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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена выявлению и описанию сюжетов, переданных фольклорными формулами и типи-

ческими местами, представляющими структурную организацию песен для сопровождения танца. 
Цель: выявить и описать постоянные элементы, представляющие структурную организацию песен, сопровожда-

ющихся танцем, из цикла медвежьего праздника.
Материалы исследования: тексты медвежьих песен Йакты ар, записанные Евой Шмидт и автором статьи.  

Их названия могут варьироваться Йакты йох ар ‘Песня танцующих людей’, Хɵ йакты ар ‘Песня танцующих муж-
чин’, Хɵ йак ар ‘Песня мужского танца’, Нє йакты ар ‘Песня танцующих женщин’, Нє йак ар ‘Песня женского 
танца’.

Результаты и научная новизна. Впервые подвергаются культурологическому анализу песни из цикла медвежь-
его праздника, сопровождающиеся танцем Йакты ар (букв.: танцующаяся песня), для выявления сюжетных эпизо-
дов структурной организации и описания языковой картины мира, представленной в этих песнях. Нами выявлены 
постоянные элементы в структурной организации этих фольклорных произведений: описание зрителей, т. е. участ-
ников праздника, танцоров, их одежды, характеристики самого танца, того, кому танец адресован, и обращение 
певца к медведю. Эти фольклорные формулы представлены информативным речевым жанром «обращение».
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the identification and description of the plots presented in folklore by the formulas 

and typical places representing the structural organization of songs accompanied by the dances.
Objective: to identify and describe the permanent elements representing the structural organization of songs accompanied 

by the dances from the cycle of the Bear Holiday.
Research materials: the texts of the Bear songs Jakty ar (lit.: Dancing song), recorded by Eva Schmidt and the author 

of the article. Their names can vary: Jakty jokh ar ‘Song of dancing people’, Hɵ jakty ar ‘Song of dancing men’, Hɵ jak ar 
‘Song of a man’s dance’, Nє jakty ar ‘Song of dancing women’, Nє jak ar ‘Song of a woman’s dance’.

Results and novelty of the research: for the first time, songs from the cycle of the Bear Holiday accompanied by the 
dance Jakty ar, are subjected to cultural analysis to identify plot episodes of structural organization and description of the 
linguistic picture of the world presented in these songs. We have identified permanent elements in the structural organization 
of these folklore works: description of the audience, i. e. the participants of the Holiday, dancers, their clothes, characteristics 
of the dance itself, an addressee of the dance, and the singer’s address to a bear. These folklore formulas are represented by 
such informative speech genre as an “appeal”. 
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Введение
Обрядовый комплекс медвежьего праздника 

играет большую роль в культуре обско-угорских 
народов. Е. Шмидт отмечала, что «Медвежий 
праздник за свою долгую историю, как магнит, 
втянул в себя невероятно богатое фольклорное 
творчество – особенно это касается драматиче-
ских жанров. В качестве центрального и часто 
повторяющегося комплекса культ и обрядность 
медведя были одними из основных носителей 
норм мировосприятия, поведения и художе-
ственного творчества. Они играли огромную 
роль в традиционном этническом воспитании» 
[17, 175].

Обрядовые песни медвежьего праздника при-
влекают исследователей. «Язык песен как фоль-
клорного жанра оказывается весьма сложным 
лингвистическим феноменом как для исследо-
вателей, поскольку песни представляют собой 
материал, сложный для чтения, расшифровки 
или записи, перевода для профессиональных 
лингвистов, но и для тех, для кого язык песен 
является родным и которые обладают возмож-
ностью соотносить друг с другом разные формы 
языка» [14, 41]. К изучению песенного фолькло-
ра обских угров учёные обращаются на протя-
жении многих лет. Б. Мункачи исследовал по-
этические формы стихосложения манси [20], 
в трудах А. О. Вяйсенена представлена музы-
коведческая обработка и взаимосвязь текста и 
мелодии звуковых записей К. Ф. Карьялайнена 
и А. Каннисто [22]. В. Штейниц описал система-
тизацию метрических разновидностей хантый-
ского стихосложения [21]. Анализ его текстов 
по синтаксическим закономерностям стихосло-
жения выполнил Р. Аустерлиц [18], а также 
провёл исследования о соотношении текста и 
мелодии в мансийских песнях на основе запи-
сей Б. Кальмана [19]. К медвежьим песням как 
материалу исследования обращаются и совре-
менные учёные. Поэтику обрядовых песен опи-
сывает А. А. Гриневич [1], Песню Пелымского 
Торума анализирует Т. А. Молданова [8]. Нами 
рассмотрен язык медвежьих песен, представ-
ляющих орнитоморфные облики божеств [10]. 
Культурологический анализ песни «Пойтэк ими 
ар» о важности семейных ценностей, верности 
и постоянства свидетельствует, что «фольклор-
ный текст не просто описывает мир, он вступает 
с ним в сложные взаимоотношения, раскрыва-
ющиеся в языке» [11, 185]. Песни ԓуӈəԓтəп, в 
которых сконцентрировано большое количество 
типических выражений и фольклорных формул, 

«показывают сложную модель традиционного 
мира, отношения между людьми, между людьми 
и божествами» [12, 248]. Е. Д. Каксина исследу-
ет феномен «дороги» в традиционной культуре 
казымских хантов на материале обрядовых пе-
сен медвежьих игрищ [5], а также образ кулика 
в посвящённой этой птице песне из цикла мед-
вежьего праздника [4]. А. А. Гриневич описыва-
ет структурную организацию хвалебных песен 
медведю кайөйəӈ ар и приходит к выводу, что 
они «представляют собой весьма разнородный 
материал, разной степени типизации» [3, 24].

Обрядовый язык медвежьих песен отлича-
ется от повседневной речи хантов. Он состоит 
из тавтологических формул и повторов, цель 
которых – изменение человеческого сознания и 
выход из повседневности в более высокую са-
кральную реальность; эвфемизмы, табуирован-
ная лексика, архаичные слова создают особый 
возвышенный стиль. Медвежьи песни состоят 
из фольклорных эпитетов или формул, пред-
ставляющих очень древние черты. Конструкцию 
поэтических формул медвежьих песен описала 
А. А. Гриневич [2]. Н. Рошияну считает, что фор-
мула – это речевая единица, которая повторяет-
ся неоднократно в одном или нескольких фоль-
клорных текстах. Спецификой обско-угорского 
фольклора является переходность формул из 
одного жанра в другой. Эти формулы «возника-
ли и отшлифовывались в ходе длительного жи-
вого бытования как результат богатого и разно-
образного художественного опыта. Являясь пло-
дом сложного творческого процесса, в котором 
принимали участие десятки поколений, общие 
места выступают как характерный элемент тра-
диции в устном народном творчестве и вместе с 
другими традиционными элементами образуют 
всеобщее достояние носителей фольклора» [13, 
4]. Формула содержит повторы, тавтологию и 
табуированную лексику, что усложняет расшиф-
ровку текста и его перевод. Но и перевод не всег-
да раскрывает языковую картину мира данного 
этноса, необходим культурологический анализ 
фольклорного произведения. Под структурой 
медвежьих песен мы понимаем последователь-
ность эпизодов (типических мест), состоящий 
из устойчивых фольклорных формул, представ-
ляющих общую тему.

Материалы и методы
Материалом нашего исследования послужи-

ли четыре песни медвежьих игрищ Йакты ар, 
записанные Е. Шмидт в 1991 г. у Тарлина Семёна 
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____________________________________________
1 Архив Белоярского филиала ОУИПИиР. Рукописи Евы Шмидт БЯФ 1/29.1 д. Юильск, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра 07.01.1991 (информант Юхлымов Пётр Иванович, 1935–2009).

Егоровича (1932–2017) и одна – Юхлымова 
Петра Ивановича (1935–2009). Эти песни были 
расшифрованы Е. Шмидт и записаны в фин-
но-угорской транскрипции, на русский язык и 
кириллицу переведены автором статьи. Также 
анализируются семь песен, сопровождающие-
ся танцем, исполненные Ерныховым Андре-
ем Александровичем (1944 г. р.), записанных 
нами во время медвежьих игрищ, проведённых 
в с. Казым Белоярского района ХМАО-Югры 
в 2010 г. Тексты этих песен расшифрованы и 
переведены на русский язык автором статьи. 

Исследование выполнено с помощью описа-
тельного метода, лингвистического и культуро-
логического анализа текстов песен.

Результаты
Танцы являются обязательной частью мед-

вежьих игрищ. Песни, сопровождающиеся 
танцем, поют во время обрядового медвежьего 
праздника и отделяются от других медвежьих 
песен посредством окуривания помещения. Ка-
зымские ханты танцуют в сопровождении пе-
сен, в отличие от манси, исполняющих танцы 
под музыкальный инструмент санквылтап. 

Песни, сопровождающиеся танцем, выпол-
няют функцию духовного сближения певца и 
адресата, в них певец представляет танцующего, 
хвалит его танец и обращается с просьбой к мед-
ведю. Есть несколько версий, для чего необхо-
димо танцевать всем присутствующим на празд-
нике. В. В. Сенкевич-Гудкова объясняет это тем, 
что медведь пошлёт урожай ягод, обеспечит уда-
чу на охоте и хороший приплод оленей [13, 158]. 
Т. А. Молданов пишет, что современные ханты 
считают, что, когда танцуешь на празднике, сила 
медведя передастся танцору, и он не напугает в 
лесу [7, 137].

Для обозначения зрителей на медвежьих 
игрищах самым распространённым типиче-
ским выражением в разных вариантах явля-
ется: Омсəм(ө) хот тєԓ(ө) ар хөйєм(ө), / Ом-
сəм(ө) хот тєԓ(ө) ар найєм(ө) ‘В доме, пол-
ном [людей], сидит много мужчин=моих, /  
В доме, полном [людей], сидит много женщин 
(букв.: богинь=моих)’. Т. А. Молданова отме-
чает: «В типических формулах сакральных 
текстов никогда не встречаются бытовые сло-
ва-обращения ими ‘женщина’, ики ‘мужчина 
(зрелого возраста)’» [8, 28]. Нам встретилось 

обращение икэв, имэв в песне, исполненной 
П. Е. Юхлымовым (с. Полноват), для обозна-
чения зрелого возраста героя, певец поёт щўљи 
опəт ‘седые волосы’. В остальных случаях 
для обозначения мужчин используются лексе-
мы хө ‘мужчина (молодой)’, вөрт ‘божество 
(мужского рода)’, многочисленные женщины, 
пришедшие на медвежьи игрища, обозначают-
ся лексемами най ‘божество женского рода’,  
нє ‘женщина’. 

Для обозначения большого количества людей, 
участвующих в празднике, в формулах повторя-
ются слова и выражения: ар ‘множество, мно-
го’, хот тєԓ ‘полный, наполненный дом’: Хɵԓəм 
кɵрты вўшэв эвəԓт, / Њӑԓ кɵрты вўшэв эвəԓт / 
Ӑкмииԓəм щўљи ɵпəт, / Щўљи өпəт ар икэв, / 
Омсəм хот тєԓ йинтпəӈ карты, / Щўљи өпəт ар 
имэв1 ‘Из трёх поселений, / Из четырёх поселений 
/ Собравшиеся много мужчин=наших с седыми 
волосами / С седыми волосами много мужчин, / 
В доме, полном [людей], сидит много женщин с 
седыми волосами, [держащих] железные иглы’. 
Все эти приёмы в совокупности создают эффект 
многочисленности людей, прибывших на мед-
вежьи игрища для почитания медведя. В песно-
пении повтор элемента ар ‘много, множество’ 
«играет некую магическую роль “наворажива-
ния” обилия, изобилия и даёт ощущение торже-
ства жизни, многочисленности её проявления» 
[8, 102], а также символизирует единство людей, 
почитающих и сохраняющих свои традиции.

Фольклорные формулы, представляющие 
танцоров, разнообразны, поскольку, как отме-
чает Т. А. Молданов, «песен сопровождения ин-
дивидуальных танцев может быть бесконечное 
множество, так как для каждого танцующего 
исполняется только его вариант песни» [7, 142]. 
Если танцует молодой человек, то исполнитель 
поёт: Оԓəӈ њухəс хӑнмаԓ ай вɵртэн(ɵ) ‘Мо-
лодой мужчина (букв.: божество), добывший  
первого соболя’; Оԓəӈ њухəс(ө) хӑнмаԓ вөрт(ө) 
‘Мужчина (букв.: божество), добывший первого 
соболя’; Оԓəӈ њухəс(ɵ) хӑнмаԓ кӑт вɵрт ‘Двое 
молодых мужчин (букв.: божеств), добывшие 
первого соболя’ [ПМА]. Для обозначения жен-
щин существуют другие эпитеты: Русаӈ ух-
шам(ө) пунмаӈ кӑт най(ө) ‘Две женщины (букв.: 
богини), покрытые платками с кистями’; Русаӈ 
ухшам(ө) пунмаӈ ар най(ө) ‘Множество женщин 
(букв.: богинь), покрытые платками с кистями’ 
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[ПМА]. В песнопениях мужчины характеризу-
ются как удачливые охотники, добытчики. Всё, 
что связано с обрядовым комплексом медвежь-
их игрищ, совершают тоже мужчины. Женщины 
являются украшением и зрителями праздника, 
платок с кистями символизирует сохранение 
духовной целостности женщины, он маркирует 
мужское и женское пространство, взгляд жен-
щины на мир через бахрому кистей платка име-
ет защитную функцию. 

Обязательным действием перед танцем явля-
ется поклон медведю, который также зафиксиро-
ван в тексте песен следующими фольклорными 
формулами: Ухԓап вуԓый(ө) хоԓаӈ ухəԓ(ө) / Ԓыв 
щи ԓољи(йө)ийəԓмэԓ(ө). Щи йўпєӈ хө(йө) йўпи-
на(йө) / Хӑтəԓ параӈ(ө) ԓапəт сэви(йө) / Ԓыв щи 
кєрԓи(йө)ийəԓмэԓ(ө) ‘Среди других важных го-
лов свою голову склонив в поклоне, / Они тоже 
постояли. Вот после всего этого / Семь поворо-
тов по движению солнца / Они повернулись’; 
Шӑнши пєсаӈ(ө) йємəӈ ухəԓ(ө) / Ԓўв щи пуны(йө)
ийəԓтаԓ(ө) ‘Священную голову свою в поклоне 
/ Он ведь склоняет’ [ПМА].

В структуре песен «Йакты ар» выделяется 
описание одежды танцующих. Т. А. Молданов 
описывает ритуальную одежду, в которую обла-
чается актёр, «в соответствии с представлением 
о данном покровителе» и её обязательные эле-
менты: халат, шапка, рукавицы, пояс [7, 300]. В 
анализируемых песнях они представлены следу-
ющими формулами, описывающими: 

шапку: Кӑры пана(йө) хуща йӑм мил(ө) / Ԓўв 
пуны(йө)ийəԓмаԓ(ө), ‘Хорошую шапку [остроко-
нечную, как нос] стерлядки Он надевал’; 

рукавицы: Кӑры пана(йө) хуща кӑт пос(ө) / 
Ԓўв пуны(йө)ийəԓмаԓ(ө) ‘Две рукавицы, словно 
стерлядки, / Он надевал тоже’; 

мужской пояс: Сӑран сыртəӈ(ө) послəӈ 
ӑнтəп(ө) / Ԓўв ӑнтпи(йө)ийəԓтаԓ(ө) ‘Пояс с 
украшениями, похожими на зырянские, / Он на-
девал’;

платок: Русаӈ ухшам(ө) пунмаӈ ар най(ө) / 
Ԓыв щи ԓољи(йө)ийəԓмэԓ(ө), / Хӑтəԓ хӑншаӈ(ө) 
вөн ухшам(ө) / Ԓыв пуны(йө)ийəԓмэԓ(ө) ‘Много 
женщин (букв.: богинь), покрытых платками с 
кистями, / Они тоже выходили, / Большие плат-
ки с узором солнца / Они надевали’ [ПМА].

После представления исполнителей танца и 
похвалы их мастерству и красоте певец обраща-

ется к медведю, призывая его обратить внима-
ние на танец. Формулы представлены импера-
тивным речевым жанром: Төрəм вɵны(йɵ) нӑрəӈ 
пушəх, / Њɵрəм вой(ɵ) ай пушəх, / Ванта, ван-
та(йɵ), ванта па(йɵ)! ванта па(йɵ)!1 ‘Великого 
Торума священный детёныш, / Тундрового зверя 
маленький детёныш, / Смотри, смотри, смотри 
ещё!’. Императивный речевой жанр указывает 
«на характер осуществления не осуществлён-
ных действий автором, адресатом» [16, 25]. По 
мнению А. А. Ляшенко, одна из разновидностей 
этого жанра «предусматривает наличие несколь-
ких формальных показателей: наличие слова 
“смотри” с особой повелительной интонаци-
ей <…> и наличие обращения к исполнителю»  
[6, 104]. 

Наибольшее количество эпитетов посвяще-
но самому танцу. Самыми распространёнными 
формулами танца являются: Йош апəр(ө) төс 
йака(йө), / Кўр апəр(ө) төс йака(йө) ‘Умелый 
танец резвыми руками, / Резвый танец провор-
ными ногами’; Ԓєпəт тунты(йө) њањра сөн(ө) 
/ Ԓўв щи хӑщраԓт(ө)ийəԓтаԓ(ө) ‘Гнущейся ча-
шей из мягкой бересты Он [танцор] ведь изги-
бается’. Исследователи отмечают «магические 
движения в танцах» [15, 9], «реликт магических 
танцев древнего охотника» [7, 141]. На наш 
взгляд, это подтверждается типическими фор-
мулами, в которых поётся о том, что танцор за-
ставляет зрителей засмотреться на его танец и 
не обращать внимания ни на что другое, кроме 
танца: Омсəм хот тєԓ(ɵ) ар хөйэн(ɵ), / Омсəм(ө) 
хот тєԓ(ɵ) ар найԓан(ɵ), / Ољмəм лўки(йɵ) 
вуԓаԓа(йɵ) / Нын, сӑр, ољмəԓт(ɵ)тыԓаԓəн(ɵ)! 
Кӑрԓəм йоши(йɵ) оԓəӈԓəн(ɵ) / Нын, сӑр, пӑсəԓ(ɵ)
тыԓəԓəн(ɵ)! Мўԓəӈ хотхӑр(ɵ) ар нампрəн(ɵ) / 
Овəӈ хотхӑр(ɵ) пєлкəԓа(йɵ) / Нын, сӑр, таԓљи-
и(йɵ)ԓаԓəн(ɵ)! Овəӈ хотхӑр(ɵ) ар нампрəн(ɵ) / 
Мўԓəӈ хотхӑр(ɵ) пєлкəна(йɵ) / Нын, сӑр, таԓљи-
и(йɵ)ԓаԓəн(ɵ)! Омсəм(ө) хот тєԓ(ɵ) ар хойэн(ɵ) 
/ Нын, сӑр, пӑсəԓ(ɵ)тыԓəԓəн(ɵ)!2 ‘Многих муж-
чин, сидящих в доме, полном [людей], многих 
женщин (букв.: богинь), сидящих в доме, пол-
ном [людей], / Заставьте-ка вы их засмотреться 
[на ваш танец], как засмотревшихся глухарей! 
Заставьте-ка вы их руки онеметь [от неподвиж-
ного сидения]! Много мусора передней части 
дома в сторону двери вы перенесите-ка [своим 
танцем]! Много мусора из части дома у двери в 

____________________________________________
1 Архив Белоярского филиала ОУИПИиР. Рукописи Евы Шмидт БЯФ 1/30.1 д. Юильск, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра 07.01.1991 (информант Тарлин Сёмен Егорович, 1932–2017).
2 Архив Белоярского филиала ОУИПИиР. Рукописи Евы Шмидт БЯФ 1/30.1 д. Юильск, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра 07.01.1991 (информант Тарлин Сёмен Егорович, 1932–2017).
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сторону передней части дома вы перенесите-ка 
[своим танцем]! / Много мужчин, сидящих в 
доме, полном [людей], / Заставьте-ка вы их оце-
пенеть!’; Сохԓəӈ хотхӑр(ɵ) сохəԓԓан(ɵ) / Њӑмəщ 
ԓєӈкəр щипԓəӈ сыйа(йɵ) / Нын, сӑр, павты(йɵ)
иԓəн(йɵ) ‘Доски дощатого пола / В свистящий 
звук пискливых мышей / Вы ведь превращае-
те’; Йош апəр(ө) төс йака(йө) / Ԓўв щи ԓољи(йө)
ийəԓмаԓ(ө), / Ԓэпəт тунты(йө) њањра сөн(ө) / 
Ԓўв щи хӑщраԓт(ө)ийəԓтаԓ(ө) ‘На искусный та-
нец резвых рук / Они ведь вставали, / Гнущейся 
чашей из мягкой бересты / Они ведь изгибают-
ся’; Сохԓəӈ хотхӑр(ɵ) кўтпэна(йɵ) / Йошэн апəр 
йакэна(йɵ), / Кўрэн апəр йакэна(йɵ) / Ԓын щи 
ԓоԓљии(йɵ)ийəԓман(ɵ) ‘На середину дощатого 
пола / На танец резвыми руками, / На танец про-
ворными ногами / Они ведь вставали’ [ПМА].

В структуре этих песен присутствуют типи-
ческие формулы обращения людей к медведю, 
просьба. Люди и медведь связаны лесом, поэтому 
очень важно, чтобы каждый ходил своей дорогой 
и их пути не пересекались во время сбора ягод 
или других дел: Төрəм вөны(йө) нӑрəӈ сорњи(йө), 
/ Төрəм сўс хөй(ө) пєлкəԓа(йө), / Воњщəмут воњ-
щты(йө) кашəӈ пӑнт(ө) / Ԓўв ки ԓољи(йө)ий-
əԓтаԓ(ө) / Кӑт йўхи(йө) вўрмаԓ сай(ө), / Хөԓəм 
йўхи(йө) вўрмаԓ сай(ө) / Камəԓта хӑйи(йө)ий-
əԓтэ(йө)… ‘Драгоценное золото великого Тору-
ма [т. е. медведь], / Когда наступит осень (букв.: 
Торум стороной осеннего мужчины повернётся), 
/ Если ты встанешь (букв.: если он встанет) на 
желанный путь сбора ягод, / За двумя деревьями 
стороной, за тремя деревьями стороной ты [мед-
ведь] их [танцующих] обходи’ [ПМА]. 

При обращении к медведю используется 
форма личного местоимения 3-го л. ед. ч. как 
традиционная для хантыйского этикета форма 
вежливости: «Вежливость выражается в выборе 
местоимения łŭw ‘он / она’, с помощью которого 
говорящий называет третье лицо. Данное лич-
ное местоимение, во-первых, указывает на лицо, 
к которому обращена речь. Во-вторых, указыва-
ет на социальный статус участников речевого 
акта. Так в хантыйском языке выражается кате-

гория вежливости» [9, 236]. Медведь считается 
младшим братом хантыйского человека, форма 
вежливости выбирается для того, чтобы подчер-
кнуть его высокий статус.

Песню и танец исполнители адресуют мед-
ведю, а он кладёт их в свой «ненаполняемый ку-
зов» – душу, затем возвратит охотнику удачей во 
время охоты, а женщинам в виде благополучия 
в семье, здоровья детей и обойдёт людей сторо-
ной во время сбора ягод: Кўрəс вɵны(йɵ) нӑрəӈ 
пушəх(ɵ) / Ванта, ванта(йө), ванта па(йɵ)! 
Тєкəнԓаӈэн(ɵ) воњщпэна(йɵ), / Тєкəнԓаӈэн(ɵ) 
хинтэна(йɵ), / Нӑӈ, сӑр, пуны(йɵ)иԓаԓэ(йɵ)!1 ‘Ве-
ликого Торума драгоценное дитятко, / Смотри, 
смотри, смотри же! , Ненаполняемую свою на-
бирушку для ягод, / Ненаполняемый свой короб 
для ягод / Здесь ты наполни!’.

Обсуждение и заключение
Проведённый нами анализ показал, что пес-

ни, сопровождающиеся танцем, содержат ти-
пические фольклорные формулы, характерные 
для песен медвежьего цикла, с повторами, эвфе-
мизмами, табуированной лексикой. В структуру 
песен, сопровождающихся танцем, входят такие 
константные элементы как: описание конкрет-
ного танцора, его одежды, поклон медведю пе-
ред исполнением, многочисленность зрителей, 
которых завораживает танцор, описание самого 
танца, сохранившего магические движения; от-
мечается, кому он адресован; имеется обраще-
ние к медведю; прогнозируется желаемый ре-
зультат пляски в виде удачи на охоте, семейного 
благополучия, здоровья. С помощью информа-
тивного речевого жанра представлены описа-
ние танцора, его одежды и танца. Речевой жанр 
«обращение» характеризуется использованием 
типичных для хантыйского этикета форм веж-
ливости, так как после завершения медвежьих 
игрищ медведь, являясь сыном Торума, станет 
покровителем рода, селения. Уникальность об-
ращений, используемых в этих песнях, состоит 
в мифологическом смысловом наполнении и ду-
ховном сближении людей и адресата.

____________________________________________
1 Архив Белоярского филиала ОУИПИиР. Рукописи Евы Шмидт БЯФ 1/30.1 д. Юильск, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра 07.01.1991 (информант Тарлин Семён Егорович, 1932–2017).
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