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ГлаГол КаК среДство выражения                                 
статичесКой пространственной лоКализации                                                                                     

в хантыйсКом языКе (на материале                                    
шУрышКарсКоГо ДиалеКта)

Нахрачева Г.Л.

Статья посвящена описанию семантического класса глаголов 
статической пространственной локализации, выявлению внутрен-
ней организации лексико-семантической группы (ЛСГ) исследуемых 
глаголов, описанию дифференциальных признаков данных глаголов 
и их сочетаемостных особенностей. Глаголы пространственной 
локализации подразделяются на два типа: 1) глаголы со значением 
статической локализации одних объектов относительно других; 2) 
глаголы со значением динамической локализации пространствен-
ного признака. Предметом исследования являются особенности 
семантики и функционирования глаголов статической простран-
ственной локализации. С точки зрения местонахождения субъек-
та или объекта и расположения его в пространстве глаголы ста-
тической пространственной семантики представлены нескольки-
ми ЛСГ: глаголы со значением расположения субъекта (объекта) 
в пространстве; глаголы со значением постоянного пребывания 
где-либо; глаголы со значением временного пребывания где-либо. 

Ключевые слова: хантыйский язык; семантика; глагол; стати-
ческая пространственная локализация; местонахождение.

Verb as a means Of statIc spatIal                                                                   
lOcalIzatIOn expressIOn In the Khanty language 

(as baseD On Of the shuryshKar DIalect)

Nakhrachеva G.L.

The article describes the semantic class of verbs of static spatial lo-
calization, identification of the internal organization of the lexical-se-
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mantic group (LSG) of the studied verbs, description of the distinctive 
features of these verbs and their selectional ones. Verbs of spatial lo-
calization are classified into two types: 1) the verbs with the meaning of 
static localization of one object in relation to the other one; 2) the verbs 
with the meaning of dynamic localization of spatial feature. The subject 
of the research is the peculiarities of semantics and functioning of verbs 
of static spatial localization. Taking into consideration location of the 
subject or object and its position in space, the verbs of static spatial se-
mantics are represented by several LSG: the verbs with the meaning of 
the location of the subject (object) in space; the verbs with the meaning 
of permanent location somewhere; the verbs with the meaning of tem-
porary location somewhere. 

Keywords: Khanty language; semantics; verb; static spatial local-
ization; location. 

Одно из первых проявлений познания человеком мира – это 
восприятие им пространства. В языковом сознании разнообраз-
ные пространственные отношения реальных физических объектов 
обобщаются в двух типах значений: статистической и динамиче-
ской локализованности одних объектов относительно других. Ве-
дущая роль в выражении указанных типов пространственных от-
ношений принадлежит глагольной лексике. 

Объектом предметом исследования является глагол как средство 
выражения статической пространственной локализации. Предме-
том исследования являются особенности семантики и функцио-
нирования глаголов статической пространственной локализации. 

Цель статьи – выявить и проанализировать в функциональ-
но-семантическом аспекте глаголы исследуемой семантики. Глаго-
лы пространственной локализации, наряду с глаголами движения, 
посессивными, перцептивными, речевыми и некоторыми другими 
группами глаголов, описывают основные действия человека, обу-
словленные его природными и социальными потребностями. На ма-
териале казымского диалекта хантыйского языка ЛСГ глаголов про-
странственной локализации была частично описана в работах В.Н. 
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Соловар [5, с. 36], А.Ю. Фильченко, О.С. Потаниной [7, с. 62–72], 
Е.В. Кашкина [2, с. 78–88], описание данных глаголов выполнено 
в словарях шурышкарского диалекта С.И. Вальгамовой, Н.Б. Кош-
каревой, С.В. Ониной, А.А. Шияновой [1], Ф.М. Лельховой [3] и 
казымского диалекта В.Н. Соловар [6].

Основным материалом для изучения послужила выборка при-
меров из фольклорных, художественных произведений, а также 
массив примеров из текстов, опубликованных в хантыйской газете 
«Лух авт». Использовались также данные грамматик и словарей, по-
левые записи автора. При сборе языкового материала в местах про-
живания ханты использовались традиционные приемы: опрос, на-
блюдение, фиксация устной речи при помощи технических средств. 

В семантике глаголов пространственной локализации стати-
ческий и динамический аспекты пространственного отношения 
представлены едино, синкретично. Так, например, в форме датель-
но-направительного падежа имени при глаголах динамической 
локализованности в пространстве актуализируется динамический 
аспект пространственного отношения: хot xăr=a opsῐłῐjtῐ – садиться 
на пол, xot=a łŏŋtῐ – войти в дом. А в сочетаниях глаголов стати-
ческой локализованности с формой местно-творительного падежа 
имени актуализируется статический аспект пространственного от-
ношения (в виде семы пространственности). Например, păsan=ǝn 
omǝstῐ – сидеть на диване; xot šănš=ǝn łojtῐ – стоять за домом. В гла-
голах направленного движения в сочетании с пространственными 
именами в форме направительного падежа происходит ослабление 
динамического компонента семантики, и они вместе с семой резуль-
тативности, выраженной формой прошедшего времени, приобрета-
ют значение автокаузированной статической локализованности в 
пространстве. Так, например, глагол łŏŋtῐ ‘входить’: Łow xot łῐpija 
łŏŋǝs ‘В конюшню зашел’; Min joxi łŏŋsǝŋǝn ‘Мы вошли в дом’.

Центром ЛСГ глаголов пространственной локализации высту-
пает глагол ułtῐ ‘быть, находиться, пребывать, располагаться’. Он 
обозначает пространственную локализованность в самом общем 
виде, не конкретизируя ни позиции, ни местонахождения предмета 
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и может выступать в роли идентификатора глаголов пространствен-
ной локализации.

Статическая пространственная локализация представлена бы-
тийными глаголами. Бытийные глаголы четко различаются по сво-
им конкретным значениям, в то же время объединяются в одну 
группу по их абстрактным значениям ‘быть’, ‘пребывать’, ‘жить’, 
‘существовать’.

«Бытийные глаголы включают три обязательных семантических 
компонента: область бытия, бытующий в этой области субъект и 
факт пребывания субъекта в данной области. Обязательные ком-
поненты могут сопровождаться дополнительными компонентами, 
которые главным образом характеризуют субъект бытия и время 
пребывания субъекта в определенной области» [8, c. 69]. 

В шурышкарском диалекте хантыйского языка эта группа пред-
ставлена следующими глаголами: ułłῐtῐ ‘быть’; ułtῐ ‘1) жить, про-
жить, обитать, 2) быть, находиться, пребывать, располагаться’; 
omǝstῐ ‘1) сидеть (находиться в сидячем положении); сесть (о солн-
це), 2) поставить; 3) сажать, 4) построить, 5) располагаться’; łоjtῐ 
‘1) стоять; 2) остановиться’; ŏłtῐ ‘1) лежать, лечь, 2) cпать’; łоjijtῐ 
‘висеть’; хоłtῐ ‘1) ночевать где-л., останавливаться на ночлег у ко-
го-л., 2) прожить’; хоjłῐtῐ ‘останавливаться (на ночлег, на привал)’, 
mojłǝtῐ ‘гостить, быть в гостях’.

Данные многозначные глаголы хантыйского языка, объединен-
ные значением ‘местонахождения или существования субъекта, 
объекта в пространстве’ распределяются по трем ЛСГ:

1. Глаголы со значением расположения субъекта (объекта) в 
пространстве.

2. Глаголы со значением постоянного пребывания где-либо.
3. Глаголы со значением временного пребывания где-либо. 

Глаголы со значением расположения субъекта                                         
в пространстве

Наиболее частотными в хантыйском языке являются глаголы, 
включающие в свою семантику значение расположения субъекта 
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либо объекта в пространстве. Глаголы, которые инкорпорируют 
этот семантический компонент, называются «позиционными» гла-
голами [4, c. 285]. В хантыйском языке в группу позиционных гла-
голов объединены глаголы со значением «занимать определенную 
позицию в пространстве», которое может быть и горизонтальное, 
и вертикальное. Эти глаголы уточняют позицию предмета своей 
собственной семантикой. Глаголы omǝstῐ ‘1) сидеть (находиться в 
сидячем положении); сесть (о солнце), 2) поставить; 3) сажать, 4) 
построить, 5) располагаться’; (о людях и животных)’; opsǝmtῐ ‘сесть 
мгновенно’ передают значение ‘занимать в пространстве позицию 
сидя’. Этот глаголы детализируют своим значением семантиче-
ский признак «опора на поверхность». Речь идет о специфическом 
нахождении, для которого характерно вертикальное расположение 
туловища с опорой на что-либо ягодицами (для человека), а также 
задней частью тела и передними лапами (для животных): Ješauł 
kuśajŋałał uxła omǝsłǝŋǝn ‘Скоро хозяева в сани сядут’; Ma mołxătł 
wuš ełtῐ tăta omǝsłǝm ‘Я со вчерашнего дня тут сижу’; At kŭtǝp untῐ 
pŏtǝrtman omǝssǝt ‘До пол ночи сидели и разговаривали’; Ow jełpijǝn 
amp omǝsł ‘Перед дверями сидит собака’; Jŏxǝtmewn, mŏxǝt păsan 
surn omǝsłǝt ‘Когда мы пришли, люди за столом сидят’; Pirǝś imi 
urxot kŭtepn omǝsł, rat šŏmaja ‘Сидит старуха посреди чума, напро-
тив костра’.

Глагол łоjtῐ ‘1) стоять; 2) остановиться (о людях, животных и не-
одушевленных предметах)’: Wŭłǝŋ uxǝł łojǝł ‘Запряженная упряж-
ка оленей стоит’; Păsan ełtῐ łoja ‘Встань на стул’; Łowǝt šanš wŭšn 
jiŋkǝn łojłǝt ‘Лошади по колено в воде стоят’; Išnew jeśałt kăt ľum jŭx 
łojǝł ‘Напротив окна две черемухи стоят’; Wŭłǝt poxła łojłǝt ‘Олени 
рядышком стоят’; Мa jŭx saja łojsem ‘Я за дерево встал’. 

Глагол ŏłtῐ ‘1) лежать, лечь, 2) cпать’; (о людях, животных и не-
одушевленных предметах), т.е. занимать в пространстве позицию 
‘лёжа’: Roma ŏła ‘Лежи спокойно’; Iśki kŭtn łońś ełtῐ ŏłtał ‘На морозе 
на снегу, оказывается, лежит’; Aj amp ow śuŋǝł ŏłǝł ‘Собачка лежит в 
углу, возле дверей’; Kŭśar tăłǝn ŏłǝł ‘Бурундук зимой спит’; Aj ńopije 
warsǝt kŭta ił ŏłmał ‘Лосенок лег в кусты’.
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Глагол łоjijtῐ ‘висеть; повисать’ (о предметах) – занимать в про-
странстве положение без опоры на поверхность, т.е. такое положение, 
когда предмет находится в физическом контакте с другим предметом. 
Такой контакт может осуществляться через специальные средства (ве-
ревка, нитка, ветка и т.п.): Ałtῐ kešet iłłῐ esǝłman łojłǝt ‘Сабли вниз лез-
виями висят’; Łаmpa păsan nŭmpijǝn łоjijǝł ‘Лампа висит над столом’.

Глаголы со значением                                                                                
постоянного пребывания где-либо

К этой группе мы относим глаголы: ułtῐ ‘1) жить, прожить, обитать, 
2) быть, находиться, пребывать, располагаться’, ułtῐ-xołtῐ ‘жить-ноче-
вать’, ułtῐ-ułtῐ ‘жить-жить’. Базовым является глагол ułtῐ (о людях и 
животных): Un ańtem părmał jŭpijǝn, łŭw xotǝłǝn nemǝłt xojat ănt uł ‘С 
тех пор как бабушка умерла, в ее доме никто не живет’; Śitῐ śi usuw 
‘Так и жили’; Śimǝś xojatǝt ułłǝt ‘Такие люди есть’; Xăntǝt kŭtǝn łŭw 
i rŭś iki ułmał ‘Среди ханты только он один был русский’; In śuńeł-
xułłełǝn in śi ułłǝt ‘С этим счастьем и сейчас живут-поживают’; Wŭłῐ 
xotew šeŋk xŭwǝn ănta, i puš śŭtśǝtῐ tăxa wŭšǝn uł ‘Чум наш не очень 
далеко, на расстоянии одной остановки находится’; Asow kurt łepǝn 
Muw kurt katra ułmał, śit opraśłał ułǝm tăxa, śita sema pitmał ‘Возле по-
селка Азово раньше находилась деревня Мувгорт, там жили его пред-
ки, там он родился’; Woškurt xăłaś nŭmpijǝnšǝk ułmał ‘Поселение Вош-
курт находилось выше кладбища’; Nŏwi turem ułtῐ ‘Прожить светлый 
жизненный пусть’; In kurtwołǝł wołłῐ tăła jŭwman uł, xojatłał usǝt-usǝt, 
isa părsǝt ‘Сейчас деревня совсем опустела, люди жили-жили, и все 
умерли’. Парный глагол ułtῐ-xołtῐ ‘жить-ночевать’ в хантыйском языке 
встречается, в основном, в художественных и фольклорных текстах: 
Najǝŋ-xătłǝŋ nῐm mŭw xośa ułtῐ-xołtῐ jăma jis ‘На солнечной северной 
земле жить-поживать стало хорошо’.

Глаголы со значением                                                                               
временного пребывания где-либо 

Глаголы этой группы детализируют своим значением семан-
тический признак ‘нахождение кого/чего-либо где-либо недолго’: 
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хоłtῐ ‘1) ночевать где-л., останавливаться на ночлег у кого-л., 2) про-
жить’; хоjłῐtῐ ‘останавливаться (на ночлег, на привал)’, mojłǝtῐ ‘го-
стить, быть в гостях’ (о людях), kasǝłtῐ ‘кочевать, перекочевывать’. 
Например: Ewǝł mojłǝtῐ jŏxtǝs ‘Дочь приехала погостить’; Ma nῐn 
xośajǝna mojłǝtῐ pa ănt jŏxǝtłǝm ‘Я к вам в гости больше не приеду’; 
Unt łepas xoten xołsew ‘В лесу мы ночевали в шалаше’; Mŭw wanttῐ 
xojatǝt saj tăxa ănt ujtsǝt pa śit ureŋǝn ănt xołset, jełłῐ măntsǝt ‘До тех 
пор, пока путешественники не нашли безопасного укрытия, они на 
ночлег на останавливались, дальше шли’. К этой же группе мы от-
носим глагол kasǝłtῐ ‘кочевать, перекочевывать’, ‘проводить зиму, 
зимовать, перезимовать где-либо (о людях и животных), локатив-
ный компонент включается в семантику глаголов в виде конкретно-
го сезонного места пребывания: Tăm xot woła tał untῐ kasǝłsǝw ‘На 
это стойбище до зимы перекочевали’; Śi xot pa tăxaja kasłǝs ‘Эта 
бригада (оленеводов) на другое место перекочевала’; Wŭłῐ xota tăła 
tup kasłǝsǝsǝt ‘В лес, жить в чуме, только на зиму переезжали’.

Таким образом, семантика глаголов статической простран-
ственной локализации сложна и неоднородна. Во-первых, в их 
структуре присутствуют не только позиционные, но и непозици-
онные компоненты. Преобладание непозиционных сем приводит 
к появлению локальных и экзистенциальных ЛСВ, которые мо-
гут осложняться другими периферийными семами. Именно та-
кая гибкость семантики обусловливает широкую сочетаемость и 
употребительность глаголов пространственной семантики, свой-
ственную хантыйскому языку. Во-вторых, наблюдается сочетание 
в одном глаголе противоположных семантических компонентов 
‘состояние’ и ‘действие’.

Результаты работы вносят определенный вклад в системное из-
учение словарного состава обско-угорских языков. В работе опи-
сана лексическая семантика глаголов статической пространствен-
ной локализации, в дальнейшем это позволит нам глубже изучить 
синтаксическую полисемию. Результаты исследования могут быть 
использованы для проведения типологических и сравнительно-со-
поставительных исследований языков разных систем.
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