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Введение. В научной статье сказки, представленные на хантыйском языке, впервые стали предметом психолинг-
вистического анализа личностных особенностей мужчины. Исследование осуществлялось посредством создания 
характероцентричного портрета мужчины как центрального персонажа художественного дискурса своего народа. 
Цель исследования – дать психолингвистическую характеристику индивидуальных мужских качеств на основе тек-
стов хантыйских сказок.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили тексты хантыйских народных сказок «Ас тыйикиты-
вум вер» («Происхождение Ас тыйики»), «Mεŋkiketpa Ajpŏχlε» («Менгки великаны и Ай пухлэ»); а также авторские 
сказки «Вўсхә ай Хиӆы» («Младший внук купца») и «Иэтәнхăтәӆ пэлӆк пух» («Мальчик с той стороны, где солнце 
всходит…»), «Касумикипутрат» («Рассказы старого ханты»), «ЛεрПухие» («Мальчик Корешок»). Методологиче-
ской основой исследования послужили принципы системности и историзма, согласно которым художественный 
текст рассматривался как источник многообразной многоуровневой информации с позиций единства содержания 
и формы. В работе интегрированы лингвоисточниковедческие и функционально-стилистические подходы, состав-
ляющие в совокупности лингвотекстологический анализ литературных памятников. В связи с этими направле-
ниями в исследовании применены описательный с приемами (наблюдением, сопоставлением, классификацией, 
обобщением) и сопоставительный методы (при сопоставлении тематической целостности корпуса художествен-
ных текстов); при анализе личностных особенностей мужчины использовались структурно-семантический и метод 
компонентного анализа. 
Результаты исследования и их обсуждение. Посредством анализа психолингвостилистических средств репре-
зентации образа мужчины в хантыйских народных и авторских сказках выявили, что мужчина – это глава большой 
семьи, защитник, добытчик, хозяин дома, рыболов и охотник, без которого в особых климатических условиях жен-
щине с детьми трудно выжить; хантыйский мужчина наделен рядом этнических, социальных, исторических и гео-
графических особенностей, которые, с одной стороны, неразрывно связаны с его языком, а с другой – обусловлены 
психологическими проявлениями.
Заключение. В научной статье впервые представлен психолингвистический анализ личностных особенностей 
собирательного образа мужчины в хантыйских народных сказках посредством создания характероцентричного 
портрета художественного персонажа как объекта художественного дискурса, наделенного особыми качествами. 
Результаты исследования вносят вклад в науку с помощью интегрированного подхода к историко-лингвистическому 
исследованию мужского образа в хантыйских сказках с позиции психолингвистики и литературоведения.  
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Введение
Проблема психолингвистического описа-

ния особенностей образа мужчины в хан-
тыйских народных сказках посредством 
создания характероцентричного портрета 
художественного персонажа и выявления 
его роли в литературном произведении ин-
тересует многих ученых-филологов.

Исследователи полагают, что портрет – 
одна из главных частей, составляющих 
художественный образ (совокупность не-
скольких характеристик персонажа). Пор-
трет художественного персонажа включает 
в себя описание его внешних особенно-
стей (черт лица, возраста, фигуры, роста, 
звучания голоса, одежды, позы, мимики, 
жестов, походки и др.), внутренних качеств 
(характера, поступков, отношения к людям, 
привычек), поскольку в лингвистических 
исследованиях анализ статического пор-
трета персонажа предполагает обращение 
к портрету динамическому. 

Хантыйские сказки как фольклорный 
жанр заслуживают особого внимания иссле-
дователей, поскольку отражают внутренний 
мир народа, его духовные ценности, уста-
навливают связь с прошлым, а современная 
эпоха меняет жизненный уклад хантыйцев. 
Сохранение и пропаганда хантыйской куль-
туры – важная часть сохранения культуры 
России в целом, это обуславливает актуаль-
ность изучения фольклора данного народа.

Обзор литературы
В работах, посвященных исследованию 

портрета персонажей, затрагиваются вопро-
сы формирования и развития портретного 
описания [1‒3]; разработки его типоло-
гии [4‒6]; выявления его структурно-син-
таксических и лингвистических особен-
ностей [7; 8]; способов речевого создания 
образов [9]; принципов художественного 
описания собирательного образа мужчины-
ханты [10]; интерпретации образов героев 

в художественных произведениях народов 
севера в культурологическом аспекте [11; 12].

В отечественной науке сложился целый 
ряд подходов к анализу и интерпретации 
межличностных отношений в художе-
ственном дискурсе. Так, И. В. Ковязина 
исследовала особенности общения детей 
с ограниченными речевыми возможностя-
ми [13]; исследования И. И. Муллонена 
и Е. В. Захаровой посвящены взаимоот-
ношению людей, проживающих на одной 
территории [14]; особенности поведения 
людей определенных социальных просло-
ек изучали В. А. Образцов и С. Н. Бого-
молова [15]; образ человека в югорском 
языковом сознании освещен С. В. Ониной 
и М. С. Выхрыстюк [10; 16]; авторский за-
мысел на основе взаимоотношения главных 
героев в художественном тексте был раскрыт 
Г. С. Сырицей [3]. В зарубежной науке меж-
личностным отношениям людей посвящали 
свои работы Л. Р. Дускаева и Ю. М. Коняе-
ва [17], Э. Т. Холл [18], Матта Хильда [19], 
Ф. Нарзуллаева [20], В. Штейниц [21] и др.

Материалы и методы
Материалом исследования являются тек-

сты как хантыйских народных сказок «Ас 
тыйикитывум вер» («Происхождение Ас 
тыйики»)1, «Mεŋkiketpa Ajpŏχlε» («Менгки 
великаны и Ай пухлэ»)2, так и авторских 
«Вўсхә ай Хиӆы» («Младший внук купца»), 
«Иэтәнхăтәӆ пэләк пух» («Мальчик с той 
стороны, где солнце всходит…»)3, «Касу-
микипутрат» («Рассказы старого ханты»)4, 
«ЛεрПухие» («Мальчик Корешок»)5.

Для получения объективных выводов 
использовались описательный и сравни-
тельный методы исследования. При ана-
лизе личностных особенностей мужчины 
в хантыйских народных сказках применя-
лись структурно-семантический и метод 
компонентного анализа.

1 «Ас тыйикитывум вер» («Происхождение Ас тыйики») // Земля кошачьего локотка. Кань Кунш Оӆăң / сост. 
Тимофей Молданов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. 230 с.

2 Сказки, песни полноватского Приобья / сост. Т. Р. Пятникова, Р. К. Слепенкова. Ханты-Мансийск; Ижевск : 
ООО «Принт-2», 2016. 344 с.

3 Сказки народа ханты: ханты ёхмноьщат / сост. Е. Е. Ковган, Н. Б. Кошкарева, В. Н. Соловар; под ред. 
Е.  А.  Немысовой, Е. К. Скрибник. СПб. : Алфавит, 1995. 143 с.

4 Сенгепов А. Касум ики путрат (Рассказы старого ханты). СПб. : Просвещение, 1994. 175 с.
5 Сказки народов Севера / сост. Е. Н. Самойлова; пер. на хант. язык Е. А. Нёмысова. СПб. : Алфавит, 1995. 

160 с.
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По мнению Т. В. Волдиной, «истори-
ко-культурный анализ как метод истори-
ческой реконструкции науки включает 
в себя конструктивный и контекстуальный 
аспекты» [4, с. 761]. В процессе изучения 
подобных источников авторы придержи-
вались принципа историзма, т. е. предмет 
исследования, под которым подразумевается 
процесс изучения культуры хантыйского 
народа, рассматривался на определенном 
историческом этапе.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Психолингвистический анализ личност-
ных особенностей героя-мужчины в хантый-
ских народных сказках позволяет нарисовать 
портретную характеристику собирательного 
образа мужчины, описать его внутренний 
мир, круг интересов, род занятий, отноше-
ние к людям, к семье, определить его роль 
в обществе.

Мужчина является главным героем каж-
дой хантыйской сказки. Представим словес-
ный портрет его внешности с учетом того, 
что в сказках практически не встречается 
подробное описание его внешности, чаще 
знакомство с главным героем происходит че-
рез указание на возраст и положение в обще-
стве: puχ ‘мальчик, сын’, χu, iki ‘мужчина, 
муж’, aśi ‘отец’, urti ‘дядя (по матери)’, 
jaj ‘брат’, pirś iki ‘старик’, χiłi ‘внук’, λεχu 
‘племянник’, χotkuśa ‘хозяин дома, хозяин 
тайги, богатырь-мудрец’ и др.

В сказках часто отсутствует описание 
лица мужчины (мальчика, мужа, сына, 
брата), отсутствуют совсем или предельно 
кратко описываются признаки его внешно-
сти. Так, в сказке «Лεр Пухие» («Мальчик 
Корешок») находим: «…Ин Лεрпухие сора 
εнумтыпитăс. Кўртыя ӆоӆяс, ким εтмăс. 
Ӆўвсăхтэӆанеӆ па әхăӆ вεрăс, тутъюхсэвăрӆ 
па хота ӆуңăӆтăӆ. Мощнεамтăӆ вән» 
(«… стал мальчик Корешок быстро расти. 
Вот он уже на ножки встал, во двор вы-

скочил. Сам мастерит себе лук и стрелы, 
колет дрова и в дом несет. Не налюбуется 
на него Маньсь Нэ»)6.

В сказке «Вўсхә ай Хиӆы» («Младший 
внук купца») так описывается главный ге-
рой: «Мет вән хәяӆ ими таяс, щăта хăщăс. 
Щиты хув вәсăт, ванн вәсăт, имуӆтыян, ин 
ай ики ӆϵнкем ваңкияӆты питăс, шешияӆты 
питăс. Щиты вәс, вәс, камн яңты питăс, 
хәхатьӆяты питăс» («У старшего брата 
была жена, и у нее родился мальчик. Долго 
жили, коротко жили, через некоторое время 
стал ползать, из дома наружу стал выходить, 
бегать стал»)7.

В тексте сказки «Ас тыйикитывум вер» 
(«Происхождение Ас тыйики») описание 
главного героя такое: «Ими хиӆылэңки щи 
энмăӆтăсы имеӆ имийн. Щăӆта вәна йис, 
па щи яңхăӆ хәӆум хоптарка кирман» («Ими 
хилы рос у тети, когда вырос, стал ездить 
на трех оленях»)8.

В сказке «Mεŋk iket pa Aj pŏχlε» («Менгки 
великаны и Ай пухлэ») дается следующее 
описание: «<…> imeŋәn-ikeŋәn wǫsŋәn, 
i pŏχ tăjsәŋәn. ŚăΛta pŏχ әnεmәΛtsәΛәn, 
wↄrmәΛtәsΛәn, wǫna śi jis» («<…> жили 
муж с женой, один сын у них был. Сына 
растили, окреп, возмужал, вырос»)9.

В сказке «Иэтәнхăтәӆ пэләк пух» («Маль-
чик с той стороны, где солнце всходит») 
говорится: «Аӆәң хăтәӆ пэләкән вŏӆты ики 
нух щи верӆәс. Щи шуваӆәсӆэ: пухәӆ щи 
вŏнәт хŏйа йис, тут йўх сэвәрәӆ, йиңк тŏӆ» 
(«Мужчина, живущий на той стороне, где 
солнце всходит, как-то раз проснулся и уви-
дел: сын его такой большой стал, дрова 
рубит, воду носит»)10.

Мужчина-ханты предъявляет к себе вы-
сокие требования, в сказках он наделен 
высоким чувством ответственности. Под-
тверждение этому находим в тексте «Касум 
ики путрат»: «Ситы си пәшас ов хонаңн 
атэлт, ольмум лук иты, лольлюм. Тывелт-
тухэлт тәп вантыйллум, нумсэмн манат ля-
ваттуман» («Так и около изгороди (караля) 

6 Сказки народов Севера / сост. Е. Н. Самойлова; пер. на хант. язык Е. А. Нёмысова. 
7 «Ас тыйикитывум вер» («Происхождение Ас тыйики») // Земля кошачьего локотка. Кань Кунш Оӆăң / сост. 

Тимофей Молданов. 
8 Там же.
9 Сказки, песни полноватского Приобья / сост. Т. Р. Пятникова, Р. К. Слепенкова. Ханты-Мансийск; Ижевск : 

ООО «Принт-2», 2016. 344 с.
10 Сказки народов Севера / сост. Е. Н. Самойлова; пер. на хант. язык Е. А. Нёмысова. 
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один стою, как заснувший (=с застывшим 
взглядом) глухарь. Оглядываюсь туда-сюда, 
в душе сам себя ругаю») [4; 6].

Как уже было отмечено, в хантыйских 
народных сказках не придавалось особого 
значения внешности мужчины. Более полно 
и всесторонне раскрыты его внутренние 
качества.

Внутренний мир мужчины богат и много-
гранен. Мужчина в хантыйских сказках 
всегда силен, ловок и вынослив, поскольку 
является добытчиком, хозяином в семье. 
Так, в сказке «Лεр Пухие» («Мальчик Ко-
решок») находим: «Лεр Пухие сεсэт вортӆ, 
картсεсы омăсӆ, юхи юхăтаӆн кăмн вой 
тәӆ» («Только один Корешок ставит силки 
и капканы на зверей и всегда возвращается 
с добычей»)11.

При описании мужчины, юноши и даже 
мальчика используются прилагательные 
«сильный», «смелый», «храбрый» или «от-
важный», например: в сказке «Иэтәнхăтәӆ 
пэләк пух» («Мальчик с той стороны, где 
солнце всходит») сороке пришлась по душе 
смелость охотника Мощ хо (Мужчины-сказ-
ки), отправившегося за невестой за неза-
мерзшее море Андрап: «Щăӆтакŏсәңайис, 
нух ӆоӆәмтәс, сухәмпохләӆ щи вущкәслэ. 
Щивэлтпэӆа щи хŏхәӆмәс» («Тут он стал 
сильным, встал, бросил клубок ниток. И сле-
дом за ним побежал»)12. 

В сказке «Ӆεр Пухие» («Мальчик Ко-
решок») герой вырос не только трудолю-
бивым, но и догадливым, смышленым. 
Однажды Ӆεр Пухие попадает в злые 
руки дочери лесной колдуньи, однако его 
не пугает злодейка, которая все, что он до-
бывает, отдает своим ленивым сыновьям: 
«Вәнт ими ям тăхиӆаӆ ӆўв пухӆаӆа мăӆэ, 
Ӆεрпухие щиты щи шәкатӆа» («А лесная 
колдунья отдает лучшие куски родным 
сыновьям, сама ест, Корешку оставляет что 
похуже»)13. Ӆεр Пухие, догадавшись, что 

злая колдунья ‒ не его мать, сбежал от 
нее. Долго ли, коротко ли искал, но нашел 
и накормил свою мать Маньсь Нэ: «Хот 
ӆаңӆа хәңхăс, щухал вўс хўват нюхең пўт 
иӆ εсӆас. <…> Ӆεрие ăнт вεрăтăс ов ким-
пийн ӆоӆьты па ов щи пўшсăӆэ» («Влез он 
осторожно на крышу и спустил через трубу 
в дом котелок с мясом. <…> Корешок не 
мог больше стоять за дверью и открыл ее. 
Так освободил свою мать Маньсь Нэ от 
злой дочери колдуньи»)14. В сказке «Няние» 
(«Хлебушко») описывается, как Икилэ съел 
хлебушко и стал «самым сильным и ум-
ным»: «Икилэ нянь ӆавэмас па мет юрәңа 
па ушаңайис»15. 

Однако сказки народов ханты показыва-
ют, что мало обладать силой и ловкостью, 
главное – быть умным и мудрым. Так, 
в сказке «Иэтәнхăтәӆ пэләк пух» («Маль-
чик с той стороны, где солнце всходит») 
говорится, что только герою-мудрецу с до-
брыми намерениями удается заслужить 
будущую нареченную жену, а в сказке 
«Аӆәңхăтәӆ пэләкэви» («Девочка с той 
стороны, где солнце садится») повеству-
ется о сильном и добром юноше, сумев-
шим заслужить счастье: «Тŏрәм хон омсәм 
сорньэң пăсана ин хо шай йаньщи омсәс. 
<…> Щи щўньәнән ин тăмхăтәӆ вŏнта 
омәсӆаңән» («За золотой стол, поставлен-
ный Небесным царем, сел тот мужчина 
чай пить. <…> С тем счастьем до сегод-
няшнего дня они сидят»)16. 

Часто при описании мужчины в сказ-
ках подчеркивается его трудолюбие. Так, 
в сказке «Няние» («Хлебушко») в ха-
рактеристике главного героя находим: 
«Яңхăӆ-яңхăӆ, йухӆийухатәӆ, тайумсухӆаӆ 
пεлатӆаӆӆы, имеӆаньухи, хўӆ, вой сух тул – 
па вэнтамăнәӆ» («Ездит-ездит, приедет до-
мой, сменит износившуюся обувь и одежду, 
привезет жене мясо, рыбу, шкурки убитых 
зверей – и снова в лес»)17. В сказке «Хиӆы 

11 Сказки народов Севера / сост. Е. Н. Самойлова; пер. на хант. язык Е. А. Нёмысова.
12 Сказки народа ханты: ханты ёхмноьщат / сост. Е. Е. Ковган, Н. Б. Кошкарева, В. Н. Соловар; под ред. 

Е. А. Немысовой, Е. К. Скрибник. 
13 Сказки народов Севера / сост. Е. Н. Самойлова; пер. на хант. язык Е. А. Нёмысова. 
14 Там же.
15 Сказки, песни полноватского Приобья / сост. Т. Р. Пятникова, Р. К. Слепенкова. 
16 Сказки народа ханты: ханты ёхмноьщат / сост. Е. Е. Ковган, Н. Б. Кошкарева, В. Н. Соловар; под ред. 

Е. А. Немысовой, Е. К. Скрибник. 
17 Сказки, песни полноватского Приобья / сост. Т. Р. Пятникова, Р. К. Слепенкова. 
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па питы сăм Аки» («Хилы и Аки черное 
сердце») читаем: «<…> йуӆән ант опсас – 
сэсыӆаӆ вантәс» («<…> не сидел дома – он 
проверял ловушки»)18.

Хантыйские мужчины трудились с ран-
него утра, круг их обязанностей был связан 
с добычей промыслового зверя (это и про-
дукты питания, и шкуры для изготовления 
одежды). Они, как правило, занимались 
охотой и рыболовством, но если возникала 
угроза их близким, народу, то они выпол-
няли также роль воинов. Так, в сказке «Ня-
ние» («Хлебушко») описываются основные 
мужские занятия: «<…> унтән вой веӆӆа, 
йуханәнхўӆ веӆӆа <…>» («<…> в лесу до-
бывал зверя, в реке ловил рыбу <…>»19. 
В сказке «Лεр Пухие» («Мальчик Корешок») 
описывается, что сынок Маньсь Нэ – отрада 
матери ‒ то в лес бежит собирать ягоды, 
то «Лεрпухиетухăӆ тăхумăӆ па юхи ар хўӆ 
тәӆ» («Один Корешок закидывает невод 
и приносит много рыбы»)20.

В сказке «Сорни Вош» («Золотой го-
род») главный герой Микуль свой народ 
от плена спас: «Имеңңăн-икеңңăн пух ăн 
уша версăӆăн. Йăхтаӆ хуват вәна па юрăңа 
ювмаӆ. Микуль путартăс хўты меңкăт 
эваӆт нўх питăс па хўятăта ньотăс» («Уз-
нали старик со старухой своего сына. Подрос 
и окреп он в дальних странствиях. Рассказал 
им Микуль, как трех великанов победил 
и людей из неволи спас»)21. 

Анализируя содержание хантыйских 
сказок, отметим, что мужчина обладал 
такими качествами, как человеколюбие, 
взаимопомощь и справедливость. Эти 
черты героев вызывают у читателя уваже-
ние и восхищение. Так, в сказке «Няние» 
(«Хлебушко»), подчеркивается, что герой 
Икилэ «<…> хуятăт хўща сăмăң» («был 
добр к людям»)22. Главный герой сказки 
«Хилы и Аки черное сердце» вместе со 
своей бабушкой «были самые добрые, 

самые сердечные люди, и поэтому зем-
ля и воды не жалели своих даров для 
них, солнце им дни освещало, луна ‒ 
ночи, людское зло не трогало их серд-
ца» ‒ «Мет самăңңән, мет вещкатңән 
вөстăн. Па Төрǝм Аңкийăн, Төрǝм Ащий 
ăн ат шавилайтăн, и похнǝм тыԓǝщ 
нуви, и похнǝм хăтԓǝң нуви Төрǝм ăн ат 
тăйԓайтăн» («Они были самые добрые 
и справедливые. И пусть Небесная мать 
и Небесный отец хранят их, и пусть всегда 
им светят Луна и Солнце») 23. 

Анализируя сказки народа ханты, можно 
создать словесный портрет настоящего 
мужчины: это сильный и смелый добытчик 
(рыболов или охотник), хозяин дома, чаще 
среднего роста, работящий, удачливый, 
обладающий ловкостью, честный, мудрый, 
независтливый, заботящийся о женщинах 
и детях, внимательный к окружающим, 
бесхитростный, почитающий стариков, 
уважающий обычаи предков, при необ-
ходимости воин, защитник своей семьи 
и своего народа. 

Внешнему облику мужчины в сказках 
не уделяется большого внимания, посколь-
ку для коренных жителей крайнего севе-
ра, тем более для мужчин, внешность не 
имела большого значения ‒ гораздо более 
значимыми выступали качества, которые 
позволяли выживать в суровых природных 
условиях. 

При психолого-лингвистической ха-
рактеристике собирательного образа 
мужчины в хантыйских сказках особую 
роль играет внешняя и внутренняя речь 
персонажа. Одними из основателей из-
учения психолингвистического портре-
та героя через звуковую информацию 
и письменный текст являются Дж. Дуглас 
и М. С. Майрон, которые доказали, что 
с помощью аналитических психолингви-
стических приемов можно выявить спе-

18 «Ас тыйикитывум вер» («Происхождение Ас тыйики») // Земля кошачьего локотка. Кань Кунш Оӆăң / 
сост. Тимофей Молданов. 

19 Сказки, песни полноватского Приобья / сост. Т. Р. Пятникова, Р. К. Слепенкова. 
20 Сказки народов Севера / сост. Е. Н. Самойлова; пер. на хант. язык Е. А. Нёмысова. 
21 «Ас тыйикитывум вер» («Происхождение Ас тыйики») // Земля кошачьего локотка. Кань Кунш Оӆăң / 

сост. Тимофей Молданов. 
22 Сказки, песни полноватского Приобья / сост. Т. Р. Пятникова, Р. К. Слепенкова. 
23 «Ас тыйикитывум вер» («Происхождение Ас тыйики») // Земля кошачьего локотка. Кань Кунш Оӆăң / 

сост. Тимофей Молданов. 
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цифические признаки личности, описать 
аспекты окружающей ее среды, а также 
некоторые факторы, влияющие на ее по-
ведение и деятельность [15]. Следователь-
но, при анализе внутренней и внешней 
речи можно определить многое: место 
проживания, среду обитания, пол, воз-
раст, особенности личности (мотивацию, 
характер, эмоциональное состояние, воз-
можные нарушения и пр.), специфику 
поведения и деятельности.

В работах ученых находим подтвержде-
ние того, что речь тесно связана с психиче-
ской жизнью личности, с ее проявлениями, 
и, прежде всего, с ее интеллектом [13]. Так, 
В. Вундт утверждает, что «душевная жизнь 
находит в себе, по большей части, адек-
ватное выражение во внешних явлениях, 
отражающих эту душевную жизнь, прежде 
всего в явлениях речи, представляющей со-
бою одновременно и средство выражения, 
и орган мышления» [8, с. 77]. 

В сказках народа ханты женщина и муж-
чина наделены и внешней, и внутренней 
речью, которая имеет свои специфические 
особенности. Мужчина, имеющий неоспо-
римое преимущество и главенствующую 
роль в доме и обществе, в сказках нередко 
описывается совместно со своей спутницей 
жизни, женой или матерью. В диалогах 
между мужем и женой, матерью и сыном, 
бабушкой и внуком явно прослеживается 
уважение мужчины к старшему поколе-
нию и женщинам. Так, главный герой Хилы 
в сказке «Хилы и Аки черное сердце» об-
ращается к своей бабушке за советом: «Вөна 
йўвәм ими, Вөртăң мўв, Вөртăң төрәм 
вөԓăпса лакатты хўн рăхăӆ?» («Има, ты 
старый и мудрый человек, скажи, кто может 
нарушить закон предков?»)24. Несмотря 
на то, что хантыйский мужчина в сказках, 
как и в жизни, обладает исключительны-
ми правами в семье, племени, общении 
с духами, мы наблюдаем, что дома он про-
являет терпение и уважение к женщине, 
прислушивается к ее советам, обсуждает 
с ней дела насущные, возникшие непри-

ятности на рыбалке или охоте. По роду их 
деятельности мужчина – охотник, рыболов 
и добытчик, а женщина – хранительница 
семейного очага, помощница своего мужа, 
воспитательница детей. Реплики жены 
своему мужу в сказке «Ветер-Вот» пока-
зывают главенствующее положение жен-
щины: «Мўйа ӆатӆыйухатсан? <…> Вот 
икивуйты па нухвуи. Нăңикиăтвөӆӆăн?» 
(«“Почему пришел без муки? <…> Найди 
Ветра-Вот. Отними, ты – мужчина!ˮ – при-
казала жена»)25. 

Особое место занимает в текстах ска-
зок внутренняя речь. Внутренний диалог 
с самим собой позволяет много понять 
о личности, ее устремлениях, мотивации, 
представлении о себе и мире. Особенно 
ярко данный феномен представлен в ху-
дожественном слове, народных сказках 
и сказаниях, которые передавались из уст 
в уста. 

Рассмотрим некоторые аспекты общего 
психолингвистического анализа фрагментов 
внутренней и внешней речи мужчины хан-
ты. Следуя теории одного из популярных 
зарубежных психологов, представителей 
психоанализа и разработчика трансактного 
анализа Э. Берна [7], рассмотрим эго-со-
стояния мужчины-героя в народных сказ-
ках. Анализируя позиции, предложенные 
Э. Берном, можно свидетельствовать о том, 
что мужчина ханты в народных сказках от-
носится преимущественно к эго-состоянию 
«Взрослый». Данная позиция характери-
зуется рассудительностью, логичностью 
высказываний, разумно выстроенным взаи-
модействием с окружающими. Например, 
в сказке «Хиӆы па питы сăм Аки» («Хилы 
и Аки черное сердце») так описывается 
работа внутренней речи главного героя: 
«Ин Хиӆы паннэ пөнӆаӆ хуща йухтăс <….> 
па нумасăӆ: пөнӆам вантумăт па хўӆӆам 
нўх вуйумăт» («Пришел Хилы к своей на-
лимьей ловушке, <….> думы и мысли отго-
няет, которые подсказывают ему недоброе: 
кто-то только что проверил морды и всю 
рыбу взял»)26.

24 «Ас тыйикитывум вер» («Происхождение Ас тыйики») // Земля кошачьего локотка. Кань Кунш Оӆăң / 
сост. Тимофей Молданов.

25 Сенгепов А. Касум ики путрат (Рассказы старого ханты). СПб. : Просвещение, 1994. 175 с.
26 Там же. 
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Во внешней речи иногда наблюдаем и по-
зицию «Родителя», включающую предубеж-
дения, попытку довлеть над окружающими, 
критичность и заботу, например в сказке 
«Мойтнынг»: «Анта! – куща йастăс. – 
Нăңхăщӆăн. Ӆоӆмахюканапитӆăн» («Нет!  – 
ответил хозяин. – Ты останешься. Будешь 
служить мне, как рысь и росомаха»)27. 
В сказках эго-состояние «Ребенок» у муж-
чины ханты встречается по отношению 
к самому себе. Такова внутренняя речь охот-
ника, главного героя сказки «Ветер-Вот»: 
«Ай-ай, ŏлмащăслы мăнэм, хŏтащкепа, хом 
вухсар ики…» («Ай-ай, обманул меня, на-
верное, хитролицый...»), «Тăммасэсэм» 
(«Эта ловушка моя…»), «Вухсар икен хуща 
хойӆум… Нэмаӆты ант йастылум» («Оста-
новлюсь у хитролицего. Молчать буду, как 
рыба молчит»)28.

Мужчина ханты в сказках обладает 
сильным типом темперамента ‒ в основ-
ном представлен собирательный образ 
мужчины-флегматика. Чаще речь муж-
чины размеренна, медлительна, немного-
словна, что говорит о его интровертиро-
ванности. Над восклицанием преобладает 
повествование, в речи отсутствуют яр-
кие эмоциональные всплески, она менее 
экспрессивна, наблюдаются паузы. По-
скольку интроверт менее эмоционален, 
то во внутренней и внешней речи при-
сутствуют эмоциональная устойчивость 
и уравновешенность. Мужчина спокойно 
и рассудительно коммуницирует в различ-
ных жизненных ситуациях. Так, в сказ-
ке «Ӆεр Пухие» («Мальчик Корешок»), 
когда Корешок узнает, что та, с кем он 
живет и на кого работает, ‒ вовсе не его 
мать, а лесная колдунья, он не проявляет 
импульсивности и агрессии, а размыш-
ляет о том, что ему теперь делать, после 
чего берет лыжи и отправляется куда 
глаза глядят29. Так, даже в конфликтных 
ситуациях, когда мужчина встречается 
с несправедливостью, во внешней и вну-

тренней речи наблюдаем уравновешен-
ность и настойчивость. 

Восклицательные и побудительные 
предложения характерны для мужчины-
сангвиника. Например, в сказке «Хилы па 
питы самәң Аки» («Хилы и Аки черное 
сердце»), когда Хилы увидел, как Аки 
обворовывает его, он воскликнул: «Ивлап-
аслап! Аки, нăңенй εлэм антум па сэсэт 
вантты? Питы самен ăн хŏӆ пеӆатуӆайн! 
<…> Найǝн-вәртән вещкат ат туӆ!» 
(«Ивлап-аслап! Не стыдно тебе, Аки, чу-
жие ловушки проверять? Вот на какие 
дела ведет тебя черное сердце! <…> Хо-
рошо, приведи своего Торума, пусть он 
докажет»)30.

В хантыйских народных сказках мужчи-
на близок к своей традиционной культуре 
и духовно-нравственной основе человека, 
который живет и выживает в суровых кли-
матических условиях.

            Заключение
В хантыйских сказках главный герой 

предстает перед читателем трудолюбивым, 
терпеливым, сильным и смелым челове-
ком. Кроме того, это мужчина спокойный, 
рассудительный, уравновешенный и вы-
держанный, который может месяцами про-
падать на охоте и рыбалке, что указывает 
на наличие сильного типа темперамента, 
близкого к флегматичному.

Таким образом, в научной статье впер-
вые представлен психолингвистический 
анализ личностных особенностей соби-
рательного образа мужчины в хантый-
ских народных сказках посредством со-
здания характероцентричного портрета 
художественного персонажа как объекта 
художественного дискурса. Изучение ре-
чевого общения главного героя позволило 
позиционировать его как сильного и сме-
лого добытчика и защитника членов своей 
семьи, внимательного и надежного мужа, 
сына, внука, брата. 

27 Сенгепов А. Касум ики путрат (Рассказы старого ханты). 
28 Там же.  
29 Сказки народов Севера / сост. Е. Н. Самойлова; пер. на хант. язык Е. А. Нёмысова. 
30 Сенгепов А. Касум ики путрат (Рассказы старого ханты). 
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Introduction. The scientific article presents, for the first time, an analysis of fairy tales in the Khanty language as a subject 
of psycholinguistic analysis of male personality traits. The analysis was conducted by creating a character-centered 
portrait of the man as the central figure in the artistic discourse of the Khanty people. The aim of the study is to provide 
a psycholinguistic characterization of the individual qualities of the man based on the texts of Khanty fairy tales.
Materials and Methods. The study is based on texts from Khanty folk tales such as “As Tyiikityvum Ver” (“The Origin of 
As Tyiik”) and “Mεŋkiketpa Ajpŏχlε” (“Mengki, the Giants, and Aj Pukhle”), as well as authorial tales like “Vўsхә ay Khily” 
(“The Merchant’s Youngest Grandson”), “Ietenkhătel Pelyak Pukh” (“The Boy from Where the Sun Rises…”), “Kasumikiputrat” 
(“Stories of an Old Khanty”), and “LεrPukhie” (“Boy-Koryeshok”). The methodological foundation of the research is based 
on the principles of systematicity and historicism, which view the literary text as a source of diverse, multi-level information 
from the perspective of the unity of content and form. The study integrates linguistic source analysis and functional-stylistic 
approaches, which together constitute a linguo-textological analysis of the works. In line with these approaches, descriptive 
methods (including observation, comparison, classification, and generalization) and comparative methods (in comparing 
the thematic integrity of the corpus of literary texts) are used in the research. Structural-semantic and component analysis 
methods were employed when analyzing the personal characteristics of men.
Results and Discussion. Through the analysis of psycholinguistic and stylistic means of representing the image of 
a man in Khanty folk and authored tales, it was found that a man is depicted as the head of a large family, a protector, 
a provider, the master of the house, a fisherman, and a hunter, without whom it would be difficult for a woman with children 
to survive in the harsh climatic conditions. The Khanty man is endowed with a range of ethnic, social, historical, and 
geographical characteristics that, on the one hand, are inextricably linked to his language, and on the other, are influenced 
by psychological manifestations.
Conclusion. The scientific article presents, for the first time, a psycholinguistic analysis of the personal characteristics of 
the collective image of a man in Khanty folk tales through the creation of a character-centric portrait of an artistic figure 
as an object of artistic discourse. The research results contribute to the field by applying an integrated approach to the 
historical-linguistic study of the male image in Khanty tales from the perspectives of psycholinguistics and literary studies. 
The psycholinguistic analysis of the personal characteristics of the collective male image in Khanty folk tales allowed for the 
creation of a character-centric portrait of a figure as an object of artistic discourse, endowed with unique qualities.
Keywords: psycholinguistics, fairy tales of the Khanty peoples, male images, characterization of a man's personality, 
external speech, inner speech, psycholinguistic characteristics, representation, character-centric portrait, Khanty language
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