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Аннотация 

Статья посвящена реконструкции представления о мире хантыйского этноса с 

помощью современной когнитивной методики – метафорического моделирования. На 

основе анализа загадок выявлены универсальные метафорические оппозиции хантыйской 

модели мира. Исследуемые метафорические оппозиции составляют общую систему 

мировоззренческих координат, которая состоит из пространственных (нөмән – иԓән ‘верх – 

низ’, йэлпийǝн – шӑншǝн ‘спереди – сзади’, ԓыпийǝн (йуԓǝн) – камǝн ‘внутри – снаружи’, 

хўвән – ванән ‘далеко – близко’), временных (аԓәӈ – йэтән ‘утро – вечер’, хӑтәԓ – атәԓ 

‘день – ночь’, тӑԓ – ԓўӈ ‘зима – лето’), параметрических (ай – вөн ‘маленький – большой’, 

кўԓ – ващ ‘толстый – худой’, хўв – ван ‘длинный – короткий’), цветовых (нуви – питы 

‘белый – черный’, нуви – вўрты ‘белый – красный’), вкусовых и других оппозиций, 

помогающих человеку ориентироваться в окружающем мире. Наибольшее количество 

хантыйских загадок представляют пространственные противоположности, куда входят 

оппозиции «перед – зад», «внутри – снаружи», «далеко – близко»; оппозиция «верх – низ» 

наиболее полно выражена в загадках. Наименьшее количество загадок отражают 

параметрические оппозиции. Временные и цветовые оппозиции переплетаются: смена 

времен суток и года предполагает переход света в тьму, яркого в тусклый, чистого в 

грязный и т. д. 
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Введение 

В современной лингвистике наблюдается большой интерес к когнитивному моделированию 

как методу познания действительности. В.И. Карасик считает, что «модель как 

исследовательский конструкт представляет собой рабочий инструмент для изучения сущности 

рассматриваемого явления в его системных и функциональных связях с явлениями более 

общего порядка» [Карасик, 2013, 6]. Модель воспроизводит необходимые свойства объекта 

исследования и не тождественна оригиналу. Целями создания лингвистической модели 

являются «познание окружающей действительности, обработка информации, характеристика 

познавательной деятельности человека» [Дехнович, 2014, 66]. 

Процесс создания модели и ее использования называют моделированием. Моделирование – 

«научный прием, состоящий в схематическом воспроизведении объекта» [Ахманова, 2010, 238]. 

Одним из значимых методов исследования когнитивной лингвистики является метод 

моделирования, он позволяет произвести реконструкцию познавательных процессов. 

Метафорическое моделирование является одним из методов когнитивного моделирования, 

его задачами являются «понимание концептуальных систем человека и описание механизмов 

мышления посредством метафоры» [Дехнович, 2014, 66]. Метафора является излюбленным 

стилистическим средством загадки, в их основе лежит метафорическое мышление. Загадка 

метафорически представляет нам объект на основе его наиболее скрытых и неожиданных 

признаков и ассоциаций, так как она построена на логических операций сравнения, 

уподобления, противопоставления, в ходе чего раскрываются глубинные связи предметов и 

явлений, основанные на идиоэтнической культурной традиции. «Составить загадку – это значит 

обычным мыслям и предметам придать метафорическую форму выражения», разгадать ее – 

«найти реальную расшифровку ее метафорическим образам» [Лазутин, www]. 

Целью нашей статьи является на основе анализа хантыйских загадок представить 

метафорические оппозиции в традиционной хантыйского модели мира. Сбором хантыйских 

загадок исследователи хантыйского языка занимались в разное время1. Анализу хантыйских 

загадок посвящено лишь небольшое количество статей2. 

По мнению Т.В. Цивьян, загадки дают достаточно полную картину мира в его составных 

частях, поэтому анализ загадок может стать самым экономным способом выявления 

минимального набора лексем в рамках модели мира [Цивьян, 1978, 65]. В основе метафоры 

лежит сопоставление двух явлений, предметов или событий. Метафорические оппозиции 

являются важным средством познания действительности и лежат в основе описания картины 

мира любого этноса. Человек стремится сделать окружающий мир упорядоченным, понятным 

 

 
1 См.: Немысова Е.А. Поэтическое видение мира в хантыйских загадках // Congressus nonus internationalis 

fenno-ugristarum. Tartu, 2000. P. III; Сенгепов А.М. Рөт Ясаӈ. Родное слово: стихи и рассказы для детей на 

хантыйском и русском языках. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 1999; Соловар В.Н., Морокко С.Д. Хантыйские 

загадки. Ханты мир моньщуптэт. Ханты-Мансийск: Н.И.К., 1997; Терешкин Н.И. Очерки диалектов хантыйского 

языка. М.; Л., 1961. Ч. 1; Steinitz W. Ostyakologische Arbeiten. Budapest, 1989. Bd. III. S. 583-635. 
2 См.: Дядюн С.Д. Хантыйские загадки в детском быту // Материалы научно-практической конференции 

«Казымские чтения». Ханты-Мансийск, 2010. С. 30-34; Немысова Е.А. Поэтическое видение мира в хантыйских 

загадках // Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum. Tartu, 2000. P. III; Потпот Р.М. Модель хантыйского 

дома в загадках // Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии 

современной научной деятельности: стратегия, задачи, внедрение». Уфа, 2020. Ч. 2. С. 141-144; Соловар В.Н. 

Хантыйская загадка // Folia uralica debreceniensia. Debrecen, 1998. S. 31-37. 
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и логичным, используя метафорические оппозиции, входящие в систему мировоззренческих 

представлений, которые состоят из пространственных, параметрических, временных, вкусовых, 

цветовых противоположностей. 

Основная часть 

Метафорическая оппозиция «верх – низ» является культурно значимой для разных языков 

и их языковых картин мира и имеет схожие представления в познании действительности 

разными народами, и одна из ее основных семантик связана с выражением пространственных 

отношений. По мнению В.Г. Гака пространственные (как и временные) «являются одним из 

типов базовых отношений, воспринимаемых человеком и отражаемых формами языка» [Гак, 

1996, 6]. Для хантыйской языковой картины мира они также представляются базовыми. 

Пространственные противоположности реализуются такими оппозициями, как «верх – низ», 

«право – лево», «перед – зад», «близко – далеко». 

Оппозиция нөмән – иԓән ‘верх – низ’, представляющая «макрокосмос – микрокосмос» 

характеризуется несоизмеримостью с человеком: Нөмән сывәсӈән-кўрәкӈән ԓӑриԓәӈән, иԓән сот 

хор щӑхрыйәԓ ‘Вверху коршун с орлом кружатся, внизу стадо пасется’ (Нөмән хӑтәԓ па тыләщ 

ԓӑриԓәӈән, иԓән ԓоњщ ԓуԓаԓ ‘Вверху солнце и месяц ходят, внизу снег тает’) [Соловар, Морокко, 

1997, 2]; Нөмән хутәӈӈән-төрӈән ԓӑриԓәӈән, иԓән сот хор хӑрщийәм щӑхәр ‘Вверху лебедь с 

журавлем кружат, внизу истоптанное сотней оленей пастбище’ (Хӑтәԓ, тыләщ па ԓоњщ 

‘Солнце, месяц и снег’) [Немысова, 2006, 10]; Нөмән төрәм пух нарәсәԓ, иԓән ломщэт-хомщэт 

йакԓәт ‘Вверху сын бога играет на нарс йўхе, внизу травы пляшут’ (Нөмән вот пуԓ, иԓән йўхәт 

йовәԓԓайәт ‘Вверху ветер дует, внизу деревья качаются’) [Соловар, Морокко, 1997, 2]. Верх у 

хантов в загадках представлен такими птицами, как орел, коршун, лебедь, журавль, которые 

имеют важное значение в духовной культуре хантов и в данных загадках символизируют 

небесные светила. 

Свой дом человек создает сам и соизмеряет со своим собственным телом3. Для хантыйского 

человека внешний, верхний мир в загадках начинается над крышей дома: Хот ԓаӈǝԓ пирмǝӈ 

тӑхты ‘Над крышей дома оленья шкура, изъеденная личинками оводов’ (Төрǝм хөсǝт 

‘Звездное небо’) [Немысова, 2006, 8]; Хот нўмпи йємǝӈ ԓупас ‘Высоко над домом священный 

лабаз’ (Нўм төрǝм ‘Вселенная’). Дом стоит на земле и связан с человеком, т. е. принадлежит 

низу, в то же время он возвышается над землей, соединяет небо и землю, верх и низ. Кроме того, 

дом с небом связывает дым из трубы чувала: Сорњи най эви айǝԓ төрǝма китԓǝԓԓэ ‘Золотая 

богиня огня в небо отправляет весть’ (Щўвал посǝӈ ‘Дым из трубы чувала’) [Там же, 38]. Иԓǝн – 

сот, нөмǝн – сот ‘Внизу – сто, вверху – сто’ (Хот ԓаӈǝԓ, хотхӑры ‘Пол и потолок’) [Соловар, 

Морокко, 1997, 10]. Иԓән – йаӈ, нөмән – йаӈ ‘Внизу десять, вверху десять’ (Йош па кўр ԓуйәт 

‘Пальцы на руках и ногах’) [Сенгепов, 1999, 28]; Иԓ уԓ – калащ, нух ԓољ – пӑсан ‘Ляжет – калач, 

встанет – стол’ (Амп ‘Собака’) [Соловар, Морокко, 1997, 6]. Верх также отражает серия загадок, 

связанная с верхушкой деревьев: Йўх тый вєл ԓовәӈ хө ‘Легкий наездник верхушки дерева’ 

(Ԓаӈки ‘Белка’) [Там же]; Йўх тый сӑԓи-вўԓи ‘Верхушка дерева сверкает’ (Йөм ‘Черемуха’); Йўх 

тый хўв пос ‘Верхушка дерева длинная руковица’ (Нохәр ‘Шишка’); Йўх тый хураӈ хинт 

 

 
3 Подробнее о доме в загадках см.: Потпот Р.М. Модель хантыйского дома в загадках // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии современной научной 

деятельности: стратегия, задачи, внедрение». Уфа, 2020. Ч. 2. С. 141-144. 
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‘Верхушка дерева узорчатый кузов для сбора ягод’ (Нохәр ‘шишка’) [Там же]; Йўх тый щєл 

ԓопәс ‘На верхушке дерева серебряный клочок’ (Ԓаӈки тыхәԓ ‘Гнездо белки’); Йўх тыйән сэвәӈ 

акањ, вэщәӈ акањ омәсәԓ ‘На верхушке дерева кукла с косами, кукла с красотой сидит’ (Ԓаӈки 

‘Белка’) [Немысова, 2006, 19]. 

Также в загадках представлено пространство между верхом и низом: Төрәм па мўв кӑтән 

кўтән вўрты йєрмак ԓопәс ‘Между небом и землей красное шелковое полотно’ (Хөњљ ‘Заря’) 

[Там же, 12]; Кӑт хот кўтән лавәм өхԓыйэ ‘Между двумя домами сани с углем таскаются’ 

(Пуләщ ‘Сплетни’) [Steinitz, 1989, Bd. III, 611]; Нўм пєләкән сот, иԓ пєләкән сот, щи кӑт кўтән 

хӑнты йӑӈхәԓ ‘Сверху сотня, снизу сотня, между ними человек ходит’ (Хот ‘Дом’); Көрт кўтәп 

лыптәӈ йўх ‘Посреди селения лиственное дерево’ (Пөсәӈ ‘Дым’). Низ представлен также тем, 

что находится под водой: Йиӈк иԓпи кўмри хот ‘Под водой шумный дом’ (Пөн ‘Гымга – 

рыболовная снасть’) [Немысова, 2006, 24]; Йиӈк иԓпи сӑмєӈ калащ ‘Под водой ржавый калач’ 

(Паннє ‘Налим’); Йиӈк иԓпи сот оӈтәп йиӈк вөрт пух ‘Под водой сын подводного бога с сотней 

рогов’ (Ԓар ‘Ёрш’) [Steinitz, 1989, Bd. III, 617]. Таким образом, в хантыйских загадках 

оппозиция нөмǝн – иԓǝн ‘верх – низ’ связывает космос и землю, небо и воду, потолок и пол, а 

центром является человек. 

Еще одной пространственной оппозицией является «перед – зад». В хантыйском языке она 

представлена лексемами йэлпийǝн – шӑншǝн ‘спереди – сзади’. Лексема шӑнш дословно 

обозначает «спина». Спина в хантыйской культуре табуирована: нельзя проходить за спиной 

мужчины, старшего по возрасту человека. Пространство за домом называется хот шӑншән 

(букв. ‘за спиной дома’). Это пространство также табуировано: туда нельзя ходить, там 

совершаются священнодействия: Хот шӑнша йөхԓǝӈ-њөԓǝӈ ики тӑхǝртǝм ‘К спине дома 

подвешен мужчина с луком и стрелами’ (Щөркан ‘Лук-самострел’) [Соловар, Морокко, 1997, 

14]. 

Пространственная оппозиция ԓыпийǝн (йуԓǝн) – камǝн ‘внутри – снаружи’ регламентирует 

место предметов, объектов, которые должны находиться внутри помещения или за его 

пределами. Дом имеет внутреннее пространство, которое представлено в загадке: И икилэ ўӈԓǝԓ 

вөна таԓ, сӑмԓаԓ-мухǝԓԓаԓ хуԓ кӑԓԓǝт ‘Один мужчина рот раскрывает, внутренности (букв. 

‘сердце-печень’) все видны’ (Хот ԓыпи ‘Внутренность, чрево дома’) [Там же, 10]. Во внутреннее 

пространство дома попадают через дверь: Ов пўншԓа – њуплǝв сӑхǝӈ ими ким єтǝԓ, њўки сӑхǝӈ 

нє йўхи ԓуӈǝԓ ‘Дверь откроешь – женщина в меховой шубе выходит, в кожаной шубе – заходит’ 

(Хошǝм па ищки ‘Тепло выходит, холод заходит’) [Немысова, 2006, 14]. Кроме того, в этой 

загадке представлена оппозиция «тепло – холод», «зима – лето». 

Внутреннее пространство представлено наибольшим количеством загадок: Төрǝм най эви 

хот ԓыпи эвǝԓт мўв щурǝс мирǝн ким њөхǝԓты ӑнт вєритԓа ‘Небесную божественную девушку 

тысячи людей не могут выгнать из дому. Придет время, она сама уйдет’ (Хӑтǝԓ йош ‘Солнечный 

луч’) [Там же, 8]. Карты хот ԓыпийән и нє омәсәԓ ‘В железном доме сидит женщина’ (Нохәр 

сєм ‘Орех’); Питы ухǝп сот хө и хот ԓыпийǝн уԓԓǝт ‘Сто мужчин в черных шапках в одном 

доме спят’ (Щєранка ‘Спички’) [Соловар, Морокко, 1997, 12]; Њӑԓ йурән ими и ухшам хир 

ԓыпийа ԓуӈмэԓ ‘Четыре ненки под один платок влезли’ (Пӑсан кўрәт ‘Ножки стола’) [Steinitz, 

1989, Bd. III, 612]; И ухшам ԓыпийән рўщ имэт ԓољԓәт ‘Под одним платком русские женщины 

стоят’ (Пӑсан кўрәт ‘Ножки стола’) [Ibidem, 613]; Вөн ԓупас ԓыпийән ай ԓупас омәсәԓ ‘В 

большом лабазе маленький лабаз сидит’ (Пивасәӈ вўԓы ‘Беременная олениха’) [Немысова, 2006, 

17]. Ԓупас иԓпийән, ампар ԓыпийән шӑншәԓ-кўншәԓ мөритәм сорт, йўвра сорт амуй ԓоийәԓ, 

амуй уԓ ‘В глубине лабаза, в глубине амбара горбатая щука, кривая щука, то ли висит, то ли 
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лежит’ (Тыԓәщ ‘Месяц’) [Там же, 9]. 

Еще одна важная для хантыйского этноса пространственная оппозиция – два берега реки (и 

пєләк/па пєләк ‘одна сторона и другая сторона реки’). Она представляется в загадках: И пєлкәԓ 

рўва, и пєлкәԓ пан ‘С одной стороны – обрыв, с другой стороны – песчаный плес’ (Ԓайәм 

‘Топор’) [Соловар, Морокко, 1997, 14]; Нӑӈ, нуви хө и пєләкән, ма, питы хө, па пєләкән ‘Ты, 

белый мужчина, по одну сторону, я, черный мужчина, по другую сторону’ (Йухан кимәԓ пан па 

сӑӈхәм ‘Песчаный берег и яр у реки’) [Терешкин, 1961, ч. 1, 123]. 

Оппозиция «далеко – близко» представлена в загадке: Йэԓән йитэԓән – ԓаљ, вана 

йухәтԓәт – ит ‘Вдали – войско, вблизи – один’ (Васы оԓӈас ‘Утиный выводок’) [Соловар, 

Морокко, 1997, 14]. 

Временные оппозиции встречаются в следующих загадках: Нуви сух ԓӑрпийәԓ, питы сух 

йўвәрщәԓ ‘Белая ткань разворачивается, черная ткань сворачивается’ (Атәԓ па хӑтәԓ ‘День и 

ночь’) [Там же, 2]; Аԓәӈ, йэтән нє вўԓы мєт сыри йухи йухәтәԓ ‘Утром ли, вечером ли одна и та 

же важенка раньше всех домой приходит’ (Аԓәӈ хөњљ ‘Утренняя звезда’) [Немысова, 2006, 10]; 

Йэтән кавәрәԓ, аԓәӈ кавәрәԓ ‘Вечером кипит, утром кипит’ (Пўт ‘Котел’) [Терешкин, 1961, ч. 1, 

124]; Ԓўӈән пўнәӈ сӑхән, тӑԓән – тунтєӈ ԓөмәтсухән ‘Летом носит меховую шубу, зимой 

берестяную’ (Оӈәтӈән ‘Рога’) [Немысова, 2006, 17]; Тӑԓа ки йиԓ – тунты хот, ԓўӈа ки йиԓ – 

њўки хот ‘Зимой – берестяной дом, летом – кожаный дом’ (Вўԓы оӈәт ‘Оленьи рога’); Ԓўӈән 

сот хө, тӑԓән хуԓт кэрийәԓ ‘Летом бывает по сто мужчин, зимой они исчезают’ (Вўԓы оӈәт 

‘Оленьи рога’) [Соловар, Морокко, 1997, 6]; Ўӈәԓԓы-њаԓәмԓы ар йохэв ԓўӈа йиԓ – ԓөмәтљәԓәт, 

тӑԓа йиԓ – хуԓт єӈхәсыйәԓԓәт ‘Немые люди летом одеваются, зимой раздеваются’ (Лыптәӈ 

йўхәт ‘Лиственные деревья’) [Немысова, 2006, 28]; Йуԓән ԓўӈ, камән тӑԓ ‘Внутри лето, снаружи 

зима’ (Хот питәр ‘Стена дома’) [Steinitz, 1989, Bd. III, 612]; Ов пўншԓа – њуплǝв сӑхǝӈ ими ким 

єтǝԓ, њўки сӑхǝӈ нє йўхи ԓуӈǝԓ ‘Дверь откроешь – женщина в меховой шубе выходит, в кожаной 

шубе – заходит’ (Хошǝм па ищки ‘Тепло выходит, холод заходит’) [Немысова, 2006, 14]. 

Временные противоположности в хантыйских загадках представлены оппозициями аԓәӈ – 

йэтән ‘утро – вечер’, хӑтәԓ – атәԓ ‘день – ночь’, тӑԓ – ԓўӈ ‘зима – лето’ и связанными с ними 

нуви – пӑтлам ‘светло – темно’, хошǝм – ищки ‘тепло – холодно’. 

Цветовая оппозиция обнаруживается в загадках: Нӑӈ, нуви хө и пєләкән, ма, питы хө, па 

пєләкән ‘Ты, белый мужчина, по одну сторону, я, черный мужчина, по другую сторону’ (Йухан 

кимәԓ пан па сӑӈхәм ‘Песчаный берег и яр у реки’) [Терешкин, 1961, ч. 1, 123]; Нуви сух 

ԓӑрпийәԓ, питы сух йўвәрщәԓ ‘Белая ткань разворачивается, черная ткань сворачивается’ (Атәԓ 

па хӑтәԓ ‘День и ночь’) [Соловар, Морокко, 1997, 2]; Нуви хө хӑншәм пӑнтәт вўрты хөйән 

ԓўӈәтԓа ‘Следы, написанные белым мужчиной, читает красный мужчина’ (Шовәр па вухсар 

‘Заяц и лисица’) [Немысова, 2006, 19]. 

Параметрические оппозиции реализуются такими противоположностями как ай – вөн 

‘большой – маленький’, кўԓ – ващ ‘толстый – худой’, хўв – ван ‘длинный – короткий’: Кўԓ ԓывпи 

ващ вой ‘С толстым хвостом тощий зверь’ (Вухсар ‘Лисица’) [Там же, 20]; Хотәԓ ван, ԓєпӈәԓ хўв 

‘Дом короткий, сени длинные’ (Савнє ‘Сорока’) [Там же]. 

Таким образом, нами зафиксировано наибольшее количество хантыйских загадок, 

называющих пространственные противоположности, из них более всего обозначающих 

оппозицию «верх – низ», оппозиция «далеко – близко» представлена лишь одной загадкой. 

Временные и цветовые оппозиции связаны между собой, так как смена дня и ночи, времен года 

предполагает переход из светлого в темный, из белого в темный (черный) и т. д. Нам 

встретилось небольшое количество загадок, отражающих параметрические оппозиции. 
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Заключение 

Представленные в хантыйских загадках метафорические оппозиции состоят из разных 

противоположностей: пространственных (нөмән – иԓән ‘верх – низ’, йэлпийǝн – шӑншǝн 

‘спереди – сзади’, ԓыпийǝн (йуԓǝн) – камǝн ‘внутри – снаружи’, хўвән – ванән ‘далеко – близко’), 

временных (аԓәӈ – йэтән ‘утро – вечер’, хӑтәԓ – атәԓ ‘день – ночь’, тӑԓ – ԓўӈ ‘зима – лето’), 

цветовых (нуви – питы ‘белый – черный’, нуви – вўрты ‘белый – красный’), параметрических 

(ай – вөн ‘маленький – большой’, кўԓ – ващ ‘толстый – худой’, хўв – ван ‘длинный – короткий’), 

которые помогают человеку ориентироваться в сложном, многообразном мире и входят 

мировоззренческую систему координат. 
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Abstract 

The article is devoted to the reconstruction of the idea of the world of the Khanty ethnic group 

by using such a modern cognitive technique as metaphorical modelling. The author of the article 

makes an attempt to carry out an analysis of riddles in order to reveal the universal metaphorical 

oppositions of the Khanty model of the world. The studied metaphorical opposition constitute the 

general system of world coordinates, which consists of the spatial (nomәn – iλәn ‘top – bottom’, 

jeλpijәn – šӑnšәn ‘front – back’, λipijәn (juλәn) – kamәn ‘inside – outside’, hǔwәn – wanәn ‘far – 

near’), time (hӑtәλ – atәλ ‘day – night’, tӑλ – λuη ‘winter – summer’), parametric (aj – von ‘small – 

large’, kǔλ – waś ‘fat – thin’, hǔw – wan ‘long – short’), colour (nuwi – pitĭ ‘white – black’, nuwi – 
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wǔrtĭ ‘white – red’), taste and other oppositions that help people to navigate the world. The greatest 

number of Khanty riddles represents spatial oppositions, including the oppositions front – back, 

inside – outside, far – near, the opposition top – bottom being most fully expressed in riddles. The 

smallest number of riddles reflects parametric oppositions. Time and colour oppositions are 

intertwined, as the change of times of the day and the year implies the transition of light to darkness, 

the bright to the dim, the clean to the dirty, etc. 
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