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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена реконструкции лексико-семантического поля «жидкое состояние воды» номина-

ции jiŋk ‘вода’ на материале лексики казымского диалекта хантыйского языка; дополнительно привлекались данные 
близких западных (северных) и восточных диалектов. Определены сегменты лексико-семантического поля с пред-
метной и непредметной областью; выявлены семантические отношения между ядерной и периферийной группой; 
установлено количество лексических единиц, входящих в данную структуру.

Цель: раскрыть значимость феномена «вода» в хантыйской культуре посредством выявления и структурирова-
ния лексики, входящей в лексико-семантическое поле «жидкое состояние воды» с номинацией jiŋk ‘вода’.

Материалы исследования: хантыйско-русские словари по диалектам, публикации с хантыйскими текстами 
(учебные пособия, переводная литература, статьи, фольклорные сборники), исследования по этнографии и полевые 
материалы автора.

Результаты и научная новизна. В исследовании впервые была проведена реконструкция лексико-семанти-
ческого поля «жидкое состояние воды» лексемы jiŋk ‘вода’, значимой субстанции в хантыйском мировоззрении. 
Структура лексико-семантического поля представлена ядерной группой с номинацией jiŋk ‘вода’ (предметное зна-
чение) и периферийной, обозначающей метафорическую зону (непредметное значение). Сегменты указанных групп 
включают характеристику номинации jiŋk ‘вода’: наименования бытового и сакрального характера, формы суще-
ствования воды, характер и особенности движения воды, а также названия существ, в наименованиях которых пред-
ставлена лексема jiŋk ‘вода’. В данном пласте лексики функционирует 56 лексических единиц, которые, в том числе, 
репрезентируют языковую картину мира хантыйского этноса.

Научная новизна исследования состоит в классификации и структурировании рассматриваемой группы слов, 
восстановлении лексического слоя (в связи с утратой языка носителями).
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the reconstruction of the lexical-semantic field “liquid state of water” of the 

lexeme jiŋk “water” on the material of the Kazym dialect of the Khanty language. Data from adjacent dialects were used as 
the background material. The segments of the lexical-semantic field with the subject and non-subject field are determined; 
semantic relations between the core and peripheral groups are revealed; the number of lexical units included in this structure 
is established.
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Objective: to reveal the significance of the phenomenon of “water” in Khanty culture by identifying and structuring the 
vocabulary included in the lexical-semantic field “liquid state of water” with the nomination jiŋk “water”.

Research materials: Khanty-Russian dictionaries on dialects; publications with Khanty texts (textbooks, translated 
literature, articles, folklore collections); ethnography studies and field materials of the author.

Results and novelty of the research: the research is the first reconstruction of the lexical-semantic field “liquid state 
of water” of the lexeme jiŋk “water”, which is the significant substance in Khanty worldview. The structure of the lexical-
semantic field is represented by a core group with the nomination jiŋk ‘water’ (subject meaning) and a peripheral one denoting 
a metaphorical zone (non-subject meaning). The segments of these groups include the characteristics of the nomination jiŋk 
‘water’: names of household and sacred nature; forms of water existence; the nature and features of water movement; the 
names of creatures containing the lexeme jiŋk ‘water’ in their names. There are 56 lexical units functioning in this layer of 
vocabulary, which, among other things, represent the linguistic picture of the world of the Khanty ethnos.

The scientific novelty of the research consists in the classification and structuring of the group of words under consideration, 
the restoration of the lexical layer (due to the loss of the language by native speakers).

Key words: Khanty language, dialect, vocabulary, lexical-semantic field, water
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Введение
В данной статье мы реконструируем струк-

туру лексико-семантического поля «жидкое со-
стояние воды» в хантыйском языке. Несмотря 
на то, что по хантыйскому языку, в отличие от 
многих малых языков, имеются лексикографи-
ческие издания, тем не менее в них зачастую 
представлена довольно скудная информация. 
Для большинства словарных единиц практиче-
ски отсутствуют примеры употреблений, либо в 
образцах, которые приводятся, не совсем чётко 
отражена семантика слова. Поэтому, на данном 
этапе, пока ещё есть компетентные носители 
хантыйского языка, необходимо проводить ра-
боту по исследованию и восстановлению лекси-
ческого слоя хантыйского языка, а также рекон-
струкцию этнокультурных особенностей. Как 
отмечает Ю. Д. Апресян: «…словарь оказывает-
ся необходимой частью полного теоретического 
описания языка, а не только “памятником лек-
сики” или практическим справочным пособием 
для его носителей» [1, 3].

В качестве стартовой позиции для выделе-
ния семантических полей стало создание идео-
графических словарей (тезаурусов) (см. напри-
мер P. M. Roget [30]) [27]. Однако активно тер-
мин стал употребляться после выхода работы 
Г. Ипсена [28]. В исследованиях отечественных 
лингвистов [1] рассматривается языковой знак 
и понятие лексического значения, законы взаи-
модействия значений, требования к толковани-
ям и к толкуемым выражениям и др. В учебни-
ке «Лингвистическая семантика» излагаются 
основные проблемы и методы описания содер-

жательной стороны слова как единицы языка и 
речи. Проблемы семантики рассматриваются с 
точки зрения деятельностного подхода к языку 
и в контексте многообразных задач, стоящих 
перед прикладной лингвистикой [8]. Г. С. Щур 
предлагает анализ концепций поля в языкозна-
нии на основе гипотезы о существовании в язы-
ке различных типов групп. В основу объедине-
ния элементов в данные группы положены инва-
риантный и функциональный принципы. Автор 
уделяет большое внимание таким понятиям, как 
«поле», «система», «структура», «связи», «отно-
шения», «противопоставления» [26]. Таким об-
разом, на основании вышеуказанных работ, для 
конструирования лексико-семантического поля 
«жидкое состояние воды» необходимо выявить 
лексемы, объединённые близостью значений, 
определить границы семантического потенциа-
ла и выстроить структуру указанного поля.

Как известно, вода является одним из извест-
ных феноменов, которая содержит большое ко-
личество культурных коннотаций, применяется 
в различных обрядах. В обско-угорской культуре 
«особо почитающейся стихией, также имеющей 
магические свойства, является вода – vit (манс,), 
jiŋk (хант.). Сакральный статус воды передаётся 
в названии Jemăŋ jans’ti ut (каз. хант.)» [3, 84]. 
Этнокультурный пласт религиозных воззрений 
хантыйского народа представлен в этнографиче-
ских источниках: K. F. Karjalainen [29], Мифоло-
гия хантов [13], Т. Молданов, Т. Молданова [14], 
А. А. Дунин-Горкавич [7] и других.

На материале хантыйского языка имеются 
статьи, которые частично касаются темы нашего 



697

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 12, № 4 (51). 2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 В данном случае под обдорским диалектом подразумевается приуральский диалект.

исследования, однако указанные материалы рас-
сматриваются в другом ключе. Например, в ис-
следовании Н. М. Талигиной [20], приводятся 
данные о лексической сочетаемости слова jiŋk 
‘вода’ в сынском говоре шурышкарского диалек-
та хантыйского языка. Статья А. А. Шияновой 
[25] посвящена именам прилагательным, харак-
теризующим водное и околоводное пространство 
в хантыйском языке. Также можно отметить пуб- 
ликацию Ф. М. Лельховой [11], в которой пред-
ставлены некоторые глаголы, обозначающие дви-
жение жидкости. Таким образом, в нашей работе 
впервые структурируется лексический пласт лек-
сико-семантического поля, относящегося к воде.

Так как вода включает в себя довольно ши-
рокое понятие (водоёмы, атмосферные осадки, 
жидкое состояние, твёрдое состояние, газообраз-
ное состояние, качественные характеристики и 
т. д.), в данном исследовании реконструируется 
только лексико-семантическое поле «жидкое со-
стояние воды», с включением следующих сег-
ментов: ядерная группа с номинацией jiŋk ‘вода’ 
(предметное значение), формы существования, 
характер и особенности движения воды; перифе-
рийная – метафорическое поле jiŋk ‘вода’ с наиме-
нованиями сакрального характера и существами, 
связанными с водой. Указанная периферийная 
группа имеет тесные семантические отношения 
с ядерной, что и определило выбор этой позиции.

Материалы и методы
В качестве основного материала исследова-

ния послужила лексика казымского диалекта 
хантыйского языка, составляющая структуру 
лексико-семантического поля «жидкое состо-
яние воды», в которую входят ядерная и пери-
ферийная группы номинации jiŋk ‘вода’. Допол-
нительно привлекались примеры из восточной 

группы диалектов (ваховского, сургутского) и 
западной (северной) группы диалектов (сред-
необского, шурышкарского, приуральского). В 
ходе исследования были использованы двуязыч-
ные словари [4; 6; 10; 12; 18; 23; 32], публика-
ции, содержащие хантыйские тексты (перево-
дная литература, учебные пособия, статьи) [9; 
15; 16; 17; 19; 22; 24; 25; 31]; проводился опрос 
информантов, также привлекались этнографи-
ческие источники [7; 13].

Теоретическую базу работы составили тру-
ды исследователей из области лингвистической 
семантики, теории акциональности в лексике и 
грамматике и теории поля [1; 8; 21; 26], исследо-
вания номинативного и метафорического полей 
«Вода» в русском языке [5].

В работе применялись описательный и струк-
турный методы, метод оппозиций, ономасиоло-
гический анализ. Примеры изучаемых лексем 
приводятся в финно-угорской транскрипции 
(ФУТ) согласно Н. Б. Кошкарёвой, В. Н. Соло-
вар [9]. Образцы предложений, полученных у 
информантов, также оформлены в ФУТ. Приме-
ры из опубликованных работ даны в той графи-
ке, в которой они зафиксированы у авторов.

Результаты
Номинация jiŋk ‘вода’
Вода (оксид водорода), простейшее устойчи-

вое химическое соединение водорода с кислоро-
дом, H2O; при нормальных условиях – жидкость 
без запаха, вкуса и цвета [2].

В диалектах хантыйского языка представле-
ны следующие лексемы со значением «вода». 
Наименования бытового характера: jiŋk ‘вода’ 
(каз.) (1), jiŋk ‘вода’ (среднеоб.) (2), ḭəŋ’k (обд.1) 
(3) [31, 87], jəŋk ‘вода’ (сург.) (4), jəŋk ‘вода и лю-
бая жидкость’ (вах.) (5), jынгк ‘вода’ (вас.) (6).

(1)  ew-εm    jiŋk-a   măn-əs
 дочь-poss.1sg   вода-dat  идти-pst
 ‘Дочь пошла за водой’ [ПМА: Молданов].
(2)  ант   хут-мы-с    сиськурек   поших,
 не   слушать-punct-pst   петух    детёныш 
 енгк-и    йингк   яньс-ис…
 лёд-attr   вода   пить-pst
 ‘Не послушался петушок, напился холодной воды…’ [24, 12].
(3)  ḭəŋ’k,   tăm   tut   χōrd-i!
 вода   это   огонь   потушить-imp.sg.so
 ‘Вода, этот огонь потуши!’ [31, 87]. 
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Формы существования воды
Отдельная частица воды, жидкости окру-

глой формы: jiŋk sεm ‘капля (букв.: капля 
воды)’3 (каз.), jεrt sεm ‘капля дождя’ (каз.), kăλt 
jiŋk ‘роса’ (каз.).

Отдельные составляющие потока (обычно 
на его поверхности), образуемые в результате 
его движения или воздействия на него внеш-
них сил: mŏra ‘зыбь’ (каз.) (7), χŏmp ‘волна’ 
(среднеоб.) (8).

(4)  мин   өп-эм-нат    киври-и    
 мы-du   сестра-poss.1sg-comit  колодец-abl   
 йəӈк   ту-ԓ-мəн 
 вода   нести-npst-1du 
 ‘Мы с сестрой носим воду из колодца’ [4, 190].
(5)  äᴧвäᴧи   витрä-γӛн  вӛ-γäᴧ   пäни   jӛӈк-а   мӛн-γäᴧ
 альвали  ведро-du  взять-pst  и   вода-dat  идти-pst 
 ‘Альвали вёдра взял и по воду пошёл’ [22, 109].
(6)  куj-ът-нъ   сäвъл-л-оγ    каγрымымт-ил, 
 мужчина-pl-loc  шея-poss.3sg-abl   схватитьØ-3pl.s:sg.o
 jыр-с-ил    и   jынгк-а  ъсъл’-с-ил’
 связать-pst-3pl.s:sg.o   и   вода-dat  опускать-pst-3pl.s:sg.o
 ‘Мужчины его за шею поймали, связали и в воду опустили2’.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Калинина Л. И. Материалы по хантыйскому языку (васюганский диалект). 1966. Т. V. С. 125. (рукопись)
3 Примеры для части слов, которые имеются в доступных словарях (например, [18]) не приводятся, т. к. материал превышает объём статьи.
4 В словах t’orəγ-, kŏłaγta, kuγərγəta, itwəs, kŏnəγta, kŏmpəγəlta, kojəmta в авторском написании использованы некоторые символы, которые отсутствуют в 
Unicode, например, под буквой k имеется специальный символ. Для уточнения можно обратиться к первоисточнику, который указан для каждой лексемы.

(7)  mŏra-n   măn-λ
 зыбь-loc   идти-npst
 ‘Зыбь идёт’ [32, 957].
(8)  хумп-ыт  нявыр-ынг  нох  этм-ыйт-л
  волна-pl  пена-attr  верх  появиться-ipfv-npst
 ‘Так и вздулись сердитые волны’ [16, 19].

Характер и особенности движения воды
Класс глаголов, отражающих разное со-

стояние воды, можно разделить на несколько 
подгрупп. Глаголы, со значением «сочиться,  

падать каплями (о жидкости)»: təl’əγ- ‘сочиться 
(о воде)’ (Vj.) (9), pɔsmətĭ ‘капнуть’ (каз.) (10), 
pɔsĭtĭ ‘капать; капать умеренно’ (каз.), pŏtitĭ ‘ка-
пать интенсивно’ (каз.) (11).

(9)  jəŋ’   tələγ-wəl
 вода   сочиться-npst
 ‘das Wasser sickert durch’ [32, 1438].
(10) tǫrəm  ewəλt   jiŋk   sεm   pɔsmə-s,
 небо    из   вода   капля  капнуть-pst 
 jεrt-a    śi   ji-λ
 дождь-dat   это   стать-npst
 ‘С неба капнула капля, скоро дождь будет’ [ПМА: Молданов].
(11)  хот  ӆаӊăӆ   эвăӆт   йиӊк   путий-ӆ
 дом  крыша   из   вода   капать-pst
 ‘С потолка вода капает’ [12, 238].

Глаголы со значением «течь, вытекать не-
прерывной струёй, струями, потоком (о жид-
кости)»: t’ŭrĭtĭ ‘течь тонкой струйкой (о воде)’ 
(каз.) (12), t’orəγ4 ‘течь’ (Vj.) (13), kŏłaγta ‘стру-

иться, течь струйкой; протекать, течь’ (аг., у.-аг., 
тр.-юг., юг., к.-юг.) [23, 178], śŭrĭtĭ ‘течь; течь 
сверху’ (каз.) (14), χŏλ’itĭ ‘литься; течь’ (каз.) 
(15), ŏwtĭ ‘течь (о реке)’ (каз.). 
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Глаголы со значением «производить моно-
тонный шум, булькающие звуки, журчать, пу-
зыриться; рассеиваться брызгами, каплями»: 
pŏtəlkətĭ* ‘пузыриться’ (каз.) (16), kəmpəjta ‘пу-
зыриться (о жидкости)’ (сал.) [23, 138], kḭpəntəta 
‘булькать (о воде при питье или при гребле в лод-
ке)’ (вах.) [23, 163], pŏlśəmttĭ ‘булькнуть’ (каз.), 
t’ŏlĭtĭ ‘журчать, булькать (о воде)’ (каз.) (17), 

kuγərγəta ‘журчать (о ручье)’ (аг., у.-аг., тр.-юг.) 
[23, 126], kŏnəγta ‘журчать (о воде, например, 
в ручье или под носом лодки)’ (вас.) [23, 182], 
pŏlĭtĭ ‘шуметь; журчать; фонтанировать (о воде)’ 
(каз.), śăšitĭ ‘брызгать*, фонтанировать жидко-
сти, бежать струёй’ (каз.) (18), răt’itĭ ‘брызгать (о 
дожде)’ (каз.), аra rĭwtĭ* ‘разлетаться (о брызгах 
воды)’ (каз.) (19).

(12) kim   εt-s-əm,   jεrt-a    jŭw-m-aλ, 
 наружу  выйти-pst-1sg   дождь-dat   стать-evid.pst-3sg 
 ăλ   śi  t’ŭrĭj-əλ
 просто  это  течь.струя-npst
 ‘Вышла на улицу, а там дождь, струями течёт’ [ПМА: Тарлина].
(13) itwəs   jəŋk-ə   t’orəγ-wəl
 окно   вода-instr  течь-npst
 ‘Am Fenster läuft Wasser herunter’ [32, 1535].
(14) хот  ӆаӊăӆ   эвăӆт   йиӊк   щўрый-ӆ
 дом  крыша   из   вода   течь-npst
 ‘С крыши, с потолка течёт вода’ [12, 357].
(15) χint   sŭŋ-εm    iλ   χŏλ’i-t-aλ
 кузов   угол-poss.1sg   вниз   течь-evid.npst-3sg
 ‘Угол берестяного кузова протекает’ [ПМА: Тарлина].

(16) χǫr   χŏśa   šǫt-š-εm-ən     jiŋk 
 болото   у   шагать-ipfv.ptcp-1sg-loc   вода 
 i   ɔλəŋ   pελa   pŏtəlkə-λ
 один   конец   к   пузыриться-npst 
 ‘Когда шагаю по болоту, вода всё время пузырится’ [ПМА: Тарлина].
(17) йиӈк  па  айкемн  тюлый-с,   вуԓий-с, 
 вода  же  тихонько  журчать-pst   блестеть-pst 
 еӈта-я   ԓарий-с 
 круглый-dat   крутиться-pst
 ‘Вода потихоньку журчала, поблёскивала, расходилась кругами’ [17, 60].
(18) χɔp-εm    wŭs-a    jŭw-m-aλ   pa 
 лодка-poss.1sg  дыра-dat   стать-evid.pst-3sg  и 
 jiŋk   jŏχλĭ   śăšij-əλ
 вода   обратно  брызгать-npst
 ‘Лодка продырявилась, и вода внутрь брызжет’ [ПМА: Тарлина].
(19) аӈк-ем    ԓоваԓ-ты    рув-н   йиӈк 
 мать-poss.1sg   грести-ipfv.ptcp/inf   сила-loc  вода 
 ара     рыв-ԓ 
 в разные стороны  разлетаться-npst
 ‘Мама гребёт с усилием, поэтому брызги воды разлетаются в разные стороны’ [17, 61].

Глаголы со значением «литься интенсивно, 
издавая глухой звук, шум; бурлить»: śɔšitĭ ‘течь 
очень интенсивно, быстро (о воде)’ (каз.), śɔšijətĭ 
‘литься, шуметь, бурлить (воде)’ (шур.) (20), lĭsĭtĭ 
‘лить с шумом (о дожде, потоке воды) букв.: 

падать’ (каз.), kŭrĭtĭ ‘гудеть (о ливне), литься силь-
но с глухим звуком’ (каз.), kŭritĭ ‘бурлить, литься’ 
(шур.) (21), pŏlŋəλtətĭ ‘бурлить’ (шур.) (22), kȱγərta 
‘бурлить (о быстром течении); крутиться, виться 
(о водовороте)’ (аг., тр.-юг., у.-аг., у.-юг.) [23, 123].



700

Вестник угроведения. Т. 12, № 4 (51). 2022.

Глаголы со значением «плескать, переливать-
ся через край, подняться (о воде)»: tŏpəśtĭ ‘вы-
плёскиваться (о воде)’ (каз.), pŏλ’śəλtĭ ‘много-
кратно плескать’ (приур.) (23), kŏmpəγəlta ‘под-
няться волнам (на реке, озере)’ (вас.) [23, 180], 
kəwtələγtä ‘вздыматься – о волнах’ (вах.) [23, 

141], λăγoḭ- ‘плескать о берег (волны)’ (Trj.) (24), 
sŏrəj- ‘плескаться (большим волнам)’ (SalT) [32, 
1370], nŏχ εpəttĭ ‘подняться (о воде)’ (каз.), epəttĭ 
‘литься через край; прибывать о воде; выйти из 
берегов’ (шур., приур.) (25).

(20) йэрт    ат   сыс   шеӈк   щоший-с
 дождь    ночь   время   очень   лить-pst
 ‘Дождь всю ночь сильно лил’ [10, 198].
(21) тови-йəн  йэӈк   нопəт-ты-йəн   йŏхан  курий-ԓ
 весна-loc  лёд   нести-ipfv.ptcp-loc   река  бурлить-npst
 ‘Весной, когда лёд несёт, река бурлит’ [10, 66].
(22) щикем   ŏв-əӈ,    шеӈк   ŏв-əӈ,    нŏхԓы 
 такой   течение-attr  о чень   течение-attr   вверх 
 пŏлӈыԓтə-ԓ-ԓы   йэрт   йўпий-н
 бурлить-npst-3sg.so   дождь   после-loc 
 ‘Течение такое быстрое, очень быстрое, вверх бурлит после дождя’ [10, 139].

(23) пуљщ-əԓт-əм    йиӈк
 плескать-caus-pfv.ptcp  вода
 ‘Мутная вода’ [25, 703].
(24) λăγḭ-t   λăγoi-λ-ət 
 волна-pl  плескать-npst-3pl
 ‘die Wellen schlagen’ [32, 738].
(25) эпт-əм    йохан   хоп-на   туп
 подняться-pfv.ptcp   река   лодка-loc  только 
 вус-ты    щир-əԓ   у-ԓ 
 переплыть-ipfv.ptcp/inf  способ-poss.3sg  быть-npst
 ‘Вышедшую из берегов реку только на лодке можно переплыть’ [25, 703].

Глаголы со значением «убывать (о воде)»: χŏjəmtĭ ‘убыть (о воде)’ (каз.), kojəmta ‘убывать, убыть 
(о воде в реке)’ (вах., вас.) (26).

(26) jəŋk   kojəm-pəl5   joγən-nə
 вода   убыть-npst  река-loc
 ‘Вода в реке убывает’ [23, 177].

Метафорическое поле jiŋk ‘вода’
Наименования сакрального характера: 

jεməŋ jiŋk* ‘священный потоп (букв.: священная 
вода)’ (каз.) (27), jańśŏt ‘вода (букв.: выпиваемое 

нечто*)’ тотем. (каз.), jεməŋ jańśŏt ‘священный 
потоп (букв.: священное выпиваемое нечто)*’ 
(каз.) (28), χɔwitĭ ŏt* ‘плывущее нечто’ сакр. 
(каз.) (29).

(27) йємəӈ   йиӈк   єпт-ыԓ-əм-əн, 
 священный  вода   вылиться-punct-pfv.ptcp-loc 
 оԓəӈ-əн   луп-ԓ-əт,   мăтты,  мăрəӈ 
 начало-loc   сказать-npst-3pl  будто   гремящий 
 сый   сатьщи   пит-м-аԓ
 звук   слышаться   стать-pfv.ptcp-poss.3sg 
 ‘Когда поднималась священная вода, сначала, говорят, будто, был слышен грохот’ [15, 36].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 В данном примере представлена морфема -pәl, однако для ваховского диалекта Н. И. Терёшкин указывает суффикс настояще-будущего времени -вӛλ [22, 80].
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Номинации существ, в наименованиях 
которых представлена лексема jiŋk ‘вода’
Категорию водных духов, по всей видимости, 

можно разделить на два класса: бесплотных во-
дных духов и существ, с антропоморфными при-
знаками. Первые имеют в своём названии эле-
мент λǫŋχ ‘дух’ (каз.) [ПМА: Тарлина], «luŋk, juŋk 
(вост.); toŋχ (сев.). Слово luŋkõ ханты применяют 
только по отношению к невидимым, бессмертным 
непостоянным в своей форме существам, спо-
собным мгновенно менять своё место нахожде-
ния в пространстве и, как правило, бесплотным» 
[13, 164]. Для второй группы в составе названия 

присутствует элемент iki ‘мужчина, старик’, aki 
‘дядя’, ewi ‘дочь’, pŏχ ‘сын’ (каз.), ӄө ‘мужчи-
на’ (сург.), kō ‘мужчина’ (тром.), а также элемент 
«wört (казым.), ort (вост.) ‘герой-богатырь’: народ-
ный заступник; поборник справедливости, герой 
давно ушедших времён; дух-предок обознача-
ется собирательным термином wort (сев.); matur 
(вост.). Кроме того, это персонаж или основное 
лицо религиозно-мифологических представле-
ний, обрядово-бытовой системы…» [13, 119].

Наименования существ (духов), связанных 
с водой: Jiŋk λǫŋχ ‘дух воды’ (каз.) (30), йиӈк куљ 
‘водяной’ (С) [6, 43].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Наименования Jiŋk wǫrt, Jiŋk wǫrt iki, Jiŋk wǫrt aki, Jańśŏt aki подразумевают одного и того же персонажа.

(28) jis   jɔχ-λ-an   lŏp-ijəλ-s-ət: 
 древний  люди-pl-poss.2sg  сказать-ipfv-pst-3pl  
 «jεməŋ    jańś.ŏt    εpt-ĭλə-s»
 священный   пить.нечто   разлиться-ipfv-pst
 ‘Древние люди говорили: «Священный потоп был»’ [ПМА: Тарлина].
(29) χɔwi-tĭ    ŏt-en    jǫr-əλ    wǫn 
 плыть-ipfv.ptcp/inf  предмет-poss.2sg  сила-poss.3sg   большой
 ‘У воды сила большая’ [ПМА: Каксина].

(30) măλŋ-en,   λɔr-en    λŭw  jŭkan   jiŋk 
 пруд-poss.2sg   озеро-poss.2sg  он  личный  вода 
 λǫŋχ-ən  ɔməs-λ-a
 дух-loc  сидеть-npst-pass.3sg
 ‘У каждого водоёма есть свой водный дух’ [ПМА: Каксина].

Наименования существ, с антропоморф-
ными признаками, связанных с водой: Jiŋk 
wǫrt6 ‘божество воды’ (каз.) (31), Jiŋk wǫrt iki 
‘божество воды – старик (мужчина)’ (каз.) 
(32), Jiŋk wǫrt aki* ‘божество воды – дядя’ 

(каз.) (33), Jańśŏt aki ‘выпиваемого дядя’ (каз.) 
(34), Jiŋk wǫrt ewi ‘дочь божества воды’ (каз.) 
(35), jiŋk wǫrt pŏχ ‘сын божества воды’ (каз.) 
(36), Йəӈк саӽəрттə ӄө* ‘водяной дух’ (сург.) 
(37).

(31) mŭŋ  jiŋk   wǫrt-a   pɔjəkśə-tĭ    jăŋχ-s-əw
 мы  вода   бог-dat  молиться-ipfv.ptcp/inf  ходить-pst-1pl
 ‘Мы ходили помолиться божеству воды’ [ПМА: Каксина].
(32) λŭŋ-a   ji-λ   χăntĭ-λ-an   jiŋk  
 лето-dat  стать-npst  ханты-pl-poss.2sg  вода  
 wǫrt   ikij-a    pɔr-εs-λ-ət 
 божество  мужчина-dat  проводить обряд жертвоприношения-detr-npst-3pl
 ‘Когда наступает лето, ханты проводят обряд жертвоприношения божеству воды’ [ПМА: Каксина].
(33) tɔwij-ən  jεŋk   nɔpət-tĭ-jən    jiŋk   wǫrt 
 весна-loc  лёд   нести-ipfv.ptcp-loc   вода   божество 
 ak-en    păsan-ən  wεr-ənt-λ-a   pa  śăλta 
 дядя-poss.2sg   стол-loc  делать-ipfv-npst-pass  и  затем 
 śăškan   pŭl-ən   εsəλ-λ-a
 ткань   кусок-loc  опустить-npst-pass.3sg
 ‘Весной, когда несёт лёд, божеству воды ставят угощение, затем ему опускают кусочек ткани’ 

 [ПМА: Тарлина]. 
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Обсуждение и заключение
Итак, в ходе выявления лексических единиц, 

относящихся к лексико-семантическому полю 
«жидкое состояние воды», были реконструиро-
ваны следующие сегменты: ядерная группа с 
номинацией jiŋk ‘вода’ (предметное значение), а 
также периферийная, включающая метафориче-
ское поле jiŋk ‘вода’, имеющая тесные связи с 
обозначенной выше.

Сегмент номинативного поля jiŋk ‘вода’ 
включает 43 лексические единицы: архилексе-
му jiŋk с предметным значением; лексические 
единицы, обозначающие формы существования 
воды, характер и особенности движения воды. 
Номинация jiŋk ‘вода’ во всех хантыйских диа-
лектах идентична, если не учитывать небольшие 
фонетические различия.

В микросегменте поля «формы существова-
ния воды» выявлено два элемента: отдельная ча-
стица воды, жидкости округлой формы (3 лексе-
мы); отдельные составляющие потока (обычно 
на его поверхности), образуемые в результате 
его движения или воздействия на него внешних 
сил (2 лексемы). Наиболее крупным является 
кластер, передающий характер и особенности 
движения воды (37 глагольных единиц), включа-
ющий шесть семантических значений, показы-
вающих различное состояние воды в результате 
определённых внешних воздействий, начиная с 
конденсата (капель жидкости) и заканчивая по-
током. Необходимо отметить, что в текстах на 
хантыйском языке, глагольная лексика, отража-

ющая движение воды, представлена довольно 
скудно. Большая часть данных лексем зафикси-
рована в словарях, однако в некоторых случаях 
к ним даже не имеется иллюстраций. Что под-
тверждает положение о необходимости сбора и 
фиксации лексического материала по всем диа-
лектам хантыйского языка. 

Метафорическое поле с номинацией jiŋk  
(с непредметным значением) содержит 13 лек-
сем, отображающих номинации сакрального 
характера, а также названия существ, в наиме-
нованиях которых представлена лексема jiŋk 
‘вода’. Этот структурный сегмент, относящийся 
к периферии, содержит четыре наименования 
сакрального характера jεməŋ jiŋk ‘священный 
потоп (букв.: священная вода)’, jańśŏt ‘выпива-
емое нечто’ и др. В эту же группу входит эле-
мент, включающий девять номинаций существ, 
с антропоморфными признаками и духов (бес-
плотных), в наименованиях которых представ-
лена лексема jiŋk ‘вода’. В указанных лексемах 
отражён статус воды, как одной из почитаемых 
стихий в религиозных воззрениях народа.

Рассматриваемый языковой код (выявлено 
и проанализировано 56 единиц), входящий в 
структуру лексико-семантического поля «жид-
кое состояние воды», отражает этнокультурные 
особенности хантыйского народа (за счёт лек-
сических единиц метафорического сегмента).  
В перспективе дальнейшее исследование допол-
нит структурные компоненты указанного кла-
стера.

(34) jańś.ŏt   ak-ew-a    wŏχ   pŏn-s-əw
 пить.нечто  дядя-poss.1pl-dat   деньги  положить-pst-1pl
 ‘Божеству воды положили деньги’ [ПМА: Каксина].
(35) jiŋk   wǫrt   ew-en-a    păsan   wεr-ənt-s-əw
 вода   божество  дочь-poss.2sg-dat   стол   делать-ipfv-pst-1pl
 ‘Дочери божества воды ставили угощение’ [ПМА: Каксина].
(36) сот  оӈт-ап  йиӈк   вəрт   пух 
 сто  рог-attr  вода   божество  сын
 ‘Сторогий сын водяного духа’ [9, 23].
(37) йəӈк   саӽəрт-тə    ӄө   вăԓ-əԓ
 вода   рубить-ipfv.ptcp/inf   мужчина  быть-npst
 ‘Водяной дух есть’ [19, 48].

Список сокращений и условных обозначений

Глоссы
1, 2, 3 – лицо; abl – аблатив; attr – атрибутивизатор; dat – датив; detr – детранзитивизатор; du – двойственное 

число; evid – эвиденциальность; caus – каузатив; comit – комитатив; instr – инструменталис; ipfv.ptcp/inf – им-
перфективное причастие/инфинитив; ipfv – имперфектив; imp – императив; pass – пассив; pfv.ptcp – перфективное 
причастие; pl – множественное число; pst – прошедшее время; poss – посессивность; punct – пунктив; sg – един-
ственное число; s – субъект; o – объект; npst – настоящее время; loc – локатив.
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Диалекты и говоры
аг. – аганский говор сургутского наречия; вах. – ваховские говоры вах-васюганского наречия; вас. – васюганский 

говор вах-васюганского наречия; вост. – восточные диалекты; каз. – казымский диалект; приур. – приуральский 
диалект; сев. – северные диалекты; среднеоб. – среднеобской диалект; сург. – сургутский диалект; С. – сынский 
говор шурышкарского диалекта; тр.-юг. – тром-юганский говор сургутского наречия; у.-аг. – усть-аганский говор 
сургутского наречия; у.-юг. – усть-юганский говор сургутского наречия; шур. – шурышкарский диалект; юг. – юган-
ский говор сургутского наречия; Vj. – васюганский говор; SalT. – салымский диалект; Trj. – Mundart am Tremjugan; 
Irt. – иртышский диалект. 
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