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Аннотация 

Статья посвящена исследованию образа женщины в личных песнях казымских хантов. 

Для номинации женщины в хантыйском языке используются лексемы ими ‘женщина, 

супруга’, нє ‘женщина’. Женщина в личных песнях представлена по названию рода, имени, 

отчеству, чьей дочерью она является, месту рождения/проживания, он является 

стереотипичным в представлении о человеке в хантыйской культуре. Женщину оценивают 

по внешнему виду, умению мастерить, вести домашнее хозяйство, национальной 

принадлежности, она ассоциирует себя с природными и бытовыми реалиями (птицей 

вороном, лодкой). В личных песнях представлен образ дочери, невестки, матери, 

мастерицы, хозяйки, супруги, бабушки, свекрови. Цель: рассмотреть языковую 

репрезентацию образа женщины в личных песнях казымских хантов в контексте 

лингвокультурологического и лингвокогнитивного содержания национальной картины 

мира с позиции языковой личности автора песни.  
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Введение 

Образ человека является ядром национальной культуры, ядром ее системы ценностей. 

Стремительно развивающаяся в настоящее время антропоцентрическая лингвистика ставит в 

центр внимания проблему «языка и культуры». Человек отражает в языке свой облик, эмоции, 

интеллект, отношение к себе и к окружающему миру, то, что в его культуре является важным. 

Образ человека представляется одним из основных в языковой картине мира, являющейся 

национально специфичной [Попова, Стернин, 2002, 15]. 

Реконструкция языковой картины мира составляет одну из важнейших задач современной 

этнолингвистики. В языковой картине мира, по мнению многих лингвистов, образ человека 

занимает центральное место. Человек является «главным героем отображенного в языке мира», 

«вершиной треугольника «Человек – Язык – Культура», проводником связей и 

взаимоотношений между ними» [Никитина, 2006, 79]. По мнению В. Н. Телия, «Номинация – 

образование языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, т. е. служащих 

для называния и вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих 

понятий о них в форме слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложений» [Телия, 1990, 11]. 

Субъектом номинации является особая языковая личность, в номинативных единицах, как 

результате этого процесса, отражается совокупность представлений языковой личности не 

только об объекте номинации, но и о целостной картине мира. Особую этико-эстетическую 

функцию выполняет номинация в личной песне, где ее субъектом является языковая личность, 

являющаяся автором текста, который создает в своей песне мир, пропущенный через призму 

собственных знаний и опыта, наложенных на национально-специфические особенности 

создания песенного теста. К выявлению базовых номинативных средств, составляющих 

ядерную часть песенного лексикона и языкового своеобразия хантыйской личной песни, как 

текста, обращается В. Н. Соловар [Соловар, 2015]. 

В центре исследовательского интереса стоит вопрос о том, как носитель того или иного 

языка осознает себя в этом мире. В каждом языке образ человека уникален, несмотря на 

универсальность физиологии, психологических и нравственных установок, на человека влияет 

культура, установки в языковом коллективе, а значит, представления об образцовом, идеальном 

человеке в каждом национальном коллективе свои. Как замечает Ю. С. Степанов, «сотни, если 

не тысячи слов в каждом языке – это названия одного и того же – человека» [Степанов, 1997, 

552]. По мнению В. В. Катерминой, «человек представляет собой центральное начало и 

универсальное понятие как в концептуальной, так и в языковой модели мира» [Катермина,  

2004, 8].  

В нашем исследовании мы обращаемся к изучению образа женщины в хантыйской 

языковой картине мира на материале личных песен. Язык песен является сложным, но 

интересным лингвистическим феноменом. Обращение к песенным текстам объясняется их 

культурно-языковой значимостью: «изучение языка открывает для нас, помимо собственного 

его использования, еще и аналогию между человеком и каждой нацией, самовыражающейся 

в языке» [Гумбольд, 1984, 139]. Личные песни казымских хантов записаны автором на 

казымском диалекте, распространенном на территории Белоярского, Березовского и Ханты-

Мансийского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, кроме того,  

методом сплошной выборки взяты из фольклорных сборников [Каксина, 2014, Лозямова, 

2009]. 
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Результаты исследования 

Личная песня является одним из средств выражения чувств, переживаний и восприятия 

окружающего мира. Особое значение приобретает именно женская личная песня. Женщина 

ханты, выйдя замуж, находилась в своем «личном пространстве», не имея возможность 

выражать свои чувства, выплескивать эмоции, поэтому сублимируя их, она высказывала их в 

своих песнях, именно в этот период рождались личные песни, песни судьбы [Молданова, 2007, 

110].  

Для номинации женщины в хантыйском языке используются лексемы: ими ‘женщина, 

супруга’, нє ‘женщина’, аӈки ‘мать’. Лексема нє называет молодую женщину детородного 

возраста (мєњ нє ‘невестка’, төс нє ‘умелая женщина’, вухаљ нє ‘женщина манси’). Лексема ими 

называет зрелую женщину (аӈкєм ими ‘мать’ (букв.: мать=моя женщина), имєм ими ‘тетя’ 

(букв.: тетя=моя женщина)), а так же именует богинь-женщин (Касǝм ими ‘Казымская богиня’, 

Ар хотǝӈ ими ‘Богиня – покровительница многих родов (домов))’. 

Рассмотрим, как именуют себя женщины в своих личных песнях. Женщина в своей личной 

песне называет себя, соотнося себя со своим родом: Вошəӈ нє кўљԓэӈкийэн, Йэшəк Вошəӈ нє, 

кўљԓэӈкийэн Щи лэ арємийəԓтаԓ ‘Упрямая женщина из рода Вошанг, Дорогая женщина из рода 

Вошанг, бедняжка, Вот она вам и поет’; Хӑрсурт имэн щи арийǝԓ, Хӑрсурт имэн щи лупǝԓ 

‘Женщина из рода Харсурт поет, Женщина из рода Харсурт говорит вам’ (Вошəӈ – хантыйский 

род, носители фамилии Молдановы; Хӑрсурт – хантыйский род, носители фамилии 

Рандымовы). 

− называет себя по имени, отчеству: Ай Аннушка Тупоровна ма ‘Я, маленькая Аннушка 

Тупоровна’; Таnанушка Кирилловна ма ‘Я – Татьянушка Кирилловна’; Ай Пала нє ариԓǝм 

лэӈки, Ай Пала нє тӑм, тӑм, тӑм ‘Я маленькая женщина Пелагея пою вам, Маленькая 

женщина Пелагея вот она, вот она’; 

− называет себя по месту проживания/рождения: Ванщавəт имийөԓэӈкэн хутыйө, Ванщавəт 

имийөԓэӈкэн хуты, Ин щи па арыйөԓатємийэ, Щи па лупийөԓатємийэ ‘Я, женщина из 

Ванзевата, Я, женщина из Ванзевата И сейчас я пою вам, Я опять говорю вам’; Поԓнавǝт 

ими щи ариԓǝм, Мисǝӈ мўв нє имилэӈки, Ԓовǝӈ мўв нє имилэӈкэн ‘Я, женщина из [села] 

Полноват, пою вам, Я женщина с земли, где есть коровы, Я женщина с земли, где есть 

лошади’; Ин Щуйэԓ ими щи арытаԓ Ин Щуйэԓ ими щи арытаԓ ‘Это женщина из селения 

Чуэли поет вам, Это женщина из селения Чуэли поет вам’; 

− называет, чьей дочерью она являются: Торой икэн тӑм вөн эвийө, Йурǝн ими тӑм вөн эвийө 

‘Второго Григория старшая дочь вот она, Ненецкой женщины дочь вот она’; Таnанушка 

Кирилловна ма, Кўтǝп ики ма кўтǝпа эви ‘Я – Татьянушка Кирилловна, Я, среднего 

мужчины средняя дочь’; Щуйǝԓ ики атэԓтлє эви щилє арыийəԓтаԓийэ. Щуйǝԓ ики ащийєм 

атэԓт эвэԓɵ, Ванщавəт нє ӑӈкийєм атэԓт эвэԓө, атэԓт эвэԓ, Йӑм йуԓ йонтыɵ атэԓтлє 

эвэԓɵ, Хӑнши вєртыɵ атэԓт эвэԓ ‘Единственная дочь мужчины из селения Чуэли поет, 

Женщины из [села] Ванзеват, матери=моей, единственная дочь, единственная дочь 

Единственная дочь, шьющая прекрасные швы Единственная дочь, создающая орнаменты’; 

− соотносит себя с природными и бытовыми реалиями: Поԓнавǝт имилэӈкэн хуты, Ԓайԓа 

хөлǝх йӑм войийєм, Питԓа хөлǝх йӑм войийєм, Хөнты хӑтǝԓ йӑм пурайна Питԓа хөлǝх йӑм 

войǝта Вой ма пөрԓыԓǝтємийэ, Ԓайԓа хөлǝх йӑм войǝта Ма пөрԓǝтєм йӑм йўпина, Войийє 

ки шиваԓǝтанийэ, Тўт йўх сэвǝрты ар нєӈийємна, Питы вой ки шиваԓǝтанийэ, Ин нын 
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нөмǝсыԓатыийэ: «Поԓнават ими щи пөрԓǝтаԓийэ». Йиӈк төты ар эвийєм, Ԓайԓа хөлǝх 

йӑм войийєм Шиваԓǝтан ин пурайна, Поԓнават имэн щи мӑнтаԓыйэ ‘Женщина из [села] 

Полноват, Черный ворон хорошая моя птица, Черный ворон прекрасная моя птица, Когда-

то наступит прекрасный день, Черным вороном хорошей птицей, Птицей я полечу, 

Черным вороном прекрасной птицей, После того, как я полечу прекрасной птицей, Если 

птицу мою вы увидите, Дрова заготавливающие много женщин, Если черную птицу вы 

увидите, вы так подумайте: «Женщина из Полновата полетела». Много девушек, несущих 

воду, Черного ворона прекрасную птицу=мою, Если вы увидите, знайте, Женщина из 

Полновата полетела’; Вөн саран хоп имилє, Вөн тўтǝӈ хот имилє, Ма щи ариийǝԓтєм 

‘Женщина, большая зырянская лодка, Женщина, большой катер, Я вам пою’; 

− называет свою национальную принадлежность: Нуви ай вухаљ, ай вухаљ нє, Ма ай вухаљ, 

ай вухаљ нє ‘Светлая маленькая манси, маленькая женщина манси, Я маленькая женщина 

манси’; Тум щи тӑм щи йўрǝн нє, Тум щи тӑм щи йўрǝн нє ‘Вот она, вон она женщина 

ненка, Вот она, вон она женщина ненка’. 

Кроме того, в личных песнях поется и о других людях женского пола: дочерях, матерях, 

бабушках, невестках, свекровях. Нами зафиксировано наибольшее количество эпитетов, 

связанных с дочерями. Образ дочери реализуется прилагательными: вөн ‘старшая’, ай 

‘младшая’, атэԓт ‘единственная’, йӑм ‘хорошая, красивая, внимательная’. Образ старшей 

дочери реализуется эпитетами: Хотыйєм ухи вɵн эвийєм, Нурыйєм ухи вɵн эвийєм ‘Старшая дочь 

моя, глава моего дома, Старшая дочь, глава моей постели’; если она еще и самая старшая в 

семье, то: Оԓǝӈ йонтǝм йӑм сөныйєм, Оԓǝӈ вєрǝм йӑм онтпийєм ‘Впервые сшитый мной 

хороший кузовок, Первая сделанная мной хорошая колыбелька’. 

Образ младшей дочери, если она самая младшая в семье, реализуется эпитетами: Йухи 

хӑщǝм ай эвийєм, йухи хӑщǝм ай пушхийєм ‘В доме оставшаяся младшая доченька моя, В доме 

оставшееся маленькое дитятко’; Онтǝп пӑты ай эвийєм, сөн пӑты ай эвийєм ‘Последыш (букв.: 

младшая дочь со дна люльки, младшая дочь со дна берестяного кузовка)’. 

В личной песне образ дочери представлен по внешним параметрам, где описаются и 

оцениваются лицо, глаза, волосы, заплетенные в косы: Њӑхəӈ вєншəпө йӑм эвийємө, Хурасəӈ 

нєйө хурасəԓнайө Йӑма омсыйөиныйəԓтаԓ ‘С улыбающимся лицом моя красивая доченька, Моя 

старшая доченька Катя Красота видной девушки Всем она приметна’; Эвийэ, эвийэ, Хӑтəԓ вэщəӈ 

вєншийэн, Тылəщ вэщəӈ вєншийэн Мирəӈ тєԓ мирэн эвəԓт Аԓ йэԓємтэ вєншийэн, Көртəӈ тєԓ 

мирэн эвəԓт Аԓ хӑњатэ, эвийэ ‘Доченька, доченька. Солнцу подобное лицо свое, Луне подобное 

лицо свое От окружающих тебя людей Не отворачивай лица своего, От людей, живущих в твоем 

селении, Не прячь лица своего, доченька’; Питыйэнɵ сємпи њӑԓ эвийєм ‘Черноглазых четыре 

дочери’; Нуви ухпи њӑԓ эвєм, Өптǝӈа ухпи њӑԓ эвєм ‘Светлоголовые четыре дочери, 

Длинноволосых четыре дочери’; Йөм йўх сэвǝп хəт эвина, Њарыйэн хунпи хөт эвина ‘С 

черемуховыми косами шесть дочерей, С голыми животами шесть дочерей’; Сэвǝӈ ухпи њӑԓ йӑм 

эвєм ‘Четыре мои хорошие дочери с косами’; Анши йўх сэвǝп вэт эвийєм, Йөм йўх сэвǝп вэт 

эвийєм ‘Пять дочерей моих с шиповниковыми косами, Пять дочерей моих с черемуховыми 

косами’.  

Особо значение для хантыйской девушки имеет ее мастерство, что и передается в личных 

песнях: Ай Пэтөщйа йӑм эвийєм, Ԓөйтǝӈ йошпи йӑм эвийєм, Сӑкǝӈ мэвԓǝп йӑм эвийєм 

‘Младшая дочь моя, Федосья, С кольцами на пальцах хорошая доченька, С бисерным 

нагрудником хорошая доченька моя’; Ин йӑм йуԓ йөнтəмө йӑм эвийєм, Ин йӑм вєр вєрəмө йӑм 
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эвийєм ‘Наша хорошая дочь, шьющая прекрасные швы, Хорошая дочь, делающая хорошие 

дела’; Пашка ики вөн эви, Нєӈийэ њуплǝв сӑх ԓөмтǝм нє, Йєӈк њуплǝв сӑх ԓөмтǝм нє ‘Мужчины 

Павла старшая дочь, Девушка в шубу из оленьей шкуры одетая, В белую шубу из оленьей 

шкуры одетая’. Кроме того дети, в данном случае дочери, любимы родителями, поэтому 

воспринимаются ценностью, что передается эпитетами: Вух йўканаɵ щилєкайө хӑймаԓɵ,Тащ 

йўканаɵ щилє хӑймаԓ, щилє хӑймаԓ ‘Вместо денег он оставил, Вместо богатства он завещал, 

завещал’. Особое внимание хочется уделить эпитету Йошийэн йоша йўвмаԓ, Кўрийэн кўра 

йўвмаԓ ‘Руки=твои руками стали, ноги=твои ногами стали’; Йошийєм йоша єнмəԓтəмԓєӈки, 

Кўрийєм кўрайɵ єнмəԓтəмийэ ‘Руки мои руками вырастила, Ноги мои ногами вырастила’, в 

данном случае он используется в значении вырасти, возмужать, быть готовым к 

самостоятельной жизни, мастерить.  

Замужество, рождение детей – важный период в жизни женщины, он репрезентуется 

лексемой нє (мэњ нє, мой нє, ԓӑӈа нє, вошǝӈ нє). Приведем примеры этого периода жизни 

женщины: 

− ее готовят к замужеству и ее выбирают: Ин кимǝт мэњ нє па ԓэщатԓǝм, Ин кимǝт мой нє 

па ԓэщатԓǝм Эвтǝм хӑншап йӑм сӑхна Кўтǝпа Лиза кўтǝп эвийєм ‘Сейчас вторую невесту 

я готовлю, Вторую гостью я собираю, В орнаментированном сахе Среднюю дочь Лизу’; 

Ай вошǝӈ нє ин мэњийємө, Вөйман щи төтљиԓǝмємөийэ, Нөмǝсман төтљиԓǝмємөийэ, 

Йиӈкǝԓ па вєрǝнтыԓǝмаԓөийэ, Йўхǝԓ па вєрǝнтыԓǝмаԓөийэ ‘Невестку – женщину из рода 

Вошǝнг, Зная ее, я сватала, Думая о ней, я сватала ее, И воду она умеет заготовить, И дрова 

она умеет заготовить’; Ай ԓӑӈа нє йӑм пӑта, Ай кўнавəт нє йӑм пӑта Ԓўв щи йӑӈхиийəԓмэԓ 

‘Из-за хорошей женщины ланга, Из-за куноватской хорошей женщины Он ездил’; Мӑнты 

пӑԓǝӈ сыԓмаӈ хотєм Шайǝԓ кавǝрты ин йӑм мэњ, Нурэԓ шавиты ин йӑм мэњ Щикўшлє 

кӑншийǝԓмєм, Щикўшлє хөриийǝԓмєм, Нӑртама щи йӑӈхмєм ‘Для дома=моего, идущие 

тучи разрезающего, Хорошую невестку, для того, чтобы чай в нем кипятила, Хорошую 

невестку, чтобы постель в нем прибирала Хоть я и искала, Хоть я и присматривала, Зря я 

ездила’; 

− оценивают ее умение вести домашнее хозяйство: Тўт йўх сэвǝрты ар нєӈийєм ‘Много 

женщин, заготавливающих дрова’; Вошəӈ эви мэњийєм Нуры пӑтыйа щи хӑйԓєм, Хот 

пӑтыйа щи хӑйԓєм. Вошəӈ эви мэњийєм, Ин ай Кɵщта хиԓыйєм Өӈхи йўхи йӑми тўт, Тўт 

ат вўщитыйəԓтаԓ, Тўт ат йӑӈхəм ар йɵшєм, Маийэн йӑӈхəм ар пӑнтєм Ԓўв ат 

йӑӈхиийəԓтаԓ ‘Невестку из рода Вошанг Для продолжения рода оставлю, Для управления 

домом оставлю. Невестка из рода Вошанг И младший внук Костя Из смолистых дров 

яркий огонь Пусть разожгут, Пусть зажгут огонь’;  

− оценивают ее умение мастерить, обшить свою семью: Ай мэњлє, муй уԓԓəнө? Ай мэњлє, муй 

уԓԓəнө? Нух киԓа, киԓайө, Хӑнши йонта, йонтайө, Йуԓ йонта, йонтайө ‘Младшая сноха, 

ты чего спишь? Младшая невестка, ты чего спишь? Вставай, вставай, Орнаменты шей, 

шей, Швы шей, шей’. Анализ материала песен показывает, что для того, чтобы стать 

невесткой, для того, чтобы выйти замуж, молодой женщине важны умение вести дом, ее 

главной заботой становится домашний очаг и мастерство, умение обшить и одеть свою 

семью.  

В мужских песнях мы видим образ супруги, представленный лексемами ими ‘супруга, 

женщина’, нє ‘женщина’, йэшǝк ‘дорогая’, пиԓыйєм ‘пара, спутница’. Мужчины представляют 
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свою супругу по ее роду (Йэшəк Вошəӈ нє пиԓыйєм, Ай Вошǝӈ нє пиԓыйєм ‘Дорогая супруга 

моя, ненецкая женщина, Младшая женщина из рода Вошанг, супруга моя’; Пөхрəӈ ими пиԓыйєм 

‘Супруга моя из рода Похранг’; Вошəӈ ими пиԓыйєм ‘Супруга=моя из рода Вошанг’), по ее 

национальности (Йурǝн ими пиԓыйєм, Йэшəк йурəн нє пиԓыйєм ‘Супруга моя, женщина ненка, 

Дорогая супруга моя, женщина ненка’), так же она предстает запасливой (Вошəӈ имиԓэӈкэн ай 

йухан ԓор хуща Нохəрԓєтнє ай тащтам хуԓна тӑйиийəԓтаԓ ‘Супруга моя из рода Вошанг, Что 

живет около маленькой реки, Есть еще запасы у нее, как у кедровки’), женщина, выходя замуж, 

имеет приданное, чаще всего оленями (Вошəӈ имєм њивəԓ сот вўԓы ‘Восемьсот оленей 

супруги=моей из рода Вошанг’).  

Образ женщины зрелого возраста реализуется лексемами ими ‘женщина, супруга’, аӈки 

‘мать’, щащи ‘бабушка по отцу’, аӈкаӈки ‘бабушка по матери’, вөнтǝп ‘свекровь’. Зрелая 

женщина освобождается от ведения домашнего хозяйства обычно, когда женится младший сын, 

передает огонь очага невестке. Теперь она может заниматься внуками, передавать свой опыт, 

заниматься духовными практиками, участвует в обрядах и ритуалах. В личных песнях как 

мужских, так и женских представлен образ матери по ее роду: Шойтǝӈ вухсар аӈкийєм, Вухсар 

ими аӈкийєм, Пөшєӈ вухсар аӈкийєм, Ощоԓǝӈ ими аӈкийєм, Вухсар ими аӈкийєм ‘Хвостатая 

Лисица мать=моя, Женщина из рода Лисицы, мать=моя, С хвостом Лисица мать=моя, Женщина 

из селения Осетные мать=моя, Женщина из рода Лисицы мать=моя’;  

− по месту ее рождения: Тўкйакǝӈ ими аӈкийєм, Аӈкийєм тӑйǝм ай вўрайєм ‘Женщина из 

[деревни] Тугияны, моя мать, У матери перенятое упорство=мое’;  

− по ее национальности: Йурəн ими аӈкийєм, Вылла ими аӈкийєм ‘Ненецкая женщина – мать 

моя, Женщина Вылла – мать моя’; 

− важен наказ матери: Аӈкийєм тӑйǝм йӑм нумсыйєм, Кўщма хӑйǝм атэԓт эвєма Ԓўвєԓ щи 

хӑйиԓǝтємөийэ ‘Матерью=моей оставленные хорошие мысли, Кузьмой оставленной 

единственной дочери=моей, Ей я оставлю’; Ӑс йасӈийєм нөммєм йӑм хўват. Помəт 

Йэпйəм арымаԓ, Помəт Йэпйəмйө щи ԓупмаԓ, Пухийэ, пухиийэ, Тӑм лупты мӑл йӑм 

йасӈийєм Євтəма кэԓы йӑм шɵпǝԓа Нӑӈ аԓө эвтыиԓэ мӑлийэ ‘Я живу благодаря наказу 

матери, Ефим из Помута вам пропел, Ефим их Помута вам так говорил, Сыночек, сыночек 

мой, Эти сказанные мной слова, Как разрезанную на куски веревку, Ты не разрезай’; 

Ванщавəт нє ӑӈкийэмɵ, Сємəн ӑнт вантыйɵԓǝмємийэ, Хурасəԓ ӑнт нɵмийɵԓǝмємийэ 

‘Ванзеватскую женщину, мать свою, Глазами я не видела, Облик ее я не запомнила’.  

В хантыйских личных песнях отражаются доброжелательные отношения между невесткой 

и свекровью: Хӑрсурт имийэ вөнпийємна, Ощоԓǝӈ имийэ вөнпийємна ин тўвмєм ки ин пурайна 

‘Свекровь моя, женщина из рода Харсурт, свекровь моя – женщина из селения Осетные, когда 

меня увозила’; Хӑрсурт йохԓан вөн вөнтəп арыйəԓ, Хӑрсурт йохԓан вөн вөнтəп путəртəԓ 

‘Старшая свекровь семейства рода Харсурт поет, Старшая свекровь семейства рода Харсурт 

говорит’. Бабушки занимаются внуками, воспитывают их, шьют для них, мастерят: Щащи 

‘бабушка по отцу’: Ин Паштар имийɵ щащийємɵ Йошийєм йоша єнмəԓтəмԓєӈки, Кўрийєм 

кўрайɵ єнмəԓтəмийэ ‘Женщина из [селения] Пашторы – бабушка моя Руки мои руками 

вырастила, Ноги мои ногами вырастила’; Аӈкаӈкийєм йонтəм сухəт, Аӈкаӈкийєм вєрəм сэвəт, 

Сэвəӈ акањ хурпи эви, Сӑкəӈ акањ хурпи эви ‘Бабушкой (по матери) сшитая одежда, бабушкой 

сделанные косы У девочки с косами, похожей на куклу, У девочки с бисерными украшениями, 

подобной кукле’. 
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Заключение 

Таким образом, для номинации женщины в личных песнях казымских хантов используется 

лексемы нє, ими. В семантическое поле лексемы нє входят взрослые дочери ‘эви’, невестки ‘мэњ 

нє’, мать ‘аӈки’, супруга ‘пиԓыйэ, ими’. В семантическое поле лексемы ими входят мать ‘аӈки’, 

супруга ‘пиԓыйэ, ими’, свекровь ‘вөнтǝп’, бабушка ‘щащи’. В личных песнях представлен образ 

молодой женщины, готовящейся к замужеству; образ молодой женщины – дочери; женщины – 

матери, любящей своих детей; женщины – мастерицы, шьющей красивую орнаментированную 

одежду себе и своей семье; женщины – хозяйки, умеющей вести свой дом; женщины – супруги, 

являющейся дорогой спутницей своему супругу; женщины – свекрови, подыскивающей 

невестку для своего дома; женщины – бабушки, занимающейся воспитанием внуков и 

передающей свой духовный опыт молодому поколению. 

Библиография 

1. Гумбольдт В. фон О различии строения человеческих языков и его влияние на духовное развитие человечества // 

Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. 400 с. 

2. Каксина Е.Д. Өхәт йухан арәӈ ими. Поющая женщина из Эхт Югана. Тюмень: Формат, 2014. 128 с. 

3. Катермина В.В. Представление национально-культурной специфики образа человека в системе номинаций 19 

века (на материале русского и английского языков): автореф. дис. … д-ра филол. наук. Ростов-на-дону, 2004.  

44 с. 

4. Лозямова З.Н. Песни моего народа. Сборник песен народов Севера. Екатеринбург: Зебра, 2009. 40 с. 

5. Молданова Т.А. Духовное освоение мира женщиной в традиционной культуре хантов // Культурное наследие 

Тюменской области. Тюмень, 2007. Ч.1. С. 110-119. 

6. Никитина Л.Б. Образ-концепт homo sapiens в русской языковой картине мира как объект антропоцентристской 

семантики: дис. … д-ра филол. наук. Омск, 2006. 380 с. 

7. Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. Воронеж: Истоки, 2002. 60 с. 

8. Соловар В.Н. Функционально-семантические особенности языка хантыйской песни // Вестник угроведения. 

2015. № 3(22). С. 41-50. 

9. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997. 

824 с. 

10. Телия В.Н. Номинация // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 336-337. 

The image of a woman in Khanty personal songs 

Rimma M. Potpot 

Head of Beloyarsk Branch, 

Ob-Ugric Institute of Applied Research and Development,  

628011, 14-a, Mira st., Khanty-Mansiysk, Russian Federation; 

e-mail: ugraomnilife@mail.ru 

Abstract 

The article is devoted to the study of the image of a woman in personal songs of Kazym Khants. 

For the nomination of women in the Khanty language, the lexemes are used: 'woman, spouse’, ne 

'woman'. A woman in personal songs is represented by the name of the genus, name, patronymic, 

whose daughter she is, place of birth/residence, it is stereotypical in the representation of a person 

in the Khanty culture. A woman is evaluated by her appearance, ability to make, keep a household, 
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national identity, she associates herself with natural and everyday realities (a bird, a Raven, a boat). 

Personal songs the image of the daughter, sister, mother, seamstress, housewife, wife, grandma, 

mother-in-law. The objective of the research presented in this paper was to examine the linguistic 

representation of the image of women in personal songs Kazym Khanty in context: linguistic, 

cultural and cognitive content of the national picture of the world from the position of the language 

identity of the author of the song. In personal songs, the image of a young woman preparing for 

marriage is presented; the image of a young woman, daughter; mothers who love their children; 

craftswomen who sew beautiful ornamented clothes for themselves and their family; mistresses who 

know how to lead their home; spouses, who are a dear companion to their husbands; mothers-in-

law, looking for a daughter-in-law; grandmothers involved in raising grandchildren and transferring 

their spiritual experience to the younger generation. 
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