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Аннотация  

В статье рассматривается понятие сказки, ее особенности, у народа ханты Сургутского 

района, ХМАО-Югра. К группе сургутских ханты относятся коренные жители, 

проживающие по берегам рек Большой и Малый Юган, Пим, Тром-Аган, Аган.  

Как носительница древних сокровенных знаний народа, каждая сказка несет в себе 

информацию об образе жизни, мировоззрении, духовных качествах и восприятии мира 

человека. Большую ценность, конечно, представляет язык и лексика сказочного 

произведения. В настоящее время «дух» сказки меняется и, приобретает развлекательную 

направленность. Поэтому перевод хантыйских текстов представляет собой особую 

сложность, поскольку сами сказки содержат в себе своего рода лингвистические 

универсалии. В статье проводится анализ переводческих трансформаций на примере 

перевода сказки сургутских ханты «Кэр њөԓ, вӑӽ њөԓ ими»  –  «Женщина с железным 

носом». Рассматриваются особенности и проблемные вопросы, связанные с переводом. В 

настоящее время фольклор и фольклорные традиции сургутских ханты стремительно 

меняются, поэтому перевод тут играет немаловажную роль.  
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Введение 

Народные сказки, как древнейший жанр устного творчества, являются бесценным 

проводником прошлого и настоящего. «Создаваясь на протяжении столетий, они стали 

олицетворением этнических традиций и мировоззрения. Хантыйские сказки представляют 

большой интерес для исследователей. Ведь устное народное творчество ханты и ценно, потому 

что имеет свои архаические фольклорные традиции, которых уже давно не имеют некоторые 

народы» [Карчина, 2020].   

Основная часть 

В хантыйских сказках отражена жизнь духовного мира народа, в них стерты грани 

реального и запредельного миров. Ведь в сознании коренных жителей всё окружающее 

очеловечено и мыслится как единое целое. В каждой частичке природы, в предметах и 

окружении скрыта животворящая сила, с которой человек вступает в определенные отношения 

и совершает определенные ритуалы. О. Э. Балалаева пишет: «Юганская сказка Монть 

содержательно бесконечно разнообразна: от текстов, строящихся на универсальных 

«перехожих» сюжетах, которые, как и европейские сказки, несут печать славянских, тюркских 

и персидских влияний, до бесконечно сложных фабульных построений, напоминающих 

прихотливую логику сновидения или шаманского трипа» [Балалаева, Сурломкина, Уигет, 

Голоса, 2021].   

Хантыйские сказители к каждой сказке и к событиям, происходящим в ней, относятся всегда 

очень серьезно, веря в ее магическое значение. Поэтому «стараются предусмотреть все 

нежелательные для повествования моменты: предупреждают, чтобы не «наступали сказке на 

хвост», т.е. не прерывали ее, поясняя, что, рассказывая, «он находится на пути, следуя за 

героями сказки» и тем самым контактирует со сказочным духовным миром» [Карчина, 2019]. 

Издавна существуют правила повествования: передавать содержание сказки, как рассказывали 

ее предки, рассказывать сказку, если знаешь ее от начала до конца, нельзя плохо отзываться о 

фольклорном произведении, насмехаться, не то живущие в сказке духи могут отомстить за 

обиду. Настоящий хантыйский сказитель не просто пересказывал сюжет, услышанный от своих 

предков, он расцвечивал повествование своими индивидуальными красками, благодаря чему 

оно обогащалось и обретало новое звучание. Поэтому переводы текстов фольклорных 

произведений на русский язык имеют большое значение. Переводчику необходимо, сохранив 

изначальные семантику и денотацию, перевести и написать текст понятным для других народов 

языком. Мы согласны с М. В. Осиповой, которая в своей работе об особенностях перевода 

фольклорных текстов бесписьменных народов пишет, что «от переводчика требуется не только 

прекрасное знание языка, но и определенные экстралингвистические знания, языковое чутье, 

которое бы не навредило хрупкой культуре аборигенных народов, подсказало бы ему точный 

выбор слова и переводческий прием, позволяющий правильно передать ту или иную языковую 

единицу, сохранив при этом национально-культурную специфику и колорит аутентичного 

текста в целях желаемого воздействия на читателя [Осипова, 2014].  

«При переводе фольклорных текстов с хантыйского языка на русский используются четыре 

основных способа: дословный перевод, перевод с изменением отдельных компонентов, 

адекватный перевод, эквивалентный перевод» [Соловар, 2017]. При этом, важно помнить, что 

главной целью переводов является достижение адекватности, т.е. соответствия 
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первоначальному тексту, для чего многие переводчики используют переводческие 

трансформации. «Основная задача переводчика при достижении адекватности – умело 

произвести различные переводческие трансформации для того, чтобы текст перевода как можно 

более точно передавал всю информацию, заключенную в тексте оригинала при соблюдении 

соответствующих норм переводящего языка. В процессе переводческой деятельности 

трансформации чаще всего бывают смешанного типа, то есть носят сложный, комплексный 

характер» [Латышев, 2001]. 

Наиболее наглядной и признанной принято считать классификацию И. С. Алексеевой, 

которая «выделяет четыре типа трансформаций: Перестановки – это изменение расположения 

языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника; Замены – в 

процессе перевода замене могут подвергаться как грамматические единицы – формы слов, части 

речи, члены предложения, типы синтаксической связи и др. – так и лексические; Добавления – 

представляют собой расширение текста оригинала, обусловленное необходимостью полноты 

передачи его содержания; Опущения – явление, прямо противоположное добавлению» 

[Алексеева, 2004]. 

Объектом изучения данной работы является перевод с хантыйского языка на русский сказки 

«Кэр њөԓ, вӑӽ њөԓ ими» - Женщина с железным носом, опубликованной в фольклорном 

сборнике «Сказки и рассказы сургутских ханты» автор-составитель Марта Чепреги. Сказка 

записана от  Леонида Михайловича Сопочина (1954-2014) в июне 1992 г. Расшифровка началась 

в июне 1996 года в Когалыме с помощью сына Ивана Степановича, Еремея Ивановича Сопочина 

и продолжилась в Будапещте в октябре 2010 года с помощью Людмилы Николаевны Каюковой 

и в январе 2011 года при содействии Олеси Иосифовны Сопочиной. 

В процессе сопоставления перевода нами были выявлены следующие приемы:  

Перестановки 

В хантыйских текстах «порядок слов в предложении имеет схему SOV, то есть в начале 

предложения стоит подлежащее, в конце глагольное сказуемое, а перед ним относящиеся к нему 

второстепенные члены» [Чепреги, 2017]. При переводе таких предложений происходит 

изменение порядка следования языковых элементов. Например,  

- Әй мәта ӆатнә ими ӄоӆәӽсаӽән вӑӆӆәӽән. ‘Жила-была однажды женщина с племянником.’ 

- Мӱват мант mу пӓләкнам әнтә ӓсәӆӆ. ‘Почему не пускает она меня туда.’ 

- Тэми ӄот ут вӑӆә йӓҷәнә әй кэр њөӆ, вӑӽ њөӆ ими, әй кӱрәӆ ҷанҷ өвтыйа пөнмин ӑӆәӆ. 

‘Посреди дома ведьма с железным носом лежит, ногу на ногу закинув.’ 

- Най Ӆапәт, өрт Ӆапәт Ӆаӆәӈ Ӄон вӑӆтә соӽит. ‘Не буду я жить как князь с семью душами, 

как славный правитель с семью душами.’ 

- Йӑӄәнам тӓӆаӈ ӆөнт, тӓӆаӈ пөрәӽә ӆәӽәӆ. ‘Улетела домой большая стая стройных гусей.’ 

Замены 

Особенности перевода хантыйских сказок также заключаются в следующем: объемы 

смысла формально равноправных лексических единиц могут не совпадать. Например,  

- Ма вәӆэ mу пӓләкнам әнтә йӑӈӄиӆәм. ‘Я же там еще не был.’ 

- Йӑӄә кӱҷ ӆӑӈ, mӑӄа. ‘Входит он и видит’ 

- Йӑӄә ӆӑӈмаӆ төйи, њӑвмиӆәӆ. ‘Как только вошел [Тётушкин племянник], поздоровался’ 

- Mу ӆата йәӽәм ӆатнә нөӄ mи вӓрәӽӆәӽ, нөӄ mи ӆӑӄӄинтәӽ. ‘На это ведьма проснулась, села’ 

- Кэмнам ӓӆә вуйи. ‘На улицу [она] как стрела вылетела. ’ 

- Нӱӈ мӱв сир воҷ ӄуйэ, мәӄ ӄуйэ ӱрәккә питәм өтәт. ‘Ну, а какие же у тебя поданные, 

местные твои люди забываются’ 
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- Ӽәй, йәӽән mут, әссән mут амп вөсән, нӱӈ мант памиӆта ещё тәӽә йөвтән! ‘Сын собачий, 

ты еще меня и поучать тут будешь!’ 

- Нӱӈ ма йыс ар икэм, йыс ар имэм ӆивэ, төйӆэ. ‘Ты многих предков моих съел.’ 

- Ӄыӆӽәли, ӄыӆӽәли, mи ӆөвит йәм вӓр вәра! ‘Племянничек, племянничек, сжалься надо 

мной!’ 

- Ыӆә нэврәмәӽ, өвпийи йӑӄә ӆӑӈ. ‘Спрыгнул, вошел через дверь.’  

- Ӆай вәрәӆ, пут вәрәӆ ӄӱта ӆиӆәӽӆәӽ. ‘До полусмерти ее избил’ 

Добавления 

- Төӽәнә йӑӈӄтаӆнә имиӆ ими њӑвмиӆәӆ. ‘Ходил он так себе охотиться, и вот тетка ему и 

говорит’  

- Mи ӆуӈӄ кӱрмәӈ лэк ӄөвит суҷ, мӓӈк кӱрмәӈ лэк ӄөвит суҷ.  ‘По этой дорожке, лесным 

великаном протоптанной, духом протоптанной, он и пошел’ 

- Имэм иминә тәӽнам йӱта әнтә ӓсәӆӆөйәм. ‘Тётушка меня почему-то сюда не пускала.’ 

- Тэми төӽә кӱҷ йөвәт, тӓӆаӈ ӆөнты тӓӆаӈ пөрә ӄөвән ӆатмаӆ тоӽи. ‘Добрался он туда и видит, 

что большая стая стройных гусей уже давно там.’ 

Опущения 

- Төӽәнә әймәта ӄӑтәӆ йӑӈӄиӆәӽ, кат ӄӑтәӆӽән пә әнтә йӑӈӄиӆәӽ, васәӽ-войәӽ кәнҷмин. 

‘Иногда ходил, иногда не ходил на утку и дичь охотиться.’ 

- Йа, mӑӄа, Ими Ӄоӆәӽ тэм мәта аӆәӈнә панә войәӽ-ӄуӆ кәнҷҷа mи мән, васәӽ-войәӽ кәнҷҷа. 

‘Так однажды утром Тетушкин племянник отправился на охоту, искать зверя.’ 

- Ӑнта ӄөв мәнмаӆ пырнә, ӑнта ван мәнмаӆ пырнә, әй мәта ӆатнә mӑӄа сарнам кӱҷ ӆэйӆәӆ, 

њәрис наӈк таӆәм ӄот, њәрис ӄөӆ таӆәм ӄот, әнәӆнам әнәӆ ӄот, ӄөвәӆнам ӄөвәӆ ӄот, өврәӆнам 

өвәр ӄот. ‘Возможно, долго ли он шел, возможно, коротко ли, смотрит он вперед: дом из 

стянутых вместе верхушек лиственниц, дом из стянутых вместе верхушек елей, огромной 

величины большой дом, в длину длинный дом, в высоту высокий дом.’ 

- Өвпи пунҷәӽ, йӑӄә ӆӑӈ. ‘Открыл он дверь, вошел.’ 

- Йӑӄә кӱҷ ӆӑӈ mӑӄа, әй тэми мәӽи Tөрәм Ӄон уттән њөӽәс пӑвәр утыӆнә йирнам ӑӆаӆ. 

‘Вошел: на священной стороне лежит на боку на бронзовом троне, укрытый собольими 

шкурами, местный высший правитель.’ 

- Нәӈ сар йӑӄәнам мәнытәӽ! ‘Вперёд идите домой!’ 

- Әй мәта ӆата йәӽәм ӆатнә, mу сӓӈктаӆнә ӄот пӓӆә пӓртәт мӱв ҷөпӽә мөрийӆәт, мӱв китӽә 

тувәт. ‘Бьет он так ведьму, и вдруг половицы то ли проваливаются, то ли разлетаются.’ 

Заключение 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что жанр хантыйской сказки 

обладает лексической спецификой, которая проявляется в разнообразных стилистических 

средствах. Народная сказка ханты отражает национальные реалии, проявляющиеся как в 

предметах материального мира, так и в духовных качествах героев. Перевод и социокультурная 

адаптация позволяют хантыйской сказке быть понятной для читателей на русском языке. В 

условиях взаимодействия культур перевод является источником информации, который 

раскрывает своеобразие культурных ценностей, обычаев и традиций ханты, а также 

способствует взаимопониманию разных народов. 

Такие виды трансформаций, как изменения порядка слов в предложениях, добавление, 

опущения и замены, свидетельствуют об особенностях переводческого процесса. На основе 
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анализа перевода сказки можно сделать вывод, что, несмотря на все трудности, автор и 

переводчики хантыйского текста провели большую работу, они смогли передать содержание 

сказки, языковой формы с учетом лексики и грамматики. Так, исследуя хантыйские 

фольклорные произведения, мы раскрываем мир и мировоззрение народа, мы согласны со 

словами В. Я. Проппа: «Ни одна гуманитарная наука – ни этнография, ни история литературы – 

не могут обходиться без фольклорных материалов и изысканий. Мы начинаем сознавать, что 

разгадка многих и очень разнообразных явлений духовной культуры кроется в фольклоре». 
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Abstract 

The article discusses the concept of a fairy tale, its features, the People of the Khanty of the 

Surgut district of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra. The Surgut Khanty Group 

includes indigenous people living on the banks of the rivers Large and Small Yugan, Pim, Trom 

Agan, Agan. 

As a carrier of ancient inextric knowledge of the people, each fairy tale carries information about 

the image of life, the worldview, spiritual qualities and perception of the human world. Of great 
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vabstractlue, of course, represents the language and vocabulary of the fabulous work. Currently, the 

"Spirit" of the fairy tale is changing and, acquires entertainment. Therefore, the translation of the 

khanty texts is a special difficulty, since the tales themselves contain a kind of linguistic universals 

in themselves. The article analyzes translation transformations on the example of the translation of 

the fairy tale of Surgut khanty "CER њөԓ, ӑӽ њөԓ them" - "Woman with an iron nose." We consider 

the features and problematic issues related to the translation. Currently, the folklore and folk 

traditions of Surgut Khanty are rapidly changing, so the translation here plays an important role. 
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