
6 Финно–угорский мир. 2017. № 1

ГЛАГОЛЫ ОБРАЗНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДВИЖЕНИЯ В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
(на материале сынского диалекта)

УДК 81’367.625 (=511.1)

ЛЕЛЬХОВА Федосья Макаровна, 
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник БУ ХМАО – Югры 
«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»  
(г. Ханты-Мансийск, РФ), lelhovafm@yandex.ru

Введение. Актуальность темы исследования определяется недостаточной изученностью лексико-семантической 
группы глаголов в диалектах хантыйского языка, данная группа глаголов движения не была объектом специально-
го исследования. Глаголы этой семантики не рассматривались и в сопоставительном аспекте. В работе приводит-
ся классификация указанных глаголов в английском языке, в тюркских языках: чувашском, татарском, тувинском, 
узбекском. Предметом исследования является лексико-семантическая группа глаголов образной характеристики 
движения хантыйского языка. Цель исследования – выявление и описание глаголов со значением образной харак-
теристики движения в сынском диалекте. 
Материалы и методы. Материалом исследования лексико-семантической группы глаголов образной характеристи-
ки движения послужил сынский диалект хантыйского языка. 
Результаты исследования и их обсуждение. Впервые представлена классификация глаголов образной 
характеристики движения в сынском диалекте хантыйского языка. Выделено 5 глаголов, в семантику которых инкорпо-
рирован образный компонент: хǒрӈыԓтты ‘схватить под руку (или за шиворот) и силой тащить, вести быстро, 
тащить за собой, увлекаяʼ, лўниты ‘тащиться, плестись, идти медленноʼ, ‘идти так, как будто у человека одежда 
мокраяʼ, ‘идти, как будто человек пьяныйʼ, посыйты ‘двигаться кое-какʼ, ‘идти нехотя, с ленцойʼ, шихрэмәты 
‘ходить шаркаяʼ, щиврэмәты ‘ходить шаркаяʼ. Эти глаголы не сочетаются с зависимыми словами – обстоятель-
ствами, обозначающими образ действия. 
Заключение. Выделяется 17 разновидностей образных значений, которые передаются специальными средствами – 
фразеологическими выражениями, сочетаниями глаголов с деепричастиями, наречиями, глагольными превербами. 
Проводится сопоставление группы образных глаголов хантыйского языка с аналогичными единицами в ненецком и 
некоторых тюркских языках. Выявляются специфичные для хантыйского языка значения, в которых отражается об-
разная семантика: значение, в котором описывается манера передвижения человека; значение, отражающее движение 
частым шагом / большими шагами; значение, отражающее быстрое движение; значение, отражающее движение колоб-
ком; значение ‘ходить согнувшисьʼ; значение звукоподражания и т. д.
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В данной работе, рассматривая глаго-
лы со значением образной характеристи-
ки движения в сынском диалекте хантый-
ского языка, которые до сих пор не под-
вергались специальному изучению, мы 
приводим типологическую теорию лек-
сикализации движения в языках мира, 
разработанную американским исследо-
вателем Л. Талми и изложенную в рабо-
тах отечественных исследователей [2; 7; 
9]. Основные принципы указанной тео-
рии заключаются в следующем. Выде-
ляются «модели лексикализации» − спо-
собы выражения компонентов ситуации 
движения. Согласно этой классифика-
ции глагольный корень может содержать 
информацию о способе движения или о 
маршруте передвижения, причем в раз-

ных языках преобладает первая или вто-
рая тенденция. В языках, где в глаголь-
ном корне кодируется прежде всего спо-
соб перемещения, маршрут обычно вы-
ражается с помощью всевозможных слу-
жебных морфем, глагольных модифика-
торов – «сателлитов» [9]. Талми предла-
гает проводить исследования в области 
типологии языков в двух направлениях. 
Первое характеризуется тем, что за осно-
ву типологического исследования прини-
мается конкретный морфологический по-
казатель (глагольный корень или элемен-
ты, находящиеся за его пределами). Рас-
сматривается, какие значения выражает 
корень глагола. Второе направление бе-
рет за основу способ выражения семы 
«маршрут движения» в глаголе. 
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Талми пишет, что существует только 
три типа корней глаголов движения, со-
ставляющих типологию. К первому типу 
относятся корни, в которых наряду со 
значением движения указан и способ или 
причина движения (китайский язык, язы-
ки индоевропейской семьи, кроме роман-
ских). Второй тип – корни глагола, в кото-
рых наряду со значением движения выра-
жена траектория движения (путь) (поли-
незийские, романские и семитские язы-
ки). Третий тип – корни, в которых зало-
жены значение движения и тип субъекта 
данного движения (языки Северной Аме-
рики). 

Далее Талми производит классифика-
цию языков мира по признаку выделения 
конкретного семантического компонента 
‘маршрут движения’, на основании чего 
делит языки на два типа: 

1) языки глагольного типа, в которых 
путь (траектория) перемещения содер-
жится в глагольном корне. Из рассмо-
тренных нами языков Талми относит к 
этому типу тюркские. В хантыйском язы-
ке траектория (путь) движения содер-
жится в корнях глаголов йиты (идти на-
встречу говорящему), мӑнты ʻпойти, 
уйти, уехать, уплытьʼ;

2) языки сателлитного типа, в которых 
траектория перемещения выражается в са-
теллитах. Маршрут передается компонен-
том, выражающим способ движения, ко-
торый присоединяется к глаголу (глагол, 
обозначающий способ движения + сател-
лит, выражающий маршрут движения). 
«…Сателлит является зависимым компо-
нентом, а глагольный корень – вершиной. 
Сателлит может представлять собой как 
связанный аффикс, так и самостоятельное 
слово, но он не является ни словоизмени-
тельным аффиксом, ни аргументом глаго-
ла. Примеры сателлитов – это английские 
приглагольные постпозитивные частицы, 
латинские или русские приставки, аффик-
сы, окружающие корень в составе полисин-
тетической глагольной словоформы, и т. д. 
Сателлиты часто генетически соотносятся 
с элементами других классов слов − пред-
логами, глаголами, именами существи-
тельными, а также наречиями» [2, 33].

С. С. Буторин, исследуя кетский язык 
с точки зрения типологии моделей лекси-
кализации семантических компонентов 
События движения, предложенной Тал-
ми, подчеркивает принадлежность этого 
языка к языкам сателлитного типа, силь-
но ориентированным на Маршрут, но сла-
бо ориентированным на Способ. Глаголь-
ный корень преимущественно выражает 
не комбинации семантических компонен-
тов, а лишь компонент Движение [2, 33]. 

По мнению Талми, финно-угорские 
языки относятся к языкам сателлитного 
типа. Такого же мнения придерживается 
российский исследователь Т. А. Майсак, 
который рассматривает типологию Тал-
ми с позиций выражения глаголами се-
мантики движения, направления и спосо-
ба движения. Помимо глагольного и са-
теллитного он выделяет эквиполентный 
тип. Согласно Майсаку, в языках глаголь-
ного типа маршрут представлен глаголом, 
а способ движения выражается синтакси-
чески (глагол, обозначающий маршрут + 
глагол, обозначающий способ движения). 
В языках эквиполентного типа для отра-
жения маршрута и способа движения ис-
пользуются грамматические формы. Тер-
мин «эквиполентный тип» впервые вве-
ден Д. И. Слобиным, по мнению которо-
го типология Талми не совсем полно от-
ражает способы выражения траектории 
перемещения глаголами. В языках этого 
типа при описании ситуации движения 
направление движения и способ движе-
ния выражаются отдельными самостоя-
тельными глаголами [7]. 

Мы считаем, что хантыйский язык 
нельзя отнести к языкам сателлитно-
го типа в понимании Талми и Майсака. 
Для хантыйского языка на примере глаго-
лов с образной семантикой показано, что 
семантический компонент «способ пере-
движения» не включается в лексическое 
значение глагола движения, т. е. в гла-
гольном корне не содержится указание 
на способ движения. Проиллюстрируем 
это на примере глагола шушты ʻшагать, 
идти пешкомʼ. Компонент «способ дви-
жения» отражается только в прямом зна-
чении глагола, образная семантика в гла-
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голе не выражается (см. хантыйские при-
меры из статьи). 

Глагольные префиксы (превербы) со-
гласно теории Талми выражают маршрут 
движения. Мы считаем, что в хантыйском 
языке глагольные превербы уточняют на-
правление движения. Для указания на-
правления движения одинаково исполь-
зуются как глагол, так и сочетание гла-
гола с превербом, наречием, а также по-
слелоги (сателлиты), например: мӑнты 
ʻпойти, уйти, уехать, уплытьʼ // нык/ўты 
мӑнты ‘пойти по направлению к берегу’ / 
ʻпойти по направлению к сушеʼ; йиты 
‘идти по направлению к говорящему’ // 
ты йиты ‘сюда идти’; мǒрхәсты ‘проти-
скиваться’ // ўԓэт кўта мǒрхысәԓ ‘проти-
скивается между оленями’; шушты ‘идти 
пешком’ // нык шушты ‘идти к берегу’; 
њǒхԓәты ‘двинуться’ / вана њǒхԓәты 
‘приблизиться’ и т. д. Поскольку в лек-
сическое значение хантыйского глагола 
не включается семантический компонент 
«способ движения», теорию Талми отно-
сительно хантыйского языка, одного из 
финно-угорских, необходимо уточнять. 

В данной статье на материале сынско-
го диалекта хантыйского языка рассма-
триваются глаголы движения, в значении 
которых содержится образная сема. Эти 
глаголы в разных языках относятся к раз-
ным группам и называются по-разному. 
В работе М. В. Носковой глаголы ан-
глийского языка изучаются в рамках ког-
нитивного подхода, т. е. в связи с биоло-
гическими и когнитивными процесса-
ми, свойственными человеку, и опреде-
ляются как глаголы, обозначающие мане-
ру движения [8]. Исследователь выделя-
ет 6 подгрупп таких глаголов на основа-
нии того, что они передают: 1) манеру по-
ведения человека, которая находит отра-
жение в способе передвижения: swagger, 

march, stride, stroll, strut, promenade, 
ramble, waddle, roam, tread; 2) движение с 
усилием: shuffle, tramp; 3) эмоциональное 
состояние, вызванное беспокойством, пе-
редающееся на движение: pace, dart, 
mince, race; 4) манеру движения, вызван-
ную усталостью: trudge, plod, reel; 5) ма-
неру передвижения человека, вызванную 
физическим недомоганием: limp, toddle, 
stagger, stumble, totter, hobble, falter, 
stump; 6) перенос манеры движения жи-
вотного на человека: trot. 

Глаголы образной характеристики дви-
жения широко распространены в тюрк-
ских языках. Так, в чувашском, по мнению 
Т. Н. Васильевой [4], глаголы образной 
характеристики передвижения состав-
ляют довольно многочисленную группу, 
которая противостоит глаголам спосо-
ба движения. Автором рассматриваются 
морфологическое строение глаголов, об-
разные основы, а также подражательные 
глаголы, выражающие способ соверше-
ния действия (движения) и его дополни-
тельную характеристику, например: та-
платтар ʻидти, шагать, издавая каблука-
ми глухие звукиʼ и др. [4, 39]. Выделяются 
две подгруппы глаголов образной харак-
теристики передвижения, относящиеся к 
области эмоционально-изобразительной 
лексики: 1) глаголы, характеризующие 
походку, манеру движения человека: 
санкӑлтат ʻидти прихрамываяʼ, ветел-
тет ʻсеменитьʼ, тенкке ʻходить неуве-
ренной походкойʼ, ʻидти крупными боль-
шими шагами, широко шагатьʼ и т. д.; 
2) глаголы оценочной характеристики пе-
редвижения с учетом внешних данных 
субъекта: глагол тунала употребляется 
для выражения передвижения человека 
с длинными худыми ногами, нӑкалтат 
ʻсеменитьʼ, указывает на передвижение 
низкорослого человека, таятлат детер-
минирует значение ʻпередвижение стар-
ческой походкойʼ, лӑтӑртат ʻидти тяже-
лой походкой – о тучном человекеʼ и т. д. 
В данной группе рассматриваются глаго-
лы, подчеркивающие бесцельный харак-
тер движения, а также беспорядочное су-
етливое движение взад-вперед. С семан-
тической точки зрения представляет ин-

Глаголы образной характеристики 
движения в ненецком языке 
уникальны, что говорит  
об особенностях языковой  
картины мира ненцев.
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терес глагол медленного темпа движения, 
в значении которого указывается боль-
шой размер обуви: лӑкӑштат ʻходить 
еле-еле, прихрамывая; ходить в несораз-
мерно большой обуви; идти с трудом, по-
стариковскиʼ. Васильева специфическим 
признаком глаголов движения чувашско-
го языка, как и других тюркских языков, 
считает направленность движения, кото-
рая четко выражается в смысловой струк-
туре большинства глаголов. Чувашские 
глаголы кил ʻприходить, приезжатьʼ, кай 
ʻуходить, уезжатьʼ соотносительны по 
направленности движения ʻк намʼ и ʻот 
насʼ [4, 67].

В тувинском языке В. С. Барыс-Хоо 
выделяет группу образных глаголов, в 
значении которых кроме семы со значе-
нием движения дается образная характе-
ристика движущегося субъекта. Образ-
ные глаголы выражают субъективное от-
ношение к действию, характеру проявле-
ния действия с той или иной эмоцией. В 
функционально-стилистическом отноше-
нии такие глаголы тяготеют к разговор-
ному стилю речи. К данной группе от-
носятся следующие глаголы: аскакта= 
ʻхроматьʼ, аскацгырла= ʻприхрамыватьʼ, 
дойтуцна= ʻходить прихрамываяʼ, ат-
пацна= ходить неуклюжеʼ, дазац-
на= ʻходить раскорякойʼ, дазалык-
та= ʻходить вразвалкуʼ, эленне= 
ʻходить пошатываясьʼ, кудунне= ʻходить 
согнувшисьʼ, узацна= ʻходить – о дол-
говязом человекеʼ, чолдацна= ʻходить – 
о низкорослом человекеʼ, метпецне= 
ʻходить, бегать – о толстом человекеʼ, 
тендир= ʻшататься при потере равнове-
сия – о пьяном человекеʼ. Глагол аскак-
та ʻхроматьʼ имеет сему ʻходить, ковы-
ляя из-за слабой укороченной или боль-
ной ноги, припадая на эту ногу, – о до-
машних животныхʼ [1, 226]. 

Глаголы с указанной семантикой рас-
смотрены А. Н. Чугунековой в хакасском 
языке [11]: ахсаӈна= ʻпередвигаться, 
прихрамывая, ковыляяʼ, талтаӈна= 
ʻпередвигаться, переваливаясь из сторо-
ны в сторонуʼ, налбаӈна= ʻнеуклюже дви-
гаться – о ком-либо толстомʼ, халбаӈна= 
ʻпередвигаться тяжело, идти неуклюжеʼ, 

сiбiреӈне= ʻидти мелкими шагамиʼ. По-
мимо этого автор выделяет глаголы, ха-
рактеризующие передвижение человека 
или животного по походке, манере дви-
гаться. Такие глаголы относятся к обла-
сти изобразительной лексики: олаӈна= 
ʻидти шатаясьʼ, чорбаӈна ʻсеменить – 
о людяхʼ, сайбырла ʻидти иноходьюʼ, 
чайбаӈна= ʻпереступать с ноги на ногу – 
о лошадиʼ [11, 12]. 

Подобные глаголы исследованы также 
в татарском языке [5]. Р. К. Иштанова вы-
деляет глаголы манеры движения и спо-
соба движения. В татарском языке к гла-
голам передвижения по походке, мане-
ре двигаться относятся образованные от 
междометий слова тыркылдау ʻплестись 
рысью ленивоʼ, тырсылдау ʻшагать 
отрывистоʼ, тыйтаклау ʻприхрамывать, 
ковылятьʼ и др. Данные глаголы чаще 
употребляются в просторечии. Выделя-
ются несколько глаголов со значением 
ʻхромать, прихрамывать, ковылятьʼ (о ма-
нере передвижения, которая может быть 
следствием природного недостатка или 
приобретенного физического увечья). 
В татарском языке глаголы со значени-
ем ʻсеменитьʼ противопоставлены глаго-
лам со значением ʻшагать быстро, боль-
шими шагамиʼ, ʻлегко бежать крупными 
шагамиʼ, ʻбежать крупными шагамиʼ. Ав-
тор выделяет группу глаголов с образно-
оценочной характеристикой движения с 
учетом внешних данных субъекта. Ин-
тересно отметить, что в татарском язы-
ке, как и чувашском, зафиксировано зна-
чение ʻпередвижение человека с длинны-
ми худыми ногамиʼ, глагол с семантикой 
ʻсеменитьʼ используется для характери-
стики особенностей передвижения низ-
корослого человека. К глаголам образной 
характеристики Иштанова относит также 
глаголы, выражающие бесцельность и су-

Cравнение глаголов образной 
характеристики движения 
в разносистемных языках 
позволяет определить общие 
классификационные группы.
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етливость движения, с ярко выраженной 
отрицательной оценкой [5].

В татарском языке глаголы не диффе-
ренцируются по способу движения, для 
татарского глагола неважно, осущест-
вляется ли движение на различных ви-
дах транспорта или пешком, одни и те же 
глаголы обозначают и ʻидтиʼ, и ʻехатьʼ, 
т. е. передают сам процесс. Под семан-
тическим компонентом «способ движе-
ния» Иштанова подразумевает средства 
передвижения и способы перемещения в 
определенной среде, темп, характер дви-
жений. К группе глаголов способа движе-
ния она относит глаголы перемещения по 
суше, воздуху, воде. Способ передвиже-
ния выражается дополнительными лекси-
ческими средствами, словосочетаниями, 
состоящими из слова бару ʻидти, ехатьʼ и 
слов, обозначающих способ передвиже-
ния: атта бару ʻехать на лошадиʼ, жэяу 
бару ʻидти пешкомʼ и др. Автор считает, 
что особенности способа перемещения 
могут быть переданы содержанием само-
го глагола.

В. В. Шилова обращается к семантиче-
ской структуре глаголов движения ненец-
кого языка [12]. В ненецком языке семан-
тический компонент «способ движения» 
относится к компонентам, характеризую-
щим процесс движения; подразумевается 
также значение темпа, поскольку послед-
нее почти всегда сопровождается харак-
теристикой способа передвижения субъ-
екта [12, 74–75]. Компонент «способ пе-
редвижения» включен в лексическое зна-
чение глагола движения и наряду с семой 
неопределенного движения является од-
ним из самых частотных семантических 
компонентов глаголов движения [12, 77]. 

В работе Шиловой рассматривают-
ся глаголы, описывающие следующие 
способы передвижения: 1) передвиже-
ние на одной ноге: ваеʼʼӈэдарць; 2) дви-
жение частым шагом: тырмрась, вари-
либтесь; 3) движение, прихрамывая: 
пындӈгась; 4) движение колобком: пын-
драбась; 5) движение вертлявой поход-
кой: юебтёсь; 6) степенное движение 
ензирць; 7) скользящее движение: хаё-
лась, ханярць, хайхалць, нисересь. Зна-

чение ‘скользящее движение’ автор счи-
тает распространенным в ненецком язы-
ке и связывает с особенностями жизнен-
ного уклада ненцев (имитация движения 
нарт). 

Семантика ненецких глаголов отражает 
богатую картину различных образов. Гла-
голы со значением образной характери-
стики движения человека включают семы 
«визуальное восприятие» и «аудиовизу-
альное восприятие» субъекта, например: 
еньзьрырць ʻходить, ездить взад-вперед 
без толку – о невзрачном человекеʼ, лаб-
тэрць ʻрасхаживать, держа руки за па-
зухой малицыʼ, пендрырць ʻходить взад 
и вперед – о ком-либо пузатенькомʼ, ма-
лелабтась ʻпойти согнувшись, пойти на 
далекое расстояние, наклонившись не-
много вперед и не обращая внимания на 
окружающихʼ, выԓкатаԓьш ʻпройти бы-
стро с шуршанием, задевая что-либоʼ, 
выԓнаш ʻкатиться вниз с легким шумомʼ 
и т. д. Выявлено три глагола быстрого 
темпа движения, описыва ющих одежду 
субъектов движения: тяданась ʻбыстро 
идти в широко распахивающейся одеждеʼ, 
нэлолабтась ʻбыстро пойти, шумя рва-
ной одеждойʼ, нэлхолась ʻбежать, про-
изводя шум одеждойʼ [12, 74–82]. Дви-
жение животных в ненецком языке пе-
редается глаголами, включа ющими сему 
способа передвижения: енарёсь/венаԓёш 
ʻдвигаться вереницей – о стае птицʼ, ся-
нырць ʻбыстро бежать – о животномʼ [12, 
81]. 

Таким образом, сравнение глаголов об-
разной характеристики движения в раз-
носистемных языках позволяет опреде-
лить общие классификационные груп-
пы. Во всех указанных языках выделя-
ются глаголы образной характеристики 
передвижения по походке, манере дви-
гаться. Общим для всех языков являет-
ся также группа глаголов со значением 
ʻпередвигаться прихрамывая, ковыляяʼ 
(о манере передвижения, которая может 
быть следствием природного недостат-
ка или приобретенного физического уве-
чья). Глаголы со значением ʻсеменитьʼ 
также зафиксированы во всех рассматри-
ваемых языках, в ненецком языке они вы-
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делены в отдельную группу ʻдвижение 
частым шагомʼ. Необходимо подчер-
кнуть, что в тюркских языках, как и в не-
нецком, семантический компонент «спо-
соб передвижения» и сема неопределен-
ного движения (глаголы с невыраженной 
ориентацией движения) включены в лек-
сическое значение глаголов движения.

В тюркских языках выделяются глаго-
лы движения, лексическое значение ко-
торых одновременно указывает на пе-
редвижение и внешность человека (вы-
сокий, низкорослый, долговязый, пол-
ный). Это глаголы со значением ʻходить 
неуклюжеʼ, ʻнеуклюже двигаться – о ком-
либо толстомʼ, ʻпередвигаться тяже-
ло, идти неуклюжеʼ, ʻходить – о долго-
вязом человекеʼ, ʻходить – о низкорос-
лом человекеʼ, ʻходить, бегать – о тол-
стом человекеʼ и др. Среди рассмотрен-
ных примеров вызывают интерес чуваш-
ский и татарский глаголы со значением 
ʻсеменитьʼ, которые отражают передви-
жение низкорослого человека, а также 
глаголы, указывающие на передвижение 
человека с длинными худыми ногами. 
В отличие от тюркских языков в ненец-
ком выделяются глаголы с семантикой 
ʻходить, ездить взад-вперед без толку – о 
невзрачном человекеʼ, ʻрасхаживать, дер-
жа руки за пазухой малицыʼ, ʻходить взад 
и вперед – о ком-либо пузатенькомʼ (в не-
нецких глаголах выделяется сема «не-
взрачность», «пузатость»). 

Глаголы образной характеристики дви-
жения в ненецком языке уникальны, что 
говорит об особенностях языковой карти-
ны мира ненцев. Такие классификацион-
ные группы, как передвижение на одной 
ноге, движение колобком, движение верт-
лявой походкой, степенное движение, 
скользящее движение, отмечены только в 
языке ненцев. Интересной особенностью 
ненецкого языка являются глаголы дви-
жения, в значении которых описывается 
одежда субъекта движения. 

В хантыйском языке глаголы движения 
передают преимущественно собствен-
но пространственные ориентиры: дви-
жение к начальной/конечной точке; гла-
голы указывают на средство передвиже-

ния, трассу (путь) движения. Образный 
компонент в них выражен слабо. Образ-
ная семантика самими глаголами не вы-
ражается, образность чаще всего пере-
дается дополнительными лексически-
ми средствами, словосочетаниями или 
устойчивыми сочетаниями слов. Зависи-
мые слова (деепричастия, наречия) изме-
няют либо дополняют значение глагола с 
общим значением ʻидтиʼ, ʻходитьʼ. В свя-
зи с этим мы будем рассматривать только 
значения глаголов.

Образные компоненты, характеризу-
ющие процесс движения в хантыйском 
языке:

1) значение, которое передает манеру 
передвижения человека, вызванную физи-
ческим недомоганием: нохты ʻхроматьʼ, 
нохәпты ʻприхрамыватьʼ, нохэмиты 
ʻприхрамыватьʼ, овиман шушты ʻидти 
шатаясь (букв.: идти покачиваясь)ʼ, овас-
ман шушты ʻходить шатаясь (букв.: идти 
покачиваясь)ʼ, овасман шушиԓыйәԓты 
ʻходить шатаясьʼ, њǒхаԓтыман шушты 
ʻходить пошатываясьʼ и др. Например: 
Муй нохԓән? «Что хромаешь?»; Нохты 
ики «Хромающий мужчина»; Ўԓы нохәԓ 
«Олень хромает»; Ампем кўрәԓ хǒты йис, 
нохәԓ «Что-то случилось с ногой соба-
ки, хромает [она]». Образная семантика 
создается также деепричастием от ука-
занных глаголов: нохман ʻприхрамываяʼ, 
нохәпман ʻприхрамываяʼ, например: Нох-
ман шушәԓ «Идет прихрамывая»; Нохман 
шушиԓыйәԓты «Ходить прихрамывая»; 
Нохәпман шушәԓ «Идет прихрамывая»; 
Ин ики нохман йиԓ «Мужчина идет к нам 
прихрамывая»; 

2) значение ʻходить неуклюжеʼ выде-
ляется в казымском диалекте у глагола 
нохємиты [10];

В хантыйском языке глаголов,  
в лексическом значении которых 
отражается образная сема, 
практически нет. Исключение 
составляют несколько глаголов, 
в которых образный компонент 
инкорпорирован в их собственную 
семантику.
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3) значение, отражающее манеру дви-
жения полного человека, его походку, пе-
редается устойчивыми сочетаниями: ай 
ԓаԓта питман шушты ʻидти, ходить, ча-
сто дыша – о полном человекеʼ, а также 
ʻидти, часто дыша [от усталости, бега])ʼ, 
туп пусыйты ʻ[идти] еле дыша, тяжело 
[идти]ʼ; тупан шушиԓыйәԓты ʻеле, с тру-
дом ходить – о тяжелой походке тучного 
человекаʼ, шушәпсайәԓ ԓавәрт ʻтяжело 
[идет] (букв.: походка его/ее тяжелая)ʼ;

4) значение, передающее манеру движе-
ния человека, идущего гордо, важно, вы-
ражается устойчивыми сочетаниями (де-
епричастие + глагол): йǒращман шушты 
ʻгорделиво идтиʼ, йош лаккишәк шӑншман 
шушты ʻидти важно, размахивая руками 
(букв.: немного руки растопырив)ʼ;

5) значение, отражающее движение ча-
стым шагом. Такая манера движения вы-
ражается устойчивым сочетанием ай 
кўрмийэнән шушты ʻсеменить (букв.: ма-
ленькими шажочками шагать, идти)ʼ, ай 
кўрмийэнән шушәпты ʻсеменить (букв.: ма-
ленькими шажочками шагать, идти)ʼ. Значе-
ние ʻсеменитьʼ создается в словосочета-
нии зависимыми словами ай кўрмийэнән 
ʻмаленькими шажочкамиʼ, например: Ай 
кўрмийэнән шушәԓ «Идет, семенит»;

6) значение, описывающее движение 
большими шагами (ʻшагать большими 
шагамиʼ, ̒ бежать крупными шагамиʼ), пере-
дается следующими устойчивыми сочета-
ниями: хўв кўрәмән шушман мӑнты ̒ шагать 
быстро, большими шагами (букв.: боль-
шими шагами, шагом идти)ʼ, хўв кўрәмән 
мӑнты ʻбольшим шагом идтиʼ, хўва 
кўрмемәты ̒ [делать] большие шаги (букв.: 
далеко насту пать)ʼ, хухәԓман мӑнты 
ʻбежать крупными шагамиʼ (букв.: бе-
гом идти)ʼ, например: Хўв кўрәмән шуш-
ман мӑнәԓ «Идет шагом, большими ша-
гами»; Хўв кўрәмән шушәԓ «Идет боль-
шими шагами»; Хухәԓман мӑнәԓ «Бежит 
крупными шагами», Хўв кўрәмән мӑнәԓ 
«Идет скоро, делая крупные шаги», Хўва 
кўрмемәԓ «Идет, делая крупные шаги»; 

7) значение быстрого движения выра-
жается сочетанием наречия с глаголом: 
такан шушты ʻбыстро (букв.: крепко) 

шагатьʼ, например: Такан шушәԓ «Быстро 
(букв.: крепко) идет»;

8) значение, отражающее движение 
ʻлегко бежать крупными шагамиʼ, пере-
дается следующими устойчивыми соче-
таниями: кентан хўв кўрәмән хухәԓты 
ʻлегко крупными шагами бежатьʼ, кен-
тан хухәԓты ʻлегко бежатьʼ, кентан 
мӑнты ʻлегко идтиʼ, например: Кентан 
хўв кўрәмән хухәԓәԓ «Легко крупными 
шагами бежит»; Кентан хухәԓәԓ «Легко 
бежит»; Кентан мӑнәԓ «Легко идет»; 

9) значение движения колобком вы-
ражается устойчивыми сочетаниями 
ԓӑрыман мӑнты ʻкатиться (букв.: ка-
тясь идти)ʼ, пўвиман манты ʻпокатиться 
(букв.: как моток ниток пойти)ʼ;

10) значение ʻходить согнувшисьʼ пе-
редается сочетаниями: иԓ мўкәрԓыман, 
иԓ мўкәрщәман шушты ʻходить со-
г нувшисьʼ, иԓ щўкәрԓыман шушты 
ʻсогнувшись ходитьʼ. Образная характе-
ристика движения представлена словосо-
четаниями со значением ʻидти, сгорбив-
шись от болезни, старости, немощностиʼ: 
щўкырԓәман шушийәԓты ʻсгорбившись 
ходитьʼ, щўкырԓәман йиты ̒ идти сгор бив-
шисьʼ, например: Щўкырԓәман шушийәԓ 
«Сгорбившись ходит»; Щўкырԓәман йиԓ 
«Сгорбившись идет»; 

11) устойчивое сочетание и йира и йира 
питыԓыман шушты выражает значение 
ʻидти, переваливаясь с боку на бокʼ; 

12) значение быстрого и интенсивно-
го перемещения: ‘силой быстро переме-
щать, схватив за ту или иную часть тела 
(перемещать или заставлять кого-либо 
перемещаться; тянуть за собой, держа 
под руки, за руку, за поводок)ʼ – выража-
ется глаголом хǒрӈыԓтты ʻсхватить под 
руку (или за шиворот) и силой тащить, 
вести быстро, тащить за собой, увлекаяʼ: 
Мӑнэм хǒрӈыԓԓәԓԓы «Схватил под руку 
меня и силой тащит, ведет быстро за со-
бой»;

13) выделяются глаголы медленного 
темпа движения, в семантике которых от-
ражается манера движения, вызванная ле-
нью. Данное значение передается глаго-
лами лўњиты ʻтащиться, плестись, идти 
медленноʼ, посыйты ʻдвигаться кое-какʼ, 
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ʻидти нехотя, с ленцойʼ. В Словаре гла-
голов хантыйского языка зафиксирован 
глагол лўњиты с семантикой ʻтащиться, 
плестись, идти медленноʼ [6, 71], напри-
мер: Хŏԓта пеԓа лўњәԓән? «Куда тащишь-
ся?». В сынском диалекте хантыйского 
языка помимо основного значения гла-
гол лўњиты имеет переносные значения: 
ʻидти так, как будто у человека одеж-
да мокрая; идти так, как будто человек 
пьяныйʼ. Выделяется еще одно перенос-
ное значение ʻидти с неохотой, с ленцойʼ, 
например: Муй ӑԓ лўњиԓән, шушԓән? «Что 
идешь нехотя, плетешься [лень тебе]?»; 
Лўњиман шушиԓәԓӈән «Ходят, как пьяные». 

В Диалектологическом словаре хантый-
ского языка зафиксирован глагол посый-
ты с семантикой ʻдвигаться кое-какʼ, дан-
ный глагол помечен как переносный от 
значения ʻкапатьʼ [3, 104]: Муй посыйман 
шушиԓәԓән? «Что ты ходишь кое-как?». 
По нашему мнению, при сочетании глаго-
ла посыйты с зависимыми словами появ-
ляется дополнительный оттенок значения 
ʻидти нехотя, с ленцойʼ: Муй па туп по-
сыйман шушԓән? «Что это ты идешь нехо-
тя (как будто лень тебе идти)?»; 

14) значение звукоподражания пере-
дается глаголами шихрэмәты ʻходить 
шаркаяʼ, щиврэмәты ʻшаркатьʼ, ʻходить 
шаркаяʼ и словосочетаниями, в которых 
глаголы с самой общей семантикой дви-
жения, сочетаясь с зависимыми от них 
словами, передают указанное значение: 
Муй нӑӈ щита шихрэмиԓән? «Что ты там 
ходишь, шаркаешь?». 

Нами выявлен глагол с образной се-
мантикой щиврэмәты ̒ шаркатьʼ [21, 198]. 
Щиврэмәман йӑӈхәԓ, «щивәр-щивәр» 
«Ходит, шаркая ногами, “скрип-скрип” 
[раздается]». В Диалектологическом сло-
варе хантыйского языка [13, 152] выде-
лено значение ʻскрипеть – о снегеʼ. Зна-
чение ʻходить, шаркая ногамиʼ передает-
ся в сынском диалекте хантыйского язы-
ка также глаголом шихрэмиты: Муй нӑӈ 
щита шихрэмиԓән? «Что ты там ходишь, 
шаркаешь?»;

15) значение, описывающее подчерк-
нуто бесцельный характер движения, пе-
редается устойчивым сочетанием пǒра 

хӑщман шушиԓыйты ʻбродить без дела, 
слонятьсяʼ, например: Пǒра хӑщман 
шушиԓәԓәт «Ходят без дела, слоняются»;

16) значение, указывающее на поспеш-
ность, суетливость движения, выража-
ется сочетанием деепричастия от глаго-
ла тэрматыйәԓты ʻспешитьʼ с глаголом 
њǒхаты ʻдвигатьсяʼ, например: Тэрма-
тыман њǒхаԓ «Суетится, снует»;

17) значение одновременности движе-
ния передается фразеологическим выра-
жением туп и кўр тӑйты: Туп най пӑԓа 
йис муй ӑнтәм, йох ԓойәпсәт, туп и кўр 
тӑйсәт «Только солнце взошло или нет, 
мужчины встали, пошли все одновре-
менно (букв.: только одну ногу имеют; 
т. е. пошли так, как будто идет только 
один человек, а на самом деле идет мно-
го людей)»; Ким этмәсәт, и кўр тӑйсәт 
«Вышли (тотчас, немедленно), пошли все 
сразу (букв.: одну ногу имеют)».

Рассмотрев значения глаголов, отра-
жающих образную семантику, мы при-
шли к выводу, что глаголов, в лексиче-
ском значении которых отражается об-
разная сема, в хантыйском языке прак-
тически нет. Исключение составляют 
несколько выявленных нами глаголов, 
в которых образный компонент инкор-
порирован в их собственную семанти-
ку, поэтому они не сочетаются с допол-
нительными компонентами: хǒрӈыԓтты 
ʻсхватить под руку (или за шиворот) и си-
лой тащить, вести быстро, тащить за со-
бой, увлекаяʼ, лўниты ʻтащиться, пле-
стись, идти медленноʼ, ʻидти с неохотой, 
с ленцойʼ, посыйты ʻдвигаться кое-какʼ, 
ʻидти нехотя, с ленцойʼ, шихрэмәты 
ʻходить шаркаяʼ, щиврэмәты ʻходить 
шаркаяʼ. По сравнению с другими языка-
ми данная группа в хантыйском языке ма-
лочисленна. Хантыйские глаголы движе-
ния регулярно согласуются с разнообраз-
ными по структуре и семантике сочета-
ниями, обозначающими способ передви-
жения или его различные образные ха-
рактеристики. Мы выделили 17 образных 
значений, которые передаются устойчи-
выми сочетаниями, сочетаниями деепри-
частий, наречий, глагольных превербов с 
глаголами движения. 
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В статье мы опираемся на теорети-
ческие работы, в которых раскрывает-
ся типология способов выражения про-
странственных отношений, предложен-
ная Л. Талми. Согласно этой концепции 
финно-угорские языки, к которым при-
надлежит и хантыйский, относятся к язы-
кам сателлитного типа. Мы полагаем, что 
необходимо дальнейшее исследование 
этого вопроса. У глаголов движения хан-
тыйского языка в отличие от тюркских 
языков, а также ненецкого языка образ-
ная сема не инкорпорирована в значение 
слова. 

Такие образные значения, как ʻидти 
шатаясьʼ, ʻходить прихрамываяʼ, ʻманера 
движения полного человека, его походкаʼ, 
ʻдвижение частым шагом − семенитьʼ, 
ʻбыстрое движениеʼ, ʻбесцельность 
движенияʼ, ʻпоспешность, суетливость 
движенияʼ, а также глаголы, характеризу-

ющие движение человека в зависимости 
от отличительных признаков его внешне-
го облика, выявлены почти во всех язы-
ках, рассмотренных в статье. В хантый-
ском языке образная семантика инкорпо-
рирована в значение нескольких глаголов, 
в остальных случаях образные значения 
включены в зависимые слова – существи-
тельные, наречия и другие части речи.

Итак, в хантыйском языке глаголы дви-
жения ориентированы на маршрут дви-
жения (старт, финиш, трасса движения), 
образные компоненты не входят в лекси-
ческое значение глаголов движения в от-
личие от других языков, в которых на-
блюдается разнообразие глаголов образ-
ной характеристики движения. Выяв-
лено всего 5 образных глаголов, поэто-
му в процентном соотношении данная 
лексико-семантическая группа является 
очень малочисленной. 

Поступила 12.12.2016
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VERBS OF FIGURATIVE 
CHARACTERISTICS OF MOVEMENT  
IN THE KHANTY LANGUAGE
(on the basis of the Synskij dialect)
LELKHOVA Fedosya M.,

Candidate Sc. {Philology}, Leading Research Fellow,  
Ob-Ugric Institute of Applied Research and Development  
(Khanty-Mansiysk, Russia), lelhovafm@yandex.ru

Introduction. The relevance of the research topic is determined by the insufficient knowledge of the lexico-semantic 
group of verbs in dialects of the Khanty language; this group of motion verbs was not the object of special research. The 
verbs of this semantics were not considered in a comparative aspect. The paper makes the classification of these verbs 
in the English and Turkic languages: Chuvash, Tatar, Tuvan, and Uzbek. The subject of the study is the lexico-semantic 
group of verbs of figurative characteristics of the movement of the Khanty language. The goal of the study is to identify and 
describe the verbs with the meaning of the image characteristics of the movement in the Synskij dialect. 
Materials and Methods. Based on the dialect of the Khanty language, the article considers the lexico-semantic group 
of verbs of the figurative characteristic of motion. 
Results and Discussion. The classification of verbs of figurative characteristics of motion in the Synskij dialect of 
the Khanty language is presented for the first time. We have identified 5 verbs in the semantics of which the figurative 
component is incorporated: hrjõytti ‘grab by the arm (or by the collar) and drag by force, carry on quickly, drag along, carry 
awayʼ; lўnity, ‘drag along, go slowlyʼ, ‘go as a person wearing wet clothesʼ,  ‘go as a drunk manʼ; posyjty ‘go somehowʼ, 
‘walk unwillingly, with lazinessʼ; shihrjemәty ‘go around shufflingʼ; shhivrjemәty ‘to walk, shufflingʼ. These verbs are not 
combined with adverbial modifier meaning action. 
Conclusion. It touches upon about 17 varieties of figurative meanings, which are transmitted by special means, namely 
phraseological expressions, combinations of verbs with verbal participles, adverbs, verbal preverbs. The groups of figura-
tive verbs of the Khanty language are compared with similar units in the Nenets and some Turkic languages; it reveals the 
meaning   specific to the Khanty language with the figurative semantics: meaning of human movement, moving by making 
frequent steps / large steps; rapid movement; movement of the kolobok (rolling); meaning ‘go bent’; onomatopoeia, etc.
Key words: Khanty language; verb; meaning; descriptive characteristic of motion; sema; motion.
For citation: Lelkhova FM. Glagoly obraznoj harakteristiki dvizhenija v hantyjskom jazyke (na materiale synskogo 
dialekta) [Verbs of figurative characteristics of movement in the Khanty language (on the basis of the Synskij dialect)]. 
Finno-ugorskiy mir = Finno-Ugric World. 2017; 1: 6–16. (In Russ.)
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