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О Б Ъ Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А .

Цель программы — дать законченный круг система
тических знаний по родному языку в хантыйской школе.

Родной язык является основой культурного развития 
каждого народа.

На уроках родного языка дети учатся правильно 
выражать свои мысли, понимать строй своего языка и 
ценить художественные произведения своего народа.

Уроки родного языка имеют огромное воспитательное 
значение. Беседы учителя и чтение статей и рассказов 
о жизни своего народа, о родной природе должны воз
буждать в детях любовь и уважение к своей родине, 
к своему народу, Беседы и чтение о жизни других 
народов нашей страны, о великих вождях и лучших 
людях должны возбуждать в детях чувство гордости 
за нашу советскую Родину, должны вызывать стремле
ние подражать лучшим ее сынам и отдать на служение 
ей все свои силы. Эти уроки должны содействовать 
воспитанию воли и характера, укреплять сознательную 
дисциплину, воспитывать скромность и простоту.

Но эта задача будет выполнена лишь в том случае, 
если учитель будет проводить свою работу вдумчиво, 
тщательно к ней готовясь, поддерживая у учащихся 
интерес к занятиям в школе.

Уроки родного языка должны содействовать развитию 
логического мышления учащихся, развивать их устную 
и письменную речь, научить понимать и усваивать про
читанное в книге.

В связи с этим материал программы для каждого 
класса расположен по трем разделам: чтение, грамма
тика и развитие речи. В практике преподавания все эти 
разделы тесно связаны между собой. В то же время 
каждый из этих разделов имеет свои особенности и 
нуждается в особых видах упражнений.
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Программа по хантыйскому языку в соответствии 
с действующим учебным планом школ народов Крайнего 
Севера рассчитана на пятилетний срок обучения.

В хантыйской начальной школе по учебному плану 
и по программе значительное место отводится подгото
вительному классу, в котором хантыйские дети должны 
овладеть техникой чтения и письма на родном языке 
и получить целый ряд первоначальных знаний и навы
ков в области устной речи, орфографии и основ грам
матики.

Таким образом в подготовительном классе по род
ному языку должна быть изучена большая часть мате
риала, который ранее изучался в I классе. Соответ
ственно этому передвинут и материал остальных классов.

Количество учебных часов по родному языку в неделю 
следующее.

В подготовительном классе 12 час. в первом полу
годии, 6 час. во втором полугодии.

В I классе — 6 час.
я И я о „
Я 111 я 4 я
я IV „ - 2  „

Соответственно за год: в подготовительном классе 
294 часа, в I классе 198 час., во II — 165 час., в III — 
132 часа, в IV — 66 часов.

П р и м е р н о е  р а с п р е д е л е н и е  ч а с о  п о  в и д а м  р а 
б о т ы  в н е д е л ю .
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В IV классе но учебному плану на родной язык 
отведено всего 2 часа в неделю, из которых програм
мой намечено: 1 час на грамматику и правописание и 
по полчаса в неделю (по 1 часу через неделю) на раз
витие устной речи и-чтение. При таком ограниченном 
количестве времени изучить большой новый материал 
в IV классе невозможно. Поэтому в IV классе про
грамма и предусматривает главным образом закрепление 
и обобщение материала, пройденного в четырёх млад
ших классах.

Это новое распределение материала по годам обу
чения совпадает с распределением материала в суще
ствующих и готовящихся к изданию учебниках по хан
тыйскому языку:

1. К. Ф. Хватай-Муха. Букварь для подготовительного 
класса. Учпедгиз, 1946.

2. К. Ф. Хватай-Муха. Тунгытты пата книга I класс 
пата. Учпедгиз, 1947.

3. Ю. Н. Русская. Ханты ясынг учебник I шуп. 
Учпедгиз, 1948.

Учащиеся, оканчивающие начальную хантыйскую 
школу, должны сознательно, правильно, бегло и выра
зительно читать по-хантыйски, грамотно писать на ли
тературном хантыйском языке, свободно и правильно 
излагать по-хантыйски свои мысли устно и письменно.

В соответствии с этими задачами программный мате
риал имеет четыре раздела:

1) обучение первоначальному чтению и письму;
2) грамматика и правописание;
3) чтение;
4) развитие устной и письменной речи.

Обучение первоначальному чтению и письму.

Обучение первоначальному чтению и письму в про
грамме разделяется на два периода: а) период подго
товки к обучению чтению и письму и б) период обуче
ния грамоте.

Оба эти периода имеют очень большое значение для 
всего последующего обучения и развития детей. Поэтому 
работе в эти периоды должно быть уделено очень много 
внимания. Именно в это время дети должны усвоить и
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основные нормы поведения в классе и основные навыки 
чёткого, красивого, правильного письма.

При работе с детьми-ханты указанные выше периоды 
подготовки к усвоению грамоты и обучения грамоте 
требуют значительно больше времени, т. е. работа 
в начале первого учебного года (подготовительный 
класс) должна вестись очень медленно, с постепенным 
нарастанием темпов, с длительными, частыми повторе
ниями и упражнениями. В это время ни в коем случае 
нельзя спешить, т. е. нельзя быстро переходить от одной 
темы к другой, от одного раздела программы к дру
гому.

Ребёнку, пришедшему в школу впервые, требуется 
значительный промежуток времени, чтобы привыкнуть 
к новой обстановке, новым предметам и научиться 
пользоваться ими.

Основная подготовительная работа по усвоению гра
моты заключается в развитии устной речи детей и 
создании базы для усвоения литературного произноше
ния и письма. Эта работа начинается с бесед учителя 
с детьми-новичками о семье и занятиях членов семьи, 
о родном посёлке, если дети приехали из других по
сёлков.

Отвечая на вопросы: Как тебя зовут?—-Н а н г  н э м е н  
м у й ?  Как твоя фамилия? — Н а н г  о п р а с ь  н э м е н  
м у й ?  Сколько тебе лет? — Н а н г  м у й к е м  о т а  
й и с ы н ?  Есть ли у тебя родители? — Н а н г  а с и, 
а н г к и  т а й т ы н ?  Как их зовут?—Му й ты н  н э м т ы н ?  
Где они работают? — Т ы н х о т а  р о п и т т ы н г ы  н? Кто 
ещё есть в твоей семье?— Н а н г  с е м ь я е н н ы  па  
х о й  у т л ?  Откуда ты приехал в школу?— Н а н г  
ш к о л а я  х о т с я  ё х ы т с ы н ?  На чём приехал? — 
М у й н ы  ё х ы т с ы н ?  С кем приехал? — Хой п а н н ы  
ё х ы т с ы н ?  На какой реке находится твой посёлок? — 
Н а н г  к у р т э н  м у й с ы р  ё х а н н ы  о м ы с т л ?

От бесед о семье и доме легко перейти к воспоми
наниям детей о виденном, слышанном и пережитом: 
как я белку видел— х о т ы  ма  т а н г к и  в а н т е ы м ,  
как я впервые поймал бурундука — х о т ы  ма о т ын  г 
п у ш  к у е я р  в е т с ы м ,  как я добывал рыбу — 
х о т ы  ма х у т  в е т п ы с т ь і т ы м  и т. п. Подобных 
рассказов и воспоминаний у детей ханты бывает много, 
нужно только вызвать их на рассказывание.
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Большую роль в. стимулировании высказываний детей 
играет картинка.

Картинки могут быть предметные (с изображением 
отдельных предметов) и сюжетные (с изображением 
совокупности предметов и действий). И те, и другие 
могут быть изготовлены местными средствами и при
несут в работе большую пользу не только в добук- 
варный, но и в последующие периоды.

Начинается работа по картинкам с простого называния 
изображённых предметов ( т а м к н и г а  — это книга, 
т а м  т а н г к и  — это белка) с постепенным усложнением: 
сначала составление целой группы фраз по картинке и, 
наконец, целого коллективно составленного рассказа.

Проверяя и расширяя круг детских представлений, 
учитель подводит детей к ответам на вопросы о цвете 
предметов ( му й  новы?- — что белое? м у й  п и т ы ?  — 
что чёрное? м у й  в у р т ы ?  — что красное? м у й  во- 
с т ы?  — что зелёное? и т. п.), о материале, из которого 
предметы сделаны ( му й  э в ы т  т у м ы т с о х  ё н т т а ?  — 
из чего шьётся-одежда? м у й  э в ы т  ай х о п ы т  в е р -  
т а и т ?  — из чего делаются калданки? м у й  э в ы т  н ы- 
м ыт  ве  р т а ? —из чего делают лыжи-подволоки? и т. п.)

В подобных беседах не следует ограничиваться рам
ками намеченных вопросов. Дети могут вспомнить 
интересный случай, во время рассказа они иногда увле
каются и начинают рассказывать очень выразительно 
с мимикой и жестами. Нужно дать им возможность 
высказаться. Это имеет не только образовательное, 
но и воспитательное значение.

Беседы и высказывания наглядно покажут все осо
бенности и недостатки детской речи: один немного 
спешит и заикается, другой не выговаривает отдельных 
звуков, заменяя их другими, картавит, шепелявит.

С этого времени учитель уже сможет составить кон
кретные индивидуальные планы и начать работу по 
исправлению обнаруженных дефектов речи у отдельных 
учащихся.

В этой требующей особой чуткости и индивидуаль
ного подхода работе учителю меньше всего надлежит 
полагаться на подражание. Если ребёнок за долгий 
период дошкольной жизни не научился подражать речи 
родителей, то трудно рассчитывать, чтобы он быстро 
научился подражать речи учителя.
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Учить ребёнка правильно говорить следует объясне
нием артикуляции (положения органов речи) и показом 
(посмотри мне в рот; где мой язык? Посмотри, как он 
работает— ма у н г т э м  т ы п и я  в а н т а ;  х о т а  ма  
н я т м е м? Ва н т э ,  х о т ы  ту  в р о п и т л, и т. п.).

Иногда некоторые особенности речи детей являются 
не их индивидуальными особенностями, а особенностями 
говора их родителей или целой группы окружающих 
их ханты. В таких случаях установка на подражание 
(послушай внимательно, как я скажу; теперь скажи 
ты; ещё скажи; лучше скажи — т у с а  х у т ы н т а ,  х о т ы  
ма  л о п т ы м ;  и н т а м  н а н г  л о п а ;  па и »  п у ш  л о 
на;  я м а ш и к  л о п а )  приносит иногда (но тоже не 
всегда) положительные результаты. Прислушиваясь к ре
чи учителя и других детей, говорящих правильно, обучае
мые сами постепенно начинают говорить правильно.

В связи с этой работой находится и большая работа 
по выработке у учащихся навыков литературного про
изношения.

Существующая разговорная речь хантыйского насе
ления состоит из очень большого количества диалектов 
и говоров. В ряде посёлков язык населения не совпа
дает с литературным языком (как и во всех других 
языках, не исключая и русского).

Каждому учителю эти отличительные особенности 
речи местного хантыйского населения в сравнении 
с хантыйским литературным языком необходимо хорошо 
знать, н о . прививать детям правильное литературное 
произношение следует постепенно и ни в коем случае 
не с первого урока.

Наиболее типичные отличия отдельных диалектов и 
говоров хантыйского языка от литературного языка 
см. в приложении (статья Н. И. Терешкина „Некото
рые сведения по среднеобскому диалекту хантыйского 
языка").

В подготовительный период большое значение для 
расширения кругозора детей, приучения их к спокой
ному сидению за партой и слушанию литературной 
речи имеет прежде всего рассказ самого учителя, 
затем чтение учителем коротеньких сказок, расскази
ков, стихотворений и т. п., а также заучивание наизусть 
со слов учителя коротеньких стихотворений, загадок.

В подготовительный период надо также подготовить
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зрение учащихся к восприятию рисунка и буквы * на 
доске и в книге; подготовить детей к различению от
дельных слов в предложении, отдельных слогов и 
звуков в слове. Научить находить звук по слуху 
в начале, в конце и в середине слова, придумывать 
слова с заданным звуком.

Этот предварительный звуковой анализ имеет очень 
большое значение, и сокращать его во времени тоже 
не следует.

Гласные звуки в первое время целесообразнее выде
лять из известных детям звукоподражательных выра
жений, затем из прямых слогов, потом из слогов об
ратных.

Согласные звуки сначала рекомендуется выделять 
из слогов обратных, а затем из прямых.

Как только дети научатся устно различать в словах 
отдельные слоги и звуки, работу можно разнообразить 
придумыванием и добавлением к задуманному и задан
ному слогу последующих или предыдущих слогов.

Такого рода упражнения подводят учащихся вплот
ную к аналитико-синтетической работе по букварю.

Одновременно с подготовительной работой по усвое
нию букв и техники чтения ведётся и большая подго
товительная работа по усвоению техники письма.

Эту работу следует начинать с ознакомления детей 
с правильной посадкой за партой во время письма. 
Делать это нужно в порядке показа: перед учащимися 
в классе поставить сначала боком, а потом задней сто
роной парту и самому учителю или кому-либо из стар
ших учащихся показать, как нужно сидеть, чтобы 
наклон головы над партой был не ниже 30—35 санти
метров (для проверки нужно опереться подбородком 
на руку, поставленную на локоть), а расстояние между 
грудной клеткой и краем парты не менее 3 см. (т. е. 
между краем парты и грудью должна свободно про
ходить рука).

Правильная посадка сразу не даётся, поэтому (осо
бенно во время первых уроков) необходимо очень 
внимательно следить и тщательно поправлять посадку.

Необходимо выделить специально 1—2 урока, чтобы 
показать детям, какие бывают тетради (с гладкой бу
магой для рисования, с косой разлиновкой при двух 
и трёх линейках в строке, с разлиновкой в клеточку,
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в одну и две линейки без косых и т. п.) и особенно 
технику обращения с тетрадью: как правильно раскры
вать и складывать тетрадку, пользоваться промокатель
ной бумагой.

Тщательно, не спеша, с обязательной индивидуальной 
проверкой нужно показать, как держать карандаш (позд
нее — ручку) и правильно водить карандашом (или пе
ром) по бумаге.

Затем нужно упражнять руку ребёнка в правильном 
пользовании карандашом и бумагой — организовать ри
сование карандашом предметов и животных по выбору 
учащихся и тех, о которых идёт речь на уроках раз
вития речи. Это позволит увязать работу по подготовке 
к чтению с работой по, подготовке к письму.

Упражнения в рисовании обязательно должны про
водиться ежедневно. Рисование предметов и животных 
следует чередовать с рисованием различных орнаментов 
по линейкам в тетрадях. Это приучает детей видеть 
и чувствовать линейки, что очень важно при подго
товке к письму.

В подготовительный период и в период обучения 
письму элементов букв и самих букв полезно практи
ковать письмо лёгких, тонких штрихов, различных дуго
образных линий, полуовалов слева направо и справа 
налево. Письмо подобных штрихов следует практико
вать под команду учителя. Это приучает к ритмичности 
движений руки.

Все занятия и работы с карандашом и ручкой на 
первых порах должны чередоваться с трёх-, пятиминут
ными тренировочными гимнастическими упражнениями 
по сгибанию и разгибанию всех пальцев одновременно, 
сгибанию и разгибанию большого, указательного и 
среднего пальцев поочерёдно и т. п.

Обучение первоначальному чтению ведётся звуковым 
аналитико-синтетическим методом. Одновременно и па
раллельно ведётся обучение письму.

Звуковой анализ слова в процессе обучения чтению 
имеет решающее значение для овладения механизмом 
чтения и для выработки сознательного отношения к 
читаемому.

Учитель должен постоянно заботиться о том, чтобы 
чтение детей было сознательным. При чтении нельзя 
оставлять ни одного слова не понятым детьми.



Основным дидактическим пособием при обучении 
чтению должна быть разрезная азбука. У каждого 
учащегося должна быть касса для букв, изготовленная 
из полотна, клеёнки или бумаги. Учащиеся получают 
буквы по мере их прохождения, причём каждая буква 
выдаётся не. в одном, а в нескольких экземплярах в 
зависимости от того, насколько часто она встречается 
в тексте, чтобы можно было составлять несколько слов.

Большую помощь в овладении грамотой оказывает 
чтение настенных таблиц из отдельных слов и коротких 
предложений. Этими же таблицами в дальнейшем можно 
пользоваться на уроках письма. Полезно составлять 
таблицы со словами, правописание которых расходится 
с произношением (например слова с сочетаниями ніит, 
нъсьт, них и др.).

Особенно важно иметь таблицы слов со звуками, отсут
ствующими в родном языке и встречающимися в сло
вах, общих с русским языком ('б, г, д, ж, з, ф, ц, ч, щ).

Из других пособий значительную помощь в усвоении 
грамоты могут оказать настольные игры: лото из кар
точек-картинок, к которым подбираются карточки-слова; 
карточки со словами, к которым подбираются картинки.

При ознакомлении с каждой новой буквой учащиеся 
должны читать сначала слова, сложенные ими самими 
на партах после предварительного звукового анализа. 
После этого можно переходить к чтению слов и не
больших предложений, составленных учителем на на
борном полотне. Только после этого можно переходить 
к чтению по букварю.

С самого начала чтение должно быть слоговым, плав
ным, связным— без предварительного разбора слов 
про себя.

Необходимо предостерегать детей от называния букв, 
чаще упражнять их в составлении и чтении составлен
ных слогов, в чтении слов по слогам. Посте
пенно от слогового чтения дети переходят к чтению 
без деления на слоги.

После усвоения детьми каждого нового звука и пе
чатной буквы нужно показать им письменное изобра
жение новой буквы, разобрать, из каких элементов 
новая буква состоит, и поупражнять детей сначала в 
письме элементов новой буквы, затем в письме самой 
буквы и затем уже в письме простейших слов с этой
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буквой, и, наконец, коротеньких простых предложений 
из двух-трёх самых простых и лёгких слов.

Порядок звукового анализа, выделения звуков и 
усвоения букв проводится в порядке подачи их в 
.букваре.

Грамматика и правописание.

В подготовительном классе ^основной темой грамма
тики является предложение.

В добукварный и букварный периоды учащиеся прак
тически (без определения) знакомятся с предложением, 
разлагают предложение на слова, сами придумывают 
предложения из двух, трёх, четырёх слов, отвечают 
полными ответами на вопросы учителя.

Эти упражнения продолжаются в течение всего учеб
ного года с применением самого различного дидакти
ческого материала, особенно разнообразных больших 
и малых картин.

На основе практического ознакомления с предложе
нием учащиеся усваивают правила постановки точки 
в конце предложения и написания в начале предложения 
большой буквы.

Практически же в это время усваивается и написание 
большой буквы в именах и фамилиях людей и кличках 
животных.

Делить слово на слоги дети учатся также уже в .до
букварный и букварный периоды. На основе имеющихся 
у детей навыков во втором полугодии усваиваются, 
правила переноса слова по слогам.

В подготовительном классе дети знакомятся с ь (мяг
ким знаком) в смягчающем значении ( н я н ь  — хлеб, 
то  н ь с ь — снег).

Дети должны усвоить употребление на письме гласных 
я, и, е, ё, ю и познакомиться с написанием слов, с носо
вым н, обозначаемым диграммой нг (в о р н г а — ворона, 
й и н г к  -  вода).

Необходимо также познакомить детей с ъ (твёрдым 
знаком) в разделительном значении. Твёрдый знак в хан
тыйском языке употребляется, главным образом, в чи
слительных, обозначающих круглые десятки (х ут ым ъ- 
я н г — тридцать, в е т ъ я н г  -  пятьдесят).

Необходимо обратить внимание на правильное напи
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сание встречающихся в букваре и учебнике родного 
языка слов, общих с русским языком: к н и г а ,  в о ж д ь ,  
б у к в а р ь, п и о н е р, ф а б р и к а, з а в о д, в а г он и т .д .

В I классе при повторении пройденного о предло
жении большое внимание должно быть уделено связи 
слов в предложении.

Эта связь вскрывается при помощи смысловых во
просов, например:

Н я в р е м ы т  ш к о л а я м а н т ы т .  Дети идут
в школу.

Н я в р е м ы т  х о т т а м а н т ы т ?  Куда идут
дети ?

' С о х ы т к л а с с н ы. Доска в классе.
Х о т а с о х ы т ?  Где доска?

В I классе учащиеся практически подводятся к по- 
-ниманию и сознательному употреблению слов, обозна
чающих предмет, качество, признак и действие, учатся 
ставить к этим словам вопросы.

В хантыйском языке нет чёткой морфологической 
грани между существительным и прилагательным. Одно 
и то же слово в зависимости от его значения и места 
в предложении может пониматься то как имя суще
ствительное, то как имя, обозначающее качество или 
принадлежность предмета (ун к е в  — большой камень; 
в этом сочетании к е в  — камень является по своему 
значению существительным). В другом сочетании это 
же слово употребляется в значении имени, обозначаю
щего качество (к е: в х о т  о м ы с т л  — стоит каменный 
дом).

В хантыйском языке все имена могут употребляться 
в значении имени существительного и в значении имени, 
обозначающего качество, но есть.и некоторые морфо
логически выраженные имена, обозначающие качество 
или принадлежность предметов (с суффиксами: -ынг, 
-инг, -анг, -янг, -енг, -ып, -ип, -ы, -и; н о м с ы н г  — 
умный, т а с и н  г — богатый, в у т э н г  — имеющий оле
ней, п и т ы  т у ш  и п и к и  — чернобородый, т о н ь с и  — 
снежный, т а н т ы  — мучной). Имя, обозначающее ка
чество или принадлежность, в хантыйском языке всегда 
имеет форму основного падежа единственного числа и 
не. согласуется с,определяемым словом.
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В I классе нужно продолжать приучать учащихся, 
к правильному произношению звонких согласных и 
звуков и, ч, щ в словах, общих с русским языком.

В хантыйском языке звонкие согласные б, г, д, ж, з 
отсутствуют, если не считать случаев более или менее 
заметного озвончения согласного между двумя гласными 
и в некоторых других положениях.

Учителю необходимо повседневно обращать внимание 
на правильное произношение вошедших в хантыйский 
язык слов, общих с русским языком, тренировать на 
произношении слов со звонкими согласными и с двумя

* согласными в начале слова.
Одним из важных вопросов орфографии хантыйского 

языка является употребление е—э.
Принято, что буква э может употребляться в сере

дине слова только после л ( а л э м ы т а  -  успеть, 
л э п ы к  — песец) и после согласных с, т, н, когда они 
произносятся твёрдо (с э м — глаз, т э т  о т  — еда, нэр-  
т а — красить). При смягчении этих согласных в по
добных сочетаниях пишется е ( н е в ы р  — жеребёнок, 
с е п  — карман, х ӧ т ы т е м  — мой домик), после соглас
ного л буква е не пишется после остальных согласных 
пишется е.

Кроме е, смягчение согласных может обозначаться 
буквами ё, ю, я, ь.

Твёрдость согласного обозначается, кроме знака э, 
ещё буквами ы, у, о, а, ъ.

Во втором полугодии учащиеся знакомятся с предло
жениями повествовательными, вопросительными и вос
клицательными; с подлежащим, сказуемым и второсте
пенными членами предложения (по смысловым вопросам, 
без определений).

Практически (в порядке ответов на вопросы: х о т а ?  — 
где? х о т т а  — куда? х о т с я — откуда?) дети знакомят
ся с употреблением наиболее часто встречающихся 
послелогов (ух  т ы н ы  — на, и т л и  — под, н у м п и  — 
г.ад, т ы п и  -  в, э в ы т  — из, от).
- Второй и третий классы для усвоения основ грам
матики и правописания являются решающими. В IV 
классе очень мало часов и в нём в основном прово-

• дится повторение и обобщение пройденного.
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Во II классе продолжается изучение предложения. 
Учащимся даётся представление о нераспространённом 
и распространённом предложениях.

В этом классе начинается систематическое изучение 
частей речи: сначала существительных, затем прилага
тельных и личных местоимений. Учащимся нужно по
казать, чем характеризуется каждая часть речи, чем 
она является в предложении, как изменяется при связи 
с другими словами. Необходимо научить детей в пер
вую очередь отличать от других частей речи и нахо
дить имена существительные.

На основе анализа состава слова и выделения на 
многих примерах основы слова, корня и суффиксов 
(словоизменительных, а потом и словообразовательных) 
"изучается система склонения хантыйских имён суще-, 
ствительных.

Начинать ознакомление с существительным нужно 
с указания на слова, обозначающие предметы. Парал
лельно необходимо указать,, что эти слова отвечают 
на вопросы: х о й ?  — кто? и м у й ?  — что? Дальше уча
щиеся знакомятся со словами, обозначающими группы 
предметов (ель, осина, рябина— это деревья). Эти 
слова и другие отвечают также на вопрос: м у й ?  — что?

Ещё дальше учащиеся должны знакомиться со сло
вами, обозначающими явления природы ( в о т  — ветер, 
в о т а с  — буря, п а т л а м — темнота, х а т  л-—день,
та  т — зима), также отвечающими на вопрос м у й?—что?

Такая же работа проводится со словами, обозна
чающими отвлечённые понятия, общественные события 
( т я т ь  — война).

В результате такого изучения может быть дано опре
деление существительного как слова, обозначающего 
предмет, отвечающего на вопросы: х о й ?  — кто?,
м у й? — что? и изменяющегося По числам и падежам.

В предложении имя существительное бывает подле
жащим и второстепенным членом.

В литературном хантыйском языке — три падежа. 
Один из них, несущий функции именительного и ви
нительного падежа, падежного окончания не имеет 
(х о п — лодка, лодку, с у м ы т — берёза, берёзу). В 
учебнике он носит название основного падежа, по
тому что обозначается основой слова без падежного 
окончания.
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Два косвенных падежа — местно-творительный и да
тельно-направительный— каждый имеет несколько зна
чений. У местно-творительного падежа (пад. окончание 
• ны) главные значения: местное на вопрос хота?-— где? 
( х о т н ы — в доме, у н гх  ны — в норе) и орудийное на 
вопрос муйны?—- чем? ( т а и м н ы  — топором).

У дательно-направительного падежа (пад. окончания 
-а, -я) — главные . значения: направительное на вопрос 
хотта?-^куда? ( ё х а н а — к реке, у н т а  — в лес), да
тельное на вопрос хоя? — кому? ( п о х е м а  — моему 
сыну), превратительное на вопросы хоя? муйсыра 
йис? — кем, каким стал? ( р и н г а  й и с — счастливым 
стал).

Имена существительные, оканчивающиеся на соглас
ный, в дательно-направительном падеже принимают 
окончание -а, оканчивающиеся на гласный— оконча
ние -я (хот-— х о т а ,  э в и  — эвия) .

В хантыйском языке имена существительные имеют 
три числа: единственное, двойственное и множественное.

Единственное число суффикса не имеет и обозна
чается основой слова (с а п ы т — шея, ё ш — рука). Двой
ственное число имеет суффиксы -нгын-, -енгын-, мно
жественное число — ыт-, -И Т-, -ет-, -эт-.

Суффиксы -енгын, -ет-, -эт- употребляются в тех 
случаях, когда основа имени оканчивается на и или ы 
(эви,  э в е н г ы н ,  э в е  т—девочка, две девочки, девочки). 
Суффикс -ит- (мн. ч.) употребляется при основе имени, 
оканчивающейся на мягкий согласный или на. гласный 
а ( а к а н ь  — а к а н и т ,  ш к о л а  — ш к о л а и т ) .

Большое место в программе занимают имена числи
тельные. Их особенности могут быть усвоены довольно 
скоро, но обратить особое внимание на их правописа
ние необходимо.

В III классе продолжается изучение предложения. 
Учащиеся учатся определять и называть второстепен
ные члены предложения:/ определение, дополнение, 
обстоятельства. Различаются предложения с однород
ными членами.

В этом классе заканчивается изучение существитель
ных, имён, обозначающих качество или принадлежность 
предмета и местоимений. К знаниям, имеющимся у 
детей о существительных, добавляются сведения о 
склонении существительных, общих с русским язы



ком, и лично-притяжательное склонение существи
тельных.

При изучении склонения существительных, общих 
с русским языком, необходимо усвоить, что основа 
существительного не меняется, и суффиксы присоеди
няются непосредственно к основе.

Большое место в программе III класса занимает изу
чение глагола, его изменения.по лицам, числам и вре
менам.

В хантыйском языке глагол имеет три числа: един
ственное, двойственное и множественное. Каждое число 
имеет особые личные окончанйя (см. приложение).

Настояще-будущее время обозначается суффиксом 
-Т - , прошедшее — суффиксом-с-. В глаголах с основой 
на р, с, т, ш в форме 3 л. ед. ч., где отсутствует 
личное окончание, в качестве показателя настояще
будущего времени может выступать тл или л (х у х ы т л —- 
он бежит, в е р т л  — делает, с я с ь л —слышится).

Большое значение имеет в III классе изучение личных 
местоимений и их склонения как подготовка к вос
приятию лично-притяжательного склонения имён су
ществительных, где сохраняются все личные суффиксы 
личных местоимений.

Большого внимания требует изучение наречий, хотя 
это и небольшой раздел.

Прежде всего нужно обратить внимание учащихся 
на связь наречий с глаголом. Наречие поясняет глагол, 
показывает как ( хоты) ,  когда ( х у н )  и где ( х о т а )  
совершается действие.

В IV классе изучение предложения заканчивается 
знакомством с простым предложением, обращением и 
прямой речью в предложении и с соответствующими 
знаками препинания.

При подведении итогов изучения частей речи вво
дится практическое знакомство с их употреблением.

Для привития и совершенствования навыков право
писания и пунктуации в течение всех пяти лет обучения 
родному языку практикуются различные письменные 
работы. Видов письменных работ много, и учителю 
следует по возможности их разнообразить.

Основным видом письменной работы в подготови
тельном и I классах является списывание с письмен
ного или печатного текста после предварительного раз-
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бора текста или списывание, осложнённое различного 
рода заданиями.

Начиная с букварного периода практикуется звуко
вой диктант (письмо по слуху). Этот вид упражнений 
имеет очень большое значение для выработки у уча
щихся, навыков правильной.литературной речи.

Для звуковых (слуховых) диктантов используются, 
сначала слова, в которых нет никаких трудностей ни 
в произношении, ни при письме; затем короткие пред
ложения, составленные из таких же слов.

Во II классе письменные работы и задания можно 
значительно усложнить. Кроме списывания с книги и 
списывания с различными заданиями (вставить пропу
щенные буквы, изменить по заданию слово и т. п.), 
можно давать другие разнообразные задания как по 
учебнику, так и специально составленные.

С этого времени следует разнообразить и диктанты 
(звуковой, зрительный, предупредительный, провероч
ный).

В III и IV классах можно широко применять свобод
ный (творческий) диктант.

Все эти письменные упражнения принесут пользу 
только при условии систематического, частого повторе
ния и закрепления.

Чтение.

Основные качества чтения: сознательность; беглость, 
выразительность вырабатываются у учащихся в течение 
всего срока обучения. С самого начала обучения чтению 
учащиеся должны читать и понимать прочитанное. 
К концу обучения в IV классе учащиеся должны уметь 
бегло и сознательно читать вслух и про себя любой 
незнакомый им текст средней трудности.

В процессе чтения постепенно'увеличивается словарь 
учащихся. Различные, связанные с чтением упражнения 
(группировка предметов, установление между предме
тами сходства или различия, деление текстов, рассказов 
и статей ка части, составление планов статей и расска
зов, пересказ прочитанного, декламация индивидуальная 
й коллективная и т. п.) развивают логическое мышление 
и речь учащихся.

Чтение художественных рассказов, сказок, стихотво
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рений, пословиц, загадок и поговорок должно разви
вать у учащихся любовь к родному языку. Чтение рас
сказов о дружбе, товариществе, о любви к детям и 
детей к родителям, о вождях советского народа, о ге
роях Великой Отечественной войны, о героях труда 
имеет большое воспитательное значение.

Параллельно с громким чтением проводится чтение 
про себя. Этот вид чтения развивает у учащихся чувство 
ответственности за выполняемую работу., Чтение про 
себя можно практиковать уже с I класса, лишь с со
блюдением'основного правила: текст должен быть спе
циально подобран, должен быть легче и доступнее по 
содержанию, чем тексты, читаемые с учителем.

С I класса уже можно практиковать и внеклассное 
чтение детей. Сначала учитель указывает детям самые 
элементарные рассказы и потом постепенно усложняет 
тексты.

Перед чтением статей природоведческого характера 
рекомендуется организовать экскурсии для непосред
ственного ознакомления с изучаемым предметом или 
явлением в естественных условиях.

Такого рода работа тесно увязывается с предметными 
уроками и внеклассными занятиями по организации 
уголка живой природы, родного края и т. п.

Развитие устной и письменной речи.
Развитие речи учащихся должно осуществляться на 

всех без исключения уроках, но на специальные занятия 
по развитию речи отводятся отдельные уроки.

В течение всех пяти лет обучения в начальной школе 
па уроках развития речи проводятся: рассказы, пере
сказы прочитанного или прослушанного, устные рас
сказы, изложения и сочинения по картинкам, устные 
описания наблюдений; письменное составление предло
жений из отдельных слов и связных текстов из группы 
отдельных слов (работа с деформированным текстом), 
письменные ответы по содержанию прочитанного, пись
менные изложения и переложения прочитанного или 
прослушанного по планам, записанным и устным, запись 
планов прочитанных текстов и рассказов, письменные 
сочинения по картинкам, сочинения на темы из личного 
опыта детей, различные словарные работы, составление 
заметок, деловых бумаг и т. п.).
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В III и IV классах должна дополнительно проводиться, 
работа по развитию у учащихся деловой речи.

Начиная со II класса программа предусматривает осу
ществление переводов с русского языка на хантыйский 
и с хантыйского на русский.

Уже с I класса (и до IV) можно вести работу по со
ставлению собственных алфавитных словарей.. В первую 
очередь в эти словари записываются слова, отличаю
щиеся в говоре ребёнка от литературного языка и. наи
более сложные по написанию.



П Р О Г Р А М М А .

п

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС.

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ.

I. ПОДГОТОВКА К О БУ ЧЕН И Ю  ЧТЕНИЮ  И ПИСЬМУ.

Беседы с детьми.
Выяснение имеющихся у детей представлений об 

окружающих предметах, о семье, доме, о школе.
Уточнение и расширение детских представлений о зна

комых им предметах.
Ознакомление детей с предметами школьного и интер

натского обихода, порядком пользования ими, прави
лами поведения в школе и в классе во время урока и 
перемены.

Выявление индивидуальных речевых особенностей 
детей (невнятная речь, заикание, шепелявость, карта
вость, общая задержка в развитии речи и т. п.) и на
чало работы по их исправлению.

Выявление индивидуальных особенностей слуха детей 
(учесть при размещении учащихся в классе).

Воспитание слухового внимания (внимательное слу
шание рассказа или чтения учителя; умение отвечать 
на простейшие вопросы по рассказанному или прочи
танному учителем). Речевые игры.

Привитие детям навыка громкой, ясной правильной 
речи.

Работа над дикцией (чёткое неторопливое произно
шение звуков и слов, правильность ударений, уме
ние регулировать дыхание, выразительность интона
ций).

Рассказывание детьми известных им загадок и отга
дывание их другими учащимися. Заучивание и отгады
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вание новых загадок. Заучивание со слов учителя ко
ротеньких стихотворений (в 2—3 предложения).

Беседы по картинке.
.Узнавание предметов на картинке. Ответы на вопросы 

по содержанию картинки. Составление рассказов (из 
2—3 предложений) по картинкам с помощью вопросов 
учителя.

Чтение (называние) предметных картинок по букварю. 
Упражнение в разложении речи на слова. Выделение 
из связной речи отдельного слова ( ясынг) .

Составление по картинкам простых предложений типа г 
а с и  о м ы с т л  — отец сидит; а н г к и  ё н т т л  — мать 
шьёт; э в и  х а н ш т л  — девочка пишет; п о х  т у 
н г  ы т л — мальчик читает.

„Чтение" сложных картинок по букварю (стр. 3).
Практическое знакомство с предложением. Выделение 

из речи отдельных простых нераспространённых, а затем 
коротких распространённых предложений (3—4 слова) 
типа: с я с и  им ем в е й  с э в ы т  — бабушка вяжет
чулки; й и в п о х е м  т у п  в е р т л - — брат делает весло.

Составление простейшего связного текста по картинке 
или по материалам наблюдений. Например:

Т а т а  ясли.  Н я в р е м ы т  ё н т т ы т .  Т ы в  х о с е т н ы  
ё н т т о т ы т .  — Здесь ясли. Ребята играют. У них игрушки.

Выделение отдельных слов в предложении, опреде
ление их количества и порядка.

Деление слов на слоги. Определение количества и 
порядка слогов.

Деление двусложных и трёхсложных слов на слоги. 
Определение количества и порядка слогов.

Составление слов из данных слогов. Составление слов 
при помощи добавления новых слогов (игра в слоги): 
последующих (ё-х ы л — юкола, ё-х ы м — бор) или пре
дыдущих (п о й-т эк  — куропатка, п а с - т э к —- рябчик).

Выделение из слова звука. Знакомство со звуками: 
а, м (ам; ма — я); о (ош  — овца; х о  — человек); н 
(ан — чашка; м а н а — иди).

Узнавание на-слух звуков в простейших словах и 
определение места этих звуков в слове.

Узнавание звуков в более сложных словах. Приду
мывание детьми слов с заданными звуками. Определение 
места этих звуков в слове.
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II. О БУ ЧЕН И Е ПИСЬМУ.

Выработка у детей навыка правильной посадки за 
партой. Карандаш, его положение в руке между паль
цами. Движение карандашом при рисовании и письме.

Ознакомление с разлиновкой тетрадей: тетради чистые 
(для рисования), с разлиновкой в клеточку, с косыми 
линейками в две и три линейки, и т. п.

Подготовительные упражнения с карандашом. Про
стейшие рисунки в тетрадях для рисования. Обведение 
клеток в тетрадях для письма.

Изображение схематическим рисунком известных де
тям предметов (дом, лыжи, нарта, ведро, лодка, весло).

Рисование различного рода орнаментов и узоров как 
в тетрадях без линеек, так и в тетрадях, разлинован
ных в клетку и в косую линейку.

Ручка с пером, правила владения ею, правильное 
употребление чернил и промокательной бумаги.

Выполнение предварительных упражнений без счёта 
и под счёт учителя .для выработки правильных и рит
мичных движений руки, кисти, пальцев руки, необхо
димых при занятиях письмом.

Письмо лёгких, тонких штрихов, дугообразных линий 
слева направо и справа налево.

Сгибание и разгибание большого, указательного и 
среднего пальцев.

Тренировка в письме тонких штрихов одними паль
цами без движения кисти; то же — щтрихов с ровным 
нажимом.

Письмо овалов справа налево и слева направо в верти
кальном положении сначала без нажима, а затем с на
жимом.

Письмо основных и добавочных элементов строчных 
и прописных букв.

III. П ЕРИ О Д  О БУ ЧЕН И Я ЧТЕНИЮ  И ПИСЬМУ.

1. Закрепление и углубление навыков ответов ко
роткими законченными предложениями на вопросы учи
теля в связи с наблюдениями над окружающей дей
ствительностью (природа, жизнь и труд взрослых, жизнь 
и занятия детей дома и в школе).

Закрепление и углубление навыков самостоятельной 
связной устной передачи наблюдений над окружающей



действительностью и навыков слушания чужой связной 
речи.

Закрепление и углубление навыков пользования речью 
в процессе бесед по картинкам, по выделению звуков 
из слов.

Показ букв (малой и большой) по- букварю. Запоми
нание их.

Составление слов из букв разрезной азбуки: однослож
ных из 2—3 букв (ош , хо , у х , ма, ан, ар, ун , то  в, 
т ор ,  хо т ,  хут, т у п  — овца, человек, голова, я, чашка, 
много, большой, лошадь, журавль, дом, рыба, весло) 
и двусложных из двухбуквенных слогов (а-си, э-ви, 
то-вы , у м-п ы, м а-н а, ш у-ш а, ту- в а, в у-ты, к а -т и — 
отец, девочка, весна, ковшик, иди, шагай, неси, олень, 
кошка).

2. О б у ч е н и е  п и с ь м у .  Одновременно с усвоением 
печатных букв письмо их элементов и самих строчных 
и прописных букв.

Письмо слов и коротких предложений, состоящих из 
заученных букв.

Практическое знакомство с употреблением заглавной 
буквы в именах и в начале предложений. Списывание 
слов с наборного полотна, с доски, с таблиц, из букваря.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ .
Грамматика и правописание (17 час.).

Умение найти и прочитать в тексте предложение.
Соблюдение пауз и соответствующей интонации при 

чтении.
Упражнения в составлении коротких предложений 

при помощи вопросов учителя, например: П о х  м у й  
в е р т л ?  — Что делает мальчик? П о х  т у н г ы т л . — 
Мальчик читает. Н я в р е м ы т  х о т т а  м а н т ы т ?  — 
Куда идут дети? Н я в р е м ы т  ш к о л а я  м а н т ы т . — 
Дети идут в школу. Т а н г к и  х о т а ?  — Белка где? 
Т а н г к и  н у в у х т ы н ы  о м ы с т л .  — Белка сидит на 
ветке.

Работа по картинкам типа: К л а с с н ы. — В классе. 
И н т е р н а т ы .  — В интернате. Ё т н . — Дома.

Рассказы по картинкам, коллективное составление 
сыо на доске и последующим списыва-



Точка в конце предложения.
Употребление больших букв в начале предложений. 
Практическое закрепление навыка употребления боль

ших букв в именах, фамилиях людей и кличках животных.
Деление слов на слоги и звуки. Правила переноса 

слов по слогам при письме. Правила переноса слов 
с буквами нг, й, ь, ъ.

Практическое усвоение написания встречающихся 
в букваре и учебнике родного языка слов хантыйских 
и общих с русским языком с буквами:

I нг ( т а н г к и  — белка, а н г к и  — мать, м у н г  — мы, 
т у н г ы н - —летом, с у н г  — угол, о н г ы т — рога);

е ( е н г ы т  — веретено, в е р  — дело); 
ё ( ё х ы м  — бор, н е т  — нос);
я (ям — хороший, я н г х та  — ходить, н я н ь  — хлеб); 
ю (юх-—дерево, ю м — черёмуха, с ю н г к —кусочек); 
йи в начале слова (й и н г к — вода, й и р т а — вязать, 

й и т а  — стать, й и п ы—филин, й и в п о х е м  — мой брат);
тт (ту в э в ы т т э т  — от него, ту  в е с я т т э т  — на

встречу ему, х у х ы т т и т а  — бегать);
ъ ( я р ъ я н г  — девять, х у т ъ я н г  -  шестьдесят, а р ъ- 

я т т а  — смекать);
ь ( л а г е р ь ,  б у к в а р ь ,  я н в а р ь ,  ф е в р а л ь / а п 

ре ль ) ;
II с двумя согласными в начале слова (к л у б, к н и г а ,  

п л а к а т ) ;
III с двумя согласными на конце ( в о ж д ь ,  с ъ е з д ,  

к л а с с ) ;
IV с буквами: б ( б у к в а р ь ,  б у к в а ,  б о л ь н и ц а ) ;  
д ( д ок т ор , ,  р а д и о ,  о р д е н ) ;
г ( г а з е т а ,  г а л с т у к ,  г е р о й ) ;  
ж (ж у р н а л) ;
3 ( к о л х о з ,  з а в о д ,  г а з е т а ) ;
ф ( ф а б р и к а ,  ф л а г ,  ф у т б о л ) ;  
ц ( ц и фр а ,  г р а н и ц а ) ;
4 ( ч а с о в о й ,  ч е р н и л а ) ;  
щ ( п л о щ а д ь ) .

Чтение (34 часа).
Чтение коротких, лёгких по содержанию. и языку 

текстов без искажения, повторения и перестановки 
слов и слогов. Соблюдение пауз, повествовательной, 
вопросительной и восклицательной интонации.



Осмысленные полные ответы на вопросы учителя по 
прочитанному тексту. Связный пересказ прочитанного.

Заучивание наизусть доступных для понимания детей 
четверостиший, коротких стихотворений и небольших 
отрывков прозы.

Самостоятельное громкое чтение вслух в классе и 
вне класса коротких рассказов, статей и текстов.

Развитие устной и письменной речи (17 час.).
Правильное произношение слов, постановка ударения 

и чтение заученного наизусть.
Умение распределить знакомые ученику предметы по 

группам: у н т л т ы й т ы  о т ы т  — учебные вещи, х о т  
п о р м ы с  — домашние вещи, в о е т  — животные, т ох-  
т ы н г  в о е т  —■ птицы, х у т ы т—рыбы, ё н т т  о ты т— 
игрушки, т у  м ы т с о х  — одежда, к у р а  т у м ы т т ы  
с о х  — обувь, и т. п.

Ответы на вопросы учителя: т а  ми х о й ?  — это кто? 
т а  ми м у й ? — это что? м у й  в е р т л ?  — что делает? 
м у й с ы р ?  — какой?

Рассказывание о личных наблюдениях и случаях из 
жизни учащихся. Составление предложений в З —4 слова: 
( Му н г  у н т а  я н г х с у в. К у с я р  к а т  л с у  в. Ёх  ту-  
с э в . — Мы ходили в лес. Поймали бурундука. При
несли его домой.)

Рассказывание по картинкам. Составление и запись 
рассказа по вопросам учителя.

Коллективный письменный рассказ по картинке или 
по серии картинок с помощью учителя, краткие кол
лективные сочинения на близкие детям темы.

Правильное произношение звуков в отдельных, общих 
с русским языком словах: ш к о л а ,  ф л а г ,  ж у р н а л ,  
д е ж у р н ы й ,  т е т р а д ь ,  к н и г а ,  р у ч к а .

Списывание с письменного и печатного текста. Пись
мо под диктовку коротких предложений из двух-трёх 
знакомых слов после предварительного звукового ана
лиза слов в этих предложениях.

ПЕРВЫЙ КЛАСС.

Грамматика и правописание (65 час.).
Алфавит. Знание алфавита наизусть.
Звук и буква.



Простейшие случаи расхождения письма с произноше
нием ( я н ь с ь т а  — пить, х а н ш т а  — писать, в у н ш  — 
нельма, в е н ш — лицо и т. п.).

Продолжение работы над правописанием гласных.
Правописание буквы э в начале, середине и конце 

слова (э в и — девочка, п а с т э к  — рябчик, с а в н э  — 
сорока).

Правописание е в начале, середине и конце слова 
( е р т  — дождь, к е в —камень, т у в е  — неси).

Правописание э после твёрдых согласных с, т, н.
Правописание ё в начале и середине слова ( ё х ы л  — 

юкола, н ё т х ы  — пихта).
Правописание гласных и и ы после твёрдых и мяг

ких согласных ( н ыр  — жердь, н и р  — чирки).
Звонкие ( с ыи н г )  и глухие ( с ый т ы)  согласные.
Правописание слов с буквой й в начале, середине 

и конце слова ( й и н г к  — вода, й и ш и  — полоса, т а й-  
м ы т  — топоры, а й к е т  — новость, х о й  — кто, с эй  — 
песок).

Правописание слов с буквами нг ( т у н г  — лето, 
п а н г — палец, с у н г —■ угол, м у х с ы н г  — моксун, 
х о н ы н г  -  край, а н г ы н —• подбородок).

Правописание слов с сочетаниями нгк, нгх (й и н г к — 
вода, а н г к  и — мама, т а н г к и  — белка, с ю н г к  — 
кусочек, у н г х—нора, х у н г х т  а—подниматься, в о н г- 
х е п —-затёска, с о н г х е п  — посох).

Правописание слов с удвоенными согласными (п а н- 
нэ — налим, к а с с а ,  к л а с с ,  х у х ы т т а — бежать).

Правописание слов с буквами ь и ъ  ( в е т ъ я н г  — 
пятьдесят, н я н ь -  хлеб, а к а н ь — кукла, к а р ь я — 
старый, и т ь я  — резвый).

Правописание слов с буквами б, г, д, ж, з, ф, ц, 
ч, щ.

Правописание слов, общих со словами русского языка:
а) со звонкими согласными на конце ( к о л х о з ,  з а 

вод) ;
б) со стечением согласных в начале ( з н а м я ,  с т а -  

к а н);
в) со стечением согласных в конце, ( т р а к т о р и с т ) .
Повторение пройденного в подготовительном классе

о предложении.
Умение находить (по вопросам) в предложении слова, 

связанные друг с другом по смыслу.
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Определение предложения как группы слов, выражаю
щей законченную мысль.

Повествовательные ( п о т ы р т т ы ) ,  вопросительные 
( и н ь с и с т ы )  и восклицательные (у в ты) предложе
ния. Постановка точки, вопросительного и восклица
тельного знаков.

Большая буква в географических названиях.
Трудные случаи переноса слов (с удвоенными со

гласными, нг и т. д.).
Выделение в предложении слов, обозначающих пред

меты. Подыскивание названий различных предметов из 
окружающей обстановки, названий животных, рыб, птиц, 
орудий охоты, рыбного лова, предметов домашнего 
обихода и т. п.

Выделение в предложении слов, обозначающих каче
ства, признаки предметов, и постановка вопросов к этим 
словам: м у й с ы р? — какой? м у й  т а м п и ?  — на что 
похожий?

Подыскивание слов, обозначающих качества (признаки) 
предметов, например: н о в ы  н э п е  к — белая бумага, 
к а в р ы м  й и н г к —- горячая вода, м о р т ы  м у в  — тёп
лая земля и т. п.

Выделение в предложении слов, обозначающих дей
ствие предметов, и постановка вопросов к ним: м у й  
в е р т л?—что делает? что будет делать? м у й в е р ы  с?— 
что делал ? м у й в е р т ы н ?  — что делаешь ? что будешь 
делать? м у й  в ер  ты т? —что делают?

Связывание слов, обозначающих действие с названием 
действующих предметов.

Практическое знакомство с послелогами. Ответы на 
вопросы: х о т а ?  — где? х о т т а ?  — куда? х о т е  я? — 
откуда?(Н ян ь  п а с а н  у х т ы я  ( х о т т а ? )  п о й м а н . — 
Хлеб на стол (куда?) положен. Н я н ь(х  от а?) п а с а н  
у х  т ын ы.  — Хлеб (где?) на столе.)

Договаривание и дописывание (под орфографиче
ским контролем учителя) с предварительной устной 
подготовкой . разнообразных предложений, в которых 
отсутствуют те или иные слова, заменённые вопро
сами.

Х у т  в е т т ы  х о  ( муй?)  в е т ыс .  — Рыбак (что?) 
поймал. Н я в р е м ы т  ( х о т т а ? )  м а н с ы т .  — Дети 
(куда?) пошли.

Составление предложений из данных слов.
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Чтение (66 час.).

Сознательное, плавное, правильное чтение без замены, 
пропуска и повторения отдельных слов, слогов и зву
ков; без пауз между отдельными словами и внутри слов;, 
с соблюдением правильных ударений в словах.

Выразительное чтение с соблюдением*грамматических 
пауз, с повествовательной, вопросительной и воскли
цательной интонациями.

Выразительное чтение по ролям небольших текстов. 
Чтение про себя с выполнением задания учителя (найти 
ответ на поставленный вопрос, ответить на вопрос сло
вами текста, ответить на поставленный вопрос своими 
словами).

Правильные полные ответы на вопросы по содержа
нию прочитанного произведения.

Связный пересказ прочитанного.
Деление прочитанного на части и составление плана 

с учителем.
Заучивание наизусть стихотворений, басен.
Самостоятельное чтение имеющихся в библиотечке 

школы доступных по содержанию художественных рас
сказов, сказок, детских книг на хантыйском языке.

Знакомство с книгой: что такое и для чего служит 
обложка, заглавный лист (название книги, автор), 
оглавление, нумерация страниц, заглавия в тексте.

Развитие устной и письменной речи (33 часа).
Умение распределить предметы по группам: растения, 

.животные, явления природы, орудия труда.
Составление предложений со словами, обозначаю

щими предмет, качество и действие.
Короткие устные рассказы на темы из окружающей 

жизни, о явлениях природы, сообщения о работе, игре.
Умение связно рассказать о небольшом происшествии 

из собственной жизни или из жизни товарища.
Простейшие устные и письменные рассказы по кар

тинке или серии картинок в порядке вопросов, пред
лагаемых учителем.

Подыскивание в книге предложений, которые могли 
бы служить подписью под картинкой.

Письменные сочинения на тему о каком-нибудь слу
чае из жизни (после устной подготовки).
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Расширение запаса слов учащихся. Уточнение смысла 
встречающихся в текстах слов. Продолжение работы 
по выработке навыков правильного литературного про
изношения.

Составление собственных алфавитных словариков.

ВТОРОЙ КЛАСС.

Грамматика и правописание (66 час.).

Наблюдения над изменением одного и того же слова 
при включении его в разные предложения.

Выделение основы слова и словоизменительных суф
фиксов ( х о т  — дом, х о т а  — к дому, х о т н ы - в  доме; 
м а н т ы м  — иду, м а н т ы  н— идёшь, м а н т л — идёт).

Выделение в группе слов корня и словообразователь
ных суффиксов ( х о т  — дом, х о т ы е  — домик, х о т ы т  
домӓ).

Умение составлять гнёзда слов от одного и того же 
корня при помощи наиболее употребительных суффи
ксов (с э м — глаз, зерно, с эм  ы н г — глазастый, п и т ы  
с э м ы п  — черноглазый, с э м т ы — слепой).

Имя существительное. Единственное, двойственное и 
множественное число имён существительных (х о п — 
лодка, х о п н г ы н  -  две лодки, х о п ы т  — много лодок; 
э в и  — девочка, э в е н г ы н —две девочки, э в е т -  
много девочек). в

Суффикс двойственного числа -н г ы н-: ( х о п н г ы н  — 
две лодки, х о т н г ы н  — два дома, н и р н г ы н  — два 
чирка).

Суффикс двойственного числа - нг ын-  у имён, окан
чивающихся на и (ы) (э в и — девочка, и м и  — женщина, 
в у т ы — олень, э в е н г ы н  — две девочки, и м е н г ы  н— 
две женщины, в у т э н г ы н  — два оленя).

Практическое знакомство со склонением имён суще
ствительных.

Порядок падежей и вопросы.
а) Основной падеж. Вопросы: х о й ?  — кто? — м у й? — 

что? кого? чего? кого? что? ( Амп х о р ы т л . — Собака 
лает. — Н я н ь  а н г к е м н ы  в е р  с а. — Мама испекла 
хлеб. А с е м  х о п  в у т  н я р е м ы с ы. — Папина лодка 
вытащена на берег.)
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Дательно-направительный падеж. Падежное оконча
ние -а, -я. Вопросы: х о я ?  м у я ?  — кому? чему? х о т 
т а ? — куда? м у й  п а т а ?  м у я ?  — для чего? зачем? 
х о я ?  м у я  й ис ?  — кем? чем стал? (м а а н г к е м а  — 
моей матери; х о т а  — к дому; й и н г к а — по воду; 

л ё т ч и к а  йи с  — стал лётчиком).
Местно-творительный падеж. Падежное окончание -ны. 

Вопросы: х о т а ? —где? х о й н ы ?  м у й н ы ?  — кем?
чем? на ком, на чём? х у н ?  — когда? ( х о т н ы - в  доме; 
т а и м н ы  — топором; х о п н ы  -  на лодке; н и в ы т  с ё с- 
н ы - в  восемь часов).

Составление предложений с существительными в раз
ных падежах.

Практические навыки склонения существительных раз
ного типа (в зависимости от конечного звука основы):

а) склонение существительных, оканчивающихся на 
твёрдый согласный ( хот  — дом, х о п  — лодка);

б) склонение существительных, оканчивающихся на 
мягкий согласный ( а к а н  ь — кукла, н я н ь  — хлеб);

в) склонение существительных, оканчивающихся н а -а, 
-я ( к н и г а ;  к у с я — хозяин);

г) склонение существительных, оканчивающихся на -и, 
-ы ( эви — девочка, в у ты  — олень);

д) склонение существительных, оканчивающихся на 
-э (п а н н э — налим, с а в н э — сорока).

Соединительный й перед некоторыми суффиксами 
( в ор  н г а й  н г ы н  — две вороны).

Имена, обозначающие качество предмета, отвечаю
щие на вопросы: м у й с ы р ? — какой ? м у й  т а м п и ?  — 
на что похожий? ( к е в  х о т — каменный дом, т о х -  
т ы н г — крылатый, т а с и н г - богатый, в о я н г.— жир
ный, в у т э н г — имеющий оленей, п и т ы  с э м ы п  — 
черноглазый, ё ш т ы — безрукий). Имена, обозначающие 
принадлежность, отвечающие на вопрос х о й  от?  чей? 
( т а н г к и  с о х  — беличья шкурка.)

Составление предложений с именами, обозначающими 
качество и принадлежность предметов.

Числительные количественные и порядковые. Вопросы 
к количественным числительным ( м у й к е м ?  сколько ?) и 
порядковым числительным ( м у й к е м м и т ?  м а т о т н ?  — 
который?).

Практические навыки правописания количественных 
числительных:
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а) слитное написание количественных числительных 
второго десятка (и й х о с ь я н г — 11);

б) числительные 18, 19, 20 ( н и в ы т  х'ус, я р х у с ,  
х у  с);

в) слитное написание количественных числительных, 
обозначающих круглые десятки ( х у т ы м ъ я н г  — 30, 
н и в ы т с о  т — 80);

г) раздельное написание единиц от десятка после 20: 
( х у с  ит  —21, н я т ъ я н г  в е т — 45);

д) раздельное написание числительных количествен
ных, обозначающих сотни и тысячи ( кат  с от  —200, 
н я т  с ё р с  х у т ы м  с о т  в е т ъ я н г  х у т  — 4356).

Повторение пройденного в I классе о словах, обо
значающих действия предметов. Выделение в предложе
нии слов, указывающих на то, что делает предмет, что 
с ним делается.

Связь слов в предложении по смысловым вопросам.
Распространённые и нераспространённые предложе

ния.
Выделение второстепенных членов по смысловым 

вопросам.

Чтение (33 часа).

Сознательное, правильное, беглое чтение. Соблюде
ние грамматических пауз и интонаций, соответствующих 
знакам препинания и содержанию текста.

Чтение по ролям. Умение читать про себя и отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного.

Правильные, полные, развёрнутые ответы на вопросы 
но содержанию прочитанного художественного рассказа 
или деловой статьи. Умение ставить вопросы к отдельным 
частям рассказа или статьи.

Самостоятельное деление на части небольших произ
ведений. Составление к этим произведениям плана 
в форме вопросов, назывных и повествовательных пред
ложений.

Пересказ прочитанного по готовому плану, составлен
ному самостоятельно или коллективно.

Заучивание наизусть стихотворений, басен, отрывков 
художественной прозы.

Беседы о внеклассном чтении. Умение кратко пере
дать содержание прочитанного.
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Развитие устной и письменной речи (33 часа).

Расширение и уточнение словаря в связи с чтением, 
наблюдениями и беседами о различных окружающих 
предметах и явлениях.

Продолжение работы по развитию литературной речи 
учащихся и составлению словарей литературного хан
тыйского языка.

Сравнение предметов и явлений. Простейшие формы 
работы со словами противоположного значения (анто
нимами): (х у в — длинный, в а н — короткий; н о в ы  — 
белый, п и т ы  — чёрный; т а в ы р т  — тяжёлый, к е н — 
.лёгкий).

Составление простых и распространённых предложе
ний с прилагательными в качестве определений и с су
ществительными, указывающими чей предмет.

Устный и письменный с помощью учителя пересказ 
прочитанного и прослушанного.

Небольшое устное или письменное описание пред
мета или явления по вопросам учителя.

Коллективное составление планов сочинений и изло
жений.

Устное и письменное сочинение по картинке или 
■серии картинок по плану, составленному коллективно 
или самостоятельно.

Устные и письменные с помощью учителя сочинения 
на темы из личного_опыта детей.

Умение составить и записать текст телеграммы, заяв
ления, письма.

Простейшие переводы с русского языка на хантый
ский.

ТРЕТИЙ КЛАСС.

Грамматика и правописание (66 час.).

Повторение пройденного во II классе об имени суще
ствительном.

Практические навыки склонения имён существитель
ных, общих с русским языком: завод, поезд, галстук, 
класс, кино, станция, книга, автомобиль, букварь, сло
варь и т‘. п.).
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Повторение пройденного во II классе об именах , 
обозначающих качество и принадлежность предметов.

Личные местоимения. Склонение личных местоимений.
Лично-притяжательное склонение имён существитель

ных.
Указательные и вопросительные местоимения ( там — 

этот, т о м  — тот, с и т  — это, х о й ? —кто? м у й ?  — что?).
Составление предложений с разными формами лич

ных местоимений.
Глагол. Личные окончания единственного, двойствен

ного и множественного числа. Времена глаголов.
Правописание личны хбкончаний глаголов (ма в е р 

е н  м — я делал, н а н г  в е р с ы н  — ты делал, тувверыс— 
он делал, м и н  в е р с ы м ы н — мы (двое) (делали, н ы н 
в е р с ы т н — вы (двое) делали, ты н  в е р е  ы н г ы н  — 
они (двое) делали, м у н г  в е р с у в —- мы делали, ны н 
в е р с ы т ы  — выделали, т ы в  в е р с ы т — они делали).

Повелительная форма глагола: ( л о п а  — говори,
т о н ь с я  — поставь; л о п а т н  — говорите (вы двое), 
т о н ь с я т н  — поставьте (вы двое); л о п а т ы  — говорите, 
т о н ь с я т ы  — поставьте).

Правописание окончаний повелительной формы (-а, 
-я; -аты, -яты; -атн, -ятн).

Составление предложений с глаголами различной 
формы (Ма ш к о л а я  м а н т ы  м. — Я иду в школу. 
Ё х а н а  ма н а .  — Иди к реке.).

Выделение в предложении слов, относящихся к гла
голу и показывающих как ( муй с и р н ы ?  х о т ы? )  со
вершается действие, где ( хот а? )  или когда ( хун?)  оно 
происходит.

Понятие о наречии. Правописание наиболее часто 
употребляемых наречий (тэта — здесь, тыв — сюда, 
сив — туда, хота? — где? хотта? — куда? ётн— дома, 
ёхы — домой, нумын — вверху, еты — вперёд, ин — сей
час, интам—теперь, мотхатл— вчера, хатэвыт— завтра, 
сятта — потом, хоты — как, ситы — так, яха — вместе, 
шенгк — очень). Составление предложений с различ
ными наречиями.

Второстепенные' члены предложения: определение, 
дополнение, обстоятельства (места, времени, образа 
действия).

Предложения с однородными членами.
Запятая в предложениях с однородными членами.
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Чтение (33 часа).

Выразительное чтение с соблюдением необходимого 
темпа, пауз, ударений, интонаций, передающих смыс
ловые отношения и эмоциональную окраску читаемого 
текста.

Правильные полные обоснованные ответы на обоб
щающие вопросы после чтения художественных рас
сказов и научно-популярных статей.

Определение основной мысли прочитанного с помощью 
учителя.

Самостоятельное деление на части небольших про
изведений. Составление к этим произведениям плана 
в форме вопросов, назывных и повествовательных пред
ложений.

Рассказывание по плану.
Заучивание наизусть басен, стихотворений, отрывков 

художественной прозы.
Умение ответить на вопрос о прочитанных книгах.. 

Умение сравнить рассказы и книги на одну тему. Запись, 
содержания прочитанных книг.

Развитие устной и письменной речи (33 часа).
Умение дать обобщённый ответ на вопросы учителя 

по пройденной теме. Умение задавать вопросы.
Продолжение работы по составлению переводов с рус

ского языка на хантыйский и простейшие переводы 
с хантыйского на русский.

Расширение и уточнение словаря в связи с чтением, 
наблюдениями и беседами по различным учебным пред
метам.

Продолжение работы по составлению словарей.
Построение предложений разного вида в связи с изу

чением грамматики (предложения с однородными чле
нами).

Распространение предложений.
Составление планов к изложениям и сочинениям.
Устное и письменное изложение прослушанного, 

прочитанного в классе и дома, рассказ о виденном.
Устные и письменные упражнения в сжатом и рас

пространённом пересказе.
Устное и письменное описание по плану, составлен

ному классом или самостоятельно.
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Корреспонденции в школьную стенную газету (за
метка, статья, лозунг, письмо и т. п.).

Продолжение работы над составлением деловых бумаг 
(расписка, заявление, заполнение различного рода 
бланков и анкет, денежных переводов).

Отчёты устные и письменные о внеклассном чтении, 
о проделанной работе.

Запись наблюдений, описания явлений природы, опыта 
и т. п.

ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС.

Грамматика и правописание (33 часа).
Повторение пройденного во' II и III классах о суще

ствительном, прилагательном, глаголе, числительном и - 
наречии.

Практическое знакомство с послелогом.
Спряжение глаголов в пассивной форме.
Суффикс пассивной формы -ай-, -ый- и личные окон

чания. •
Объектное спряжение глагола при единственном 

числе объекта.
Простое предложение.
Обращение и прямая речь. Знаки препинания при 

обращении и прямой речи.
Чтение (17 час.).

Беглое чтение незнакомого, но доступного по содер
жанию текста.

Определение основной мысли прочитанного.
Выделение из текста образных выражений и слов 

с переносным значением (л у л ы м а н т ы  м у в е н г 
ё х а н  — река извилистая, как полёт гагары; в у рты  
с у н г и е — красный уголок), а также слов с противо
положным значением (х у в м а н ы с  , муй в а н  ма-  
н ы с ■— близко ли далёко ли шёл).

Развитие устной и письменной речи (16 час.).
Сочинения-на темы из личного опыта учащихся.
Более сложные переводы.
Связный пересказ на родном языке прочитанного по- 

русски (научно-популярной статьи или параграфа из 
учебника , естествознания, географий, истории).
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Умение правильно передавать мысли с одного языка 
на другой в устной и письменной форме (свободный 
перевод с одного языка на другой или пересказ „сво
ими словами" без искажения мысли говорящего на 
другом языке).

Умение выступить в качестве переводчика.
Продолжение работы по составлению словарей.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  і. 

Список литературы  для начальной хантыйской школы.
К. Ф. Х в а т а  й-М у х а. Букварь для подготовительного класса. 

Учпедгиз, 1945.
К. Ф. Х в а т а й - М у х а .  Книга для чтения для 1 класса. Учпед

гиз, 1947.
Ю, Н. Р у с с к а я .  Учебник родного языка для подготовительного 

и 1 класса. Учпедгиз, 1948.

В н е к л а с с н о е  ч т е н и * е
А.  С. П у ш к и н ,  .Х ут ветты хо па сорненг хут“. П еревод 

П. Е. Х атанзеева, Учпедгиз, 1948.
А. И. Л ю б а р с к а я .  „Нанг тухыстан". Перевод Н. И. Терешкина 

и В. С. А лачева, Учпедгиз, 1948.
Л. К а с с и л ь .  „Нанг защитниктанС Перевод Н. Константинова, 

Учпедгиз, 1947.
Д. Н. М а м и н - С и б и р я к. „Потрыт". Перевод В. С. Алачева, 

Учпедгиз, 1948.
п р и л о ж е н и е  и .

Таблица  1.
Число имён сущ ествительны х.

Суффиксы н гы н ы т , и т , 
ет , эт

Х арактер основ Единств.
число

Двойств.
число

Множеств.
число

О
сн

ов
ы 

на
 

гл
ас

ны
й

На гласный 
и, ы

эви — девочка 
вуты — олень

эвенгын  — 
две девочки 

вутэнгын  -  два 
оленя

эвет  —
девочки

вут эт —
олени

На гласный 
а , я книга | -  1 две книги

книгаит  — 
книги

О
сн

ов
ы 

на
 

со
гл

ас
ны

й На твёрдый 
согласный хот  — дом хот  нгын — 

два дома
хо т ы т —

дома

На мягкий 
согласный

аканъ  —
кукла

аконънгын  —
две куклы

аканит  —
куклы
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Т а б л и ц а 2.
С клон ен ие имён су щ естви тел ьн ы х .

а) С к л о н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  с о с н о в а м и  
на  г л а с н ы й  и, ы.

Название
падежей Суффиксы Примеры

.ѵ'

О сновной . . . . _ эви — девочка
Д ательно-напра .

вительный . . . Я звия  девочке
М естно-творитель

ный ...................... ны эвины — с девочкой

б) С к л о н е н н е  с у щ е с т в  и т е л ь н ы х о с н о в а м и
н а  г л а с н ы й  а ,  я.

Основной . . . . к ни? а кус я — хозяин
Д ательно-напра

вительный . . . я книгая  — кусяя  — хозяину
в книгу

.М естно-творитель
ный ................. ны книг айны — кусяйны  —

в книге с хозяином

в) С к л о н е н и е с у щ е с т в и т е л ь н ых о с н о в а м и
н а  т в ё р д ы й  с о г л а с н ы й .

Основной . . . . х о т  — дом
Д ательно-напра

вительный . . . а х о т а  - в дом
М естно-творитель

ный . . . . ны

.
х о т н ы  — в доме

г) С к л о н е н и е с у щ е с т в и т е л ь н ы х  с о с н о в а м и  
на  м я г к и й  с о г л а с н ы  й.

Основной . . . .  
Дательно-напра

вительный . . . 
Местно-творитель

ный ................

я
ны

акань — кукла 

аканя  — кукле 

аканьны —  с куклой
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С убъ ек тн ое спряж ение глагола.
Н а с т о я щ е - б у д у щ е е  в р е м я .  Суфф. -от-.

'Г а б л и ц а 5-

Число оЕГ верта — делать вут а  — брать

Единств.
1-е

•2-е

3-е

М а верт им  — я делаю 
Нанг вертын — ты

делаеш ь 
Туе вертл — он делает

Ма вутым  — я берѵ 
Нанг в у  тын — ты

берёш ь 
Туе вут  — он берёт

Двойств.

1-е

2-е

3-е

М ин вертымын — мы 
(двое) делаем 

Нын вертытн — вы
(двое) делаете 

Тын верт ынгын— они 
(двое) делают

Мин вѵіМиыН — мы
(двое) бёфём 

Нын вут т ы н— вы
(двое) берёте 

Тын вутнгын  — они
(двое) берут

М ножеств.

1-е

2-е

3-е

М унг вертув — мы
делаем 

Нын еертыты — вы 
делаете 

Тыв еертыгп — они
делают

М унг еуттуе — мы
берём 

Тын вут ты — вы
берёте 

Тыв вутыт  — они
берут

П э о ш е д ш е е в р е м я .  Суфф. -с-.

Единств.

1-е
2-е

3-е

М а версым  — я делал 
Н анг версии  — ты

делал
Туе веры с— он делал

М а вусым  — я брал 
Нанг вусын —  ты брал

Туе вус ~  он брал

Двойств.

1-е

2-е

3-е

Мин версымын — мы 
(двое) делали 

Нын версытн — вы
(двое) делали 

Тын еерсынгын — они 
(двое) делали

Мин вусмын  — мы
(двое) брали 

Нын вустын  — вы
(двое) брали 

Тын вуснгын  — они
(двое) брали

Множеств.

1-е

2-е

3-е

М унг вер су в — мы
делали 

Нын версыты — вы
делали 

Тыв версыт  — они
делали

М унг вусув — мы брали

Нын вустын — вы
брали

Тыв вусыт  — они брали

Примечание: Глаголы, основы которых оканчиваются на соглас
ные н , н ь , р ,  с , сь , от, т ь, ш в 3-м лице единств, числа имеют 
суффикс т л  (-л -)  все остальные — суфф. ы т - .
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Объектное

Единств, ч. объекта

Число Лицо
верша — делать вута  — брать

•
«

1
М а вертэм  -  я . д е 

лаю (его)
вѵтэм  — я берѵ 

(его)

Единственное
2

Н анг

3

в е р т эн — тьі д е 
лаеш ь (его)

еутэн  — ты бе
рёшь (его)

Туе вертыттэ — он 
делает(его)

вут т э — он бе
рёт (его)

1
Мин вертэмын  — мы 

(2) делаем (его)

■

вут эм ы н— мы 
(2) берём (его)

Двойств. 2
Нын вертэтн  — вы

(2) делаете (его)
вутэтн  — вы 

(2) берёте (его)

3
Тын вертэтн. — они 

(2) делают (его)
вутэт н  — они 

(2) берут (его)

1
М унг верт эв  — мы д е 

лаем (его)
вут эв  — мы бе

рём (его)

Множеств.

\

2
Нын вертэт н  — вы 

делаете (ею )
вутэтн  — вы бе

рёте (его)

3
Тыв вер.пэт  — они 

делают (его)
в у  тэт  — они 

берут (его)



Т а б л и ц а  6 -

спряж ение.

Число Лицо

■

Двойственное и множественное 
число объекта

верта — делать вут а  — брать

Единств.

1
Ма

2
Нан г

3 
Ту в

еертытам  — я 
сделаю (их)

вертытан — ты 
сделаеш ь (их)

еертыттэ — он 
сделает (их)

вуттам  — я
возьму (их).

вуттан  — ты 
возьмёш ь (их)

вут т э  — он 
возьмёт (их)

Двойств.

1
Мин

2
Нын

3
Тын

еертытымын  —
мы (двое) сделаем 

(их)

вертытн  — вы 
(двое) сделаете 

(их)

еертытн — они 
(двое) сделают 

(их)

1 ■

вуттымын  — мы. 
(двое) возьмём 

(их)

вуттын  — вы 
(двое) возьм ёте 

(их)

вуттын  — они 
(двое) возьмут 

(их)

М ножеств.

1
М ѵнг

2
Нын

3 
Ты в

еертытув — мы 
сделаем (их)

вертытн — вы
сделаете (их)

вертытат  — они 
сделают (их)

вут т ув — м ы 
возьмём (их)

вуттын  — вы 
возьмёте (их)

вуттат  — они
возьмут (их)
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Т а б л іі ц а 7.
П ассивная  ф орм а.

а) Н а с т о я щ е - б у д у  щ е е в р е м я .  Суфф. -т.-.

Число Лицо верта — делать вута — брать

Един
ств.

1-е

2-е

3-е

Ма • верт аим  — мне
делают

Нанг еертаин  — тебе 
делают 

Туе верта — ему
делают

М а вутыим  — меня
берут 

Нанг вутыин —■ тебя 
берут

Туе вуты  — его берут

Д вой
ств.

1-е

2-е

3-е

М ин вертаймын  — 
нам (двоим) делают 

Нын вертайтын — 
вам (двоим) делают 

Тын вертайнгын  — им 
(двоим) делают

Мин вутыйм ын — на с 
(двоих) берут 

Нын вутыйтын — вас 
(двоих) берут 

Тын вутыйнгын — их 
(двоих) берут

Множ.

'Един
ств.

1

2
3

1-е
2-е
3-е

-е

-е

-е .

П

М а
Нан
Туе

М ун г вертаюв ■—
нам делают 

Нын вертайты  —
вам делают 

Тыв вер т аи т — им
делают

П ассивная ф орм а
р о ш е д ш е е  в р е м я . !

версаим  — мне делали 
г версаин — тебе делали 

верса — ему делали

М унг вутыюв —
нас берут 

Нын вутыйты  — вас 
берут 

Тыв вутыит  — их
беру?

Зуфф. -с-.

вусыим  — меня брали 
вусы и н — тебя брали 
вус ы — его брали

Двой
ств.

1-е

2-е

3-е

Мин версаймын — нам
(двоим) делали 

Нын версайтын  — вам
(двоим) делали 

Тын версайнгын  — им
(двоим) делали

вусыймын — нас
(двоих) брали 

вусыйтын — вас
(двоих) брали 

вусыйтын  — их
(двоих) брали

Множ.
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1-е

2-е

3-е

М унг версаюв — нам
делали

Нын еерсайты  — вам
делали

Тые версаит  — им делают

еусы.об — нас брали 

вусыйты — вас брали 

вусыит  — их брали



ПРИЛОЖЕНИЕ т.

Н. И. ТЕРЁШКИН.

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СРЕДНЕОБСКОМУ 
ДИАЛЕКТУ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА.

I.

Среднеобский диалект, положенный ныне в основу 
литературного языка ханты, занимает центральное ме
сто среди всех других диалектов обско-угорских язы
ков, представляя собой как бы узел схождений многих 
из этих диалектов.

Территориально он •распространён с юга от деревни 
Карымкары на север до Чемаш и с востока ют Чемаш 
на запад до Мулигорта, в пределах пяти сельских со
ветов: Кеушинского, Атлымского, Кондинского, Шер- 
кальского и Нарыкарского, которые по существующему 
административному делению входят в состав Микоянов
ского района (районный центр’ село Кондинск) Ханты- 
Мансийского национального округа(окружной центр— 
пос. Ханты-Мансийск).

На юге, в районе Кеушинского совета, среднеобские 
ханты тесно соприкасаются с самаровскими ханты.

На востоке среднеобские ханты граничат с казым- 
скими ханты и соприкасаются с ними в,районе Нары
карского и Полноватского советов.

На северо-западе, в районе Нарыкарского совета, со 
среднеобскими ханты соседит северная группа манси.

Кроме того, на протяжении всей территории своего 
распространения среднеобские ханты с давних пор на
ходятся в тесном сожительстве с русским населением. 
Собранный за последнее время среди среднеобских 
ханты лингвистический и фольклорный материал позво
ляет констатировать, что под влиянием русской речи 
в их языке наметились чёткие линии ломки старых
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языковых норм как в области фонетики, так и в обла
сти синтаксиса, не говоря уже о лексике.1

II.
С точки зрения строя среднеобский диалект входит 

в систему номинативной группировки, охватывающей 
по своей типологии все диалекты обско-угорских язы
ков, за исключением восточных диалектов, где по на
блюдениям А. Н. Баландина прослеживаются пережитки 
эргативных конструкций предложения.2

В лексико-морфологическом отношении среднеобский 
диалект примыкает к северной диалектологической 
группе, куда, кроме него, входят казымский и обдорско- 
сынский диалекты хантыйского языка.

В фонетическом отношении среднеобский диалект 
представляет собой самостоятельный комплекс говоров, 
объединяющихся*'в единую группировку с резко очер
ченными языковыми признаками.

Таким образом, если взять среднеобский диалект на 
фоне непосредственно соприкасающихся с ним север
ных и южных диалектов, в частности казымского и са- 
маровского, то обнаруживается, что от первого он будет 
отличаться, главным образом, в фонетическом, а от 
второго — как в фонетическом, так и в лексико-морфо
логическом отношениях.

Приведём наиболее важные фонетические различия 
среднеобского диалекта сравнительно с казымским.

1. Среднеобскому долгому у  в казымском соответ
ствует о (лабиализованное э центрального ряда):

среднеобск. хут  казымск. хот  ш е с т ь
„ пун „ пӧн м о р д а
„ сут „ сот к и ш к а

2. Среднеобскому т  в казымском соответствует л ’:
Среднеобск. тйнт казымск. л'ант  м у к а  

„ тон „ л'он  ж и л а

1 Подробно см. статью А. Н. Баландина: Русские заимствова
ния в обско-угорских языках.

2 Доц. А, Н. Б а л а н д и н ,  Падежи субъекта и объекта на службе 
номинативной и эргативной конструкций глагольного предложения 
в ваховском диалекте хантыйского языка. Учёные Записки Л ГУ , 
№ 2, 1948 (Советское финно-угроведениеу
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3. Среднеобскому т 1 в казымском соответствует л 'ь:
Среднеобск. тьат" казымск. л 'ьал 'ь в о й н а .

4. Казымскому и в конце слова в среднеобском соот
ветствует Ы:

Казымск. выти среднеобск. вуты о л е н ь
ими „ имы с т а р у х а
и к и „ икы с т а р и к

Часто в казымском диалекте конечное и отсутствует, 
а в среднеобском оно сохраняется.

Казымск. ар среднеобск. ары п е с н я
„ хир  „ хиры  м е ш о к

5. Казымскому в после и в среднеобском соответ
ствует у:

Казымск. тив среднеобск. т щ  с ю д а
„ л ’ив „ т щ  они

6. Казымскому у  после м  в среднеобском соответ
ствует и.

Казымск. мув среднеобск. м щ  з е м л я

7. Казымскому о перед нг  в среднеобском соответ
ствует а:

Казымск. л ’онгти среднеобск. тангта в о й т и
8. При стечении трёх согласных:

а) н гх т  (литерат. янгхт а  ходить)
в среднеобском выпадает нг, в казымском выпадает х : 

яхт а  — янгты. --
б) ншт (литерат. ханиіта писать).

В среднеобском диалекте из этого комплекса выпадает н, 
в казымском, наоборот, н  сохраняется, выпадает же иі, 
а переднеязычный смычный т  (в данном случае он яв
ляется суффиксом инфинитива) замещается передне
язычным плавным л \

среднеобск. хашта  казымск. ханла  п и с а т ь
„ кашта „ кан ;а и с к а т ь

Интересно в этой связи указать и на южные диалекты, 
где из этого комплекса выпадает т.

хан'ша п и с а т ь ,  кын’ша и с к а т ь
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9. При стечении в средине слова ш т  в казымском 
диалекте в этом случае наблюдается перестановка: 

среднеобск. хошта, казымск. хошти  у м е т ь

III.

Фонетические различия среднеобского диалекта срав
нительно с южными диалектами, в частности с сама- 
ровским, обнаруживаются в основном в следующих 
звуковых соответствиях:

1. Среднеобскому краткому а  в самаровском соот
ветствует ы : мӓтынг — мытынг о з е р о ,  ом ут, кӓт  — 
кыт два ,  сам — сым с е р д ц е ,  рат — рыт ш е р с т я 
н а я  п р я ж а ,  няты — няты ч е т ы р е .

Однако, а сохраняется в самаровском перед я  после 
х ,  а также перед сочетанием н гх :

тахта  к и д а т ь ,  сӓнгхым  п е с ч а н а я  г о р а ;  хйт т л  
д е н ь ,  хӓр  п л о щ а д ь .

2. Среднеобскому краткому о в самаровском соот
ветствует краткое я:

вонтыр — вӓнтыр в ы д р а ,  соты — сӓты с оль ,  
потта — патта д у т ь ,  т олых — талых г риб .

Краткое о сохраняется в самаровском перед в, х  и 
после х: ов течение, сох ш к у р а ,  к о ж а ,  хон  ж и 
в от .  Однако в препозиции к х  о не удерживается и 
переходит в а, если перед о стоит 8 или п : вох — вӓх 
д е н ь г и ,  пох  — пӓх  сын,  м а л ь ч и к .

3. Среднеобскому краткому у  в положении 
после в соответствует в самаровском ы : вуты — выгпы. 
о Ле и ь, вута — вы та в з я т ь ,  вурты — вырты к р а с- 
н ы й.

4. Среднеобскому долгому о в положении перед в и 
х  соответствует в самаровском долгое а: тбв — тӓв л о 
ша д ь ,  вӧхта — вахта з в а т ь .

5. Среднеобскому долгому у  в положении перед х  
соответствует в самаровском долгое о: сух  — сох о с ё т р ,  
пухытмыта — пӧлыт иыта т о л к н у ть.

6. Среднеобскому и в самаровском в положении по
сле х  соответствует е\

хиры  — херы м е ш о к ,  хиты —  хеты  в н у к .
В отношении согласных среднеобский и самаровский 

диалекты обнаруживают почти полное совпадение, за
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исключением случаев, когда среднеобское сь в сама- 
ровском передаётся среднеязычным т ь.

Например: сёрыс — тёрыс т ы с я ч а ,  сю л  — тюл п у- 
г о в и да ,  сяртта —  тиртта в о р о ж и т ь ,  ось — оть 
о г о р о д .

IV.
В лексико-морфологическом отношении между сред

необским и другими северными диалектами наблюдается 
полнейшая общность.

С р е д н е о б с к и й  К а з ы м с к и й .

хот ленгкы хот ленгки  д о м и ш к о ,
хоттам хот л'ам  м о и  д о м а
хотны хотя в д о м е
мантым манл'ы.м я иду ,  п о й д у
мансым мансым я у ш ё л

Сравнительно с южными диалектами среднеобский 
диалект, как и другие северные диалекты, характери
зуется отсутствием форманта творительно-совместного 
падежа и наличием о о в о го  прошедшего времени.

Среднеоб. ны  (местн. пад.) Самар, н ы  (местн. пад.)
ны  (твор. „ ) ат  (твор. „ )

„ иан-ыс „ мын-от он у ше л

В области лексики имеются существенные различия 
между среднеобским и южными диалектами, в которых 
обнаруживается особый лексический пласт, тяготеющий 
по своему корнеслову к восточным диалектам ханты 
языка:

Среднеобск. хоп южн. рит, вост. рыт л о д к а  
„ тант „ рак, „ рак  м у к а 1:

1 Подробно см. А. Н. Б а л а н д и н. М атериалы по языку и фольк
лору ваховских ханты, стр. 40.
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V.

Внутри среднеобского диалекта выделяются две 
группы говоров: северная и южная.

Северная группа говоров охватывает речь среднеоб
ских ханты юрт Лохтохыткурта, Халапанты, Чемаши и 
Мулигорта. Она характеризуется суффиксальным спо
собом образования прошедшего времени.

Южная группа говоров представлена речью ханты 
юрт Карымкары, Большого и Малого Атлыма, Низямы 
и Алешкины. Эта группа говоров характеризуется бес- 
суфиксальным способом образования прошедшего вре
мени.

Южная группа
маным я у ш ё л
манын ты у шё л

и т. д.

Внутри указанных групп говоров прослеживаются фо
нетические различия, которые являются ведущими при
знаками, отличающими говоры между собою. Фонети
ческие различия внутри говоров относятся в одинаковой 
мере к северной и южной группировкам говоров средне
обского диалекта, при этом говоры южной группы 
и северной группы сами по себе составляют тесные 
комплексы по морфологическому признаку (с-овое про
шедшее время для северной группы и бессуфиксаль- 
ное прошедшее время для южной группы).

С-овое прошедшее время роднит северную группи
ровку говоров среднеобского диалекта со всеми осталь-г 
ными диалектами обско-угорских языков с запада и 
с севера, а южную группировку говоров с бессуффи- 
ксальным прошедшим временем — с южными диалектами 
обско-угорских языков.

Говоры северной группы — нарыкарский и шеркаль- 
ский — отличаются между собой наличием в нарыкар- 
ском говоре озвончения глухих согласных га, т  и 
редко к. Это озвончение наблюдается в следующих слу
чаях:

1. В интервокальном положении, например:
шеркал. опи нарык. обы с т а р ш а я  с е с т р а

„ хотэв „ ходэв н а ш  д о м
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Северн, группа 
мансым 
мансын
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2. В препозиционном положении к согласным т , м ,н :
шеркал. веттаймын нарыкал. ведтаймын у б ь ю т

н а с (д во- 
их)

„ таптыс „ табтыс к о р м и л
о н

хутмыт  „ худмыт  т р е т и й
, лопта „ лоб та с к а з а т ь
„ хотна  » ходна  в с ё  е щ ё

3. В конечном положении:
шеркал. хат т л  нарык. хад  д е н ь  

хоп  „ хоб  л о д к а

Иногда наблюдаются случаи озвончения т  и п и 
в начальном положении:

дэтс он сел,  бардыс о н  в е л е л

В нарыкарском говоре конечному ы  в шеркальском 
соответствует и:

шеркал. икы нарык. ики  с т а р и к
„ ими „ ими с т а р у х а

Говоры южной группы — Атлымский и Кондинский — 
отличаются один от другого тем, что в Атлымском 
говоре мы имеем более переднее произношение крат
ких гласных а  и ) :

Кондинск. хут  Атлым. ху/п  р ы б а
„ пй/п „ пӓт у х о

Кроме того, в Алтымском говоре обнаруживается 
особая фонема Тш (аффрикативного характера), кото
рая соответствует кондинскому Ш:
кондинск. іиовыр атлым. тшавыр з а я ц

„ иіимыт „ т шимыт ма л а

VI.
Таким образом, среднеобский диалект представляет 

собой определённую языковую общность двух групп 
говоров: северной и южной. Эта общность включает 
в себя единство фонетическое, морфологическое, лекси
ческое и синтаксическое.
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