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Введение. Рассматриваются функционально-семантические характеристики послелогов, которые создают меж-
ду компонентами различные определительные отношения с разными оттенками. Семантика релятивных слов по-
зволяет выделить внутри групп, объединенных по признаку смысловых нюансов между компонентами, подгруп-
пы, так как одни послелоги в сочетании с предыдущим словом передают, например, чисто пространственные от-
тенки, другие – пространственные и временные и т. д. Цель исследования – анализ послеложного управления 
с различными отношениями в первой марийской газете на национальном языке «Война увэр» («Военные изве-
стия»); объект – послеложное управление с разными отношениями. Практическая значимость заключается в опре-
делении словосочетаний с зависимыми релятивными словами. Теоретической основой работы послужили труды 
финно-угорских исследователей. 
Материалы и методы. Методология исследования сочетает методы сплошной выборки и лингвистического 
описания. Материалом исследования послужили послелоги в различных отношениях с разными оттенками, кото-
рые использованы на страницах газеты «Война увэр». 
Результаты исследования и их обсуждение. В марийском языке имеется весьма обширный класс сло-
восочетаний с зависимыми релятивными компонентами, состоящими из имени и послелога. Наиболее употреби-
тельны послелоги, которые образуют послеложное управление в зависимой части существительного с послелогом, 
выражающим определительное отношение. 
Заключение. Рассмотрев словосочетания с релятивными словами, можно констатировать, что на страницах га-
зеты «Война увэр» использованы 25 послелогов в разных отношениях с различными оттенками. 
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Введение
Самой многочисленной группой сре-

ди служебных слов являются послело-
ги, основная функция которых состоит в 
выражении пространственных отноше-
ний между объектами реальной действи-
тельности. С развитием языка у послело-
гов появились и другие функции, напри-
мер выражение временных, абстрактных и 
иных отношений. 

Финно-угорские языки обладают бо-
гатым набором послелогов – служебных 
слов, которые играют важную роль в по-
строении словосочетаний и предложе-
ний, способствуют выяснению конкрет-
ных правил сочетания слов в предложе-
нии. Синтаксис финно-угорских языков 
остается одним из малоизученных разде-
лов языкознания. Требуют дальнейшей 
разработки вопросы синтаксиса простого 
и сложного предложения, семантики син-
таксических структур. В статье рассма-

триваются различные определительные 
отношения с разными релятивными сло-
вами. Она продолжает цикл работ, посвя-
щенных изучению послеложного управле-
ния в марийском языке.

Обзор литературы
В финно-угорском языкознании актив-

ное изучение проблем синтаксиса началось 
в XX в., а в марийском – с середины 50-х гг. 
XX в., когда вышли работы В. М. Василье- в., когда вышли работы В. М. Василье-
ва, Л. П. Васиковой, И. С. Галкина, Л. П. Гру-
зова, Н. И. Исанбаева и др. В дальнейшем, с 
расширением поля научных исследований, 
вопросами языкознания занимались такие 
марийские языковеды, как И. Г. Иванов [3], 
Л. А. Петухова, Ю. В. Андуганов [1] и др. 
Однако до сих пор не было детальной рабо-
ты, посвященной послеложному управле-
нию в первых изданиях периодической пе-
чати, выходивших на марийском языке.
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Материалы и методы 

В качестве методов исследования ис-
пользованы методы сплошной выборки и 
лингвистического описания, что позволи-
ло систематизировать и подробно рассмо-
треть достаточно большой объем релятив-
ных послеложных словосочетаний.

Материалом исследования послужи-
ли тексты (очерки, статьи на различные 
темы) из газеты «Война увэр» («Военные 
известия»). Это первая газета на марий-
ском языке, которая выпускалась во вре-
мя Первой мировой войны тиражом до 
1 500 экземпляров. С января 1915 г. по 
сентябрь 1917 г. вышло более 30 номеров 
издания. Сначала в нем публиковались 
преимущественно сообщения о ходе во-
енных действий, в 1916 г. появились ма-
териалы о жизни марийского населения, 
а также поэтические произведения. 

Издателем и редактором газеты был 
П. П. Глезденев, преподаватель начальной 
школы при учительской семинарии и Ка-
занской женской школы. После окончания 
Казанской духовной семинарии (1906) его 
отправили епархиальным инородческим 
миссионером в Вятку (ныне Киров). Кро-
ме того, П. П. Глезденев, хорошо знавший 
удмуртский и татарский языки, редакти-
ровал газеты «Войнаысь ивор» («Военные 
ведомости»; на удмуртском языке) и «Су-
гыш хабярляре» («Военные ведомости»; 
на татарском языке) [4, 17]. Язык газеты 
«Война увэр» можно охарактеризовать 
как обыкновенный информационный, ла-
коничный [3, 48].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В марийском языке имеется весьма 
обширный класс словосочетаний с за-
висимыми релятивными компонента-
ми, состоящими из имени и послелога. 
Функционально-семантические характе-
ристики послелогов создают между ком-
понентами разные определительные отно-
шения с различными оттенками. Семанти-
ка релятивных слов позволяет выделить 
внутри групп, объединенных по призна-
ку смысловых оттенков между компонен-
тами, подгруппы, так как одни послелоги 

в сочетании с предыдущим словом пере-
дают, например, чисто пространственные 
оттенки, другие – пространственные или 
временные и т. д. 

Рассмотрим послеложное управление 
на страницах газеты «Война увэр» [1].

1. Зависимая часть – именная часть 
речи с послелогом, выражающим опреде-
лительное отношение с чисто простран-
ственным оттенком

Зависимая часть с послелогом воктене

Модель: ИС (и. п.) + воктене (сер.) + Гл.
Ван йэр воктэн мэмнан-шамӹч 

ончӹкӹла, Покров манмӹ вэр мартэ, кай-
эн улӹт. ‘Наши рядом с озером Ван дошли 
до населенного пункта Покров’; Кӹзӹт 
нэмӹч Балтiйскiй манмӹ тэҥӹзӹн 
Швецiя кугӹжа могӹр сэр-воктэнэш 
мэмнам кӹшкэн [2, № 2]. ‘Сейчас немец 
разбросал нас рядом со Швецией у Бал-
тийского моря’.
Модель: ИС (и. п.) + воктене (сер.) + Прич.

Припять вӱд воктэн шолгӹшӹ фронт 
Голузiя манмӹ вэрӹштӹ вэлӹ шуэ-шуэ 
крэдалэш [2, № 2]. ‘Фронт, расположен-
ный рядом с Припятью, лишь изредка 
вступает в бой в районе местечка Голу-
зия’.

Зависимая часть с послелогом кӱдыкӧ

Модель: ИС (и. п.) + кӱдыкö (сер.) + ИС 
Ола кӱдӹлкӹ лӹшэммэт годӹм, он-

чал: фабрик-завод-шамӹчӹн тӱльӹкӹшт 
(трубашт) чодра гайӹ койӹн шолга [2, 
№ 2]. ‘Когда будешь приближаться к го-
роду, посмотри: трубы у заводов и фабрик 
стоят, как деревья’.

Модель: ИС (и. п.) + кӱдыкӧ (сер.) + Гл.
22–24-жӹ мэмнан шамӹч Стрыпы вÿд 

кÿдӹлнӹ Чарторiйскӹштӹ, налмӹ вэр 
шамычӹштӹм пэҥкӹдэмдӹшт [2, № 1]. 
‘22–24 числа наши рядом с рекой Стрыпы, 
в Чарторийске, укрепили свои позиции’.
Модель: ИС (и. п.) + кÿдыкö (сер.) + Прич.

Лович кÿдӹлнӹ крэдалмӹ годӹм манэш 
(Иван Александрович Мочалов. – В. М.) 
кок пулька мӹйланэм логальӹ [2, № 1]. 
‘Во время боя около Ловичей, говорит, две 
пули попали мне’.

2. Зависимая часть – именная часть 
речи с послелогом, выражающим опре-
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делительное отношение с пространствен-
ным или временным оттенком

Зависимая часть с послелогом гутлаште

Модель: ИС (и. п.) + гутлаште (сер.) + Гл.
Дек. 21-жӹ пэш кугу вiан крэдалмаш 

Чарторiйск, Стрыпы вÿд, Черновицы 
кутлаштӹ лiӹ [2, № 1]. ‘Большое сраже-
ние было 21 декабря у Чарторийска, рядом 
с Черновицами, около реки Стрыпы’.

3. Зависимая часть – именная часть 
речи с послелогом, выражающим опреде-
лительное отношение с пространственно-
временным или прочим оттенком

Зависимая часть с послелогом ваштареш

Модель: ИС (и. п.) + ваштареш + Гл.
У и ваштареш, йÿдым, ик кугӹ паша 

лiйн. ‘Накануне Нового года случилась 
одна большая работа’; Германiя – гӹч 
толмӹ годӹм Швецiяштӹ мэмнам швед-
шамӹч ваштарэш лэктӹн налӹч [2, № 1]. 
‘Во время прибытия из Германии нас в 
Швеции встретили’.

Зависимая часть с послелогом велке

Модель: ИС (и. п.) + велке (сер.) + Гл.
Нэмӹч шамӹч плэннӹй шамӹчӹм 

француз вэлкӹ окопам кÿнчäш колтӹшт 
[2, № 1]. ‘Немцы пленных повели на ры-
тье окопов на сторону французов’.

Зависимая часть с послелогом гыч

Модель: ИС (и. п.) + гыч + ИС 
Вэс кугӹжа-гӹч шулдӹн толшӹ сату 

гӹч пайда калӹкланат, казналанат лiйэш 
[2, № 1]. ‘И государству, и народу бу-
дет польза, если бы из других государств 
пришли дешевые товары’.

Модель: ИС (и. п.) + гыч + Гл.
Французскiй фронтӹштӹ Аррас манмӹ 

вэрӹштӹ гӹна артиллерiскiй тулӹм 
кок могӹргӹчат (французат, нэмӹчат) 
луктӹн ончӹшт да, пэш йӹлэ чарнӹшт 
[2, № 2]. ‘На французском фронте в ме-
стечке Аррас с двух сторон (и французы, 
и немцы) открыли артиллерийский огонь 
и очень быстро закончили’; Тачӹ мэмнан 
пайрам манэш, кок йӹҥна нэмӹч плэнгӹч 
шӹлӹн тольӹч [2, № 1]. ‘Сегодня, гово-
рят, у нас праздник, двое пришли из не-
мецкого плена’.

Модель: ИС (и. п.) + гыч + Прич.
Садлан вэс кугӹжа гӹч толшӹ арвэр 

шэргӹ акан лiйэш [2, № 1]. ‘Поэтому им-
портный товар бывает дорогим’.

Зависимая часть с послелогом коклаште

Модель: ИС (и. п.) + коклаште (сер.) + Гл.
У и – мартэ кок арньа коклашты 

чыла Европа калӹк – Волыньӹштӹ, 
Галицiяшты, Буковинаштӹ: мо лiйэш 
гӹн? – манӹн пэш эскэрэн шогӹш. ‘До 
Нового года в течение двух недель евро-
пейский народ – в Вильне, Галиции, Буко-
вине – следил за всем, что происходило’; 
Стыры вӱ-дэнӹ Чарторiйск коклаштӹ 
мэмнан шамӹч вӱдӹн пурла сьэрӹшкӹжӹ 
лэктӹн Хряск манмӹ йалӹм налӹн улӹт 
[2, № 1]. ‘Рядом с рекой Стыры, в райо-
не Чарторийска, наши войска, форсировав 
правый берег, взяли деревню Хряск’.

Зависимая часть с послелогом кӧргышкӧ

Модель: ИС (и. п.) + кöргышкö (сер.) + Гл.
Вич iй кӧргӹштӹ нэмӹчӹн калӹкжӹ 

5 миллiон утларак лiйӹн-дӹр, манӹн шо-
нэна [2, № 2]. ‘Думаем, что в течение пяти 
лет немцев стало больше на 5 миллионов 
человек (в Европе)’.

Зависимая часть с послелогом марте

Модель: ИС (и. п.) + марте (сер.) + Гл.
Ван йэр воктэн мэмнан-шамӹч 

ончӹкӹла, Покров манмӹ вэр мартэ, кай-
эн улӹт. ‘Наши рядом с озером Ван до шли 
до населенного пункта Покров’; Ӹндӹ 
кэҥэж мартэ война нэргэн нӹмом раш 
шинчаш ок лiй [2, № 2]. ‘Теперь и до лета 
о войне ничего конкретного нельзя знать’.

Зависимая часть с послелогом мучко

Модель: ИС (и. п.) + мучко (сер.) + Гл.
Имаштӹ – 1915 – и мучкӹ – «Война 

увэр» манӹн лӱмтэн лукна [2, № 1]. ‘В 
прошлом году – в течение 1915 года – вы-
пускали под названием «Война увэр»’.

Зависимая часть с послелогом почеш

Модель: ИС (и. п.) + почеш (сер.) + Гл.
Турок почэш молӹ сӱаш вэра шамӹчат 

тудӹн вэлӹш лiйӹт [2, № 1]. ‘К туркам и 
другие мусульманские народы присоеди-
няются’.



PHILOLOGY

Finno-Ugric World. 2017. № 4 31

Модель: Прич. (страд.) + почеш (сер.) + Гл.
Кӹзӹт толшӹ Губернаторна, Нико-

лай Андреевичъ Рудневъ, кӱштымӹ по-
чэш тэнэйӹ «Война увэрӹм» кугӹнрак 
да сайрак ӹштэн лукташ шонӹшна [2, 
№ 1]. ‘В этом году, по просьбе Николая 
Андреевича Руднева, приступившего к 
обязанностям губернатора, хотели издать 
лучше и большим тиражом газету «Вой-
на увэр»’.

4. Зависимая часть – именная часть 
речи с послелогом, выражающим опреде-
лительное смысловое отношение с про-
странственным или прочим оттенком

Зависимая часть с послелогом деке

Модель: ИС (и. п.) + деке (сер.) + Гл.
Адак кÿшÿчӹн, аэроплан-дэнӹ, дири-

жаблъ-дэнӹ, цэпэлин-дэнӹ чоҥэш тэн 
коштӹн, – бомбӹм кӹшкат [2, № 2]. ‘Сно-
ва летают на аэропланах, дирижаблях, це-
пелинах и бросают бомбы’; Тудӹ олам 
(Эрзерум. – В. М.) турок 1522 iйӹштӹ 
шкэ кидӹшкӹжӹ «армян» манмӹ калӹк-
дэч налӹн [2, № 1]. ‘Этот город турки в 
1522 году захватили у армян’; Француз 
фронтӹштӹ: нэмӹч-шамӹч Шампани 
манмӹ вэрӹм француз-шамӹч дэч налаш 
шонэн пэш чот крэдалӹн ончӹш [2, № 2]. 
‘На французском фронте: немцы захоте-
ли отвоевать высоту у французов рядом с 
Шамани’.

Модель: Мест. (р. п.) + деке (сер.) + Гл.
Ожнӹ мэмнан-дэкӹ ужалаш пэш шукӹ 

колтат ӹльӹ [2, № 1]. ‘Раньше к нам при-
возили продавать очень много’.

Зависимая часть с послелогом йыр

Модель: ИС (и. п.) + йыр (сер.) + Гл.
Буй йӹр шоналтэн ончэт гӹн, тӹгэ 

манӹн йодмӹ шуэш [2, № 1]. ‘Подумав 
про себя, хочется просить так’.

Зависимая часть с послелогом ӱмбаке

Модель: ИС (и. п.) + ӱмбаке (сер.) + Гл.
Кӹзӹт нэмӹч-шамӹч Париж ола дэнӹ 

Лондон ола ӱмбалнӹ чоҥэштэн коштыт. 
‘Сейчас немцы летают над Парижем и 
Лондоном’; Ик цэпэлинжӹ «Сѣверное» 
манмӹ тэҥӹж ӱмбалан пудэшталтӹн 
[2, № 2]. ‘Один цепелин взорвался над Се-
верным морем’. 

5. Зависимая часть – именная часть 
речи с послелогом, выражающим опре-
делительное отношение с временным от-
тенком

Зависимая часть с послелогом гана

Модель: Числ. + гана + Гл.
Эрзэрумӹм мэмнан руш салдат-влак 

ӹндӹ кумӹшӹ канна налӹн улӹт [2, № 1]. 
‘Наши русские солдаты Эрзерум взяли 
третий раз’.

Модель: Мест. + гана + Гл.
Вара 1878-iйӹштӹ, Турецкая компанiя 

годӹм, Эрзэрумӹм мэмнан салдат-
влак вэськана налӹн улӹт. ‘Потом в 
1878 году, во время турецкой кампании, 
наши солдаты другой раз взяли Эрзерум’; 
25–26–27-жӹ тушман ала монар кана 
Чарторiйскым мӧҥкэш пэшак налаш то-
лашыш [2, № 1]. ‘25–26–27-го числа враг 
несколько раз попытался обратно захва-
тить Чарторийск’.

Модель: Мест. + гана + Прич.
Тӹштӹ мэмнан салтак шамӹч нэмӹч 

шамӹчӹн ала монар кана чоткӹдэмдӹмӹ 
вэрӹштӹм нальӹч [2, № 1]. ‘Здесь наши 
солдаты взяли немецкое укрепление, пре-
восходящее русское в несколько раз’.

Зависимая часть с послелогом годым

Модель: ИС (и. п.) + годым (сер.) + Гл.
Мэмнан 1913 iйӹштӹ лiймӹ перепись 

годӹм калӹк чӹлажӹ – 175 миллiон ул-
маш [2, № 1]. ‘По переписи 1913 года, 
у нас численность народа составляет 
175 миллионов’.

Модель: ИП (кач.) + годым (сер.) + Гл.
Ожнӹ кÿшкӹ (пӹлпомӹшкӹла) 

мардэждӹмӹ годӹм шар-дэнӹ волӹ 
кÿзат улмаш [2, № 1]. ‘Раньше в безве-
тренную погоду на воздушных шарах под-
нимались в небо’.
Модель: Прич. (страд.) + годым (сер.) + Гл.

Тудлэч посна адак сар тÿҥалмӹ годӹм 
мэмнан дэкӹ ик каҥашан да ик мутан 
лiйшӹ калӹк-шамӹч пӹрльа ик вэрэш 
погӹнэн сар паша нэргэн каҥашэн ӹшт 
кэрт. ‘Кроме того, еще когда началась 
война, собравшись в одном месте, еди-
номышленники о ходе военных действий 
не договорились’; Иктӹжӹ нэмӹч сал-
дат шинэльӹм чиэн корнэш шогалӹн да, 
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машина толмӹ годӹм, корнӹ сай манӹн 
ончӹктӹмӹ шовӹчӹм нöлтэн шолгэн 
[2, № 1]. ‘Один одел немецкую шинель и 
встал на дороге, и, когда проходили ма-
шины, он показывал платком, что доро-
га свободна’.

Зависимая часть с послелогом деч вара

Модель: Мест. (и. п.) + деч вара + Гл.
Тудӹ-лэч вара 5 iй эртӹш. ‘После это-

го прошло пять лет’; Тудлэч вара изьӹш 
кырэдалӹн, мэмнан-влак турокӹн вэсь Ах-
лат манмӹ олажӹм налӹт улӹт [2, № 2]. 
‘После этого, недолго сражаясь, наши за-
няли у турок другой город –Ахлат’.

Модель: Прич. (страд.) + деч вара + Гл.
Турок кугӹжажӹ дэнӹ «мирӹм» 

ӹштӹмӹ дэч вара мэмнан кугӹжа 
Эрзэрумӹм турок кугӹжалан мöҥгӹ пуэн 
[2, № 2]. ‘Только после того как подписали 
мирный договор с турецким султаном, го-
род Эрзерум отдали туркам обратно’; Сар 
тÿҥалмӹ-дэч вара кудӹмшӹ кэчӹштӹ 
Германiяштӹ чӹла завод-шамӹч да 
фабрика-шамӹч, шкэ пашаштӹм кудал-
тэн, сар ÿзгарӹм ӹшташ тÿҥалӹн улӹт 
[2, № 1]. ‘На шестой день после начала 
войны в Германии все заводы и фабрики 
бросили прежнюю работу и начали делать 
оружие для войны’.

Зависимая часть с послелогом деч ончыч

Модель: ИС (и. п.) + деч ончыч + Гл.
Тӹдӹ война лэч ончӹч мэмнан 

мландӹштӹ эрэ нэмӹч ӹльӹ… [2, № 1]. 
‘Перед этой войной на нашей земле были 
всегда немцы’.

6. Зависимая часть – именная часть 
речи с послелогом, выражающим опреде-
лительное отношение со сравнительным 
или сопоставительным оттенком

Зависимая часть с послелогом гай

Модель: ИС (и. п.) + гай (сер.) + ИС 
Руш калӹк чӹнак кӱлэш годӹм ма-

ска гайак патӹр, луддӹмӹ лiйӹн кэртэш 
[2, № 1]. ‘Когда надо, русский народ бес-
страшным, как медведь, может быть’.

Модель: ИС (и. п.) + гай (сер.) + ИП 
Кӱлэш гӹн, рӹвӹж гайат чойа лiйӹн 

кэртэш [2, № 1]. ‘Когда надо, может быть 
хитрым, как лиса’.

Модель: ИС (и. п.) + гай (сер.) + Гл.
Францiят кӹзӹт, Англiя гайак, 

йамдӹлалтӹн шуӹ: мо кӱлэш, чылажат 
ӹндӹ улӹ [2, № 1]. ‘Сейчас и Франция, 
как Англия, подготовилась: что надо, те-
перь все есть’; Ола кӱдӹлкӹ лӹшэммэт 
годӹм, ончал: фабрик-завод-шамӹчӹн 
тӱльӹкӹшт (трубашт) чодра гайӹ 
койӹн шолга [2, № 2]. ‘Когда будешь при-
ближаться к городу, посмотри: трубы у за-
водов и фабрик стоят, как деревья’.

Модель: ИП (кач.) + гай (сер.) + ИП 
Молӹ фронт-влакӹштӹ, нӹкуштат, 

Кавказӹшсӹ ганьӹ кугӹ пайрам ӹш лiй 
[2, № 1]. ‘Нигде на других фронтах не 
было такого большого праздника, как на 
Кавказе’.

Модель: ИП (кач.) + гай (сер.) + Гл.
Итальянскiй фронтыштат Балканыш-

тат паша ожнӹсӹжӹ гайак шога, нӹмо 
у паша туштӹ укэ [2, № 1]. ‘На итальян-
ском фронте и на Балканах все по-старому, 
нет никакой новой работы’.

Модель: Мест. (р. п.) + гай (сер.) + Гл.
Мэмнан гайак француз-шамӹчат 

англичан-шамӹчат тӹгайӹ кугӹ кужӹ 
сарлан йамдӹлалтӹн огӹт ул [2, № 1]. 
‘Как и мы, французы и англичане не под-
готовились к такой долгой войне’. 

7. Зависимая часть – именная часть 
речи с послелогом, выражающим опреде-
лительное отношение с количественным 
оттенком

Зависимая часть с послелогом еда

Модель: ИС (и. п.) + еда (сер.) + Гл.
Кокла чот-дэнӹ iй йэда 25–35 тӱжэм 

нэмӹч пошкӹдӹ-ӧрдыж кугӹжалашкӹ 
илаш, кэчӹ ужаш, кайа [2, № 1]. ‘По сред-
нестатистическим меркам в год 25–35 ты-
сяч немцев эмигрировали в другие стра-
ны’.

Зависимая часть с послелогом наре

Модель: ИС (и. п.) + наре (сер.) + Гл.
Кок тӹлзӹ нарӹ сар чарнэн шогӹш, 

ӹшт крэдал [2, № 1]. ‘Два месяца во-
енных действий не было, не воевали’; 
Адак: «бомбам, пульӹм, пчалӹм, пуш-
кам, молӹ сарӹштӹ кÿлэшыжӹм курӹк 
нарӹ, курӹк нарӹ ӹштэн йамдӹлэн» – 
манӹнат йужӹжӹ кутра [2, № 2]. ‘Еще 
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«бомбы, пули, ружья, пушки, другие воен-
ные орудия» горами, горами приготовил, 
некоторые говорят’.

Модель: Числ. + наре (сер.) + Гл.
Кӹзӹт ӹндӹ – чӹлажӹ 70 миллiон 

нарӹ улӹ-дӹр манӹн шонэна [2, № 1]. 
‘Думаем, что теперь есть 70 миллионов’.

Модель: Числ. + наре (сер.) + ИС
Калӹкжӹ – 2½ миллiон нарӹ йӹҥ [2, 

№ 1]. ‘Население – 2½ миллиона человек’.

Зависимая часть с послелогом утла

Модель: Числ. + утла + Гл.
Вич iй кӧргӹштӹ нэмӹчӹн калӹкжӹ 

5 миллiон утларак лiйӹн-дӹр, манӹн шо-
нэна [2, № 1]. ‘Думаем, что в течение пяти 
лет немцев стало больше на 5 миллионов 
человек (в Европе)’.

8. Зависимая часть – именная часть 
речи с послелогом, выражающим опреде-
лительное отношение с оттенком объекта 
речи, мысли и т. д.

Зависимая часть с послелогом нерген

Модель: ИС (и. п.) + нерген + Гл.
Нэмыч нэргэн «тӹгэ да тугэ» манӹн 

пэш шукӹ ольат. ‘Про немцев очень мно-
го разного говорят’; Ӹндӹ кэҥэж мартэ 
война нэргэнат нӹмом раш шинчаш ок лiй 
[2, № 1]. ‘Теперь и до лета о войне ничего 
конкретного нельзя знать’.

Модель: Прич. (страд.) + нерген + Гл.
Ик вэрэ Кугӹ Кугӹжана георгiевскiй 

кавалер-шамӹч-дэнӹ… салтак-шамӹч 
нэргэн, сар нэргэн, сарӹштӹ илӹмӹ нэр-
гэн кутрэн [2, № 1]. ‘В одном месте Ве-
ликий царь разговаривал с георгиевскими 
кавалерами о жизни на фронтах, о войне, 
о солдатах’.

9. Зависимая часть – именная часть 
речи с послелогом, выражающим опреде-
лительное отношение с заместительным 
оттенком

Зависимая часть с послелогом дене пырля

Модель: Мест. (р. п.) + дене пырля + Гл.
«Мирӹм» ӹштэм гӹнат мэмнан 

дэнӹ пӹрльа ик каҥашан лiйӹн сарӹм 
ӹштӹмӹ калӹк-шамӹч-дэнӹ пӹрльа ик 
мутан, ик канашан лiйын вэлӹ «мирӹм» 
ӹштэм, нунӹн – дэч посна «мирӹм» ом 
ӹштӹ. ‘Если заключу «мир», то только с 

единомышленниками, иначе «мир» не за-
ключу’; Мӹйӹм кӹзӹт колӹшӹ шамӹч 
дэнӹ пӹрльа ушӹшкӹ налӹт – дӹр [2, 
№ 1]. ‘Меня сейчас считают мертвым 
(букв.: вместе с мертвыми)’.

10. Зависимая часть – именная часть 
речи с послелогом, выражающим опреде-
лительное отношение с прочими оттенка-
ми

Зависимая часть с послелогом деч посна

Модель: ИС (и. п.) + деч посна + Гл.
Сербӹ – лэч посна: румӹн, цӹган, ев-

рей, болгар манӹмӹ калӹк изьӹн-изьӹн 
улӹ, шукӹшт – серб-шамӹч. ‘Кроме сер-
бов есть немного румын, цыган, евре-
ев, болгар, много сербов’; Тугэ гӹнат 
Петроград-гӹч тӹгайӹ «Черногорiя 
шкэтӹн, вэсь кугӹжанӹш-шамӹч-дэч 
посна, австрiйц-шамӹч-дэч “мирӹм” 
йодаш тÿҥалӹн, крэдалмӹжӹм кудал-
тэн, чарнэн» манмӹ увэр шоктӹш [2, 
№ 1]. ‘Однако из Петрограда такая но-
вость пришла, якобы «Черногория сама 
хочет выйти из войны, кроме других го-
сударств и у австрийцев начала просить 
“мир”»’.

Модель: Мест. (и. п.) + деч посна + Гл.
Тудлэч посна адак сар тÿҥалмӹ 

годӹм мэмнан дэнӹ ик каҥашан да ик 
мутан лiйшӹ калӹк-шамӹч пӹрльа 
ик вэрэш погӹнэн сар паша нэргэн 
каҥашэн ӹшт кэрт [2, № 1]. ‘Кроме 
этого, еще когда началась война, собрав-
шись в одном месте, единомышленни-
ки о ходе военных действий не догово-
рились’; Тулэчла пасна адак нэмӹчӹн 
9 пулеметжӹ да 1 бомба шолӹшӹжӹ 
мэмнан кидэш кодӹн. ‘Кроме этого еще 
от немцев остались нам 9 пулеметов и 
1 бомбометатель’; Тудлэч посна Эрзэ-
румэш йамдӹлэн кодӹмӹ: пӹчал, пуш-
ка, шурнӹ, вольӹк, тулэчла шукӹ ÿзгар-
арвэр мэланна кодӹн [2, № 2]. ‘Кроме 
этого еще приготовленные в Эрзеруме 
ружья, пушки, зерно, скотина и много 
других ценностей остались нам’.

Модель: Мест. (р. п.) + деч посна + Гл.
Тудӹн – дэч посна молӹ-вэсь калӹк-

шамӹч сарлан йамдӹлалтӹн огӹт ул [2, 
№ 1]. ‘Кроме них, другие народы не подго-
товились к войне’.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Гл. – глагол;
и. п. – именительный падеж;
р. п. – родительный падеж;
ИП – имя прилагательное;
ИС – имя существительное;
кач. – качественное;
Мест. – местоимение;
Прич. – причастие;
сер. – серийный послелог;
страд. – страдательное;
Числ. – числительное.

Заключение 

Таким образом, статья дает начало из-
учению послеложных словосочетаний в 
современном марийском языке. Проана-
лизировав словосочетания с релятивны-
ми словами, можно констатировать, что на 
страницах газеты «Война увэр» использо-
ваны 25 послелогов в разных отношениях 
с различными оттенками.
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Introduction. The article considers functional and semantic characteristics of postpositions that create different defining 
relations with different meaning between components. The semantics of relational words make it possible to distinguish 
subgroups, within a group of sub-semantic nuances between components, since, in combination with the previous words, 
some postpositions transmit, for example, purely spatial meaning, others – spatial and temporal, etc. The purpose of the 
study is to analyze postpositional government with various relations in the first Mari newspaper in the national language 
“Voina Uver” (“Military News”); the object is postpositional government with different relations. The practical significance lies 
in the definition of word combinations with dependent relational words. The theoretical basis of the work was the works of 
Finno-Ugric researchers.
Materials and Methods. The research methodology combines methods of continuous sampling and linguistic descrip-
tion. The material of the study was postpositions in various respects with different shades, which were used on the pages 
of the newspaper “Voina Uver”.
Results and Discussion. In the Mari language, there is a large class of word combinations with dependent relational 
components, consisting of a name and a postposition. The most common are postpositions, which postpositional govern-
ment in the dependent part of the noun with a postpositive expressing a determinative relation.
Conclusion. Having considered the word combinations with relational words, it can be stated that 25 postpositions were 
used on the pages of the newspaper “Voina Uver” in different ways with different shades.
Key words: newspaper “Voina Uver”; postposition; dependent part; different relationships; shades.
For citation: Maksimov VN. Poslelozhnoe upravlenie na stranitsakh gazety «Voina Uver»  [Postpositional government 
on the pages of the newspaper “Voina Uver”]. Finno-ugorskii mir = Finno-Ugric World. 2017; 4: 28–35. (In Russian)
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