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Концепт ‘Дом’ в хантыйсКом                                                         
и ненецКом языКовом сознании

Потпот Р.М.

Целью исследования является конструирование ассоциативного 
поля концепта ‘Дом’ в хантыйской и ненецкой концептосферах по 
результатам ассоциативного эксперимента и выявление общих и 
специфических когнитивных признаков данного концепта в указан-
ных концептосферах. Ассоциативный эксперимент был проведен 
среди носителей хантыйского языка в г. Ханты-Мансийск, г. Бело-
ярский, с. Казым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
среди носителей лесного диалекта ненецкого языка – в с. Казым, в 
д. Нумто Белоярского района и частично в с. Варъеган Нефтею-
ганского района ХМАО-Югры. 

Результаты. Сопоставительный анализ выявил близкое по струк-
туре представление о доме двух народов, проживающих рядом. Важ-
ными для них являются характеристика дома, его составные части, 
убранство и родственные отношения. Дом для ненцев ассоциируется 
с чумом. В структуре концепта ‘Дом’ закреплены реакции сознания 
носителей на явления бытия. У хантов наибольшее количество реак-
ций связано с характеристикой дома, с действиями, со структурой 
и пространством дома, религиозными представлениями, фольклор-
ными образами и национальной принадлежностью дома.

Область применения результатов. Результаты данного ассо-
циативного эксперимента могут быть применены в межъязыковых 
и межкультурных исследованиях, при составлении национальных 
портретов носителей хантыйского и ненецкого языков и при изу-
чении взаимодействия языковых систем.

Ключевые слова: концепт; ассоциативный эксперимент; язы-
ковое сознание; хантыйский язык; ненецкий язык. 
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COnCept ‘DwellIng plaCe’ In the Khanty                        
anD nenets lInguIstIC COnsCIOusness

Potpot R.M.

In the article, the associative field of the concept ‘Dwelling place’ of 
the Khanty and Nenets spheres of conceptsis built following the results 
of the associative experiment, as well as general and specific cognitive 
features of the above-mentioned concept are revealed. The associative 
experiment was conducted among the Khanty native speakers in the cities 
of Khanty-Mansiysk, Beloyarsk, the village of Kazym (Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug-Ugra), among the native speakers of the forest dia-
lect of the Nenets language – in the village. Kazym, Numto of Beloyarsk 
region and partially in the village of Varjegan of Nefteyugansk district 
of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra. 

Results. The comparative analysis revealed that the representation of 
the concept ‘Dwelling place’ of the two peoples living side by side has a lot 
in common. It is the characteristics of the dwelling place, its components, 
decoration and family relations that are significant. The dwelling place 
for the Nenets is associated with the chum (rawhide tent). In the structure 
of the concept house pinned the reaction of the consciousness of the me-
dia phenomena of existence. For the Khanty, the greatest number of reac-
tions are associated with the characteristics of the house, there are reac-
tions associated with actions, with the structure and space of the dwelling 
place, religious beliefs, folklore images and national identity of the house.

Practical implications. The results of the associative experiment can 
be applied in cross-language and cross-cultural studies, in the prepa-
ration of national portraits of the Khanty and Nenets languages native 
speakers as well as in the study of the interaction of language systems.

Keywords: concept; associative experiment; linguistic consciousness; 
Khanty language; Nenets language.

Ассоциативный эксперимент является одним из эффектив-
ных способов исследования языкового сознания и его националь-
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но-культурной специфики, он выявляет ментальные образы мира, 
присущие представителям того или иного этноса. Изучение ассо-
циативного значения слова позволяет глубоко и полно представить 
концептуальную природу отражения реальной действительности 
носителя языка, построить концептуальные модели языковой кар-
тины мира. Целью нашей статьи является построение ассоциатив-
ного поля концепта дом как средства конструирования процесса по-
знания и выявление его общих и индивидуальных концептуальных 
признаков в хантыйской и ненецкой концептосферах. 

Актуальность статьи заключается в ее антропоцентрическом 
направлении, в ней представлены новые результаты, полученные 
автором впервые на материале финно-угорских языков, их досто-
верность опирается на экспериментальные данные. Научное значе-
ние состоит в том, что впервые для хантыйского, лесного диалекта 
ненецкого языка представлены результаты ассоциативного экспе-
римента, раскрывающего менталитет этих народов в восприятии 
одного из базовых концептов дом.

Национальная специфика концепта проявляется в выявлении раз-
личий в одноименных концептах в разных национальных культурах, 
в разной яркости тех или иных когнитивных признаков, в разной по-
левой организации одноименных концептов, в различиях образного 
компонента, интерпретационного поля, в присутствии разных когни-
тивных классификаторов и в их различном статусе – одни классифи-
каторы важнее и ярче в одной культуре, другие – в другой [1, с. 100]. 
Таким образом, установление национальной специфики концептов 
требует описания концептов двух культур и сопоставления их по соста-
ву когнитивных признаков и их статусу, яркости в структуре концепта.

Сравним представление о доме двух народов, проживающих по 
соседству и имеющих много общего в культуре и основных видах 
деятельности – хантов и ненцев. Хантыйский язык с мансийским 
и венгерским относится к угорской группе финно-угорской семьи 
языков. Ненецкий язык с энецким и нганасанским представляет 
самодийскую группу языков. Самодийские и финно-угорские язы-
ки составляют уральскую макросемью, входящую в урало-алтай-
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скую типологическую общность языков на территории Евразии. В 
современном хантыйском языке выделяется два крупных диалект-
ных массива: западный и восточный. Западный представлен при-
уральским, шурышкарским, среднеобским и казымским диалекта-
ми, восточный – сургутским и ваховским диалектами [2, с. 3–12]. 
Казымский диалект распространен на всей территории Белоярско-
го и в восточной части Березовского районов ХМАО-Югры, сред-
необский – в Октябрьском и Березовском районах ХМАО-Югры, 
шурышкарский – в Шурышкарском районе, приуральский – в При-
уральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Между 
этими диалектами нет больших различий в лексике и грамматике, а 
небольшие фонетические различия не мешают взаимному общению 
[3, с. 11]. Сургутский диалект распространен в Сургутском районе, 
ваховский – в Нижневартовском районе ХМАО-Югры.

Казымские ханты взаимодействуют с носителями нумтовского 
говора языка лесных ненцев, которые проживают в районе озера 
Нумто Белоярского района, по реке Аган, притоку Оби в Нижне-
вартовском районе ХМАО-Югры и по реке Пур Ямало-Ненецкого 
АО. В районе озера Нумто ненецкий язык стабильно сохраняется в 
условиях хантыйско-ненецкого двуязычия и существенно отлича-
ется от аганского и пуровского говоров [4, с. 4–10].

Ассоциативный эксперимент дает богатый материал для анали-
за и, являясь отражением элементов самопознания носителя языка, 
формирует пространное ассоциативное поле вокруг слова-стимула. 
Ассоциативный эксперимент нами проводился среди носителей 
хантыйского и ненецкого языков в возрасте от 18 до 80 лет. Все хан-
ты, среди которых проводился опрос, являются билингвами – ненцы 
говорят на ненецком, хантыйском и русском языках. В ходе экспе-
римента соблюдались такие требования: 1) незаинтересованность 
информантов в результатах исследования; 2) при желании, аноним-
ность участников; 3) неограниченность в количестве ассоциаций; 
4) хантыйский или ненецкий язык для информантов должен быть 
родным. Среди носителей хантыйского языка опрос проводился 
в с. Казым, г. Белоярский, в г. Ханты-Мансийск, среди носите-
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лей ненецкого языка – в с. Казым, в д. Нумто Белоярского района 
и частично в с. Варъеган Нефтеюганского района ХМАО-Югры. 
Трудность проведения опроса среди людей, ведущих традицион-
ный образ жизни, заключается в том, что они проживают в лесу, на 
стойбищах и в селение выезжают крайне редко. Носители лесного 
диалекта ненецкого языка преимущественно проживают в лесу на 
своих стойбищах в окрестностях д. Нумто, в с. Казым выезжают 
крайне редко. При опросе выявилась еще одна особенность: уда-
лось опросить меньшее количество мужчин, что связано с особен-
ностями национального менталитета: этикет не позволяет женщи-
не расспрашивать мужчину. Кроме того, мужчин в целом меньше, 
чем женщин, они чаще находятся в лесу, занимаясь оленеводством.

В эксперименте приняли участие 130 хантов и 45 ненцев от 18 
до 80 лет. Ассоциативный эксперимент проводился путем анкети-
рования. Испытуемые сообщали о себе общие сведения о возрасте, 
поле и образовании. Затем предлагалось дать любые словесные ре-
акции на слово-стимул хот на хантыйском языке и мят на ненец-
ком языке. Опрос проводился в основном индивидуально, группы 
были лишь при написании фронтального диктанта на хантыйском 
и ненецком языках и на курсах повышения квалификации учителей 
в г. Ханты-Мансийск. В результате опроса было получено 1075 ре-
акций на хантыйском и 366 на ненецком языке. 

При анализе полученных реакций выделяют синтагматические, 
парадигматические и тематические ассоциации. Синтагматиче-
ские ассоциации составляют словосочетания со словом-стимулом. 
Парадигматические ассоциации – это слова, принадлежащие к той 
семантической группировке, что и стимул, в том числе синонимы, 
антонимы. Тематические ассоциации не входят непосредственно 
в семантическую группу с данными стимулами и не составляют с 
ними сочетания. Ассоциативное поле имеет ядро – наиболее частот-
ные реакции и периферию [5, с. 131]. Так же вербальные реакции 
классифицируются по формально-грамматическим особенностям 
ответов-реакций: реакции-предложения, реакции-словосочетания, 
реакции-словоформы [6, с. 93], рассматривается распределение ре-
акций по частям речи [7].
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Ассоциативное поле полученных реакций в обеих группах являет-
ся насыщенным и разнообразным как по семантике, так и по грамма-
тическим признакам. В ненецкой концептосфере преобладают реак-
ции-слова, представленные в основном существительными (27% от 
общего числа полученных реакций), реакций-словосочетаний (15%), 
реакций-предложений (2%). Количество реакций от респондента ва-
рьировалось от 1 до 13, в среднем на одного человека приходится 6 
реакций. В хантыйской концептосфере реакций-слов 14 %, из них 225 
имен существительных, 34 имени прилагательных и 14 глаголов, ре-
акций-словосочетаний – 12%, реакций-предложений – 2%. По количе-
ству реакций разброс составляет от 1 до 22, есть два связных текста и 
три загадки. Наибольшее количество реакций от одного респондента 
дали женщины в возрасте от 50 до 60 лет, одиночные реакции – муж-
чины, в среднем на одного респондента приходится по 10 реакций. 

Для определения смысловой структуры ассоциативного поля хот 
мы выделили ядро, околоядерную и периферийную зоны на основе 
количественной характеристики реакций, полученных на стимул хот 
в хантыйском языке и стимул мят в ненецком языке. Предполагается, 
что «ядро языкового сознания представляет собой лингвистическую 
проекцию бытия человека, сохраняющееся на протяжении его жизни, 
ориентирующее его в окружающей действительности и составляю-
щее основу его языковой картины мира» [8, с. 16]. 

Материал ассоциативного эксперимента дал возможность выя-
вить наибольшее количество актуальных когнитивных признаков 
концепта ‘Дом’ для современного состояния сознания носителей 
хантыйского языка. Анализ 27 семантических групп, на которые 
были разбиты полученные реакции, показал, что наиболее частот-
ными оказались реакции, называющие различную характеристику 
дома, они составили абсолютное большинство реакций – 20,7% от 
всех реакций: из них 11,2% реакций, указывают на положительную 
характеристику дома, размеры дома – 6,5% и отрицательную харак-
теристику дома составили всего 3%. 

Реакции, называющие родственные отношения составили 10,9% 
от всех реакций: они представлены 119 реакциями, из которых – 27 
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различных; наибольшее количество респондентов назвали реакции: 
аӈки ‘мать’ (17), хотәӈ йохԓам ‘семья=моя’ (16), њарємийэԓам ‘де-
точки=мои’ (15), ащиєм ‘отец=мой’ (14). Следующей по количеству 
реакций, стала семантическая группа, связанная с материалами для 
дома, представленная 8,9% от всех реакций, состоящая из 97 реак-
ций, 20 из которых различные; большинство респондентов назва-
ли: йўх хот ‘деревянный дом’ (букв.: дерево, дом) (13), њўки хот 
‘чум’ (букв.: кожа, дом) (13), кэв хот ‘каменный дом’ (9), павәрт 
хот ‘бревенчатый дом’ (9). Семантическая группа реакций, связан-
ная с частями дома, составила 7,4% и представлена 81 единицей, 21 
из которых различные; большинство респондентов назвали: ишњи 
‘окно’ (18), хот ов ‘дверь дома’ (14), хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома’ (10), 
хотхӑры ‘пол’ (10), хот сўӈ ‘угол дома’ (8). В семантической груп-
пе убранство дома, составившей 4,5%, чаще всего называли: пӑсан 
‘стол’ (19), нуры(єм) ‘кровать, постель’ (13).

Анализ структуры концепта ‘Дом’, репрезентированного в хан-
тыйской концептосфере лексемой хот, показал, что наиболее частот-
ными оказались реакции, называющие различную характеристику 
дома, они составили 23,6% от всех реакций, составные части дома со-
ставляют 11,6%, родственные отношения – 10,2% от всех реакций. В 
сознании современных носителей хантыйского языка концепт ‘Дом’ 
ассоциируется в первую очередь с различными его признаками: ай 
хот ‘маленький дом’, вөн хот ‘большой дом’, хошәм ‘теплый’, йиԓәп 
хот ‘новый дом’, хурамәӈ ‘красивый’, катра хот ‘старый дом’, йӑм 
хот ‘хороший, любимый дом’, нуви ‘светлый’, йўх хот ‘дом из дере-
ва’, њўки хот ‘чум’, кӑрәщ хот ‘высокий дом’, ԓӑщкам ‘просторный’, 
сыстам ‘чистый’, тащәӈ хот ‘богатый дом’, вөԓты хот ‘жилой 
дом’, өмәщ ‘веселый’, ԓыйәм ‘гнилой’, ар йитәӈ хот ‘мноэтажный 
дом’, хӑнты хот ‘хантыйский дом’. Второй по частотности упомина-
ний является семантическая группа ассоциатов, связанная с состав-
ными частями и убранством дома: пӑсан ‘стол’, ишњи ‘окно’, хот ов 
‘дверь дома’, көр ‘печка’, уллот ‘постель’, хот ԓаӈәԓ ‘крыша дома’, 
хотхӑры ‘пол’, хот сўӈ ‘угол дома’, вўт хот йит ‘комната’, омә-
сты пӑсан ‘стул’, ратхӑр ‘очаг’; затем – родственными отношения-
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ми: аӈки ‘мать’, хотәӈ йохԓам ‘семья’ (букв.: дом=ADL люди=мои), 
њаврємийэԓам ‘деточки=мои’, ащєм ‘отец=мой’, аӈкєм-ащиєм ‘ро-
дители=мои’, эви ‘дочь’, апщєм ‘младший брат/сестра’, щатщащи 
‘дедушка по отцу’, аӈкаӈки ‘бабушка по матери’, йай ‘брат’, рөтԓам 
‘родственники=мои’, пухийэ ‘сыночек’; далее – с материалом: йўх 
хот ‘дом из дерева’, њўки хот ‘чум’, кэв хот ‘каменный дом’, павәрт 
хот ‘бревенчатый дом’, мўв хот ‘землянка’ (букв.: земля дом), тун-
ты хот ‘чум из бересты’, кирмәщ хот ‘дом их кирпича’, сохәԓ хот 
‘сарай’, ԓоњщ хот ‘дом из снега’. 

Таким образом, в обыденном сознании современных хантов кон-
цепт ‘Дом’ связан с характеристикой дома, его составными частями, 
материалами, из которого он построен и с родственными отноше-
ниями. В языковом сознании хантов представлены такие смыслы, 
которые отсутствуют в ненецком, например: действия, связанные с 
домом хот омәсты ‘дом построить’, хот ԓоњщты ‘чум поставить’, 
Ма хотємән йакԓәм па ар арыԓәм ‘Я в доме=своем танцую и пою пес-
ни’, ащєм моњщәԓ ‘отец рассказывает сказки’; предметы и реалии, 
связанные с домом: вөԓәпсы ‘жизнь’, њӑх ‘смех’, уй ‘счастье’, аӈкєм 
ар ‘песня матери’; структура дома: сўӈәӈ хот ‘дом с углами’, ишњєп 
хот ‘дом с окнами’; реакции, связанные с пространством дома: хот 
ԓыпийән ‘в доме’, хот иԓпи ‘пространство под домом’; реакции, свя-
занные с религиозными представлениями: Ар хотәӈ ими ‘Богиня-по-
кровительница многих родов, домов’, пўпи йӑкты хот ‘дом, в котором 
проводятся медвежьи игрища’ (букв.: медведь танцевать дом); фоль-
клорные образы: Сот хот лопи ‘Сто домов обходящая’, Миләӈ ухпи 
хөт йаӈ йивпух и хотән вөԓԓәт ‘Шестьдесят братьев в шапках живут 
в одном доме’; реакции, связанные с национальной принадлежностью 
дом: хӑнты хот ‘хантыйский дом’, рўщ хот ‘русский дом’.

Анализ структуры ненецкого концепта ‘Дом’ показал, что в пер-
вую очередь он связан с убранством дома и его частями: коԓ ‘печка’, 
латку ‘стол’, ва”ав ‘постель’, ӈамтуԓщаӈ ‘стул’, ԓата ‘полы’, кыча 
‘чашка’, шичаԓ ши ‘окно’. Второй по частотности употребления яв-
ляется семантическая группа ассоциатов, связанная характеристи-
кой дома: ейя мят ‘чум’, юпа мят ‘теплый дом’, неща мят ‘жилой 
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дом (букв.: человек, дом)’, пяй мят ‘деревянный дом’, наԓка мят 
‘большой дом’, хома мят ‘хороший дом’, вяп мят ‘счастливый, 
удачливый дом’, камсма ‘любовь’, ԓэ”тԓама ‘забота’. Далее сле-
дуют реакции, связанные с родственными отношениями: мятчеԓ 
‘семья’, ӈӑщки ‘дети’, немя ‘мать, мама’, неша, ача ‘отец’, немя-
хаӈ-нешахаӈ ‘родители. Важными животными для ненцев являются 
ты ‘олень’, вэяку ‘собака’, потому что для ненцев олени являются 
основой жизни, а пасти их без собаки невозможно.

Анализ 19 семантических групп, на которые были разбиты полу-
ченные реакции, показал, что наибольшее количество реакций полу-
чила семантическая группа родственные отношения (16,6% от всех 
реакций): 53 реакции, 10 из которых различались. Следующей по ча-
стотности является семантическая группа характеристика дома, полу-
чившая 10,6% от всех реакций, затем – семантическая группа, связан-
ная с почитанием огня – 9,8%. Далее следует семантическая группа, 
связанная с убранством дома – 9,5%. Ненцы, как и ханты, с почтением 
относятся к огню, называя богиню огня ту ката ‘огонь, бабушка’ или 
ту пуща ‘огонь, женщина’. Следует отметить семантические группы 
реакций, выделенные в языковом сознании ненцев, которые не отмече-
ны у хантов: реакции, обозначающие явления бытия, набравшие 5,8%, 
и реакции, обозначающие звучание объектов – 2% от всех реакций.

Для ненцев дом ассоциируется с чумом. Многие лексемы, ис-
пользуемые в современной реалии, связаны с чумом, например: нё 
пан ‘крыльцо’ (букв.: подол двери чума ), ейя мят ‘чум’, парщин 
мят ‘брезентовый чум’; несколько реакций связано с лексемой 
ще”на ‘звук, шум’: вэяку ще”на пихиня ‘на улице слышен звук со-
баки’, «Буран» ще”на куптана ‘Вдалеке слышен звук снегохода 
«Буран»’, неԓща ще”на пихиня ‘На улице слышен звук ветра’ (на-
ходясь в чуме, о происходящем снаружи можно ориентироваться 
только по звукам, например, по звукам, производимым собакой). 

Таким образом, в обыденном сознании современных носителей 
ненецкого языка концепт ‘Дом’, представленной лексемой мят, 
ассоциируется с убранством дома-чума, его характеристикой, род-
ственными отношениями, почитанием огня и домашними живот-
ными ты ‘олень’, вэяку ‘собака’.
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Подводя итоги сопоставительного анализа ассоциативного поля 
‘дом’ для хантов и лесных ненцев, отметим, что, проживая рядом, эти 
два народа имеют близкое по структуре представление о доме. Они 
дают положительную характеристику своему дому, им важны его 
составные части, убранство и родственные отношения. Оба народа 
с почтением относятся к огню. Комплексный анализ ассоциативных 
реакций позволяет представить динамичную организацию концеп-
туального поля дом и выявить его национально-культурные особен-
ности, так для ненцев дом ассоциируется с чумом, в его структуре 
присутствуют реакции, обозначающие явления бытия, и звучание 
объектов. У хантов наибольшее количество реакций связано с харак-
теристикой дома, присутствуют реакции, связанные с действиями, со 
структурой и пространством дома, религиозными представлениями, 
фольклорными образами и национальной принадлежностью дома.
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