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Аннотация: в главе отражена роль детских народных сказок народа манси 

в ознакомлении с обычаями и традициями родного народа, этическими и нрав-

ственными нормами. Образы животных передают национальный характер, то 

пространство, где происходят события в сказках: в лесу, в реке и т. п. Сказители 

через сказки знакомят с особенностями быта, жизни, народа манси. Тексты 

мансийского устного народного творчества, предназначенные для детей, отли-

чаются своеобразием строения, необычайными оборотами речи. 
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«Устное народное творчество является хранителем исторических событий. 

Опыта и жизни народа, средством воспитания подрастающего поколения» 

[8, с. 63–70]. Дети манси знакомятся с фольклорными произведениями с ранне-

го детства. Первые произведения устного народного творчества, которые слы-

шат дети от взрослых, входят в «материнский фольклор». К «материнскому 

фольклору» относятся жанры, исполняемые матерью (или няней) в первые ме-

сяцы и годы жизни ребёнка – колыбельные песни, пестушки и потешки, дет-

ские песни, кумулятивные сказки. Заклички (обращения) и приговорки, детские 

сказки, загадки и песни впервые слышат дети от своих старших сестёр, братьев, 
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мам и бабушек. Затем, став чуть постарше, дети начинают самостоятельно ис-

полнять всё, что было воспринято в детстве. 

Одним из популярных жанров устного народного творчества является 

сказка. С помощью сказки ребенок развивается, воспитывается. Сказки на про-

тяжении веков переходили из поколения в поколение. 

«Первые детские сказки, которые слышит ребёнок от мамы или бабушки, 

это детские сказки о животных, кумулятивные, т. е. обладающие цепью одно-

типных эпизодов. Ребёнок быстро запоминает такие небольшие по объёму тек-

сты сказок. После кумулятивных сказок, дети знакомятся от мам и бабушек со 

сказками о животных, волшебными сказками, загадками» [1, с. 558]. 

В мансийских детских сказках главными героями являются звери, которые 

обитают в Сибирских лесах. Малыши с раннего детства знакомятся через сказ-

ки с обитателями тайги, местности, где проживают манси. Через сказки стано-

вится ребёнку известно то, где животное обитает: в лесу, на болоте, в земле (в 

норе), на деревьях, на воде – в реке, в озере и т. д. Повадки животного и чем 

оно (животное) питается. Через детский фольклор ребёнок продолжает позна-

ние мира, учится речевому общению, тренирует память. 

По тематике и стилистике сказки можно разделить на несколько групп, но 

обычно выделяют на следующие группы: 1) кумулятивные сказки; 2) сказки о 

животных; 3) волшебные сказки; 4) бытовые (сатирические) сказки. 

Появлению сказок о животных предшествовали рассказы, непосредственно 

связанные с поверьями о животных. Некоторые звери были почитаемы (напри-

мер: соруп лось, вортолнут медведь, порыгпанэква лягушка, халэв чайка, хорт-

хан орел и т. д.). Через сказки о животных, через рассказы давались наставления 

молодому поколению, учили, как относиться к зверям, к окружающей природе. 

«В сказках о животных используется прием встреч, благодаря которому 

эти сказки строятся на диалоге. Народные сказки о животных – важная и чрез-

вычайно эффективная часть народной педагогики. Сказка поучает, наставляет, 

формирует нравственные и социальные ориентиры: дом, семья – основа счаст-

ливой жизни. Сказка одновременно учит жить, говорить и мыслить» [11, с. 36]. 
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В сказках священные животные (соруп лось, вортолнут медведь) выступа-

ют второстепенными персонажами. Они наделяются мудростью, жизненным 

опытом, силой. Образы священных животных редко присутствуют в фольклоре, 

так как они почитаемы народом, соблюдаются запреты о том, чтобы и в устном 

народном творчестве не говорилось о них плохо. То, что в сказках редко при-

сутствуют персонажи-животные почитаемые народом, означает, что сказители 

относятся с почтением, соблюдением национальных традиций своего народа. 

Такая птица, как орел (хортхан), тоже является священным животным для 

народа манси. Дух-покровитель в образе орла, находится в среднем течении ре-

ки Северная Сосьва, в районе селения Сараты-пауль. 

Дети, на примерах поведения и поступка персонажей сказок, учатся пони-

мать, оценивать, рассуждать о том, какой герой сказки совершил правильный 

поступок, а какой (герой) неверно поступил в той или иной ситуации. Рассмот-

рим образы животных в текстах мансийских сказок. 

За образами животных, действующих в сказках, скрываются известные че-

ловеческие пороки и недостатки. Животные в сказках разговаривают как люди, 

радуются, страдают, ссорятся, мирятся, одни персонажи совершают добрые, 

другие злые поступки. 

«Заяц (совыр) достаточно часто встречается в мансийских сказках, его об-

раз известен тем, что воплощает такие качества, как боязливость, слабость и 

хвастовство, что совпадает с тем, как он рисуется в фольклоре многих наро-

дов.… В волшебных сказках этот герой тоже встречается, как правило, в роли 

чудесного помощника…» [12, с. 118]. 

Слушая сказки, дети сочувствуют добрым персонажам, одобряют их поступ-

ки и поступки их друзей и помощников, ожидают момента, когда злые персонажи 

будут наказаны. Каждая сказка содержит свою нравственную концепцию. 

Одним из персонажей народных сказок является такой персонаж как мы-

шонок (матапрись, порсуй). В сказках он предстаёт весёлым, умным, хитрым, в 

некоторых случаях ленивым… 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Такое животное, как лось (соруп), имел важное промысловое значение в 

жизни северных народов, в том числе и манси. Если посмотреть на роли лося в 

сказках, то можно отметить, что встречается часто этот персонаж, выступает он 

в качестве мудрого и справедливого героя. 

С медведем связывали представления о покровителе добрых людей, его 

нужно было остерегаться, соблюдать правила такие как не говорить о нем пло-

хо, к шкуре добытого медведя относились с осторожностью, называют люди 

его между собой апапсикев, апсикев, вортолнойк, вортолнут. Не соблюдающих 

запреты и поверья, считалось, что медведь обязательно накажет этих людей. 

В устном народном творчестве такой персонаж как Лиса (охсар) часто 

наделяется отрицательными чертами – хитростью, жадностью и т. д. 

В мансийских народных сказках как, например, в сказке адресованному 

школьникам младших и средних классов «Охсар ойка ровиӈ нелум» («Ковар-

ный лис»), Е.И. Ромбандеева такой вывод дает этой сказке, «…учит не быть 

безрассудно доверчивым, не выполнять рекомендаций незнакомых людей...» 

[9, с. 46]. 

В сказках редко присутствует такой персонаж как щука (сорт). По мансий-

ским поверьям рыба щука считается одним из священных. Так, в верховье Се-

верной Сосьвы находится дух-покровитель в образе щуки. В роду манси 

Тасмановых дух-покровитель Сорт-хури-пупыг – Дух-покровитель семьи, рода. 

Моя мама, Варвара Васильевна Алгадьева (Тасманова), никогда не разделывала 

щуку, добытую на рыбной ловле папой. Это делал кто-то из близких, но не ма-

ма. Существует древнее предание о щуке, мама рассказывала это предание так: 

«Пес порат сорт янгыг олыс. Аквватихал тав хӯлпыт маныгталысанэ, мин-

нэ хапыт хоми ёхтыгласанэ, элмхоласыт порслас. Сав элмхолас тамле яныг 

хӯлныл порсыглас. Элмхоласыт тавеныл сака пилсыт. Таимагыс ётыл Торумна 

тав маньнуваг варвес, элмхоласытн люль ул вос варыс, ос тан магсланыл тэну-

тыг вос олы... 

В давние времена щука была больших размеров. Нередко щука портила 

рыболовные предметы, переворачивала лодки, губила людей. Много людей по-
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гибало от такой большой щуки. Люди ее очень боялись. Со временем богом 

Торумом щука была превращена в меньшую величину, чтобы не вредила лю-

дям и стала также их пищей. 

В щучьей голове находится маленькая косточка похожая на человека, несу-

щего что-то на плечах. В предании говорится об этом так: однажды рыбак шел 

по берегу реки с каким-то предметом, несущим на плечах, его заметила щука и 

проглотила. С тех пор этот человек отпечатался в головной кости щуки». 

В фольклорных произведениях сказители манси также как и в жизни к жи-

вотному миру и растительному миру относятся очень бережно, этому обучают с 

раннего детства и своих детей – любить и беречь растительный и животный 

мир. Например, в детстве, когда мы играли с другими детьми во дворе, нам ро-

дители не разрешали чертить чем-нибудь на земле, они нам говорили так: «Мā 

ул щуртэлан, ат рōви» – «На земле не чертите, нельзя». На наш вопрос о том, 

почему нельзя чертить и рисовать на земле, старшие отвечали: «Мāквен ос 

āгмыӈ, эламхōлас хольт» – «Земле тоже больно, как и человеку (когда причи-

няют ему боль)». Также запрещалось нам с раннего детства без надобности ло-

мать ветви деревьев, убивать и топтать насекомых, трогать и разорять гнёзда 

птиц и т. д. 

К вороне с давних времён манси относятся с почтением, говорят, что с 

прилётом вороны приходит на нашу землю и весна. 7 апреля у манси это празд-

ник «Вороний день» («Ӯринэква хотал»). Для детей это день радости, день игр 

и угощения их взрослыми разными вкусными гостинцами. 

«Сказки являются эффективным средством педагогического воздействия 

на детей. Для каждого возраста имелись свои сказки, которые расширяли пред-

ставления об окружающем мире, обогащали их жизненный опыт. Сказки для 

маленьких развивают чувственную натуру ребенка, образное мышление, его 

фантазию, воображение. При помощи сказок дети приобщаются к ценностным 

ориентирам духовной культуры – знакомятся с основами нравственности, с за-

конами, обычаями, взаимоотношениями. 
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Таким образом, анализ образцов фольклора показывает, что фольклор яв-

ляется универсальным средством педагогического воздействия на детей» 

[4, с. 137]. 

Следует отметить, что через фольклор сказители (взрослые) учили детей 

уважать старшее поколение, учились культуре общения, которая «предусмат-

ривает выполнение ребенком норм и правил общения со взрослыми и сверстни-

ками, основанных на уважении и доброжелательности, с использованием соот-

ветствующего словарного запаса и форм обращения... (соблюдение правил по-

ведения)» [2, с. 172]. Так, например, в мансийском «языке обращениями чаще 

выступают термины родства. Особенно много таких обращений в произведени-

ях устно-поэтического творчества…» [3, с. 215]: аквэква (аквумэква, аква) тётя, 

тётушка, аки (аки ойка) дядя, дядюшка, апыг внучек, племянничек, каӈк брат, 

тэхам друг и др. Они отражают доброжелательные отношения «человека к ду-

хам-покровителям, к людям, доброе отношение к животным, зверям и иным 

существам...» [13, с. 210]. 

Термины родства в текстах фольклора часто употребляются в сфере нерод-

ственных отношений, что подчёркивает уважение младшего по отношению к 

старшему по возрасту. Обращение сопровождается особой звательной интона-

цией, часто выражается формой именительного падежа существительного с 

притяжательными суффиксами, например: квум кв (букв. моя тётушка), 

аким йк (букв. мой дядюшка) и т. п. «Термин йка в мансийском языке много-

значен, он обозначает: «мужчина», «муж», «господин». Слово ква в мансий-

ском языке, как и лексема йка, многозначно. Оно обозначает «женщина», «же-

на», «госпожа». Лексемы йка и ква употребляются: в сочетании с терминами, 

обозначающими духов-покровителей народа манси (вогулов); в сочетании с 

терминами, обозначающими сказочных персонажей; в сочетании с терминами, 

обозначающими лица мужского пола… Сочетание лексемы ква с терминами, 

обозначающими вежливое отношение, вежливое обращение к любому пожило-

му человеку. Термины йка и ква в сочетании с нарицательными именами или 
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кличками животных и иных существ выражают их положительные качества» 

[13, с. 210–215]. 

Приведем примеры из текстов закличек: «Т ка- кв, Т ка- кв! Ам наӈын 

ёмас пуӈк мыгум, Наӈ нум л ль пуӈк маен» / «Тётушка-огонь, тётушка-

огонь! Я тебе хороший зуб дам, А ты мне плохой зуб дай» [5, с. 6]; «Вит-х н 

акиягум, квагум! нум вит ма н, Ам витум холас!» / «Дядюшка и тётушка 

водного царства! Дайте мне воды (пожалуйста), У меня вода закончилась!» 

[5, с. 8]; «Щахыл-аки, Щахыл-аки! Наӈ п хыл миныквен, М нав ул пилтупт н, 

ул кантлэн!» / «Дядюшка-гроза, дядюшка-гроза! Ты стороной пройди, Нас не 

пугай, на нас не сердись!» [5, с. 10]; «Щахыл-аки, Щахыл-аки! Тыи тув пи-

лыӈыг паты?» / «Дядюшка-гроза, дядюшка-гроза! Будет лето урожайным?» [5, 

с. 18]. 

Приведем примеры из текстов сказок: «Та порат (āпщи) та рōӈхувлас: 

«Каӈкум, каӈкум! Ам сāграпум юв ёрувласлум, тыг ам палтум лаēлн!» / «Крик-

нул (младший) брат: «Брат, брат! Я топор дома забыл, брось его мне сюда!» 

[6, с. 5]. Ещё один пример: «Аквматэрт ань аква тав пситэ пыгрись: «Āква, 

ква! Пыгын юв, хӯрум н  тоты!» / И вот сын брата попадьи говорит: «Тётя, 

тётя! Сын твой возвращается и трех девушек ведет!» [14, с. 84–85]. Приведем 

пример из сказки «Сыг-пуӈк-пыгрись мōйт» («Сказка о Сыг-пунгк-пыгрись»): 

«Яг гитэ витн минас, вит мартас, тув вēтратэ кӣвырн сыг раятас ( мармахтас). 

П г тотыстэ, п йтыстэ, лӯтыстэ. Āпситэ юв ёхтыс, псит н л ви: «Āпси! Ам 

сыг аласум. Сыг т гмēн... / Однажды, когда сестра пошла за водой на реку, за-

черпнула воды, в ведро попал налим. Принесла домой, разрезала рыбу, сварила. 

Брат домой пришёл, говорит она брату: «Брат! Я налима добыла. Налима по-

едим» [15, с. 24–25]. 

Приведем примеры из текстов мансийских сказок, где обращениями вы-

ступают такие термины родства, как: пыгквем сыночек, квум ква ( кв ква, 

ква) тётя, тётушка, аки (аки йка) дядя, дядюшка, апыг внучек, племянничек, 
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ома мама и др.: «Сунсы лаль: мēӈкв акитэ н льт сунсы, н ль вōрты. Тув мыс. 

«А, апыгкве, наӈ ос хотыл тыг ёхтысын?» – мēӈкв акитэ л ви… П йтахтас пӯтэ, 

тувыл л ви: «Апыгкве, кв лэн, т гмēн». Апге нōх-кв лыс, та т сыг, айсыг. / И 

вдруг слышит: какой-то стук слышен. Смотрит: дядя Менкв слопцы свои смот-

рит и ставит их. Туда он подошел. «А, племянничек, это ты пришел?» – Менкв 

говорит. Сварил он суп, потом говорит: «Вставай, племянничек, поедим». Встал 

племянник, поели-попили» [14, с. 58–59]. 

Приведем пример из сказки «М ӈкв йка нуйсахи к тпал» («Рукав от нуй-

сахи Менгква»): «Аквмат порат лыс ква-пыгрись. кв нтыл нусаг, савалым 

та лант г… Ань М ӈкв- йкан к салаве: «Апыгкве, апыгкве, тыг йиен!» Ань 

тув акитэ ляпан та мины… Акитэн китыглаве: «Апыгкве, наӈ ань ялнувын 

квын палт? Ам квам палт ялэн, потыр тотэн: аким ёл сялтыс…». / В одно 

время жил Эква-пыгрись. Живут они бедно, тяжело со своей тётушкой… И тут 

менкв его увидел: «Внучек, внучек, подойди сюда!». Подходит он к дядюшке 

поближе… Дядюшка спрашивает: «Внучек, сходил бы ты к тётушке-менкв? 

Сходи к моей жене, передай ей: дядюшка тонет…» [16, с. 10–11]. Приведем ещё 

примеры из сказок: «П ля-пыгрисēн та ōньсит н. Хоса ōлсыг, в ти ōлсыг, акв-

матэрт п ля-пыгрисēн л ви: «Ома, вос ялы сюм, хōн м нь гитэ с т пис туман 

колт ōньситэ, нум вос х йталытэ». / Держат они барашка. Долго ли жили, ко-

ротко ли жили, и вот барашек им говорит: «Мама, пусть папа сходит к царю, 

младшую дочь его мне сосватает» [14, с. 32–33]. «Тувл хōн кол ви сӯнтын тув 

та ёхтыс. Хōн кол ви сӯнтын ёхтыс. Ӯс ёлыпал ōйкаг- кваг тот л лēг, ӯнл г: 

«Апыгквē, маныр рм маныр воньщ?» «Хōн ги щаскан пувēг ягпыгагум. С тыт 

тпос н, хōн ги щаскан пувнэт н». Я тувыл: «Я, апыгквē, юв-сялт в! – акваге-

акияге л вēг, – Āти, мēн халмēнт, лыт сялтэн! Пӯри пасан в раве». Акитэ юил, 

кве лыт. / Пришёл он к дому царя. Пришёл к порогу царя, там стоят купцы: 

муж и жена. «Племянничек, какая нужда, какая беда?» – спрашивают. «Кольцо 
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дочери царя мои братья ловят. Седьмой месяц они кольцо дочери царя ловят». 

«Племянничек, зайдём домой, – тётя с дядей говорят, – нет, между нами иди, 

перед нами заходи. Стол праздничный готовят». Дядя идет позади, тётя перед 

ним [14, с. 24–25]. «Кит в раян хумыг в рн мин г... Акв хумитэ м танэ нупыл 

л ви: «Наӈ, т хам, ёл-хуюӈкве пат гын, с р хӯргын, с ранкан ёл пин н осма 

вылн. / Два охотника идут в лес... Один мужчина другому говорит: «Ты, друг, 

когда будешь ложиться спать, мешочек с табаком, спички положи поближе под 

подушку» [17, с. 12–13]. «Тот х пнёлт ӯнлы м нь хум, се п сумт. « тя, н  

тотта пӯинт л ли, м нам н п г р ӈхитэ, т луӈкве таӈхи» / На носу лодки си-

дит юноша, отец на корме. «Отец, женщина там, на берегу стоит, нас на берег 

кличет, сесть [в лодку] хочет» [17, с. 8–9]; «Кулитым х нтаве. «Т хам, т хам, 

сунс н П кв посы войкан тыр пыгрисе тыт ты х йтыгты, тисыл вуськасэл н» 

/ С хулиганистыми детьми встречается. «Друг, эй, друг, смотри, сынок богатыря 

Белое Ядрышко Кедрового Ореха здесь бегает, обруч бросайте» [17, с. 28–29]. 

Отличительной особенностью сказок о животных является антропомор-

физм – наделение животных качествами человека (жадностью, глупостью, хит-

ростью, мудростью, доброта и т. д.) 

Через сказки детям дается наставление о том, что нужно быть аккуратным, 

осторожным с огнём. Беречь лес от пожара, лес – это наше богатство, он даёт 

нам дрова, ягоды, пушнину, дичь и т. п. В лесу обитают животные, на которых 

мы охотимся, добывая их, мы питаемся, из шкур животных шьём меховую 

национальную одежду, обувь меховую и т. п. Из древесины изготовляются 

транспорт: лодки, нарты, лыжи и т. п. Также из древесины изготовляются раз-

личные предметы быта. Природа кормит, одевает и обувает нас, даёт нам кры-

шу над головой, даёт нам жизнь. 

Человек не может жить без огня. Огонь согревает и даёт свет жилищу, на 

огне готовят пищу, но с огнём нужно быть осторожным, при небрежном, не-

осторожном обращении – огонь может быть опасен для здоровья и жизни чело-

века, и для всего что окружает. 
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Вода необходима не только для растительного и животного мира (зверей, 

рыб и птиц), но и для людей. Водой наполняются реки, озёра, в них растёт ры-

ба, плавают птицы: утки, гуси, лебеди и т. д. Жители (этих) озёр и рек кормятся 

рыбами, дичью. Дождь поливает землю, от дождя прибывает вода, не пересы-

хают реки, поэтому на земле всё растёт. 

Герой сказки «Эква пыгрись нял пахвты» – «Эква пыгрись пускает стрелу» 

попадает в опасность, его крадет женщина с берестяным кузовом, но ему попа-

даются друзья помощники – звери (заяц, лиса, росомаха). Эква пыгрись побе-

дил злую силу и вернулся к бабушке: «Акве палт ёхтыгпас, ань та сюнег, ань та 

хӯлэг» – «Прибежал к бабушке. Они и теперь живут и здравствуют» [9, с. 22]. В 

сказке «Каткас тӣв-тӣв мойт» («Птичка-трясогузка») «кричит птичка..: «Стар-

шая дочка отца с матерью, идти-то ты идёшь, но знай: шубка твоя будет лежать 

под подушкой, а косточки – под нарами!..». Птичка предупреждала об опасно-

сти трёх дочерей «отца с матерью», но об опасности догадалась младшая из се-

стер: «…авитэ халылнув варапастэ, апыгтетэ авиныл лэӈын хурил кон квалапас, 

юв та хайты…» – «…Приоткрыла женщина дверь, а девочка белочкой выско-

чила на улицу и побежала домой к родителям…» [9, с. 23–26]. Дома девочка 

сообщила о гибели сестер от злой женщины. Муж с женой «матапрись тетсаст-

эн, тав сӯпе тӣвырт лылыӈ вит тотыс. Нявраматеген лувсакыт лылыӈ витыл 

сартмтасанэн, ань агириськвег телпыӈ полых сальгим нох-ӯнтсыг! Я-ты, тот та 

аниглахтэгыт, та сыппыгхатэгыт. Ань та сюнегыт, ань та хулэгыт» – «Собрали 

они косточки своих дорогих деток и послали мышонка, чтобы он принёс во рту 

живой воды. Они смочили живой водой косточки своих дочерей – девочки и 

ожили! Начали все обниматься, целоваться. Они и сейчас живут-здравствуют» 

[9, с. 23–26]. В беде мужа и жены является помощником мышонок, он принёс 

живой воды, чтобы оживить двух их дочерей. 

«К особенностям сказки «о животных» можно отнести организацию текста 

из развернутых диалогов, что создает возможности для импровизации, подклю-

чения детей к процессу рассказывания» [8, с. 136]. 
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В качестве примера, иллюстрирующего данное средство художественной 

выразительности, приведём текст сказки «Пиласи Сōвыр» («Трусливый Заяц»): 

«С выррись... рохтуптахтас, л-оймыгтас. Охотьник мп с выррись атаяс, 

юил коймыгтастэ, та н влытэ. Тымос тай та р ӈхи, в гт л патум, титыглах-

туӈкве патыс: 

- Нёлум, атаясын? / – Ам те ат атаясум, наӈ тот т нувен, айнувен. / – Сама-

гум, к саласын-а? / – М н те ат к саласм н, наӈ тот т нувен, айнувен. / – Паля-

гум, хӯнтамласын-а? / – М н те ат хӯнтамласм н, наӈ тот т нувен, айнувен. / – 

К тагм, н тсын-а? / – М н те ат н тсум н, наӈ тот т нувен, айнувен. / – 

Л глагум, н тсын-а? / – М н те ат н тсум н, наӈ тот т нувен, айнувен. / – Со-

вум, лаквсасын? / – Ам те ат лаквсасум, наӈ тот т нувен, айнувен. / – Сысум, 

хӯтсасын? / – Ам те ат хӯтсасум, наӈ тот т нувен, айнувен. / – Л гум, н тсын? 

<…>». 

«Л ге л сь турн яктувес, āла л ньси, л ви: 

– Ам хомос н тырисюм, нум сяр с йт хольт в рыслын. / С выррись л ге 

нопыл кантмаявес, лаль кв лапас и р ӈхалтахтас: – Л гум пу-ур-пур! 

Л ге мпын супыг та нявас вес. И вот с выррись л ге таим гыс та в ти 

охса». 

Перевод на русский язык может быть представлен следующим образом: 

«Живёт зайчишка. Зайчишка убегает, убегает. Убегал-убегал, наконец, 

остановился, оказывается, устал и начал спрашивать: 

– Нос мой, чуял запах? / – Если бы я не учуял запаха, тебя бы на том же 

месте съели, выпили. / – Глаза мои, вы видели? / – Если бы мы не видели, тебя 

там бы съели, выпили. / – Уши мои, вы слышали? / – Если бы мы не слышали, 

тебя бы там съели, выпили. / – Передние лапы, вы помогали? / – Если бы мы не 

помогали, тебя бы там и съели! / – (Задние) ноги мои, вы помогали? / – Если бы 

мы не помогали, тебя бы там съели, выпили. / – Кожа моя, ты двигалась? / – Ес-

ли бы я не двигалась, тебя там бы съели, выпили. / – Спина моя, ты изгибалась? 
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/ – Если бы я не изгибалась, тебя там бы съели, выпили. / – Хвост мой, ты помо-

гал? 

И тут хвост его чуть не плачет, таким голосом говорит: 

– Как же я, бедняжка, тебе помогу, ведь ты меня выпрямил, как прут. 

Зайчишка рассердился на свой хвост, побежал дальше и закричал: 

– Пу-ур-пур, мой хвост! 

Собака его хвост и откусила. Вот поэтому у зайчишки короткий хвост’ 

[10, с. 14]. 

Для детей дошкольного и начального школьного возраста исполняются 

сказителями сказки-диалоги. В тексте «Пиласи Сōвыр» («Трусливый Заяц») ис-

пользуются вопросительные слова (глаголы, местоимения): атаясын? («чуял 

запах?»), к саласын-а? («вы видели?»), хӯнтамласын-а? («вы слышали?»), 

н тсын-а? («вы помогали?»); слова, выражающие утверждение и отрицание 

(местоимения с частицей ке, глаголы): «М н те ат к саласм н, наӈ тот 

т нувен, айнувен» («Если бы мы не видели, тебя там бы съели, выпили»), «М н 

те ат к саласм н, наӈ тот т нувен, айнувен» («Если бы мы не слышали, тебя 

бы там съели, выпили»). 

«Многие источники в мансийском фольклоре репрезентировали категорию 

диалогизации текста. Например, Сказка «Колыӈ ӯй ворасьлан в рмаль» («О 

споре домашних животных») построена по такому принципу: 

«Мис, лув ос мп ворасьлаӈкве патсыт. К сыӈ колыӈ ӯй ловинтастэ, т н 

косяяныл туп таве сака руптитэ. 

Лув л ви: 

– Косяюм нум н нэнныл таи м гыс т кысь руптитэ, ам ёмас ропит гум: 

м  сакватан к р харт гум, н й ив харт гум; тав нум тӯйтын к ритэ, ӯсн яли. 

Ам т лум косяй луӈкве ат в рми. 

Мис л ви: 
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– ти, косяюм нум н нныл т кысь руптитэ. Ам тав колт глэ сяквитыл 

титтилум. 

мп л ви: 

– ти, нум та кони-пал т кысь руптитэ. Ам тав лтулэ ӯрилум, в с, 

л ӈын алисьлаӈкве тав ётэ ял гум. 

Косяй колыӈӯй ворасьлан л тӈыныл хӯнтамластэ, та л выс: 

– Манрыг нас кассыг ворасьл гын! Н н пуссын нумн рег н. К сыӈ так-

ви в рмале в риматэ п рс тоти». 

Перевод на русский язык следующий: 

«Корова, конь и собака стали спорить. Каждое животное считает, что са-

мым нужным для хозяина является только он. Конь говорит: 

– Хозяин меня больше вас любит потому, что я хорошо работаю: во время 

пашни плуг тяну, дрова вожу; он меня в сани запряжет и в город съездит. Без 

меня хозяин жить не может. 

Корова говорит: 

– Нет, хозяин меня больше вас любит. Я его семью молоком пою. 

Собака говорит: 

– Нет, он меня больше любит. Я его имущество стерегу, уток, белок добы-

вать с ним хожу. 

Хозяин спор своих домашних животных услышал, говорит: 

– Почему вы напрасно спорите! Вы все мне нужны. Каждый из вас, делая 

свои дела, приносит пользу» [8, с. 136–143]. 

Таким образом, народные сказки знакомят детей с обычаями и традициями 

родного народа, этическими и нравственными нормами. Образы животных пе-

редают национальный характер, то пространство, где происходят события в 

сказках: в лесу, в реке и т. п. Сказители через сказки знакомят с особенностями 

быта, жизни, народа манси. Тексты мансийского устного народного творчества, 

предназначенные для детей, отличаются своеобразием строения, необычайны-

ми оборотами речи. Характеризуя особенности организации проанализирован-
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ного фольклорного материала, можно отметить, что диалог является распро-

странённой синтаксической структурой детского мансийского фольклора. 
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