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Аннотация. Статья посвящена особенностям перевода хантыйско-
го фольклора на русский язык. В ней представлена обширная исто-
рическая справка о вариантах перевода героического хантыйского 
эпоса «Песня Тегинского Старца». Большое внимание уделено роли 
Йожефа Папаи. Автор анализирует объективные трудности пере-
вода этого фольклорного источника и выявляет проблемные зоны, 
существующие в современных переводах, прежде всего, в переводе 
Г.П. Кельчина. В качестве оппонирующего примера автор выдви-
гает свой опыт перевода эпоса, использованного на экспозиции 
выставки «Песня Тегинского Старца». Цель материала – привлечь 
внимание к метафоричности хантыйского языка, многозначности 
трактовок слов и смысла. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the translation 
of Khanty folklore into Russian. It provides an extensive historical 
background on the translation options for the heroic Khanty epic «Song 
of the Elder from Tegi». Much attention is paid to the role of Jozsef Papai. 
The author analyzes the objective difficulties of translating this folklore 
source and identifies problem areas that exist in modern translations, 
primarily in the translation of G.P. Kelchin. As an opposing example, 
the author puts forward her experience of translating the epic used at the 
exhibition «Song of the Elder from Tegi». The purpose of the material is 
to draw attention to the metaphorical nature of the Khanty language, the 
ambiguity of interpretations of words and meaning. 
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Введение

Героический эпос народа ханты «Песня Тегинского Старца» ‘Teканики 
ар’ вышел в свет на русском языке впервые [1]. Этот «фольклорный текст 
существует в нескольких формах»: его поют на праздниках на родном 
языке, изложен текст также в книгах на нескольких иностранных языках 
(венгерский, финский, немецкий), записан латиницей на при- уральском 
диалекте [2, с. 52, 55, 56]. 

Исследователи подчеркивают, что среди национальных богатств, 
созданных народами Сибири, выдающееся место занимает фольклор 
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двух родственных народов – хантов и манси (в науке они известны 
под названием обских угров), «…жанровый состав и уровень развития 
их фольклора отражает… высокую ступень их социально-экономиче-
ских отношений. Уникальными жанрами являются песни, исполня-
емые на медвежьем празднике, а также героический эпос, который 
специалисты приравнивают к лучшим мировым образцам» [3, с. 61]. 
Уникальной, по убеждению ученых, является сама история изучения 
обско-угорского фольклора и его публикации. С целью обобщения 
исторического опыта и результатов изучения хантыйского фолькло-
ра в конце 1990-х годов исследователями из Научно-исследователь-
ского института угроведения г. Ханты-Мансийска было проведено 
специальное исследование, которое отразило это актуальное направ-
ление науки и стало первой масштабной работой, в которой была 
рассмотрена история изучения устного народного творчества хантов 
отечественными и зарубежными авторами. На основе проведенного 
исследования были изданы статья, библиографический указатель по 
фольклору ханты и монография [4]. 

Изданная в 2020 году книга «Песня Тегинского Старца» в переводе на 
русский язык Г. П. Кельчина в очередной раз подтвердила не только акту-
альность публикации народного эпоса, но и проблемность однозначного 
перевода.

Материалы и методы

Цель статьи: привлечь внимание к метафоричности хантыйского язы-
ка, многозначности трактовок слов и смысла, особенно при работе с фоль-
клорным материалом. Таким образом, объектом исследования являются 
проблемы перевода с хантыйского языка на русский, а предметом – про-
блемы перевода фольклорного хантыйского текста (героического эпоса) 
на русский язык. Методами изучения выступают методы, используемые 
при реконструкции мифологической картины мира, особенно ее локаль-
ных вариантов, представленные в трудах исследователей урало-алтайской 
мифологии, мифологии обских угров [5], а также методы сравнительной 
лингвистики и фольклористики. Основными материалами исследования 
выступают тексты переводов эпоса, известные с конца XIX века и по на-
чало XXI века.

Трудности перевода героического эпоса ханты связаны, прежде всего, 
с тем, что до начала ХХ века ханты не имели своей письменности и запись 
фольклора, осуществлявшаяся в XIX веке преимущественно финскими 
и венгерскими исследователями, представляла фиксацию языкового ма-
териала. Публикации о хантыйском языке оставили Матиас А. Кастрен, 
Август (Аугуст) Алквист, С.К. Патканов. Первой книгой на хантыйском 
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языке стало Евангелие от Матфея (1862), записанное на смеси березов-
ского и обдорского диалектов. 

Исследованиями и записями мансийского фольклора занимались 
венгерские финно-угроведы Антал Регули (1819–1858) и Йожеф Папаи 
(1873–1931). Путь их записей к современному читателю труден и долог. 
Так, расшифровкой записей Й. Папаи многие годы занимался П.Е. Сал-
тыков (1934–1994), хантыйский поэт, журналист, именно он первым пе-
ревел на русский язык героическое сказание «Песня Тегинского Старца». 
В 1994 году в Салехарде переложением «Песни Тегинского Старца» с ла-
тинской транскрипции Й. Папаи на кириллицу занималась Е.А. Шмидт 
(1948–2002), венгерский угровед, исследователь хантыйского фольклора. 
Информация об истории перевода «Песни Тегинского Старца» содержит-
ся в рукописи ее неизданной книги, находящейся в архиве автора этой 
статьи [6]. 

Итак, по сведениям Е. Шмидт, Йосиф (Йожеф) Папаи был студентом 
филологии 5-го курса, когда он выехал в Россию в составе комплексной 
экспедиции графа Зичи. Главной целью его поездки к ханты явилась рас-
шифровка и перевод хантыйских героических песен, записанных Анто- 
ном (Анталом) Регули в 1844–1845 годах от Максима Ныгилева из Хо-
рум-павыл (р. Ляпин). Так как в это время публикаций на хантыйском 
было крайне мало, подготовка к исследованиям была весьма затрудни-
тельна. Й. Папаи вынужден был обратиться к мансийским аналогам ма-
териала Берната Мункачи (1860–1937), расшифровывавшего мансий-
ско-язычные записи А. Регули во время экспедиции 1888–1889 годов. 
Так как фонетическая транскрипция Эмиля Н. Сетяля (Сетеле, Сетэлэ) 
(1864–1935), финского лингвиста, основоположника финно-угорской 
транскрипции, была Й. Папаи неизвестна, он пользовался более простой 
транскрипцией Б. Мункачи. Й. Папаи работал в 20 населенных пунктах 
между Березовом и Обдорском, за год выучил два диалекта: приуральский 
и березовский. «Песню Тегинского Старца» Й. Папаи записал в мае 1899 
года в Березове от Григория Торыкоптына (Тарагупта?) из д. Ас-похаλ, или 
Ас-корт (недалеко от с. Мужи, между Большой и Малой Обью). 

После возвращения на родину в 1905 году он издал том с текстом Ре-
гули, а также со своими материалами. Так как его простая транскрипция 
была сильно раскритикована финскими лингвистами, в дальнейшем он 
переписал свои полевые записи в транскрипции Сетяля–Карьлайнен. 
Значки на буквы он ставил отчасти по памяти, отчасти на основе трудов 
Кусты Ф. Карьялайнена (1871–1919). При этом создалось немалое коли-
чество неточностей и ошибок. В 1930-е годы Вольфганг Штейниц (1905–
1967), немецкий лингвист, исследователь хантыйского языка, проверил 
транскрипцию Папаи. В его большом хантыйском словаре большинство 
ошибок транскрипции и переводы Папаи исправлены. Сам Папаи при 
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жизни подготовил к печати почти все тексты Регули и все героические 
песни своей коллекции. Ему, однако, не дано было увидеть хоть один из-
данный том из этого богатого материала. Серия героических песен Регули 
была позже издана М. Жираи и Д. Фокош-Фуксом. Собственный матери-
ал Папаи издавался с помощью И. Эрдеи и П. Вертэш – последняя публи-
кует фотокопию рукописей Й. Папаи в наши годы. 

Перевод к «Песне Тегинского Старца» сделан на немецком языке из-
дателем Иштваном Эрдеи с помощью венгерского перевода Й. Папаи. 
Перевод основывается на хантыйском тексте, с учетом поправок Штей-
ница (до 1972 года). Перевод – согласно методу Штейница – не дослов-
ный. Те грамматические конструкции, выражение которых невозможно 
на индоевропейских языках, не передаются в переводе. В приложении 
даются комментарии И. Эрдеи с цитатами венгерского перевода Папаи. 
В проблематичных местах часто оба варианта переводов кажутся непра-
вильными. 

Говор Григория Торыкоптина, при помощи которого Й. Папаи в кон-
це XIX века записал «Песню Тегинского Старца», представляет собой 
переходный вариант между березовским и шурышкарским диалектами.                 
С точки зрения сочетания согласных м, н, ŋ, с, а также мп, нт, ŋх, далее, по 
произношению долгого у в качестве о он тяготеет к березовскому говору. 
При перерасшифровке в кириллицу текст по отношению гласных при-
ближен к шурышкарскому диалекту: Папаи: -о, ŏ=у, в некоторых случаях 
ŏ=у, также š=щ.

Летом 2020 года перевод был подготовлен Геннадием Павловичем 
Кельчиным, главным редактором газеты «ЛухАвт» (на ханты языке), кни-
га была напечатана в типографии «Северное издательство». Последний и 
трудный рубеж пройден – текст переведен и издан на русский язык для 
широкого круга читателей.

Результаты и обсуждение

Кроме трудностей, налагаемых сложной и долгой историей переводов 
на разные языки, используемыми знаками транскрипций, большую роль 
играет «прочтение» топонимики места, многозначности имен и пр. В це-
лом перевод фольклорного мифологического текста не только сложен, но 
и всегда не однозначен. 

Фольклорный текст является источником разноплановой инфор-
мации для исследователей, работающих в самых разных областях: и для 
лингвистов, и для историков, и для этнографов, и для культурологов [2,              
с. 56] актуальна «…необходимость исследования мифов, …поскольку важ-
ная информация кроется во внутренней семантике этнографических тер-
минов и понятий» [7, с. 39]. 
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Примером уникальности фольклорного текста героического эпоса 
«Песни Тегинского Старца» можно считать «семантику имен божеств» 
[7, с. 39]. «Наименование силы, существа или вещи – дело многозначное.              
В тех культурах, где имена тщательно выбирают, учитывая их магический 
или благоприятный смысл, узнать подлинное имя человека – значит уз-
нать его жизненный путь и качества души. А причина, по которой под-
линное имя часто держат в тайне, – это стремление защитить владельца 
имени, дать ему возможность дорасти до силы имени, защитить его; тогда 
уж никто не сможет это имя очернить или умалить, и духовная сила чело-
века разовьется в полной мере» [8, с. 108].

«Хǎншаŋ-оры-хŏраλ-ур(т), эвǎт веншаŋ аляŋ-оры-хŏраλ-ур(т) [омǎсты]»/ 
Обладающий даром принимать образ пестрой собаки-суки с лицом де-
вушки-красавицы, в обличии богатырском – одно из имен главного пер-
сонажа песни. Главный герой повествования имеет несколько образов или 
перевоплощений. В «Песне…» мы видим два его образа, внимаем его двой-
ственности, «его двойной природе: человеческой и инстинктивной, кото-
рую олицетворяет собака» [8, с. 108]. Кроме как Ханшан Оры… к нему ина-
че не обращались, не называли его человеческим именем. Имя его от нас 
скрыто. В «Песне…» он превращался в собаку, символ интуиции. В д. Теги
на Малой Оби для носителей культуры не было ничего странного в том, 
что божество принимает ее образ. У этой деревни место пребывания                 
Тек – ики (Старик-Тек), духа-покровителя нижнеобских хантов и север-
ных манси, его зооморфная ипостась – собака или лисица [9, с. 85–87].

Столь же метафорически представлены другие герои, братья. Тŏхλǎŋ-
сот-λуŋх-ёвǎλмаŋ-ур(т) яем, Курǎŋ-сот-λуŋх-ёвǎλмаŋ-ур(т) яем / Духов Сто-
крылых в борьбе одолевший Ур(т)-Бог, мой старший брат, Ногастых духов 
(стоногих) одолевший Ур(т)-Бог, мой старший брат (он же и кузнец). Тур-
мен-ар-хус-юватлыйла-калы-хусищие [апщем] / Тьму Звезд Поражающий 
младший мой брат, Ярчайшая Звезда, кузнец. Тащǎŋ-хоты-нŏхлы-ур(т) / 
Богатых-Домов-Охраняющий-Дух-Ур(т)-Бог. Старый воин и кузнец. Ас-
пун-йитуп-пǎλ-кур-ур(т) ищие [апщем] / Верши-Речной-Нога-Высокая- 
Ур(т)-Бог (или Охранник Реки). 

Исследователи фольклора подчеркивают, что «…крайне важно при 
первичной записи фольклорного произведения сохранять все особенно-
сти речи сказителя, не исправляя и не редактируя их, не выравнивая их 
под нормы какого-то другого говора, потому что подобный текст является 
источником исторической информации об утратившихся ныне говорах 
и, возможно, ушедших фольклорных традициях и сюжетах и нуждается 
в точной документации, в том числе в указании на то, откуда родом были 
родители исполнителя, носителями какого говора или диалекта они явля-
лись, от кого исполнитель перенял это фольклорное  произведение, где, 
когда и в каких условиях он его слышал» [2, с. 52]. Среди задач перевода –
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«познакомить людей других национальностей с фольклором того или 
иного народа. Тогда необходим литературный перевод, так как читать бу-
дут, прежде всего, его» [2, с. 55]. 

В издании «Песни…» 2020 года опущены имена нескольких персона-
жей «Песни…»: место происхождения домоуправительницы Щопрнэ –
женщины с мест Щопр (Сёпр) или из рода Щопр – ёх? Видимо, в свое время 
первый перводчик «Песни…» Прокопий Ермолаевич Салтыков не пере-
вел на русский имя еще одного героя Лов – Оланг - Ху, имя отца невесты, 
к кому войной идут братья, он так и остался безымянным в издании 2020 
года, как и его каменный город. 

Соблюдение литературным переводом точности, в том числе и топо-
нимики, следовательно, очень важно. В «Песне..» описывается путь героя: 
Питы йиŋкпи λэва щиты λоŋλа / «…в черные воды Сосьвы…». В переводе же 
вместо реки λэв «Сосьва» читаем: «В Обь Игарскую, рыбой обильную…»
[1, с. 49]. Само название произведения звучит «Песня Тегинского Стар-
ца», а не «Песня Старца Игарской Оби», река Лэв – это река Сосьва, ле-
вый приток Оби.

В качестве примера неточностей/проблематичности перевода приво-
жу работу с хантыйским словом щопар (сёпар). Переводы слова щопар как 
«золото» находим в тексте эпоса:  «Вет луйпи нюсан курал паŋ λуй щопар 
кушкар,…/…На большом пальце правой ноги ноготь золотой…» [1, с. 26, 
23]. Понятие «золото» в ханты языке обозначалось и обозначается словом 
сорни, серебро же – щопар/сёпар.

Также среди существующих проблем необходимо отметить и особен-
ность переноса звучания (фонетики) в образ письменной речи (буквен-
ную запись) [10, с. 25]. Так, в переводе 2020 года читаем: Ов – течение 
реки, воды; Оов – вход, дверь. «Ооваŋ хот оваλ пеλа» [1, с. 58]. Иначе попа-
дем в «бездверный океан»: «У города моего под берегом реки, Из бездвер-
ного океана Поднимающиеся стаи сырка добывая…» [1, с. 211]. 

Среди тех вопросов, которые уже относятся к организации текста пе-
ревода, перечислю следующие: появление повтора «Бесконечную песню, 
Бесконечную сказку снова дальше зачну» [1, с. 61], которого в фольклорном 
тексте нет, фраза используется один раз; появление разбивки на озаглав-
ленные части текста, которой также нет в источнике. В издании 2020 года в 
целом сложно соотнести ханты язык и русского перевода. Напротив, в тек-
сте, переложенном Е. Шмидт на кириллицу, была нумерация по 5 строк. 
Это было удобно и для чтения, и для переводного текста на русский. 

Выводы

Таким образом, при работе переводом фольклорного источника не-
обходимо учитывать несколько составляющих: фонетику хантыйского 
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языка и ее соответствие буквенной записи, устойчивость географических 
названий, принятых в хантыйском языке и обозначенных на географиче-
ских картах, мифологичность текста, его жанр, в данном случае – эпос, 
метафоричность семантики языка ханты. Кроме того, публикация фоль-
клора требует дополнительных соответствий: корректности любого вы-
сказывания. Так, на титульном листе издания 2020 года вместо подстроч-
ника, отсылающего к жанру текста, появилось некорректное пояснение: 
«Эпическая песня богатыря, который обладал даром принимать образ 
собаки-суки», больше похожее на краткую рекламную аннотацию текста 
для глянцевого журнала. 

Безусловно, выход издания 2020 года, содержащего перевод на рус-
ской язык героического сказания ханты «Песня Тегинского Старца», 
имеет важное значение в изучении и популяризации хантыйского фоль-
клора. Мы сделали вместе огромную работу, и, несмотря на оставшиеся и 
выявленные проблемы, задача, стоявшая не разрешенной не один деся-
ток лет, выполнена. «В ситуации ослабления устной фольклорной тради-
ции особое значение приобретает ее передача письменным (через книги 
и газеты) и опосредованным визуальным способом (через телепередачи, 
видеофильмы), поэтому необходима тщательная, всесторонняя и по воз-
можности полная фиксация образцов устного народного творчества все-
ми доступными методами и средствами» [2, с. 55].
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