mănăł 'хоть бы ушел', 

at łołŋ wujumła 'хоть бы уснул'; łuw łołŋ χoχăt'l'ăł 'что бы ему не 

сбегать', năŋ łołŋ wantłen 'тебе бы посмотреть его'); 

6) частицы, выражающие допущение, позволение: at 'пускай, 

пусть' (at omăsł 'пускай cидит', at uł 'пусть спит', at aŋsεmł 'пусть 

обзывается)'; 

7) частицы, выражающие побуждение к действию: săr '-ка', ja 

'же'. Обе частицы употребляются после императивных форм и 

обычно вносят оттенок нетерпеливого, усиленного побуждения: 

omsa săr 'сядь-ка', wuje săr 'возьми-ка его', măna ja 'иди же', katłe 

ja 'держи же его'; 

8) частицы, выражающие субъективную передачу чужой ре-

чи: nεš 'оказывается' (năŋ nεš 'ты, оказывается', jiŋki nεš 

'влажный, оказывается', ăn χotlăn nεš 'не умеешь, оказывается', 

mositten nεš 'болеешь, оказывается'). 

Некоторые из названных выше частиц могут употребляться 

не только как модальные, но и как формообразующие. Частица 

łołŋ участвует в образовании аналитической формы cосла-

гательного наклонения (в сочетании с глагольной формой про-
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шедшего времени индикатива, см. 5.6.1.1.3.). Частица at участ-

вует в образовании формы 3 л. повелительного наклонения (в 

сочетании с формой настояще-будущего времени, см. 5.6.1.1.2.). 

5.8.3. Союзы 

Союзы служат для выражения смысловой связи между сло-

вами, словосочетаниями, частями осложненного и сложного 

предложения, а также иногда между предложениями. 

По структурным особенностям союзы можно подразделить 

на простые (pa 'и, да', χon 'когда', kus 'хотя', ki 'если' и др.) и 

сложные/составные (mujpa 'или', śi păta 'поэтому', śi kus 'хотя и', 

kus kεpa 'хотя и' и др.). 

По своей функции союзы делятся на сочинительные и под-

чинительные. С помощью сочинительных союзов соединяются 

однородные члены предложения и равноправные части в соста-

ве сложносочиненных предложений. 

Сочинительные союзы подразделяются на три группы: со-

единительные (pa 'и, да'), противительные (a 'а', top 'но, только') 

и разделительные (muj 'или', mujpa 'или, или же'). Примеры: łuw 

pa ma 'он да я', omsa pa urkaśa 'садись и хвались'; ma tut ăłsum, a 

łuw ułăs 'я огонь разжег, а он спал'; ma ławłăssum, top łuw ăn 

juχtăs 'я ждал, но он не пришел'; năŋ muj pa χujat 'ты или другой 

человек', morχ mujpa toχtăŋwol ăkătłuw 'морошки или голубики 

наберем'. 

С помощью подчинительных союзов соединяются придаточ-

ные предложения с главным в сложноподчиненном предложе-

нии. Подчинительные союзы подразделяются на следующие 

группы: изъяснительные (χutisa 'как', muj wurn 'как'), временные 

(χon 'когда', χonti 'когда', top 'только', χon top 'как только'), ус-

ловные (ki 'если', răs 'раз'), уступительные (kus 'хотя', śi kus 'хотя 

и', kus kεpa 'хотя и, хоть и', at kus 'пусть хоть'), сравнительные 

(nur 'словно, будто, точно', ăłmonti (ki) 'словно, будто'). Приме-

ры: jurεmăsεm, χutisa wεr wos 'забыл, как дело было'; lupa, χon 

jεtšăłăn 'скажи, когда закончишь'; jεtšuptăsen ki, tiw mije 

'закончил (его) если, сюда дай (его)'; łuw răs ăn kolεmәł, pa χujatn 

ăn χon joša pawătłăjәt 'раз он не занимается, другими как не бу-

дут прибраны к рукам'; kus kεpa tεrmałăłәn, ješa muŋ piława omsa 

'хоть и торопишься (ты), немного с нами посиди'; śi arat 
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wońśumt, ăłmonti ki ăł šošumman 'столько много ягод, словно 

просто насыпано'. 

Кроме союзов, для связывания придаточных предложений 

употребляются относительные местоимения и наречия, которые 

выступают в качестве союзных слов. К ним относятся: χuj 'кто', 

muj 'что', χuta 'где', χułta 'куда', śi pata 'поэтому' и др. Примеры: 

uša ăn wεrsen, χuj śit wεrti pitł? 'ты не узнал, кто это будет де-

лать?'; ăn wolεm, muj wεrti 'не знаю, что делать'; ăn lupăs, χuta 

wolti pitł 'не сказал, где будет жить'; ăn mutšăsεm, χułta punsăłłe 

'не заметил, куда положил он его'. 

5.8.4. Артикли 

Артиклей нет. 
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6. СИНТАКСИС 
(наиболее существенные  

характеристики) 

 

6.1.1. Синтаксис словосочетаний 

В словосочетаниях казымского диалекта выражаются раз-

личные смысловые отношения: 1. определительные, или атри-

бутивные (atәm joχ 'плохие люди', χošәm să 'теплая шуба', jiłәp 

ontәp 'новая колыбель', săran χop 'зырянская лодка', kărәś turn 

'высокая трава', wet χot 'пять домов', χot pεŋk 'шесть зубов'), 2. 

неопределительные (jasәŋ lup- 'сказать слово', χot omәs- 'строить 

дом', wuli χur- 'оленя забивать', kor ăł- 'растапливать печь', wuχ 

woχ- 'просить денег', sakkar tini- 'продавать сахар'), 3. обстоя-

тельственные (χota łuŋ- 'входить в дом', kurn măn- 'идти пешком', 

wana pun- 'класть рядом', ałăŋ wujәm 'засыпать под утро', jăχa 

jak- 'танцевать вместе', kătna pun- 'раскладывать надвое'). 

6.1.1.1. Синтаксис определительных словосочетаний 

По своей семантике определительные словосочетания могут 

быть притяжательными и непритяжательными. И в том, и в дру-

гом случае определяющее слово (определение) всегда предше-

ствует определяемому слову. В качестве определения могут вы-

ступать: существительное, прилагательное, числительное, ме-

стоимение, причастие, некоторые наречия. 

Грамматическая связь между определением и определяемым 

словом не находит морфологического выражения, но определе-

ние в словосочетании всегда имеет форму основного (неопреде-

ленного) падежа. В составе предложения между определением и 

определяемым могут располагаться только другие приименные 

определения (порядок их следования в ряде случаев тоже регла-

ментирован). Другие члены предложения не могут занимать 

6.1. СИНТАКСИС НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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указанную синтаксическую позицию; ср. примеры на разные 

типы определений: wuχsaren jεŋk χot tăjs 'у лисы ледяная избуш-

ка была', potum wuli ńuχi 'мерзлое оленье мясо', χolum piti kăti 

'три черных кошки', ńăłmit χătł 'четвертый день', łuw păsti kešeł 

'его острый нож', tum pirәś imen 'та старая женщина', śi χuwat 

wusa mănum wulet 'так далеко ушедшие олени'. 

Между определением и определяемым словом отсутствует 

грамматическое согласование в числе и падеже. При включении 

определительного словосочетания в предложение показатели 

названных категорий присоединяются только к главному слову 

(определяемому), а определение остается в форме номинатива: 

towi jăm χătłәn pon wantti mănsăŋn 'прекрасным весенним днем 

пошли проверять ловушку для ловли рыбы '; pa atum mułsăr turn 

uwәł 'и каким-то дурным голосом орет'. 

6.1.1.1.1. Структура притяжательных словосочетаний 

В притяжательных словосочетаниях определение может быть 

выражено личным местоимением или существительным. Если 

определение (имя обладателя) выражено личным местоимением, 

определяемое слово (имя обладаемого) в обязательном порядке 

принимает лично-притяжательный суффикс: ma puχ-εm 'мой 

сын', min ullot-εmn 'наша (дв.) постель', năŋ śăp-en 'твой карман', 

łuw kăt-eł 'его кошка', muŋ kort-ew 'наша деревня'. 

Личное местоимение, обозначающее обладателя, может быть 

опущено: ma χot-εm 'мой дом' и χot-εm 'мой дом', năŋ wεnš-en 

'твое лицо' и wεnš-en 'твое лицо', łuw aŋk-eł 'его мать' и aŋk-eł 

'его мать', muŋ χop-ŋaluw 'наши две лодки' и χop-ŋa-łuw 'наши 

две лодки', łiw amp-łał 'их собаки' и amp-łał 'их собаки'. 

Личное местоимение не может быть опущено в случаях сов-

падения лично-притяжательных суффиксов (и если лицо-число 

обладателя не ясно из контекста): nin χołp-ăn 'ваша сеть' и łin 

χołp-ăn 'их (дв.) сеть', nin put-ŋalәn 'ваши две кастрюли' и łin put-

ŋalәn 'их (дв.) две кастрюли', nin pon-łăn 'ваши запруды' и łin 

pon-łăn 'их (дв.) запруды'. 

Если определение выражается именем существительным, 

имя обладаемого не снабжается лично-притяжательным суф-

фиксом, и синтаксическая связь выражается только порядком 

слов: wuli uχ 'голова оленя', aŋki săm 'сердце матери'. Дв. или мн. 

число обоих членов предложения выражается суффиксами -



129 

ŋan/-ŋan или -ăt/-әt соответственно (хотя неед. число обладателя 

чаще всего передается формой ед. ч.): ăsŋan łohsăt 'друзья 

родителей', (χujat) wulet păntăt 'следы (чьих-то) оленей'. 

Если имя существительное является определением, оно, со-

ответственно, стоит в форме номинатива и, как правило, прини-

мает лично-притяжательный суффикс. Последнее почти обяза-

тельно, если существительное обозначает одушевленную кате-

горию (человека-субъекта родственных отношений, реже – жи-

вотного): up-εm uχšam 'платок моей старшей сестры', aś-en 

puškan 'ружье твоего отца', wεŋ-ew tuχәł 'невод нашего (мн.) 

зятя', ik-eł χot 'дом ее мужа', joχ-łăn χop 'лодка твоих род-

ственников', kăt-en an 'чашка твоей кошки', amp-ew χot 'конура 

нашей (мн.) собаки', sorten uχ 'голова твоей щуки'. 

Лично-притяжательный суффикс отсутствует, если речь идет о 

принадлежности обобщенному лицу или животному: aśi-aŋki χot 

'дом родителей', aŋkaŋki mońśăt 'сказки бабушки', upi jasăŋ 'слово 

старшей сестры'; wuχsar oŋχ 'нора лисы', kurәŋ woj pănt 'след лося', 

amp łεtut 'пища собаки' и т. п. Определение не снабжается лично-

притяжательным суффиксом и тогда, когда выражается парти-

тивность (обозначение части целого): χot pawәrt 'бревно дома', 

păsan kur 'ножка стола', ăškap ow 'дверь шкафа', juχan χur 

'пространство реки (от поворота до поворота)', kor tur 'горловина 

печи' и т. п. 

Мы рассматривали пока только двучленные притяжательные 

словосочетания. Если же обладатель в свою очередь имеет при 

себе притяжательное определение, образуется трехчленная при-

тяжательная конструкция: aken χot suŋ 'угол дома дядя (твоего)', 

wεŋew kort kostet 'гости стойбища зятя (нашего)'. Если второй 

компонент обозначает одушевленный предмет, то и он чаще 

всего тоже получает лично-притяжательное оформление: 

wańajen χiłeł sεset 'слопцы племянника (его) Ивана', aŋkεm wuleł 

pεši 'теленок (ee) оленихи матери (моей)'. 

6.1.1.1.2. Структура непритяжательных словосочетаний 

К непритяжательным определительным словосочетаниям от-

носятся: качественные (признаковые), количественные, сравни-

тельные, предикативные (т. е. с причастием или причастным 

оборотом), а также словосочетания со значением уподобления, 

совместности и наименования. Такого рода словосочетания 
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обычно строятся по принципу непосредственного следования 

друг за другом определения (в номинативе) и определяемого 

слова, между которыми чаще всего нет морфологически оформ-

ленной связи. При необходимости склоняется только опреде-

ляемое слово, напр.: jiłәp χot 'новый дом' – jiłәp χota 'в новый 

дом' – jiłәp χotn 'в новом доме'; karti χopŋan 'железные лодки 

(две)' – karti χopŋana 'в железные лодки (две)' – karti χopŋanәn 'в 

железных лодках (двух)'; kărś juχăt 'высокие деревья' – kărś 

juχăta 'на высокие деревья' – kărś juχătn 'высокими деревьями'. 

В непритяжательных определительных словосочетаниях оп-

ределяющий компонент может быть простым или сложным, т. е. 

представляющим из себя в свою очередь словосочетание. В ка-

честве определяющего компонента могут выступать слова раз-

ных частей речи. Здесь рассматриваются все семантические ти-

пы непритяжательных словосочетаний, кроме предикативных и 

сравнительных (их структура, более своеобразная, рассматрива-

ется в разделах 6.3. и 6.1.2. соответственно). 

В качественных словосочетаниях в роли определения могут 

выступать имена прилагательные и порядковые числительные, а 

также указательные, определительные, вопросительные и неоп-

ределенные местоимения: wurti jεrnas 'красная рубашка', jiłәp χot 

'новый дом', sułaŋ χul 'соленая рыба', χolεŋ an 'грязная чашка', 

păsti keši 'острый нож', χolmit tilăś 'третий месяц', łapătmit χătł 

'седьмой день', niwăłmit ńawrεm 'восьмой ребенок', tăm χołәp 'эта 

сеть', śi suŋ 'тот угол', ра pεlăk 'другая сторона', tămăś akań 'такая 

кукла', măta aŋkăl? 'который колышек?', mułsăr kort 'какая-то 

деревня'. 

В функции определения в качественных словосочетаниях 

часто употребляются имена существительные (в функции при-

лагательных). Они могут иметь значение признака, материала, 

части и целого, предназначения и т. п.: jεrt jiŋk 'дождевая вода', 

kew put 'чугунный котел', wont woj 'лесной зверь', ńań kor 'печь 

для выпекания хлеба' и т. д. 

В количественных словосочетаниях в функции определения 

выступают количественные числительные, а также слова других 

частей речи (существительные, прилагательные, местоимения, 

наречия) с количественным значением. Определяемое слово при 

этом, как правило, стоит в ед. числе: kăt păsan 'два стола', wet 
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wasi 'пять уток', χos wuli 'двадцать оленей', kăt ńań 'две булки 

хлеба', jaŋ kirmăś 'десять кирпичей', šimal wuχ 'мало денег', ar 

łaraś 'много ящиков' и т. п. 

В определенных случаях в количественных словосочетаниях 

компонент со значением количества, меры или объема выступа-

ет в качестве определяемого слова и соответственно занимает в 

словосочетании второе место: ńań pul 'кусок хлеба', suχta paj 

'куча глины', wasi kărtεł 'стая уток' и т. п. Такие словосочетания 

иногда рассматриваются как качественные (типа 'хлебный 

кусок', 'глиняная куча', 'утиная стая'). 

Словосочетания уподобления обозначают приблизительное 

тождество предметов по какому-либо параметру. В их состав 

входят обычно параметрические существительные с суффиксом -

at (см. 4.1.1.1.), которые в трехчленной конструкции располага-

ются между наименованием объекта уподобления (или меры) и 

определяемым словом: χot kărśat juχ 'дерево высотой с дом', poska 

kulat χun 'живот толщиной с бочку', tăm arat χul 'так много рыбы'. 

Если объект уподобления выражен личным местоимением, к су-

ществительному на -at присоединяется лично-притяжательный 

суффикс, соотносимый с этим местоимением: ma kărśattεm ajiki 

'парень ростом с меня', năŋ kulatten pawărt 'бревно толщиной с 

тебя', łuw χuwatteł turpa 'труба длиной с него (нее)'. 

Определительные словосочетания со значением совместно-

сти образуются тремя различными способами. Для имен суще-

ствительных, называющих людей, связанных родством или 

свойством, выражение совместности возможно с помощью 

форм дв. ч.; при этом показатель дв. ч. присоединяется к обоим 

компонентам словосочетания: imεŋn-ikεŋn 'муж с женой', jajŋan-

apәlεŋn 'старший брат с младшим братом'. 

Словосочетания со значением совместности строятся также с 

помощью послеложной конструкции с послелогами piła или 

saŋn 'с'. Если главное слово такого словосочетания является 

субъектом, предикат согласуется с ним в числе: jajәm łoχsăł piła 

χułpεła măns 'брат с другом своим куда-то ушел', łuw upεŋәł piła 

ăn łăŋχăł wolti 'oн с сестрами своими не хочет жить', min aŋkεmn 

piła juχәtsumn 'мы (дв.) с матерью приехали (дв.)', χo ńawrεmәt 

aśeł piła wełpăsłăsăt 'мальчики с отцом промышляли'. Возможно 

дв. ч. предиката, не согласующегося в этом случае с именем 
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субъекта: ampew kăteł piła juntłăŋn 'собака с кошкой играют', năŋ 

worten piła śata śi χăśsătn 'ты с дядей там остались'. Конструкции 

с послелогом sann выражают значение только дв. ч.: min aśεm 

saŋn śăta wosmăn 'мы (дв.) с отцом там были', łuw imeł saŋn juχłi 

kεrłăsŋan 'он с женой обратно повернули', nin kol'a saŋn mănatn 

'вы (дв.) с Колей идите'. 

Для выражения значения совместности или обладания не-

одушевленными предметами могут использоваться словообра-

зовательные суффиксы прилагательных (-ăŋ, -εŋ, -up, -i): χulεŋ 

ńań 'пирог с рыбой', χotăŋ iki 'мужчина с домом/имеющий дом', 

sεmăŋ χujat 'некто с глазами/зрячий', kurăŋ woj 'зверь с нога-

ми/лось', nuwi uχup pirăś iki 'старик с седой головой/се-

доголовый', pătăŋ ńułup χop 'лодка с тупым носом/тупоносая', 

săki an 'чашка с бисером'. 

При отрицании совместности (или обладания) для неодушев-

ленных существительных без лично-притяжательного оформле-

ния используется суффикс -łi имен (см. 4.1.2.): utłi pitum pušăχ 

'лишившееся разума/без разума дитя', wεrłi pitum ut 

'лишившийся дела/без дела (некто)', sułłi ńań 'хлеб без со-

ли/несоленый', owłi-pătłi muw 'бескрайняя земля' (букв. 'без вхо-

да-без дна'), sεmłi imi 'без глаз/слепая женщина'. 

При отрицании совместности (или обладания) для одушев-

ленных существительных и личных местоимений, а также не-

одушевленных существительных с лично-притяжательным 

оформлением, используется послелог takła 'без': pił takła 'без 

попутчика', aŋki takła 'без матери', amp takła 'без собаки', 

łopŋaluw takla 'без наших весел', łajmen takła 'без твоего топора'. 

В словосочетаниях с личными местоимениями послелог сам 

принимает лично-притяжательные суффиксы: ma takł=εm=a 'без 

меня', năŋ takł=en=a 'без тебя', łuw takł=al=a 'без него' и т. д. 

Словосочетания со значением наименования образуются со-

положением определения (названия) и определяемого слова: 

kasum juχan 'река Казым', amńa woš 'поселок Амня (Казым)', 

ńărsa kort 'деревня Нярса', as joχ 'люди Оби' и т. п. 

6.1.1.2. Синтаксис неопределительных словосочетаний 

К числу неопределительных относятся сочетания глагола 

(предиката) с приглагольным определением, управляемым сло-
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вом или обстоятельством, сочетания прилагательного с обстоя-

тельством меры или степени и некоторые другие. В неопредели-

тельных словосочетаниях компоненты связаны способом при-

мыкания или управления. Примыкающий или управляемый 

компонент по отношению к опорному (главному) слову может 

находиться как в препозиции, так и в постпозиции, но первый 

тип расположения преобладает. 

В роли приглагольного определения обычно выступают на-

речия, местоимения-наречия, некоторые разряды числительных 

(тип связи – примыкание): poχla ăkәtti 'вместе собирать', nărtamłi 

juχtijłsum 'напрасно приходил', χułpεła punsεm 'куда-то положил', 

kătna loŋχitti 'расколоть надвое', χolmit pŭš mănsat 'в третий раз 

пошли', sora šotl 'быстро шагает'. 

При управлении в качестве главного компонента чаще всего 

выступает глагол. Это в первую очередь финитные формы, а 

также инфинитные (причастия, деепричастие). В качестве ак-

тантов употребительны падежно-послеложные формы сущест-

вительных, некоторые прилагательные и числительные в неат-

рибутивном употреблении, местоимения некоторых разрядов. 

Глаголы управляют прежде всего именами существительны-

ми в форме основного падежа: tut'juχ sewәr- 'дрова рубить', χul 

ewәt- 'рыбу разделывать', ńuχi kawәr- 'мясо варить', łońś łuŋalt- 

'снег заносить' и т. п. При этом имя существительное может из-

меняться по числам и принимать лично-притяжательную форму: 

išnet ołupn nεr- 'окна красить', χotăt omәs- 'дома строить', wejŋan 

łomәt- 'кисы надевать', ampәł ăn łaptijłsăłłe 'собаку (его) не кор-

мил (ее)', aŋkeł woχsăłłe 'мать (его) позвал (ее)' и т. п. 

Глаголы управляют именами в формах косвенных падежей 

(или послеложными формами): ńawrεmәta łuŋәt- 'детям читать', 

kosajena mă- 'начальнику (твоему) давать', χol'ija ruwәt- 'с грязью 

смешивать'; kešijn karałă- 'ножом ковырять', łajmenәn ńuχәr- 

'ножом (твоим) строгать', wal'śamn ăł'ł'ă- 'стружками топить', 

kełătn jirsałă- 'веревками привязывать', pعšetn mojłă- 'оленятами 

одаривать'. Наиболее частотными послелогами в косвенных до-

полнениях с актантным значением являются послелоги χuśa, 

pεła, ewăłt, ołăŋn: łuw χuśała wεr tăjłum 'до него есть дело', aśen 

pεła ł'awәtłum 'на отца ругаюсь', amp ewăłt păł 'боится собаки', 

muŋ ołŋewn nomәsiła 'о нас вспоминай'. 
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Обстоятельства различной семантики выражаются падежно-

послеложными формами имен, местоимений, наречиями: kora 

lukεmă- 'в печь засунуть', jiŋka εsәł- 'в воду спускать', păsan oχtija 

wuśkă- 'на стол бросать', łεpăŋ łipija łuŋalt- 'в сени заносить', nuri 

puŋәła šawi- 'возле кровати укладывать', χot sajn χăńat- 'за домом 

прятать', ma puŋlεma omsa 'возле меня сядь', muj păta lupłum 

'почему говорю', mułχatł juχtăs 'вчера приехал' (о предикативных 

обстоятельственных конструкциях см. 5.6.1.4.1. и 6.3., об об-

стоятельствах со значением совместности – 6.1.1.1.2.). 

6.1.2. Синтаксис сравнительных конструкций 

При помощи сравнительных конструкций осуществляется 

сравнение одного предмета (действия, признака) с другим. В об-

разовании сравнительных конструкций могут участвовать: 1) 

сравнительные формы прилагательных и наречий с суффиксом -

šak (или без него) при участии послелогов ewăłt 'от', kińśa 'по 

сравнению с', 2) служебные слова (частицы), 3) компаративные 

предикаты. 

Конструкции первого типа используются при сравнении двух 

предметов, один из которых отличается от другого по количест-

венному или качественному признаку. В сравнительных конст-

рукциях типа 2) и 3) предмет приравнивается другому предмету 

по качественному признаку. 

Сравнительные конструкции первого типа выражают неоди-

наковую степень проявления признака у двух предметов, дейст-

вий или признаков. Если член конструкции, на который ориен-

тировано сопоставление (т. е. эталон сравнения), выражен лич-

ным местоимением, сравнительный послелог получает лично-

притяжательный суффикс и показатель дат.-напр. падежа -a. Ес-

ли этот член конструкции выражен существительным (или дру-

гим способом), послелог остается в неопределенной форме. 

Примеры: łuw ma ewăłt-εm-a won-šak 'он старше меня' (букв. 'он 

от "я" старше'), łuw năŋ kińś-en-a jor-šak 'он сильнее тебя' (букв. 

'он по сравнению с "ты" сильнее'), apśen năŋ ewăłt-an-a kărăś-šak 

'младший брат (твой) выше тебя' (букв. 'младший брат (твой) от 

"ты" выше'), χoteł ampar kińśa ješa won-šak 'дом (их) чуть больше 

амбара' (букв. 'дом (их) по сравнению с "амбар" чуть больше'), 

tăm χołpen tumeł kińśa χuw-šak 'эта сеть длиннее той' (букв. 'эта 
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сеть по сравнению с "та" длиннее'), tămχătł wotew mułχatł ewăłt 

tak-šak 'сегодня ветер сильнее, чем вчера' (букв. 'сегодня ветер 

от "вчера" сильнее'). 

В конструкциях второго типа употребляются сравнительные 

частицы iti 'как' и łampa 'как'. Если эталон сравнения выражен 

личным местоимением, частицы iti и łampa теряют конечный 

гласный, получают лично-притяжательный суффикс, а частица 

iti снабжается еще падежным показателем -а (в отличие от 

łampi). При этом слово, обозначающее признак сравнения (при-

лагательное, наречие), не имеет в своем составе суффикса -šak. 

Примеры: ma it-εm-a măškam 'неразговорчивый, как я', năŋ it-en-

a karkam 'проворный, как ты', łuw it-ał-a χori 'осторожный, как 

он'; năŋ łamp-en mosaŋ 'больной, как ты', łuw łamp-eł numsăŋ 

'умный, как он', nin łamp-en šakpak 'аккуратный, как вы'. 

Если эталон сравнения выражен именным словом (или сло-

восочетанием), частицы iti и łampa не получают лично-

притяжательного и падежного оформления: kew iti tak 'твердый, 

как камень', šowәr iti păłtapăŋ 'пугливый, как заяц', aśeł iti aprăŋ 

'разворотливый, как отец (его)', pirăś iki iti putrăŋ 

'разговорчивый, как старый человек'; maw łampa εpłăŋ 'вкусный, 

как конфета', wuχsar łampa uśmarăŋ 'хитрый, как лиса', aŋkeł 

łampa χor 'вредный, как мать (его)', aj ńawrεm łampa wurajŋ 

'капризный, как маленький ребенок'. 

В конструкциях третьего типа употребляется показатель 

сравнения χurasәp 'похожий на', реализующий свою функцию 

компаративного предиката. Порядок расположения компонен-

тов сравнительных конструкций этого типа свободный, но пока-

затель χurasәp, как правило, тяготеет к абсолютному концу 

сравнительной конструкции. 

Если эталон сравнения выражен личным местоимением, по-

казатель χurasәp оформляется лично-притяжательным суффик-

сом (но не получает падежного показателя -a): piti wεnšәp, ma 

χurasp-εm 'темнолицый, похожий на меня'; łikăŋ, năŋ χurasp-en 

'раздражительный, похожий на тебя'; kεn jošәp, năŋ χurasp-en 'с 

легкой рукой, похожий на тебя'; tak sămәp, łuw χurasp-ăł 'с твер-

дым сердцем, похожий на него' и т. п. 

Если эталон сравнения выражен именным словом (или сло-

восочетанием), показатель χurasәp не имеет лично-притяжатель-
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ного оформления (но может получать показатель дв. ч. или 

мн. ч.): muw χurasәp 'похожий на землю, т. е. почву'; wuχsar 

χurasәp 'похожий на лису'; utšam aj ńawrεm χurasәp 'похожий на 

глупого маленького ребенка'; aśeł χurasәp 'похожий на своего 

отца'; sεmŋal oŋәt χurasәp-ŋan (χuras-ŋan) 'глаза (его) на рога по-

хожи (дв.)'; śata wulet kurăŋ woj χurasp-et 'там олени похожи на 

лося' и т. п. 

6.1.3. Синтаксис служебных слов 

6.1.3.1. Синтаксис послелогов 

В казымском диалекте предлогов нет, а вместо этого имеется 

довольно развитая система послелогов (т. е. служебных слов, за-

нимающих по отношению к опорному слову постпозиционное 

положение). Послелоги примыкают к словам разных частей речи: 

1) к именам существительным, стоящим в форме того или 

иного числа: единственного (χop jelpijn 'перед лодкой', kort ł'εpn 

'возле деревни', mir piła 'с народом', puχ jukana 'вместо сына', 

łεtut ołăŋn 'о еде'); двойственного (joχәm-ŋan kutn 'между двумя 

борами', łapkaj-ŋan wusa 'до двух магазинов', χot-ŋan šumaja 

'напротив двух домов', puškan-ŋan păta 'за два ружья'); множест-

венного (wul-et jupijn 'вслед за оленями', aŋkl-ăt puŋaln 'возле 

пней', ńawrεm-әt takła 'без детей', χos-ăt ołăŋn 'о звездах'); 

при этом существительное может стоять в лично-прит-

жательной форме: wort-εm piła 'с моим дядей', kort-ew χonăŋn 

'возле нашей деревни', χot-ŋalәmn wonta 'до наших (дв.) двух 

домов', χiłi-łał χuśa 'к его (их, мн.) внукам'; 

2) к субстантивированным прилагательным и причастиям, а 

также к другим словам и словосочетаниям, выступающим в 

функции существительного: pirәśŋăn piła 'с двумя стариками 

(букв. старыми)', kawrum ut χonăŋn 'возле чего-л. горячего', kašăŋ 

ut iti 'наподобие любого чего-л.', tinεsti joχ pεła 'к торговцам 

(букв. торгующим людям)', aj kεr tilәś wonta 'до марта (букв. ме-

сяца небольшого наста)'; 

3) к личным местоимениям; при этом послелоги получают 

лично-притяжательный аффикс и падежный (по происхожде-

нию) формант: ma takł-am-a 'без меня', năŋ pił-an-a 'с тобой', łuw 

jup-eł-n 'за ним', min puŋl-εmn-a 'возле нас (дв.)', muŋ kut-ew-n 

'среди нас (мн.)'; 
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4) к указательным и вопросительным (относительным) ме-

стоимениям; при этом местоимения (замещающие существи-

тельное) могут получать лично-притяжательный аффикс: śi 

jełpijn 'перед этим', śi jupijn 'после этого', śi kutn 'в это время', 

tăm wus ewăłt 'с этого времени', tăm оłăŋn 'об этом', tum šumaja 

'напротив того', χuj χuśa? 'к кому?', muj ołăŋn? 'о чем?'; tăm-εm 

piła 'с этим (моим)', tum-en kińśa 'по сравнению с тем (твоим)', 

śit-ŋal jupijn 'вслед за двумя теми (его)', χujt-en ewăłt? 'от кого 

(твоего)?', muj-ew łipija? 'внутрь чего (нашего)?'; 

5) к неопределенным и отрицательным местоимениям, кото-

рые могут получать числовой или лично-притяжательный суф-

фикс: mułti oχtija 'сверху на что-нибудь', mułt-et posn 'по каким-

то (знакам)', mułt-eł păta 'за чем-то (его)', χujat jeśałt 'навстречу 

кому-то', χujatłał piła 'с кем-то (мн.) его (их)', nεmχujat keši 'ни 

для кого', nεmәłti ołăŋn 'ни о чем'. 

В казымском диалекте нет послелогов, которые могут быть 

использованы в качестве предлогов. Послелоги не могут управ-

лять косвенными падежами опорного имени или местоимения. 

6.1.3.2. Синтаксис частиц 

Имеющиеся в хантыйском языке частицы можно разделить 

на три группы: 1) частицы-приставки, 2) частицы-суффиксы и 3) 

частицы-слова. Частицы первых двух групп выступают только 

контактно по отношению к знаменательному слову, с которым 

они связаны по смыслу. Частицы-слова могут занимать различ-

ное положение в предложении. 

В казымском диалекте частицы-приставки (как словообразо-

вательный элемент) – очень редкое явление. Так, с помощью 

частицы nεm-/nε- от неопределенных местоимений χujat 'кто-то', 

mułti 'что-то' образуются отрицательные местоимения nεmχujat 

'никто', nεmәłti 'ничто'. 

Ко второй группе относятся самые разнообразные частицы-

суффиксы. Они все являются словообразовательными и исполь-

зуются для образования прилагательных, местоимений и наре-

чий. Происходят они большей частью от послелогов, и в на-

стоящее время являются в застывших неизменяемых формах. В 

современном языке выявляются следующие наиболее распро-

страненные частицы суффиксального типа: 
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-săr, -arat; значение – неопределенность: arsăr 'разный, 

разнообразный', mujsăr? 'какой?', mułtsăr 'какой-то', mułtarat 

'сколько-то' (ar 'много', muj? 'что?', mułti 'что-то'); 

-sa (-sati), -śir (śirn), -iti; значение – 'как, каким образом': 

χutisa? или χutisati? 'как? каким образом?', muj śirn? 'каким обра-

зом?', tăm śirăłn 'в этом положении', śi śirłsa 'в данном 

положении', tămiti 'так', tumiti 'так' (χuti? 'ну что? ну как?', muj? 

'что?', tăm 'это, этот', śi 'тот, этот', tum 'вон, тот'). 

Еще более многочисленны и разнообразны по семантике час-

тицы-слова. Их место в предложении не закреплено строго, но 

ряд частиц являются исключительно препозитивными по отно-

шению к знаменательному слову. К последним относятся части-

цы с отрицательным и побудительным значением: 

ănt (ăn) 'не'; участвует в образовании отрицательных форм 

глагола (в т. ч. инфинитных): ănt ewәł- 'не верить', ănt amtat'ł'ă- 

'не радоваться', ăn mos- 'не быть нужным', ăn piri- 'не разбирать'; 

ăn ropitti 'не работающий', ăn woti 'не знающий', ăn jăŋχum 'не 

ходивший', ăn χănšum 'не написанный', ăn wojtum 'не 

найденный'; 

ănta (ănta χułna, χułna ănta) 'еще не'; участвует в образова-

нии ограничительных отрицательных форм глагола (в т. ч. ин-

финитных); сочетается прежде всего с формой наст.-буд. вр., но 

возможно употребление и формы прош. вр.: ănta jăŋχsum 'еще не 

сходил (я)', ănta kiłsăn? 'еще не встал (ты)?', ănta juχătł 'еще не 

пришел (он)', ănta jεtšăł 'еще не поспел (он)', ănta kirłăłłe 'еще не 

запряг (он его)', ănta χurłeł 'еще не разделали (его)'; 

ał 'не'; участвует в образовании отрицательных форм импе-

ратива 2-го л.: ał ńăχa 'не смейся', ał urkaśa 'не хвастай', ał wujanta 

'не берись', ał ketme 'не трогай (его)', ał tuwałi 'не уноси (их)'; 

аntał 'как бы не, хоть бы не'; служит для выражения значения 

нежелательности действия; сочетается только с формой наст.-

буд. вр.: ăntał kerijł 'как бы не упал (он)', ăntał pakănł 'как бы не 

испугался (он)', ăntał juχәtłăŋn 'как бы не пришли (они, дв.)', ăntał 

tiniłăłłăn 'как бы не продали (они (дв.) его)', ăntał wujumła 'как бы 

не уснул (он)'; 

at 'пусть, пускай'; участвует в образовании форм побуждения 

3-го л., а также служит для выражения значений согласия, раз-

решения и т. п.: at kănšłăłłe 'пусть ищет (его)', at iχәtłăłłe 'пусть 
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повесит (его(их))', at wošitłeł 'пусть прогонят (они его)', at 

łapәtłajәn 'пусть накормят тебя', at uł 'пусть спит (он)', at šaklat 

'пусть портятся (они,мн.)'. 

Особо следует сказать об отрицательной частице ănto 'нет, 

не'. Обычно она находится в постпозиции по отношению к сло-

ву или словосочетанию, к которому относится, и имеет значение 

'нет': nεmχujat ănto 'никого нет', łuw jułn ănto 'его дома нет', juχătł 

muj ănto? 'придет или нет?', korteł huwn ănto 'их деревня 

недалеко' (букв. 'деревня (их) далеко нет'), ńań pa ănto 'хлеба то-

же нет'; 

в определенных случаях частица ănto ставится перед смысло-

вым словом или словосочетанием, и тогда она получает оттенок 

'не': tăm ănto łošek 'это не росомаха', ănto muŋ łajmew 'не наш 

топор', ănto łuweła 'не ему', ănto wεra wotăŋ 'не очень ветрено', 

ănto pa piri 'и не чирок'; 

иногда частица ănto получает оттенок 'не' и в постпозиции 

(большую роль при этом играет интонация): tăm mănεm ănto 'это 

не мое', łijәm ănto 'не гнилой', kawrum ănto 'не горячий', wεra 

šaŋk ănto 'не очень жарко'; 

наконец, частица ănto 'нет' может стоять в препозиции перед 

предложением в качестве вводного компонента (на письме от-

деляясь запятой): ănto, ma tămχătł ăn mănłum 'нет, я сегодня не 

поеду'; ănto, tăta rut'śati ăn pitłuw 'нет, здесь отдыхать не будем'; 

ănto, tiw muŋ ăn katłijłsuw 'нет, сюда мы не приставали'; ănto, 

tămәś keši łuw ăn tăjs 'нет, такого ножа у него не было'. 

Частицы-слова не имеют строго определенного места в пред-

ложении, и их значение не зависит от места расположения. (Хо-

тя определенные закономерности все же есть). К таковым отно-

сятся частицы: 

pa 'тоже', iśi 'тоже', săr 'же, уж, да'; основное значение – уси-

лительное, выделительное: ma pa lupti łăŋχałәm 'я тоже хочу 

сказать'; apәlen pa woχәł 'младший брат (твой) тоже просит'; kim 

koren pa ăłe 'наружную печь тоже затопи'; jεŋk pul iśi ałεmati 

'кусок льда тоже прихватите'; năŋ iśi śiti wεra 'ты тоже так делай'; 

tăm til'śen iśi śăχa suχănәł 'этот месяц тоже когда-то закончится'; 

χotew iśi ławәłti mosł 'дом (наш) тоже надо охранять'; korśića – iśi 

jăm ut 'горчица – тоже хорошая вещь'; uj iśi łεwasa ăn juχătł 

'удача тоже просто так не приходит'; muŋ săr χutaś nεriłuw 'мы же 
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как-нибудь будем действовать'; ajłta săr katłiłe 'тихонько же дер-

жи (его)'; χuw săr ăn jăŋχłum 'долго уж не буду ходить'; χonti săr 

mănεma εtłăn 'когда-нибудь да попадешься мне'; ał săr ma χuśεma 

tewłăsa! 'да не лезь (ты) ко мне! 

śi (śit) 'ведь, же, и, так, так и, и вот, вот и, вот ведь и т. п.'; уси-

лительная и имеющая другие многочисленные функции (выделе-

ние, подчеркивание, выражение экспрессивности, эмоционально-

сти и т. п.): in utεm śi pakănł! 'этот мой так испугался!'; śi pirśa jiti 

pitsum 'вот и стареть стал (я)'; śi kănšătł, śi kănšătł 'вот и ищет, вот 

и ищет'; kulaśti wεr śit atum śi 'драться – ведь плохое же дело'; nu-

wija śi jiti pitәs 'вот и стало светать'; śi murta śi jis! 'до такой степе-

ни ведь дошел!'; ăł śi wεrәsijł! 'просто так и вытворяет!' 

частица śi может функционировать в качестве вводного ком-

понента предложения со значением 'ну вот, вот так': śi, in top još 

posn punti χăśәs 'ну вот, теперь осталось только подписать'; śi, 

jintpεm wotšăsεm 'ну вот, иголку потерял'; śi, tămχătł nεmχujatn ăn 

juχәtsajuw 'вот так, сегодня никто к нам не приехал'; 

χułna 'еще', top 'только; вот только, только что'; основное 

значение – ограничительное: χułna kawrum 'еще горячий'; χułna 

kortełn wollat 'еще в деревне своей находятся'; χułna weta ănta jił 

'еще пять (часов) не наступило'; amp top śiti păkł 'только собака 

так может'; łuw top śăta at kejł! 'он только там пусть веселится!'; 

top łuχăŋ ut śiw putlał 'только человек на лыжах туда может 

пробиться'; top năŋ jełpenăn łuŋәs 'вот только перед тобой вошел 

(он)'; top suχnăs 'только что закончился'; 

(muj, muj łampi, muj χuti, śi χuti, mułtarat, kămn, mujsăr, 

măta и т. п.)! – '(ну, ну и, до чего, до чего же, сколько, сколько 

же, какой, какой же и т. п.)!'. Это восклицательные и восклица-

тельно-усилительные частицы, производные от местоимений 

разных разрядов. Обычно они располагаются в начале воскли-

цательного предложения, а некоторые из них могут выступать в 

качестве вводного компонента предложения. Примеры: 

muj tewn χătłije! 'до чего тихий денечек!'; muj łampi kărәś juχ! 

'до чего же высокое дерево!'; muj łampi, χošmen luχәtti! 'ну 

(смотри-ка), умеешь, оказывается, строгать рубанком!'; muj χuti 

kosăŋ joχ, χolәm χopn šaritsew! 'до чего же имущие люди, на трех 

лодках пустились в путь!'; śi χuti śošijł! 'до чего же сильно льет!'; 

śi χuti šiwaŋ χătł! 'до чего же туманный день!'; mułtarat arsәr kew! 
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'сколько разных камней!'; kămn jasăŋ tăjł! 'сколько всяких слов 

знает!'; mujsăr omәś kinška! 'какая интересная книжка!'; măta 

ukśum jasŋәp ńawrεm! 'ну какой с плохими словами ребенок!'; 

măta tuwrεmije! 'ну какой проказник!'  

6.1.3.3. Синтаксис союзов 

Как известно, для связи однородных членов предложения упот-

ребляются сочинительные союзы. По способу употребления они 

делятся на однократные (связывающие два однородных члена) и 

многократные, или повторяющиеся (выступающие при каждом 

однородном члене). 

В казымском диалекте к однократным относятся соединитель-

ный союз pa 'и, да', а также противительные и разделительные сою-

зы. Союз pa 'и, да' может связывать два однородных члена (если их 

только два) или присоединять последний однородный член в ряду 

(если их больше двух). При этом сами однородные члены могут 

непосредственно соседствовать или быть разделенными другими 

словами. Примеры: łuŋn joχumn ar wońśumәt pa tulәχ 'летом в со-

сновом бору много ягод и грибов'; juχi juχătәł pa łapәt oł jułn wol 

'домой приходит и семь лет дома живет'; kortew ł'εpn εnumłăt noχәr 

juχәt, wonšet, sumtăt pa χolәt 'возле нашей деревни растут кедры, 

сосны, березы и ели'; sorum muwa wuti mănәs, aj χopәł wuti tałәs pa 

aj χop iłpija jεrt ewăłt χănεmәs 'на сухой берег сошел, лодочку свою 

на берег вытащил и под лодочкой от дождя спрятался'. 

К однократным противительным относятся союзы a 'а', top 'но, 

только' (эти союзы имеют, как правило, однократное употребле-

ние): ma ja omәsłum, a, mosăŋ, kim εtłum 'я-то сяду, а, может, на 

улицу выйду'; śi jaks, arijs, a joχәt χołłupa pits 'вот плясала, пела, а 

после заплакала'; łuw won, top ješa utšam 'он большой (в возрасте), 

только глуповатый'; śi χošum jiŋken huw kawrăs, jεtšuman wos, top in 

wonta iśipa potsa 'этот суп долго варился, был готов, только до это-

го времени, наверное, остыл'. 

К однократным разделительным относятся союзы muj 'или', 

mujpa 'или, или же': ma muj aśen jăŋχłumn 'я или отец сходим'; χuw 

muj wan pănt tăjs 'длинный или короткий путь имел'; ma muj pa łuw 

łuχn păstašăk mănәs? 'я или он быстрее на лыжах бежал?'; śimәś χătł 

ăn nomłum, χon matti χojat ropata ewăłt juχi χaśәs muj pa an manәs 'не 
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помню дня, когда кто-нибудь опоздал на работу или (же) не 

пошел'. 

6.2.1. Синтаксис повествовательного предложения 

6.2.1.1. Синтаксис предложения с именным сказуемым 

Составное именное сказуемое распадается на именную часть 

и глагол-связку (глагол-связка может отсутствовать, об этом см. 

ниже). В именной части обычно выступают существительные и 

прилагательные: łuw χuti kosa 'он же начальник', kasәm – won 

juχan 'Казым – большая река', aśεm – wuli ławәłti χo 'отец (мой) – 

оленевод', śi juχen šεŋk kul 'это дерево слишком толстое', łuw 

wuse pirәś 'он уже старый' и т. п. 

Реже употребляются в именной части числительные, а также 

слова, заменяющие имена (в т. ч. местоимения и причастия): 

won χujat śăta top kătn 'взрослых там только двое', joχumn sorum 

juχ ar 'в бору сухостоя много', apśen χot - tăm 'дом младшего бра-

та (твоего) – этот', tăm muj? 'это что?', śitłan – mositti utăt 'эти – 

болеющие' и т. п. 

Отрицательное значение выражается при помощи отрица-

тельной частицы ănto 'не': ma ănto kosa tăta 'я здесь не хозяин', 

łuw ănto χułna ăškol'ńek 'он еще не школьник', łiw ănto šεŋk taśăŋ 

joχ 'они не очень богатые люди'. 

Во всех приведенных выше примерах подразумевается план 

настоящего; в таких случаях именная часть сказуемого имеет 

форму номинатива, а глагол-связка отсутствует. Если имеется в 

виду прошедшее время, в предложение вводится вспомогатель-

ный бытийный глагол wol- 'быть, существовать, наличествовать, 

иметься' в форме прош. времени. Эта форма (принимающая со-

ответствующие лично-числовые аффиксы субъектного спряже-

ния) обычно располагается в конце предложения, но может сто-

ять и в препозиции к именной части. Имена или замещающие их 

слова могут стоять в форме либо основного, либо дательно-

направительного падежа. 

Примеры с формой основного падежа имени в именной час-

ти: ma śirn aj ńawrεm wosum 'я тогда был маленьким ребенком' 

(букв. 'я тогда маленький ребенок был (я)'), łin utšamŋan wosŋan 

6.2. СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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'они (дв.) глупые были', pa χuti kăbanăt još wojat wosăt 'так ведь 

кабаны были домашние животные', laś łiw laśeł wos 'власть была 

их власть', łuw kimәt wos 'он был вторым', tormew wos wotăŋ pa 

pokatńεŋ 'погода была ветреная и ненастная' и т. п. 

Примеры с формой дательно-направительного падежа имени 

в именной части: ma śirn pekara wosum 'я тогда пекарем была', 

χuw măr wuli ławәłti χoja wos 'долгое время оленеводом был', 

jiłәp oł jełpijn joχ χułijewa kašina wosăt 'перед наступлением но-

вого года все были веселыми', nusa joχ ńawrεmәt nεpekłi wosәt 

'дети бедняков были неграмотные' и т. п. 

В качестве вспомогательного глагола может быть употреблен 

глагол становления ji- 'становиться'; при этом именная часть 

составного сказуемого стоит в форме дательно-направительного 

падежа: χătłăt ajłta wana jiłăt 'дни понемногу становятся короче', 

ješawol ałŋa jił 'скоро будет (наступит) утро', piłaŋa jisŋan '(с) на-

парниками стали'. 

6.2.1.2. Синтаксис предложений с habeo-конструкциями 

В казымском диалекте предложения, выражающие облада-

ние/необладание и принадлежность, имеют структуру: имя об-

ладателя – имя обладаемого – глагол tăj- 'иметь'. Два первых 

компонента выступают в форме основного падежа. Значение 

отрицательности выражается с помощью приглагольной отрица-

тельной частицы ăn 'не'. Примеры: ma wuχšuk tăjłum 'у меня есть 

немного денег' (букв. 'я немного денег имею'), łuw aj ńawrεm tăjł 

'у нее маленький ребенок' (букв. 'она маленького ребенка 

имеет'), aśεm śăta aj χop tăjł 'у отца там есть маленькая лодка' 

(букв. 'отец там маленькую лодку имеет'), kašәŋ χujat rotna tăjł 'у 

каждого есть родня' (букв. 'каждый родню имеет'), tuχәł mătńa 

tăjł 'невод имеет матню'. 

При выражении обладателя личным местоимением последнее 

может быть опущено: mil ăn tăjłum 'у меня нет шапки' (букв. 

'шапку не имею (я)'), łajәm ăn tăjłuw 'у нас нет топора' (букв. 

'топор не имеем (мы)'), wunši piś ăn tăjł 'у него нет возможности 

переплыть' (букв. 'возможность переплыть не имеет (он)'), 

nεmәłti ăn tăjłăn 'ничего не имеешь' и т. п. 

При выражении значения прошедшего и будущего времени 

глагол tăj- принимает соответствующую временную форму: won 
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piti amp tăjsuw 'большая черная собака была у нас', keši pănăn ăn 

tăjsum 'ножа с собой не было у меня', kămn śăχa ńawrεm tăjł 

'вдруг потом ребенок будет у нее', wura tăjti pitłăn 'злость будешь 

иметь'. 

6.2.1.3. Синтаксис предложения с глагольным сказуемым 

6.2.1.3.1. Синтаксис глагольного предложения без прямого 

дополнения 

В казымском диалекте наблюдается достаточно твердый по-

рядок расположения членов предложения. При обычном поряд-

ке слов сказуемое тяготеет к концу предложения: χuw juχan ow 

wonta εsłăssuw 'долго до устья реки спускались', łuw sora 

wonłumtәs 'он быстро научился', susn tăta kurәŋ wojat šošijllat 

'осенью здесь лоси проходят'; mosăŋ, ńawrεm ułti łăŋχăł 'может, 

ребенок спать хочет'. 

Если логическое ударение падает на подлежащее, сказуемое 

или один из второстепенных членов, сказуемое может стоять в 

середине предложения: łiw arisăt ałăŋ wonta 'они пели до утра', śi 

aj łorn tuχłisăt tămχătł 'на этом маленьком озере неводили 

сегодня', ma jăŋχsum jiŋka 'я сходил за водой', tăłn pătłăł siri 

'зимой темнеет рано' и т. п. 

Изредка сказуемое выступает в начале предложения: putărsuw 

wεrłuw ołăŋn 'говорили о делах наших', wossăt wet χujat isa 'пропали 

пять человек', χułasăt χuti ńańł'uw 'закончился ведь хлеб у нас' и т. п. 

Подлежащее (или группа подлежащего) обычно размещается 

в начале или в середине предложения (т. е. перед сказуемым): 

ma χuwn juχәtsum 'я давно пришел', łońś pitijłәs pa jiłpa łułăs 'снег 

выпадал да снова растаял', ampew pa χułp'ła wosәs 'собака (наша) 

тоже куда-то пропала' и т. п. Подлежащее находится в середине, 

если ему предшествуют обстоятельственные слова и выражения: 

łor χonăŋn ar χop uł 'возле озера много лодок лежит', tămχătł 

ńawrεmәt aškolaja mănłăt 'сегодня дети в школу пойдут', χolmit 

χătł χotije χuśa wuχsar juχtәs 'на третий день к теремку лиса 

пришла' и т. п. 

Обстоятельство образа действия обычно непосредственно 

предшествует слову, к которому относится по смыслу (но ста-

вится в начало предложения, если на него падает логическое 

ударение): kortew wonta kurn šošsuw 'до деревни пешком 
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шагали', nin šεŋk sij ŋa putәrłăti 'вы слишком громко 

разговариваете', wulet păsta χoχăłłăt 'олени быстро бегут'; wεra 

aŋkeł mositł 'сильно мать (их) болеет' и т. п. 

6.2.1.3.1.1. Согласование глагольного сказуемого с подле-

жащим в глагольном предложении без прямого дополнения 

Глагольное сказуемое согласуется с подлежащим в лице и 

числе (в т. ч. и с подлежащим в притяжательной форме): ma 

năŋena ewәłł-um 'я тебе верю (я)', muŋ tăta wuti katәłł-uw 'мы 

здесь к берегу пристанем (мы)', ampew χutaś urijł 'собака (наша) 

что-то рычит', atłăn ampăt χurәts-ăt 'ночью собаки лаяли' и т. п. 

При подлежащем, выраженном сочетанием количественного 

числительного с существительным, глагол-сказуемое обычно 

выступает в форме ед. ч.: kăt mator χăśiłәs 'два мотора 

оставалось', ńăł χop śăta wos 'четыре лодки там было', wetłεm χir 

kεrәtl'ăs 'мешков пять валялось', ar χujat juχtijł 'много людей 

приходит' и т. п. 

Однако параллельно возможно и образование форм дв. и 

мн. ч.: kăt łow ułs-(ann) 'две лошади лежали', kăt χot omәsł-(ăŋn) 

'два дома стоят', wet wasi porłăs-(ăt) 'пять уток взлетели'. 

6.2.1.3.2. Синтаксис глагольного предложения с прямым 

дополнением 

Предложения с переходным глаголом характеризуются нали-

чием потенциальной позиции прямого объекта. Прямой объект 

выражается формой номинатива имени или формой аккузатива 

личного местоимения. Такого рода предложения реализуются в 

трех возможных типах конструкций – субъектном, объектном и 

пассивном. В активных конструкциях позицию субъекта зани-

мает агенс, а позицию прямого объекта – пациенс. При этом в 

объектных конструкциях глагол принимает форму объектного 

спряжения, которой выражается и число прямого объекта (ед. 

или неед.). В пассивных конструкциях позицию субъекта зани-

мает пациенс, а агенс перемещается в позицию косвенного до-

полнения, что выражается формой местно-творительного паде-

жа. Правила выбора той или иной конструкции определяются 

коммуникативными условиями. 

1. Пассивная конструкция употребляется в том случае, если 

пациенс имеет коммуникативную роль топика или роль данного 
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при нейтральном значении агенса. Данная ситуация реализуется 

в нескольких вариантах: 

а) имя агенса – название некой внешней силы (одушевленной 

или неодушевленной), действующей на предмет: łuw jajăłәn 

χăt'śăsi 'его брат ударил' (букв. 'он братом ударен'), in luk 

ampenăn łεsi 'глухаря собака (твоя) съела'(букв. 'глухарь собакой 

съеден'), jošεm χăstεłn pεłsa 'в руку (мою) заноза воткнулась', năŋ 

pa śi χujatn łεpăłłajn 'ты опять кем-нибудь будешь обманут'; 

б) агенс обозначает новый предмет, о котором впервые гово-

рится в тексте: kawśleŋki aŋkeł piła wos. imәłtijn χollalle, mojŋ 

utătn śi jiłi 'Кавщ с матерью своей живет. Однажды слышит: гос-

ти к нему идут'; 

в) агенс может быть не выражен вообще (в неопределенно-

личных и безличных предложениях): war wεrti jełpijn juχăł-aŋkăł 

łeśitła 'перед строительством запора колья заготовляют', łał'a śi 

woχsa 'позвали его на войну', pa śi pătlăsijŋan 'снова застала их 

(дв.) ночь'. 

При неочевидности агенса или неожиданности действия ис-

пользуется пассивная форма неочевидного наклонения: milen 

apśenăn joša pawtum 'шапка (твоя) у младшего брата (твоего) 

оказалась', wεtrajŋan χujatn tiw tuwumŋan 'ведра (дв.) кем-то сюда 

принесены', tum imeł ńawrεmŋal piła isa šapijumat 'та женщина с 

детьми все обглоданы'. 

2. Объектная конструкция употребляется, если пациенс вы-

полняет коммуникативную роль данного, а агенс при этом вы-

ступает в функции топика: sora sołtat suχłan χułt εŋχa, ma nuχ 

łomătłăłłam 'быстро свои coлдатские одежды снимай, я одену 

(их)'; năŋ ma nεmεm wuje, ma năŋ nεmen wulεm 'ты мое имя 

возьми (его), я твое имя возьму (его)'; păłman śi omăsł, ńawrεmł 

šanša wusłe 'сидит и боится, ребенка на колени взяла (его)'; 

joχłan išneł ănt toχărseł 'люди (твои) окно (свое) не закрыли (его)'; 

in nεŋen puχijeł łomăttăsłe 'та женщина сыночка (своего) одела'. 

Объектная конструкция употребляется и тогда, когда паци-

енс выражен личным местоимением в аккузативе (с суффиксом 

-ti): ma łuwtti łεpăłsεm 'я его обманул', aŋkεm łinti wošitsăłłe 'мать 

(моя) их (дв.) прогнала (их)', mănti muja katłsen? 'меня зачем 

схватил (ты)?' 



147 

3. Во всех остальных случаях употребляется субъектная кон-

струкция: χăśum iki χołupłał wantәł, χul weł 'оставшийся мужчина 

сети (свои) проверяет, рыбу добывает'; upәł omăsł, šaj jańł' 

'шурин (его) сидит, чай пьет'; in utł tuŋa pitumn in ampi oχăł kirәs 

'когда тот упал неподвижно, собачью упряжку запрягла (она)'. 

6.2.1.4. Синтаксис безличных предложений 

В безличных конструкциях отсутствует синтаксическая по-

зиция субъекта. В качестве предиката выступают безличные 

глаголы (см. 5.6.1.7.) и предикативно употребленные прилага-

тельные (наречия, слова категории состояния). С точки зрения 

семантики безличные предложения описывают различные при-

родные явления, физиологические и психические состояния. 

Сюда же относятся некоторые модальные конструкции. 

В предложениях с предикативными прилагательными упот-

ребительны различного рода обстоятельства (особенно места и 

времени): kamn iśki 'на улице холодно', łiw χotełn jolәh 'у них 

дома прохладно', łεpăŋn pătlam 'в сенцах темно', susn wεra jεrtăŋ 

'осенью сильно дождливо', tămχătł χotew χošum 'сегодня у нас 

дома тепло'. К данному типу примыкают и обобщенно-личные 

кострукции, обозначающие состояние или положение вообще (в 

т. ч. связанное с человеком): łuŋn, pεłŋa-ńamałt purajn, šεŋk ławărt 

'летом, в период гнуса, очень тяжело'; mosaŋ χujat piła turas 'с 

больным человеком неудобно'. В безличных предложениях мо-

гут выражаться различные временные планы: настоящее (см. 

приведенные примеры), прошедшее (с помощью бытийного гла-

гола wos 'было'), будущее (с помощью глагола pitł 'будет'): 

mułhatł ruwăŋ wos 'вчера было жарко', śirn wus nuwi wos 'тогда 

уже светло было', juχanăn iśki pitł 'на реке холодно будет'. В кон-

струкциях, о которых идет речь, предикативные слова могут 

управлять актантами: tăm pokatnijn tuχłiti ławărt 'в такую непого-

ду неводить тяжело', ńuki wejn ńorum χuwat kεn jăŋkti 'в кожаной 

обуви по болоту легко ходить', ńawrεm εnmăłti iśi kεn χon 

'ребенка растить тоже нелегко'. 

В безличных предложениях, в которых описывается состоя-

ние конкретного лица, наименование носителя данного состоя-

ния передается формой дательно-направительного падежа (име-

ни или личного местоимения): mănεma uśhul' 'мне интересно', 
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muŋeva nεmăłt atum ănto 'нам ничего не плохо', ninan ăł šok ńuhati 

'вам просто лень двигаться', śirn volum mira śit łavărt śi vos 'тогда 

жившим людям вот тяжело было', aŋkena atełt pitas pitł 'матери 

одной скучно будет'. 

6.2.1.5. Общие закономерности порядка слов в предложении 

Как указывалось выше (см. 6.2.1.3.1.), большинство членов 

предложения имеют в нем свои закрепленные позиции (впро-

чем, не вполне строгие). Для разных типов конструкций сущест-

вуют свои закономерности размещения членов предложения. 

Наиболее общие закономерности связаны с коммуникативными 

условиями и коммуникативной установкой говорящего. Топи-

кальный элемент (в большинстве случаев совпадающий с грам-

матическим субъектом) обычно занимает позицию в самом на-

чале предложения: ma juχ saja łoł'sum 'я за дерево встал'; i imi 

wošәn χiłeł wojtsăłłe 'одна женщина в городе племянника 

встретила'. 

Сказуемое обычно располагается в конце предложения. Если 

оно является глаголом в личной форме, подлежащее может быть 

опущено: jăŋχłum, jăŋχłum, χolantijłłum 'хожу, хожу, 

прислушиваюсь'; łuw χuśała śi tεrmatijłłum 'к нему тороплюсь'; 

wuśkăsłe wεtrajł pa juχi śi mănәs 'бросил ведро и пошел домой'. 

Перед грамматическим субъектом чаще всего ставятся об-

стоятельства места или времени (последние могут выражаться 

зависимыми предикативными единицами): ma jełpεmn ampεm 

tiweł-tuχeł śi nawrijł 'передо мной собака (моя) туда-сюда 

прыгает'; jekăr lot kimăłn nε woj amp jeśałt kεrłumał 'на краю бо-

лота лосиха навстречу собаке повернулась'; łuŋn i ikije χul wełti 

mănәs 'летом один мужчина рыбу ловить пошел'; ałăŋaja łin jełłi 

wontiti mănsăŋn 'утром они (дв.) дальше промышлять пошли'. 

На первое место могут выдвигаться члены предложения, ко-

торые выполняют значимую коммуникативную или экспрессив-

ную функцию. Часто в этой позиции оказывается сказуемое: 

amătsăt in joχ 'обрадовались эти люди'; śi mănәs won puχәł 'и вот 

пошел старший сын'; ńotsăłłe łaŋki uχ nuχ χołumtti 'помог ей го-

лову белки оторвать'. Также выделяются в начале предложения 

обстоятельства (особенно меры и степени), а также другие чле-

ны предложения при наличии выделительной частицы śi: tăta śi 
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uj wojtti śir wol 'вот здесь и возможность найти удачу есть'; jăχa 

łεsŋan-jaśsăŋn 'вместе поели-попили'; ar χos sămi lotn šiwalaln 

'много звезд в колодце увидишь'; ar ńuχi śi joša pawătłum 'много 

же мяса в руки добываю', jămχuwat jiŋk ewăłt χosăt joχtăs 

'довольно долго из воды звезды вытаскивал'. 

Фокусный элемент предложения может располагаться в кон-

це предложения (особенно в предложениях с именным сказуе-

мым): tăm ńańăt kińśi εpłăŋ pa ănto 'этих пирожков вкуснее (ни-

чего) нет'; śi ropata muj ławărt 'эта работа разве тяжелая'; pa śit 

χuti χăjәp 'да ведь это кулик'. Нередко конечную позицию зани-

мают фокусные подлежащие, прямые и косвенные дополнения: 

uj kănši mănәs kutәp puχ 'удачу искать пошел средний сын'; 

χolmit χătł šiwalәs jos χuśa łuw jełpełn won taś pa mir 'на третий 

день увидел на дороге перед собой большое стадо и людей'; ma 

tăjłum pałum ńańăt 'у меня есть пирожки' (букв. 'я имею 

пирожки'); imәłtijn łuw wojtantăs nuwi tusәp iki piła 'однажды он 

встретился с белобородым старцем'. 

При наличиии глагола-сказуемого, стоящего в абсолютном 

конце, фокусный элемент предложения (прямое дополнение, 

обстоятельство) обычно располагается непосредственно перед 

ним: łiw năŋena jor măłăt 'они тебе силу дадут'; ampăł mułti arat 

luk, łaŋki wojtiłăs 'собака его сколько-то глухарей, белок 

находила'; nin ow χonăŋn łoł'ati 'вы возле дверей стойте'; εptum 

wuj wolas păłattija juχtăs 'вылившийся жир до скамьи (высотой) 

дошел'; sopek muj χuw tajła 'сапоги недолго ведь носят', kir ńułәp 

imi śuχәł owa tuχi pεłmał 'в дверь чувала бабы-яги, туда, воткну-

лась, оказывается (стрела)'. 

Позицию непосредственно перед глаголом-сказуемым, как 

правило, всегда занимают фокусные логические частицы, отри-

цательные частицы и превербы (см. 6.1.3.2. и 4.2.2.): śi iki łuw 

sirija ăn pa wosłe, ăn pa wantsăłłe 'этого мужчину он раньше и не 

знал, и не видел'; χotεm ewăłt nεmχułti pεłi ał măna 'из моего дома 

никуда не уходи'; juχi juχәtman jupijn ił ułsăŋn 'после прихода 

домой спать легли' (букв. 'вниз легли'). 

Отделение превербов от основного смыслового глагола воз-

можно в определенных случаях (в частности, при наличии отри-

цательной частицы): ow śi kus poχăłłăłłe, kim ăn χołumłăłłe 'дверь 

хоть толкает, открыть не может' (букв. 'наружу не откроет'); χon 
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ikeł ił śi ńorәtsăłłe '(и) вот старика-царя повалил' (букв. 'вниз вот 

прижал'); sopekŋal nuχ χułti εŋχsăłłe, śi kεrәptijәłs 'сапоги свои 

как-то снял и улегся' (nuχ εŋχ-'снимать, снять'). 

6.2.2. Синтаксис неповествовательных предложений 

Вопросительные, побудительные и восклицательные предло-

жения отличаются от повествовательных прежде всего особой ин-

тонацией (см. 2.5.). Другим отличительным признаком является 

порядок слов в предложении, который у неповествовательных 

предложений также характеризуется некоторой спецификой. 

В вопросительных предложениях без вопросительного слова 

логическое ударение обычно падает на сказуемое (в случае с не-

простым сказуемым – на именную часть или инфинитив). Даже 

если логически-интонационно выделяется другой член предложе-

ния, сказуемое, как правило, располагается в конце предложения. 

Примеры: śi woltanăn mułti wunawota ănt pitijłłăn? 'во время этой 

вашей жизни виноватой не оказывалась?'; ńawrεmi tεłn, ałpa, ławărt 

wos? 'с ребенком, наверное, тяжело было?'; χuti, łoχәs, ar suχum 

ponłsăn? 'что, друг, много нитей наткал?'; ja, χuti, woj tosәn? 'ну, что, 

зверя привез?'. 

В вопросительных предложениях с вопросительным словом по-

следнее в норме занимает начальную позицию в предложении: 

χutisa ma măł łońś χuwat mănłum? 'как я по глубокому снегу пойду?'; 

χutisa ma łuwәtti wošitłεm? 'как я его прогоню?'; muja năŋ χirłen tăm 

χot ow? 'зачем подрываешь эту дверь'. 

Этот порядок, однако, нарушается в случае выдвижения в нача-

ло предложения топикального элемента: χot χułta wεrti? 'дом где 

делать?'; mănti muja katłsen? 'меня зачем поймал?'; ńawrεmen pa χujn 

ławăłsa? 'а ребенка кто сохранял?'. 

В побудительных предложениях с императивом 2-го л. часто 

отсутствует подлежащее, и на первую позицию может выдвигаться 

глагол-сказуемое: mija pa suχum poχәl 'дай другой моток ниток'; 

łεwałi tăm pałum ńańăt 'съешь эти пирожки'; łuŋa ma ńuki χotεma 

'заходи в мой чум'. 

Восклицательные предложения (повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные) характеризуются теми же особенностями 

в порядке слов, что и соответствующие невосклицательные, но 

отличаются по интонации (см. 2.5.). Примеры: kămn ut juχan huwat 
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nopătła! 'что только не несет по реке!'; śiw χułti pa omăssăn?! 'туда 

зачем опять сел?!'; juχi măna-ja, pirәś iki! 'домой иди же, старик!'. 

В хантыйском языке (казымском диалекте) имеются два при-

частия (наст.-буд. вр. на -ti и прош. вр. на -әm), которые могут 

выступать в функции простого определения, не имея при этом 

зависимых слов; напр.: εnum-ti juχ ał šukata 'растущее дерево не 

ломай'; mosit-ti χujat kămn muj kănšăł 'болеющий человек чего 

только не просит'; ow χonăŋn kirum wulεŋ oχłăt omăsłăt 'возле 

ворот запряженные оленьи нарты стоят'. 

Если причастие имеет зависимые (или относящиеся к нему) 

слова, образуется причастный оборот (но при этом причастие не 

имеет собственного подлежащего): ńăšn χul weł-ti χo juχan 

χonăŋn omăsł 'удочкой рыбу ловящий человек на берегу реки 

сидит'; won juχan χuwat măn-ti χujata jăm χop wεrti mosł 

'человеку, который поплывет по большой реке, хорошую лодку 

сделать надо'; χullora jăŋχ-um joχłuw juχi śi juχәtsăt 'в Хуллор ез-

дившие люди домой уже приехали'; χuw ăn łuł-am łońś łułamał 

'долго не таявший снег растаял (наконец)'. 

Приведенные примеры представляют из себя конструкции с 

активным причастным оборотом (т. е. именной компонент пред-

ложения, при котором причастие служит определением, называ-

ет субъект причастного действия). В конструкциях с пассивным 

причастным оборотом определяемое слово называет прямой 

объект причастного действия, а в составе предложения имеется 

обязательный компонент в форме местно-творительного падежа 

(со значением субъекта причастного действия). Этот компонент 

может обозначать как одушевленный, так и неодушевленный 

предмет, и располагается он обычно в начале предложения: mir-

n isa jănk-ti joχum wońśumәt χon tăjł 'людьми постоянно обходи-

мый бор ягод не имеет'; amp-әn pur-um luken šakәs 'собакой по-

грызенный глухарь испортился'; χujat-n tăj-әm mil ma nuχ χon 

6.3. СИНТАКСИС ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

ОСЛОЖНЕННЫХ ПРИЧАСТНЫМИ, 
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łomәtłεm 'кем-то ношеную шапку я ни за что не надену'; wot-n ił 

pawt-um wonši ara pił'әtłev ki 'ветром сваленную сосну хорошо 

бы распилить нам'. 

Следующий структурный тип представляют конструкции, 

близкие к только что рассмотренным. В них причастие выступа-

ет в роли сказуемого зависимой части (являющейся в предложе-

нии определительным придаточным). В данной функции при-

частие имеет активное значение и, следовательно, может иметь 

собственное подлежащее: aśen wεr-um χop łeŋki wutn śi uł 'отцом 

(твоим) (букв. 'отец (твой)') сделанная лодка на берегу лежит'; 

ewεm mojł-um jεrnas χułna śi tăjłεm 'дочерью (моей) (букв. 'дочь 

(моя)') подаренное платье до сих пор ношу)'; ampεm łεw-um put 

kim omsijłłεm 'собакой (моей) (букв. 'собака (моя)') съеденный 

котел в сенцы поставлю'; upen łot-ti purmasn isa χon wollati śăχa 

'сестрой (вашей) (букв. 'сестра (ваша)') покупаемыми вещами 

все время не будете жить'; aŋkeł pał-um ńańăt nuχ wus 'матерью 

(его) (букв. 'мать (его)') испеченные пирожки достал'. 

Подлежащее, выраженное именем в номинативе, может не 

иметь лично-притяжательного оформления (как в приведенных 

примерах): ampăt χir-um wus lăp tεmsăłłe 'собаками вырытую яму 

засыпал'; mojŋ joχ χăj-um utat аr tăχija lukăt'ł'ăsłam 'гостями ос-

тавленные предметы в разные места растолкал'. 

Очень часто в роли такого подлежащего выступают личные 

местоимения в номинативе: ma tot'l'ă-ti puškanεm wewtama εsł 'я 

ношу ружье, (оно/это ружье) плохо стреляет'; năŋ łot-um ńańłan 

χułnapa jăma jεtšuman 'ты купил буханки, (они/эти буханки) хо-

рошо поспевшие'; łuw łomtil-um posŋan in năŋ łomtałi 'он одевал 

рукавицы (их/эти рукавицы) теперь ты надень'. 

В подобных конструкциях падежная форма определяемого 

имени (напр., в только что приведенных – номинативная: 

puškanεm, ńańłan, posŋan) зависит от сказуемого главной части, в 

которую определяемое имя семантически входит. Примеры с 

другими падежными формами: ma kir-um oχłεm-a ał łεłati 'в нар-

ты, (которые) я запряг, не садитесь'; ewεm pătt-um wej-n kurεm 

ăn potła 'в кисах, (которые) дочь (моя) подшила, ноги (мои) не 

мерзнут'; wulet jăŋk-ti jos χuwat ajłta măna 'вдоль тропы, (по ко-

торой) ходят олени, потихоньку иди'. 
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В тех случаях, когда определяемое имя оформляется лично-

притяжательным суффиксом, последний обычно обозначает не 

принадлежность, а лицо-число субъекта причастного действия, 

хотя в принципе возможно обозначение и принадлежности: 

mułχa ma łomtił-um mol'ś-en tum pełi t'oijł 'малица (твоя), (кото-

рую) я тогда надевал, вон, кажется, висит'. 

Рассматриваемые конструкции с зависимым неизменяемым 

причастием могут быть неопределенно-личными и определенно-

личными. Первые отражают ситуацию, когда субъект зависимо-

го действия неизвестен, неважен или обобщен, а потому он ни-

как не выражается: ow χonăŋn jir-um ampen śăχa nuχ esłe 'собаку, 

(которую) привязали возле двери, потом отпусти' [показатель -

en в слове ampen указывает только на определенность предме-

та]; ołŋaja măn-ti pănt χuw pa ławărt śi wol'ł'ăł 'путь, (который) 

впервые проходят, долгим и тяжелым кажется'; χătł măr wełum 

χul plăškouta măłi 'рыбу, (которую) выловили в течение дня, 

сдают на плашкоут'. 

В обобщенно-личных конструкциях может употребляться 

форма 2-го л. ед. ч. определяемого имени для указания на опре-

деленность предмета (подобно примеру с 'собакой', см. выше); 

напр., один из приведенных примеров можно видоизменить сле-

дующим образом: χătł măr weł-um χul-en plăškouta măłen 'рыбу, 

(которую) выловил [любой, каждый] в течение дня, сдаешь на 

плашкоут'. 

В определенно-личных конструкциях субъект причастного 

действия мыслится как определенный, и его лицо-число выра-

жается с помощью лично-притяжательных суффиксов, присое-

диняемых к определяемому имени (при зависимом подлежащем, 

выраженном личным местоимением, которое, впрочем, часто 

опускается; при подлежащем-существительном лично-притя-

жательного оформления нет). Примеры: ma łε-ti an-εm ewăłt iłεm 

χujat pa χunł punł 'из тарелки, (из которой) я ем, еще один чело-

век наестся'; năŋ tot'ł'-um miswuj-en huwn χułas 'масло, (которое) 

ты привозил, давно кончилось'; tăm ăkt-um wońśumăt-łuw tăłn 

joχłanăn tolijәt 'ягоды, (которые) сейчас собрали (мы), зимой на-

ши люди привезут'; mεt siri wortił-um sεs-εm χujatn šukatum 

'слопец, (который) раньше других поставил (я), кем-то сломан'. 
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В рассмотренных типах конструкций причастие может не 

иметь при себе ни подлежащего, ни зависимых слов, и тогда в 

них выступает нераспространенное определительное придаточ-

ное. На лицо-число субъекта причастного действия по-

прежнему указывает лично-притяжательный суффикс опреде-

ляемого имени: wojtił-um pεš-en mułχatł părәs 'олененок, (кото-

рого) нашел (ты), вчера пал'; χăjił-um puškan-ăn ăł śi wosәs 

'ружье, (которое) оставляли (они, дв.) так и пропало'. 

В конструкциях с деепричастными оборотами осложняющим 

компонентом предложения является деепричастие на -man с за-

висимыми словами. В данных конструкциях может выражаться: 

1) одновременность добавочного действия с основным или  

2) разновременность двух действий. 

1) Прежде всего конструкции с деепричастными оборотами 

служат для выражения одновременности главного и побочного 

действия. При деепричастиях от переходных глаголов (именно 

переходные глаголы наиболее частотны в этом случае) почти 

всегда обязательно прямое дополнение, предшествующее форме 

на -man. Деепричастный оборот в целом располагается либо в 

середине, либо в конце предложения (т. е. до или после основ-

ного глагола, тяготеющего к абсолютному концу): kutәp jajn 

χotχări ołăŋn ńuχs χur-man omăsł 'средний брат на полу, соболя 

ошкуривая, сидит'; in pirәś iki łεtut tuw-man śi juχtăs 'этот старик, 

еду неся, пришел'; wuχsar pa šowr wont χuwat łεtut kănš-man 

jăŋχsăŋn 'лисица и заяц по лесу, пищу добывая, ходили'; imi 

χoχăłman śi jăŋχăł, eweł păta an ăkăt-man, put ăkăt-man 'женщина 

туда-сюда бегает, за дочь свою чашку собирая, котелок собирая'; 

isa χos i oł ropitәł ńawrεmăt wonłtu-man 'уже двадцать один год 

работает, детей обучая'. 

Вторым по частотности компонентом при деепричастии яв-

ляется обстоятельство образа действия, меры или степени, кото-

рое также обычно располагается перед главным словом оборота 

(который может стоять в любой части предложения): păsta šoš-

man nεmәłti ăn mutšăłәn 'быстро шагая, ничего не видишь'; aj woj 

leŋki šaštoχa omăs-man χul łεł 'маленький зверек, cпиной сидя, 

рыбу ест'; śiti i mănәs, sijŋa pa pitasa šoχ-man 'так и ушел, громко 

и назойливо насвистывая'. 



155 

2) Конструкции со значением разновременности главного и 

побочного действия встречаются гораздо реже. В них дееприча-

стный оборот (включающий те же компоненты в том же поряд-

ке), как правило, занимает начальную позицию в предложении: 

łopăt wuj-man χułijewa nik mănti pitsăt 'весла взяв, все стали спус-

каться к берегу'; nanłam kora omăs-man weł'śi lukłam soχătti 

pitłum 'тесто в печь поставив, только глухарей ощипывать 

начну'; wot'śa ńortăs-man šaklat 'вместе слежавшись, испортятся 

(они) (лекарственные травы)'. 

Как известно, в казымском диалекте функцию инфинитива 

выполняет форма на -ti (см. 5.6.1.4.1.). Одиночный инфинитив 

или соответствующий оборот (при наличии зависимых от инфи-

нитива слов) характерен в предложениях с модальными, фазо-

выми глаголами, глаголами движения, целеполагания и некото-

рых других лексико-семантических групп. Инфинитив также 

входит составной частью в предложения оценочного (śi ăškolajn 

wonłtijł-ti omәś 'в той школе учиться интересно') и модального 

характера (tămχătł noptăł-ti śir ănto 'сегодня плавать невоз-

можно'). 

Место инфинитива (или инфинитивного оборота) в предло-

жении не закреплено строго, хотя имеются определенные зако-

номерности по отдельным типам конструкций. При сочетании с 

модальными глаголами (или предикативами) и с фазовым глаго-

лом pit- 'стать, начинать' инфинитив обычно занимает предше-

ствующую позицию: ma jasŋεma χolanta, năŋena ńot-ti łăŋχałum 'к 

моим словам прислушайся, тебе помочь хочу'; χon mułti sewәrti 

łăŋmătłăn, jošen još juχłi tăje 'когда что-нибудь рубить захочешь, 

рукой руку держи'; χot jεtšăs, juχi łuŋ-ti mosł 'дом закончен, в дом 

входить надо'; śi wus ewăłt low χănnεχoja ropit-ti pităs 'с тех пор 

конь на человека стал работать'; in imeł nuχ nawәrmăł, šaj kawărt-

ti śi pitł 'и жена вскакивает, чай варить начинает'. 

При сочетании инфинитива с другими фазовыми глаголами и 

глаголами разных лексико-семантических групп (кроме модаль-

ных) местоположение инфинитива может быть самое различное. 

Чаще все же сохраняется порядок следования "инфинитив – ос-

новной глагол": muŋ śi măr łε-ti - jańś-ti jεtšăsuw 'мы за это время 

есть-пить закончили'; kim εtmăs, tut'juχ loŋχit-ti narmăs 'на улицу 

выскочил, дрова рубить принялся'; jetn woša juχәtsăt pa tinεs-ti 
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χăśsăt 'ночью в город приехали и торговать остались'; śăłta kawś 

χon iki χuśa sutit-ti śi toli 'затем плутня к царю судить ведут'. 

Если наблюдается обратный порядок ("основной глагол – 

инфинитив"), их непосредственная связка может разрываться 

вставкой между ними прямого дополнения, относящегося к ин-

финитиву (часто – и подлежащего): mojpăr măns woj weł-ti 

'медведь пошел зверя добывать'; top χoŋra ănt tεrmałăł suχum 

ponł-ti 'только дятел не торопится нити прясть'; jăŋχłum ma war 

wεrti 'схожу я запор сделать'; măns hălew wełpăsłał łeśit-ti 

'полетел халей сети ремонтировать'. 

В предложениях с оценочными (и подобными им) словами 

инфинитив обычно занимает предшествующую позицию по от-

ношению к указанным словам (которые в данном случае высту-

пают сказуемым): šaš wotn χołәp nuχ ńăr-ti kεn 'по ветру сеть вы-

бирать легко'; atłăn ńorum šopa măn-ti pa păłtap 'ночью через бо-

лото идти-то страшно'; łuwәtti χolantti šεŋk uśχul' wos 'его слу-

шать очень интересно было'; łuweł ńuχa-ti pa šok 'ему даже дви-

гаться лень'. 

При смещении фокуса происходит перестановка позиций 

инфинитива и оценочного слова: mănεma ławărt nuχ χoŋχijł-ti 

'мне тяжело наверх подниматься'; łuweła, mosăŋ, jełεm woχ-ti 

'ему, может, стыдно просить'; nεmәłti atum ănto śiw jăŋk-ti 

'ничего плохого нет туда сходить'. 

В модальных синтаксических конструкциях инфинитив пред-

шествует служебным словам-модификаторам типа śir, piś 'воз-

можность', kaš 'желание', wεr 'необходимость, возможность, 

желательность' и т. п. Примеры: tăta śi uj wojt-ti śir wol 'вот здесь 

удачу найти возможность есть'; pa pεlka wunš-ti śir ănto 'на дру-

гую сторону (реки) переплыть возможности нет'; łiw χuśeła măn-

ti kašεm isa ănto 'к ним идти желания (моего) совсем нет'; tămχătł 

posăntijł-ti wεrεm wos 'сегодня стирать хотела' (букв. 'стирать 

дело (мое) было'). 
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В казымском диалекте употребляются как сложносочинен-

ные, так и сложноподчиненные предложения. 

6.4.1. Синтаксис сложносочиненного предложения 

Связь между компонентами сложносочиненного предложе-

ния может осуществляться двумя способами: 1) без союзов; 2) 

при помощи сочинительных союзов. 

1) Бессоюзные сложносочиненные предложения могут состо-

ять из двух и более компонентов (частей/членов). Внутри бес-

союзных сложносочиненных предложений компоненты (про-

стые предложения) соединяются при помощи интонации. Выбор 

той или иной интонации зависит от типа семантических отно-

шений между компонентами. Можно выделить несколько раз-

новидностей семантических отношений: 

а) отношения временной соотнесенности (при интонации пе-

речисления): 

– отношения общей временной соотнесенности (обычно при 

выражении расширенного настоящего и повторяющихся дейст-

вий): ma ił ułłum, aŋkεmn arn ariłaj m '(всякий раз, когда) я ло-

жусь спать, мать поет (мне) (колыбельную) песню'; łuŋa jił, 

ńawrεmt tăłaŋ χătł pewăłłăt 'наступает лето, дети целыми днями 

купаются'; as nopătti tilăśn jεŋk łułał, jiŋk εpătł 'в мае месяце лед 

тает, вода поднимается'; ałăŋ χătł εtł, χul jăma mănł 'утром солнце 

встает, рыба хорошо ловится' (букв. 'хорошо идет'); aśew 

wankutłi wεra potijłsa, aŋkaŋkewn turn-wanši jiŋkăn kawărtijłsa 

'отец (наш) часто сильно простужался, бабушка (наша) завари-

вала ему (лечебные) травы'; 

– отношения одновременности (действий/состояний): won 

χojn ołŋa mănł, kutłup χojn kutłupn mănł, mεt aj χojn mεt jułta mănł 

'старший первым идет, средний в середине идет, самый млад-

ший самым последним идет'; aj χop păteł jiŋki, χołupłał jiŋket, tut 

ratałn tutł χułna łεł, putł łipijn χošum jiŋkăł χułna kawrum 'дно лод-

ки (его) мокрое, сети (его) мокрые, в костре огонь еще горит, в 

котле уха еще горячая'; joχłał mănsăt wonta wełpăsłăti, nłăł jułn 

6.4. СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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χăśsăt 'мужчины отправились в лес на промысел, женщины оста-

лись дома'; 

– отношения последовательности (действий/состояний): iki 

tuχłăł tałti pităs, tuχłăł juχtăs - isa tał 'старик невод тащить стал, 

невод пришел – весь пустой'; łikn juχătsa aŋkeł pła, jira wuśkăsłe 

pałum ńańăt, jełłi šošmas 'тут на него нашло зло, выбросил он ле-

пешки, дальше пошагал' ; 

б) отношения временной соотнесенности, осложняемые дру-

гими семантическими отношениями: 

– отношениями распространения и пояснения: jajumn wuti 

tałsajum, łuw łiłεm εtłtasłe 'старший брат вытащил меня, он жизнь 

мою сохранил'; ńawrεm łuŋătti wonłăs, amatman mońś łuŋtăs 

'ребенок научился читать, с интересом сказки читал (он)'; mirăł 

iśipa łεti-jańśi łăŋχałăt, χătł χuwa jis 'люди, наверное, есть-пить 

хотят, день близится к концу'; 

– отношениями изъяснения: šomši paj kut muχti wantijłłum: χăr 

lot met kutłupn mułti woj jăŋχăł 'сквозь кусты смородины смотрю: 

на самой середине поляны какое-то животное ходит'; upeł tuχeł 

ăŋkărmăs: jina pa, sapł wonti jiŋkăn juχătmał! 'сестра (его) туда 

глянула: и точно, по шею погрузился в воду!'; joχłał wełpăsłăti 

tăχi ewăłt juχi juχătsăt – nełał ăntomăt 'мужья вернулись с охоты – 

женщин нет'; 

– причинно-следственными и условно-следственными: łuw 

muŋ piłewa ăn jăŋχiłăs: łuw sεmłi-păłłi wos 'он с нами (никогда) не 

ездил: он слепой-глухой был'; wifl'ejema śi χătłătn šεŋk ar mir 

juχtăs, marija ikisaŋn χołti tăχi ănt wojtłăŋn 'в Вифлеем в эти дни 

много народу прибыло, Мария с мужем место для ночлега не 

могут найти'; muj nusaja pitłăn – mănεma aj kita 'попадешь в нуж-

ду – посылай мне весть'; mănti εsłe, εsłe, won ewεm năŋen măłεm! 

'меня отпусти, отпусти, старшую дочь тебе отдам!' 

2) Связь простых предложений, входящих в состав союзного 

сложносочиненного предложения, осуществляется при помощи 

союзов: а) соединительных, б) противительно-разделительных: 

а) в качестве соединительных выступают союзы pa 'и, да', i 'и' 

(в предложениях с отношениями временной соотнесенности, 

часто осложняемых другими семантическими оттенками): păłăŋ 

mărijł, wot šuwijl, pa jεrt ł ał śi śošijł 'гремит гром, ветер шумит, и 
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дождь так и льет'; łuŋa jił, pa muŋ asa pa śi aktaśti pitłuw 'наступит 

лето, и мы снова будем собираться на Обь' 

Иногда перед соединительным союзом - pa ставится точка, и 

он начинает новое предложение: toχăł artn iisus joχn ińśasła, łuw 

wonłtăti putărłał mułti jăm wεr tăjłăt pełε. pa łuw śi putărłał jăm s 

jastăłłe 'иногда многие люди вопрошают Иисуса, имеют ли Его 

речи какое-то влияние. И Он свои речи хорошо разъясняет'; 

б) в качестве противительно-разделительного чаще всего ис-

пользуется заимствованный из русского союз a 'а': χuramăŋa, jor-

kăpăra jisăt, a aŋkeł pirśamăsi 'красивыми, сильными стали, а мать 

состарилась'; wuχsar uχł suχtaput łipija mεtšăti ăn wεrătsăle, a tor 

χuw ńułał łipija mεtšăsłe pa isa łεtut łεsłe 'лиса голову в кувшин 

затолкать не смогла, а журавль длинный клюв внутрь засунул и 

все съел'. 

6.4.2. Синтаксис сложноподчиненного предложения 

Сложноподчиненные предложения отличаются разнообрази-

ем связей составляющих их компонентов и делятся на бессоюз-

ные и союзные. Преобладают бессоюзные предложения, напр.: 

muj nusaja pitłan – manεma aj kita '(если) попадешь в беду, при-

сылай мне весть'; ma aśεm ewăłt isa χănnεχoit šεŋk păłsăt: łuw mεt 

jor wos 'все борцы боялись отца, (потому что) он был самым 

сильным'; kirśanin puχ torma pojkśał, sorašik nuwija at jił! 'старик 

крестьянин небо молит, (чтобы) быстрее светло стало!' 

В некоторых типах сложноподчиненных предложений ис-

пользуются и подчинительные союзы (типа ki 'если', kus 'хотя'): 

wuli ławăłti χo iśi jăm amp ki tăjł, taś tăjti wεrł kεn 'оленевод тоже, 

если хорошую собаку имеет, промышлять ему легко'; kus łuw 

wonšăk, ma iśimurt sirija pitłum 'хотя он и старше, все равно я 

впереди оказываюсь'. 

Но особенно широко для связи частей сложноподчиненного 

предложения используются союзные и относительные слова. 

Союзные слова чаще всего присоединяют определительные и 

изъяснительные придаточные, а также придаточные места и 

времени: χurtupseł ewăłt ušăŋ, muj woj łuw wojtăs 'по характеру 

лая известно, какого зверя она нашла'; mănεma lupsa, muj wurn 

nin jăŋχsăti 'мне сообщили, как вы ездили'; muŋ śirn śăta wosuw, 

χuta kărś χop juχăt εnumłăt 'мы тогда там жили, где высокие оси-
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ны растут'; χon rimχumł, śiwełt pεła jăŋχłuw 'когда завечереет, в 

ту сторону съездим'. 

При помощи относительных слов связываются компоненты 

сложного (осложненного) предложения, между которыми также 

возникают различные смысловые отношения. В качестве отно-

сительных слов могут выступать местоимения и наречия типа śi 

arat 'столько, (что)', śi murta 'до такой степени, (что)', śi kεm 'до 

того, до такой степени': śi arat mir ăkummał nεš, juχi łuŋti ow n 

χol ăntom 'столько народу собралось, (что) во входных дверях 

щели нет'; in iki śi murta sεŋksa, nuχ łołśi nεš śirăł ăntom 'этот 

мужчина до того был избит, (что) подняться даже не может'; łor 

towijn śi kεm won wollijł, pa pεlăk χăšłał top sεm tijn niłait 'озеро 

по весне настолько разливается, (что) растущие на другом бере-

гу ивы чуть виднеются'. 
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7. ОБРАЗЦЫ ЛЕКСИКИ 

В словарь включена преимущественно бытовая лексика казым-

ского диалекта. Некоторые из приводимых слов являются ранними 

заимствованиями из диалектов коми, ненецкого и некоторых дру-

гих языков. При подаче лексического материала говорные пометы 

не даются, т.к. в подавляющем большинстве случаев наблюдается 

полное совпадение в произношении (и семантике) лексем. 

Алфавит казымского диалекта в фонологической транскрипции: 

a, ă, ε, e, χ, i, j, k, l, ł, ł', m, n, ń, ŋ, o, ŏ, p, r, s, ś, š, t, t', u, ŭ, w, ә.  

aj  маленький; весть 
akań  кукла 
aki  старший брат отца 
ałәŋ  утро, утренний 
ałεma-  схватить, подхватить 
ałpa  наверное 
ał'-  указывать, показывать 
amәt- обрадоваться 
amp  собака 
ampwŏł  водяника 
anas  обоз 
anši  шиповник 
ańәŋ  долгий, запасный 
aŋәn  нижняя челюсть 
aŋkał пень; столб 
aŋki  мать 
aŋnupsi  подбородок 
apәli младший брат 
apәlnε  младшая сестра 
apәrłi  без терпения 
apraŋ ловкий, активный 
apśi  младший по возрасту 
ar  песня; много 
ari-  петь 
armat-  мочь 
arsar разный 
aršak побольше 
aśi  отец 
at  ночь 
atәm плохой 
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atełtв  одиночку 
atłan ночью 
atmaś плохо; неловко 
awka  ручной олень 
aw-  пахнуть 
ăkәt- собирать 
ăł-  топить (печь) 
ămart-  черпать 
ăntәp пояс 
ăńa  красивый 
ăńχi  сноха 
ăŋkart-  оглянуться 
ăpałt-  обнять 
ăplak глубокий (о снеге) 
ăs  родительница, самка 
ăsewi дочь сестры матери 
ăspuχ сын сестры матери 
ăšnał местный, здешний 
ewәł- верить 
ewәt- резать 
ewi  девочка; дочь 
χăχart-  соскребать 
χăjijł-  оставлять 
χăjp  кулик 
χăj-  оставить 
χălew чайка (халей) 
χăłәm  мертвый (о животных) 
χăłewt  завтра 
χănәm кум, сват 
χănәs-  приклеиваться 
χănnεχŏ  человек 
χănš- писать 
χănšaŋ  узорный 
χăńat-  прятать 
χăr  открытое (место) 
χărśi проворный 
χăstεł  заноза 
χăś  едва (не), чуть (не) 
χăśijł-  оставаться 
χăśәm оставшийся, последний 
χăš  тальник 
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χăšap полог 
χăšŋa муравей 
χătijł-  двигаться 
χătł  солнце; день 
χătłta-  двигать 
χăt'śa-  ударять 
χiłi  внук; племянник 
χimł'at-  требовать 
χint  кузов для ягод 
χir  мешок 
χir-  копать 
χiš  песок; пыль 
χišεm плесень 
χojł‟a-  делать остановку 
χojm зола,  пепел 
χoł-  ночевать 
χołła-  плакать 
χołpi-  рыбачить сетями 
χołәmt-  доставать 
χoł'ł'i  безлюдный 
χon  царь 
χonaŋ край; берег 
χoŋra дятел 
χoŋsa табак; папироса 
χopti олень-бык 
χor  необузданный 
χotχari  пол 
χowi- плавать на поверхности 
χŏχәł-  бежать 
χŏχәłman  бегом 
χŏχłεp  мост 
χŏl  щель 
χŏli  грязь 
χŏli- загрязняться 
χŏł  ель 
χŏł-  слышать 
χŏłant-  слушать 
χŏł'ł'a-  кашлять 
χŏnt- клеить 
χŏnti когда-то 
χŏŋχ- залезать 
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χoŋtεp  лестница 
χŏr  просека 
χŏrәm-  обидеться 
χŏrәt-  тушить (свет) 
χŏri- опасаться 
χŏrła-  гаснуть 
χŏrmaŋ  обидчивый 
χŏsła тихо 
χŏš-  привьючивать 
χŏtla-  светиться 
χujat кто-то, чей-то 
χuła- кончаться 
χułijewa  все 
χułta-  расходовать 
χuł'śa  откуда 
χumәlχa  жук 
χumәs болотный мох 
χumәswŏł  клюква 
χumi- гудеть, жужжать 
χump  волна 
χur-  свежевать 
χuramaŋ  красивый, нарядный 
χuramt-  украшать 
χurasвид,  внешность 
χurәp корка 
χurәt-  лаять 
χušap вместилище 
χutaŋ лебедь 
iχәt- вешать 
iłłi  вниз 
iłn  внизу 
iłta  снизу 
imәłtijn  однажды 
imuχti  немедленно 
ińśas-  спрашивать 
ipŭł'aŋ  одновременно 
ipŭš  однажды 
ipŭša навсегда 
irәt- свернуть с пути 
isχur тень, изображение 
iśimәś  такой же 
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iśkat-  холодать 
iśki  холод, холодный 
iśma- спросить 
išәk- хвалить 
iškaś-  хвастать 
išni  окно 
iwŏnła  одновременно 
iwułap  сразу, за одним 
jiłәp новый 
jiłi  прохлада, прохладный 
jiłpa заново 
jiłpat-  оживлять 
jintәp  игла 
jiŋәł коробка из бересты 
jiŋk  вода 
jiŋki мокрый, влажный 
jir  край, грань, бок 
jir-  завязывать 
jirn  в стороне 
jis  древний 
jit  часть времени/пространства 
jiwłaŋ  отчим 
joχart  развилка 
jŏχәt потом, после (нареч.) 
jŏχtas  круглый, овальный 
jŏm  черемуха 
jŏr  сила, мощь 
jŏram канава, ручей 
jŏśta-  накалывать, навешивать 
kałtaŋ  пристань 
kaw r-  вариться, кипеть 
ketәm-  трогать 
kir-  запрягать 
kŭlaś-  драться, бороться 
kŭli  скользкий, ходкий 
kŭśar бурундук 
lipaś непривязанный 
lot  углубление, яма 
luńśaχ  мыло 
ławәrt  тяжелый 
ławәł-  ждать 
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łant  мука 
łowәł-  грести 
łumari  морщина 
łusta-  размягчать (шкуру) 
ł'ak- лепить 
ł'aksa-  перерождаться 
ł'uχәt-  мыть 
măłaŋ глубокое озерцо 
mewti язь 
mosәłta-  целовать 
nărtama  напрасно 
năpәt-  напасть 
nopәt-  плыть по течению 
nurәm полка 
ńăχ  смех 
ńăχ-  смеяться 
ńeł-  жрать 
ńełaŋ жадный, хищный 
ńuχta-  тронуться 
ołәm  сон 
ołәŋ  начало; ранний 
ortas-  делиться 
ŏmpi  ковш 
ŏpәt  волос 
pajłi ровный, гладкий 
pakәn-  пугаться 
pawәrt  бревно, бревенчатый 
pew-  зябнуть, мерзнуть 
pewәł-  купаться, мыться 
piri  чирок (утка) 
pulәχ муть 
pulśaŋ  сопли 
răńaki  рванье, рваный 
rimәχ сумерки, сумеречный 
roχәp причина 
run-  задерживаться 
sajk  трезвый 
sawnε сорока 
săk  бисер 
săŋχum  яр (на реке); холм 
suχәn-  заканчиваться 
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śăškan  материя, ткань 
śoŋχi-  подгорать 
sŭŋ  угол 
šawi- укладывать 
šojt  хвост; рубль; прут 
šomši черная смородина 
šŭkat-  ломать 
tak  крепкий, прочный 
tał  пустой 
tał-  тянуть 
tăłaŋ целый 
t'opaŋ  милый (ребенок) 
turastijł-  мешать, путаться под ногами 
turas wεr-  мешать, путаться по ногами 
umi-  мычать 
umlεp прорубь 
untas помощь, польза 
usәm  постель, верх постели 
utšam глупый 
ŭkkeł вожжи 
ŭkśum противный 
ŭm-  черпать 
ŭŋәł  рот 
ŭp  шурин 
ŭw  крик 
ŭw-  кричать 
wanamә- приближаться 
wankŭtłi  часто; постоянно 
wanši трава 
wańś- резать; распластывать 
weł'śi  сейчас, только что 
wońśumәt ягода, ягоды 
wośχi-  гладить 
wŏnši сосна 
wŏšәm-  скоблить 
wusi  сажа, копоть 
wusi- покрываться сажей, копотью 
wuśali  грязь, слякоть 
wuślum  желтый 
wŭrajn  с трудом 
wŭrat-  стремиться 
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8. ОБРАЗЦЫ ТЕКСТОВ 

 

Представлены образцы текстов, отражающих домашний быт, 

общение с природой, семейную жизнь, хозяйственную деятель-

ность и народные промыслы. 

1. 

1. łŭŋ purajn juχan χonaŋn šik wŏjumn pεłŋa wεra ar // 2. śi purajn 

šowarlεłan juχan χonaŋa nik jiłat / pa uw wantman śi omasłat // 3. mosaŋ / 

łŭw uł / mosaŋ / nŏmasł // 4. muj ołaŋn łŭw nŏmasł // 5. łŭŋn šik wŏjumn 

wuχsar woj χŭł łomεsman jăŋχał // 6. śitpata łŭw χăr tăχija śi jił // 7. 

wujumtijłła muj ăntŏ // mŭŋ ăn wŏłew // 8. šowәr jiŋk ewałt păł // 9. to-

wijn jiŋk εpatti purajn šowarlεłan kărś wŭramata χuntałat // 10. i śos ma 

waś wŏri χŭwat ajłta aj χopn łowałłum // 11. i pεlakn waś wŏjum wŭram 

jełn jiŋka jεrmał // 12. mătta irn wŭram χŭwat šowarlε εtmas // 13. jułta 

wŭrti wuχsaran ńŏχałła // 14. wuχsarał χănnεχŏ mutšumał sa juχłi karεmas 

// 15. šowarlε wŏjum ńuła juχatmał artan / śăłta jiŋka śi εsłumtas // 16. 

măntti šiwałumał artan / łŭw i lotn pŭtrεmati śi pitas // 17. jiŋk ara 

răńŋałman / ajłta wŭti śi nawras // 

2. 

1. wŭtwoša jăŋχsum ăspuχłam χuśa // 2. śăłta kŭtup ăspuχεm piła 

kŏrta mănsumn // 3. śiw juχatsumn / pŏnat mewatsumn // 4. i χŏjεm 

jŭχ ŏχał wεrti pitas // 5. pa χătła jis / pŏnłŭw wansałłumn // 6. jăm 

arat χŭł wełsŭw / sortat / aj mewtet / kel‟śet // 7. kŏrtełn aj jŭχ χot 

omasł / łupasat // 8. ńań wεrti kŏr pa tăjłat // 9. łapat χătł śăta wŏsum 

/ ŏχłew jεtšas pa juχłi wŭtwoša kŭrn šŏšsŭw // 

3. 

1. χot omassum amńa juχanew kŭtup kεmn // 2. χotεm wŏna tiwas 

/ amńa wošn omasti katra χotat łuwatteł // 3. imεm towijn / sŭsn / 

pănan tŏt'ł'ałεm / tŏp łŭw ewałtała muj untas // 4. ma wŏnta mănłum / 

łŭw ăn χăt'ł' χotałn / lupał / păłłum // 5. śiti χułti ma jŭpεmn śi tałasijł 

// 6. jułta χăt'ł' // 7. śit muj wełupsi χŏn // 8. nŏmasijłłum / mułsar 

piraś imi pa tŏłi ki śiw / pănan ki wŭłi / jăχa jułn omasłaŋn / mułti 

wεrłaŋn // 

4. 

1. katra mirije pa śira wŏsat // 2. tŏrmał pa janas wŏs // 3. tămś 

łońśaŋ iśki towet mŭŋ ăn nŏmijłłŭw // 4. maj til'śan tŏrum łŭŋ pεła 
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kεrtijłsałłe // 5. łŭŋat pa śikεm rŭwaŋat wŏsat / χătłałn isa χutti saj 

tăχetn śi χăńatijłłan // 6. atłan iśi rŭwaŋ / jăχεm / šăŋk // 7. śi murta śi 

pitijłłŭw / atłatn juχana śi jăŋχłŭw pewałti // 8. tăm arat rŭś ăntŏm 

wŏs // 9. mŭŋ aja wŏłmewn / ăškolaja măntew jełpijn / rŭś śit mułti / 

ăn wŏsew // 10. aj kŏrtatn wŏsŭw kasum juχanew χonaŋn // 11. 

aśiłŭw - aŋkiłŭw / mŭŋ χŏn wεra nawarti pitłŭw / lupłat / rŭś juχatł / 

ał nawrati / tŏłijti // 12. śirn tŏp mułsar geologat muj mułsar partijajat 

jăŋχijłsat // 13. katerat ăn tăjsat / baržajt tăjsat // 14. śi wŏn baržajłał i 

juχan χur pa juχan χur wŏnta tałman panatn śi šŏtlat // 15. χăntet χuśa 

răχaśti šεŋk wεr ăn tăjsat // 16. tŏχ śos tŏp mułti woχti kŏrta juχatłat 

it-kăt-χŏłum χujat // 17. łiwtti šiwałateł sata / aŋkiłŭw aśiłŭw lupłat / 

tum / wantati / nin nawarsati / rŭśat śi jiłat // 18. łiw ăn păłsat / 

ńumšajat isašak rŭśat wŏsat // 19. mŭŋ paknum uχn sora sora χota śi 

χŏχałłŭw / utšam utat // 20. śăłta sora χăšap łipija wełłew / laŋkupsi / 

pŏtaška iłpija łuŋłŭw / pa śăta śi omasłŭw / rŭśat mănteł wŏnta // 

 

1. 

1. В летнюю пору около реки в прибрежном лесу комаров 

очень много. 2. В эту пору зайцы к берегу реки спускаются и 

рассматривая течение сидят. 3. Может, он спит, может, думает. 

4. О чем он думает? 5. Летом в прибрежном лесу лисица добычу 

выискивая бегает. 6. Поэтому он на открытое место и идет. 7. 

Засыпает он или нет, мы не знаем. 8. Заяц воды боится. 9. Вес-

ной во время разлива воды зайцы на высокие пригорки убегают. 

1О. Однажды я по узкой протоке неторопливо на маленькой 

лодке гребу. 11. С одной стороны узкая полоска берега вдалеке 

в воду упирается. 12. На каком-то повороте вдоль берега реки 

заяц выскочил. 13. Сзади рыжая лисица гонится за ним. 14. Ли-

сица, заметив человека, обратно повернула. 15. Заяц, достигнув 

берегового мыса, оттуда в воду прыгнул. 16. Меня завидев, он 

на одном месте барахтаться стал. 17. Воду разбрызгивая, пома-

леньку на берег выкарабкался. 

2. 

1. В Верхний городок ездил к кузенам. 2. Оттуда со средним 

кузеном в деревню (на стойбище) пошли. 3. Туда пришли, ло-

ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
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вушки для рыбы установили. 4. Напарник мой деревянные сани 

делать стал. 5. Следующий день наступил, ловушки проверили. 

6. Довольно много рыбы добыли: щуки, небольшие язи, сороги. 

7. В деревне (на стойбище) небольшой деревянный дом стоит, 

лабазы. 8. Печь для выпечки хлеба тоже имеют. 9. Неделю там 

был, сани были готовы и обратно в Верхний городок пешком 

пошагали. 

3. 

1. Дом построил в среднем течении Aмни. 2. Дом получился 

большим, размером со старые дома, стоящие в деревне Aмня. 3. 

Жену весной, осенью с собой увожу, только от нее какая польза. 

4. Я в лес пойду – она не остается в доме, говорит: "Боюсь". 5. 

Как-то так за мной и таскается. 6. Отстает. 7. Разве это промы-

сел?! 8. Подумываю, какую-нибудь старую женщину еще при-

везти туда, взять с собой – вместе дома сидели бы, что-нибудь 

делали бы. 

4. 

1. В старину люди по-другому жили. 2. И погода другая бы-

ла. 3. Таких снежных холодных весен мы не припомним. 4. В 

мае месяце погода к лету поворачивала. 5. А летние месяцы до 

того жаркие были, (что) в дневные часы все в какой-либо тени 

прячешься. 6. Ночью тоже жарко, душно. 7. До того доходим, 

(что) ночами к реке ходим купаться. 8. Стольких русских не бы-

ло. 9. Когда мы были маленькие, перед тем, как пойти в школу, 

кто такие русские, мы не знали. 10. Жили в маленьких деревнях 

по берегам нашего Казыма. 11. Родители, когда мы чересчур 

начинаем прыгать, говорят: "Русский придет, не прыгайте, уне-

сут". 12. Тогда только какие-то геологи или какие-то партии хо-

дили. 13. Катеров не имели, баржи имели. 14. Эти большие бар-

жи с одного поворота на другой поворот реки перетаскивая по 

берегам (вот) шагают. 15. К хантам приближаться не имели 

привычки. 16. Иногда только что-нибудь попросить в деревню 

придут один-два-три человека. 17. Их завидев, родители наши 

говорят: "Вон, смотрите, вы прыгали, русские (вот) идут". 18. 

Они (взрослые) не боялись, в основном хорошие люди были 

русские. 19. А мы, испугавшись, быстро-быстро в дом бежим, 

глупенькие. 20. Затем быстро в полог ныряем, под одеяла, по-

душки залезаем и там сидим, пока русские не уйдут. 
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