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АННОТАЦИЯ
Введение. Исследован корпус лексики, относящейся к традиционной культуре ханты и зафиксированной в статусе 

заимствований в русских письменных источниках 1870–1930 гг.
Цель: выявить и рассмотреть в тематическом и этимологическом аспектах заимствования, связанные с трудовой и 

бытовой деятельностью ханты. 
Материалы исследования: русские лексемы-заимствований, зафиксированные в русских источниках и связанные 

с традиционной культурой ханты; лексемы, освоенных в русском языке, и слов в статусе окказиональных заимствова-
ний.

Результаты и научная новизна. В статье впервые систематизируется заимствованная лексика, связанная с тради-
ционной культурой ханты, зафиксированная в русских письменных источниках 1870–1930 гг., в дописьменный период 
хантыйского языка: приводятся количественные параметры корпуса, в алфавитном порядке приведены все графиче-
ские варианты рассмотренных заимствований в рамках выявленных отдельных тематических групп и подгрупп: 

1. Бытовая лексика: 1) пища; 2) одежда, обувь, украшения; 3) названия предметов домашнего обихода; 4) названия 
инструментов. 2. Производственно-промысловая лексика: 1) сооружения для ловли рыбы, детали снастей; 2) ловушки 
на птиц и зверей; 3) дополнительные промысловые приспособления; 4) названия объектов, связанных с передвижени-
ем в пространстве.

В результате установлено, что русские лексемы этимологически однословны, сохраняют прямое значение слов- 
этимонов. В лексической системе русского языка закрепляются заимствования, связанные с бытовой и трудовой дея-
тельностью, присущей хантам и русским на территории межэтнических контактов по р. Обь: использованием орудий 
и продуктов промысла, инструментов, утвари и др. Выявлено 16 лексем с очевидным статусом заимствования в рус-
ском узусе как дополнение к русским диалектным данным в словаре В. Штейница. Среди освоенных заимствований  
19 лексем зафиксированы в словаре В. И. Даля. Рассмотренные факты могут быть полезны при разноуровневых иссле-
дованиях хантыйского языка и хантыйско-русского взаимодействия.

Ключевые слова: русские письменные источники, хантыйская лексика, русские заимствования, тематические груп-
пы, этимология, новые данные к словарям
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ABSTRACT
Introduction: the corpus of vocabulary related to the traditional culture of the Khanty people and fixed as borrowings in 

Russian written sources of 1870–1930s is studied.
Objective: to identify and consider in thematic and etymological aspects borrowings related to the work and household 

activities of the Khanty people.
Research materials: 60 Russian borrowing lexemes fixed in the Russian sources and related to the traditional culture 

of the Khanty people: 46 lexemes mastered by the Russian language and 14 words in the status of occasional borrowings.
Results and novelty of the research: the article systematizes for the first time the borrowed vocabulary associated with 

the traditional culture of the Khanty people, fixed in the Russian written sources of 1870–1930s, in the pre-written period of 
the Khanty language. Quantitative parameters of the corpus are given, all graphical variants of the considered borrowings 
are given in alphabetical order within the identified individual thematic groups and subgroups:
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1. Household vocabulary: 1) food; 2) clothing, shoes, jewelry; 3) names of household items; 4) names of tools.  
2. Industrial vocabulary: 1) devices for fishing, details of gear; 2) traps for birds and animals; 3) additional industrial devices; 
4) names of objects related to movement in space.

As a result, it was established that Russian lexemes are etymologically one-word, retain the direct meaning of the etymon 
words. Russian lexical system includes borrowings related to household and labor activities inherent to the Khanty and 
Russian peoples in the territory of interethnic contacts along the Ob River: the use of tools and products of crafts, tools, 
utensils, etc. 16 lexemes with an obvious status of borrowing in Russian usage were identified as an addition to Russian 
dialect data in the dictionary of V. Steinitz. Among the mastered borrowings, 19 lexemes are recorded in the dictionary of 
V. I. Dahl.

Key words: Russian written sources, Khanty vocabulary, Russian borrowings, thematic groups, etymology, new data for 
dictionaries
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Введение
Современное языкознание сохраняет интерес 

к исследованию различных тематических групп 
производственной и бытовой лексики, включая 
хантыйский пласт, поскольку она имеет лингви-
стическую и социокультурную значимость. На-
пример, В. Н. Соловар, В. Д. Гатченко и П. Т. Тар-
лин представили комплексный анализ промысло-
вой лексики в казымском диалекте хантыйского 
языка [27], имеющий значение и в рамках язы-
кового взаимодействия. Хантыйские этимологии 
даны в словаре А. Е. Аникина [1]. Заимствования 
из хантыйского языка, этимологически связан-
ные с традиционной культурой ханты, систем-
но и сопоставительно анализируются в разных 
аспектах в новых научных работах XXI в. На-
пример, Д. В. Виноградов исследует статус лек-
сики промыслов в разных языках [6], а лексика 
рыболовства на р. Конда, включая слова угорско-
го происхождения, показана в работе Ю. В. Ис-
ламовой, М. Г. Бакшеевой, А. Н. Брусницина в 
аспекте принципов номинации [13] и в статье 
А. Н. Брусницина с учётом культурологического 
и межэтнического факторов в коммуникации [3]. 
Заимствования с вариантами, например, ВОТ-
ЛИП, КОЛЫДАН, НЕГОВАИ, ЮКОЛА и др., 
были проанализированы в статье С. В. Панченко 
«Вариативность в процессе заимствования на ма-
териале лексики хантыйского происхождения в 
русских письменных источниках 1870–1930 гг.» 
[19]. Примеры бытовых слов-вкраплений есть в 
работе о лексике с переносными значениями в 
источниках [21]. Обратный процесс – фиксации 
заимствования из русского языка в словарях, от-
ражён в статье Н. А. Герляк «Бытовая лексика 
хантыйского языка в лексикографических источ-
никах (на материале казымского диалекта)» [8].

В конце XIX – начале ХХ в. в небольших 
списках русских диалектных слов в опубли-
кованных работах исследователи, например, 

В. В. Бартенев [2], Н. А. Варпаховский [4],  
А. А. Дунин-Горкавич [12], высказывали пред-
положение об обско-угорском происхождении 
отдельных лексем. А в словарях хантыйских 
говоров Обско-Иртышского региона, изданных 
в тот период, часто приводится эквивалент хан-
тыйского слова, употребляемый носителями 
местного русского говора. Например, в словаре 
К. Ф. Карьялайнена [35], иртышско-остяцком 
словаре С. К. Патканова [37], хантыйском слова-
ре Х. Паасонена [36]. 

Источниками исследования послужили  
290 русских печатных работ 1870–1930 гг. (из 
1000 проанализированных), а именно статьи в 
журналах и монографии о местах проживания 
«остяков» в бассейне р. Оби с притоками. Архе-
ологические, этнографические исследования, от-
чёты об экспедициях, заметки путешественников 
основаны на обширном полевом материале. Бо-
лее 500 лексем, язык-источник которых не имел 
письменности до 1931 г., приводятся в русской 
графике и интересны с точки зрения адаптации 
в русском языке посредством функционирования 
в письменных текстах. Неоднородность хантый-
ских лексем по степени освоенности обусловила 
их распределение на слова-вкрапления (390 еди-
ниц), окказиональные заимствования (34 ед.) и 
заимствования (77 ед.) по нескольким критери-
ям: функциональному (указание на русскую или 
хантыйскую сферу употребления слова), фор-
мальному (степень графической, фонетической, 
морфологической адаптации), семантическому, 
количественному и лексикографическому [20, 
267].

Примеры заимствований в тематических 
группах даны по алфавиту, окказиональные за-
имствования приводятся последними в каждой 
группе. Графические варианты одной лексемы в 
источниках указаны в хронологическом порядке. 
Дан один контекст с географической привязкой 
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и указанием года, самый ранний из найденных 
фиксаций. Обобщённая привязка (Обь, Тоболь-
ский север и др.) при этимологическом анализе 
требует сопоставления фактов из разных диалек-
тов хантыйского языка.

Материал и методы
Материалом исследования послужили 60 лек-

сем из данного корпуса заимствований в русских 
письменных источниках, связанных с традици-
онной культурой ханты: 46 лексем, освоенных в 
русском языке, и 14 слов в статусе окказиональ-
ных заимствований, используемых разово в тек-
стах отдельных авторов.

Методами исследования выступили обще-
научные (анализ, синтез, сравнение) и частные 
лингвистические методы: сопоставительный, 
описательный, этимологический, метод рекон-
струкции и статистической обработки лингви-
стического материала.

Результаты
Корпус из 60 русских заимствований, связан-

ных с традиционной культурой ханты, можно 
разделить на две тематические группы:

1. Бытовая лексика (34, из них 8 – окказио-
нальные заимствования):

1) слова, обозначающие пищу (10, из них  
1 окказиональное):

ВАНТЕП. р. Конда. 1926. «Язь и крупная 
рыба сушится без головы, на рынке она известна 
под названием “вантеп”» [32, 35] < кон. wȧŋtəp 
ʻ(на солнце) сушёная рыба: чебак, язь и др.ʼ  
[38, 1612].

ПАТАНКА. Сургут. 1888. «одно из любимых 
рыбных лакомств сургутян – “патанка”, т. е. сы-
рая мёрзлая рыба». «Остяки также едят “патан-
ку” и “саргамку”» [31, 68]. Ср. сург. потəм ӄуԓ 
‘строганина из рыбы’ [7, 158]; тр.-юг. pȧtǝm kuλ, 
вас. patǝm kul ‘мёрзлая рыба, патанка, рыба, кото-
рую замораживают и едят’ [39, 212; 38, 467]. По 
мнению А. К. Матвеева, это слово первоначаль-
но употреблялось у русских старожилов в выра-
жении «есть патом-кул», то есть мороженую сы-
рую рыбу. Преобразование по фонетике в «есть 
патанку» вполне закономерно. Однако, возмож-
но, что ПАТАНКА возникло из ПАТОМ-КА по 
аналогии с рус. суффиксальными образованиями 
на -КА [18, 68]. Предложенная этимология было 
поддержана Штейницем [39, 211–212; 1, 463]. 
Ср. каз. потǝм хўԓ ‘строганина’ [26, 251], шер. 
потум хут, патанка ‘мороженая рыба’ [15, 94]. 

СОРГАМКА, САРГАМКА, САГРАМКА. 
Сургут. 1888. «… рыбу едят во всех видах, начи-
ная с сырой … (такое блюдо называется ‘соргам-
кой’)» [31, 70]. Лексемы нет в этимологических 
словарях рус. языка. Её освоение может быть 
аналогично процессу адаптации слова ПАТАН-
КА. То есть САРГАМКА < САГРАМКА < СА-
ГРАМ КУЛ < тр.-юг. sȧγrǝm- (sǝγrǝmǝ) ‘ударить 
топором или ножом’, тр.-юг. sǝγrȧ, тр.-юг., м.-юг., 
ликр. sȧγǝr- ‘рубить (напр., дрова, мясо топором 
или ножом)’ [38, 1321–1322] > прич. прош. вр. с 
суффиксом -ǝm; тр.-юг., юг. kuʌ, ср. вах.-вас. kul 
‘рыба’ [38, 466]. ‘Рубленая рыба’.

2) одежда, обувь, украшения (9, из них 2 ок-
казиональных):

КЕНЧИКИ. с. Самарово. 1896. «кенчики – 
шерстяные носки» [17, 225] < цин., кр.-яр., кам. 
kenč ‘короткие шерстяные чулки’ [38, 645]. Ср. 
шур. кенш ‘меховые чулки’ [10, 56]. Штейниц 
считал, что у иртышских ханты русские заим-
ствовали слово kenč, к которому уже в рус. языке 
был добавлен суффикс -ик(и) [39, 202]. Ср. рус. 
диал. форма КЕНЧИ, зафиксированную в Уват-
ском районе Тюменской области [11, 57].

КОЛЕГ. Сургут. 1895. «Инородцы шьют себе 
одежду из оленьих шкур – колега» [23, 95]. Ср. 
тр.-юг., ликр., варт. kↄḷǝγ, юг. kölǝγ, вах. kӧḷǝγ ‘рас-
пашная спереди доха из оленьего меха с шер-
стью наружу’ (тр.-юг.), ‘доха из оленьего меха’ 
(вах.-ликр., юг.), вах. köḷǝγ ‘женская распашная 
доха’ [38, 626], ‘меховая распашная доха’ [29, 
119]. Ср. рус. диал. колег из хант. [38, 626].

КУМЫШ. Сургут. 1888. «Зимняя мужская 
одежда заимствована у инородцев – … “ку-
мыш”» [31, 67] < сург. кӱӈəщ ‘гусь, кумыш (муж-
ская верхняя одежда мехом наружу)’ [7, 147]. Ср. 
Каст. н.-сург. kuŋuš, в.-сург. kuŋaš, тр.-юг. köŋǝś 
‘кумыш’ [38, 654]; аг., тр.-юг., юг., сал. kŭŋǝš ‘ме-
ховая одежда из оленьих шкур шерстью наверх, 
кумыш’ [29, 130].

ЧУМА. с. Обдорск. 1894. «чума (ост.) – об-
шивка треуха на малице» [2, 129]. Ср. обд. ś  ma 
‘меховая обшивка на капюшоне гуся’ [39, 220]; 
каз. щом(а) «место, где затягивается капюшон 
малицы» [26, 373].

ВОРОП. с. Обдорск. 1914. «Одною из … 
[частей] женского костюма является кожаный 
пояс, или повязка, на половые органы, называ-
емый ими “вороп”» [22, 47]. Ср. обд. orǝp, бер. 
vōrip, ūrip, каз. (редко) wǫrǝp ‘женский пояс сты-
да’. Ср. у Вологодского: рус. вороп из хант. [38, 
1624–1625].

�
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3) названия предметов домашнего обихода 
(10, из них 2 окказиональных):

КУКОР. с. Самарово. 1896. «кукор – неболь-
шая посуда из бересты» [17, 226] < ирт. kŏkǝr, ср. 
каз., шер., низ. kŭkǝr ‘круглая коробочка, баночка 
из бересты’ [39, 204]; каз. кўкǝр «берестяной ку-
зов для хранения продуктов» [26, 127].

ТАГАР. Тобольская губерния. 1881. «… нары, 
покрытые из травы тагарами (род рогожи)» [9, 32]. 
Ср. обд. tăχar ‘вид коврика для сна (из травы опре-
делённого вида)’, бер. tagar ‘коврик из камыша  
или травы’, каз. tăχǝr ‘вид коврика из пучков 
травы, которые переплетаются друг с другом как 
рейки’. Ср. сиб. рус. тагар из хант. [38, 1417].

ЧУКРЕЙ. с. Обдорск. 1894. «чукрей (ост.) – 
тонкий нож» [2, 129]. Ср. обд., сын., каз. śŏχri, 
‘узкий нож’: для выкапывания отверстий (обд., 
каз.) [38, 1505–1506], ‘нож с узким лезвием для 
выскабливания дыр’ (обд., сын., каз.) [39, 220]; 
каз. щухры «нож с узким длинным лезвием» [26, 
376].

ТУЧАН. с. Обдорск. 1914. «… Остячка имеет 
швейный мешок (тучан), сшитый из лоскутков 
оленьих мехов и замши» [22, 50] < обд. tutʹśȧŋ, 
tutśȧŋ ‘пёстрая сумка женщин, в которой сохра-
няются безделушки, изготовленная из шкуры со 
лба или бедра оленя’ [38, 1487–1488]. Ср. каз. 
тўтщаӈ хир ‘мешок для рукоделия’ [26, 314].

4) названия инструментов (плотницких – 3 
окказиональные заимствования, музыкальных – 
2 заимствования): 

ВОЛТЫП. с. Обдорск. 1914. «Струг (вол-
тып). … небольшой (деревянный или костяной) 
желобок с … прорезанными отверстиями, распо-
ложенными наискось или поперёк» [22, 40]. Ср. 
обд. wăltǝp, каз. wŏʌtǝp ‘скобель’, ‘русский струг’ 
(обд.), ‘хантыйский струг’ (с 2 рукоятками [каз.]) 
[38, 1585]; каз. вуԓтəп ‘рубанок’ [26, 52].

КЕРАН. р. Казым. 1916. «Инструмент для 
выделки лодок (керанъ) … состоит из долота с 
загнутыми краями и насаженного на топорище» 
[33, 52, 43] < каз. kɛran ‘тесло’ [38, 681].

2. Производственно-промысловая лексика 
(26, из них 6 – окказональные заимствования):

1) сооружения для ловли рыбы, детали сна-
стей (10, из них 2 окказиональных):

ВАР. с. Обдорск. 1894. «Варъ – земляной за-
пор для рыбной ловли» [2, 128]. Ср. каз. вар ‘за-
пор (рыболовная снасть)’ [26, 37]; обд., ирт. wȧr, 
каз., шер., низ. war ‘рыболовный запор’, ‘запру-

да для рыбы’: ‘построенная как дамба из земли 
(обд.)’, ‘(в маленьких реках: из сосновых реек) 
(кам., низ., шер., каз.). Ср. рус. диал. вар из хант. 
[38, 1613]. «Русское слово может быть заимство-
вано только из хантыйского при однозначном ге-
ографическом отграничении значения “городьба 
поперёк реки для ловли рыбы” на Обскую об-
ласть» [39, 196]. 

ЛАНГАР. с. Самарово. 1896. «лангаръ, тол-
стая палка на поверхности воды у перемёта» 
[17, 226]. Ср. каз. ʌăŋkǝr, шер., низ. tăŋkǝr, ирт. 
tǝŋkǝr ‘плечо’ [38, 782]; шур. ӆăңкǝр ‘плечо’ [10, 
65]. Ср. каз. poń-läŋkär-juχ ‘опора верши’ (букв. 
‘верши-плечо-дерево’), кев. läŋkär-ōn ‘столб 
перед устьем верши’ (букв. ‘плечо–столб’) [38, 
206].

ПОЛ. Тобольский север. 1897. «Рыба… не  
дойдя до пола (запора), останавливается от 
шума» [12, 115–116]. Ср. шур. поӆ ‘запор, запру-
да (рыболовное устройство)’ [10, 103]; сын. pŏl, 
каз. pŏʌ, шер., низ. pŏt ‘запруда из ивовых веток, 
которые укрепляются на дне или связываются’ 
(низ., каз., обд.); ‘запор, запруда’ [38, 1137].

ПОН. 1871. «Инородцы … употребляют 
для рыболовства и другие способы и снаряды 
(колыданы, перемёты, морды или поны)» [28, 
CCXXIX]. Ср. обд. pon, бер. pon, сын., низ., ирт. 
pun, юг. pŏn, вах., вас. p  n ‘верша’ [38, 1172]; каз. 
пөн ‘гымга (орудие для ловли рыбы)’ [26, 252]; 
шер. пун ‘морда, рыболовная снасть’ [15, 94]; 
сург. «пөн мӓвəтта – ловушку для рыбы (ста-
вить)» [7, 48]; аг., у.-юг. pŏn ‘морда, верша (рыбо-
ловная снасть, сплетённая из дранки)’ [29, 369]; 
шур. «Мўң хўӆ сойǝпǝн, хоӆǝпǝн па пунǝн веӆӆǝв 
– Мы ловим рыбу неводами, сетями и мордушка-
ми» [10, 115]. 

ЮГАН: р. Демьянка. 1929. «“Юган” – при-
нятая условно составная часть невода» [5, 21] < 
ирт. (кроме фил.) jŏkȧn; ср. сург. jokȧn, фил. jükȧn 
‘часть, доля, пай’ [38, 345].

2) ловушки на птиц и зверей (2, из них 1 ок-
казиональное заимствование): 

АЧЬ. Сургут. 1925. «Местные остяки устраи-
вают длинные загороди – “ачи”, … перегоражи-
вающие пути … лосей» [16, 39]. Ср. вах.-вас., 
варт., ликр., м.-юг. atʹ ‘загород’. Ср. рус. диал. 
ср.-обск. ачь ‘загород с самострелом’ [29, 20; 38, 
220–221].

3) дополнительные приспособления, ис-
пользуемые в ходе промыслов (при сборе 

ǒ

�
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кедровых шишек – 1, при рыболовстве – 4, из 
них 1 окказиональное заимствование):

НОРЫМА. Обь. 1898. «Срезанное мясо … 
рыбы … просушивается на вешалах (норыма, су-
ватъ)» [4, 104]. Cр. обд., ирт. (в-дем. кон. и др.), 
вах., тр.-юг. nărǝm; сын., каз., низ. nŏrǝm ‘пол-
ка, подмостки (в.-дем., кон.: для просушивания 
рыбы)’ [38, 1020]; каз. нурǝм ‘1. полка; 2. мост’ 
[26, 202]. Ср. тоб. «норыма мн. “козлы для про-
сушки невода”» из хант. [25, 284].

ЛЕР. ю. Пороз. 1907. «… образцы лéра – лен-
ты из корней кедра, употребляемой остяками для 
связывания гимогъ» [24, 9]. Cр. обд., сын. ler, каз. 
ʌɛr ‘сарга, из корня сплетённая лента’ [38, 797]. 
Ср. шур. ԓэр 1. ‘корень’; 2. ‘полоска’ [10, 71]

4) названия предметов, связанных с пере-
движением в пространстве (9, из них 2 оккази-
ональных):

УТКЕЛ. с. Обдорск. 1894. «Уткел – возжа в 
оленьей упряжи» [2, 129]. Ср. обд. ŏk-kol, бер. 
uk-kel, каз. ŭk-keʌ ‘вожжа’ [38, 31]; каз. ўккэԓ ‘во-
жжи’ [26, 324].

НЫМЫДЫ. Тобольский север. 1930. «“ны-
мыды” (лыжи, подбитые лапами оленя) одел» 
[34, 51]. Ср. кон. nimǝt, цин. ńimǝt, шер. ńĭmǝt; юг. 
nimǝʌ, каз. nĭmǝʌ ‘подволока, лыжи, подбитые 
мехом (оленя)’ [38, 1002]; шер. нымт ‘лыжи, об-
тянутые мехом’ [15, 72], каз. нымǝԓ ‘охотничьи 
лыжи’ [26, 213]. Ср. «Вой сух пӑтєп кӑт нымԓєм 
мӑлэ тайиԓəмємɵ. Пара лыж, с подошвами из 
звериных шкур, была у меня» [14, 107].

Обсуждение и заключение
60 лексем, составляющих основу корпуса всех 

зафиксированных заимствованных слов, вклю-
чая 46 заимствований и 14 окказиональных за-
имствований, в русских письменных источниках 
связаны с традиционной культурой ханты в сле-
дующих тематических группах: 1. Бытовая лек-
сика (34), а именно 1) пища; 2) одежда, обувь, 
украшения; 3) предметы домашнего обихода;  
4) инструменты. 2. Производственно-промысловая 
лексика (26), а именно 1) рыболовные сооружения, 
снасти; 2) ловушки на птиц и зверей; 3) приспосо-
бления в ходе промыслов; 4) названия объектов, 
связанных с передвижением в пространстве. 

В качестве вывода перечислим основные осо-
бенности освоения лексики традиционной куль-
туры ханты в статусе заимствований в русском 
языке: 1. Большинство лексем этимологически 

однословны, но и сложные хантыйские слова ос-
воены как одно русское слово. 2. При заимство-
вании сохраняется прямое значение слов (как в 
словаре В. Штейница и современных хантыйских 
словарях), лексика промыслов носит термино-
логический характер, например, ПОН, ЮГАН.  
3. В лексической системе русского языка закре-
пляются прежде всего следующие заимство-
вания: 1) слова, называющие часто используе-
мые местные реалии при отсутствии русского 
эквивалента, например: КОЛЕГ, КУМЫШ;  
2) слова, уточняющие значения русских слов, с 
родовидовыми связями, например: ЧУКРЕЙ – 
тонкий нож; 3) слова, значение которых по-русски  
можно передать только описательно, например: 
ПАТАНКА, САГРАМКА. 4. Широко распро-
странённые заимствования имеют дериваты, на-
пример: ВАР > варовый. 5. Среди заимствований 
9 единиц бытовой лексики и 10 промысловой 
имеют фиксации в «Словаре живого великору-
ского языка» В. И. Даля конца XIX в. с разной сте-
пенью распространения: Тобольская губерния –  
3 и 6 соответственно, например, ТАГАР; Сибирь 
– 6 и 4 соответственно, например, УТКЕЛ [30].  
6. С учётом разных критериев освоенности вы-
явлено 16 лексем, по 8 в каждой тематической 
группе, с очевидным статусом заимствования 
в русском узусе, хотя они не представлены как 
рус. диал. или рус. зап.-сиб. в словаре В. Штей-
ница. Например, ЧУКРЕЙ, ЧУМА (Обдорск), 
ВАНТЕП (Конда), КУКОР, ЛАНГАР (Сама-
рово) САГРАМКА (Сургут), НОРЫМА, ПОЛ 
(Обь).

Очевидна ценность проанализированных за-
имствований: 1. Лексемы из русских источни-
ков не только дополняют данные этимологиче-
ского словаря хантыйского языка В. Штейница, 
но фиксируют новые диалектные формы и от-
тенки в значениях слов: в другом говоре одного 
диалекта, соседних или отдалённых территори-
ально диалектах. Лексика сопоставлена с фик-
сациями в современных хантыйских словарях 
с учётом диахронии. 2. Заимствования могут 
быть классифицированы и систематизированы 
на основании разных признаков: источниковед-
ческого, диалектного, семантического, тема-
тического, статистического, словарного, этно-
графического. 3. Корпус заимствований можно 
использовать при сопоставительных исследова-
ниях в рамках сравнительного языкознания.
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Список сокращений

В названиях говоров и диалектов хантыйского языка
аг. – аганский говор (сургутский диалект); бер. – березовский диалект; варт. – говор с. Вартовское на Оби 

(промежуточный между вах.-вас. и сург. диалектами); вас. – васюганский говор (вахо-васюганский диалект); вах. 
– ваховский говор (вахо-васюганский диалект); вах.-вас. – вахо-васюганский диалект; в.-дем. – говор верхнего 
течения р. Демьянка (иртышский диалект); в.-сург. – верхне-сургутский говор; ирт. – иртышский диалект; каз. – 
казымский диалект; кам. – говор в ю. Каменские на р. Конда (иртышский диалект); кев. – говор в ю. Кевашкины на 
лев. б. р. Обь, ниже с. Самарово; кон. – кондинский говор (иртышский диалект); кр.-яр. – говор в ю. Красноярские 
на р. Конда (иртышский диалект); ликр. – говор с. Ликрисовское на Оби (сургутский диалект); м.-юг. – мало-ю-
ганский говор; н.-дем. – говор нижнего течения реки Демьянка; н.-сург. – нижне-сургутский говор; низ. – низям-
ский диалект; обд. – обдорский диалект; сал. – салымский диалект; сург. – сургутский диалект; сын. – сынский 
говор (шурышкарский диалект); тр.-юг. – тром-юганский говор (сургутский диалект); у.-аг. – усть-аганский говор 
(сургутский диалект); у.-юг. – усть-юганский говор (сургутский диалект); хант. – хантыйский язык; цин. – говор в 
ю. Цингалинские на Иртыше (иртышский диалект); шер. – шеркальский диалект; шур. – шурышкарский далект; 
юг. – юганский говор (сургутский диалект).

В других диалектах и языках
диал. – диалектное; зап.-сиб. – западно-сибирское; манс. – мансийский язык; рус. – русский язык; сельк. – 

селькупский язык; сиб. – сибирское; сосьв. – сосьвинский говор мансийского языка; ср.-обск. – среднеобское; 
тоб. – тобольское.
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