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УДК 81’373=511.142 
 
В работе выявлена и систематизирована по семантическим группам анатомическая лексика (на примере 
оленеводческих лексем) и названия, связанные с использованием продуктов оленеводства. Определены на-
звания, относящиеся к прауральскому (не позднее VI-IV тыс. до н.э.) и прафинно-угорскому (прибл. до конца 
III тыс. до н.э.) словарным фондам и установлены их структурные особенности.  
 
Ключевые слова и фразы: анатомическая лексика; оленеводческие лексемы; прауральский; прафинно-
угорский; словообразование. 
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АНАТОМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА  
(НА ПРИМЕРЕ ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ЛЕКСЕМ) 

 
Отраслевая лексика на современном этапе своего развития приковывает к себе внимание все более ши-

рокого круга исследователей. Хантыйская анатомическая лексика, как и другие вопросы отраслевой лекси-
ки, пока остается малоизученной областью. Вместе с тем исследование этого пласта лексики имеет большое 
значение для освещения истории языка, решения актуальных вопросов изучения и систематизации лексики 
современного хантыйского языка, решения лексикографических проблем и целого ряда культурно-
исторических вопросов. 

В данной статье рассматривается анатомическая лексика, выявленная при изучении оленеводческой лек-
сики, и названия, связанные с использованием продуктов оленеводства. 

1. Названия, обозначающие анатомию оленей 
В эту семантическую группу входят многочисленные слова, отражающие знания пастухов-оленеводов в 

области анатомических особенностей северных оленей, которые составляют названия областей тела живот-
ного и его анатомию.  

1.1. Названия областей тела животного, например: još ’передние ноги оленя’, kŭr ’задняя нога оленя (от 
kŭr ’нога’)’, łŏw pŏtalĭ ’холка’ (от łŏw ’кость’ + pŏtalĭ ’ком, клубок’), mănśik ’хвост’, ŏχ ’голова’,  porщχ ’пе-
редняя часть оленя (от головы до двух передних рёбер)’, porщχ šup ’часть туши’ (от porщχ ’грудная клет-
ка’ + šup ’часть’),  pŏtlaŋ ’затылок (оленя)’, peś ’бедро’, peś šup ’часть бедра’ (от peś ’бедро’+ šup ’часть’), 
sapщł ’шея’, šanš ’колено’, šănš ’спина’, šănš jăt ’поясница’ (šănš ’спина’ + jăt ’сустав’). 

1.2. Анатомические названия. В названиях, обозначающих анатомию животного, различают: названия 
аппарата движения; названия системы органов кожного покрова; названия аппарата пищеварения; названия 
аппарата дыхания; названия аппарата мочеполовой системы; названия аппарата кроволимфообращения; на-
звания желез внутренней секреции; названия нервной системы; названия органов чувств. 

1.2.1. Названия аппарата движения 
Строение скелета, например: łŏwkăr ’скелет’ (от łŏw ’кость’ и kăr ’связка’) служит остовом тела живот-

ного, который принято делить на осевой и скелет конечностей. Осевой скелет состоит из черепа, скелета 
шеи, туловища и скелета хвоста. Нами выявлены следующие названия, составляющие строение скелета: 

а) названия костей черепа: например, ńŏł łŏw ’носовая кость’  (от ńŏł ’нос’ + łŏw ’кость’),  ńittaka ’хрящ на 
конце ребер’ < нен. нидăк ’хрящ на конце ребер’ [5, с. 311], nŏrma ’дорсальная раковина’, ńałщm śăχaś łŏw 
’подъязычная кость’ (от ńałщm ’язык’ + śăχaś ’?’ + łŏw ’кость’), ńałщm ’язык’, peŋk ’зуб, зубы’, peŋk łŏw ’че-
люсть’ (peŋk ’зуб, зубы’+ łŏw ’кость’), pŭtĭ wŭs ’затылочное кость в черепной коробке’ (от pŭtĭ ’?’ + wŭs ~ ŭs 
’дыра’), sem łŏw ’глазная впадина’ (sem ’глаз, глаза’ + łŏw ’кость’), ŭŋщłloχ peŋk ’коренные зубы’ (ŭŋщł 
’рот’+ loχ~luχ ’залив’ + peŋk ’зуб’); 

б) названия шейного отдела: например, puŋki ’первый от черепа шейный позвонок, или атлант’ (ср.: о 
joŋki ’высший спинной позвонок’) < нен. joŋk ’Hals’ [7, S. 392], sapщłłŏw ’шея, шейный позвонок’ (от sapщł 
’шея’ + łŏw ’кость’), šănš łŏw šup ’второй шейный позвонок’ (от šănš ’спина’+ łŏw ’кость’ + šup ’часть, ку-
сок’), šek χŭw sapщł łŏw ’самый длинный шейный позвонок, эпистрофей’ (от šek ’очень’+ χŭw ’длина, длин-
ный’  + sapщł ’шея’  + łŏw ’кость’);  
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в) названия скелета туловища, например: jŏwrа łŏw ’гребень лопатки оленя’ (от jŏwra ’криво, кривой’ + 
łŏw ’кость’), mewщłłŏw ’грудной позвоночник’ (от mewщł ’грудь, грудная кость’ + łŏw ’кость’), łĭjłŏw 
’кость хвоста’ (от łĭj ’хвост’ + łŏw ’кость’), ńăχsщp ’лопатка’, ńăχsщp łŏw ’плечевая кость’ (от ńăχsщp 
’лопатка’ + łŏw ’кость’), χŏnlŏχ ’ребро’ (от χŏn ’живот’ + lŏχ~luχ ’залив’), χŏnlŏχ łŏw ’грудь с ребрами, пе-
редняя часть грудной клетки’ (от χŏn ’живот’ + lŏχ~luχ ’залив’ + łŏw ’кость’), šănšłŏw ’позвоночник’ (от 
šănš ’спина’ и łŏw ’кость’), śărkep ’крестцовые кости’; 

г) названия скелета конечностей, например: wełщm łŏw ’костный мозг’, još łŏw ’кость передней ноги’ 
(от još ’рука’ и łŏw ’кость’), kŭrłŏw ’кость задней ноги’ (от kŭr ’нога’ + łŏw ’кость’), kŭtщrmatĭ łŏw ’под-
чашечная кость задних ног’ (от kŭtщrmatĭ ’драться’ и łŏw ’кость’, łŏw juś ’острая кость на задних ногах’ 
(от łŏw ’кость’ и juś ’остриё’), măšщk łŏw ’основная плюсневая кость’ (от măšщk ’кулак’ и łŏw ’кость’). 

1.2.2. Названия соединений костей скелета, например: još łon ’связка сустава передней ноги’ ( još ’рука’ + 
łon ’сухожилие’), kŭr łon ’связка сустава задней ноги’ (kŭr ’нога’ + łon ’сухожилие’), łon ’сухожилие’, mŏr 
’хрящ’,  šănš łon ’спинное лентовидное сухожилие’ (от šănš ’спина’ + łon ’сухожилие’), śuχщś łon ’голено-
стопное сухожилие’ (от śuχщś ’голень’ + łon ’сухожилие’), šanš łon ’сустав коленный’ (от šanš ’колено’ + łon 
’сухожилие’), šanš wełщm ’сало в связке суставов ног’ (от šănš ’спина’ + wełщm ’мозг’).  

1.2.3. Названия мышечной системы, например: mewщłńalĭ ’филейная часть диафрагмы’ (от mewщł ’грудь’ 
и ńalĭ ’?’),  ńŏχĭ ’мясо’ (ср.: манс. нёвыль ’мясо’ [1, с. 61], ńelpa ’мускул, мышца, икры’ , sapщłłon ’мышца пле-
чеголовная’ (от sapщł ’шея’ + łon ‘сухожилие’),  šănš łon ńŏχĭ ’мясо со связок спинных жил’ (от šănš ’спина’ 
+ łon ’сухожилие’ + ńŏχĭ ’мясо’).  

1.2.4. Названия системы органов кожного покрова, например: pŭn ’шерсть’,  tŭlщχ ’подшейный волос’,  
tupa ’копыто’ < нен. тоба ’копыто’ [5, с. 664], tupa pătĭ leś ’подушечки подкопытные’ ( tupa ’копыто’+ pătĭ 
’дно’ + leś ’бурсы’), šănš wŏj ’сало спинное’ (от šănš ’спина’ + wŏj ’сало’), esщmmŏr ’вымя оленье’ (от esщm 
’грудные железы’ и mŏr ’хрящ’), jajщmtŭt ’сало с лопаточной части туши’.  

1.2.5. Названия аппарата пищеварения, например: łat łetĭ tŭr ’пищевод’ (от łat ’суп, бульон’+ łetĭ ’есть’+ 
tŭr ’есть’), mŏχщł ’печень’, ńałщm ’язык’, peŋk ńŏχĭ ’десна’, peŋk ’зуб, зубы’, pŭtĭχĭr ’тонкая кишка’ (от pŭtĭ 
’?’ и χĭr ’мешок’) < FU putГ ’Dickdarm, Mastdarm’, каз. pŭti ’Dickdarm, Mastdarm’ манс. p0ti ’толстая, жирная 
кишка’ [6, S. 416], sot ułtĭ χĭr ’толстая слепая кишка’ (от sot ’сто’, ułtĭ ’жить’ и χĭr ’мешок’), sĭjołщŋ wŏj ’сало 
с почек’ (от sĭjołщŋ ’почка’ и wŏj ’жир’), sĭp ’желчь’, χănšaŋ χĭr ’круглая кишка’ (χănšaŋ ’пестрый’ и χĭr ’ме-
шок’), śuš ’химус’ śuš sŏχ ’рубец’ (śuš ’химус’ и sŏχ ’шкура’), śuš χĭr ’кишки’ (от śuš ’химус’ и χĭr ’мешок’). 

1.2.6. Названия аппарата органов дыхания, например: ńŏłŭs ’ноздря’ , tŏrщχ ’легкие’,  tŭr ’глотка’, tŭr łŏw 
’гортань’. 

1.2.7. Названия органов мочеотделения и размножения, например: wenš pelk utrщł ’текстикуллы’ (от wenš 
’лицо’, pelk ’сторона’ и utr ’?’ + суфф.- щł - 3 лица единственного числа), maja χĭr ’мочевой пузырь’ (от maja 
’моча’ и χĭr ’мешок’), sŭjщw χĭr ’детское место’ (от sŭjщw ’оленёнок’ и χĭr ’мешок’), sĭjołщŋ ’почки’, săns 
pelk utrщł ’мошонка самца’ (от săns ’спина’, pelk ’сторона’ и utr ’?’), śor pajttĭ tăχăjщł ’анальное отверстие’ 
(от śor ’кал, помёт’, pajttĭ ’понять’ и tăχă ’место’ + суфф. -j-щł 3 лица единственного числа). 

1.2.8. Названия системы органов кроволимфообращения, например: pŭrsщw ’большая аорта’, săm ’серд-
це’, ŭrłer ’кровеносный сосуд’. 

1.2.9. Названия желез внутренней секреции и нервной системы, например: ńerat ’железы’, ŏχwelщm ’мозг 
(головной)’ (от ŏχ ’голова’, welщm ’мозг’), săns welщm ’мозг спинной’ (от săns ’спина’ и welщm ’мозг’). 

1.2.10. Названия органов чувств (анализаторов), например: păł ’ухо’, sem ’глаз, глаза’. 
Среди выявленных лексических единиц многие анатомические лексемы находят соответствия в других 

уральских языках. Считается, что анатомическая лексика относится к основному (прауральскому) словар-
ному фонду, который складывался в течение многих тысячелетий. 

А. Н. Ракин утверждает, что анатомические названия как «одни из самых архаических и устойчивых к 
изменениям компонентов лексической системы всегда использовались и используются при решении многих 
важных проблем истории языка, в том числе для установления родства языков» [3, с. 3]. Среди приведённых 
ниже примеров есть анатомические названия, относящиеся к прауральскому (не позднее VI-IV тыс. до н.э.) и 
прафинно-угорскому (прибл. до конца III тыс. до н.э.) словарным фондам, в частности, это отмечено в науч-
ном докладе А. Н. Ракина «Антропотоминимическая лексика в пермских языках» [Там же, с. 23]. В той же 
работе приводятся анатомические термины, относящиеся к прауральскому и прафинно-угорскому фондам. 
Отдельные из них имеют соответствия в хантыйском языке. 
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К прауральскому лексическому фонду относятся следующие анатомические термины хантыйского языка: 
1) сомонимические названия (названия, обозначающие части тела): *ojwa ’голова’ < ŏχ ’голова’, *wenXз 

’лицо’ < wenš ’лицо’ (букв. ’морда оленя’), * s’ilmä ’глаз’ < sem ’глаз’, *nrre ’нос’ < ńŏł ’нос’; 
2) остеонимические названия (названия, обозначающие кости): *luwe ’кость’ < łŏw ’кость’; 
3) спланхнонимические названия (слова, обозначающие какой-либо внутренний орган): *maksa ’печень’ 

< mŏχщł ’печень’, *täwe ’легкое, легкие’< tŏpщχ ’легкое, легкие’; 
4) ангионимические названия (совокупность названий, обозначающих кровеносную систему): s’ü{ä(-me) 

’сердце’< săm ’сердце’. 
К прафинно-угорскому фонду относятся: 
1) сомонимы: *peljä ’ухо’ < păł ’ухо’, *s’epä ’шея’ < sapщł ’шея’, *mьlke, *mЁlз ’грудь’ < mewщł ’грудь, 

грудная клетка’, *XänXä ’спина’ < šănš ’спина’, *kunз ’живот’ < χŏn ’живот’, *pikkз ’пупок’ < pŭkщn ’пупок’; 
2) спланхнонимы: *piŋe ’зуб’ < peŋk ’зуб’, *n’älmä ’язык’ < ńałщm ’язык’, *s’ola ’кишка’ < suł ’кишка, 

кишки’, *s’e{mä ’почка, почки’ < sĭjołщŋ ’почка, почки’;  
3) остеонимы: *wi{ з(-me) ’коcтный мозг’ < wełщm ’костный мозг’; 
4) ангионимы: *wire ’кровь’ < ŭr ’кровь’. 
2. Названия, связанные с использованием продуктов оленеводства 
В лексиконе хантыйского языка весьма значительное место занимают языковые единицы данной семан-

тической группы. Следует отметить, что в нижеуказанных названиях отражается качество продукта, так как 
некоторые из них потребляются в сыром, мороженом, вареном и сушеном (вяленом) виде. В связи с этим 
название продукта может уточняться определительным компонентом, в качестве которого может выступать 
адъективированное причастие, указывающее на качество продукта (например: potщm ’мороженое’, 
kawщrtщm ’вареное’, sorłщtm ’вяленое’, а также непроизводное имя прилагательное ńar ’сырой’). Поэтому 
все названия данной семантической группы распределены нами на следующие подгруппы: 

2.1. Названия продуктов, употребляемых в сыром виде, например: ńelpa ’икры, мышцы ног’, mŏχщł ’пе-
чень’, ńar tŏpщχ ’лёгкие (в сыром виде)’, ńar tŭr ’гортань (в сыром виде)’, ńar ńŏχĭ ’мясо (в сыром виде)’, păł 
’ухо, уши (в сыром виде)’, kŭrłŏn ’сухожилие от ног (в сыром виде)’, ŏχwełщm ’мозг головной (в сыром ви-
де)’, sĭjołщŋ ’почки (в сыром виде)’, wełщm ’головной мозг (в сыром виде)’, šanš wŏj ’сало в связках суставов 
ног (в сыром виде)’,  ńar šănš wŏj ’сало в сыром виде’, ńar wełщmłŏw ’костный мозг’ (от ńar ’сырой’, wełщm 
’мозг’ и łŏw ’кость (в сыром виде)’. 

2.2. Названия продуктов, употребляемых в вареном виде, например: ńalщm ’язык’, semwŏj ’соединитель-
ная ткань глазной впадины’ (варёная), χănšaŋ χĭr ’круглая кишка’, pŭtĭ χĭr ’тонкая кишка’, ŭr ’кровь’, ńŏχĭ 
’мясо’. 

2.3. Названия продуктов, употребляемых в сушеном (вяленом) виде, например: sorəm ńŏχĭ ’сушёное мя-
со’, sorщm šănšwŏj ’сушёное сало’. 

2.4. Названия продуктов, употребляемых в мороженом виде, например: potщm ńŏχĭ ’мороженое мясо’, 
potщm mŏχщł ’мороженая печень’, potщm tŭr ’мороженая гортань’,  šănšwŏj ’сало спинное’. 

2.5. Названия продуктов, употребляемых в топленом виде, например: wŏj ’жир (топленый)’, łŏwwŏj ’вы-
топленное сало, вытопленный из костей жир’ (от łŏw ’кость’ и wŏj ’жир’). 

2.6. Названия продуктов, приготовленных на печке (костре), например: mura ’панты подпаленные на 
печке’, tŏp ’губа (приготовленная, как шашлыки)’. 

2.7. Другие названия, связанные с использованием продуктов оленеводства, например: wełmщŋ ńŏχĭ ’соч-
ное мясо’, łat ’бульон’,  mis jiŋk ’парное (оленье) молоко’, ńŏχĭ pŭl ’кусочек мяса’, ńăχĭjщm ńŏχĭ ’размякшее 
на (солнце) мясо’, šŭwem epщł ’запах испорченного мяса’, śeľk ’мясо (филе) от крупа’ (ср.: ком. śeľk ’кусок 
вяленого мяса или рыбы’ [2, с. 318]. 

В этих лексических единицах имеются такие характерные особенности, как: 
1) совпадение названия самого анатомического термина с названием продукта; если продукт использует-

ся только в одном из видов (мороженом, сыром, вареном), то указание на его качество отсутствует;  
2) обязательное указание качества продукта в названии (с помощью адъективированного причастия и 

прилагательного), если он используется в разных видах в пищу (мороженом, сыром, вареном). 
В целом названия пищи отражают важные этнографические особенности и тесную связь с многовековы-

ми традициями хантыйского народа. 
Для хантыйской оленеводческой лексики, как и для других тематических групп слов в разных языках, 

«нехарактерна … замкнутость профессионального употребления в силу значимости соответствующей дея-
тельности в жизни коллектива» [4, с. 349]. 
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Большой пласт составляют анатомические названия оленей, которые существовали задолго до появления 
оленеводства, например: *maksa ’печень’ < mŏχəł ’печень’, * silma ’глаз’ < sem ’глаз’, * wire ’кровь’ < ŭr 
’кровь’, puti ’толстая (тонкая) кишка оленя’ < pŭtĭ χĭr ’тонкая кишка’ и т.д. Данные наименования являются 
характерными и для животных, в том числе оленей, и для человека, а также для прочих высших существ. 

Наиболее распространенный способ обогащения словарного состава хантыйского языка - словосложе-
ние, в чем мы имели возможность убедиться на примерах анатомической лексики. Морфологический, а 
именно аффиксальный, способ используется очень ограниченно. Для наименования тех или иных частей те-
ла часто используются составные слова. Источником пополнения оленеводческой лексики остаются собст-
венные ресурсы хантыйского языка, как, например, расширение семантики слов и переноса значений одних 
слов на другие. Так, например, в лексико-семантическом способе выявляется такой тип многозначности как 
полисемия, основанный на языковой мотивированности, в частности, на связи по смежности. К его числу 
относится метонимический перенос, который характеризует тип полисемии: анатомическое название и про-
дукт оленеводства, например: sĭjołщŋ ’почки’ и sĭjołщŋ ’почки, употребляемые в пищу в сыром виде’, wełщm 
’головной мозг’ и wełщm ’головной мозг, употребляемый в пищу в сыром виде’, χănšaŋ χĭr ’круглая кишка’ 
и χănšaŋ χĭr ’круглая кишка, употребляемая в пищу в варёном виде’ и др. 
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ANATOMICAL VOCABULARY OF THE KHANTY LANGUAGE  

(BY THE EXAMPLE OF DEER-RAISING LEXEMES) 
 

Sophya Vladimirovna Onina 
 

Department of General Linguistics and Ural Studies 
Yugra State University 

OninaS@yandex.ru 
 
In the article the anatomical vocabulary (by the example of deer-raising lexemes) and the names connected with the use of deer-
raising products are revealed and systemized according to the semantic groups. The names related to the pra-Ural (not later than 
the VI-IVth thousand years BC) and pra-Finno-Ugric (approximately till the end of the IIIrd thousand years BC) lexical funds are 
determined and their structural peculiarities are established.  
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УДК 81’271 
 
В статье рассматриваются некоторые особенности структурной организации одного из концептов внут-
реннего мира человека - концепта INTEREST, а также анализируются способы языковой репрезентации 
оценочных признаков данного концепта. 
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ОЦЕНОЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА INTEREST 
 

В настоящее время все большее внимание исследователей привлекает проблема языковой концептуали-
зации абстрактных сущностей, описывающих внутренний мир и интеллект человека.  
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