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АННОТАЦИЯ 
Введение. В данной работе проанализированы механизмы семантических сдвигов глаголов, обозначающих кау-

зацию перемещения объекта, движение, ориентированное относительно субъекта.
Цель: выявить семантику глаголов со значением перемещения, помещения и локализации объектов в хантый-

ском языке и показать случаи пересечения зоны каузированного перемещения объектов со смежными семантиче-
скими полями. 

Материалы исследования: словари хантыйского языка; тексты фольклорных сборников; полевые материалы 
автора.

Результаты и научная новизна. Впервые на материале хантыйского языка рассмотрены особенности функциони-
рования глаголов каузированного перемещения объекта по поверхности с позиций лексической типологии. В хантый-
ском языке выделяется три основных глагола, которые можно назвать собственно глаголами каузированного переме-
щения по поверхности: вортты, пөхǝԓты, поткǝты. Результаты проведённого исследования показывают, что изме-
нения, которые претерпевают эти лексемы при семантическом переходе – неоднородны. В одних случаях – изменение 
значения сопровождается лишь сменой типа актанта, в других – трансформируются акциональные признаки предиката 
(сдвиг в статальную семантику); меняются характеристики субъекта и объекта; набор участников ситуации может уве-
личиваться или сокращаться, что отражается на морфологических и синтаксических свойствах конструкции в целом. 
Нами сформирована семантическая карта, наглядно показывающая, что семантические поля не существуют независи-
мо друг от друга, а пересекаются и накладываются одно на другое за счёт смежности соответствующих им ситуаций.

Ключевые слова: лексическая типология, глагол, хантыйский язык, лексическая семантика, семантический 
сдвиг, метафоризация

Благодарности: автор выражает благодарность рецензентам и информантам за полезные рекомендации и ценные 
советы при подготовке материалов статьи.

Для цитирования: Нахрачева Г. Л. Семантика глаголов каузированного перемещения вортты, пөхǝԓты, пот-
кǝты в хантыйском языке // Вестник угроведения. 2024. Т. 14. № 4 (59). С. 670–677.

Semantics of verbs of causal displacement vortty, pөhǝԓty, 
potkǝty in the Khanty language

G. L. Nakhracheva
Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Development,

Khanty-Mansiysk, Russian Federation,
Galina_h-m@mail.ru

ABSTRACT
Introduction: the article analyzes the mechanisms of semantic shifts of verbs denoting the causation of object 

displacement and movement oriented relative to a subject.
Objective: to reveal the semantics of verbs with the meaning of displacement, placement and localization of objects in the 

Khanty language and to show cases of intersection of the zone of causal displacement of objects with adjacent semantic fields.
Research materials: dictionaries of the Khanty language, texts of folklore collections, field materials collected by the 

author.
Results and novelty of the research: for the first time, using the material of the Khanty language, the features of the 

functioning of verbs of causal displacement of an object on the surface were considered from the standpoint of lexical typology. 
In the Khanty language, three main verbs are distinguished, which can be called the verbs of causal displacement on the surface: 
vortty, pөhǝԓty, and potkǝty. The results of the study show that the changes that these lexemes undergo during the semantic shift 
are heterogeneous. In some cases, a change in meaning is accompanied only by a change in the type of actant; in other cases, 
the actional features of the predicate are transformed (shift to static semantics); the characteristics of a subject and an object 
change; the set of participants in a situation may increase or decrease, which affects the morphological and syntactic properties 
of the structure as a whole. We have created a semantic map that clearly shows that semantic fields do not exist independently 
of each other, but intersect and overlap one another due to the contiguity of their respective situations.
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Введение
Данная статья продолжает исследование ме-

ханизмов семантических переходов. Известно, 
что любой язык может по-разному передавать 
знания об окружающем мире, закодированные в 
форме языковых знаков. Различные способы лек-
сикализации ситуации обуславливают межъязы-
ковую вариативность, что и составляет языковую 
картину мира. Например, ситуация разрушения 
объекта в русском языке передаётся только гла-
голами деструкции разбить, сломать, а в хан-
тыйском – конструкция («чашку разбили») мо-
жет выражаться и глаголом йакты ‘танцевать’, 
который входит в группу глаголов способа дви-
жения. В исходном значении он относится к лек-
сико-семантической группе глаголов движения, 
одновалентный. В переносном же значении он 
полностью меняет семантику и переходит в зону 
деструкции, кроме того в подобных переходных 
контекстах присутствуют семы «силы», «внезап-
ности» и «интенсивности», а также «неодобри-
тельности, недовольства» ситуацией со стороны 
говорящего. При этом для описания этой ситу-
ации в хантыйском языке существуют глаголы 
разрушения со значением «сломать / разбить» 
‘шўкатты / морǝтты’, но они имеют преиму-
щественно нейтральный контекст, ср: 

Ма нăӈ анэн шўкатсєм (шур., каз.)
‘Я твою чашку сломала’; 
Анԓаԓ ара йакмэԓ
‘Они разбили чашки’ (каз.). 
Исходя из примеров мы наблюдаем, что си-

туация деструкции концептуализируется в хан-
тыйском языке как колебательные амплитудные 
движения в пространстве, выражается глаголом 
йакты (движение → деструкция), а преверб ара 
вносит дополнительный смысл в ситуацию: ука-
зывает на то, что артефакты могут разрушаться 
или подвергнуться разрушению, разъединению, 
перемещению, изменению состояния и т. д. 
Таким образом, одной из актуальных задач на-
шего исследования является выявление подоб-
ных случаев «пограничности» и пересечения 
семантических зон. Смежность семантических 
зон возникает и за счёт метонимии, которая ха-
рактеризуется сдвигом в пределах одного поля. 
Проблемы общности – различия метафоры и 
метонимии рассматривались многими учёными 
[14; 15; 16; 26; 27; 28], на труды которых мы бу-
дем опираться в своём исследовании. 

В настоящее время в обско-угорском язы-
кознании имеются работы, посвящённые рас-
смотрению разнообразных лексических полей, 
например, предикаты боли в хантыйском и ман-
сийском языках [10; 11], на материале хантый-
ского языка: глаголы деструкции [24], глаголы 
эмоций [3], глаголы колебательного движения 
[22], интеллектуальной деятельности [5], гла-
голы восприятия [4], глаголы движения [7; 
19]. Семантической классификации глаголов 
перемещения, описанию семантики моделей 
предложений, которые формируются глаголом 
төты ‘нести’ посвящена работа В. Н. Соловар 
[20], а также исследования, посвящённые более 
специальным видам перемещения – плаванию 
[21], вращению [25] и др.). Предметом нашего 
исследования является особый тип перемеще-
ния, при котором движение осуществляется 
относительно субъекта каузации, ранее не ста-
новившийся объектом изучения на материале 
обско-угорских языков.

Материалы и методы
Материал для написания статьи был собран 

нами в ходе экспедиций в Шурышкарский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 г.  
Работа опирается на данные словарей [1; 2; 6; 
8; 23; 29; 30] и тексты фольклорных сборников 
[13; 17; 18].

В качестве метода исследования языково-
го материала был взят за основу фреймовый  
подход, широко применяемый представителями 
Московской лексико-типологической группы, 
в основе которого лежит сочетаемость лексем. 
Языковой материал изучается по имеющимся 
словарям и уточняется во время опросов инфор-
мантов. В результате выделяются прототипиче-
ские ситуации для лексем исследуемого поля.

Результаты
Семантические поле «толкать»: фреймо-

вая структура
В статье исследуются прямые и переносные 

значения глаголов семантической зоны «тол-
кать». Семантика каждого из глаголов включает 
семы, указывающие на активную позицию аген-
са («будучи главным», «толкая», «передвигаясь 
вместе, рядом» и пр.) и подчинённость объекта 
(«будучи грузом», «будучи слабым / больным / 
пьяным» и пр.). Семантическая структура этих 
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глаголов содержит два аргумента: субъект и объ-
ект. В качестве прототипического значения для 
этого семантического поля можно считать, соот-
ветственно, следующее: «Y перемещает / двигает 
Х от себя по поверхности чего-либо», где Х мо-
жет быть одушевлённым или неодушевлённым 
объектом, а в роли каузатора могут выступать 
только живые существа (человек или животное). 

Основные глаголы, относящиеся в хантый-
ском языке к полю каузированного перемеще-
ния (субъект передвигает объект перед собой): 
вортты ‘толкать, отталкиваться (что-нибудь тя-
жёлое)’, пөхǝԓты ‘толкать, двигать’, поткǝты 
‘толкать’ – которые покрывают большинство 
фреймов данного поля. Помимо них мы рас-
смотрим семантические переходы и смежные 
с перемещением семантические зоны (глаголы 
касания (или контакта) и глаголы помещения в 
контейнер), где начальной точкой перемещения 
следует считать «контакт / прикосновение», а 
конечной – «помещение в контейнер».

Субъект воздействует на объект с помощью 
рук, при этом субъект передвигается сам, ак-
тивизируя перемещение объекта перед собой, 
используя при этом свою силу и вес. Объект пе-
ремещается по горизонтальной поверхности, не 
отрываясь от поверхности. Таким образом, це-
лью субъекта является передвижение вместе с 
объектом, который находится перед ним.

Глагол вортты
На начальной стадии глагол вортты каз., 

шур. (в сургутском диалекте имеется аналогич-
ный по семантике глагол вөртəӄсəта), сохраня-
ет идею применения силы «толкать всем телом, 
отталкивать кого-либо, что-либо, передвигать 
что-либо по поверхности чего-либо». В семан-
тике глагола вортты фиксируется склонность 
сочетаться с названиями объектов большого 
размера (неподъёмных, тяжёлых предметов), 
которые перемещаются вместе с субъектом в 
контакте с поверхностью чего-либо: Өхԓємəн 
кӑт хуйатəн таԓльəмǝн, нăӈ йуԓта вортэ, ма 
йэԓта таԓԓєм ‘Нарту вдвоём утащим, ты тол-
кай сзади, я буду спереди тащить’ (каз.) [8, 51]; 
Таньԓайэн сора хопəԓ нык вортсəԓэ ‘Данила бы-
стро оттолкнул лодку от берега’ (каз.) [23, 364]; 
Ԓөпǝн хопǝԓ вортсəԓэ ‘Веслом лодку оттол-
кнул’(каз.); Кўԓ павǝрт шуп йиӈк унты ўрайǝн 
вортсэм ‘Толстое тяжёлое бревно до воды с тру-
дом дотолкал’ (шур.) [6, 30]; Тьə ӄө кӱнҷӈинат 
вөртəӄсəԓ ‘Этот мужчина локтями толкается’ 
(сург.) [1, 11]. Mikŏλ kăt kŭrŋəλən wɔrt=əmt=əs, 
kew wŭr eλ χătəməs ‘Микуль двумя ногами тол-
кнул, камень скатился’ (каз.) [9, 126].

В определённых контекстах происходит сти-
рание исходного значения, глагол может начать 
употребляться в контекстах, описывающих не 
только перемещение тяжёлого объекта перед со-
бой, но и использоваться в значении «помещать 
в контейнер»: Хоԓпеԓа вортсаԓы, уятты ат ве-
ритǝԓ ‘Куда-то засунул, найти не может’ (шур.) 
[ПМА: Нахрачев]. В результате перемещения 
задана конечная точка, в которой оказался или 
должен оказаться объект. Как показывает языко-
вой материал, указание на контейнер, как цель 
перемещения существенно изменяет и семанти-
ку рассматриваемых глаголов. Модифицируются 
способ перемещения: объект уже не скользит по 
поверхности посредством субъекта, а переносит-
ся по воздуху. Меняется и свойства самого про-
тотипического объекта: участник в позиции объ-
екта –неодушевлённый предмет, из объёмного он 
становится маленьким и его можно поместить в 
контейнер. Наиболее близкими по значению си-
нонимами вортты в подобных употреблениях 
являются глаголы тэвəԓты ‘затолкать, засунуть, 
набить чем-либо’, мєтшǝты ‘толкать, совать’, 
лўкємăты ‘сунуть’, специализирующиеся как 
раз на помещении в контейнер, отверстие или 
погружение в жидкость: Пурмəсԓан ма хирєма 
тэвԓаԓы ‘Вещи=твои в мой мешок затолкай’ 
(каз.) [23, 553]; Ма муй вўрəн каврəм пўта йошєм 
мєтшəԓєм? ‘Как я в горячий котёл руку суну?’ 
(каз.) [22, 328]; Йошəԓ йиӈка лўкємəсԓы ‘Он засу-
нул руку в воду’ (шур.); Нєпекəԓ пухǝԓа лўкємəсԓэ 
‘Бумагу он сунул за пазуху’ (каз.) [23, 247]. Од-
нако в отличие от них, глагол вортты предпола-
гает значительные усилия со стороны субъекта, 
это свидетельствует о том, что либо входное 
отверстие контейнера меньше объекта, либо в 
контейнере недостаточно места: Сухԓан хира 
вортсəԓэ ‘Бельё в мешок он затолкал’ (каз.); 
Курǝԓ кăмǝтса сорǝм йўхǝн вортсəԓы, щи эԓты 
па кўԓ ньар йўхǝн пŏнтсǝԓы ‘В печку несколько 
сухих палок затолкала, а сверху толстые, све-
жие (только что вырубленные) палки положила’ 
(шур.) [2, 32].

Глагол вортты возможен и в контекстах, где 
исходная семантика перемещения трансформи-
руется в «погружение в жидкость». Происхо-
дит сдвиг значения, в конструкции появляется 
лексема вўр ‘кровь’ в дательно-направильном 
падеже: вўра вортты ‘спорить (букв.: в кровь 
толкать)’: Муй мин нăртама вўра вортты 
питԓǝмǝн ‘Зачем мы напрасно будем спорить 
(букв.: в кровь толкаться)’ (каз.) [23, 333]; Ԓын 
вўра вортԓǝӈǝн ‘Они спорят (букв.: в кровь тол-
каются)’ (каз.) [23, 91]. При переходе данного 
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глагола в семантическую зону глаголов речи в 
контексте присутствует сема «интенсивности». 

В одном из переносных употреблений глагол 
вортты выражает семантику негативного отно-
шения со стороны говорящего «жадно есть / пить 
не в меру»: Па щи вортǝԓ ‘Опять жрёт’ (каз.) [22, 
64]; Йăмǝс ворта ‘Жри хорошо’ (шур.) [6, 31]; 
Ин пўлəԓ щи ворт=əмт=сəԓэ ‘Этот кусочек он 
сожрал’ (каз.) [23, 63]. Семантическая обосно-
ванность такого перехода остаётся неясной, од-
нако можно предположить что, данное значение 
реализуется в контексте с метафорическим «кон-
тейнером», где своеобразным вместилищем вы-
ступает орган экспериенцера – желудок.

За счёт ситуаций с контейнером семантика 
глагола вортты проходит вторую ступень ме-
тафоризации от значения «жадно есть / пить», 
переходит в социальную сферу, образует ме-
тафору «уничтожить при помощи магическо-
го действия» (ср. мўԓты ‘колдовать; молить; 
заклинать’; мўԓǝсты ‘колдовать; слать прокля-
тие, желать недоброе’), имеет яркую эмоцио-
нально-экспрессивную семантику: Рөтнаԓăԓ 
хўԓ щи вортсəԓэ ‘Всю свою родню уничтожила 
(букв.: сожрала)’ (каз.) [8, 51].

В сочетании со словом сєсы ‘слопец’ появля-
ется значение «насторожить». Глагол может при-
соединять превербы нух, иԓ, которые меняют на-
правление перемещения: Сєсэԓ нух вортсəԓэ ‘Он 
насторожил слопец (букв.: вверх толкать)’ (каз.) 
[23, 343]; Пөн иԓ вортты ‘Гымгу закрепить в 
воде (букв.: вниз толкать)’ (каз.). В данном случае 
меняется вектор перемещения (горизонтальный 
→ вертикальный: нух ‘вверх’ / иԓ ‘вниз’).

Глагол пөхǝԓты
Полисемантичный глагол пөхǝԓты ‘толкать, 

двигать’ (ср. сург. павԓəмта) исходно использу-
ется как глагол каузированного перемещения: 
субъект соприкасается с объектом, применяя при 
этом некоторую силу, чтобы объект сдвинулся с 
места: Ов щи кўш пөхǝԓԓǝԓэ ‘Дверь так и толка-
ет’ (каз.) [23, 441]; Кўтьщǝм ики ов пеԓа пухǝԓ-
ман туса ‘Пьяного мужчину, к двери толкая, уве-
ли’ (шур.) [2, 107]; Ин икэн ким пɵхԓаԓəн ‘Этого 
мужчину вытолкайте’ (каз.) [23, 206]; Пӑӽнə рыт 
йəӈка павԓəми ‘Мальчик толкнул лодку в воду’ 
(сург.). При этом если объект одушевлённый, то 
действия субъекта сближаются с ситуацией агрес-
сивного воздействия: Кущтайǝн мăнєм пухǝԓԓай-
ǝм ‘Костя=твой меня толкает’ (шур.); Ԓўв мăнєм 
пухǝԓԓǝԓы ‘Он меня толкает’ (шур.); Аԓ пөхԓэ 
мӑнəт, иԓ щи питԓəм ‘Не толкай меня, упаду’ (каз.).

Данный глагол претерпевает серьёзный се-
мантический сдвиг и в некоторых контекстах 

он полностью утрачивает идею перемещения. 
Это особенно заметно в конструкциях, где по-
являются имена со значением инструментов. От 
исходной семантики остаётся только контакт 
субъекта с объектом при помощи инструмента: 
инструмент с острым кончиком или квазиин-
струмент (кўнш оԓǝӈ ‘ноготь’, ԓўй ‘палец’ и т. д.). 
Объект при этом не перемещается, и глагол в 
таких контекстах относится уже не к полю кау-
зированного перемещения, а к зоне деструктив-
ного воздействия: Сўв йўхǝн пөхǝԓты питсǝԓэ 
‘Он стал тыкать посохом’ (каз.) [23, 441]; Ԓўйем 
интǝпǝн пухǝԓмǝсǝм ‘Палец иголкой уколола’ 
(шур.); И хөйǝԓ ԓўв кўнш оԓǝӈǝн пухǝԓты пит-
сǝԓԓы ‘Товарища своего начал кончиком ногтя 
тыкать’; Хойатǝт Acǝн йэӈк порԓыйǝн пухǝԓԓǝт 
‘Люди на Оби лёд пешней долбят’ (шур.); Па 
муԓсəр пунəӈ йошəп утəн пөхəԓмəсыйəм ‘Как 
будто мохнатой нечеловеческой рукой существа 
толкнули меня’ [13, 14]. Действительно, в при-
ведённых выше примерах инструмент тоже пе-
ремещается, просто это движение не может ин-
терпретироваться как исходное значение глаго-
ла, поскольку инструмент не выступает в пози-
ции прямого объекта, а кодируется местно-тво-
рительным падежом =ǝн, содержит в себе сему 
агрессивного воздействия или связан с идеей 
отделения части от целого в значении «отко-
лоть»: Потǝм вŏй кешийǝн пухǝԓԓа ‘Застывший 
жир ножом откалывают’ (шур.) [2, 107]. 

Этот же глагол используется и в значении 
«бодать» в сочетании со словом оӈǝт ‘рога’: 
Oӈǝтԓaԓəн пухǝԓаԓԓы ‘Рогами бодается’ (шур.).

Сочетаясь со словами, обозначающими на-
звания насекомых (например: оса, комар, овод, 
пчела), этот глагол реализуется в значении 
«укусить»: Пирǝмəн пөхəԓмǝсыйəм ‘Овод меня 
укусил (букв.: оводом (я) уколот)’ (каз.).

В переносном значении пөхǝԓты образует 
метафору, которая репрезентирует поведение 
беспокойного, суетливого, гиперактивного, 
подвижного человека со стороны говорящего: 
Йөщǝн иԓта пөхǝԓԓа ‘Не сидит на месте (букв.: 
острой палочкой снизу колют его)’ (каз.). Ког-
да же фокус внимания смещается на пациенса 
ситуации (тот, на кого направлено воздействие), 
меняется и семантика глагола. В этом случае 
данный глагол может описывать ситуацию 
физического недомогания, локализованную 
в каком-либо органе или части тела челове-
ка: Алматтыки йўщǝн пухəԓԓайəм ‘Как будто 
меня остриём колют’ (о физическом состоянии  
человека) (шур.); Ма йөщəн пөхəԓԓайəм ‘Колет 
что-то (букв.: меня острой палочкой тыкают)’ 
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(каз.); Сăмєм пөхǝԓԓа ‘Сердце=моё колет’(каз.); 
Кўрӈəԓам пɵхəԓԓайӈəн ‘Ноги ломит’ (каз.).

Глагол поткǝты
В шурышкарском и казымском диалектах за-

фиксирован глагол поткǝты ‘толкать’ [2, 105], 
который встречается и в наших материалах. 
Прототипическое значение данного глагола – 
воздействовать на объект обычно с применени-
ем силы (одушевлённый / неодушевлённый) при 
помощи рук с целью переместить объект: Хо-
пем нык поткǝсэм ‘Лодку оттолкнула от берега’ 
(шур.) [2, 105]; Тăԓта нух вyраттєм йўпийəн, 
мăнəт иԓ поткəм ут пєӈк ԓўвԓаԓ йyхи сєӈкԓəԓам 
‘После того, как выберусь отсюда, челюсти их, 
меня столкнувшего человека, выбью их’ (каз.). 
Ближе всего к этой семантике окажутся глаголы 
поткаԓты в казымском диалекте [8, 232] и по-
тькǝԓтты в шурышкарском диалекте [2, 105] 
‘похлопывать по плечу или по спине (с целью 
проявлении ласки, заботы)’. В данном случае 
наблюдается смежность всех трёх глаголов с 
зоной контакта (ср. глаголы хойты ‘коснуться’ 
[12]): Кущайǝԓǝн шăнш вўрǝԓ эԓты, потькǝԓт-
ман, вощхǝмаса ‘Хозяин, похлопывая, [ста-
рого коня] по спине погладил’ (шур.) [2, 105]. 
Однако при появлении в конструкции предло-
жения имени со значением инструмента идея 
перемещения полностью стирается, в позиции 
объекта выступает инструмент с острым кон-
чиком (в данном случае кеши ‘нож’). Ситуация 
интерпретируется не перемещением, а деструк-
тивным воздействием, которое описывается как 
удар при помощи инструмента (ср. хăтщǝты, 
рєскǝты ‘ударить’): Ԓўв кешийǝн пŏткǝсса ‘Его 
ножом ударили’ (шур.) [ПМА: Нахрачев]. 

Обсуждение и заключение
На первый взгляд кажется, что ситуация 

каузативного перемещения по поверхности 
представляется довольно простой: субъект пе-
ремещает объект перед собой. Между тем, рас-
смотренные в настоящей работе данные пока-
зывают, что эта она включает в себя множество 
дополнительных смыслов, которые обуславли-
вают смежность рассматриваемой зоны с други-
ми лексико-семантическими группами глаголов 
действия, разрушения, речи, боли и физиоло-
гического состояния. Семантические свойства 
трёх базовых глаголов каузативного перемеще-
ния по поверхности в хантыйском языке схема-
тично представлены на рис 1. 

Как показывает исследованный материал, 
смежность поля каузированного перемещения 

с другими семантическими полями может про-
являться не только в сочетании лексических 
значений, но и в конструкционном варьирова-
нии, а также системе метафор. Например, гла-
голы поткǝты, пөхǝԓты могут описывать как 
перемещение предмета (кодировать конечную 
точку), так и воздействие (результат), если в 
конструкции появляется инструмент. Глагол 
пөхǝԓты ‘толкать’ относится как к полю каузи-
рованного перемещения (ов пөхǝԓты ‘толкать 
дверь’), так и к лексико-семантической группе 
глаголов воздействия при помощи инструмен-
та: Jiwλəŋən wŭλet walən pǫχλ=ĭjəλ=λajət ‘Отчим 
оленей хореем подгоняет (букв.: тыкает-их)’ 
(каз.). Морфологически он выражается форма-
ми с итеративной семантикой – к глаголу при-
соединяется суффикс =ыйǝԓ, который передаёт 
аспектуальное значение многократности дей-
ствия. Данный семантический перенос нельзя 
расценивать как простую метонимию, так как 
метонимический сдвиг в данном случае выхо-
дит за проделы одного поля (перемещение объ-
екта → деструктивное воздействие на объект).

Согласно концепции Е. В. Падучевой отно-
сительно механизмов семантической деривации 
[14], основанных на мене тематического класса 
глагола – этот же глагол перемещения пөхǝԓты 
становится глаголом физиологического состо-
яния. Идея каузированного перемещения утра-
чивается. Помимо этого происходит мена типа 
участника события – вместо активного агенса 
(субъекта) появляется инактивный экспериен-
цер. В случае сочетания с названиями частей 
тела происходит метафоризация значения гла-
гола, который начинает описывать собственно 
болевые ощущения, как правило, длительного 
характера. Здесь мы имеем дело с нестандарт-
ным метафорическим сдвигом, т. к. переход от 
предельных динамических ситуаций к стативам 
всегда усложняет механизм метафоры. 

Рис. 1. Устройство семантического поля каузативного 
перемещения в хантыйском языке



675

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 14. № 4 (59). 2024.

Сўвəн мўв пай пөхəԓԓəԓэ → Хунєм йөщǝн пөхǝԓԓа 
Посох земля бугор тыкать   живот=EXP остриё=Instr колоть=PASS 
‘Он тыкает бугор посохом’ → ‘В животе покалывает (букв.: острой палочкой тыкают)’.

Кроме того, при семантическом сдвиге тре-
буется существенно больше формальных пре-
образований: как видно из примеров выше, они 
затрагивают не только синтаксические, но и 
морфологические характеристики исходных гла-
голов. Во-первых, стативизирующий эффект до-
стигается за счёт изменения спряжения глагола. 
Боль характеризуется непрерывным длительным 
ощущением и, соответственно, чаще концептуа-
лизуется именно как состояние. Во-вторых, в се-
мантике глагола возможна одновременная мена 
одних и добавление других участников ситуации 
(бугор→живот). Замена участников приводит к и 
семантическому сдвигу в глаголе вортты. 

Кроме того, изменяются и свойства про-
тотипического объекта: был тяжёлый, не-
подъёмный предмет, который перемещается  

в контакте с поверхностью (хопəԓ вортсəԓэ 
‘толкает лодку от берега’) – стал лёгкий, мож-
но нести руками и положить в контейнер (көрǝԓ 
йўхǝн вортсəԓы ‘полено положил в печь’). Дан-
ный глагол вортты развивает значение ‘жрать 
– жадно и много есть, пихать в себя, обжи-
раться; пить запоем’: Хуԓмет хăтԓа йис, па щи 
вортǝԓ, хун па тăрǝпԓа, ‘Третий день уже пьёт 
(букв.: жрёт), когда хоть насытится’ (шур.). Про-
исходит метафорический перенос в физиологи-
ческую сферу. Одно из возможных объяснений 
состоит в том, что желудок концептуализирует-
ся как переполненный контейнер. Указание на 
контейнер как цель перемещения (толкать/пи-
хать во что-либо) существенно изменяет семан-
тику глагола, он перешёл в сферу физиологии: 
Па щи вортǝԓ ‘Опять жрёт’ (каз.).

Диалекты хантыйского языка

каз. – казымский диалект; сург. – сургутский диалект; шур. – шурышкарский диалект.
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