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АННОТАЦИЯ
Введение. До настоящего времени не исследованы в хантыйском языке проблемы лексической семантики, такие, 

как многозначность слова, семантическая структура многозначного слова и некоторые другие проблемы. Смысло-
вой аспект слова на материале хантыйского языка рассматривался фрагментарно. В статье исследуется базовый 
элемент лексико-семантической группы глаголов движения многозначный глагол мӑнты / мәнта в казымском и сур-
гутском диалектах хантыйского языка. Для сургутского диалекта описание многозначности данного глагола предло-
жено впервые. Для казымского диалекта ранее было предложено несколько значений, однако требуется более полное 
описание и систематизация ранее предложенных значений. Описываются лексические и семантические параллели, 
оппозиции и семантические сдвиги в их значениях. 

Цель: выявить внутреннюю организацидю глагола мӑнты / мәнта в хантыйском языке, уточнить и системати-
зировать предложенные ранее толкования глагола.

Материал исследования: предложения с глаголом мӑнты / мәнта казымского и сургутского диалекта хантый-
ского языка, собранные автором у информантов и извлечённые из текстов, представляющих разговорную речь. 

Результаты и научная новизна. Впервые выявлен максимально полный список значений глагола мӑнты / 
мәнта, который является ядром всей лексико-семантической группы хантыйских глаголов движения. В семантике 
данного глагола отсутствует указание на среду, в которой осуществляется движение, способ и характер движения, 
передаётся лишь общая направленность движения относительно говорящего (удаление или движение в отдалении).

Раскрыты дифференциальные признаки семантики изучаемых глаголов, определены взаимоотношения этих гла-
голов и особенности их сочетаемости, первичные и производные лексико-семантические варианты значений этих 
глаголов, определены их аспектуальные варианты. Описаны и уточнены значения глагола; определено семантиче-
ское строение многозначного глагола. Разные значения глагола выводятся из их лексического окружения, их сочета-
ния с другими словами. Сравнение семантических структур глаголов двух диалектов позволяет cделать вывод, что 
основные выделенные значения глагола «мӑнты / мәнта» совпадают. Часть значений этого глагола в казымском 
диалекте имеет специфические значения.

Результаты исследования могут быть востребованы для использования в преподавании хантыйского языка в 
учебных заведениях, пополнения словарей по разным диалектам и написания научной грамматики хантыйского 
языка, а также при сопоставлении родственных и разноструктурных языков.

Ключевые слова: хантыйский язык, глагол, семантика, многозначность, лексико-семантическая группа, глаголы 
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ABSTRACT
Introduction: to date, the problems of lexical semantics in the Khanty language have not been investigated, such as the 

polysemy of a word, the semantic structure of a polysemantic word, and some other problems. The semantic aspect of a 
word, based on the material of the Khanty language, was considered fragmentally. The article examines the basic element 
of the lexical and semantic group of verbs of movement, a polysemantic verb mӑnty / mәnta in the Kazym and Surgut 
dialects of the Khanty language. For the Surgut dialect, the description of the polysemy of this verb has been proposed for 
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Введение
Лексическая база любого языка, в том числе 

и хантыйского, является ресурсом важнейших 
исторических, культурологических, этногра-
фических данных о материальной и духовной 
культуре ханты. Несомненно, отмеченный фак-
тор определил интерес исследователей к ана-
лизу различных лексико-семантических групп 
в диалектах хантыйского языка [13; 17; 28; 
29; 30]. Более всего внимание направлено на 
анализ лексико-семантической группы (ЛСГ) 
глаголов движения [4; 14; 15; 20 и др.]. Этот 
выбор обусловлен существенным её объёмом, 
а также семантической сложностью и неодно-
родностью.

Глаголы движения (ГД) являются объектом 
научного анализа исследователей разных язы-
ков мира. Как отмечают Г. Миллер и Ф. Джон-
сон-Лэрд, глаголы движения входят в ядро 
системы языковых средств [32]; Л. Талми про-
вёл типологические исследованиям глаголов в 
ряде языков мира [35; 36]. Глаголы движения 
русского языка имеют продолжительную исто-
рию изучения. Существует значительное число 
исследований о грамматических и лексико-се-
мантических особенностях ГД [3; 9; 11; 19; 24 
и др.]. Имеются научные работы о семантике 
ГД на материале разноструктурных языков,  

в частности, Е. В. Ярема наблюдает за ГД рус-
ского, английского и французского языков [31], 
а Т. А. Майсак посвятил свою работу исследо-
ванию грамматикализации ГД более чем в ста 
различных языках. В итоге учёный выделяет 
темпоральную, аспектуальную и модальную 
семантическую зоны ГД [16].

Глаголы движения исследованы и на ма-
териале тюркских языков [2; 5; 22; 27]. Мно-
гозначность и особенности употребления гла-
голов движения в тюркских языках Сибири 
отражены в работах О. Ю. Кокошниковой [12], 
В. И. Барыс-Хоо [2], А. Н. Чугунековой [25; 
26]. 

В финно-угроведении в последние годы на 
материале эрзянского и венгерского языков 
комплексное описание функционально-семан-
тических особенностей глаголов движения в 
сравнительном аспекте выполнили П. Ари-
скина и Н. С. Попова [1]; Д. О. Жорник иссле-
довала глаголы падения в мордовских языках 
[8]; Е. А. Цыпанов изучал глаголы движения в 
коми языке [23]. 

В данной статье мы определим содержатель-
ный объём глагола мӑнты / мәнта в казым-
ском и сургутском диалектах хантыйского язы-
ка, выявим и уточним основные типы лекси-
ческих значений и опишем их иерархическую 

the first time. Several meanings have previously been proposed for the Kazym dialect, but a more complete description and 
systematization of the previously proposed meanings is required. Lexical and semantic parallels, oppositions, and semantic 
shifts in their meanings are described.

Objective: to identify the internal organization of the verb mӑnty / mәnta in the Khanty language, to clarify and 
systematize the previously proposed interpretations of the verb. 

Research materials: sentences with the verb mӑnty / mәnta in the Kazym and Surgut dialects of the Khanty language, 
collected by the author from informants and extracted from texts, representing spoken language.

Results and novelty of the research: for the first time, the most complete list of meanings of the verb mӑnty / mәnta, 
which is the core of the entire lexical and semantic group of Khanty verbs of movement, has been identified. In the semantics 
of this verb, there is no indication of the environment in which movement takes place, and the method and nature of 
this movement. Only the general direction of movement relative to a speaker is conveyed (distancing or movement in the 
distance).

The differential features of the semantics of the verbs under study are revealed; the relationships of these verbs and 
the features of their compatibility, the primary and derived lexical and semantic variants of the meanings of these verbs, 
their aspectual variants are determined. The meanings of the verb are described and clarified; the semantic structure of a 
polysemantic verb is determined. Different verb meanings are derived from their lexical environment, their combinations 
with other words. Comparison of the semantic structures of the verbs of the two dialects allows us to conclude that the 
main meanings of the verb mӑnty / mәnta coincide. Some of the meanings of this verb in the Kazym dialect have specific 
meanings.

The results of the study may be in demand for use in teaching the Khanty language in educational institutions, for 
dictionaries update in different dialects, for writing scientific grammar of the Khanty language, as well as in comparing 
related and differently structured languages.

Key words: Khanty language, verb, semantics, polysemy, lexical and semantic group, verbs of movement
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структуру. Исследуемый глагол мы встретили 
во всех диалектах хантыйского языка [6; 7; 21].

Материалы и методы
Основой для исследования послужили по-

левые материалы автора с глаголами мӑнты / 
мәнта казымского и сургутского диалектов, а 
также примеры из опубликованных источни-
ков по хантыйскому языку [6; 10; 21; 33; 34]. 
Переводы с казымского диалекта выполнены 
автором статьи. В процессе работы мы обра-
щались к «Толковому словарю русского язы-
ка» [18], который использовался как образец, 
наглядно представляющий приёмы толкования 
семантики слова.

При анализе материала использованы ме-
тоды: описательный, компонентный анализ, 
анкетирование (сбор материала по готовому 
опроснику), метод контекстного (дистрибутив-
ного) анализа.

Результаты
Термин «семантическая структура слова» 

воспринимается нами как множество взаимо-
зависимых лексико-семантических вариантов 
(далее – ЛСВ), связанных отношением семан-
тической вторичности [12].

При характеристике семантической струк-
туры полисемантичного глагола хантыйского 
языка мы учитываем опыт исследований, про-
ведённых О. Ю. Кокошниковой на материале 
хакасского языка, и затем выявляем: 1) основ-
ное значение (немедленно появляется в па-
мяти); 2) производно-номинативное значение 
(возникает вследствие сужения или расшире-
ния семантики); 3) фразеологически связан-
ное значение (обнаруживается в сочетании со 
строго определёнными словами) [12].

В диалектах хантыйского языка (как и в 
мансийском) зафиксированы фонетически 
сходные глаголы: каз. мӑнты, шур. мӑнты, 
cург. мәнта, вах. мӛнтӓ, васюг. мянта, манс. 
минуӈкве. Диалектологический словарь [7, 
74] предлагает для глагола мӑнты четыре зна-
чения: 1) идти, поехать, уйти; ехать, поехать, 
уехать; 2) идти, работать, действовать (о меха-
низмах); 3) протекать, совершаться, осущест-
вляться; 4) длиться, продолжаться.

В данной статье мы представляем результа-
ты исследования семантики ведущего глагола 
хантыйского языка мӑнты / мәнта казымского 
и сургутского диалектов.

За ЛСВ принимаем одно из значений в 
структуре полисемичного слова, а эквивален-
том считаем идентичные в обоих диалектах 
ЛСВ соответствующих лексем.

Основное значение глагола мӑнты – пере-
движение живого существа с помощью ног или 
транспорта; передвижение (от говорящего или 
на некотором расстоянии). Этот глагол можно 
считать идентификатором подгруппы глаголов 
направленного движения в ЛСГ глаголов дви-
жения. Анализ семантической структуры этого 
глагола показывает, что производные значения 
мотивируются основным значением. 

Основное значение не указывает на среду и 
способ передвижения, оно предполагает дви-
жение человека (животного) или предмета в 
любой среде. Например: каз. мăнты (идя, дви-
гаясь на транспортном средстве, удалиться или 
двигаться на расстоянии от говорящего); суб., 
об. 1) идти, пойти, уйти; (двигаться, пересту-
пая ногами); каз. Вєӈәм мăнты пищәԓ ăнтө 
‘Зять=мой не может идти’; Тута амплэӈки 
мӑнәԓ ‘Там лиса идёт’; Упєм аԓәӈ воњщәмута 
мăнǝс ‘Сестра=моя утром за ягодами пошла’; 
Ма хăԓэвәт Ԓопат көрта мăнԓәм ‘Я завтра 
на стойбище Лопат пойду’; Хинтәԓ вўс па щи 
мăнәс ‘Взяла она берестяной короб и ушла’; 
фолькл. Хўв тӑхэԓ хўв мӑнԓәԓэ, ван тӑхэԓ ван 
мӑнԓәԓэ ‘Долгий путь она долго идёт, корот-
кий путь коротко идёт’ (предикат использует-
ся в объектном спряжении); сург. Ԓәӽ внтнам 
мәнәт ‘Они ушли в лес’; Ӄԓты ӄӑтәԓ ԓӱв 
әшкөлаӽа әнтә мәнәԓ, ӄоњnnәԓ ‘Завтра он не 
пойдёт в школу, заболел’; Ма пӑӽам әшкөла-
нам мән ‘Сын =мой пошёл в школу’; Ӄԓты 
ӄăтәԓ ма ай вонам мәнԓәм ‘Завтра я пойду в 
деревню’; Мӑнәс! ‘Пошёл прочь (букв.: ушёл 
(приказ собаке), императив употребляется в 
форме 3 л., ед. ч., пр. в; 

2) ехать, уехать, поехать, уплыть (на транс-
порте); каз. Ащєм хўԓ вэԓпәсԓәты мӑнәс ‘Отец 
уехал рыбачить’; Нӑӈ воша мăнты вєрэн вөс 
‘Ты хотел поехать в город’; сург. Кирипув тьу-
ты кимән мән. ‘Катер=наш уже ушёл / уехал’; 
Ԓӈин өс Аса мәнԓәт ‘Летом опять на Обь 
поедут’; Паӽа ай рытнат мәнәԓ ‘Сын=твой 
едет на маленькой лодке’; Пăӽам вэԓинат мән 
‘Сын (мой) на оленях уехал’; Кўлыйэн пӑтϵп 
йӑм хопна хумп њавәр хови вуԓ йӑма мӑнаты 
‘В хорошей лодке со скользящим дном, со сле-
дом пены на волне хорошо поезжайте’ [10, 174]. 
В позиции субъекта может быть и название  
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животного, например: каз. Вўԓыԓам тум йэԓ 
щӑхрэԓа мӑнмэԓ ‘Олени мои на то дальнее 
пастбище ушли’;

3) лететь, улететь (о птице, самолёте, пред-
метах); каз. Морты мўв войат муԓты кєм 
мӑнсәт ‘Южные птицы в основном улетели’; 
Тухԓәӈ хопэв мӑнәс ‘Самолёт наш улетел’; Ин 
кэвәԓ хот нўмпиән мӑнәс ‘Камень пролетел 
над домом’; Нөмаԓта мӑнты тухԓаӈ тарәм 
‘Вверху летящие крылатые силы’; сург. Тӽԓәӈ 
войӽәт мөрты мәӽнам мәнәт ‘Птицы улетели 
на юг’;

4) плыть, уплыть; каз. Ԓор войэн шӑншǝн 
мăнǝԓ ‘Гагара уплывает’. Хопэв мăнǝс ‘Лодка 
уплыла’; сург. Мин йәмат мӓрә рытнат мән-
мән ‘Мы так долго плыли на лодке’;

5) идти, двигаться (о движении рыбы); каз. 
Щи авәт пўӈәԓән хўԓ мӑнты йөш ‘Около этого 
мыса путь, по которому движется рыба’; 

6) ползти, уползти (о пресмыкающихся); 
каз. Рат хăрєм вўт пєлǝк эвǝԓт щи мăнǝԓ ‘За 
костром ползёт (о змее)’; фолькл. И ики тўш 
пўн өхтыйән мӑнәԓ ‘По усам мужчина ползёт 
(паук)’;

7) погружаться; каз. Ин ики йиӈк иԓпийа 
мăнәс, иса щи пєнтәс ‘Мужчина ушёл под 
воду, совсем скрылся’.

ЛСВ2 ‘течь, стекать’; каз. а) Йӑна щи, ар 
кӑԓы ӑн мӑнәԓ ‘Действительно, много крови не 
течёт’; Па щи йиӈк мӑнәԓ ‘Опять вода течёт’; 
каз. б) быть обрызганным; Ма йиӈкән мӑнсай-
әм ‘Меня обрызгали’, глагол употребляется в 
страдательном залоге, т. к. в позиции агенса 
находится имя c семантикой вещества. 

ЛСВ3 ‘просочиться’; сург. Йәӈк сӽәт мув-
ты мән ‘Вода сквозь одежду прошла’.

ЛСВ4 ‘пролегать’; каз. Вөн йөш мăнәԓ ‘Боль-
шая дорога пролегает’. 

ЛСВ5 ‘деться’ (находиться в безвыходном 
положении, поступить в соответствии с тре-
буемыми условиями); каз. Мирәԓ хуԓта мӑн-
таԓ вөԓ, щи вөԓԓәт ‘Куда людям деться, так 
и живут’; Щӑԓта нуви төрәм иԓпийән хуԓта 
мӑнтэн вөԓ ‘Куда на этом свете деться (букв.: 
куда пойдёшь)’; Ин ики щи пакнәс, па хуԓта 
мӑнтаԓ вөԓ ‘Мужчина испугался, и куда ему 
деться’, в этом значении глагол употребляется 
в форме причастия и сочетается с бытийным 
глаголом вөԓты в настоящем времени.

ЛСВ6 перенос. ‘испугаться’; каз. Ин нє сӑмәԓ 
щи мӑнәс ‘Женщина испугалась (сердце=её 
ушло)’; Ин хопǝн омсǝм йохԓаԓ щи сăмԓаԓ 

мăнсǝт ‘Люди, сидевшие в лодке, испугались 
(букв.: сердца=их ушли); сург. Ма сәмам әйнам 
внта мәнәԓ ‘Сердце=моё совсем в лес уходит’ 
(об эмоциональном состоянии).

ЛСВ7 фразеол.; каз. Ԓўв йасӈәԓ ԓайәм мөӈх 
иты мӑнәԓ ‘Он говорит убедительно (букв.: 
слово=его как обух топора идёт)’ [21,127]; 
Ащєм лупәм йасәӈ китәм њоԓ иты мӑнәԓ ‘Речь 
отца=моего попадает в цель (букв.: сказанное 
отцом слово как пущенная стрела летит)’; Ԓўв 
лупәм йасӈәԓ таԓ мўва ӑн мӑнәԓ ‘Он не говорит 
напрасно’ (букв.: сказанное им слово в пустую 
землю не уйдёт) [21, 127].

ЛСВ8  устойчивое сочетание ‘быть, совер-
шиться (о плохом или хорошем событии, за-
висит от контекста); Арэн йэԓ мӑнәԓ, моњщэн 
йэԓ мӑнәԓ ‘Плохое событие произойдёт (букв.: 
песня=твоя далеко уйдёт, сказка=твоя далеко 
уйдёт’;

ЛСВ9‘протекать, длиться (о процессе)’; каз. 
Муԓт арат мӑр мӑнәс ‘Сколько-то времени 
прошло’; Щиты хӑтԓәл мӑнәс ‘ Так день=его 
прошёл’; Сўс мӑнәс, тӑԓ мӑнәс ‘Осень прошла, 
зима прошла’; Нөптәԓ мӑнәԓ ‘Век=её прохо-
дит’; устойчивое сочетание: Мӑнǝм пӑнтǝԓ па 
щи пуртǝсы ‘Дорогу, по которой он ушёл, опять 
замело’ (о длительном отсутствии); об интел-
лектуальном процессе: Путрәԓ щиты са мӑнәԓ 
‘Разговор так идёт’; Нумсәԓ щив мăнємǝс ‘Он 
начал думать (букв.: мысль=его туда ушла’), 
предикат мӑнємәс передаёт моментальное 
действия, сигнализируя об изменении направ-
ленности мыслей субъекта; Йэԓԓы па вөԓмєм 
мӑнәԓ ‘Дальше сон=мой продолжается’; Ԓўв 
муԓты вєрәԓ, и ԓампи, йуврайа мӑнәс ‘Какое- 
то дело у него неправильно пошло’; сург. Нăм-
саԓ ӄӄӄәнам мән ‘Он начал думать (букв.: 
мысль=его далеко ушла)’; сург. Йасәӈ тәнә 
мәнәԓ ‘Разговор так идёт’; Ԓӱв нөптәԓ мәнәԓ 
‘Век её проходит’. 

ЛСВ10 ‘прекратиться (о природном процес-
се); каз. Мӑрыты пӑԓӈэв мӑнәс ‘Гроза закончи-
лась (букв.: прошла)’; Йина щи, йєртэв мӑнәс 
‘И действительно, дождь прошёл’; сург. Йм 
мәӈатывәԓ йирәԓта мән ‘Дождь прошёл мимо 
нас’; Пай айәԓтәли мәнәԓ ‘Гроза постепенно 
уходит’; Ытәӈ вот ӄот ӄутьәӈи мән ‘Ураган-
ный ветер возле дома прошёл’.

ЛСВ11 перенос. ‘прекратиться’; каз. Ԓыкәԓ 
мӑнәс ‘Злость=его ушла’; сург. Пырәс ими 
пытәԓ мән ‘Старая женщина уже не злится 
(букв.: злость=её ушла)’.
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Некоторые значения отмечают процессы в 
социальной сфере:

ЛСВ12 ‘выйти замуж’; каз. Щи тӑԓ эвэԓ 
икийа мăнәс ‘В ту зиму дочь=её вышла замуж’ 
(букв.: к мужу пошла); Ԓўв рўща мӑнәс ‘Она 
вышла замуж за русского (букв.: к русскому 
пошла)’; сург. Әнәԓпи ӓвиԓ ԓӈин ики йта мән 
‘Старшая дочь=его летом вышла замуж’.

ЛСВ13 ‘свататься’; каз. Икэԓ мойа мăнәԓ 
‘Муж=её едет свататься’ (букв.: к сватовству 
едет); сург. Мәӈ мөйәнтәта мәнԓәв ‘Мы едем 
свататься’.

ЛСВ14 фразеол. каз. Апщэн амп йөш, сав йөш 
хўват мӑнǝс ‘Младший брат=твой живёт не по 
законам сообщества’ (букв.: по пути собаки, по 
дороге сороки пошёл’.

Ряд значений передают физиологические 
процессы:

ЛСВ15 ‘исчезнуть’; сург. Ма уԓмәм ӄԓты 
мән ‘У меня сон пропал’ (букв.: куда-то ушёл).

ЛСВ16 фразеол. каз. Ма хуԓт пєԓа щи мăнсǝм 
‘Я потеряла сознание (букв.: я куда-то ушла)’; 
сург. Ма тьу ԓатнә нăмсам ӄԓты мән ‘Я тог-
да потерял сознание (букв.: мысль моя куда-то 
ушла); Ньэврэм нăмсәԓ ӄԓты мән ‘Ребёнок 
потерял сознание’, потеря сознания связана в 
диалектах с разными субъектами. 

ЛСВ17 ‘утратить, потерять’; каз. Ин имєӈән-
икєӈән уйԓы-щэщԓы, њаврєм хотыйэн щи 
мӑнәс ‘Муж с женой несчастные, они утратили 
детей’ (букв.: дом с детьми ушёл). 

ЛСВ18 ‘находиться в состоянии клинической 
смерти’; каз. Исәԓ мӑнәԓ ‘Он находится в со-
стоянии клинической смерти’ (букв.: душа=его 
уходит); сург. Ԓиԓ тум саӈкийа мәнәԓ ‘Душа в 
другой мир уходит’.

ЛСВ19 ‘умереть’; каз. фразеол. Па төрǝма 
щи мӑнǝс ‘Он ушёл в другой мир’; Щорәса 
мӑнәс ‘Он отправился к морю’; Ув са мӑн-
ты ‘Ехать по течению’; Щурǝс хөйϵм мӑнǝм 
йөша хөнǝтты ищи щи мӑнԓǝв ‘К дороге, 
по которой ушли тысячи людей, когда-ни-
будь мы тоже пойдём’; Щорǝса мӑнты йөша 
питәс ‘Ступил на дорогу, идущая к морю’; 
Иса йөша апщэԓ щи манты ‘На вечный путь 
младший брат=его встал’; Тарән йөш пєԓа, 
хињ йөш пєԓа щи мӑнǝс ‘Ушёл он, видимо, к 
дороге смерти, к дороге Хиня’ (о внезапной 
смерти человека); Иԓ төрǝма мӑнты өхԓәԓа 
щи ԓϵԓәс ‘Он сел на нарты, чтобы поехать 
в нижний мир’; [10, 172]; Тум тɵрǝма щи 

мăнәс ‘Он ушёл в другой мир’, ср. приур. Лэ-
пәк веԓты мӑнәс ‘Он умер’ (букв.: ушёл до-
бывать песцов).

ЛСВ20 мӑнты-мӑнты ‘идти-идти’: Мӑн-
сәт-мӑнсәт, и тӑхийән ай хотыйэ шиваԓәсәт 
‘Шли-шли, в одном месте маленький домик 
увидели’ (о длительном движении);

ЛСВ21 шивитты-мӑнты ‘лететь, как ту-
ман-лететь’: Њоԓ шивитты-мӑнты щи питәс 
‘Стрелы летели, как туман, летели’.

Итак, семантическая структура глагола мӑн-
ты / мәнта в обоих диалектах в основных зна-
чениях совпадает. Для этого глагола зафикси-
ровано восемь совпадающих значений ЛСВ.  
В казымском диалекте некоторые значения име-
ют специфическую семантику, а также обнару-
жены переносные значения и фразеологизмы, 
которые связаны с картиной мира ханты этой 
группы; зафиксировано два парных глагола.  
В сургутском же диалекте удалось пока зафик-
сировать лишь несколько устойчивых сочета-
ний. Однако окончательных выводов о семан-
тике этого глагола для сургутского диалекта 
мы не предлагаем, так как иллюстративного 
материала недостаточно.

Характер протекания действия представлен 
двумя способами: 1) глагол располагает коли-
чественными характеристиками действия, на-
пример: каз. Ащєм щив мӑнємәс ‘Отец=мой 
туда пошёл’; Мин щи кўт муй хўв мӑнємәԓємән 
(моментальность действия) ‘Мы этот проме-
жуток пути быстро пройдём’; Сӑмәԓ хуԓт пєԓа 
мӑныԓәс, cаnљи хөрәӈа йухи па щи йухтәп-
тыԓәс ‘Она была в состоянии испуга (букв.: 
сердце куда-то уходило)’, глагол имеет дупли-
кативное значение;

2) сочетанием основного и вспомогатель-
ного глаголов или добавочного имени, напри-
мер: каз. Ԓўв воша мӑнты ӑктәщәс ‘Она со-
бралась поехать в город)’; Ин хө йухԓы пєԓа 
мӑнты питәс ‘Мужчина домой идти стал’; Йа, 
воша мӑнты нумәса питмємән артән, аӈкємән 
йиԓәп милән йонтсайәм ‘Ну, когда мы задума-
ли ехать в город (букв.: к мысли ехать стали), 
мама сшила мне новую шапку’; Пуԓ вантты 
мӑнты сонтәмәс ‘Он собрался идти проверить 
ловушку’ (в составе сказуемого два вспомога-
тельных глагола); сург. Имэм ӄӑӈӄи вньтьтьа 
мән ‘Жена пошла за морошкой (букв.: соби-
рать ягоду пошла)’; Ма вонам мәнта йәӽиԓәм  
‘Я собиралась поехать в город’.
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Обсуждение и заключение
В результате исследования выявлено, что 

основное значение глагола движения мӑнты / 
мәнта в казымском и сургутском диалектах не 
связано со средой и способом передвижения, 
оно предполагает движение человека (живот-
ного) или предмета в любой среде. Для сургут-
ского диалекта в рамках основного значения 
выявлено дополнительно четыре значения, 10 
ЛСВ и два фразеологизма. Уточнён смысловой 
объём центрального глагола ЛСГ движения 
для казымского диалекта, выявлены основ-
ные и производные ЛСВ значений изучаемого 
глагола для обоих диалектов, установлены их 
аспектуальные варианты, систематизированы 
его значения, сопоставлены данные двух диа-
лектов. 

Сравнение семантических структур этих 
слов даёт возможность заключить, что ключе-

вые значения глагола идентичны в обоих ди-
алектах хантыйского языка. Кроме основного 
значения выявлено 21 ЛСВ значений, восемь 
из них являются общими. Различия между 
ЛСВ глагола в описываемых диалектах опре-
деляются возможностями сочетаемости с опре-
делёнными лексемами. В казымском диалекте 
изучаемый глагол формирует 18 устойчивых 
сочетаний, большая часть их связана с уходом 
из жизни человека, так как эта область бытия 
более всего табуирована. В сургутском диалек-
те подобных единиц пока не зафиксировано. 

Данный глагол движения в позиции преди-
ката употребляется, в основном, в субъектном 
спряжении; однако при наличии прямого объ-
екта предикат переходит в объектное спряже-
ние. В страдательном залоге глагол употребля-
ется, если позиция агенса выражена именем, 
обозначающим вещество.

Список сокращений

васюг. – васюганский диалект хантыйского языка, ваховский – ваховский диалект хантыйского языка, каз. – ка-
зымский диалект хантыйского языка, манс. –  мансийский язык, сург. – сургутский диалект хантыйского языка, шур. 
– шурышкарский диалект хантыйского языка.
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